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Аннотация 
Введение. В статье представлены результаты исследования актуальных проблем, с 
которыми столкнулись образовательные организации в связи с введением западных 
санкций, а также способы их продуктивного разрешения на основе реализации кон-
цепции бережливого образования. Описаны новые вызовы образовательным органи-
зациям в контексте сложившейся социально-экономической ситуации, предложены 
возможные пути модернизации российской системы образования, включающие воз-
можный выход из проблемной ситуации. Затронуты вопросы формирования у педаго-
гов и обучающихся бережливой культуры и бережливого мышления. 
Материалы и методы. Методологической базой исследования выступает концепция 
бережливого производства. Авторы обосновывают необходимость и возможность 
её реализации в образовательной сфере, а также потенциал использования Lean-
технологий для повышения эффективности и качества образовательной деятельно-
сти. Сделана попытка поставить актуальные исследовательские вопросы реализации 
принципов бережливого производства в сфере образования, которые недостаточно 
представлены в научной литературе. 
Результаты исследования. Анализируя начальный опыт рационального экономическо-
го поведения образовательных организаций в условиях санкций, авторы представля-
ют примеры, способы и перспективы развития концепции бережливого образования. 
Затрагиваются различные аспекты функционирования образовательных организаций 
в условиях санкций, которые вынуждают искать и находить эффективные средства 
решения актуальных и потенциальных проблем. 
Показано, что в современных условиях образовательные организации должны уделять 
большее внимание вопросам экономии, рационального использования ресурсов, импор-
тозамещения, одновременно способствуя формированию бережливого типа личности 
как стратегического направления обеспечения экономической независимости, сувере-
нитета и конкурентоспособности России и её системы образования. 
Выводы. Подчёркивается, что релевантным ответом на западные санкции могут 
и должны стать концептуализация модели бережливого образования и её практи-
ческая реализация в отечественном образовании. Утверждается целесообразность 
формирования бережливой культуры и бережливого мышления как одного из ключе-
вых факторов устойчивого социально-экономического развития страны.
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Lean Education: Strategies of Economic Behavior under Sanctions
Original article

Sergey Yu. Trapitsin1, Irina V. Mamleeva2 
1,2A. Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

1trapitsin@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3752-8848
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Abstract 
Introduction. The paper presents the results of a study on the current problems facing 
educational organizations due to the introduction of Western sanctions, and the ways to 
solve them productively through the implementation of the concept of lean education. New 
challenges to educational organizations in the current context are described, possible avenues 
to modernize the Russian education system are proposed, including a possible solution to the 
problematic situation. The issues of fostering lean culture and lean thinking in teachers and 
students are touched upon.
Materials and methods. The methodological framework for the research is the concept of 
lean production. The study substantiates the need and the possibility of implementing this 
concept in the educational sphere, and demonstrates the potential of Lean technologies to 
improve the efficiency and quality of educational activity. An attempt is made to raise topical 
research issues of the implementation of the lean production principles in education, which 
are insufficiently represented in the scientific literature.
Research results. The examination of the initial experience of rational economic behavior 
of educational organizations under sanctions involves an analysis of examples, methods, 
and prospects for the development of the concept of lean education. Various aspects of 
functioning of the educational organizations under sanctions are touched upon, which force 
them to search and find effective means of solving current and potential problems. 
The study shows that in today’s context, educational organizations should pay more attention 
to the issues of economy, rational use of resources, import substitution, and, at the same time, 
contribute to shaping a lean personality type, which is a strategic direction for ensuring 
economic independence, sovereignty, and competitiveness of Russia and its education system.
Conclusions. It is emphasized that the conceptualization of the lean education model and its 
practical implementation in the national education can and should be a relevant response to 
Western sanctions. The practicality of creating a lean culture and lean thinking as one of the 
key factors of sustainable socio-economic development of the country is argued.
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Введение

За всю историю существования российского государства санкции против него 
вводились не раз, однако наша страна всегда находила эффективные способы выхода 
из ситуаций, связанных с ограничениями и попытками оказать на неё давление. Пик 
санкций пришёлся на последние полгода, их масштаб носит беспрецедентный харак-
тер, один пакет следует за другим, к санкциям присоединились более 40 стран. Усу-
губляет ситуацию то, что санкции сопровождаются невиданным ростом русофобии, 
прямыми и косвенными запретами на приобщение граждан других стран к лучшим 
образцам российской культуры, науки, искусства. Введённые ограничения коснулись 
и системы образования: значительно сократилось число научных контактов и академи-
ческих обменов, российским авторам без объяснения причин отказывают в публика-
ции результатов их исследований в ведущих зарубежных журналах, покинула страну 
значительная часть приглашённых профессоров, российские студенты, обучающиеся в 
зарубежных вузах, подвергаются давлению и дискриминации. По данным fontanka.ru, 
в отечественные вузы уже перевелись 845 российских студентов, отчисленных из за-
рубежных университетов после введения санкций (https://zen.yandex.ru/media/fontanka.
ru/v-rossii-prodoljat-uchebu-bolee-800-rossiiskih-studentov-otchislennyh-iz-inostrannyh-
vuzov-629dbd6ffe34c46cc8ec607b). Министерство науки и высшего образования РФ 
отмечает, что к началу июня 2022 года российские вузы получили почти 1,8 тысяч 
обращений студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных университетов, 
преимущественно из Чешской Республики, Великобритании, Польши и США. 

Государство реагирует на эту ситуацию, ведущие российские вузы – МГУ, СПб-
ГУ, МФТИ, ВШЭ, МИФИ, МВТУ им. Баумана и десятки других университетов – уже 
предложили студентам, обучающимся в зарубежных вузах, а также студентам и аби-
туриентам из вновь вошедших в состав Российской Федерации регионов продолжить 
обучение на бюджетных местах или с полной компенсацией государством затрат на 
обучение. 

Запад, как обычно, не извлёк никаких уроков из богатой, сложной, порой трагич-
ной, но всегда жизнеутверждающей истории нашей страны, недооценил её потенци-
ал, готовность и способность россиян сплотиться вокруг общей идеи, с достоинством 
встретить любые трудности, найти эффективный ответ на кризисную ситуацию. По 
мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «…авторы антирос-
сийских санкций на Западе просчитались и, желая расшатать экономику России, по-
лучили «бумерангом по больному месту» – расшатанную экономику, пошатнувшийся 
рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы» (https://ria.ru/20220606/
sanktsii-1793581229.html?ysclid=l683icjcy3518819251).

Насколько длительными будут санкции, останутся ли они с нами навсегда, пока 
трудно предположить. Политологи и экономисты выдвигают свои версии, пытаясь 
предугадать сроки и условия отмены санкций против России. Но одно сегодня уже со-
вершенно ясно – санкции помогли нам яснее и глубже осмыслить ситуацию, в которой 
мы находимся, понять суть существующих проблем, наметить перспективы и эффек-
тивные модели будущего устойчивого развития.

В своём обращении к гражданам страны Президент РФ В. В. Путин отметил: «Тер-
ритория России и её минеральные ресурсы являются одними из главных её богатств, 
однако «главный золотой запас» – это люди» (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/65973). По его словам, Россия сохранила эту ценность несмотря на потери, по-
несённые в ходе распада Союза Советских Социалистических Республик. Полагаем, 
что одна из главных целей вводимых санкций – подорвать традиционные ценности и 
единство нации, нанести ощутимый урон человеческому капиталу страны, дестабили-
зировать российское общество, ввести население в состояние хаоса, спровоцировать 
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деструктивное и асоциальное поведение, снизить уровень социального доверия. 
Президент также подчеркнул, что, без всяких сомнений, наша страна является ми-

ровой кладовой абсолютно разных ресурсов. Иметь их – уже огромное конкурентное 
преимущество, но использовать эти ресурсы нужно рачительно. Речь идёт не столько 
об ограничениях в предоставлении ресурсов, урезании бюджетов и пр., сколько о со-
циально ответственном поведении и бережном отношении к имеющимся ресурсам.

В условиях санкций обеспечению устойчивого развития российской системы 
образования уделяется первостепенное внимание, а государственная поддержка и 
контроль за деятельностью образовательных организаций усиливаются. Приоритетным 
направлением реализации государственной политики РФ по-прежнему остаётся 
повышение эффективности и качества образования, а общая рамка системных 
преобразований, актуальность и важность которых только усилил санкционный режим, 
ещё более акцентированы на обеспечении решения задач социально-экономического 
развития страны средствами образования. В этом контексте особенно злободневными 
становятся слова научного руководителя НИУ ВШЭ Я. И. Кузьминова, сказанные 
им ещё 8 лет назад: «Государство выходит из комфортной ситуации, когда оно могло 
осуществлять какие-то проекты не за счёт повышения эффективности, а деля регулярно 
появлявшиеся добавочные бюджеты. Власть должна сменить парадигму политики» 
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/06/u-nas-est-takoj-zashityj-gen-
kritiki-vlastej-yaroslav).

Обзор литературы
Основополагающие принципы бережливого производства заложены в трудах 

Э. Деминга, Т. Оно, С. Синго, Д. Вумека, Д. Джонса, М. Ротера [1; 2; 3; 4]. При этом 
ведущей идеей данной концепции выступает понимание бережливого производства 
не как альтернативной модели эффективного менеджмента, а как необходимого 
дополнения системы управления организацией, базовой методологии для разработки 
стратегии и тактики устойчивого развития, управления проектами, управления 
изменениями, рассмотрения культуры бережливости в неразрывной взаимосвязи с 
операционным совершенством [5; 6]. 

Методологические основания исследований в области бережливого производства 
базируются на теориях ограниченности ресурсов [7; 8], фокусирующих внимание 
на рисках неконтролируемого роста потребления товаров и нехватки ресурсов для 
их производства, а также на многочисленных доводах о недостаточности концепции 
управления качеством для достижения целей повышения эффективности деятельности 
экономических субъектов [9; 10; 11].

Фундаментальной причиной, послужившей толчком к росту актуальности вопросов 
применения, адаптации и усовершенствования бережливых технологий в управлении 
организациями, являются наблюдаемые симптомы затяжного экономического кризиса, 
проявляющегося в различных сферах социальной жизни. Подтверждение этому 
можно найти не только у зарубежных [12], но и отечественных специалистов в области 
менеджмента [13].

Способы реализации lean-технологий в образовании, к сожалению, не так 
хорошо изучены. Отдельные их аспекты представлены в работах [14; 15; 16] и др. 
В них описываются сущность, инструменты, механизмы практической реализации 
данной концепции в сфере образования, имеющей целью устранение дефектов, 
перепроизводства, дублирования функций, нерационального использования 
рабочего времени и пр. Применимость отдельных инструментов бережливого 
производства в образовательном процессе анализируется такими исследователями, 
как И. А. Волкова, О. Ю. Козырев, Ю. Т. Рубаник, В. В. Михальченко [17; 18] 
(применение 5S в образовании), С. И. Погребняк [10] (lean training) и др. Модели и 
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технологии формирования «бережливого мышления» описываются И. А. Павловой 
[19], Я. В. Горбенко, В. С. Петровой [17] и др. 

Вместе с тем, несмотря на наличие целого ряда работ в области бережливого 
образования и отдельных упоминаний о соответствующих моделях управления 
учебными заведениями, фундаментальных трудов и практико-ориентированных 
разработок по интеграции lean-технологий в систему менеджмента образовательных 
организаций, к сожалению, пока явно недостаточно. 

Материалы и методы
В современных реалиях, когда система российского образования зажата в 

санкционные рамки, следует всерьёз задуматься о потенциале применения «бережливых 
технологий», о котором говорили ещё Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. в своей книге 
«Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей 
компании» [1]. Описанные в этой книге базовые принципы бережливости, на наш взгляд, 
могут и должны быть адаптированы и применены в системе образования. Главный 
компонент бережливой (Lean) методологии – это понятие процесса создания ценности 
для потребителей. Ценность появляется в результате действий, которые важны для 
клиента, например, непосредственное изготовление, обработка и усовершенствование 
продукта [4]. Если все участники образовательных отношений будут вовлечены в этот 
процесс, нас ждёт успех, который в дальнейшем будет пожинать и реальный сектор 
экономики, и сама система образования. Полагаем, однако, что главный эффект 
от внедрения концепции бережливого образования будет связан, прежде всего, с 
формированием культуры бережливости и бережливого типа личности. Более того, в 
этом случае мы будем иметь дело уже не с пресловутым «импортозамещением», а с 
созданием собственной концепции устойчивого развития отечественного образования. 
Как точно подметил в своём выступлении на «Территории смыслов» первый 
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, «надо 
заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин 
никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого 
не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к 
своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит 
будущее нашей великой страны» (https://tass.ru/ekonomika/15134265?ysclid=l6860907
nd748848612).

Однако такой подход к бережливости и бережливому образованию требует 
принципиально иного формата рассмотрения экономических и социальных феноменов 
и процессов в сфере образования, разработки специальной методологии исследования, 
позволяющей интегрировать теоретические конструкты и результаты эмпирических 
изысканий различных наук и создавать на их основе формализованные описания 
и математические модели анализа потерь от некачественного образования для 
экономики и общества, формулировать обоснованные предложения по повышению 
эффективности образовательной деятельности за счёт снижения непроизводительных 
затрат и издержек образовательных процессов. 

Отметим, что несмотря на достаточно серьёзный уровень теоретической 
проработанности и успешные практики применения концепций бережливого 
производства в промышленности, фундаментальные и прикладные исследования 
базовых принципов и инструментов управления затратами в сфере образования 
практически отсутствуют. Более того, специфика образования как социального 
института требует существенного расширения границ предмета теоретического анализа 
и практического приложения существующих моделей бережливого производства, 
традиционно акцентирующих внимание на внутриорганизационных процессах, 
операционной эффективности и рациональном управлении ресурсами.
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Ещё одна теоретическая и практическая проблема реализации концепции 
бережливого образования связана с тем, что, несмотря на несомненные достижения в 
области менеджмента качества, управления затратами и обеспечения гарантий качества 
образования, существует ряд вопросов, нуждающихся в более глубоком изучении. 
Во-первых, и в педагогической, и в экономической литературе отсутствует чёткое 
представление о понятиях «затраты», «потери», «издержки» применительно к сфере 
образования. Во-вторых, более широкое, чем в производстве, понимание потерь в 
образовании в их взаимосвязи с социально-экономическими процессами существенно 
ограничивает возможности реализации концепции бережливого производства в 
отдельно взятой образовательной организации, требуя выстраивания целостной 
системы бережливого образования, затрагивающей всю образовательную сферу. И 
наконец, концепцию бережливого образования следует понимать значительно шире, чем 
простую экономию ресурсов, снижение непроизводительных потерь и минимизацию 
усилий на достижение запланированных образовательных результатов или чем 
развёртывание образовательного «всеобуча» методом бережливого производства. При 
исследовании этих вопросов следует иметь в виду не только возможности сокращения 
издержек образовательного процесса, но и понимание образования как общественного 
блага, не допускающего нанесения какого-либо ущерба участникам образовательных 
отношений. Такое понимание бережливого образования привносит в его концепцию 
социально-этическое и нравственное измерения. 

Таким образом, актуальной научной проблемой выступает осмысление и 
теоретическое обоснование концепции бережливого образования, разработка базовых 
принципов и структурно-содержательной модели её реализации, а также определение 
технологий, инструментов и организационно-управленческих механизмов её 
внедрения как средства повышения эффективности, качества и конкурентоспособности 
отечественного образования.

Результаты исследования
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что западные санкции не повлияют 

на работу системы образования в России и на её оснащение. Он отметил, что ситуа-
ция способствует переходу школ на отечественное программное обеспечение: «…мы 
здесь обеспечены финансовыми ресурсами и понимаем, какое оборудование нужно, 
парты, стулья – всё производится в нашей стране. Что касается электроники, то ноутбу-
ки в рамках национального проекта все полностью отечественные, тоже проблем нет» 
(https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/04/912135-v-minprosveschenii-otsenili-
vliyanie-sanktsii-na-obrazovanie?ysclid=l6861wpp88433125950).

По мнению министра, российская система образования готова к новым вызовам, 
санкции не представляют для неё реальных угроз. Что даёт основания для столь опти-
мистичного вывода?

Во-первых, программное обеспечение будет постепенно переведено на отечествен-
ного производителя. Такая работа уже давно и активно ведётся в рамках нацпроекта 
«Образование». Существует множество примеров успешных разработок и опыта при-
менения образовательными организациями отечественных информационных систем. 
В частности, по словам министра просвещения, информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» сейчас находится на этапе настраивания и проходит апробацию. 

Во-вторых, уже не первый год в стране развёрнута масштабная кампания «инфор-
мационного всеобуча» педагогов, реализуются программы повышения квалификации 
по компьютерной грамотности, использованию информационно-коммуникационных 
технологий, которые прошли сотни тысяч российских педагогических работников. В 
результате роста их компетентности существенно повысилась эффективность исполь-
зования ИКТ, сократилось число поломок, отказов техники, оборудование использует-
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ся более рационально, со знанием дела.
В-третьих, сегодня с полным основанием можно заявлять о создании национальной 

платформы открытого образования и высокотехнологичной цифровой образователь-
ной среды, полностью оснащённых отечественными разработками, авторскими курса-
ми, системами сопровождения и оценки знаний.

Конечно, нельзя не отметить, что с введением санкций образовались дефициты, 
которые негативно отразились на российской системе образования. Например, скачок 
цен на бумагу привёл к тому, что запланированных в бюджете по этой статье средств 
стало явно не хватать. Так, пачка листов А4 подорожала на 300 %. Главной причиной 
нехватки бумажной продукции стали отказ от поставок ряда западных компаний и ло-
гистические проблемы, связанные с доставкой импортных химикатов для производ-
ства белой бумаги в России. Наряду с объективными причинами существуют и субъ-
ективные: человеческий фактор, связанные с желанием некоторых недобросовестных 
продавцов нажиться на ситуации. По данным пресс-службы Федеральной антимоно-
польной службы, рост числа жалоб от потребителей инициировал проверки законно-
сти повышения цен. «При выявлении нарушений антимонопольного законодательства 
и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведом-
ство незамедлительно примет меры реагирования», – заявили в ФАС. (https://tass.ru/ek
onomika/14152733?ysclid=l6863qywf149783401). Очевидно, что вопросы обеспечения 
образовательных организаций бумагой, другими канцелярскими товарами, которые за-
частую выступают в образовании незаменимыми «средствами производства», должны 
находиться под жёстким контролем государства и органов управления образованием. 

Хотя такой ли уж незаменимой является бумага?
В образовательных учреждениях существует определённый порядок бумажного де-

лопроизводства, который требует значительного количества бумаги. Однако рост цен 
на неё заставил многих руководителей серьёзно задуматься о необходимости реаль-
ного сокращения её расхода. Самое простое решение – это двусторонняя печать доку-
мента, если иное не предусмотрено существующими регламентами. При оформлении 
документации традиционно используется 14 кегль и 1.5 интервал, но ведь его можно 
изменить на 12 и 1.0 интервал, что также позволит существенно сократить расход бу-
маги. Если, опять же, это допускается правилами. Но данное обстоятельство можно и 
нужно рассматривать, в том числе, и как повод пересмотреть регламенты и правила, 
и в случае необходимости поменять их, внести в них корректировки, сделать их более 
соответствующими изменившимся условиям. 

Безусловно, это лишь полумеры, но в масштабах страны даже они дают гигант-
скую экономию. Кроме того, мы называем это «полумерой», поскольку реально эффек-
тивным решением отмеченной проблемы является полный переход образовательных 
организаций на «безбумажный», электронный документооборот. К сожалению, пока 
далеко не все руководители и сотрудники образовательных учреждений готовы к его 
введению. А главным образом к этому не готовы многочисленные чиновники от обра-
зования, надзорные ведомства и пр., эффективность деятельности которых зачастую 
измеряется объёмами производимого и обрабатываемого ими «бумажного хлама». По-
нятно, что вопрос вряд ли удастся решить в короткие сроки, необходим переходный 
период, который будет сопровождаться параллельным существованием электронной и 
бумажной версии документов, но речь сейчас идёт о том, что начинать такой переход 
следует незамедлительно, а не ждать, пока наладится производство отечественной бу-
маги. В данном случае санкции выступают катализатором необходимых изменений в 
системе управления образованием (и не только в ней).

Другой пример состоит в том, что в связи с нехваткой бумаги некоторые регионы 
страны перенесли проведение всероссийских проверочных работ в школах на осень. 
Но и здесь существует альтернатива бумажным носителям – возможность более ши-
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рокого применения компьютерных средств оценки знаний. Это не только позволило 
бы сэкономить ресурсы и время на проверку работ, но и создало бы дополнительный 
импульс цифровой трансформации образования.

Приведём ещё один вариант рачительного, бережного отношения к используемым 
в образовании ресурсам в условиях их дефицита. Бумага традиционно используется на 
уроках рисования в школах, ещё более – в детских садах. До введения санкций о во-
просах экономии никто особенно не задумывался, на занятиях использовались листы 
формата А4, однако в ситуации дефицита бумаги возникла мысль, что можно рисовать 
и на листах формата А5. Сначала это было необычно и непривычно, но к этому быстро 
привыкли и оказалось, что качество образования от этого ничуть не пострадало и мож-
но с успехом решать те же самые образовательные задачи со значительной экономией 
ресурсов. Тематика экономии нашла продолжение в идее возможности многократного 
использования некоторых ресурсов, в частности бумаги. Знаковым моментом, форми-
рующим культуру бережливости и бережливое мышление, стал организованный под 
девизом «Не надо много, важно каждому» сбор макулатуры, в ходе которого участ-
ники могли принести старый блокнот, коробку отработанной бумаги и пр. И дети, и 
родители проявили в этом деле чрезвычайно высокую активность и сознательность. 
К акции подключились и педагоги, совместно с воспитанниками разбирая на полках 
методические издания, из которых большая часть давно устарела и потеряла актуаль-
ность. Дополнительным эффектом мероприятия стало освобождение значительного 
пространства для более нужных и полезных вещей, которым раньше не находилось 
места. Разовая акция переросла в постоянную работу, многие родители начали регу-
лярно привозить из своих офисов использованную с одной стороны бумагу, педагоги 
установили в группах коробки с ней для нужд детского творчества. В результате этой 
работы заметно изменилось мышление педагогов, детей и родителей, они не только 
ощутили свою причастность к делам образовательной организации, но и реально уви-
дели возможность продуктивного решения вызванных санкциями проблем. Помимо 
прочего, непригодную к дальнейшему использованию бумагу начали сдавать в пункты 
приёма макулатуры, а на вырученные от этого средства – закупать саженцы цветов для 
оформления клумбы вокруг образовательного учреждения. Территория к всеобщему 
удовольствию значительно преобразилась, налицо ещё один вид экономии, на этот раз – 
средств на закупку необходимых для благоустройства материалов. 

Сложнее обстоит дело с обеспечением образовательных организаций канцеляр-
скими товарами. По данным vc.ru, с учётом текущей ситуации в экономике России и 
недружественного поведения ряда иностранных компаний прогнозируемая динамика 
движения товарных потоков в оценке натуральных и стоимостных индикаторов будет 
носить разновекторную направленность. В этой ситуации следует подумать об измене-
нии конфигурации сети поставщиков, учитывая то, что ключевые возможности будут 
находиться в компетенции среднего бизнеса, который обладает большей мобильно-
стью, оперативностью и незакредитованностью. Для рынка канцелярских товаров, по 
итогам 2022 года, согласно прогнозу, будет характерна высокая ценовая динамика и 
максимальный объём рынка по стоимости. Принимая во внимание неизбежный рост 
цен, образовательным организациям следует, не дожидаясь, пока это станет серьёзной 
проблемой, формировать и апробировать модели рационального и экономичного ис-
пользования тех ресурсов, которые пока у них имеются. Обязательным элементом этой 
модели является система бережливого образования, обучение учащихся и воспитанни-
ков простым правилам экономии и 5S. Отметим, что этому учили ещё на уроках труда 
в советской школе – не разбрасывай инструменты и убирай их на место; не выбрасы-
вай остатки материала, они могут пригодиться в следующий раз; сортируй бумагу по 
цвету, это сэкономит время при изготовлении поделки; старайся не ронять карандаши, 
чтобы не ломался грифель, и сотни других, как оказалось сегодня, «золотых правил», 
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которые уже с дошкольного возраста позволяют научить детей быть бережливыми, бо-
лее рачительно и ответственно относиться к тому, что они имеют. Так формируется 
особая культура и бережливый тип личности. А далее выстраивается целая цепочка: 
от бережливого ребёнка – к бережливому обществу; от бережливого детского сада – к 
бережливой стране [20]. 

Ещё одним проявлением введённых санкций стал отказ ряда зарубежных произво-
дителей от поставки в РФ необходимых для функционирования образовательных орга-
низаций товаров и разрыв логистических цепочек, затруднивший работу торговых ор-
ганизаций и поставщиков, что привело к увеличению сроков поставок и дефициту ряда 
ресурсов. В такой ситуации образовательные организации были вынуждены создавать 
собственные программы импортозамещения, в их реализации помогли российские 
производители, увеличившие производство, например, санитарных средств, аналогич-
ных иностранным. Практика показала, что качество этих товаров не уступает зарубеж-
ным, а стоимость значительно ниже. Более того, замена, например, посудомоечного 
средства «Fairy» хозяйственным мылом из далекого советского прошлого оказалась не 
только экономичнее, но и экологичнее. 

Вообще различные экологические акции приобретают в образовательных 
учреждениях всё большую популярность. Такая, например, акция, как «Радуга», 
помогла собрать большое количество цветных пластмассовых крышек, которые стали 
шашками, фишками и многими другими предметами для настольных игр. Мозаичные 
панно, мощение крышечками дорожек помогли не только украсить территорию и 
помещения, но и организовать и провести множество творческих конкурсов. Энтузиазм 
участников таких акций поражает, а реализация концепции «малых дел» формирует 
не только бережливый тип личности, но и социально ответственное поведение, даёт 
возможность для самореализации, развития и проявления творческого потенциала.

Можно привести и другой пример – с конструктором «Лего», безусловно, каче-
ственным и популярным, с которым, благодаря агрессивному маркетингу, продуман-
ной рекламе и множеству представительств, в прежние годы трудно было конкури-
ровать отечественному «Стеллару», обладающему не меньшей функциональностью, 
но не таким раскрученным брендом. Как здесь снова не вспомнить СССР, история 
производства детских конструкторов в котором берёт начало ещё в 1938 году. Можно 
упомянуть не уступающий модному импортному Meccano набор «Юность» (кстати, 
полностью совместимый с немецким «Construction», что существенно расширяло его 
возможности) или «Полёт» (вот уж действительно дающий полёт фантазии), электрон-
ный конструктор «Экон-1», превосходящий по функционалу и качеству американский 
«100in1», аналоги «Лего» – наборы «Юный строитель», «Юный архитектор» и т. п. 
Нельзя не сказать и о замечательных наборах для выжигания «Узор», «Вязь», «До-
суг», современные модификации которых дошли и до наших дней, с их помощью были 
созданы тысячи замечательных образцов детского (и народного) творчества. К сожа-
лению, современных отечественных производителей таких конструкторов немного – 
«Самоделкин», «Десятое королевство», «Русский стиль», «ЧЭАЗ», но они есть, и их 
особенно важно сейчас поддержать на уровне госпрограмм, а маркетологам – широко 
рекламировать и продвигать товары отечественных производителей на рынке. 

Необходимость перехода к бережливому образованию связана не только, а, возмож-
но, даже не столько, с введением санкций. Многие исследователи, политологи, соци-
ологи, психологи, педагоги, общественные деятели в последнее десятилетие не раз 
высказывали серьёзную озабоченность явно обозначившейся тенденцией доминиро-
вания потребительского сознания, трансформацией социума в общество демонстра-
тивного потребления (или лучше сказать – потребительства). Нынешние дети (и взрос-
лые тоже) даже не задумываются над тем, что игрушку можно не только купить, но и 
сделать своими руками, а сломанную – починить. Увы, никакое импортозамещение 
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не поможет в решении этой проблемы, не привьёт навыков бережливости, не изменит 
сознание и систему ценностей. 

Важно начиная с раннего возраста давать детям азы финансовой грамотности, при 
этом подчёркивая достоинства той вещи, которая не только дешевле, но и имеет ряд 
преимуществ, например: детали крупнее – потеряешь – быстрее найдёшь, а значит, 
снова соберёшь от начала и до конца, и так далее. Это формирует не только рациональ-
ное экономическое поведение, но и бережливое мышление, бережливый тип личности. 

В педагогической практике достаточно ситуаций, когда необходимо закупать игро-
вые пособия для детей разного возраста, создающие требуемый развивающий эффект. 
В условиях секвестирования бюджета средств на покупку игрушек просто нет. Так, в 
2021 году в бюджете детских садов Санкт-Петербурга по статье расходов на закупку 
игрушек была в среднем заложена сумма около 10 000 рублей. Очевидно, что этих 
денег недостаточно даже для приобретения самого необходимого, не говоря уже о 
расширенном воспроизводстве игрового фонда. Поэтому педагогические коллективы 
были просто вынуждены наладить производство дидактических игр собственными си-
лами. Позитивным эффектом этого, помимо экономии бюджетных средств, стал аудит 
и сортировка методического и дидактического материала, освобождение от того, ко-
торый долгие годы лежал на полках «мёртвым грузом». Так был реализован ещё один 
принцип бережливого производства – не хранить излишки, если вещь не востребована 
более 6 месяцев, значит, она не нужна, хотя, возможно, пригодится кому-то другому, 
кому и следует её просто подарить. Именно на это указывал один из создателей про-
изводственной системы компании Toyota Тайити Оно (1912–1990), обозначивший 7 
видов потерь, среди которых – потери из-за лишних запасов [3]. Нам удалось провести 
ревизию имеющихся ресурсов, структурировать их, что позволило сократить потери 
из-за ненужных перемещений, а также легче находить нужное и сократить времен-
ные издержки. Изготавливая игры собственными руками, педагоги научились обра-
щать внимание и анализировать ещё один вид издержек – потери из-за выпуска нека-
чественной и/или дефектной продукции. Создаваемый дидактический и методический 
материал стал тщательнее анализироваться с точки зрения его способности достигать 
определённых образовательных целей, решения поставленных задач, соответствия об-
учающим сценариям, возможностям их практической реализации. В ходе этой работы 
педагоги начали сортировать игры не только по образовательным областям, но и по 
целям и задачам игрового пособия, объединять их в группы. Их активное включение в 
этот процесс дало возможность, кроме прочего, реализовать творческий потенциал пе-
дагогов, стимулировало выдвижение и управленческую поддержку креативных идей. 
Это ещё один способ формирования бережливого типа личности, а включение в этот 
процесс обучающихся и воспитанников позволило обеспечить один из ведущих прин-
ципов педагогики – обучение личным примером. Кроме того, к играм, в процессе изго-
товления которых принимали непосредственное участие дети, формируется особенное 
отношение: возникает желание их беречь, убирать на место, своевременно ремонти-
ровать. Многократно повторяемые действия – убирать игрушки на свои места (при 
этом формируется понимание порядка их расстановки, экономящее время на поиск), 
сортировать целые и поломанные игрушки, их починять и пр. – спустя какое-то время 
перерастают в навыки, становятся полезными привычками, способствуют сохранно-
сти ресурсов и формируют культуру бережливости.

Выводы
Концептуализация модели бережливого образования как ответа на санкционное 

давление, как средства повышения качества образования и фактора позитивного вли-
яния на социально-экономическое развитие России в современных условиях позволит 
существенно расширить систему знаний о структуре и содержании понятия «качество 
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образования», об условиях, факторах и технологиях снижения потерь в образователь-
ных процессах; предложить новые междисциплинарные подходы, математические 
модели и квалиметрические методы оценки затрат на качество образования, допол-
няющие существующие концепции и модели управления образованием и отвечающие 
пониманию роли образования в формировании человеческого капитала в условиях 
санкционного давления.
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Аннотация. В условиях реализации компетентностного подхода и ФГОС 3++ в вузе, 
требующих усиления практико-ориентированной направленности обучения, в педаго-
гике большое внимание уделяется разработке различных технологий обучения, в т.ч. 
технологий интерактивного обучения, призванных стать мостиком между учебной 
деятельностью студентов и их будущей профессиональной деятельностью. Несмо-
тря на наличие значительной базы исследования интерактивного обучения, такому 
аспекту, как коммуникативное взаимодействие, в системе рассматриваемого фено-
мена не уделено достаточного внимания. Данные, имеющиеся в научно-методиче-
ской литературе, отличаются дифференцированностью и обособленностью, что не 
позволяет выстроить системного представления о роли речевого взаимодействия в 
процессе интерактивного обучения. Цель статьи – изучение механизма функциони-
рования коммуникативного взаимодействия как базы интерактивного обучения на 
примере обучения в вузе.
Материалы и методы: контент-анализ, опрос, алхимический крест. 
Результаты исследования: 1) установлена важность коммуникативного взаимодей-
ствия как для педагогического общения в вузе в целом, так и для процесса интерак-
тивного обучения в частности; 2) определены основные мотивы и условия, благодаря 
которым люди вступают в общение в современном мире; 3) выявлены четыре этапа 
процесса коммуникативного взаимодействия; 4) процесс коммуникативного взаимо-
действия представлен как движение, проходящее все четыре этапа, ассоциирующиеся 
с желанием (мотив), смелостью (стимул), возможностью (познавательный интерес), 
знанием (взаимодействие); 5) получена модель, отражающая механизм функциониро-
вания коммуникативного взаимодействия в системе интерактивного обучения в вузе. 
Обсуждение и заключение. Разработанная модель функционирования коммуникатив-
ного взаимодействия вносит вклад в развитие научной концепции рассматриваемого 
феномена, организует имеющиеся о нём теоретические знания на качественно но-
вом уровне. Области применения результатов: 1) разработка модели интерактивной 
среды в вузе; 2) практическая деятельность по реализации интерактивного обучения 
различным дисциплинам в вузе.

Ключевые слова: интерактивное обучение, взаимодействие, коммуникативное вза-
имодействие, педагогическое общение, интерес, обучение иностранных студентов, 
категориальный метод «Алхимический крест»
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communicative interaction as the basis of interactive learning by the example of university 
education. 
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into communication in the modern world; identified four stages of the communicative in-
teraction process; 4) presented the process of communicative interaction as a movement 
through the four stages associated with desire (motive), courage (incentive), opportunity 
(cognitive interest), knowledge (interaction); 5) obtained a model reflecting the mechanism 
of communicative interaction. 
Discussion and Conclusion. The developed model of the communicative interaction con-
tributes to the development of the scientific theory of the phenomenon at issue, organizes the 
theoretical knowledge about it at a qualitatively new level. The results of the study can be 
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activities to implement interactive teaching in various disciplines at university.
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Введение
Реализация компетентностного подхода в вузе преследует целью формирование 

творческой личности будущего специалиста, способного пользоваться полученными 
навыками и умениями для самостоятельного решения поставленных профессиональ-
ных задач и возникающих проблем, что требует смещения акцентов с передачи теоре-
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тических знаний на обеспечение практико-ориентированной направленности учебного 
процесса. Достижение этой цели невозможно без создания особых условий в процессе 
обучения и разработки специальных технологий, в связи с чем использование форм и 
приёмов интерактивного обучения (далее – ИО), главное назначение которых – быть 
мостиком между учебной деятельностью студентов и их будущей профессиональной 
деятельностью (с точки зрения обучения иностранным языкам – мостиком между 
учебными и реальными, естественными условиями использования языка), становится 
обязательным требованием при проведении занятий в вузе по всем дисциплинам как 
на ступени бакалавриата, так и в магистратуре (см., например, [1; 2; 3; 4]). 

Согласно библиографическим данным, отличительной чертой ИО является так на-
зываемое «усиленное взаимодействие» всех участников образовательного процесса, 
осуществляемое как по линии преподаватель – обучающиеся, так и между обучающи-
мися. Доказано, что в ходе осуществления совместной познавательной деятельности 
происходит активизация мыследеятельности, способствующая увеличению продук-
тивности процесса обучения, более качественному формированию навыков и умений 
и, соответственно, более эффективному овладению профессиональной компетенцией 
(при обучении иностранным языкам, в том числе, и коммуникативной компетенцией) 
[4; 5].

Однако, как свидетельствует анализ научно-методической литературы, природа 
взаимодействия различна. В одних источниках – это практическое взаимодействие, в 
других – игровое, в третьих источниках – взаимодействие на основе решения проблем-
ных задач, встречается также упоминание о творческом или креативном взаимодей-
ствии [6]. При обучении иностранным языкам целью использования форм и приёмов 
ИО становится овладение студентами коммуникативной компетенции, поэтому на пер-
вое место выходит активное речевое взаимодействие в ситуацией, приближенных к 
жизненным и значимых для обучающихся [4]. 

Считаем, что каждый из упомянутых видов взаимодействия имеет право быть при 
реализации процесса ИО, но перечисленные виды деятельности являются отражением 
его сущности на разных этапах эволюционирования и развития в качестве системы 
обучения [6]. Тем не менее согласно определению, которое приводится в философском 
словаре, взаимодействие – это «интегрирующий фактор, посредством которого проис-
ходит объединение частей в определённый тип целостности, организация структуры» 
[7]. Соответственно, встаёт вопрос о том, какой вид взаимодействия при ИО может 
считаться первичным, базовым, тем, который будет выполнять основную функцио-
нальную нагрузку: объединять, согласно определению, части – различные виды взаи-
модействия – в единую структуру, систему ИО.

Принимая во внимание тот факт, что целью ИО наравне с другими существующими 
формами и видами обучения в самом общем виде является «процесс передачи и усво-
ения знаний, навыков, умений и способов познавательной деятельности человека» [8, 
c. 168], то первичным взаимодействием, в которое вступают участники любого образо-
вательного процесса, является речевое или коммуникативное взаимодействие. Однако 
если при традиционном обучении речевое взаимодействие, как правило, принимает 
вид «односторонне активного» общения [9], где на первое место выходит транслиру-
ющая функция – передача информации (знаний и ценностей) от преподавателя, субъ-
екта общения, к обучающемуся, объекту общения, в задачи которого входит пассивное 
восприятие с дальнейшим максимально точным воспроизведением, то, учитывая при-
роду ИО, функции речевого взаимодействия в нём будут отличаться от традиционно-
го обучения. С одной стороны, как это подчёркивается в ряде работ по психологии и 
педагогике, обучающий потенциал чисто речевого взаимодействия значительно ниже, 
чем, например, того же практического или игрового. Однако нельзя отрицать важность 
значения речевого взаимодействия в качестве инструмента организации других видов 
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взаимодействия: «межличностное общение почти всегда оказывается вплетённым в 
ту или иную деятельность и выступает как условие её выполнения» [9, c. 11]. Иными 
словами, речевое взаимодействие является не только необходимым компонентом лю-
бой деятельности, но и обязательным условием нормального функционирования этой 
деятельности. В связи с чем считаем, что для ИО большое значение имеет именно 
организующая функция речевого взаимодействия как важная составляющая всего про-
цесса ИО и как наиболее полно отвечающая сущности феномена ИО. Исходя из всего 
вышесказанного, полагаем, что речевое или коммуникативное взаимодействие, явля-
ясь базой ИО, обладает особым механизмом функционирования, который, во-первых, 
насчитывает несколько этапов, соответствующих природе исследуемого феномена, 
во-вторых, создаёт надёжную основу для зарождения других видов взаимодействия, 
т. е. обеспечивает эволюционирование процесса ИО. 

Обзор литературы
Коммуникативное или речевое взаимодействие в педагогике, согласно данным на-

учных публикаций, является частью более общего понятия «педагогическое общение», 
изучению которого посвящено немало трудов выдающихся отечественных учёных. 
Анализ изученной литературы свидетельствует о том, что содержание данного понятия 
претерпевало значительные изменения на протяжении существования всей истории на-
уки и напрямую зависело от внешних социально-экономических условий [10; 11]. 

В условиях реализации компетентностного подхода и действия ФГОС 3++ целью 
обучения в вузе становится формирование творческой личности студента, способной 
к дальнейшему профессиональному самообучению. Достижение поставленной цели 
возможно лишь в атмосфере выстраивания субъект-субъектных отношений между 
преподавателем и обучающимся. Согласно данным обзора научно-методической лите-
ратуры потенциал таких отношений реализуется в ходе осуществления межличностно-
го взаимодействия, основывающегося на принципе сотрудничества между преподава-
телем и обучающимися. Другой характерной чертой межличностного взаимодействия 
является диалоговый стиль общения в процессе обучения [12; 13].

Однако анализ литературы свидетельствует о наличии ряда проблем, которые пре-
пятствуют осуществлению полноценного межличностного взаимодействия, что, без-
условно, является барьером на пути выстраивания продуктивных субъект-субъектных 
отношений между преподавателем и обучающимся и препятствует развитию ИО. 

В первую очередь, это сохраняющиеся тенденции традиционного обучения, при 
котором, как отмечалось выше, студент занимает пассивную роль слушающего, а пре-
подаватель – активную роль говорящего, из-за чего процесс общения принимает не 
диалогический, а монологический характер, что, безусловно, идёт в разрез с природой 
как понятия «взаимодействие», так и ИО. 

Второй причиной, препятствующей развитию активного взаимодействия в ходе 
процесса обучения, является стиль педагогического общения, которого придержива-
ется преподаватель. Изучение этой педагогической проблемы получило широкое ос-
вящение в работах исследователей (см., например, [14]). Ссылаясь на классификацию 
стилей руководства, предложенную К. Левиным, принято выделять 3 стиля педагоги-
ческого общения. Для нас важным является то, что использование авторитарного и 
либерально-попустительского (или манипулятивного) стилей педагогического обще-
ния не способствует позитивному взаимодействию, в отличие от демократического 
(или диалогового). Однако исследование О. Л. Подлиняева [14] показало, что в 2016 
г. авторитарного стиля придерживались 69,48 % преподавателей, манипулятивного – 
18,95 %, диалогического – только 11,57 %. Согласно данным исследования К. В. Вары-
хановой, И. А. Сергеевой, В. В. Кустовой [15], в 2018 г. использование авторитарного 
стиля понизилось до 38 %, а демократического – повысилось до 39 %, однако всё-таки 
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остаётся довольно низким. В 2020 г. М. А. Ларионова и Л. И. Сукач изучали влияние 
педагогического общения в вузе на психологическое благополучие студентов. Данные 
проведённого ими опроса показали, что уровень психологического благополучия сту-
дентов составляет 47,7 %, что было оценено как «низкий уровень» [13]. Среди основ-
ных причин был также назван стиль педагогического общения, которого придержива-
ются преподаватели при взаимодействии со студентами.

В работах исследователей отмечается, что отсутствие позитивного педагогического 
общения между преподавателем и студентом приводит к:

 – ухудшению когнитивной деятельности обучающихся;
 – снижению внутренней мотивации к обучению и спаду интереса;
 – негативному отношению к изучаемому предмету;
 – низкому уровню развития проблемного и креативного мышления [12; 13].
Иными словами, наличие внутренних или внешних барьеров в процессе педаго-

гического общения создаёт значительное препятствие как для развития совместной 
познавательной деятельности в ходе обучения, так и формирования творческой лично-
сти, способной к саморазвитию. При работе с иностранными студентами отсутствие 
позитивного педагогического общения приводит к более длительному периоду адапта-
ции к условиям обучения в России, а также напрямую влияет на качество формирова-
ния коммуникативной компетенции.

Обратимся к третьей причине. Как показывают данные эмпирических исследова-
ний и наблюдение непосредственно за учебным процессом, в ситуациях, когда препо-
даватель использует формы и приёмы ИО и старается придерживаться диалогического 
или демократического стиля общения, также возникают трудности, которые приводят 
к более низким практическим результатам по сравнению с запланированными, что 
препятствует развитию межличностного взаимодействия, внедрению ИО в образова-
тельную практику на регулярной основе и, соответственно, использованию его в каче-
стве инструмента реализации компетентностного подхода. Сюда относятся сложности 
с включением обучающихся в процесс активного взаимодействия: наличие внутренне-
го сопротивления с их стороны к участию в совместной познавательной деятельности, 
отсутствие интереса, безынициативность [16]. Неспособность преподавателя оказать 
на обучаемых должное стимулирующее влияние, как правило, приводит к потере кон-
троля над процессом обучения, и оно из интерактивного переходит в другие формы 
обучения, чаще – в традиционное. Неудачи подобного рода в научно-практической ли-
тературе связывают либо с неопытностью преподавателя, либо с неустановившейся 
атмосферой доверия между преподавателем и студентами, что затрудняет взаимодей-
ствие «на равных» и, следовательно, препятствует естественности хода ИО. На пря-
мую зависимость эффективности межличностного взаимодействия от благоприятного 
морально-психологического климата в аудитории указывалось в работах многих ис-
следователей [11; 12]. Действительно, как отмечает И. И. Рыданова [10], лишь в атмос-
фере доверия предмет обучения становится личностно значимым, а поведение взаимо-
действующих сторон – положительно мотивированным. 

В этой связи необходимо вспомнить, что процесс педагогического общения подра-
зумевает две взаимосвязанные составляющие: предметное дидактическое взаимодей-
ствие, направленное непосредственно на формирование системы ЗУН (знания, умения, 
навыки), и собственно коммуникативное взаимодействие, целью которого является 
«обмен мыслями, взглядами, интересами, чувствами, настроениями в связи с предмет-
ным взаимодействием» [17, c. 151]. Анализ библиографических источников свидетель-
ствует о том, что в основном работы исследователей посвящены как раз предметному 
взаимодействию, в то время как коммуникативному не уделяется должного внимания. 
Однако именно коммуникативное взаимодействие обеспечивает продуктивность пред-
метного: придаёт процессу обучения эмоциональную составляющую, делает предмет 
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изучения личностно значимым, что активизирует когнитивные способности и опти-
мизирует процесс формирования ЗУН и овладения компетенциями. Данное замечание 
становится особенно актуальным в свете обсуждения вопросов обучения «поколения 
Z» (рождённые после 2000 года), обращение к которому становится всё более востре-
бованным. Согласно данным научно-исследовательской литературы «зэты», к которым 
как раз относятся нынешние студенты, испытывают большую потребность в аффили-
ации (см., например, [18; 19]). 

Относительно ИО считаем, что именно развитая должным образом коммуникатив-
ная составляющая педагогического общения обеспечивает успешное развитие других 
видов совместной познавательной деятельности и, соответственно, способствует эво-
люционированию системы ИО на всех этапах его существования (об этапах эволю-
ционирования системы ИО см. [6]). Это предположение согласуется с точкой зрения 
Е. В. Коротаевой и А. С. Андрюниной, согласно которой ИО осуществляется в полной 
мере тогда, когда в нём обнаруживаются и активно работают все компоненты коммуни-
кативной деятельности [5, с. 31], т. е. присутствует и информативная составляющая, и 
собственно интерактивная (координация действий участников взаимодействия), и пер-
цептивная (эмоциональная готовность к включению в общую деятельность, принятие 
других субъектов совместной деятельности). 

Таким образом, если предметное дидактическое взаимодействие, принимающее 
форму учебного общения, выполняет информативную функцию и имеет место быть в 
любом процессе обучения, то коммуникативное взаимодействие, свойственное имен-
но процессу ИО, принимает форму дружественного или доверительного общения и 
призвано:

– во-первых, снять психологический барьер и создать атмосферу доверия, что спо-
собствует вовлечению студентов в совместную познавательную деятельность; 

 – во-вторых, увеличить интерес к процессу познания, что усилит познавательную 
активность, вызовет эмоциональный отклик, эмпатию и рефлексию со стороны обу-
чающихся, т. е. будет способствовать развитию внутренней мотивации и появлению 
потребности в дальнейшем профессиональном саморазвитии.

Однако, несмотря на важность коммуникативного взаимодействия для организации 
процесса ИО, в ходе анализа научно-методической литературы не было обнаружено 
данных по изучению механизма его функционирования, что и составляет цель данного 
исследования. 

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели в данной работе были использованы методы: 

контент-анализ, эмпирический метод опроса и категориально-символьный метод «Ал-
химический крест».

Учитывая тот факт, что по своей природе коммуникативное взаимодействие явля-
ется диалогическим и представляет собой процесс общения, а также то обстоятель-
ство, что в настоящее время наличие гаджетов и возможность повсеместного выхода в 
Интернет всё больше способствует тому, что устное общение заменяется письменной 
формой, нам было интересно узнать, что мотивирует людей к общению в современ-
ном мире. С этой целью был проведён опрос среди носителей русского языка. Мы 
исходили из предположения, что причины, по которым человек вступает в общение, 
универсальны, поэтому выявленные в ходе опроса закономерности и мотивы помогут 
при изучении механизма коммуникативного взаимодействия, лежащего в основе ИО.

Опрос состоял из двух вопросов, на которые реципиенты отвечали в свободной 
форме:

1. Что мотивирует вас к общению со знакомым людьми?
2. Что мотивирует вас к общению с незнакомыми?
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Опрос имел целью установление общих тенденций, поэтому реципиенты не от-
бирались по каким-либо особым параметрам. Это были представители разного пола, 
возраста, образования. Сведения, полученные в ходе опроса, дополнили сведения кон-
тент-анализа литературы и использовались в ходе применения метода «Алхимический 
крест».

Категориально-символьный метод «Алхимический крест» был разработан 
В. И. Разумовым [20, c. 139–140] и используется как современный познавательный 
инструмент, используемый, например, для интерпретации разных видов деятельности. 
Схема метода «Алхимический крест» представляет собой крест (см. рис. 1), согласно 
которому любое явление можно представить как движение, проходящее 4 состояния, 
при этом особенности элементов (стихий) придают соответствующие специфики эта-
пам достижения результата [20, c. 141].

Рисунок 1. Схема метода «Алхимический крест» 
Figure 1. Scheme of the alchemical cross method

Результаты исследования
Согласно классификации Ю. С. Крижанской и В. П. Третьякова [21], в процессе об-

щения можно выделить три уровня: ритуальный, манипулятивный и дружественный. 
Реальность обучения в вузе такова, что в большинстве случаев учебное общение может 
быть охарактеризовано как «ритуальное», т. е. такое, при котором студенты вынуждены 
вступать в процесс общения с преподавателем согласно этикету. Манипулятивное об-
щение – второй по распространённости уровень общения. На этом уровне со стороны 
преподавателей происходит либо критика высказываний студентов, либо навязывание 
своей точки зрения как наиболее авторитетной. Если при ритуальном уровне актив-
ность в общении вообще не наблюдается, то при манипулятивном она «подавляется», 
и дальнейшего развития взаимодействия не происходит. Оба варианта противоречат 
природе ИО. Его зарождению и развитию будет способствовать только третий, друже-
ственный, уровень общения между всеми субъектами процесса обучения.

С целью выявления мотивов, способствующих развитию именно дружественного 
общения, способного создать надёжную базу для дальнейшего взаимодействия, был 
проведён опрос среди носителей русского языка. В опросе приняли участие 117 че-
ловек. Участникам опроса нужно было высказать своё мнение по двум позициям: что 
мотивирует к общению а) со знакомыми и б) с незнакомыми людьми. Опрос был от-
крытым, варианты ответов на выбор не предлагались, количество указываемых моти-
вов не ограничивалось. Форма опроса была сгенерирована и распространялась через 
социальную сеть «Вконтакте». Полученные данные были распределены по двум боль-
шим группам: «мотивы, побуждающие к общению со знакомыми людьми» и «мотивы, 
побуждающие к общению с незнакомыми людьми». При дальнейшем анализе внутри 
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каждой группы были выделены подгруппы, в которых были объединены схожие отве-
ты. 

Из общих замечаний хочется отметить, что очень немногие написали, что любят 
именно сам процесс общения («общение ради общения»), в то время как комментарий 
типа «не люблю пустую болтологию» встречался довольно часто. Встретилось и такое 
мнение, что «прямое общение» или даже телефонный разговор – это «бесцеремонная 
вещь», которая может отвлекать от дел, и в этом плане общение через мессенджеры 
названо «более деликатным».

Мотивы, побуждающие к общению со знакомыми, можно разделить на 3 группы:
 – «проявление соучастия» (желание выслушать, помочь, получить/оказать помощь 

или поддержку, дать совет);
 – «доверительное общение» (от одиночества, «излить душу», узнать новое, поде-

литься проблемой, впечатлениями, важной информацией, поговорить о планах, жела-
ние близости, поддержание дружеских связей);

 – «обмен положительными эмоциями» (получить эмоциональный контакт, одобре-
ние, похвалу, оценку, похвастаться, «покрасоваться» самому). 

В нескольких комментариях встретилось упоминание о том, что к общению со 
знакомыми мотивирует «обмен энергиями», ещё в одном ответе была встречена такая 
формулировка, как «общение с хорошими знакомыми – это один из источников полу-
чения гормона счастья, дофамина».

Таким образом, получается, что к общению со знакомыми мотивируют либо си-
туации высокого энергетического подъёма, либо, наоборот, очень низкого, т.е. затра-
гивается эмоциональная сфера, только в первом случае вступающему в общение хо-
чется «выплеснуть» наполняющие (переполняющие) эмоции, а во втором, наоборот, 
получить недостающие. Именно при таких условиях общение будет расцениваться как 
истинное общение, т. е. такое, которое «не предполагает внешней по отношению к 
себе цели и обретает смысл в собственной процессуальности», являясь способом са-
мореализации и получения личностно значимой информации и, следовательно, такое, 
в которое будут вступать и которое будут поддерживать по собственному желанию, 
импровизировать, высказывать оригинальность точек зрения, интерпретировать точки 
зрения собеседника, дополнять и предвосхищать их ответы, что и является, согласно 
М. М. Бахтину [22], целью диалога.

В отличие от общения со знакомыми, в которое собеседники, как правило, вступа-
ют по обоюдному желанию и которое всё-таки может носить черты «обычной болтов-
ни», мотивы, побуждающие к общению с незнакомыми, всегда преследуют опреде-
лённую цель или выгоду. Характерно, что почти всеми опрашиваемыми единогласно 
было отмечено, что общение на работе или учёбе – это вынужденное общение, и там 
невозможно не общаться, при этом многие предпочли бы НЕ общаться. Многие точки 
зрения были крайне категоричны: «Не люблю посторонних людей, хотя всю жизнь с 
ними работаю», «Начну разговор только в том случае, если мне что-то НАДО», «Если 
в разговоре есть для меня СМЫСЛ» или «От безысходности». В ответах реципиентов 
мужского пола неоднократно встречалось «Начну общаться, чтобы познакомиться с 
целью дальнейших отношений». Последующие ответы и комментарии строятся вокруг 
ситуаций общения, не связанных с работой или учёбой.

Анализ ответов позволил получить довольно чёткое понимание того, ГДЕ, при ка-
ких УСЛОВИЯХ, с какой ЦЕЛЬЮ люди будут общаться с незнакомыми. И, на наш 
взгляд, самое главное: ЧТО может мотивировать к общению с незнакомым или ма-
лознакомым человеком. Так как для любого студента преподаватель, особенно на пер-
вых порах, как раз и является таким малознакомым человеком, который, однако, на-
стоятельно требует активного высказывания своих точек зрения, мыслей, а нередко 
– ответов на вопросы, затрагивающие те жизненные сферы, которые студент просто не 
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имеет желания обсуждать в присутствии посторонних и, соответственно, если и будет 
говорить, то очень неохотно, скупо используя языковые и речевые средства изучаемо-
го языка (например, на занятиях по разговору при изучении иностранного языка или 
РКИ), то наше внимание привлекло перечисление того, ЧТО в незнакомом человеке 
может расположить к общению. 

Во-первых, отсутствие агрессии, когда личность «не вызывает необходимости за-
щищаться».

Во-вторых, симпатия, которая выражается в следующих чертах: обаяние, живость, 
улыбка, запах, внешний вид, харизма. По мнению реципиентов, если человек обладает 
этими качествами, с ним «хочется заговорить», т. к. он располагает к общению. Инте-
рес к самому человеку выражался, например, когда, как написала одна опрашиваемая, 
к ней подошёл незнакомый мужчина в магазине и начал читать стихи, потому что та, 
которую он подвозил, показалась ему симпатичной; или другой пример, когда таксист 
начал делиться своими проблемами, потому что тот, кого он подвозил, вызвала в нём 
желание поделиться. Назывались и другие похожие ситуации. Считаем, что в подоб-
ных ситуациях, к общению именно «потянуло» благодаря исходящей от другого чело-
века энергетики.

В-третьих, качество хорошего собеседника, под чем одни подразумевают откры-
тость, другие чувство юмора и эмоциональную вовлечённость в разговор, третьи – 
уровень интеллекта и развития, т.е. эрудированность. Эти качества собеседника будут 
способствовать проявлению интереса как к самому говорящему, так и к предмету раз-
говора.

По мнению большинства опрошенных, при условии соблюдения перечисленных 
выше пунктов обсуждение общего дела или общего интереса будет способствовать 
включению в активное общение с незнакомыми людьми.

Следующий интересный момент – это ГДЕ чаще всего приходится вступать в об-
щение с незнакомыми людьми. Здесь отмечены места наиболее частого «зарождения» 
именно спонтанного общения, а не по принуждению. Как правило, место связано с 
мотивами, побуждающими к общению. 

Первое место – в очереди, чтобы «убить время». Этот ответ встретился чаще всего. 
Некоторые даже отметили, что в очереди, особенно в учреждениях здравоохранения, 
даже надоедает «листать новостную ленту».

Второе место – связано с транспортом, либо его ожиданием по причинам задерж-
ки (аэропорт), либо совместным нахождением внутри, например, в поезде. Если в пер-
вом случае к общению мотивирует обсуждение общей проблемы и выходящее отсюда 
желание поделиться своим подобным опытом, то во втором случае опять-таки желание 
скоротать время.

Однако отмечались и другие мотивы, по которым возникает желание заговорить 
с незнакомыми в транспорте. Приводились примеры – «когда едешь в автобусе или 
маршрутке, и что-то случилось». В этом случае целью разговора так же, как и в случае 
задержки, – «высказаться о происходящем». Отмечалось, что в таких ситуациях к об-
щению располагает сложившаяся атмосфера, где у всех одна проблема. 

Близкая к этому ситуация «сплочённости», но не на фоне проблемы, а общего инте-
реса. Например, в театре, в антракте, при обсуждении игры актёров. Несколько реци-
пиентов отметили, что по натуре являются интровертами, но большой эмоциональный 
подъём может вынудить заговорить с незнакомыми.

Часто встречались ситуации пребывания в чужом месте, например во время путе-
шествия. Тут выступают 2 основные причины: либо получение необходимой инфор-
мации («инстинкт самосохранения»), либо интерес к конкретному месту и желание 
узнать больше, что вынуждает вступать в общение именно с местными жителями.

Также встречались ответы – «в магазине, спросить совета при выборе, не всегда у 
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продавца или консультанта». Упоминались и другие единичные места, где может завя-
заться разговор с незнакомыми, которые можно объединить одной причиной – прояв-
ление интереса или к самому человеку, или к решаемой проблеме. Так, среди ответов 
респондентов встретилось упоминание таких мест, как гаражная территория, или 
двор при починке автомобиля, рыбалка, прогулка с детьми или детские мероприятия, 
выгул собак. Причинами, побуждающими в этом случае к общению, становятся сле-
дующие: поделиться своим опытом, узнать детали или новую информацию, помочь. 
Те же самые мотивы были названы, когда упоминались ситуации ожидания в очереди 
при получении не медицинских, а иных услуг, например, в налоговой или для получе-
ния консультации юриста и пр. юридических услуг. Подчёркивалось, что в подобных 
ситуациях создаётся особая атмосфера, в которой один хочет поделиться проблемой, а 
другой – советом или решением. 

Таким образом, по результатам опроса к мотивам, стимулирующим к активному 
общению с незнакомыми людьми, можно отнести:

 – интерес к личности собеседника;
 – интерес к теме разговора или обсуждаемой проблеме, вызывающие желание вы-

сказаться или поделиться опытом;
 – получение необходимой информации, желание узнать детали или расспросить о 

подробностях.
Внимания также заслуживает частое упоминание «особой атмосферы», которая 

складывается между незнакомыми людьми при обсуждении той или иной проблемы в 
различных ситуациях как обязательное условие, мотивирующее к общению.

Таким образом, если раньше считалось, что главным мотивом для коммуникации 
выступает получение необходимой информации, то теперь, когда всё можно узнать че-
рез Интернет, на первое место выходит эмоциональный обмен, которым сопровожда-
ется общение, атмосфера, которая складывается в процессе общения, и личность са-
мого говорящего, побуждающая к общению, т.е. перцептивная сторона коммуникации 
выходит на первое место. 

Сведения, полученные по результатам опроса, дополнили теоретические данные, 
полученные в ходе анализа научно-методической литературы, и позволили разработать 
модель функционирования коммуникативного взаимодействия в вузе, построенную на 
основе метода «Алхимический крест» (рис. 2). 

Рисунок 2. Модель функционирования коммуникативного взаимодействия в системе ИО 
Figure 2. Model of communicative interaction in the IE system

Согласно разработанной модели коммуникативное взаимодействие представляет 
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собой процесс, состоящий из четырёх этапов, коррелирующих с характеристиками че-
тырёх стихий (огонь, земля, воздух, вода) и расположенных в соответствии с элемента-
ми схемы алхимического креста (см. рис. 1). 

С элементом огонь (начало процесса, волевой побудительный импульс, желание) 
соотносится мотив к вступлению в совместное познавательное взаимодействие. Со-
гласно теории деятельности А. Н. Леонтьева, именно наличие различного рода мо-
тивов вынуждает человека начать деятельность, т. е. проявить активность, в нашем 
случае – познавательную активность. Появление различного рода мотивов у студентов 
знаменует собой начало речевого взаимодействия и, соответственно, зарождение ИО. 
Начало движения всегда ассоциируется с высоким эмоциональным подъёмом, поэтому 
роль коммуникативного взаимодействия на этом этапе заключается в том, чтобы снять 
психологический барьер, заинтересовать предметом обучения, вызвать желание поде-
литься имеющимся опытом, «заразить» для дальнейшего взаимодействия. Это будет 
способствовать установлению атмосферы доверия и развитию дружественной формы 
общения.

С элементом земля (инертность, торможение, сопротивление начавшемуся дви-
жению, смелость к преодолению препятствия) соотносится второй этап, стимул. 
Эмоциональный подъём сменяется эмоциональным упадком. Причины могут быть 
совершенно разные: недостаточный уровень когнитивных способностей, отсутствие 
необходимого опыта, низкий языковой уровень (в случае обучения иностранных уча-
щихся) и т. п. Внешняя мотивация обучающегося, столкнувшегося с реальностью 
обучения в вузе (первыми проблемами или сложностями), падает из-за не до конца 
сформированных умений самоорганизации, у иностранных учащихся – по причине 
адаптации к обучению в России. Познавательная активность, соответственно, умень-
шается, только-только начавшийся процесс совместного познавательного взаимодей-
ствия значительно затормаживается. Для ИО это самый уязвимый период, т.к. именно 
на этом этапе велика вероятность перехода в традиционную форму обучения. Для пре-
одоления сопротивления обучающиеся нуждаются в дополнительном стимулировании 
познавательной деятельности. В функции речевого взаимодействия на данном этапе 
выступает обеспечение обязательной обратной связи (выслушать, поддержать, дать 
совет и т. п.) как помощь в преодолении препятствий, тормозящих познавательную 
деятельность. Если на первом этапе преподавателю и студентам удалось установить 
дружественное общение, то возникшие проблемы будут преодолены, и педагогическое 
взаимодействие выйдет на новый уровень. На данном этапе дружественное общение 
переходит в доверительное.

Элементу воздух (лёгкость, подвижность, продолжение начатого процесса, способ-
ность достичь желаемого) соответствует этап познавательный интерес. Обучающийся 
научился справляться с первыми сложностями, и его уверенность в достижении ре-
зультата усиливается. Появляются желание поделиться первыми успехами и необхо-
димость обмена положительными эмоциями. Снова наблюдается фаза высокого эмо-
ционального подъёма. Однако, чтобы не вернуться на предыдущий этап при встрече 
с новыми проблемами, мотивы, которые движут студентом, должны также перейти на 
качественно новый уровень: просто заинтересованность должна перерасти в познава-
тельный интерес. Достижение этой цели и будет главной задачей речевого взаимодей-
ствия на данном этапе. Зарождению и развитию познавательного интереса будет спо-
собствовать вербализация получаемой студентами информации. Следует предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать своё понимание по обсуждаемым 
вопросам, позволить высказать своё мнение, удовлетворить потребность в самовыра-
жении. При этом важно проявить искреннюю заинтересованность, похвалить самосто-
ятельность, поощрить выбор найденных стратегий и тактик в решении поставленной 
проблемы. Равнодушие так же, как и резкая критика, недопустимы: из доверительного 
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общение перейдёт в другие формы (ритуальное или манипулятивное), активность со 
стороны обучающихся спадёт, ИО перейдёт в другую форму обучения. Возможна кон-
структивная критика, но высказываемая позитивным тоном. 

Наконец, четвёртому элементу вода (подвижность, способность не бросать, а обте-
кать препятствие, бесформенный носитель множества форм, обретение знания) соот-
ветствует этап взаимодействие. Обучающийся готов к любому виду взаимодействия, 
предмет изучения становится личностно значимым, мотивация из внешней переходит 
во внутреннюю, в потребность к познанию. На этом этапе, какие бы проблемы ни 
встречались, они не будут «тормозить» и создавать препятствия, способные заставить 
бросить процесс познавательного взаимодействия. Общение принимает форму сотруд-
ничества, в ходе которого взаимными усилиями решаются проблемы и находятся нуж-
ные решения. 

Обсуждение и заключение
Согласно полученным результатам, чтобы познавательное взаимодействие проте-

кало продуктивно и приводило к реальным результатам, наличия только мотивации к 
участию в совместной деятельности недостаточно. Даже в том случае, если мотивация 
на момент начала высокая, она может качественно измениться в процессе, поэтому 
должно быть обязательно что-то, что действует на мотивацию и чем можно управ-
лять, т. е. учитывать при отборе содержания обучения и организации процесса ИО. 
Итоги опроса свидетельствуют о том, что это, в первую очередь, интерес, который 
неосознанно возникает в ходе коммуникативного взаимодействия. В свою очередь, от 
качества коммуникативного взаимодействия зависит, увеличится ли интерес, перейдёт 
из любознательности в познавательный интерес и станет движущей силой любого вза-
имодействия либо «сойдёт на нет».

Таким образом, речевое или коммуникативное взаимодействие, являясь базой ИО, 
обладает особым механизмом функционирования, который насчитывает четыре этапа, 
соответствующие природе ИО и создающие надёжную основу для зарождения других 
видов взаимодействия, обеспечивающих эволюционирование процесса ИО.

В отличие от имеющихся на сегодняшний день дифференцированных и обособлен-
ных данных проведённое исследование систематизирует накопленные теоретические 
и эмпирические знания о роли коммуникативного взаимодействия в системе ИО, что, 
по нашему мнению, будет способствовать эффективному развитию научной концеп-
ции ИО.

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты. 
1. Установлена важность коммуникативного взаимодействия как для педагогиче-

ского общения в вузе в целом, так и для процесса ИО в частности.
2. Определены основные мотивы и условия, благодаря которым люди вступают в 

общение в современном мире: необходимость эмоционального обмена, личность гово-
рящего, побуждающая к общению, интерес к теме разговора или обсуждаемой пробле-
ме, обязательное наличие особой атмосферы, располагающей к общению.

3. Выявлены четыре этапа процесса коммуникативного взаимодействия: мотив, 
стимул, познавательный интерес, взаимодействие, – которые в универсальном виде 
соответствуют свойствам первоэлементов античной философии (огонь, земля, воздух, 
вода).

4. Процесс коммуникативного взаимодействия представлен как движение, прохо-
дящее все четыре этапа, ассоциирующиеся с желанием (мотив), смелостью (стимул), 
возможностью (познавательный интерес), знанием (взаимодействие).

5. Получена модель, отражающая механизм функционирования коммуникативного 
взаимодействия.

Научная ценность полученных в статье результатов заключается в том, что, во-пер-
вых, по сравнению с имеющимися исследованиями даётся более полное и точное 
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представление о роли коммуникативного взаимодействия в процессе ИО; во-вторых, 
разработанная модель функционирования коммуникативного взаимодействия обуче-
ния вносит вклад в развитие научной теории рассматриваемого феномена, организу-
ет имеющиеся о нём теоретические знания на качественно новом уровне; в-третьих, 
привлечение категориального метода «Алхимический крест» для изучения механизма 
функционирования коммуникативного взаимодействия в системе ИО способствует 
развитию методологии педагогики.

Практическая ценность полученных научных результатов заключается в их непо-
средственном использовании при организации и управлении процессом ИО различ-
ным дисциплинам в вузе, в т.ч. при обучении РКИ. 

Теоретическая значимость результатов исследования применительно к феномену 
ИО видится в том, что полученные результаты, во-первых, выступают надёжным фун-
даментом для построения научной концепции ИО; во-вторых, в перспективе дают воз-
можность разработать модель интерактивной среды в вузе.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация. Введение. В статье освещаются вопросы повышения воспитательной 
компетентности родителей детей с нарушениями слуха с позиций того, что семья 
рассматривается как системообразующая детерминанта в социально-культурном 
статусе ребёнка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое, социальное 
развитие и профессиональное самоопределение с учётом особых образовательных по-
требностей. Анализ научно-педагогической литературы позволяет констатировать, 
что проблема выбора профессии имеет важное теоретико-прикладное значение для 
решения задач мировой общественной практики, и с учётом масштабности пробле-
мы профориентации старшеклассников с нарушениями слуха и участия семьи в дан-
ном вопросе исследование проводилось в России и Сирии. 
Материалы и методы. Использовались аналитические методы (изучение и анализ 
психолого-педагогической научно-методической литературы по проблеме исследова-
ния, изучение педагогического опыта); диагностические (анкетирование, анализ доку-
ментов, беседы); статистические (количественный и качественный анализ получен-
ных результатов и обработка данных эксперимента).
Результаты исследования. Данные экспериментального исследования по изучению 
семейной позиции в отношении профессионального самоопределения ребёнка с нару-
шениями слуха и выявления недостатков и проблем, с которыми сталкиваются ро-
дители, послужили основой для определения путей повышения воспитательной ком-
петенции родителей в вопросах профориентации обучающихся с нарушениями слуха. 
Результаты исследования заключаются в разработке содержания этапов работы с 
родителями обучающихся с нарушениями слуха по формированию их воспитательной 
компетентности в вопросах профориентации в семейных условиях с учётом особых 
образовательных потребностей детей с нарушениями слуха, определены формы и со-
держание воспитательной работы в семье; разработана компьютерная программа 
«Твоя профессия», с помощью которой расширяются знания старшеклассников с на-
рушениями слуха и родителей о мире профессий; разработаны критерии и показатели 
сформированности готовности родителей к профориентационной работе с детьми. 
Заключение. Семья играет исключительно важную роль при решении проблем про-
фессионального самоопределения лиц с нарушениями слуха, поскольку она составляет 
ближайшее окружение ребёнка, где формируются:1) самооценка ребёнка; 2) картина 
мира; 3) его представления о своём месте в окружающем мире; 4) профессиональ-
ные установки и понимание мира профессии. Поэтому стиль воспитания и уровень 
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взаимодействия в семье, развитие направленности детей на успех, организация обра-
зовательно-развивающей среды в семейных условиях помогают преодолевать возни-
кающий кризис, связанный с необходимостью выбора своего профессионального пути. 
Опыт работы с родителями обучающихся с нарушениями слуха показал, что семья 
обладает широкими потенциальными возможностями для создания благоприятных 
условий развития и воспитания своего ребёнка в вопросах профориентации. Предлага-
емые мероприятия, способствующие повышению воспитательной компетентности 
родителей по профориентации детей с нарушениями слуха, доступны для реализации 
в работе с родителями детей различных нозологических групп и в любой стране. 

Ключевые слова: профориентация старшеклассников с нарушениями слуха, профес-
сиональное самоопределение, семья, образовательная компетентность родителей, 
рынок труда
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тентности родителей в вопросах профориентации старшеклассников с нарушениями 
слуха // Педагогический ИМИДЖ. 2022. Т. 16. № 4 (57). С. 381–397. DOI: https://doi.
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Abstract. Introduction. The paper highlights the issues of improvement in the educational 
competence of parents of hearing impaired children in terms of the family considered as a 
system-forming determinant in the socio-cultural status of the child, which predetermines 
their further psychophysical and social development, and professional self-determination 
given special educational needs.
Materials and methods. The study relies on the analytical methods (exploration and analysis 
of psychological and pedagogical scientific and methodological literature on the problem of 
research, study of pedagogical experience), diagnostic methods (questionnaires, analysis of 
documents, conversations), and statistical methods (quantitative and qualitative analysis of 
the results obtained and processing of experimental data).
The results of the study. The study has identified the difficulties encountered by parents of 
high school hearing impaired students when discussing one of the most serious issues in 
a teenager’s life, i.e., the choice of a specialty and future profession. The stages of work 
with parents have been developed to improve educational competence in professional self-
determination of students with hearing impairments; the criteria and indicators of parental 
readiness for career guidance of their children have been identified.
Conclusion. The family plays an extremely important role in solving the problems of 
professional self-determination of individuals with hearing impairments since it forms the 
closest environment of the child, which builds 1) the child’s self-esteem; 2) the picture of the 
world; 3) their ideas about their place in the world around them; 4) professional attitudes and 
understanding of the world of the profession. Therefore, the style of upbringing and the level 
of interaction in the family, the development of children’s focus on success, the organization 
of an educational and developmental environment in family conditions help to overcome the 
emerging crisis associated with the need to choose their professional path. The results of the 
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study include the development of stages of the work with parents of hearing impaired students 
on building their educational competence in career guidance for high school students in the 
family, with a focus on the special educational needs of hearing impaired children.

Keywords: Career guidance of high school students with hearing impairments, professional 
self-determination, family, educational competence of parents, the labor market
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Введение
Переход от школы к профессиональной деятельности может быть трудным для лю-

бого человека, особенно в нынешних условиях рынка труда [1]. Наличие в настоящее 
время кризисной ситуации в социально-экономическом развитии стран обусловливает 
неопределённость и непредсказуемость жизненного пути, увеличение конфликтного 
противоречия молодёжи с обществом, возрастание риска нереализованности стремле-
ний и возможностей [2]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принятие решения о 
будущей профессии и поиск рабочего места на рынке труда имеют решающее значение 
для участия их в жизни общества. Это стало предметом первоочередного внимания 
правительства всех стран мира в области оказания помощи инвалидам в профессио-
нальном самоопределении [3]. 

А. А. Русанова отмечает, что профессиональное самоопределение можно рассма-
тривать как устремление личности к социально-профессиональному статусу с домини-
рующей направленностью профессиональных интересов. Для того, чтобы подросток 
смог выбрать для себя адекватную профессиональную сферу, ему необходимо прове-
сти внутреннюю аналитическую работу: соотнести собственные ресурсы с требова-
ниями к избираемой профессии, затем, после осознания выявившихся противоречий, 
предположить вероятность их корректировки [4]. 

С нашей точки зрения профессиональное самоопределение – это индивидуальный 
самостоятельный выбор человека профессиональной деятельности и реализация себя 
в экономической жизни страны и на рынке труда. Этот выбор происходит на основе 
адекватной оценки собственных способностей, возможностей; определения мотива-
ционной основы трудовой деятельности; сформированности и зрелости эмоциональ-
но-волевой сферы личности подростка, а также целостных представлений о той или 
иной профессии; наличия учебных заведений, осуществляющих подготовку специали-
стов в данной профессиональной сфере, и примерных рабочих мест для трудоустрой-
ства.

При выборе профессии старшеклассники с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), в частности обучающиеся с нарушениями слуха, сталкиваются с дополни-
тельными трудностями, которые могут препятствовать достижению их образователь-
ной и профессиональной мечты (Punch R., Hyde M., Creed, P. A.), поэтому учащиеся 
нуждаются в поддержке в принятии решений в сфере выбора профессиональной ка-
рьеры (Beauchamp H.,  Kiewra, K. R.) [5; 6].

Социальная среда для старшего школьника является стартовой площадкой для бу-
дущего профессионального пути. По данным Е. А. Климова, мнение и позиция семьи 
являются одними из ключевых факторов, определяющих профессиональный выбор 
старшеклассника [7]. 

А. В. Соловьева в своих исследованиях отмечает важную роль семьи как автоном-
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ного социального института, влияющего на профессиональный выбор старшекласс-
ников, прямо или косвенно закладывая в ребёнка ценностные ориентиры, идеалы и 
устремления [8].

Было доказано, что различные семейные установки (социально-экономический 
статус, структура семьи (например, статус родителей-одиночек), профессиональные 
и образовательные достижения родителей, взаимодействие членов семьи оказывают 
влияние на выбор профессии детьми [9].

В этой связи зарубежный исследователь Diemer M. A. выделил показатели под-
держки родителей в процессе профессионального самоопределения учащихся: частота 
обсуждений родителей со своими детьми их будущих карьерных планов; консультации 
родителей со школьным персоналом по поводу карьерного роста своих детей [10]. 

Процесс профессиональной подготовки обучающихся с нарушениями слуховой 
функции призван содействовать в реабилитации и социальной интеграции в общество 
слышащих, обеспечить им конкурентоспособность, финансово-экономическую само-
стоятельность и стабильность. 

Принимая во внимание, что эффективность получения профессионального образо-
вания, выступающего одним из наиболее эффективных механизмов повышения соци-
ального статуса и защищённости инвалидов, обусловлена уровнем социально-психоло-
гической адаптации этих лиц к субъективно новым для них условиям интегрированной 
образовательно-воспитательной среды учреждения профессионального образования. 
Подчёркивается необходимость поиска путей и условий повышения эффективности 
процесса социально-психологической адаптации обучающихся с нарушениями слухо-
вой функции как фактора успешного их «вхождения в рыночную экономику на про-
фессиональной основе», о которой писал В. А. Кобак [11; 12]. 

Одним из источников помощи лицам с нарушениями слуха в преодолении труд-
ностей, связанных с профессиональным самоопределением, является родительская 
поддержка. Актуальность проблемы повышения воспитательной компетентности ро-
дителей обусловлена: с одной стороны, необходимостью в выявлении воспитательных 
задач, входящих в круг обязанностей родителей детей с нарушениями слуха при под-
готовке к профессиональному самоопределению; с другой стороны, необходимостью 
в создании благоприятных условий для успешного осуществления профориентацион-
ной деятельности в рамках семейных условий. В то же время недостаточно разрабо-
танными остаются теоретико-прикладные аспекты создания специальных условий в 
содействии родителей старшекласснику с нарушениями слуха в выборе профессио-
нального пути, что вызвано рядом противоречий между: 

– необходимостью поддержки со стороны семьи в вопросе профессионального са-
моопределения ребёнка через определённые виды деятельности и недостаточной го-
товностью семьи к предоставлению целенаправленного сопровождения в период про-
фессионального выбора;

– выбором профессии обучающимся с нарушениями слуха, основанном на его про-
фессиональном интересе, и выбором профессии родителями без учёта желания самого 
ребёнка.

Цель статьи заключается в определении необходимой методической помощи ро-
дителям в вопросах профориентации старшеклассников с нарушениями слуха.

Для достижения данной цели были определены задачи: 
– выявление проблем, с которыми сталкиваются родители при принятии решений о 

выборе профессии их детьми; 
– определение технологии, методов, способствующих повышению воспитательной 

компетентности родителей в вопросах профориентации старшеклассников с наруше-
ниями слуха.
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По мнению З. А. Пономаревой, социальная адаптация и интеграция учащихся с 
нарушением слуха в экономическую, общественную и культурную жизнь общества 
связана с получением образования и выбором профессии [13]. 

На основе результатов исследований учёные отмечали, что у старшеклассников с 
нарушением слуха наблюдаются особенности в становлении содержательной и опе-
рациональной сторон интеллектуальной деятельности, одни из которых связаны с 
отставанием в развитии словесной речи, другие – с замедленным формированием 
структурных компонентов мышления, что сказывается на всей жизнедеятельности – 
от успеваемости в школе до планирования на будущее [14]. 

При выборе профессии для глухих возникает ряд специфических ограничений: 
речевые коммуникативные ограничения глухих обучающихся; своеобразие их позна-
вательной деятельности, более низкие по сравнению со слышащими сверстниками 
возможности трудоустройства. Глухие и слабослышащие учащиеся сталкиваются с 
дополнительными трудностями в своём профессиональном развитии и в переходе от 
школы к работе. По окончании средней школы эти молодые люди, скорее всего, стол-
кнутся с экологическими и поведенческими барьерами, которые могут препятствовать 
достижению их профессиональной мечты (Punch R., Hyde M., Creed P. A., 2004) [15]. 

В исследованиях сурдопсихологов и сурдопедагогов (А. П. Гозова, Н. И. Букун, 
Э. Л. Бурменко, О. Г. Гонца, А. И. Иваницкий, В. Ф. Матвеев, Г. Н. Пенин) показа-
но, что в большинстве случаев у старшеклассников с нарушениями слуха возникают 
ошибки в профессиональном выборе, у них наблюдаются однообразие выбора и недо-
статочная устойчивость профессиональных интересов [16]. 

Исследования (Bennett K. S., Hay D.) показали важность родительского поведения 
для профессионального развития детей с ограниченными возможностями [17].

Родители глухих подростков имеют большое значение в выборе профессии. Они 
влияют на усвоение ребёнком основных коммуникативных навыков, развитие чувства 
независимости, мотивацию к работе, а также на способности и ценности, которые име-
ют жизненно важное значение для профессионального успеха [18]. 

Семьи детей с нарушением слуха имеют особый статус. Рождение ребёнка с на-
рушением меняет нормальный образ жизни в семье, что приводит к затруднению в 
определении своей роли в новых сложившихся условиях. Поэтому необходимо оказы-
вать своевременную помощь родителям в процессе воспитания детей с нарушениями 
слуха, что, в свою очередь, позволяет максимально успешно решать вопросы их про-
фессионального самоопределения.

В некоторых случаях родители оказывают негативное воздействие на формирование 
профессионального самоопределения детей. Многие родители глухих детей считают, 
что глухота ограничивает профессиональные возможности. Кроме того, они склонны 
выражать озабоченность по поводу дальнейшего образования своих детей и проявле-
ния низких профессиональных возможностей в трудовой деятельности (Jamieson J. R., 
Zaidman-Zait A., Poon B.), что может отрицательно сказаться на процессе профессио-
нального самоопределения их ребёнка [19]. 

Исследования Young А., Fordyce указывали, что низкие ожидания родителей, недо-
статочность финансовых ресурсов для полного изучения вариантов решения вопроса 
выбора специальности, отсутствие подходящей коммуникации и социальной поддерж-
ки в школе могут снизить доверие и привести к социальной изоляции на пути успеш-
ного профессионального самоопределения глухих молодых людей [20; 21]. 

Т. Г. Богданова, Н. О. Ярошевич в процессе исследования социализации подростков 
с нарушением слуха ввели термин “социальная уязвимость” в связи с тем, что отмеча-
ется высокий процент их уязвимости с позиции успешности в макро- и микросреде. 
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Также исследователи акцентировали внимание на наличие психотравмирующей ситу-
ации в семье с ребёнком с нарушением слуха, что снижает качество выполнения функ-
ции семьёй в отношении его социализации и профориентации [22; 23]. 

Так, согласно исследованиям, проведённым на базе Санкт-Петербургского науч-
но-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабили-
тации инвалидов им. Г. А. Альбрехта, на стадии «роста» проблематика профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья 
во многом связана со следующими моментами: 

– особенности внутрисемейных отношений, в том числе родительской позиции в 
отношении профессионального выбора ребёнка, её неадекватность;

– наличие деформаций системы взаимоотношений и системы воспитания; 
– недостаточность компетенции членов семьи в отношении выбора профессии, а 

также в отношении динамики имеющегося у ребёнка заболевания, его прогноза [24]. 
Luzzo D. A., Hitchings W. E., Retish P., Shoemaker А. выделили несколько причин не-

гативного отношения к принятию решений о будущей профессии лицами с ограничен-
ными возможностями. Во-первых, старшеклассники не практикуются в построении 
профессиональной траектории, у них не формируется собственная позиция выбора 
профессии. Во-вторых, преобладающим видом отношений между ребёнком и обоими 
родителями, как правило, является гиперопека, у них наблюдается тенденция опекать 
ребёнка, ограждать его от различных проблем, родители стараются делать всё за него, 
что уменьшает уверенность старшеклассников в их способности принимать професси-
ональные решения и мешает развитию их самостоятельности [25]. 

Сегодня у старшеклассников с нарушениями слуха появляется больше возможно-
стей продолжить обучение в различных учебных заведениях для получения профес-
сий, востребованных на рынке труда. Однако по-прежнему есть родители, которые не 
знакомы с вариантами обучения в определённых образовательных организациях для 
получения профессии детьми с нарушениями слуха, тем самым ограничивают их воз-
можности в выборе профессионального пути [18]. 

Подводя итог теоретическому анализу состояния проблемы участия родителей 
в вопросах профориентации старшеклассников с нарушениями слуха, отметим, что 
наблюдается недостаточность компетентности самих родителей, выражающаяся в 
ограниченной информированности их о профессиональном многообразии, доступном 
лицам с нарушениями слуха. Это актуализирует проблематику разработки системы ор-
ганизационно-методических и практических мер по профессиональному и трудовому 
ориентированию обучающихся с нарушениями слуха. 

Мы полагаем, что обозначенная проблематика профориентации обучающихся с на-
рушениями слуха в семейных условиях подводит нас к определению ключевых пози-
ций для решения этой проблемы: 

– содействие семье в развитии эффективных стратегий взаимодействия родителей 
и детей с нарушениями слуха в планировании профессионального маршрута; 

– повышение уровня осведомлённости родителей о профессиях, актуальных для 
людей с нарушением слуха и востребованных на современном рынке труда; 

– разработка содержательной основы профориентационной работы в семейных ус-
ловиях.

Материалы и методы
С целью изучения семейной позиции в отношении профессионального самоопре-

деления ребёнка с нарушениями слуха и выявления недостатков и проблем, с кото-
рыми сталкиваются родители, была разработана специальная анкета для родителей 
и проведено исследование. В анкету были включены вопросы, направленные на изу-
чение: 
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– характера внутрисемейных отношений (эмоциональная дистанция/эмоциональ-
ная близость ребёнка к родителям); 

– роли семьи в расширении кругозора и профессиональных интересов ребёнка 
(профессиональная осведомлённость детей о мире профессий; ознакомление детей с 
разными видами деятельности и практическое приобщение к труду); 

– позиции родителей в отношении профессионального выбора ребёнка (обсужде-
ние с детьми профессионального плана; информированность родителей о профессио-
нальных планах собственных детей);

– наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются родители ребён-
ка с нарушением слуха при обсуждении вопросов будущей профессии.

Исследование проводилось в России (г. Москва) и Сирии (г. Дамаск). В Москве ис-
следование осуществлялось на базах ГБОУ Курчатовская школа № 101), специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 65 и колледж малого бизнеса № 4 (г. Москва). В 
Дамаске исследование проводилось на базе института нарушения слуха. В исследова-
нии принимали участие 61 человек – родители (18 – с нарушениями слуха, остальные 
слышащие), воспитывающие обучающихся с нарушениями слуха в количестве 106 
подростков (глухих – 69 и слабослышащих – 37). 

Полученные ответы родителей показали, что большая часть из них (87 %) проводи-
ли достаточно времени со своими детьми, взаимоотношения в семье тёплые (сплочён-
ные семьи). Лишь небольшая группа родителей (5 %) отвечали, что они недостаточно 
уделяли внимания своим детям из-за занятости и ограниченности времени на семью. 
Остальные (8 %) указали, что свободное время проводят отдельно от ребёнка.

Родители, которые подчеркнули, что они проводили достаточно много времени со 
своими детьми, в основном часто уделяют время активным занятиям –  87 % (совмест-
ное проведение досуга, культурная насыщенность семейной жизни: посещение музе-
ев, выставок, театров, чтение художественной литературы). В значительно меньшей 
степени (13 %) родители были сфокусированы на образовательной деятельности и не 
уделяли внимания развитию профессиональных компетенций, т.е. подготовке к труду. 

Большая часть родителей (70 %) отметили, что рассказывали детям о своих профес-
сиях, а также в беседах знакомили их с разными видами других профессий и давали 
информацию о важности трудовой деятельности. Незначительная группа родителей 
(18 %) отметили, что иногда вели разговоры с детьми о работе, информировали их о ха-
рактеристиках, преимуществах и недостатках профессий, реализуемых на территории 
страны, когда дети сами проявляли интерес по данному вопросу. Некоторые родители 
(12 %) ответили, что никогда не проводили беседы с детьми о своей работе, о разных 
профессиях, востребованных на рынке труда (рис. 1). 

       
              
Диаграмма. 1. Данные о профессиональной осведомлённости детей о мире профессий в се-

мейных условиях 
Chart. 1. Data on the professional awareness of children about the world of professions in family 

conditions
Анализ полученных результатов показал, что значительная часть родителей инте-

ресуются проблемами своих детей. Они хорошо осведомлены о сложности ситуации в 
подростковом возрасте, особенно для детей с нарушениями слуха; родители осознают 
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всю ответственность своих действий в столь важный период жизни своих детей и пы-
таются оказать им поддержку и помощь.

Результаты исследования подтвердили, что во многих планах родителей по поводу 
будущей профессии своего ребёнка не учитываются склонности и интересы самих де-
тей. Большинство родителей указали, что они уже обсуждали вопрос будущей профес-
сиональной карьеры со своими детьми и пришли к окончательному решению. Однако 
эти данные не отражают позитивные признаки единства взглядов детей и родителей 
относительно выбора профессии. При опросе старшеклассников было обнаружено, 
что выбор профессии самими старшеклассниками не совпадает с выбором профессии 
родителями. Оказалось, что только у 41 % опрошенных родителей совпадает выбор 
профессии с ответами обучающихся с нарушениями слуха. Остальные (59 %) родители 
не согласуют свои позиции с мнением ребёнка. Это говорит об отсутствии согласован-
ности в выборе будущей профессии между родителями и старшеклассниками. 

Наиболее существенными трудностями в 50 % случаев, с которыми сталкиваются 
родители при обсуждении профессионального будущего ребёнка, являются нехватка 
знаний в использовании компьютерных информационных технологий и применения 
профориентационных мероприятий в семейных условиях. Кроме того, многие родите-
ли не осведомлены о средних и высших учебных заведениях, предлагающих поддерж-
ку студентам с нарушениями слуха. Они мало информированы о вариантах получения 
образования, что влияет на качество поиска подходящего учебного заведения, 8 % ре-
спондентов указали, что они не знают о правах детей в трудоустройстве. Также родите-
лям (38 %) часто не хватает знаний о востребованности рабочей силы в определённых 
сферах труда и новых профессиях на современном рынке труда [26; 27].

Полученные результаты исследования показали, что нет различий между родителя-
ми с нарушениями слуха и слышащими, это свидетельствует о важности повышения 
воспитательной компетентности всех родителей детей с нарушениями слуха, особен-
но на этапе их профессионального самоопределения. Данные исследования позволили 
определить основные этапы работы по повышению воспитательной компетентности 
родителей в вопросах профориентации старшеклассников с нарушениями слуха и 
определить формы и содержание воспитательной работы в семье. Методологическую 
основу данной работы составляют следующие положения: системно-деятельностный 
подход, ориентирующий на определение последовательности этапов работы с опорой 
на взаимодействие родителей и детей в различных видах деятельности; принцип со-
знательности и активности отражает значимость осознанного отношения к получе-
нию знаний в области профессиональной деятельности и применение их на практике; 
принцип доступности предполагает необходимость учитывать особые образователь-
ные потребности детей с нарушениями слуха при организации профориентационной 
работы, подборе и комбинировании методов, приёмов работы, широкого использова-
ния наглядности и адаптации речевого материала; принцип индивидуализации и соот-
ветствия заключается в том, что выбираемая профессия должна отвечать склонностям, 
интересам и состоянию здоровья старшеклассников с нарушениями слуха; принцип 
воспитывающего характера профориентации предполагает формирование мировоззре-
ния, понимания мира и его законов, воспитания трудолюбия и нравственных качеств 
личности. 

Воспитательная компетентность родителей – это сложное многоаспектное обра-
зование, в структуру которого входит совокупность компетенций (интеллектуально-по-
знавательные, педагогические, психологические) в сфере воспитания. Это способ-
ность родителей ставить воспитательные задачи и выполнять определённые функции 
для их достижения: создавать условия для полноценного развития детей; применять 
необходимые современные методы, технологии, способствующие реализации воспи-
тательных задач в вопросах профессионального самоопределения с учётом особых об-
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разовательных потребностей и закономерностей развития детей с нарушениями слуха.
Важными составляющими данной работы являются: включение семьи в процесс 

профориентационной работы; оказание помощи родителям в семьях при выборе про-
фессии ребёнка; повышение уровня осведомлённости среди родителей о профессиях, 
актуальных для людей с нарушением слуха и востребованных на современном рынке 
труда с использованием разработанной нами компьютерной программы «Твоя профес-
сия». Программа разработана на основе руководства Международной Организации 
Труда по вопросам анализа профессии для лиц с ОВЗ. Она содержит: описание каждой 
конкретной профессии, общего характера профессии, её задачи, условия, места рабо-
ты, требования к образованию. Процесс построения электронной программы «Твоя 
профессия» состоял из следующих этапов: вначале был проведён комплексный ана-
лиз рынка труда и выделены профессии, соответствующие современному рынку труда, 
подходящие для людей с нарушениями слуха. Затем список профессий был разделён 
на группы:

– социальные профессии: профессии, связанные с управлением, обучением, воспи-
танием, обслуживанием;

– исследовательские профессии: профессии, связанные с научной деятельностью;
– практические профессии: профессии, связанные с производством и обработкой 

материалов;
– эстетические профессии: профессии творческого характера, связанные с изобра-

зительной, музыкальной, литературно-художественной, актёрско-сценической дея-
тельностью;

– экстремальные профессии: профессии, связанные с занятиями спортом, путеше-
ствиями, экспедиционной работой;

– экономические профессии: профессии, связанные с расчётами и планированием 
(бухгалтер, экономист); делопроизводством; схематическим изображением объектов 
(чертёжник, топограф).

Далее к каждой профессии был подобран специальный материал, раскрывающий 
её специфику. Эта программа отличается тем, что она разработана с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, а именно – насы-
щена картинным материалом, речевой материал адаптирован. Главное преимущество 
программы «Твоя профессия» заключается в том, что её можно использовать на раз-
личных этапах обучения (при ознакомлении с профессиями, при расширении и уточ-
нении знаний о какой-либо выбранной профессии и т. д.), кроме того, эта программа 
доступна для всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, 
родителей. Использование электронной программы «Твоя профессия» в рамках учеб-
ной деятельности обогащает и конкретизирует знания старшеклассников с нарушени-
ями слуха о мире профессий, способствует повышению профессиональных интересов, 
которые необходимы для принятия взвешенных решений относительно своего профес-
сионального будущего. 

Работа с родителями может проводиться в форме родительских семинаров, лекци-
онных курсов, групповых дискуссий, консультаций, бесед-разъяснений, на которых ос-
вещаются вопросы организации профориентационной работы в домашних условиях. 

Работа по повышению воспитательной компетентности родителей в поддержке де-
тей при выборе будущей профессии включает в себя ряд этапов: подготовительный 
этап; процессуальный этап; оценочно-результативный этап.

Подготовительный этап. Целью данного этапа явилось: формирование базы зна-
ний родителей в вопросах поддержки в профориентации детей с нарушениями слуха и 
обучение родителей, чтобы они могли стать «профориентологами» для своих детей в 
естественной домашней среде; обучение родителей продуктивным формам взаимодей-
ствия с детьми на этапе профессионального самоопределения; знакомство родителей 
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с приёмами, методами работы, доведения информации родителям о новаторских мето-
дах приобщения детей к миру профессий (например, с использованием компьютерной 
программы «Твоя профессия»).

Процессуальный этап. Целью данного этапа являлось: оказание помощи родите-
лям в распространении и применении приобретённых практических знаний, получен-
ных на подготовительном этапе; реализация предлагаемых мероприятий, различных 
упражнений, которые направлены на развитие важных для ребёнка навыков при выбо-
ре образовательного и профессионального маршрута. 

Развитие познавательных способностей: усилия родителей направлены на рас-
ширение представлений ребёнка о разных профессиях. Это происходит путём рас-
ширения образовательного пространства, создания обучающей среды, привлечения 
внимания ребёнка к многообразию мира профессий с учётом особенностей операций 
мыслительной деятельности, интеллектуальных способностей восприятия и перера-
ботки информации у лиц с нарушениями слуха.

Мероприятие «По дороге в магазин». Цель данного мероприятия заключается в 
расширении представлений ребёнка о различных профессиях; в формировании пред-
ставлений ребёнка о видах производственного труда (производство продуктов пита-
ния, шитье, строительство и т. д.) и обслуживающего труда (торговля, медицина, об-
разование и др.). 

Данное мероприятие предполагает объединение учебного процесса с реальной де-
ятельностью и позволяет пополнить знания детей о мире профессий в реальных ситу-
ациях; развивать и использовать слуховое восприятие в различных коммуникативных 
ситуациях; развитие словесно-логического мышления, словесной памяти.

Ход мероприятия: во время прогулки родители называют профессии в окружаю-
щем пространстве и раскрывают характеристики (место труда, форма (костюм), обо-
рудование, инструменты, действия). Затем путём совместной деятельности ребёнок 
готовит проект («По дороге в магазин...» ).

По дороге в магазин
1) я увидел: больницу, парикмахерскую, магазин;
2) больница. В больнице работают……
    Они лечат больных;
3) парикмахерская.
    В салоне парикмахерской работают:    
                                                   1)……2)…....;
4) магазин. В магазине работают …..
   Я купил в магазине: продукты питания (овощи,   
   сливки, рис).

Рисунок. 1. Мероприятие: «По дороге в магазин»
Figure. 1. Activities: On the way to the store
 
Развитие речевых способностей: усилия родителей направлены на: обогащение 

словарного запаса ребёнка о мире профессий; формирование терминов и профессио-
нальной лексики старшеклассников; расширение и закрепление словаря, обозначаю-
щего орудия труда, глаголов-действий. 
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«Угадай, кто я?»

Учитель Художник Врач

Где я работаю?

Магазин Пожарная служба Школа

Перечень существующих средств, найденных на рабочем месте:
1. …………
2. ………..
3. ………..

Перечень видов деятельности:
1. ………..
2. ………..
3. ………..

Рисунок. 2. Мероприятие «Угадай, кто я?» 
 Figure. 2. Activities: “Guess who I am?”                                                                       

Мероприятие «Угадай, кто я?». Цель мероприятия: формирование представлений 
детей о многообразии профессий; обогащение словарного запаса. Материалы: картин-
ки (фотографии) с изображениями людей разных профессий. Обучающийся должен 
выполнить задание: ответить на вопросы, соотнести существительное с глаголами: 
Учитель – учит, врач – лечит, художник – рисует и т. д.

Развитие профессиональных способностей: усилия родителей направлены на 
подготовку ребёнка к реальной профессиональной жизни и создание условий в семье 
для максимально возможного развития ребёнка и формирования у него профессио-
нальных навыков в избранной профессии. Учащийся в естественных условиях усва-
ивает элементарные понятия о свойствах различных материалов, учится пользоваться 
ими. 

Мероприятие «В нашей семье квалифицированный специалист». Цель меропри-
ятия: обучение детей профессиональным навыкам, элементарным понятиям о свой-
ствах различных материалов, дети учатся пользоваться ими.

Например, ребёнок хочет стать агрономом, задача родителей – рассказать, какие 
растения являются светолюбивыми, теневыносливыми и тенелюбивыми и где в комна-
те их следует разместить и т. д. Обучение детей профессиональным навыкам, требую-
щим двигательных действий (копать землю, поливать цветы и т. д.).

Оценочно-результативный этап: для оценки результативности повышения вос-
питательной компетентности родителей в вопросах профориентации старшеклассни-
ков с нарушениями слуха нами было проведено повторное анкетирование родителей; 
разработаны критерии и показатели формирования готовности родителей к профори-
ентационной работе: когнитивный; мотивационный; деятельностный критерии. Кри-
терии были сформированы на основе полученных результатов в эксперименте, кото-
рые отражают особенности профориентационной работы в семейных условиях. 
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Таблица 1
Показатели развития воспитательной компетентности родителей в вопросах 

профориентации старшеклассников с нарушениями слуха

Table 1
Indicators of the development of parents’ educational competence in career 

guidance for high school students with hearing impairments

Критерии 
Показатели развития воспитательной компетент-
ности родителей в вопросах профориентации 
старшеклассников с нарушениями слуха

% 
До 

коррек-
ционной 
работы

После 
коррек-
ционной 
работы 

Когнитив -
ный

Знания о многообразии профессий, подходящих для 
людей с нарушениями слуха

62 % 
83 %

Знание возможностей, склонностей и интересов сво-
их детей 37,7 % 79 %

Мотиваци-
онный

Интерес родителей к развитию   профессиональных 
способности детей 0 % 68 %

Интерес родителей к расширению объёма знаний их 
детей о мире профессий 70 % 86 %

Д е я т е л ь -
ностный

Эффективность профориентационных мероприятий; 
согласованность в выборе будущей профессии меж-
ду родителями и старшеклассниками

41 % 83 %

Продуктивность профориентационных мероприя-
тий,
применение на практике новых педагогических 
средств, использование компьютерных информаци-
онных технологий

50 % 81 %

Относительно когнитивного критерия можно отметить, что повторное анкетирова-
ние показало положительную динамику качества знаний родителей о возможностях, 
интересах и склонностях детей (79 %). Родители высоко оценили разработанную элек-
тронную программу «Твоя профессия», которая позволила расширить знания о мире 
профессии, соответственно, возрос показатель информированности родителей о раз-
нообразии профессий, подходящих для людей с нарушениями слуха (83 %). 

Согласно полученным данным по мотивационному критерию можно констатиро-
вать, что у родителей появилась активность для развития профессиональных способ-
ностей детей (68 %), а именно в расширении объёма знаний их детей о мире профессий 
(86 %).

Результаты оценивания деятельностного критерия показали, что после коррекцион-
ной работы родители стали интенсивнее использовать в профориентационной работе 
новые методики и современные компьютерно-информационные технологии (81 %). 
При повторном анкетировании родителей согласованность между родителями и деть-
ми по поводу будущей профессии повысилась на 83 %

Таким образом, можно сделать вывод: после проведения коррекционной работы 
прослеживается положительная динамика во взаимоотношениях родителей и детей. 
Подростки стали позитивно оценивать вовлечённость и поддержку своих родителей 
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в вопросах профориентации. Родители продемонстрировали разносторонние знания в 
сфере профессий, соответствующих возможностям и интересам детей с нарушениями 
слуха. 

Результаты исследования
На протяжении всего периода взросления ребёнка с нарушением слуха родители 

являются для него чрезвычайно значимыми людьми, так как они большее количество 
времени выступают в качестве непосредственного источника связи с окружающим ми-
ром. В действительности рассказы детям о собственной работе, информация о различ-
ных профессиях влияют на определение жизненного пути детей уже в подростковом 
возрасте. 

Родительская позиция в отношении будущего своих детей с нарушениями слуха 
оказывает существенное влияние на развитие их личности. Известно, что на эффек-
тивность процесса самоопределения обучающегося с нарушением слуха влияет его 
самооценка и представления о своей профессиональной пригодности, развитие кото-
рых во многом обусловлены стилем воспитания и уровнем взаимодействия в семье. В 
процессе исследования была выявлена высокая заинтересованность родителей в по-
лучении квалификационной помощи по вопросам проведения профориентационной 
деятельности в семье.

Таким образом, можно заключить, что активное участие родителей в предлагаемых 
мероприятиях по профориентации старшеклассников с нарушениями слуха способ-
ствовало повышению их воспитательной компетентности. Большинство подростков 
с нарушениями слуха получали должное внимание от своих родителей, чувствовали 
большую уверенность в профессиональном плане. Всё это позволило сделать выбор 
профессии российскими и сирийскими старшеклассниками более осмысленным, соот-
ветствующим возможностям, склонностям и потребностям современного рынка тру-
да. Результаты исследования показали, что специальную работу, включающую в себя 
технологии, мероприятия, упражнения, профориентационные игры, тренинги и др., 
направленную на формирование готовности родителей к поддержке детей с нарушени-
ями слуха при выборе будущей профессии, можно осуществлять в различных странах, 
кроме того, подобную работу можно проводить с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья различных категорий. 
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Аннотация. Введение. На основе данных, полученных в ходе психолого-педагогиче-
ской диагностики слепых детей, осуществляется построение их индивидуальной кор-
рекционно-образовательной траектории. Имеющиеся у слепых детей специфические 
особенности, обусловленные глубоко нарушенным или отсутствующим зрением, ока-
зывают существенное влияние как на объективность оценки, так и на продуктив-
ность самой процедуры психолого-педагогической диагностики в целом. 
Цель статьи: раскрыть организационно-содержательные аспекты психолого-педа-
гогической диагностики слепых детей. Для её достижения требовалось решить сле-
дующие задачи:
– изучить теоретические аспекты рассматриваемой проблемы;
– раскрыть специфику психолого-педагогической диагностики слепых детей, опреде-
ляющую содержание диагностического инструментария и характер полученных ре-
зультатов;
– представить механизм организации психолого-педагогической диагностики и поря-
док отбора стимульного материала.
Материалы и методы. При работе над статьёй своё применение нашли аналитиче-
ские методы (ретроспективный анализ научной литературы), практические методы 
(личный многолетний опыт подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров в системе специального образования).
Результаты исследования. Опираясь на свой многолетний научно-исследователь-
ский опыт, автор статьи предложил порядок построения и реализации психолого-пе-
дагогической диагностики слепых детей. Процедура обследования, реализуемая в ходе 
занятия, подразделяется на два этапа. В рамках первого (основного) этапа у обсле-
дуемых формируются элементарные представления о материалах и предметах, с ко-
торыми им далее предстоит выполнять манипуляции. Детей знакомят с алгоритмом 
работы. Такая необходимость обусловлена ограниченностью их чувственного опыта 
и формируемых на его основе представлений, препятствующих развитию предмет-
но-практических действий. На втором (тестовом) этапе занятия происходит непо-
средственная диагностика слепых детей.
Заключение. Предложенный подход к осуществлению психолого-педагогической диа-
гностики слепых детей может найти своё применение у специалистов сопровожде-
ния (учителей-дефектологов, тифлопедагогов, учителей-логопедов и психологов), ра-
ботающих со слепыми детьми на всех уровнях образования.
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Abstract. Introduction. Based on the data obtained during the psychological and pedagogi-
cal diagnostic tests of blind children, their individual correctional and educational trajectory 
is built. The specific features of blind children due to profoundly impaired or absent vision 
have a significant impact on both the objectivity of the assessment and the productivity of the 
entire psychological and pedagogical diagnosis procedure.
The paper aims to reveal the organizational and conceptual aspects of psychological and 
pedagogical diagnosis of visually impaired children. The following objectives were defined 
to achieve the aim:
– to study the theoretical aspects of the problem under consideration;
– to reveal the specifics of the psychological and pedagogical diagnosis of blind children, 
which determines the content of diagnostic tools and the nature of the results obtained;
– to present the mechanism for organizing psychological and pedagogical diagnosis and the 
procedure for the selection of stimulus material.
Materials and methods. The work on the paper involved the use of analytical methods (ret-
rospective analysis of scientific literature) and practical methods (personal long-term expe-
rience in training and advanced training of teaching staff in the special education system).
The results of the study. Based on the vast research experience, a procedure for the construc-
tion and implementation of psychological and pedagogical diagnostic tests of blind children 
is proposed. The examination procedure implemented during the class is divided into two 
stages. The first (main) stage suggests that the subjects form elementary ideas about the 
materials and objects which they will then have to perform manipulations with. Children are 
introduced to the algorithm of work. This necessity is due to their limited sensory experience 
and the ideas formed on its basis, which prevent the development of substantive and practical 
actions. The second (test) stage of the class involves diagnosis of the blind children.
Conclusion. The proposed approach to the implementation of psychological and pedagogi-
cal diagnosis of blind children can be applied by learning support specialists (special edu-
cation teachers, visual impairment teachers, speech therapists, and psychologists) working 
with blind children at all levels of education.

Keywords: blind children, support specialist, psychological and pedagogical diagnosis, les-
son structure, examination procedure
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Введение
Психолого-педагогическая диагностика слепых детей – это ключевая процедура, 

определяющая объём и направления последующей помощи, оказываемой детям специ-
алистами сопровождения. Согласно общепринятому подходу, которому подчиняются 
организация и содержание данной деятельности, её успешность во многом зависит 
от учёта характера нарушенного зрения обследуемых; времени возникновения дефек-
та; возраста детей; их индивидуальных психофизических особенностей; требований 
тифлопедагогики, предъявляемых к используемому стимульному материалу и к по-
строению процедуры диагностики; характера сформированности способностей осоз-
нанно использовать собственные сохранные возможности в процессе решения разноо-
бразных (практических, учебных) задач [1].

Несмотря на то, что каждый из названных выше факторов влияет на итоговые ре-
зультаты, а значит, и на содержание коррекционно-образовательного маршрута, вы-
страиваемого для каждого ребёнка индивидуально, некоторым из них, к сожалению, 
не уделяется должного внимания. Речь в первую очередь идёт о способностях слепых 
детей осознанно использовать собственные сохранные возможности, которые состав-
ляют компенсаторные способы действий.

Кроме того, актуальность проблемы обусловливается отсутствием научно-обо-
снованной и апробированной модели психолого-педагогической диагностики слепых 
детей, основывающейся на учёте сформированности их чувственного опыта и пред-
ставлений о реальной действительности, а также складывающихся на этой базе ком-
пенсаторных способов действий.

Обзор литературы
Как показывают результаты исследований А. И. Зотова, М. И. Земцовой, 

А. Г. Литвака, Г. В. Никулиной, Л. И. Плаксиной, Л. И. Солнцевой, М. Ф. Фомиче-
вой, М. Е. Хватцева, О. А. Чеботовой, Х. Р. Шиффман и др., компенсаторные спосо-
бы действий у слепых детей практически не формируются спонтанно [2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. Их развитие подчиняется сензитивным перио-
дам, определяющим становление каждой из сенсорных систем в отдельности. Как 
правило, на том или ином этапе сензитивного развития в рамках коррекционно-раз-
вивающих занятий одна группа компенсаторных способов действий у слепых детей 
формируется, а другие умения, освоенные ими ранее, совершенствуются. Благода-
ря этому постепенно возрастает продуктивность любой (предметно-практической, 
игровой, учебной, ориентировочной и др.) деятельности.

Кроме того, на качество сформированности компенсаторных способов действий 
слепых детей существенное воздействие оказывает имеющийся у них чувственный 
опыт и сложившиеся на его основе представления о реальной действительности. Со-
гласно исследованиям З. Г. Ермолович, М. И. Земцовой, А. И. Зотова, А. Г. Литвака, 
Л. И. Плаксиной, Л. И. Солнцевой и др. чувственному опыту слепых детей свойствен-
ны ограниченность, фрагментарность, обеднённость и узость [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;14; 15; 
16]. Это, в свою очередь, приводит к формированию у них дефицитарных представле-
ний о предметах и явлениях, наполняющих окружающий мир. О многих, даже самых 
простых, операциях и действиях дети имеют только абстрактные и схематичные пред-
ставления. На практике они либо вовсе не могут выполнить операции и манипуляции с 
предметами, либо все осуществляемые ими действия просто эмитируют деятельность. 
К примеру, слепая девочка старшего дошкольного возраста говорит о том, что моет 
руки кукле. Хотя на самом деле просто сидит на стуле и держит игрушку в руках. Уче-
ник второго класса рассказывает о том, как нужно складывать из бумаги самолётик. 
Когда же его просят показать данную операцию на практике, он отказывается, ссыла-
ясь на отсутствие настроения.

2022. Т. 16. № 4 (57). С. 398–407



КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА /                                                SPECIAL PEDAGOGY

401SECTION “PEDAGOGICAL SCIENCES”

Согласно полученным нами данным, слепые, даже в подростковом возрасте, об-
ладают не вполне адекватными представлениями о возможностях собственных со-
хранных анализаторов. Подтверждением тому служат результаты экспериментальной 
работы, направленной на научное обоснование и воспроизведение на практике моде-
ли формирования лингвистической компетенции у слепых подростков в процессе из-
учения русского языка. В частности, нами было осуществлено выявление характера 
сформированности слухового восприятия речи подростков [11; 12]. Для достижения 
объективности результатов применялся опросник, позволявший оценить степень осоз-
нанного использования слепыми подростками собственного слухового восприятия 
речи при решении учебных задач. Так, на вопрос: «Учили ли вас работать, опираясь на 
собственный слух?» – практически все обследуемые отвечали: «Да». Однако получен-
ные данные свидетельствовали об обратном. Первопричиной невысоких результатов 
слепых подростков являлся формальный подход в реализации коррекционного ком-
понента, предусмотренного структурой и содержанием занятий. Между тем именно 
коррекционной направленностью и обусловливается специфика работы с такими деть-
ми на каждом из уровней образования. В дошкольном и младшем школьном возрасте 
дети не только не имеют даже элементарных представлений о возможностях своих 
сохранных анализаторов, но и не умеют их целенаправленно использовать при осу-
ществлении предметно-практических действий. Всё это, безусловно, сказывается как 
на результативности деятельности детей, так и на развитии у них стремления к само-
стоятельности, мотивации. Всё сказанное выше обусловливает настоятельную потреб-
ность в определении организационно-содержательных аспектов психолого-педагоги-
ческой диагностики слепых детей.

Материалы и методы
При работе над статьёй своё применение нашли аналитические методы (ретро-

спективный анализ научной литературы), практические методы (личный многолетний 
опыт подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в системе специ-
ального образования).

Результаты исследования
Имеющиеся исследования в тифлологии, а также собственный многолетний опыт 

работы со слепыми детьми позволяют нам предложить механизм организации психо-
лого-педагогической диагностики слепых детей, порядок подбора стимульного мате-
риала.

Специфика в психолого-педагогической диагностике слепых детей, как правило, 
просматривается как на организационном, так и на содержательном уровнях. При ор-
ганизации процедуры обследования и подборе стимульного материала следует учи-
тывать данные тифлопедагогики и тифлопсихологии, иллюстрирующие состояние 
чувственного опыта слепых детей и сложившихся на его основе представлений о 
предметах и явлениях, наполняющих реальный мир. Кроме того, предлагаемые детям 
задания должны мотивировать их к целенаправленному использованию собственных 
сохранных возможностей. Это позволит определить уровень сформированности дан-
ных действий у обследуемых и адекватность имеющихся у них знаний о возможностях 
своих сохранных анализаторов.

В целом, собранные в ходе такой процедуры сведения дадут возможность получить 
исчерпывающую информацию о развитии слепых детей, выстроить реальный марш-
рут дальнейшей коррекционно-развивающей работы для каждого из них.

К сожалению, сегодня сложно говорить о полноте данных, получаемых в рамках 
стандартной процедуры психолого-педагогической диагностики. Причин тому не-
сколько.
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Нередки случаи, когда слепые дети в первый раз встречаются с предлагаемым сти-
мульным материалом только в ходе процедуры обследования. Так, в повседневной 
жизни дети практически не используют шнурки. Обследуемые не только имеют очень 
приблизительное представление о том, как они выглядят, но и не умеют выполнять с 
ними простейшие манипуляции. Нельзя забывать о том, что в основе каждой опера-
ции слепых детей лежит конкретное представление, формирующееся на чувственной 
основе. Детям недоступны задания, предусматривающие разнообразные манипуляции 
с ранее незнакомыми предметами, т. к. они не владеют алгоритмом работы. На фоне 
этого у них, как правило, возникают мотивированные страх, волнение, стресс. Как 
следствие, обследуемые демонстрируют невысокие результаты.

Похожая ситуация наблюдается в тех случаях, когда детям в ходе диагностики пред-
лагается дидактический материал (шишки, камешки, коробочки и др.), с которым они 
в повседневной жизни, в силу глубоко нарушенного или отсутствующего зрения, не 
встречались. В подобном случае обследуемые либо начинают проявлять любопытство, 
рассматривают игрушки, предметы, пытаются ими манипулировать и с ними играть, 
задают вопросы, либо просто откладывают незнакомые им предметы в сторону и в 
дальнейшем не демонстрируют даже элементарного интереса. В таком случае дети не 
выполняют манипуляции с дидактическим материалом, предусмотренным содержани-
ем методики.

Слепые дети, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте, не владеют 
многими, даже самыми простыми, предметно-практическими действиями. Как прави-
ло, дети не умеют застёгивать и расстёгивать пуговицы, разворачивать и заворачивать 
конфетные фантики, открывать и закрывать коробочки, выполнять элементарные опе-
рации с предметами гигиены и др. в ходе обследования. Когда их просят выполнить 
незнакомое им действие, они испытывают замешательство. Это сказывается на резуль-
тативности всей диагностики. Дети, попадая в некомфортную для себя ситуацию, те-
ряют интерес к дальнейшей работе.

В таких случаях при оценке описанных выше ситуаций диагност в индивидуальной 
карте развития слепого ребёнка даёт неудовлетворительную или невысокую оценку 
сформированности диагностируемым компенсаторным способам действий, а также 
умениям и навыкам.

На наш взгляд, подобных ситуаций можно избежать, выстроив процедуру психоло-
го-педагогической диагностики слепых детей в соответствии с определёнными прави-
лами.

1. Обследование слепых детей осуществляется индивидуально. Несмотря на то, что 
у детей могут быть схожими острота центрального зрения и время возникновения па-
тологии, у каждого из них наблюдается свой уровень сформированности чувственно-
го опыта и представлений, компенсаторных способов действий, а также собственный 
темп деятельности.

2. Психолого-педагогическая диагностика слепых детей проводится в рамках не-
скольких занятий. На каждом из них детям предлагаются только две или три методики, 
направленные на изучение определённой группы компенсаторных способов действий. 
К примеру, на занятии исследуется сформированность навыков ориентировки в про-
странстве или выявляется развитость слухового восприятия речи (слуховое внимание, 
слуховая память).

3. Весь стимульный материал детям предлагается последовательно – от простого к 
сложному.

4. В тех случаях, когда дети начинают демонстрировать нервозность (плачут, капри-
зничают, балуются), жалуются на усталость и недомогания, часто отвлекаются и др., 
обследование следует приостановить. Чтобы восстановить работоспособность детей, 
им предлагается перейти в зону для отдыха, посидеть, полежать, поиграть, выполнить 
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несложные физические упражнения. Если состояние обследуемых не меняется, диа-
гностика прерывается и переносится на другое занятие.

5. Если дети продемонстрировали крайне низкие результаты, ту же самую диагно-
стическую пробу можно повторить через два или три занятия. К подобному приёму 
следует прибегать, когда достоверность результатов вызывает сомнение. Низкие ре-
зультаты могут обусловливаться физическим состоянием обследуемых (болела голова, 
глаза и др.), общим психическим состоянием (дети были возбуждены, расстроены, или 
у них не было желания работать и др.). Подобный подход может реализовываться в 
том случае, если дети посещают образовательное учреждение не первый год, диагно-
стирующий обследуемых специалист службы сопровождения знает их давно и может 
объективно оценить состояние каждого ребёнка. В этом случае при количественной 
оценке суммируются данные первой и второй (последней) пробы. Из этого значения 
выводится средний результат. Полученный показатель наиболее точно иллюстрирует 
актуальный уровень сформированности исследуемых компонентов.

6. Любое диагностическое занятие следует условно разделять на два блока: основ-
ной и тестовый. Каждое занятие длится 40 минут.

На реализацию первого блока в среднем отводится 15 минут. Он включает в себя 
следующие этапы работы:

– объяснение и показ необходимых действий для каждого из этапов деятельности;
– демонстрация дидактических и иллюстративных материалов, предназначенных 

для работы на том или ином этапе занятия; объяснение и показ способов их примене-
ния;

– самостоятельное выполнение отдельного задания;
– коррекция деятельности обследуемого на каждом отдельном этапе работы;
– оценка компенсаторных способов действий и результативности их использования 

на каждом из этапов;
– управление действиями обследуемых на каждом из этапов, отработка связанных 

с ними компенсаторных способов действий;
– самостоятельное выполнение задания;
– контроль и оценка всей системы действий.
Такая поэтапность операций позволяет восполнить недостающий чувственный 

опыт слепых детей и сформировать на его основе хотя бы минимальный запас пред-
ставлений, познакомить их со способами выполнения операций, а также показать и от-
работать с ними компенсаторные способы действий, необходимые для того или иного 
случая. Как правило, работа, осуществляемая в рамках первого блока, не оценивается. 
После того, как дети получат хотя бы первоначальные представления, можно перехо-
дить к следующему этапу.

Между основным и тестовым блоками следует предусмотреть перерыв в две – 
три минуты, которые отводятся на отдых и подготовку рабочего места обследуемых. 
Стимульный материал, необходимый для выполнения заданий, предъявляется в соот-
ветствии с планом диагностики. На рабочем месте обследуемых должны находиться 
только те предметы, которые необходимы для выполнения конкретного задания. Далее 
пособия заменяются. Такой подход позволяет управлять вниманием слепых детей, пе-
реключать их с одного вида деятельности на другой.

В ходе тестового блока осуществляется диагностика слепых детей, на которую в 
среднем отводится двадцать минут. На этом этапе диагност:

– даёт словесные инструкции и при необходимости их дублирует;
– поясняет письменные (развёрнутые) инструкции, в случае необходимости транс-

лирует их в словесной форме;
– оказывает стимулирующую или направляющую помощь;
– последовательно предъявляет дидактические материалы;



404 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

– реагирует на просьбу о помощи, если обследуемые по объективным причинам не 
могут самостоятельно справиться с заданием, помогает им его выполнить;

– осуществляет целенаправленное наблюдение за испытуемыми, их состоянием;
– в индивидуальной диагностической карте отмечает поведенческие реакции, ко-

торые позволяют впоследствии дать качественную характеристику диагностируемым 
способностям слепых детей;

– оказывает физическую помощь обследуемым (поднимает упавшие предметы), од-
нако не помогает детям ориентироваться на рабочей поверхности;

– не даёт словесной оценки действиям обследуемых и не торопит их;
– не демонстрирует последовательности операций и компенсаторных способов 

действий, которые следует выполнить обследуемым в ходе того или иного задания.
Подобный подход к осуществлению психолого-педагогической диагностики сле-

пых детей позволяет получить наиболее достоверные результаты. Благодаря этому ка-
чественно изменяется портрет слепых детей. Оказываемая им коррекционно-развива-
ющая помощь становится действительно адресной.

Обсуждение и заключение
Предлагаемый нами порядок организации психолого-педагогической диагности-

ки слепых детей и определения её содержания основывается на обязательном учёте 
сформированности чувственного опыта и представлений обследуемых, степени сфор-
мированности их компенсаторных способов действий и знания своих собственных 
возможностей. В свою очередь, это вносит определённое своеобразие в структуру диа-
гностической процедуры, которая включает в себя основной и тестовый блоки. Благо-
даря этому индивидуализируется работа с каждым слепым ребёнком.

Представленный механизм психолого-педагогической диагностики слепых детей 
может быть реализован всеми специалистами сопровождения (учителями-дефектоло-
гами, тифлопедагогами, учителями-логопедами и психологами) на всех уровнях обра-
зовательной вертикали и горизонтали.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация
Введение. Реализация Примерных адаптированных основных образовательных про-
грамм начального общего образования для слепых обучающихся потребовала разра-
ботки единой диагностической базы по курсам коррекционно-развивающей области, 
входящим в содержание образования по варианту 3.2. с пролонгированным сроком 
обучения. Стартовая диагностика по курсу «Развитие осязания и мелкой мотори-
ки» направлена на выявление уровня готовности слепого первоклассника к обучению 
в школе в целом, к освоению содержания курса; на выявление уровня сформированно-
сти осязательных умений на начальном этапе обучения, умений их использовать в 
разных видах деятельности. На основе полученных первичных данных педагог может 
выработать стратегию и тактику обучения будущего первоклассника с учётом его 
особых образовательных потребностей.
Цель исследования – разработка содержания и апробация стартового диагностиче-
ского инструментария по курсу коррекционно-развивающей области «Развитие ося-
зания и мелкой моторики» в 1 классе слепых обучающихся (вариант 3.2). В настоящее 
время существует ряд диагностических методик, предназначенных для слабовидящих 
дошкольников и дошкольников с амблиопией и косоглазием. Для слепых детей, посту-
пающих в 1 класс, подобный диагностический материал отсутствует. В этой связи 
диагностика разработана на основе преемственности содержания и планируемых 
результатов ДОУ, с учётом особенностей развития слепого ребёнка и его дошколь-
ной подготовки, включает в себя содержание, методические комментарии к её про-
ведению, методические рекомендации к проведению диагностики по коррекционному 
курсу.
В статье представлены основные подходы к формированию диагностического ин-
струментария, цель, структура и содержание стартовой диагностики по направ-
лениям и параметрам изучения, описывается стимульный материал, используемый 
по каждому направлению, на основании результатов пилотного исследования ана-
лизируются трудности сформированности осязательных умений и навыков слепых 
первоклассников на начальном этапе обучения. 
Материалы и методы. В работе использовались методы педагогического проекти-
рования, пилотного проектирования, анализа научной литературы по вопросам осо-
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бенностей развития слепых обучающихся, разработки диагностического инструмен-
тария для категории слепых детей; методы наблюдения, диагностических методик, 
изучения продуктов деятельности.
Объектом исследования является диагностический инструментарий, используемый в 
педагогической практике и направленный на выявление трудностей сформированно-
сти осязательных умений и навыков у слепых обучающихся на момент поступления в 
1 класс.
Результаты исследования. По результатам исследования определены основные 
подходы к формированию стартового диагностического инструментария; выявлен 
уровень готовности слепых первоклассников к освоению содержания курса «Разви-
тие осязания и мелкой моторики», определены трудности формирования и развития 
осязательных умений и навыков при выполнении комплекса диагностических заданий. 
Заключение. Результаты апробации диагностического инструментария определяют 
необходимость его внедрения в общую структуру курсов коррекционно-развивающей 
области для оптимизации образовательного процесса слепых обучающихся.

Ключевые слова: слепые обучающиеся, осязательное восприятие, готовность к обу-
чению, апробация, диагностический инструментарий
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Abstract
Introduction. The implementation of the Approximate adapted basic educational programs 
of primary general education for blind students required the development of a unified diag-
nostic framework for the special education courses, which are included in the program of 
education with a prolonged period of study. The initial diagnosis under the course “Devel-
opment of touch and fine motor skills” is aimed at identifying the level of readiness of a vi-
sually impaired first-grader to study at school in general and to master the course program; 
at establishing the level of tactile skills developed at the initial stage of education and the 
ability to use them in various activities. Based on the primary data obtained, the teacher can 
develop a strategy and tactics for teaching a future first-grader, given their special educa-
tional needs.
The study aims to develop the content and to test the initial diagnostic tools for the special 
education course “Development of touch and fine motor skills” in the 1st grade for blind 
students. Currently, there are some diagnostic techniques designed for visually impaired pre-
schoolers and those with amblyopia and strabismus. However, there is no such diagnostic 
material for visually impaired children entering the 1st grade. Therefore, the developed di-
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agnosis procedure is based on the continuity of the syllabus and planned results of preschool 
education, given the specific features of the blind child development and preschool educa-
tion. The procedure includes the program, methodological instructions on its implementa-
tion, methodological recommendations for the diagnosis according to the special education 
course.
The paper presents the main approaches to the development of diagnostic tools, the aim, 
structure and content of the initial diagnosis by area and parameter to be studied. It also 
describes the stimulus material used in each area and, based on the pilot research findings, 
presents an analysis of the difficulties in developing tactile skills and abilities in blind first 
graders at the initial stage of education.
Materials and Methods employed in the research include pedagogical design, pilot design, 
analysis of scientific literature on the development features of blind students, development of 
diagnostic tools for the category of blind children; methods of observation, diagnostic tech-
niques, and study into the products of activity. 
The object of the study is diagnostic tools used in pedagogical practice and aimed at iden-
tifying difficulties in developing tactile skills and abilities in blind students at the time of 
admission to the 1st grade.
Research results. The study has identified the main approaches to the development of the 
initial diagnostic tools, has revealed the level of readiness of blind first-graders to master the 
course “Development of touch and fine motor skills”, has established the difficulties in the 
formation and development of tactile skills and abilities, which are encountered by the blind 
students when performing a set of diagnostic tasks.
Conclusion. The results of testing the diagnostic tools have indicated the need for their 
introduction into the general structure of special education courses in order to optimize the 
educational process for the visually impaired students.

Keywords: blind learners, tactile perception, readiness to learn, testing, diagnostic tools
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Введение
Действующий федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
потребовал разработки Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования (далее – АООП НОО) слепых обучаю-
щихся, в структуру пролонгированных вариантов обучения которых включены курсы 
коррекционно-развивающей области. Содержание курсов направлено на планомерное 
включение слепого в более сложную социальную среду, развитие сохранных анализа-
торов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе, 
развитие познавательного интереса, что обеспечивает оптимальные условия реализа-
ции потенциала каждого ребёнка. 

Структурирование содержания обучения по курсам коррекционно-развивающей 
области разрабатывается на основе усиления внимания к развитию осязания, навыков 
ориентировки в микро- и макропространстве, расширению предметных представле-
ний, коммуникативных навыков [1, с. 43].

На этапе поступления слепого ребёнка в 1 класс необходимо оценить уровень его 
готовности к школьному обучению, физические, психические и социальные возмож-
ности обучающегося. Под готовностью к школьному обучению в настоящее время по-
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нимается достижение ребёнком такого уровня развития, при котором он становится 
способным участвовать в систематическом школьном обучении [2, с. 40]. Учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного процесса должно включать в себя методиче-
ский комплект стартового и итогового контроля качества знаний, в том числе, по курсу 
коррекционно-развивающей области, в части развития осязания и мелкой моторики. 

При глубоких нарушениях зрения недостаточный объём образов внешнего мира, их 
неточность, отсутствие чёткой дифференциации качеств и свойств объектов приводят 
к снижению количества и качества получаемой внешней информации. Особенностью 
незрячего ребёнка является нарушение связи с внешним миром с помощью зрительно-
го анализатора. Поэтому ведущим инструментом познания для незрячего становится 
осязание: познавательная деятельность осуществляется с помощью всех сохранных 
анализаторов, но именно осязательное восприятие даёт незрячему возможность вы-
делять в предмете наибольшее количество свойств и признаков по сравнению с дру-
гими анализаторами [3, с. 175], что объясняет внимание к целенаправленному форми-
рованию и развитию у слепого обучающегося умений и навыков осязания начиная с 
первых дней обучения в школе. Однако методическое обеспечение курса комплектом 
диагностических методик изучения уровня развития осязания и мелкой моторики в 
начальных классах слепых отсутствует. Тем самым имеет место противоречие между 
запросом практики, направленным на изучение готовности слепых первоклассников к 
освоению содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие осязания 
и мелкой моторики», и невозможностью его удовлетворения из-за отсутствия единого 
пакета диагностических методик. В этой связи целью данного исследования является 
разработка содержания и апробация стартового диагностического инструментария по 
курсу коррекционно-развивающей области «Развитие осязания и мелкой моторики» в 
1 классе слепых обучающихся. 

Обзор литературы
В настоящее время проблема развития осязания у слепых освещается в тифлопе-

дагогике лишь в отдельных фундаментальных работах (Б. Г. Ананьев, Л. М. Веккер, 
Б. Ф. Ломов, А. В. Ярмоленко, А.Г. Литвак, Л. И. Солнцева). Авторами рассматри-
ваются физиологические механизмы развития осязания, его формы и виды, приёмы 
обследовательских действий при глубоком нарушении зрения.

Л. И. Солнцева освещает проблему компенсации слепоты, в том числе формирова-
ния осязательных восприятий и представлений, в процессе овладения детьми разны-
ми видами предметной деятельности, рассматривает стадии развития компенсаторных 
процессов, их структуру и механизмы в дошкольном возрасте. 

В научной литературе представлены отдельные статьи по развитию кожно-так-
тильного восприятия слепых младших школьников (В. Б. Есиков, В. Ф. Машанский, 
В. К. Рогушин), осязательного восприятия слепых путём аппаратного воздействия на 
тельца Фатер-Пачини (В. К. Рогушин).

Таким образом, в тифлопедагогической литературе рассматриваются общие вопро-
сы развития осязания, отдельные приёмы развития осязания, более подробно изучены 
особенности развития осязательных навыков и мелкой моторики в дошкольном воз-
расте. Проблема заключается в фактическом отсутствии фундаментальных трудов по 
изучению особенностей и приёмов развития осязания и мелкой моторики у слепых 
младшего школьного возраста.

Диагностический инструментарий, направленный на изучение развития осяза-
ния и мелкой моторики, в тифлопедагогической литературе представлен отдельны-
ми диагностическими комплектами [4; 5; 6], отражающими содержание и методику 
диагностических процедур для дошкольников с нарушением зрения и направленны-
ми на выявление отклонений в развитии ребёнка лишь данного возрастного перио-
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да. Е. Н. Подколзина определяет направления коррекционно-педагогической работы 
по развитию осязания и мелкой моторики у слабовидящих дошкольников, описыва-
ет конкретное содержание, адекватные и индивидуальные методические приёмы [6]. 
Е. В. Андрющенко по результатам анализа особенностей психофизиологического раз-
вития ребёнка предлагает систему работы по развитию осязания и мелкой моторики у 
слабовидящих дошкольников 3–5 лет [4]. Л. В. Мясниковой рекомендован обширный 
материал по всем направлениям формирования и развития мелкой моторики, осяза-
тельных умений и навыков у дошкольников с нарушением зрения [5]. В научной лите-
ратуре представлен диагностический инструментарий по отдельным направлениям из-
учения уровня развития осязания и мелкой моторики у детей с нарушением зрения [7; 
8; 9]. Так, в методическом пособии Л. Б. Осиповой «Диагностическая методика тифло-
педагогического обследования дошкольников с нарушениями зрения» (слабовидение, 
косоглазие и амблиопия, другие функциональные нарушения зрения)» представлен 
диагностический инструментарий осязательного восприятия формы и величины пред-
метов, пространственных отношений [7]; в программе «Развитие осязания и мелкой 
моторики» того же автора предлагаются следующие направления диагностических ме-
тодик: изучение состояния развития мелкой моторики, качеств поверхности, формы, 
величины предметов у дошкольников с амблиопией и косоглазием [8]. О. Ф. Юрлина, 
С. Н. Касаткина представляют диагностический материал, направленный на изучение 
осязательного восприятия формы и величины объектов, их телесности (материала и 
его поверхностей), пространственных отношений у дошкольников с нарушением зре-
ния [9]. Е. В. Резникова, В. С. Васильева в контексте общих вопросов психолого-пе-
дагогической диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья рассма-
тривают некоторые пути развития детей с нарушением зрения [10]. Представленные 
диагностические материалы строятся с учётом особенностей развития дошкольника с 
нарушением зрения, относящимся к категории слабовидящих или имеющих в качестве 
зрительного диагноза амблиопию и косоглазие.

Таким образом, в научной литературе представлены комплексные диагностические 
методики, включающие в себя изучение основных направлений развития осязатель-
ных навыков, а также диагностический инструментарий, направленный на изучение 
отдельных направлений развития осязания и мелкой моторики у дошкольников, име-
ющих слабовидение, амблиопию, косоглазие. Диагностический материал для слепых 
дошкольников отсутствует. Помимо зрительного диагноза существуют возрастные раз-
личия развития детей с нарушением зрения дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Дошкольники находятся в процессе освоения и приобретения первичного опыта, 
первичных представлений, у них только начинает развиваться способность наблюдать, 
поэтому познавательные процессы находятся на начальном этапе их формирования, 
приобретаемые знания носят индивидуальный характер и не имеют в основе целост-
ной системы. Слепой ребёнок, поступающий в школу, должен обладать основными 
знаниями и базовым опытом предметно-практических действий, которые приобрета-
ются в организованной деятельности ДОУ. Между тем основной контингент слепых 
первоклассников не посещает дошкольные образовательные учреждения, в свою оче-
редь, семья не может самостоятельно подготовить ребёнка к начальному этапу школь-
ного образования. Кроме того, определённую роль здесь играют особенности развития 
слепого ребёнка, созревание физиологических и психических функций, объём и глу-
бина накопленных знаний и способов деятельности, умение их использовать. Уровень 
готовности к обучению в школе у разных категорий детей с нарушением зрения имеет 
дифференцированный и индивидуальный характер, но у слепых, не посещавших ДОУ, 
он преимущественно будет ниже, чем у слабовидящих и детей с амблиопией и косо-
глазием. Поэтому диагностические методики, разработанные для слабовидящих детей, 
детей с амблиопией и косоглазием дошкольного возраста, не могут в полной мере от-
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ражать уровень готовности к освоению данного курса слепых первоклассников. В этой 
связи механический перенос диагностического инструментария с возрастной группы 
слабовидящих дошкольников и детей с амблиопией и косоглазием на группу слепых 
обучающихся начального общего образования недопустим. В данном контексте ста-
новится очевидной необходимость разработки содержания и апробации диагностиче-
ского инструментария по курсу «Развитие осязания и мелкой моторики» для слепых 
младших школьников.

Материалы и методы
Поисково-констатирующий эксперимент стал основой метода педагогического 

проектирования при разработке стартового диагностического инструментария по кур-
су «Развитие осязания и мелкой моторики» для слепых обучающихся 1 класса. Базой 
при разработке содержания и диагностического инструментария стала преемствен-
ность между дошкольным и начальным общим образованием, которая осуществляется 
как по содержанию обучения, так и по методам, приёмам и организации образования. 

В эксперимент включены три этапа.
Первый этап имел целью проектирование стартовых диагностических методик для 

слепых первоклассников с учётом:
– программного содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие 

осязания и мелкой моторики»;
– планируемых результатов программного содержания дошкольного образования 

слепых детей [11], начального общего образования слепых обучающихся [1];
– особенностей развития слепых первоклассников.
Второй этап ориентирован на проведение пилотной апробации разработанного ди-

агностического инструментария по курсу «Развитие осязания и мелкой моторики» на 
основе метода включённого наблюдения.

В деятельность педагога на данном этапе входит сбор информации об уровне сфор-
мированности осязательных навыков и мелкой моторики с помощью разработанного 
диагностического инструментария; количественная и качественная обработка резуль-
татов; выявление трудностей осязательного восприятия у слепых обучающихся на мо-
мент начала обучения в школе; уровень готовности ребёнка к освоению содержания 
коррекционного курса.

В ходе проведения диагностики педагог наблюдает за умением ребёнка захватывать 
предмет одной, двумя руками; обследовать предмет одной, двумя руками, пальцами, 
ладонью, соблюдать простейшую последовательность действий, обводить простой 
контур пальцем, слушать и выполнять инструкции педагога.

Третий этап – рефлексивный – направлен на выявление трудностей развития ося-
зательного восприятия и мелкой моторики у слепых обучающихся 1 класса на осно-
ве анализа результатов экспериментально-эмпирического исследования; наблюдение 
за работоспособностью ребёнка и отношение к предлагаемому заданию даёт воз-
можность педагогу проанализировать причины выявленных трудностей, определить 
чувствительность комплекта диагностического инструментария в аспекте выявления 
уровневой характеристики готовности детей к освоению содержания курса «Развитие 
осязания и мелкой моторики». 

Метод педагогического проектирования стал основой пилотной апробации диагно-
стического инструментария изучения готовности слепых первоклассников к освоению 
содержания курса «Развитие осязания и мелкой моторики». Целью пилотного исследо-
вания является сбор предварительных данных, имеющих значение для планирования 
дальнейших этапов исследования, в частности, на всех возрастных периодах началь-
ного общего образования.
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Результаты исследования
Отсутствие учебно-методического обеспечения курса коррекционно-развивающей 

области «Развитие осязания и мелкой моторики» обусловило цель 1 этапа: определе-
ние содержания и разработка диагностического инструментария стартовой диагности-
ки для слепых первоклассников. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО слепых обучающихся пред-
ставляет собой оценку достижения слепыми обучающимися планируемых результатов 
по отдельным курсам коррекционно-развивающей области. На ступени начального об-
щего образования особое значение имеют две группы предметных результатов: 

– усвоение опорной системы знаний; 
– овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области.
Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, является способность обучающихся ре-
шать учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, реле-
вантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области [1, с. 100–101]. В 
соответствии со сказанным выше основными подходами при разработке стартовой ди-
агностики по курсу «Развитие осязание и мелкой моторики» стали: 

– соотнесённость с задачами обучения; 
– последовательность структуры и содержания диагностического инструментария;
– доступность диагностических методик и процедур;
– целостность и системность направлений и параметров изучения.
В основу подхода – соотнесённости с задачами обучения – положены направления 

курса коррекционно-развивающей области «Развитие осязания и мелкой моторики». 
Содержание разработанного диагностического инструментария направлено на изуче-
ние сформированности базового уровня знаний, умений и навыков оперирования с на-
туральными предметами. 

Базовый (минимальный) уровень включает в себя изучение сформированности 
знаний слепого первоклассника о предметах и объектах окружающего мира: умение 
называть части тела человека, верхних конечностей; геометрические тела и фигуры, 
знакомые предметы простой формы. 

Изучение базового (минимального) уровня сформированности умений и навыков 
оперирования включило в себя умение сравнивать предметы, простые по форме, вели-
чине, фактуре; группировать их по отдельным признакам; ориентироваться в понятиях 
«лево-право-вверху-внизу», «перёд», «между», «за» в микропространстве. 

Особое внимание в процессе проведения диагностических процедур обращается на 
сформированность представлений об опорных приёмах осязательного обследования и 
их практического применения при обследовании предметов слепыми первоклассни-
ками. Важное место при изучении готовности ребёнка к освоению содержания курса 
«Развитие осязания и мелкой моторики» имеет умение слушать речь взрослого и вы-
полнять простейшие инструкции. 

Последовательность структуры и содержания диагностического инструментария 
проявляется в постепенном переходе от первого этапа, основанного на изучении сфор-
мированности базовых представлений о строении руки, к последующим, имеющим 
целью пошагово в ходе выполнения практических действий выявлять уровень сфор-
мированности представлений слепого ребенка о простейших признаках сенсорных 
эталонов формы, фактуре, величине. На следующих этапах для осязательного обсле-
дования предлагаются простые предметы, повторяющие форму сенсорных эталонов. 
Ориентировка на микроплоскости изучается на использованном в предыдущих зада-
ниях стимульном материале. Таким образом, суть подхода раскрывается в поэтапном 
усложнении и углублении процесса диагностического обследования.

Осуществление оценки результатов освоения слепыми обучающимися курсов кор-
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рекционно-развивающей области опирается на дифференциацию оценки достижений 
с учётом типологических и индивидуальных особенностей развития, особых образо-
вательных потребностей, индивидуальных способностей и возможностей слепых об-
учающихся [1, с. 98]. Требования Примерной АООП НОО для слепых обучающихся 
определили подход, основой которого стала доступность диагностических методик и 
процедур для слепых обучающихся данного возраста, учитывающая содержание за-
даний и их последовательность, простоту изложения инструкций экспериментатора, 
используемый стимульный наглядный материал. Причиной такого подхода стало то, 
что поступающие в школу слепые, как правило, не готовы к активному использованию 
осязания в учебном процессе, что объясняется непосещением детских садов данной 
категорией детей, недостаточным вниманием со стороны родителей к приобретению 
ребёнком практического опыта развития осязательных навыков в различных видах 
предметно-практической деятельности.

Исходя из понятия индивидуализации как организации процесса обучения с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся и создания оптимальных условий для ре-
ализации потенциальных возможностей каждого обучающегося [12, с. 21], разработка 
стартовой диагностики строилась на принципе преемственности с содержанием разви-
тия осязания и мелкой моторики в ДОУ. В то же время учитывался возможный мини-
мум опыта обследовательских действий слепых первоклассников, особенности осяза-
тельного восприятия, темп овладения осязательными умениями. Основное внимание 
отводится первоначальным знаниям и умениям, приобретённым детьми на момент по-
ступления в 1 класс. Преемственность содержания диагностического инструментария 
проявилась в реализации основных направлений – обследование сенсорных эталонов, 
окружающих предметов, восприятие признаков предметов, ориентировка на микро-
плоскости [6, с. 20–21]. Разработанный диагностический инструментарий дополнен 
двумя направлениями изучения («Сформированность представлений о строении и воз-
можностях рук», «Сформированность представлений о человеке»), соответствующи-
ми содержанию курса. Кроме того, в отдельные направления выделены восприятие 
фактуры и величины предметов; уменьшено количество обследуемых геометрических 
тел и фигур. В направлении «Сформированность представлений о фактуре предме-
тов» используется приём соотнесения фактуры материала со знакомым предметом, в 
направлении «Сформированность представлений о величине предметов» диагности-
ческий стимульный материал отличался по количеству предметов в каждой величине: 
для геометрических тел и фигур по двум параметрам измерения использовались 2 ве-
личины (маленький – большой; средний – большой), по третьему параметру измере-
ния – большой, средний, маленький. Такой приём позволил выявить умение слепого 
первоклассника слушать инструкцию педагога и совершать некоторые мыслительные 
операции. Важным аспектом в разработанном диагностическом инструментарии яви-
лось выявление умения оперировать базовыми умениями. 

Используемый диагностический стимульный материал включил в себя только зна-
комые, простые предметы, доступные для осязательного восприятия слепого перво-
классника.

Целостность и системность направлений и параметров изучения положены в осно-
ву диагностического инструментария, в который включено 7 направлений, отражаю-
щих содержание основных разделов курса «Развитие осязания и мелкой моторики» с 
учётом возрастных особенностей развития слепых первоклассников.

В каждое направление входит определённое количество параметров изучения, каж-
дый из которых состоит из нескольких заданий. Количество заданий зависит от объёма 
необходимых знаний и умений для овладения содержанием курса в 1 классе. 

В направлении «Сформированность представлений о строении и возможностях 
рук» параметром изучения стало «Знание и называние базовых частей руки». Изуче-



416 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

ние данного параметра включило в себя 4 диагностических задания. Педагог предла-
гал ребёнку поочерёдно показать правую, затем левую руку. После выполнения перво-
го задания педагог предлагал ребёнку назвать количество пальцев на своей руке. После 
выполнения второго задания ребёнку предлагалось показать и назвать каждый палец 
на своей руке. Заключительным заданием стал ответ на вопрос: что можно делать при 
помощи рук и пальцев?

Необходимость изучения базовых знаний и умений в назывании строения руки об-
условлена её последующим функциональным использованием при различных формах 
обследовательских действий: ладонной, кистевой, пальцевой; возможностью освоения 
и последующего самостоятельного выполнения упражнений для развития кисти руки. 
Кроме того, важно понимать, сформированы ли у ребёнка пространственные представ-
ления о своём теле, в частности, понимание расположения рук (право – лево). Помимо 
этого, диагностические задания позволяют выявить общее представление ребёнка о 
возможностях рук при обследовании окружающего мира. 

В направлении «Сформированность навыков осязательного обследования сенсор-
ных эталонов формы» параметром изучения стало «Узнавание и называние геометри-
ческих фигур и геометрических тел». 

В диагностическое обследование, направленное на выявление у слепых перво-
классников сформированности навыков осязательного восприятия сенсорных этало-
нов формы, включено 2 задания: показ и называние геометрических фигур; показ и 
называние геометрических тел.

В качестве стимульного материала к заданию 1 предлагаются плоские фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), к заданию 2 – объёмные геометрические 
тела (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед (брусок)). Сенсорные эталоны формы 
являются основой строения простых и сложных предметов, что облегчает понимание 
их конструктивных особенностей и строения. Данное свойство сенсорных эталонов, в 
частности эталонов формы, имеет немаловажное значение для процесса формирования 
адекватного образа предмета и формирования представления о нём. Суть эталонов – по-
знание предметов окружающей действительности через их усвоение [1, с. 181]. В ходе 
выполнения задания детям предлагалось взять фигуру в руки, обследовать, назвать. 
Далее аналогичные действия выполнялись с каждой фигурой поочерёдно, затем – ана-
логично с каждым геометрическим телом. Целью данных заданий стало выявление 
сформированности представлений о сенсорных эталонах формы, умений дифференци-
ровать объёмные и плоскостные формы, в основе чего лежит умение проводить общее 
осязательное обследование. В ходе данной диагностической процедуры эксперимен-
татор наблюдает за движениями рук ребёнка по предмету, формирует первичное пред-
ставление о сформированности обследовательских навыков, способе обследования, 
умении выделять характерные признаки.

В направлении «Сформированность представлений о фактуре предметов» параме-
тром изучения стало «Узнавание и называние предметов, сделанных из разных мате-
риалов». Изучение данного параметра включило в себя 1 диагностическое задание: 
ребёнку поочерёдно предлагалось взять в руки предмет, назвать его и сказать, из какого 
материала он сделан. В качестве стимульного материала предлагаются знакомые ре-
бёнку предметы (предмет одежды, книга, стеклянная бутылочка, чайная ложка, пласт-
массовый стаканчик, деревянная ложка). Фактура является одним из важных осяза-
тельных признаков. Задачей изучения данного направления стало выявление умения 
обследовать предмет, фактуру, дифференцировать материалы по их внешним осяза-
тельным и тактильным признакам. 

Направление «Сформированность представлений о величине предметов», в него 
вошли 2 параметра изучения: оперирование сенсорными эталонами разной величины; 
оперирование предметами разной величины.
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Параметр изучения «Оперирование сенсорными эталонами разной величины» 
включило в себя 2 задания. 

Задание 1. Перед ребёнком на столе выложены круги трёх величин (маленький, 
средний, большой), квадраты двух величин (средний, большой), треугольники двух ве-
личин (маленький, большой). Предлагается обследовать фигуры, сказать, сколько ма-
леньких, больших и средних фигур, затем по инструкции педагога выложить в ряд все 
большие, затем все средние, после чего все маленькие фигуры.

Задание 2. Перед ребёнком на столе выложены в ёмкость с низкими бортами шары 
двух величин (маленький, большой); кубики трёх величин (маленький, средний, боль-
шой); параллелепипеды двух величин (средний, большой).

Предлагается обследовать геометрические тела, сказать, сколько маленьких, боль-
ших и средних предметов находится в коробке, затем по инструкции педагога выло-
жить в ряд все маленькие, затем все средние, после чего все большие предметы. 

Параметр изучения «Оперирование предметами разной величины» включил 1 зада-
ние. Перед ребёнком ставится собранная матрёшка. Предлагается обследовать игруш-
ку, назвать. Затем ребёнок открывает матрёшку (при необходимости педагог помогает), 
вынимает по одной, после чего называет их общее количество. Педагог задаёт вопрос: 
«Чем отличаются матрёшки?», после чего предлагает расставить матрёшек по порядку 
от большой к маленькой. В качестве стимульного материала используется набор матрё-
шек, состоящий из 5 штук. 

В ходе проведения данной процедуры экспериментатор наблюдает за умением ре-
бёнка обследовать предмет, выделять величинные отношения предметов, использовать 
приёмы определения величины (наложение, приложение), дифференцировать предме-
ты по величине согласно инструкции экспериментатора, выполнять некоторые мысли-
тельные операции сравнения. 

Направление «Сформированность навыков осязательного восприятия предметов 
простой формы» содержит 2 параметра изучения: обследование игрушек двумя руками 
в определённой последовательности; узнавание и называние окружающих предметов, 
выделение их характерных признаков.

Параметр изучения «Обследование игрушек двумя руками в определённой после-
довательности» включил в себя 1 задание: перед ребёнком на столе ставится пирамид-
ка средней величины (3 кольца). Педагог предлагает обследовать игрушку по плану 
(сверху вниз двумя руками).  Затем задаётся вопрос: в каком месте пирамидка больше, 
сверху или снизу? После чего ребёнку предлагается снять кольца, обследовать каждое 
и собрать пирамидку начиная с большого кольца.

Параметр изучения «Узнавание и называние окружающих предметов, выделение 
их характерных признаков» включил 1 задание: перед ребёнком на столе выложены 5 
предметов (мяч, машина, груша, кукла, чашка). Ребёнку предлагается найти заданный 
экспериментатором предмет из множества, обследовать и назвать его отличительные 
признаки. 

В ходе проведения данной процедуры экспериментатор наблюдает за умением 
выбирать предмет из нескольких способом первичного осязательного обследования, 
умением ребёнка обследовать предметы простой формы, выделять и называть харак-
терные признаки предметов, сравнивать с сенсорными эталонами формы, слушать и 
следовать инструкции экспериментатора.

В направлении «Сформированность навыков ориентировки на микроплоскости с 
помощью осязания» параметром изучения стало изучение умения ориентироваться на 
плоскости стола. Диагностическое обследование включило в себя 2 задания.

Задание 1. Перед ребёнком на столе выкладывается стимульный материал (кубик, 
пирамидка, мячик), ребёнок обследует каждый предмет, называет. Затем по инструк-
ции педагога ребёнок поочерёдно ставит предметы: поставь на столе слева от себя 
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кубик; затем справа – пирамидку; положи между ними мячик.
Задание 2. Перед ребёнком на столе выкладывается стимульный материал (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник), ребёнок обследует каждую фигуру, называет. За-
тем по инструкции педагога ребёнок поочерёдно ставит фигуры: положи слева от себя 
квадрат, справа от себя треугольник. Положи над треугольником прямоугольник, под 
квадратом – круг.

Экспериментатор последовательно озвучивает инструкцию выполнения задания, в 
которой последующий этап озвучивается после выполнения предыдущего.

Направление «Сформированность представлений о человеке», включило в себя 2 
параметра изучения: узнавание, показ и называние частей собственного тела и лица; 
узнавание, показ и называние аналогичных частей на кукле.

Параметр изучения «Узнавание, показ и называние частей собственного тела и 
лица» содержит 2 задания: показ и называние частей своего тела; показ и называние 
частей своего лица. Ребёнку предлагается самостоятельно назвать части собственного 
тела (голова, туловище, руки, ноги, шея и т.д.), затем предлагается назвать части своего 
лица (нос, уши, глаза и т.д.)

Параметр изучения «Узнавание, показ и называние аналогичных частей на кукле» 
включил 2 задания: последовательное обследование куклы, показ и называние частей 
тела куклы; последовательное обследование лица куклы, показ и называние частей 
лица куклы. В качестве стимульного материала в задании 2 используется кукла сред-
ней величины.

В ходе проведения данной процедуры экспериментатор, помимо выявления знаний 
слепых первоклассников о базовом строении тела человека, умения обследовать пред-
мет, наблюдает за умением соотносить строение тела человека с аналогичным строе-
нием модели в «зеркальном» отображении.

Таким образом, разработанная стартовая диагностика, направленная на изучения 
уровня готовности слепых первоклассников к освоению курса коррекционно-разви-
вающей области «Развитие осязания и мелкой моторики», включила в себя 18 диагно-
стических заданий, которые дают возможность сформировать представление об инди-
видуальном развитии базовых осязательных умений и навыков у слепого ребёнка на 
момент его поступления в 1 класс. 

Диагностика имеет чёткую структуру, основанную на последовательности и вза-
имосвязи отдельных направлений и параметров изучения; учитывает возможности 
слепого ребёнка, в том числе возможное отсутствие организованного обучения в до-
школьном возрасте.

2 этап – апробация разработанного диагностического инструментария – проводил-
ся с 5 сентября по 12 сентября 2022 года в 1-х классах слепых обучающихся ГБОУ 
школы-интерната № 1 им. К. К. Грота г. Санкт-Петербурга. В эксперименте приняли 
участие 1 учитель коррекционно-развивающего курса «Развитие осязания и мелкой 
моторики», 13 обучающихся, из них 5 человек имеют тотальную слепоту, 3 челове-
ка – светоощущение, 5 человек имеют остаточное зрение: острота зрения на лучше 
видящий глаз в условиях оптической коррекции у 2 человек составляет 0,01 – 0,02; 
у 3 человек – 0,03 – 0,04. Глазные заболевания: афакия, ретинопатия недоношенных, 
частичная и тотальная отслойка сетчатки.

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 
20 минут. 

3 этап, направленный на выявление трудностей осязательного восприятия и мелкой 
моторики у слепых обучающихся 1 класса на основе анализа результатов эксперимен-
тально-эмпирического исследования, включил в себя 3 ступени оценки результатов.

На 1 ступени оцениваются результаты выполнения обучающимися отдельных зада-
ний в соответствии со следующими критериями:
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– высокий уровень – диагностическое задание выполнено самостоятельно, пра-
вильно и в полном объёме с использованием диагностического материала (при необхо-
димости его применения); 

– средний уровень – диагностическое задание выполнено с незначительной мо-
тивационной помощью в виде словесных указаний/уточнений со стороны педагога, 
с одной – двумя неточностями, не менее половины объёма задания с использованием 
диагностического материала (при необходимости его применения); 

– низкий уровень – диагностическое задание выполнено с помощью постоянной 
словесной мотивации, в сочетании с показом образца или непосредственно в совмест-
ной практической деятельности, с тремя и более грубыми ошибками, выявлен частич-
ный объём выполнения задания или задание не выполнено вообще.

На 2 ступени оцениваются результаты по направлению изучения готовности по 
всем параметрам, входящим в него.

На 3 ступени результаты обобщаются и определяются в соответствии со следую-
щими критериями:

– высокий уровень готовности предполагает наличие высокого уровня не менее чем 
по шести направлениям изучения;

– средний уровень готовности предполагает наличие среднего уровня по четырём 
и более направлениям или все средние;

– низкий уровень готовности предполагает наличие низкого уровня по трём и бо-
лее направлениям.

Важным моментом в проведении диагностики является уровень самостоятельно-
сти, правильности, объёма выполнения задания ребёнком.

В ходе 3 этапа на основе анализа полученных результатов выявлялись трудности и 
уровневая характеристика готовности детей к освоению содержания курса «Развитие 
осязания и мелкой моторики». 

Самые низкие результаты в данной экспериментальной группе были выявлены по 
направлению «Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осяза-
ния»: на среднем уровне оказались 3 испытуемых, на низком – 10 испытуемых. Были 
выявлены значительные трудности при расположении на микроплоскости плоских фи-
гур. 

По направлению «Сформированность навыков осязательного обследования сен-
сорных эталонов» больше трудностей было выявлено при оперировании геометриче-
скими фигурами. Кроме того, большинство слепых первоклассников путают плоские 
формы между собой (например, квадрат и треугольник, квадрат и прямоугольник). 

По направлению «Сформированность навыков осязательного восприятия предме-
тов простой формы» отмечаются трудности выполнения обследовательских действий 
двумя руками в определённой последовательности; узнавания, выделения и называния 
характерных признаков в заданных предметах, соотнесения предметов простой формы 
с геометрическими телами. 

По направлению «Сформированность представлений об осязательных признаках и 
фактуре предметов» подавляющее число испытуемых путали пластик и металл.

По направлению «Сформированность представлений о человеке» в целом перво-
классники называли основные части тела человека на себе, в то время как при выпол-
нении аналогичного задания на модели были выявлены значительные трудности.

Преимущественно низкий уровень (от 9 до 7 чел.) выявлен по указанным выше 
направлениям, высокого уровня не выявлено.

По направлению «Сформированность представлений о величине предметов» са-
мым сложным заданием стал выбор геометрических фигур из предложенного набора. 

Оценка результатов по направлениям «Сформированность представлений о стро-
ении и возможностях рук показала, что самым сложным заданием стало умение по-
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казать и назвать каждый палец руки. Отдельные испытуемые затруднялись в называ-
нии количества пальцев на своей руке, имели ограниченные представления о функции 
руки. 

По указанным выше направлениям выявлены следующие результаты: преимуще-
ственно средний уровень (8 и 6 чел.); высокий уровень (3 и 3 чел.); низкий уровень (2 
и 4 чел.).

Результаты пилотного диагностического обследования показали, что в данной груп-
пе испытуемых на среднем уровне готовности к освоению содержания курса «Разви-
тие осязания и мелкой моторики» находится 5 человек, на низком – 8 человек. Данные 
показатели свидетельствуют о серьёзных трудностях в развитии осязательных навыков 
у слепых первоклассников.

Таким образом, структура и содержание представленного диагностического ин-
струментария позволяют выявить трудности слепых обучающихся 1 класса как с точ-
ки зрения конкретных диагностических заданий по каждому параметру изучения, так 
и по каждому направлению. Результаты диагностического обследования показывают 
общий уровень готовности слепых первоклассников к освоению содержания данного 
курса коррекционно-развивающей области.

1. Слепые младшие школьники имеют достаточно поверхностные представления о 
строении верхних конечностей и ограниченные представления о функции руки. Зна-
чительные трудности были выявлены в умении показывать и называть каждый палец 
руки, отдельные испытуемые испытывали трудности в назывании количества пальцев 
на своей руке. 

Несформированность знаний о возможностях рук для функционального их исполь-
зования в познавательной и повседневной жизни свидетельствует об отсутствии целе-
направленной коррекционной работы в период дошкольного возраста. Самостоятель-
ное формирование представлений для данной категории детей затруднено.

2. По всем параметрам изучения большие трудности были выявлены у незрячих, 
имеющих остаточное зрение. Ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 
подгруппы обучающихся должно выступать осязательное и слуховое восприятие. Зри-
тельное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа ориентиров-
ки, контроля своих действий и получения информации [1, с. 45]. Слепые первокласс-
ники пытаются работать при помощи остаточного зрения, не используя осязательное 
восприятие, в результате данный способ восприятия фактически не сформирован. 

3. Общий уровень осязательного восприятия достаточно низкий: обучающиеся не 
умеют ощупывать предметы, не владеют приёмами их обследования; при самостоя-
тельном обследовании наблюдаются хаотичные движения рук по поверхности предме-
та, наблюдаются трудности в точности и координации движений. Данное положение 
свидетельствует об отсутствии упражнений с предметами и предметно-практической 
деятельности у слепых в дошкольном возрасте. 

4. В процессе оперирования сенсорными эталонами формы были выявлены труд-
ности при осязательном восприятии геометрических фигур: обучающиеся путают 
квадрат и прямоугольник, квадрат и треугольник, что свидетельствует о неумении 
выделять характерные признаки, о несформированности умения использовать осяза-
тельный глазомер. При осязательном обследовании геометрических тел больше труд-
ностей было выявлено при работе с малознакомыми предметами (цилиндр, конус). 
Кроме того, слепые первоклассники опредмечивают форму, обозначая её названиями 
знакомых предметов (например, мяч, коробка). 

5. В процессе обследования слепых первоклассников были выявлены трудности 
дифференциации фактуры предметов: испытуемые преимущественно путают гладкие 
поверхности (металл, стекло, пластмасса), что может быть обусловлено малым запа-
сом представлений о предметах окружающего мира, неразвитой кожной чувствитель-
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ностью, неумением использовать осязательный анализатор при знакомстве с тем, что 
окружает.

6. Определение величинных отношений требует от ребёнка определённого уровня 
развития осязательного восприятия, пространственных представлений, мыслительных 
операций. Оперирование величинными отношениями показало, что слепые обучаю-
щиеся лучше стравляются с дифференциацией объёмных форм от большего к меньше-
му (последовательное расположение матрёшек), дифференциацией заданных величин. 
Между тем значительные трудности были выявлены при оперировании плоскими фи-
гурами на основе приёмов сравнения. Причина выявленных трудностей обусловлена 
малым практическим опытом обследовательских действий, возрастными особенностя-
ми развития мыслительных операций, несформированностью осязательных навыков и 
осязательного глазомера, неумением сравнивать предметы одинаковой формы по вели-
чине посредством приёмов приложения, наложения.

7. Отмечаются трудности при выполнении обследовательских действий двумя ру-
ками в определённой последовательности при ощупывании игрушки простой формы; 
узнавания, выделения и называния характерных признаков и мелких деталей в заданных 
предметах, соотнесения предметов простой формы с геометрическими телами. Причи-
ной является несформированность обследовательских действий, координации движений 
рук, недостаточность предметно-практической деятельности ребёнка, отсутствие плано-
мерного и целенаправленного руководства практической деятельностью слепых.

8. По ряду диагностических заданий при работе в микропространстве с использо-
ванием плоских фигур у слепых первоклассников были выявлены значительные труд-
ности, что свидетельствует о несформированности осязательных навыков, представ-
лений о данном виде сенсорных эталонов: на уроках математики учащиеся 1 класса 
только начинают знакомиться с формой и терминами [1, с. 184].

9. При выполнении задания на дифференциацию частей тела человека были вы-
явлены трудности работы с моделью человека, что обусловлено неумением работать 
в формате «зеркала», трудностями формирования пространственных представлений. 
Слепые первоклассники называют основные крупные части тела человека на себе, не-
которые трудности были выявлены при назывании и показе мелких частей на голове. 

По результатам апробации диагностического инструментария, направленного на 
изучение готовности слепых первоклассников к освоению содержания курса коррек-
ционно-развивающей области «Развитие осязания и мелкой моторики», можно сделать 
следующие выводы.

Трудности развития осязательных навыков обусловлены рядом причин, являющих-
ся следствием малой подвижности ребёнка, ограничением освоения пространства, 
низкой заинтересованностью окружающими предметами. Гипо- или гипертонус мышц 
негативно сказывается на удержании объекта в руке; наблюдается нарушение коорди-
нации движений обеих рук, пальцев рук, снижение уровня общей и мелкой моторики.

Слепота негативно сказывается на этапе становления манипулятивных действий с 
предметами: ребёнок не видит предмет, не захватывает его, что отражается на первич-
ном процессе ощупывания, а затем и на процессе изучения и приобретении опыта об-
следовательских действий. Следовательно, задерживается развитие познания, склады-
вающееся на основе протекания психических процессов анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, умения видеть общее и характерное в объекте. 

Обучающиеся с глубоким нарушением зрения не могут «по подражанию» овла-
девать каким-либо действием. Поэтому развитие осязательных навыков должно но-
сить целенаправленный, ежедневный и последовательный характер с использованием 
специальных приёмов обучения, в том числе оречевления действий ребёнка. Важным 
условием овладения осязательными навыками является умение ребёнка работать по 
плану и инструкции.
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Причиной трудностей развития осязательных навыков у слепых первоклассников 
может стать отсутствие целенаправленной коррекционно-педагогической поддержки, 
осуществляемой в условиях дошкольного образовательного учреждения или семьи. 
Проблема заключается в практическом отсутствии детских садов для слепых детей 
и крайне низком уровне подготовки семьи к необходимой помощи слепому ребёнку в 
формировании и развитии осязательных навыков.

Результаты апробации диагностического инструментария показали, что слепые 
первоклассники испытывают трудности в развитии осязательного восприятия и фак-
тически на момент поступления в школу не готовы к его активному использованию в 
учебном процессе. В этой связи необходимо расширять практический опыт обучаю-
щихся в восприятии предметов окружающего мира, выделения их характерных и от-
личительных признаков, развивать культуру осязания как в рамках курса «Развитие 
осязания и мелкой моторики», так и в содержании других курсов коррекционно-разви-
вающей области и отдельных учебных предметов. 

Результаты пилотной апробации диагностического инструментария по изучению 
готовности слепых первоклассников к освоению содержания курса «Развитие осяза-
ния и мелкой моторики» позволили выявить как индивидуальные, так и общие трудно-
сти данной категории обучающихся, что, в свою очередь, подтвердило необходимость 
проведения коррекционно-педагогической работы. 

Заключение 
Эффективность обучения слепых первоклассников во многом зависит от уровня 

готовности к школьному обучению, в том числе, по курсам коррекционно-развива-
ющей области. Апробация стартового диагностического инструментария позволила 
определить основные подходы к изучению готовности слепых обучающихся 1 класса к 
освоению содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие осязания 
и мелкой моторики». 

Л. И. Солнцева отмечает, что возраст, в котором коррекционные занятия наиболее 
значимы для развития ребёнка, соответствует младшей и средней возрастным группам 
(7–8 и 9–10 лет) [13, с. 14]. Данное положение подтверждает необходимость формиро-
вания и развития осязательных умений и навыков у слепых обучающихся и использо-
вания их в познавательной деятельности, прежде всего, в рамках освоения содержания 
коррекционного курса.

Выявленные в ходе апробации стартовой диагностики трудности формирования 
и развития осязательных умений и навыков у данной категории обучающихся могут 
служить информацией для организации последующей коррекционно-развивающей 
работы и создания условий, обеспечивающих возможность достижения планируемых 
результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО [1, с. 202].

Результаты пилотной апробации стартовой диагностики позволят скорректировать 
комплекс диагностических заданий и стимульного материала, используемого при раз-
работке итогового диагностического инструментария по курсу «Развитие осязания и 
мелкой моторики».

Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ на 2022 г. на выполнение работы по проведению фунда-
ментального научного исследования «Дети с нарушениями зрения как целевая группа 
психолого-педагогического сопровождения в системе образования».

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация. 
Введение. В статье дано описание процесса трудовой подготовки учащихся с тя-
жёлыми множественными нарушениями развития, описаны результаты эмпириче-
ского изучения общеучебных навыков, необходимых для получения профессионального 
обучения людям с тяжёлыми множественными нарушениями развития; представ-
лены методические рекомендации по преодолению основных дефицитов развития и 
успешной организации профессионального обучения.
Материалы и методы. Исследуются особенности процесса обучения в колледже уча-
щихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития по программам «Моза-
ичник монументально-декоративной живописи» и «Ткач» в возрасте 17–35 лет, спец-
ифика и уровень развития общеучебных навыков, необходимых для профессионального 
обучения.
Результаты исследования. Определены конкретные общеучебные навыки, необходи-
мые для организации профессионального обучения, дано подробное описание их осо-
бенностей у учащихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития. 
Обсуждение и заключение. Разработанные методические рекомендации могут быть 
полезны специалистам, работающим с людьми с тяжёлыми множественными нару-
шениями развития на разных этапах обучения, они позволяют обратить внимание 
на трудности, которые препятствуют становлению предметной деятельности у 
лиц указанной категории. Методические рекомендации позволят создать педагогиче-
ские условия для повышения эффективности обучения лиц изучаемой категории для 
обеспечения их всестороннего развития, что способствует дальнейшей интеграции в 
социум и социализации в целом.

Ключевые слова: обучающиеся с тяжёлыми множественными нарушениями раз-
вития, специальное образование, профессиональное обучение, общеучебные навыки, 
трудовое обучение
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Abstract. Introduction.  The paper describes the process of labor training of students with 
severe multiple developmental disorders (SMDD), presents the results of an empirical study 
of general educational skills necessary to receive vocational training for people with SMDD, 
and provides methodological recommendations to overcome the main developmental defi-
ciencies and provide successful organization of vocational training. 
Materials and methods. The specific features of the college education for 17-35-year old 
students with severe multiple developmental disorders, who study under the programs “Mo-
saicist of monumental and decorative painting” and “Weaver,” are examined with the focus 
on the specificity and level of development of general educational skills necessary for voca-
tional training. 
Research results. The specific general educational skills necessary for the organization of 
vocational training are determined, and their specific features in students with SMDD are 
described in detail. 
Discussion and conclusion. The developed methodological recommendations can be useful 
for specialists working with people with SMDD at different stages of their learning. They allow 
focusing on the difficulties that prevent the development of substantive activity in people of this 
category. The proposed recommendations also make it possible to create pedagogical condi-
tions for their more effective training to ensure comprehensive development of this category of 
people, which contributes to their further integration into society and socialization in general.

Keywords: students with severe multiple developmental disorders, special education, voca-
tional training
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Введение
Современная концепция специального образования предполагает оказание помощи 

людям с различными особенностями развития любого возраста [1]. 
Одной из основных государственных задач на сегодняшний день является создание 

системы профессиональной реабилитации, благодаря которой каждый человек с ограни-
ченными возможностями трудоспособного возраста, независимо от тяжести своего со-
стояния, смог бы принимать участие в трудовой деятельности на доступном ему уровне. 
Именно создание специальных условий для получения профессиональной подготовки 
лицами с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) является 
важным вопросом в контексте комплексной реабилитации таких людей и оптимальной 
интеграции их в общество. Исследователи отмечают, что профессиональное самоопре-
деление присутствует во всей профессиональной деятельности личности: от появления 
профессиональных замыслов и стремлений до окончания трудовой деятельности [2]. 
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Поскольку профессиональное обучение является неотъемлемой частью жизни взрослого 
человека, организация и создание педагогических условий для данного обучения и его 
реализации необходимо людям с нарушениями развития. 

В условиях Педагогического колледжа «Медведково» функционирует отделение 
профессионального обучения для лиц с выраженными психофизическими нарушения-
ми. Обучающиеся получают профессиональную подготовку по одному из двух направ-
лений производственного обучения – «Мозаичник монументально-декоративной жи-
вописи» и «Ткач». В рамках программы профессионального обучения предусмотрены 
занятия по сенсомоторике и социально-бытовой ориентации, безопасности жизнедея-
тельности, физической культуре, изобразительному искусству, призванные обеспечить 
учащимся необходимую коррекционно-развивающую среду. 

Направление «Мозаичник монументально-декоративной живописи» представляет 
собой программу подготовки для людей с выраженными психофизическими наруше-
ниями к работе в творческой мастерской под руководством мастера производственного 
обучения. Предполагается выполнение оформительских работ из мозаики (искусствен-
ный камень, стекло, бумага, пластик, папье-маше) по предварительно составленному 
эскизу. Учебный план включает в себя относительно продолжительный (до 6 месяцев) 
пропедевтический период, в ходе которого идёт подготовка к новым условиям обуче-
ния, у обучающихся формируются организационные навыки, актуализируются необхо-
димые академические знания и необходимые умения. Среди методических пособий и 
видов работ широко востребованы пазлы, пластмассовая мозаика, деревянная мозаика, 
конструирование из объёмных фигур, работа с бумагой, выполнение аппликаций из 
природного материала, из папье-маше, лепка. Применение индивидуального подхода 
к обучающимся не предусмотрено, практически все задания предполагают достаточно 
высокий уровень самостоятельности учащегося, отсутствие индивидуальной помощи 
и фронтальную работу.

Направление «Ткачество» предполагает подготовку лиц с выраженными психофи-
зическими нарушениями к работе на ручных ткацких станках. Программой предусмо-
трено овладение следующими умениями и навыками: подбор материала, изготовление 
полотна вручную на станке, тематическое оформление полотна декоративными шну-
рами, узлами, помпонами. Предусмотрен пропедевтический период (3 месяца), в ходе 
которого предполагается работа с бумагой в технике оригами, выполнение композиций 
из папье-маше, создание кукол из пряжи, сборка простых пазлов.

Перечисленные особенности программы профессиональной подготовки требуют 
разработки особых условий организации обучения, которые предполагают развитие 
общеучебных навыков обучающихся, создающих базу для усвоения и совершенство-
вания профессиональных навыков, а также интеграции в учебную среду. Эффектив-
ность обучения в условиях колледжа предполагает освоение новых видов деятельно-
сти; выработку простейших профессиональных навыков (знать, где лежит мозаика или 
нитки), знать некоторые термины (плитка, кусачки, клей, основа, рамка для ткачества, 
названия основных видов работ); умение контролировать своё поведение в условиях 
мастерской, адекватно воспринимать изменения, происходящие в ней, получение на-
выков самоорганизации.

С учётом всего сказанного выше мотивом к проведению исследования общеучеб-
ных навыков у обучающихся-подростков с ТМНР послужила необходимость поиска 
эффективного содержания педагогических условий профессионального обучения в 
колледже.

Обзор литературы
Как известно, обучение человека с ТМНР начинается в дошкольном учреждении, 

где ребёнок получает необходимую ему помощь воспитателя, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, возможность получения дополнительных за-
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нятий для укрепления здоровья и организации полного комплекса коррекционно-раз-
вивающих мероприятий. Весь объём помощи направлен на коррекцию имеющихся 
нарушений и интеграцию такого ребёнка в среду сверстников [3]. 

Во время пропедевтического периода обучения в школе детей с нарушениями ин-
теллекта знакомят с многообразием профессий, особенностями и ролью труда в жизни 
человека. С помощью метода коррекционного обучения ученика погружают в среду, 
где основными для освоения являются именно трудовые умения и навыки, тем самым 
готовят его к будущей профессиональной деятельности, прививают уважительное и 
ответственное отношение к труду. Исследователи отмечают, что основной формой тру-
дового обучения являются уроки ручного труда [4]. На таких уроках учащиеся при-
общаются к практической деятельности, которая имеет решающее значение для их 
будущей жизни. Авторами подчёркивается, что ученики с ТМНР имеют качественно 
разные возможности участия в организованной деятельности как с точки зрения фор-
мирования мотивации, так и с точки зрения освоения практических умений выполнять 
работу, оценивать правильность её выполнения, поэтому особое внимание традицион-
но уделяется использованию индивидуального и дифференцированного подходов к об-
учению. [4]. В ряде работ исследователи обращают внимание на то, что обучающиеся 
с нарушениями интеллекта могут овладеть профессией, однако, это напрямую зависит 
от педагогических условий и системы коррекционной работы в школе. Среди основных 
направлений такой работы выделяют: повышение уровня познавательной активности 
учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 
Это предполагает формирование необходимого объёма профессиональных знаний и 
общетрудовых умений и навыков, развитие которых происходит путём планомерного 
сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных действиях [5]. 

Трудовое воспитание и обучение содержит в себе богатые коррекционные возмож-
ности, направлено на конкретизацию и преодоление трудностей школьника, форми-
рование представлений об окружающем мире, социальной значимости труда. При 
обучении используются образцы изделий и материалов, технические рисунки, пред-
метно-технологические карты, таблицы, содержащие информацию о тех или иных 
приёмах труда, о положениях рук при работе с ножом и ножницами, схемы оборудова-
ния и пр. [6]. 

Используемые программы по трудовому обучению для коррекционных школ по-
строены в соответствии с едиными требованиями. В основу подбора учебных тем взята 
последовательность, свойственная профессиональному обучению [6]. Программа по-
строена по операционно-комплексной системе, когда с большинством приёмов труда 
обучающиеся знакомятся предварительно, а при выполнении упражнений используют 
полученные знания и приёмы в комплексных работах, включающих в себя различные 
операции. Новый материал ложится на ранее изученный, расширяются теоретические 
знания и практические умения и навыки, тем самым осуществляется принцип кон-
центрического круга. Уровень самостоятельности учащихся при выполнении работы 
определяется главным образом мерой помощи учителя в умственных, трудовых дей-
ствиях, а также способностью обучающихся контролировать этапы работы; уровнем 
самоконтроля. Помощь педагога на первых этапах обучения бывает значительной, а 
затем постепенно снижается. То, что заложено в программе, нужно рассматривать как 
общее направление планирования объёма помощи учителя школьникам в их умствен-
ных действиях [6].

Исследователи отмечают, что по мере реализации коррекционно-развивающего 
процесса в специальной школе у учащихся нарушения психофизического развития 
поддаются определённой компенсации, вследствие этого уровень профессиональной 
компетентности учащихся с ТМНР повышается [7].

 В настоящее время многие государственные и некоммерческие организа-
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ции открывают всё больше инклюзивных мастерских, центров дневной занятости и 
адаптированных программ в колледжах для молодых людей с ОВЗ. В то же время обна-
руживается нехватка специализированной педагогической и методической литературы 
по организации профессионально-трудового обучения лиц с выраженными интеллек-
туальными и тяжёлыми множественными нарушениями развития, что подтверждает 
чрезвычайную актуальность разработки проблемы предпрофессиональной подготов-
ки, социализации и трудовой занятости молодых людей данной нозологической груп-
пы [8]. Одним из путей решения этой проблемы является организация предпрофес-
сионального обучения и дневной занятости молодых людей с ТМНР в ремесленных 
мастерских. Ремесленная деятельность позволяет молодым людям приобщаться к тра-
диционным технологиям, культуре и истории, реализовывать свой творческий потен-
циал, создавать изделия, полезные в быту и пригодные для реализации, чувствовать 
себя компетентными и нужными членами общества. Однако такая деятельность пред-
полагает те же этапы формирования, что и профессиональное обучение, а значит, и 
такой же планомерной к ней подготовки. 

По мнению исследователей, в настоящее время результаты научных исследований 
в области социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями 
не обобщены и не систематизированы. Неоднократно подчёркивается, что актуальным 
становится поиск решения проблем профориентации, подготовки к трудовому, про-
фессиональному обучению, проблем формирования предпосылок адресной социаль-
ной и профессиональной интеграции обучающихся с ОВЗ [9].

По данной теме представлено достаточно теоретического материала, в котором рас-
крываются основные трудности, возникающие в ходе организации профессиональной 
подготовки обучающихся с ТМНР. Однако педагогические условия его организации 
представлены в обобщённом виде, в меньшей степени их содержание конкретизирова-
но. Недостаточно представлена в исследованиях практическая часть, из опыта реали-
зации описанных педагогических условий. 

Эти обстоятельства послужили мотивом проведения исследования по поиску оп-
тимальных путей организации профессиональной подготовки для учащихся с ТМНР. 

Материалы и методы
Целью настоящего исследования явилось изучение и описание педагогических ус-

ловий формирования общеучебных навыков, необходимых обучающимся в ходе про-
фессионального обучения. 

Методологией исследования являлась теория о том, что трудовое воспитание ока-
зывает коррекционно-развивающее воздействие на обучающегося с ТМНР, создаёт 
основу для развития общетрудовых умений и навыков, тем самым способствует соци-
ализации; о том, что компенсация становится возможной при планомерном обучении, 
которое является основой для развития высших психических функций [4].

В данной статье впервые представлено описание таких конкретных трудностей, 
возникающих у обучающихся с ТМНР, как дефициты навыков, необходимых для осво-
ения программ профессионального обучения. 

Материал. Участники экспериментальной группы: подростки и взрослые с ТМНР, 
42 человека, обучающиеся программ профессиональной подготовки ГАОУ ВО МГПУ 
«Колледж Медведково», 2019–2021 год.

Из них девушек – 11, молодых людей – 31.
Возраст: 17–38 лет.
Методы: направленное наблюдение. 
Наблюдение было направлено на изучение организационных умений, необходимых 

для освоения программ профессиональной подготовки: удерживать внимание, прини-
мать инструкцию, целеполагание, планирование, восприятие целостного результата, 
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саморегуляция и самоконтроль, мотивация к выполнению; коммуникативных навыков, 
в частности: понимание обращённой речи, принятие инструкции и организующая роль 
речи, умение пользоваться альтернативной коммуникацией, умение попросить о помо-
щи или отказаться от неё с помощью речи или дополнительных сигналов. 

Необходимость сформированности этих навыков исходит из особенностей деятель-
ности обучающихся на уроках профессионального обучения, форм его организации, 
необходимости самостоятельной работы, что было отмечено в ходе наблюдения и по-
сещения занятий по различным дисциплинам, представленным в учебном плане. 

Результаты исследования
Были выявлены наиболее выраженные дефициты навыков (см. диаграмма 1).

Дефициты навыков, необходимых для освоения программы профессионального 
обучения учащихся экспериментальной группы
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Диаграмма 1. Дефициты навыков у обучающихся экспериментальной группы
Diagram 1. Skill deficits in students of the experimental group

Умение выражать просьбу: у 77 % участников исследования наблюдались особен-
ности выражения просьбы. Они проявлялись в том, что просьба никак не выражалась, 
и деятельность останавливалась, или, чаще всего, просьба выражалась в возбуждён-
ном эмоциональном состоянии: с помощью стука по парте, крика, бросания предметов. 

Коммуникативные умения (особенности отмечаются у 100 % участников) проявля-
лись в следующем: необходимость понимания обращённой речи (для поиска нужно-
го предмета или понимания простейшей инструкции), умение назвать необходимый 
предмет, создание простейшего речевого высказывания («помоги», «положи»). У всех 
участников эксперимента наблюдалось или непонимание речи, или отсутствие соб-
ственного высказывания.

Двуручная деятельность (особенности наблюдаются у 69 % учащихся) как кри-
терий представляет собой умение работать двумя руками согласованно, способность 
выполнять работу двумя руками синтонно (держать лист бумаги одной рукой и закра-
шивать его при изготовлении эскиза, умение держать ткацкий станок одной рукой и 
наматывать нити другой). Это умение необходимо для работы с различными материа-
лами в рамках профессионального обучения.

Двигательные трудности (38 % учащихся) проявляются как неспособность удержи-
вать необходимую позу за рабочим местом, трудности координации движений крупной 
моторики, двигательное возбуждение.
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Нарушения мелкой моторики (наблюдаются у 62 %) представлены как трудности, 
возникающие при работе с учебным материалом, например, рассогласованность дви-
жений пальцев, неловкие, слишком резкие или очень медленные движения, препят-
ствующие выполнению трудовых операций. 

Удержание задания (отмечается у 69 %) – необходимый критерий, показывающий, 
насколько целенаправленна деятельность обучающегося, или движения хаотичны, и 
их последовательность выполняется только с организующей помощью педагога.

Умение поставить цель (особенности наблюдаются у 92 %). Данный критерий де-
монстрирует способность переходить к разным этапам работы без помощи педагога, 
понимать последовательность выполнения заданий и особенности трудовых операций, 
которые приводят к определённому результату. У 90 % обучающихся данный критерий 
нарушен или находится на низком уровне, что также требует постоянной помощи пе-
дагога.

Низкая мотивация. Отмечается у 92 % участников. В основном мотивация при из-
готовлении изделия заключалась в следующем выражении – «быстрее закончить и от-
дохнуть», «полежать», «чтобы не трогали». 

Просьба о помощи (особенности наблюдаются у 77 % участников). Важный на-
вык, который помогает учащемуся вовремя сообщать о трудностях и двигаться дальше. 
73 % участников никак не реагируют на неуспех, в случае затруднений просто ничего 
не делают или выполняют ту же операцию, которая привела к неуспешности.

Вместе с тем у 100 % участников эксперимента наблюдались выраженные стерео-
типии и аффективные вспышки. Стереотипии проявлялись в постоянном повторении 
одного и того же понравившегося действия с материалом, не несущего практической 
значимости; в повторении одного и того же движения (щелчки пальцами, заламывание 
рук), которое препятствовало успешному выполнению трудовых операций. Вокальные 
стереотипии также зачастую заменяли собой целый спектр коммуникативных задач, но 
не выполняли их, так как оставались непонятными для окружающих, что затрудняло 
становление навыка просьбы. 

Аффективные вспышки наблюдались в таких ситуациях, как неудачная попытка вы-
полнить задание; ситуация, в которой непонятно, как действовать дальше; усталость, 
непонимание смысла деятельности. 

Педагогический опыт и консультации с психологами показали, что в ряде случаев 
аффективные вспышки связаны и с высоким уровнем тревожности у обучающихся, 
вызванной непониманием происходящего вокруг, и с отсутствием индивидуальной по-
мощи для выполнения заданий. 

Таким образом, изучение общеучебных навыков, необходимых для профессиональ-
ного обучения учащихся, указывает на трудности процесса обучения и достижения 
результата в текущих условиях. Выявленные особенности общеучебных навыков за-
трудняют овладение трудовыми навыками, делают неэффективной и недоступной для 
большинства обучающихся работу в группе, поскольку каждый шаг трудовой опера-
ции нуждается в контроле и коррекции педагога.

Заключение
Очевидно, что у участников экспериментальной группы наблюдается высокий дефи-

цит развития общеучебных навыков, необходимых для получения профессионального 
обучения. В существующих условиях организации профессиональной подготовки уча-
щиеся не могут в достаточной степени участвовать в учебной деятельности, осмысли-
вать цель своей деятельности, воспринимать и удерживать задание, контролировать его 
выполнение, обслуживать себя, просить о помощи или выражать иные свои потребности. 

Учитывая вышесказанное, в рамках экспериментальной работы были разработаны 
методические рекомендации по организации занятий, связанных с профессиональным 
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обучением подростков и взрослых с ТМНР, и преодолению у них дефицитов общеу-
чебных навыков. 

1. Последовательный переход от индивидуальных занятий к групповым фор-
мам работы 

Поскольку работа в группе обнаруживает ряд затруднений, с которыми сталкива-
ются учащиеся, индивидуальные занятия являются начальным этапом работы. Это 
обеспечивает постоянную помощь педагога, создание предсказуемой и понятной сре-
ды, в которой учащийся постепенно обучается базовым навыкам, необходимым для 
последующей индивидуальной работы. Такой подход к обучению обусловлен тем, что 
большинство учащихся с ТМНР имеют трудности регуляции поведения, самоконтро-
ля и самоорганизации и не принимают истинного участия в занятиях без специаль-
ной поддержки и индивидуального сопровождения: им свойственны непонимание 
происходящего, недоступность заданий. Фронтальная форма работы создаёт условия 
для беспокойства, нарастания аутостимуляций, выраженных аффективных вспышек – 
именно поэтому необходим постепенный переход к новым условиям обучения.

Рекомендуем первые занятия проводить с индивидуальным сопровождением. В 
дальнейшем при условии успешного принятия инструкций и способности выполнить 
знакомое задание учащегося включают во фронтальные занятия с сопровождением. 
Инструкции даются фронтально, сопровождающий их повторяет и демонстрирует 
образец выполнения. Следует учесть, что многим обучающимся с ТМНР недоступна 
истинная фронтальная форма обучения и индивидуальное сопровождение может по-
требоваться на всём протяжении занятий. 

2. Организация дополнительного времени отдыха
В существующих условиях организации профессионального обучения каждое за-

нятие длится 45 минут, учебное расписание предполагает до 7 таких занятий в день. 
Столь долгая продолжительность занятия не является оптимальной для данной катего-
рии учащихся. В первые два месяца занятий следует разбить уроки на две части. Пер-
вая – 20 мин, из них первые 5 минут молодой человек привыкает к среде, рассматри-
вает материалы, даётся «свободное время» для адаптации. Далее следует задание (15 
минут). После этого – перерыв в комнате отдыха. Идеальным условием отдыха станет 
сенсорная комната с местом, где можно посидеть или полежать, где есть интересую-
щие мотивационные предметы. На отдых отводится 10 минут. Далее снова переход к 
занятию, выполнение уже начатой работы, «закрепление».

3. Использование средств структуризации пространства и времени 
Одним из самых эффективных средств структуризации пространства и времени яв-

ляется план занятия. План – это средство организации обучения, которое необходимо 
для более наглядного представления какой-либо последовательности действий. План 
может быть представлен в виде набора карточек, иллюстрирующих основные техно-
логические операции при работе: сортировка мозаики, раскрашивание образца (выбор 
карандашей, заточка карандашей), подбор форм для образца, сбор мозаики, приклеива-
ние. Каждая операция закрепляется наглядно, например, в виде изображения на липуч-
ке, что позволяет многократно это изображение использовать, составляя необходимый 
план на каждый день или на каждый этап работы. Это позволяет упорядочить дея-
тельность, устранить хаотичность, придать предметное содержание каждой операции. 
Данное средство следует вводить с первого занятия, оно позволяет поэтапно, последо-
вательно представить работу обучающегося, а также снять напряжённость – деятель-
ность становится более упорядоченной, имеющей конечную цель и результат, что по-
зволяет восстановить дефициты регуляции деятельности. Рекомендуется подготовить 
аналогичные планы для использования учащимися совместно с родителями дома. 

4. Специально подобранные задания на учебном материале 
Для формирования новых способов деятельности, развития основных трудовых 
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операций учащимся необходимо постепенно привыкать к материалу, с которым им 
предстоит работать. С этой целью следует делать подбор комплекта заданий, которые 
можно выполнять на учебном материале с учётом индивидуальных возможностей тру-
довых умений. Комплект может включать в себя задания на различение цветов, сорти-
ровку мозаики, карточки для соотнесения изображения мозаики и её реального пред-
ставления, сортировку карточек по определённым признакам, задания для работы с 
мозаикой по карточке (выполнить форму, идентичную изображенной). Задания могут 
иметь разную степень сложности, кроме того, можно учитывать пропедевтический пе-
риод подготовки к работе с новым материалом.

5. Работа с родителями
Одним из самых важных аспектов работы педагогов является постоянная взаимос-

вязь с родителями. Следует регулярно проводить беседы с родителями обучающихся: 
посвящать их в особенности смысла и способа выполнения заданий, предлагаемых 
детям; объяснять приёмы организации «домашней работы». При этом в беседах важ-
но подчёркивать, что задание учащийся выполняет сам, без дополнительной помощи. 
Примерный план беседы может быть таким: 

1. Успехи обучающегося, его сильные стороны.
2. Способы работы на данном этапе (по какому плану сейчас работаем, как его со-

ставляем, какие операции выполняем). 
3. Необходимый материал для работы дома, подготовка материала (может понадо-

биться только один цвет мозаики для соотнесения с образцом, может быть усложнён-
ное задание, где предоставляется выбор из двух). 

4. Объём помощи при выполнении задания (подробный инструктаж – можно ли 
подавать нужный цвет, какого рода подсказки можно давать, к какому заданию перехо-
дить в случае неуспеха). 

5. Сложности, возникающие у обучающегося, пути их преодоления, проводимая 
работа.

6. Комментарии от родителя о прошлых занятиях дома, о возникающих трудностях. 
В соответствии с данным планом можно составить продуктивную и обстоятельную 

беседу с родителями, которая позволит затронуть основные вопросы обучения и в до-
ступной для родителя форме дать рекомендации к дальнейшей работе.

Разработанные методические рекомендации адресованы мастерам производствен-
ного обучения, работающим с учащимися с ТМНР, учителям-дефектологам, тьюто-
рам, педагогам специальных школ. Они позволят создать педагогические условия для 
повышения эффективности обучения лиц изучаемой категории, для обеспечения их 
всестороннего развития, что способствует дальнейшей интеграции в социум и социа-
лизации в целом.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация. Введение. В статье на основе проведённого анализа специальной ли-
тературы раскрывается понятие «корпоративная компетентность» как основ-
ная составляющая профессиональной компетентности и как часть корпоративной 
культуры членов психолого-медико-педагогических комиссий, работающих в единой 
команде различных специалистов (психологов, медиков, педагогов) и осуществляющих 
профессиональное взаимодействие; обосновывается структура корпоративной ком-
петентности и раскрывается содержание каждого компонента; рассматриваются 
основные теоретические подходы, которые легли в основу процесса формирования 
корпоративной компетентности у членов психолого-медико-педагогических комис-
сий; приводятся некоторые результаты проведённого констатирующего этапа экс-
перимента, подтверждающие актуальность данного направления исследования. 
Материалы и методы. Использовались аналитические методы (изучение и анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, изучение опыта 
работы психолого-медико-педагогических комиссий); диагностические (наблюдение 
за процедурой обследования, анкетирование членов психолого-медико-педагогических 
комиссий, анализ документов обследования ребёнка с особыми образовательными по-
требностями, беседы с членами психолого-медико-педагогических комиссий и родите-
лями); статистические (количественный и качественный анализ полученных резуль-
татов и обработка данных).
Результаты исследования. Проведённый анализ специальной психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования позволил сформулировать понятие «кор-
поративная компетентность». Выявленные теоретические основы дали возмож-
ность обосновать структуру и компоненты корпоративной компетентности как 
основной составляющей профессиональной компетентности членов психолого-ме-
дико-педагогических комиссий. Результаты анкетирования различных специалистов, 
входящих в состав психолого-медико-педагогических комиссий, позволили выявить 
уровни сформированности корпоративной компетентности и наметить дальнейшие 
пути её совершенствования, а также продумать методику формирования, используя 
активные методы и формы работы со специалистами.
Заключение. С целью избегания возможных конфликтных ситуаций в ходе взаимо-
действия с различными специалистами, а также при оглашении диагноза родителям, 
воспитывающим ребёнка с особыми образовательными потребностями, необходимо, 
на наш взгляд, научно обосновать и разработать методику формирования корпора-
тивной компетентности на основе использования активных форм и методов взаи-
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модействия с целью совершенствования профессиональной компетентности членов 
психолого-медико-педагогических комиссий, частью которой является и корпоратив-
ная компетентность. Сам процесс формирования нуждается в соответствующем 
научно-методическом обеспечении, способствующем эффективному формированию 
всех составляющих корпоративной компетентности: мотивационная, когнитивная, 
деятельностная, коммуникативная, ценностно-этическая, рефлексивная, – что, без-
условно, будет положительно влиять на конечный результат сложной работы специ-
алистов психолого-медико-педагогических комиссий.
Ключевые слова: корпоративная компетентность, профессиональная компетент-
ность, члены психолого-медико-педагогических комиссий
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Abstract. Introduction. The paper reveals the concept of “corporate competence” as the 
main component of professional competence and as part of the corporate culture of members 
of psychological, medical, and pedagogical commissions (hereinafter referred to as PMPC), 
who work in a single team of various specialists (psychologists, doctors, teachers) and carry 
out professional interaction. The study substantiates the structure of corporate competence 
and reveals the content of each component. The main theoretical approaches underlying 
the process of building corporate competence in the PMPC members are considered. Some 
results of the ascertaining stage of the experiment confirming the relevance of this area of 
research are presented.
Materials and methods. The research relies on the analytical methods (study and analy-
sis of psychological and pedagogical literature on the research problem, study of the work 
experience of the PMPC), diagnostic methods (observation of the examination procedure, 
questioning of PMPC members, analysis of examination documents for a child with special 
educational needs, conversations with members of psychological, medical, and pedagogical 
commissions, and parents), and statistical  methods (quantitative and qualitative analysis of 
the obtained results, and data processing).
Research results. The analysis of the special psychological and pedagogical literature on the 
research problem made it possible to formulate the concept of “corporate competence.” The 
identified theoretical foundations allowed substantiating the structure and components of 
corporate competence as the main constituent part of the professional competence of PMPC 
members. The results of a survey of various specialists, members of the PMPC, made it pos-
sible to identify the levels of corporate competence and outline further ways to improve it, 
as well as to develop a methodology for building the corporate competence with the aid of 
active methods and forms of work with specialists.
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Conclusion. In order to avoid possible conflict situations in the course of interaction with 
various specialists, or when announcing the diagnosis to parents raising a child with special 
educational needs, it is necessary to scientifically substantiate and develop a methodology 
for building the corporate competence on the basis of active forms and methods of interac-
tion aimed at improving the professional competence (with the corporate competence as its 
component) in the PMPC members. The corporate competence building process itself needs 
appropriate scientific and methodological support that contributes to the effective develop-
ment of all components of corporate competence: motivational, cognitive, activity-based, 
communicative, value-ethical, and reflective, which  will positively influence the final result 
of the complex work of PMPC specialists.
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Введение
В современном обществе происходит бурный процесс модернизации специального 

образования, и одним из ключевых вопросов является потребность в высококвалифи-
цированной профессиональной деятельности педагогов. В связи с этим свободно мыс-
лящий, способный к рефлексии профессиональной деятельности и прогнозированию 
её результатов педагог является гарантом достижения максимальной социализации и 
адаптации детей с особыми образовательными потребностями (далее – ООП).

Основной задачей образования, развития и совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов является не обеспечение комплексом знаний и умений, а 
овладение определённым набором компетенций, позволяющих активно функциониро-
вать и совершенствоваться в собственной профессиональной деятельности. 

Реализация данной идеи стала возможна благодаря применению компетентностно-
го подхода, который предполагает постепенную переориентацию доминирующей об-
разовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием 
навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих 
потенциал, способности к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 
современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, 
информационно и коммуникационно насыщенного пространства [1].

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании понятия «корпоративная 
компетентность», выявлении её структурных компонентов и определении теоретиче-
ских основ процесса формирования корпоративной компетентности у членов психоло-
го-медико-педагогических комиссий (ПМПК).

Для достижения данной цели были определены задачи: 
– анализ специальной психолого-педагогической литературы для определения по-

нятия «корпоративная компетентность»;
– выявление структуры и содержания компонентов корпоративной компетентности 

членов ПМПК;
– проведение анкетирования различных специалистов, входящих в состав ПМПК, 

с целью выявления существующих проблем взаимодействия в процессе совместной 
работы и определение в дальнейшем уровней сформированности корпоративной ком-
петентности.
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Обзор литературы
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что немало дискуссий 

вызывает вопрос о соотношении понятий «компетенция» и «компетентность». Одни 
исследователи придерживаются мнения об их взаимном дополнении (А. С. Белкина, 
В. А. Демина, А. В. Хуторской, и др.), другие же не разграничивают их (В. А. Болотов, 
Л А. Левчук).

В педагогическом словаре профессиональная компетентность определяется как 
«владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и лич-
ности учителя как носителя определённых ценностей, идеалов и педагогического со-
знания» [2]. 

А. В. Хуторской пишет, что «компетенция включает в себя совокупность взаимос-
вязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность 
же – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности» [3]. В. А. Болотов характеризу-
ет компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – как 
совокупность того, чем он владеет [4].

Профессиональная компетентность педагога включает в себя базовые профессио-
нальные компетенции в определённой образовательной области и специализирован-
ные компетенции, которые определяются спецификой учреждения, в котором осущест-
вляется педагогическая деятельность, и объекта, на который направлена деятельность.

Компетентность в специальной педагогике может квалифицироваться как знания и 
опыт, дающие возможность профессионально решать вопросы обучения и воспитания 
детей с ООП.

Работа с детьми с ООП (учитывая вариативность особенностей и разную степень 
их выраженности), предъявляет к педагогу специального образования высокие требо-
вания. Широкий круг профессиональных обязанностей и диапазон их действий (кон-
сультирование, диагностика, коррекция, воспитание и обучение), к творческому вы-
полнению которых данные специалисты должны быть подготовлены, обусловливает 
особое значение развития их профессиональной компетентности [5].

Особенно важным видится формирование профессиональной компетентности пе-
дагогов специального образования, которые являются членами ПМПК. 

ПМПК осуществляет свою деятельность на базе государственного центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации и создаётся для проведения психо-
лого-медико-педагогического обследования лиц с ООП [6]. В состав ПМПК входят 
специалисты разного профиля (учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог соци-
альный, медицинский работник), которые осуществляют выявление и обследование 
детей с ООП, готовят по результатам обследования рекомендации по оказанию помо-
щи и определяют дальнейший образовательный маршрут ребёнка.

Ежегодное увеличение количества детей с ООП, уменьшение количества времени 
на обследование каждого ребёнка предъявляют всё более высокие требования к про-
фессиональной компетентности членов ПМПК. 

В ходе проведения обследования ребёнка с ООП работники ПМПК осуществляют 
корпоративное командное взаимодействие. И от слаженности команды специалистов, 
представителей различных профессиональных сообществ (психологических, меди-
цинских, педагогических) зависит не только образовательная судьба «особого» ребён-
ка, но и степень его социализации и интеграции.

Профессиональная компетентность членов ПМПК является составляющей харак-
теристикой следующих педагогов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, педагога 
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социального. Специалисты разного профиля, которые применяют командное взаимо-
действие во время обследования ребёнка с ООП, значительно расширяют спектр своей 
профессиональной компетентности. 

Т. Г. Зубарева отмечает, что профессиональная компетентность специалистов 
ПМПК – один из факторов, оказывающих существенное влияние на сохранение и раз-
витие потенциала образовательного пространства детей с ООП, на адаптацию совре-
менных образовательных учреждений к динамически изменяющимся условиям [7]. От 
профессиональной компетентности специалистов ПМПК принципиально зависит, на-
сколько успешно будет осуществляться процесс социализации ребёнка с ООП.

Корпоративная компетентность членов ПМПК является составляющей их профес-
сиональной компетентности и выступает как часть корпоративной культуры, которая 
ведёт к овладению ценностями общечеловеческой культуры. 

Одной из важных характеристик корпорации является сотрудничество специали-
стов, направленное на решение определённой профессиональной или иной социально 
значимой задачи. Тогда корпоративность можно представить как систему отношений 
сотрудничества между людьми, занятыми совместным решением определённого соци-
ально значимого комплекса задач.

Для того, чтобы определить сущность понятия «корпоративная компетентность», 
прежде всего, необходимо иметь чёткое представление о корпоративности как явле-
нии. Слово «корпорация» происходит от латинского «corpus» – тело. Применительно к 
человеческой деятельности это может означать, что речь идёт о некоем «обобщённом 
теле» участников этой деятельности, то есть о совокупности людей, системно задей-
ствованных в решении соответствующей задачи или комплекса задач [8]. 

М. А. Галагузова, А. Н. Галагузов считают, что термин «корпорация» обозначает 
группу людей, объединённых по профессиональному признаку и имеющих общие со-
циально-экономические интересы, элементы внутренней субкультуры и другие объе-
диняющие факторы, опосредованные, прежде всего, производственными потребностя-
ми и отношениями [9]. 

Н. В. Демьянченко говорит о пространстве корпоративной компетентности, кото-
рая может рассматриваться как совокупность индивидуальных компетенций, будет 
свидетельствовать о системных требованиях, которым должен соответствовать каж-
дый вновь входящий в систему отношений, как и любой участник рабочего взаимо-
действия [10]. 

И. С. Халитова считает, что корпоративная компетентность – это не только система 
или процесс, но по своему смыслу ещё и результат, фиксирующий факт присвоения 
личностью всех тех ценностей и правил поведения в коллективе, профессиональных 
знаний, умений и способностей применять на практике, рождающихся в процессе 
становления профессиональной деятельности. По её мнению, корпоративная компе-
тентность – интегрированная характеристика качеств личности, определяющая выпол-
нение деятельности в определённых областях. Также она говорит о том, что понятие 
«корпоративный сотрудник», кроме качеств квалифицированного специалиста, пред-
полагает наличие корпоративных качеств, необходимых для работы в команде, готов-
ность ответственно принимать самостоятельные решения, инициативность, коммуни-
кативность, способность к творчеству и инновациям [11]. 

О. Алехина определяет корпоративную компетентность как личностное качество, 
обеспечивающее интеграцию личности в корпоративное сообщество и включающее 
в себя мотивы, цели, ценностные установки специалиста, отношение к будущей про-
фессиональной деятельности и корпоративной культуре как к ценности, потребность 
в формировании и самовоспитании своей корпоративной культуры; стремление к лич-
ностному самосовершенствованию, стиль и способы поведения на основе эмоцио-
нально-волевой саморегуляции и адекватной самооценки личности [12]. 
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Проведённый информационный поиск и анализ специальной литературы позволил 
нам определить, что понятие «корпоративная компетентность» достаточно ново для 
отечественной педагогики, что и является одной из причин большой размытости его 
определения и неоднозначности сопутствующей ему терминологии.

Мы определяем корпоративную компетентность как совокупность мотивацион-
ного, когнитивного, деятельностного, коммуникативного, ценностно-этического и 
рефлексивного компонентов, взаимосвязанных и взаимообусловливающих между со-
бой знаний, коммуникативных и рефлексивных умений, навыков, деловых и личностных 
качеств, позволяющих членам  ПМПК активно и успешно взаимодействовать для ре-
шения профессиональных социально значимых задач с целью принятия согласованного 
корпоративного решения с вынесением заключения для определения образовательного 
маршрута ребёнка с особыми образовательными потребностями.

Для понимания взаимосвязей и взаимозависимостей корпоративной компетентно-
сти специалистов важно понимание и определение её структурных компонентов. В ис-
следованиях О. Алехиной предлагаются компоненты, которые включают в себя: 

– мотивы, цели, ценностные установки специалиста, предполагающие отношение 
к профессиональной деятельности и корпоративной культуре как к ценности, потреб-
ность специалиста в проектировании своей профессиональной карьеры в рамках кор-
поративной культуры; стремление к личностному самосовершенствованию – ценност-
но-мотивационный компонент;

– стиль поведения, выбор способов поведения и решения практических задач, соот-
ветствующие ценностным основаниям организационной культуры – деятельностный 
компонент;

– умение эмоционально-волевой саморегуляции поведения личности в ситуации 
профессиональной деятельности с целью достижения высоких результатов; положи-
тельное активное эмоционально окрашенное отношение к личностному и профессио-
нальному самосовершенствованию – эмоционально-волевой компонент;

– осмысление и самооценку собственного уровня профессиональной компетент-
ности, стиля поведения, особенностей ценностно-мотивационной сферы личности – 
рефлексивно-оценочный компонент.

Исходя из функционального назначения ПМПК, теоретическими предпосылками 
для определения структуры и содержания корпоративной компетентности её членов 
послужили принципы культурологического, синергетического, экзистенциального 
(философский уровень), деятельностного, мультидисциплинарного и междисципли-
нарного (общенаучный уровень), коммуникативного и компетентностного (конкрет-
но-научный уровень) подходов.

Так как мы рассматриваем корпоративную компетентность как часть корпоратив-
ной культуры, то культурологический подход предполагает решение корпоративных 
задач на основе культурных традиций, сложившихся в конкретном педагогическом со-
обществе членов ПМПК.

Синергия, или содружество, является основой взаимодействия членов ПМПК и яв-
ляется отражением взаимодействия учителя-дефектолога, педагога-психолога, педаго-
га социального и медицинского работника в целях определения наиболее эффективных 
путей по определению образовательного маршрута ребёнка с ООП.

Экзистенциальный подход в работе членов комиссии предполагает отношение к 
индивиду как к уникальному созданию, вне зависимости от особенностей его психо-
физического развития, личностных качеств и поведенческих особенностей.

Основным условием самореализации личности является деятельность. Деятель-
ностный подход в ходе обследования ребёнка с ООП предполагает его активное вклю-
чение в процесс психолого-педагогического обследования и взаимодействия. 

Мультидисциплинарность предполагает равноправность учёта мнений всех специ-
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алистов комиссии и мнения родителей. Междисциплинарность предполагает необхо-
димость выработки коллегиального, согласованного решения, исходя из мнений всех 
заинтересованных сторон, и специальную технологию взаимодействия по его при-
нятию. Трансдисциплинарность предполагает исследование ситуации обращения в 
ПМПК сразу на нескольких уровнях, например физическом и ментальном, глобаль-
но и локально. Данный подход напрямую связан с прогнозированием формирования 
ресурсов развития и обретения жизненно необходимых компетентностей ребёнком с 
ООП и его семьёй.

Учёт в процессе обследования языковых и артикуляционных возможностей ребён-
ка с ООП, выстраивание коммуникативного взаимодействия с законными представи-
телями ребёнка и коллегами – членами ПМПК является основой коммуникативного 
подхода в деятельности комиссии. 

Компетентностный подход требует от членов комиссии чёткого понимания того, 
какие универсальные и специализированные качества личности необходимы ребёнку с 
ООП для достижения его максимальной социализации и адаптации в обществе, готов-
ности к профессиональной трудовой деятельности и самостоятельному проживанию.

В связи с вышесказанным в нашем исследовании мы определяем структуру корпо-
ративной компетентности членов ПМПК следующими компонентами:

1) мотивационный (готовность к взаимодействию, взаимосотрудничеству в про-
цессе выработки совместного коллегиального диагностического заключения);

2) когнитивный (владение знаниями нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность ПМПК, и знаниями в области психолого-педагогической диагностики 
лиц с ООП);

3) деятельностный (владение умениями и навыками в области психолого-педа-
гогической диагностики лиц с ООП с последующей выработкой корпоративного ре-
шения по определению рекомендаций и заключения о дальнейшем образовательном 
маршруте ребёнка, осуществление эффективной консультативной работы);

4) коммуникативный (умение строить диалог и выстраивать отношения в процес-
се процедуры ПМПК с законными представителями воспитанников и обучающихся, 
с лицами с ООП; убедительность в процессе построения корпоративного общения с 
коллегами – специалистами ПМПК);

5) ценностно-этический (мировоззренческая позиция толерантности, клиентоори-
ентированность, эмпатия, стрессоустойчивость);

6) рефлексивный (способность к осмыслению, корпоративному анализу; умение 
оценивать результат корпоративной диагностической деятельности и нести ответ-
ственность за результат).

Мотивационный компонент корпоративной компетентности членов ПМПК вклю-
чает в себя готовность педагога к коллегиальному взаимодействию, которая представ-
лена системой профессионально-педагогической направленности личности, наличием 
определённых индивидуальных личностных характеристик. Такие личностные ха-
рактеристики, как темперамент, экстравертированность, интровертированность, мо-
дальность (визуальная, аудиальная, кинестетическая) как ведущий канал поступления 
информации оказывают влияние на качество коллегиального общения и возможное 
возникновение конфликтных ситуаций. 

Сущностью когнитивного компонента корпоративной компетентности членов 
ПМПК является совокупность теоретических и методических знаний по вопросам 
психолого-педагогической диагностики лиц с ООП и организации образовательного 
процесса в условиях специального образования.

Совокупность практических умений и навыков в области психолого-педагогиче-
ской диагностики детей с ООП и опыт их интеграции для принятия коллегиального 
решения в разнообразных стандартных и нестандартных диагностических ситуациях 
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составляет основу деятельностного компонента корпоративной компетентности чле-
нов ПМПК.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности членов ПМПК 
определяется их способностью вступать в различного рода (невербальные и вербаль-
ные, устные и письменные) контакты для решения диагностических задач и выработки 
коллегиальных решений, а также консультирования законных представителей лиц с 
ООП по вопросам их обучения и воспитания.

Одним из важнейших компонентов корпоративной компетентности членов ко-
миссии является ценностно-этический компонент, который подразумевает позицию 
ценности любого человека вне зависимости от его особенностей, возможностей и 
способностей. Данный компонент также включает в себя стрессоустойчивость как эф-
фективное управление собственными отрицательными эмоциями, конфликтами, воз-
никающими в сложных диагностических ситуациях, в общении с коллегами – членами 
ПМПК и законными представителями ребёнка.

Рефлексивный компонент предполагает способность к анализу собственно выпол-
ненной диагностической и консультативной деятельности в прошлом и настоящем, а 
также предвосхищение будущей деятельности. Важной составляющей рефлексивного 
компонента корпоративной компетентности также является детализация планирова-
ния поведения, понимание мировоззрения, характера, мотивов и эмоциональных со-
стояний лиц с ООП, коллег, законных представителей детей.

Корпоративная компетентность членов ПМПК включает в себя интеграцию всех её 
структурных компонентов, которые постоянно активно взаимодействуют и взаимодо-
полняют друг друга.

В соответствии с выделенными нами структурными компонентами корпоративной 
компетентности необходимо также рассмотреть их содержание в преломлении к про-
фессиональной компетентности учителя-дефектолога.

Мотивационный компонент корпоративной компетентности учителя-дефектолога 
включает в себя его готовность к участию в выработке коллегиальных рекомендаций и 
заключения и совместной с другими специалистами ПМПК разработке индивидуаль-
ного образовательного маршрута для ребёнка с ООП.

Сущностью когнитивного компонента корпоративной компетентности учителя-де-
фектолога как члена комиссии являются компетенции в экспертной деятельности, 
то есть умение квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области 
специального образования. Когнитивный компонент также включает в себя эксперт-
ность диагностической деятельности учителя-дефектолога: умение определять страте-
гию и тактику дефектологического обследования лиц с ООП, анализировать и интер-
претировать результаты диагностики.

Учитель-дефектолог, проводя диагностическое изучение уровня актуального разви-
тия ребёнка, реализует деятельностный компонент корпоративной компетентности. Дан-
ный компонент включает также навыки сопоставления результатов дефектологического 
обследования с обследованием других специалистов комиссии для выбора адекватных 
нарушению ребёнка приёмов и методов коррекции, обучения и воспитания лиц с ООП.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности учителя-дефектоло-
га определяется способностью выслушивать и принимать во внимание точку зрения 
других специалистов, дискутировать и защищать свою точку зрения, владеть приёма-
ми профессионального общения со специалистами ПМПК и навыками консультирова-
ния родителей лиц с ООП.

Корпоративная компетентность учителя-дефектолога предполагает также ценност-
но-этический компонент, который включает в себя соблюдение профессиональной эти-
ки, позицию толерантного отношения к лицам с ООП и признание ценности каждой 
отдельной личности.
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Рефлексивный компонент предполагает умение учителя-дефектолога проанализи-
ровать допущенные в диагностической деятельности ошибки, оценить собственные 
действия и выстраивать долгосрочные прогнозы динамического развития лиц с ООП. 

Специфике деятельности педагога-психолога, месту психологической службы 
в структуре образовательного процесса посвящены работы педагогов и психологов 
М. Р. Битяновой, И. В. Дубровиной, А. И. Красило, А. П. Новгородцевой, Р. С. Немова, 
Р. В. Овчаровой, Е. И. Рогова, Н. В. Самоукиной, Л. М. Фридмана.

Н. Н. Кошель считает, что профессиональная компетентность педагога-психолога 
проявляется в деятельности и может быть представлена как интегрированная структу-
ра, включающая в себя специальную готовность (специальная квалификация и функ-
циональная грамотность), личностную компетентность, организационно-деятельност-
ную, психодиагностическую и социально-психологическую компетентность [13]. 

По мнению В. Н. Карандашева, профессиональная компетентность психолога 
включает в себя: профессиональные знания, профессиональные умения, профессио-
нальные навыки; способности [14]. 

В процессе рассмотрения структурных компонентов корпоративной компетентно-
сти педагога-психолога в содержание мотивационного компонента мы можем включить 
его готовность к взаимосотрудничеству со специалистами ПМПК в ходе подготовки и 
проведения психодиагностического обследования лиц с ООП. Важной составляющей 
данного компонента также является готовность к взаимодействию с законными пред-
ставителями детей.

Когнитивный компонент работы педагога-психолога в рамках ПМПК предполагает 
знание онтогенетических норм развития ребёнка, механизмов и симптоматики нару-
шений психического развития. Также педагогу-психологу необходимо владеть знани-
ями о психодиагностических методиках, применяемых в процессе обследования лиц с 
ООП с учётом возраста и актуального уровня развития.

Непосредственное участие педагога-психолога в процедуре диагностики с при-
менением психодиагностического инструментария включает в себя деятельностный 
компонент его корпоративной компетентности. Реализация данного компонента также 
находит отражение в ведении протокола обследования и участии в принятии диагности-
ческого решения по определению дальнейшего образовательного маршрута ребёнка.

Коммуникативный компонент корпоративной компетентности педагога-психолога 
характеризуется эмоциональной устойчивостью в ходе психодиагностического обсле-
дования, стремлением к сотрудничеству в деятельности и познавательной потребности 
в общении с лицом с ООП, другими специалистами комиссии, законными представи-
телями детей.

Ценностно-этический компонент корпоративной компетентности педагога-психо-
лога определяется проявлением эмпатии, которая создаёт атмосферу открытости, со-
переживания и этической правомочностью интерпретации и сообщения результатов 
диагностики законным представителям лиц с ООП.

Рефлексивный компонент функционирования педагога-психолога в рамках ПМПК 
предполагает процесс осознания, осмысления и переосмысления собственной психо-
диагностичекой деятельности в целях минимизации возможности допущения диагно-
стических ошибок.

А. К. Маркова в характеристике личности и деятельности педагога социального 
выделяются четыре вида компетентности: специальная, социальная, личностная и ин-
дивидуальная [15].

Специальная компетентность определяет владение профессиональной деятельно-
стью на достаточно высоком уровне. Социальная предполагает владение приёмами 
профессионального общения, владение совместной профессиональной деятельно-
стью, сотрудничеством.
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Личностная компетентность характеризуется приёмами личностного самовыра-
жения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 
личности. Индивидуальная компетентность определяет готовность к профессиональ-
ному росту, владение приёмами развития индивидуальности в рамках профессии, уме-
ние рационально организовать свой труд.

Таким образом, профессиональная компетентность педагога социального – это 
сочетание психических свойств, позволяющее действовать самостоятельно и ответ-
ственно в социально-педагогической деятельности. Компетентный специалист готов 
самостоятельно принимать решения в области социально-педагогической деятельно-
сти, реализовывать их и нести ответственность за полученный результат. 

Применительно к структурным компонентам корпоративной компетентности мо-
тивационный её компонент в рамках деятельности педагога социального на ПМПК 
предполагает готовность к активному сотрудничеству со всеми участниками процеду-
ры диагностического обследования.

Когнитивный компонент корпоративной компетентности педагога социального 
предполагает знание особенностей функционирования семьи, воспитывающей ребён-
ка с ООП; владение нормами социально-педагогической деятельности.

В ходе наблюдения и определения социального статуса семьи педагог социальный 
реализует деятельностный структурный компонент корпоративной компетентности. 
Результаты и соответствующие выводы о возможных социальных причинах особен-
ностей развития ребёнка отражаются в протоколе обследования и также составляют 
непосредственное деятельностное участие педагога социального в процедуре ПМПК.

Владение нормами профессионального общения, умение быстро ориентироваться 
в ситуации, отстаивать свою точку зрения и находить выход в спорной, сложной ситуа-
ции составляет основу коммуникативного компонента корпоративной компетентности 
педагога социального.

Соблюдение профессионального этического кодекса составляет основу ценност-
но-этического компонента корпоративной компетентности педагога социального как 
члена ПМПК. Он предполагает ценностное, толерантное, гуманистическое отношение 
к особенностям ребёнка и характеристикам его семьи.

Рефлексивный компонент корпоративной компетентности педагога социального 
включает в себя умение планировать, регулировать, контролировать и нести ответ-
ственность за собственную профессиональную деятельность в рамках ПМПК.

Таким образом, мы рассмотрели профессиональную компетентность членов ПМПК 
(учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог социальный) в преломлении структур-
ных компонентов корпоративной компетентности, которые составляют основу взаимо-
действия специалистов в рамках их совместной диагностической деятельности.

В ходе нашего исследования было организовано анкетирование специалистов 
ПМПК, целью которого было изучение сформированности корпоративной компетент-
ности членов комиссии. В анкетировании приняли участие 210 респондентов. Вопро-
сы анкеты были направлены на изучение структурных компонентов корпоративной 
компетентности.

Так, в ходе изучения сформированности мотивационного компонента корпоратив-
ной компетентности уточнялось, с какой целью педагоги участвуют в работе комиссии: 
с целью профессионального роста и развития, удовлетворения интереса и готовности к 
взаимодействию либо из-за профессиональной необходимости. По результатам изуче-
ния мотивационной готовности к взаимодействию выяснилось, что 46 % респондентов 
участвуют в составе ПМПК для собственного профессионального роста и развития, 
20 % интересна эта работа. Из-за профессиональной необходимости осуществляют 
данную деятельность 34 %.

Процесс определения когнитивного компонента корпоративной компетентности 
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показал следующие результаты: 82 % анкетируемых специалистов указывают на то, 
что участие в составе ПМПК способствует постоянному повышению их образователь-
ного уровня в вопросах обследования лиц с ООП, 10 % отмечают достаточное владе-
ние теоретическими знаниями о современных нормативных правовых актах и способ-
ность оперировать вопросами психолого-педагогической диагностики лиц с ООП, 8 % 
респондентов владеют базовыми знаниями об особенностях психолого-педагогическо-
го обследования лиц с ООП.

В процессе изучения деятельностного компонента корпоративной компетентно-
сти было выявлено, что практические умения и навыки в области психолого-педаго-
гической диагностики лиц с ООП на высоком уровне сформированности находятся у 
25 % анкетируемых, на достаточном – у 65 %, на базовом уровне – у 20 % педагогов.

Особенности сформированности коммуникативного компонента корпоративной 
компетентности таковы, что 83 % членов ПМПК могут легко и быстро войти в эмо-
циональное состояние обследуемого, законного представителя ребёнка и принимают 
позицию коллег – членов ПМПК, сохраняя это состояние на протяжении всего процес-
са диагностики, 17 % оказывают поддержку ребёнку, его законным представителям, 
коллегам – членам ПМПК по мере необходимости, но не всегда сохраняют эту возмож-
ность на протяжении всего обследования.

Изучение уровня сформированности ценностно-этического компонента показа-
ло, что 44 % респондентов демонстрируют адекватные, гибкие и вариативные модели 
коммуникативного поведения с учётом социального статуса и этнической принадлеж-
ности семьи. В то же время 56 % членов ПМПК способны вступать в различного рода 
(невербальные, вербальные, устные, письменные) контакты для решения диагностиче-
ских задач и выработки коллегиальных решений.

Анализ рефлексивного компонента корпоративной компетентности показал, что 
после проведения психолого-педагогической диагностики 88 % членов ПМПК способ-
ны к анализу как собственной диагностической и консультативной деятельности, так 
и к деятельности других членов комиссии, 5 % готовы и могут анализировать диагно-
стическую и консультативную деятельности других членов ПМПК. 7 % анкетируемых 
недостаточно способны к анализу деятельности других членов ПМПК.

Заключение
В заключение отметим, что для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций в 

процессе выработки диагностического решения и верно составить рекомендации для 
определения дальнейшего обучения ребёнка, членам комиссии необходимо осущест-
влять постоянное взаимодействие и взаимосотрудничество. Учитывая то, что команда 
ПМПК носит междисциплинарный характер (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, медицинский работник), проблема выработки корпоративного 
решения стоит особенно остро. Ведь специалистам необходимо, прислушиваясь к 
мнению каждого члена комиссии, а также учитывая собственное компетентное мне-
ние, выработать грамотное, обоснованное заключение о наличии либо отсутствии осо-
бенностей психофизического развития ребёнка, о дальнейших рекомендациях по его 
обучению и воспитанию. Также следует учитывать то, что процедура обследования 
происходит «здесь и сейчас», имеет ограниченный временной интервал и предполага-
ет следующие составляющие: ознакомление с медицинской документацией ребёнка и 
продуктами его деятельности (рисунки, тетради); выработка диагностической гипоте-
зы; непосредственно процедура обследования; определение рекомендаций; консульти-
рование законного представителя ребёнка по результатам диагностики. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что эффективное корпоративное вза-
имодействие будет, безусловно, положительно влиять на конечный результат работы 
специалистов ПМПК.
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Формирование корпоративной компетентности членов ПМПК – многогранный, 
сложный процесс, включающий в себя компоненты различных видов профессиональ-
ной деятельности (социально-педагогической, консультативно-диагностической, соб-
ственно коррекционной и др.), направленный к одной важнейшей цели – содействию 
ребёнку с ООП в его социальной адаптации и интеграции.
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Аннотация. Введение. Актуальность рассмотрения понятия фасилитации в дополни-
тельном профессиональном педагогическом образовании обусловлена происходящими 
социокультурными трансформациями в мире, в обществе. Глобальные вызовы време-
ни, безусловно, диктуют множество парадигм и подходов в непрерывном повышении 
профессионального мастерства педагогов. Эти процессы, в свою очередь, влекут за 
собой изменения в выстраивании личностно-ориентированного, эффективного взаи-
модействия педагогов в процессе обучения по программам повышения квалификации. 
Цель исследования: изучение вопросов осознания (рефлексии) педагогом собственной 
деятельности через фасилитирующую позицию преподавателя при организации обу-
чения в дополнительном профессиональном образовании и продуктивное взаимодей-
ствие, основанное на принципах сотрудничества. 
Методы исследования. В статье рассматривается теоретический аспект, раскры-
вающий особенности феномена фасилитации, качеств и навыков, присущих фасили-
татору. Использовались методы анкетирования, беседы, метод вопросов самому себе 
(К. Роджерс).
Результаты исследования: автором проанализирован теоретический материал по 
фасилитации, дано рабочее определение понятия «фасилитация», выявлены особен-
ности фасилитации как эффективного средства взаимодействия педагогов в процес-
се обучения. 
Заключение. Внедрение фасилитации в процесс обучения педагогов способствует со-
вершенствованию их профессиональных навыков, переосмыслению их роли в постоян-
но изменяющихся условиях и выстраиванию взаимодействия на принципах сотрудни-
чества: доверия, эмпатии, взаимного понимания и принятия других.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, процесс обучения, 
фасилитация, фасилитационные методы, совместная деятельность, эффективное 
взаимодействие, качества и навыки фасилитатора 
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Abstract. Introduction. The relevance of considering the concept of facilitation in addition-
al professional pedagogical education is due to the ongoing socio-cultural transformations 
in the world, and in society. The global challenges of the time dictate many paradigms and 
approaches to continuously improve the professional skills of teachers. These processes, in 
turn, entail changes in building the personality-oriented effective interaction of teachers on 
the advanced training courses. 
The study aims to examine the issues of awareness (reflection) by the teacher of their activity 
through the facilitating position of the teacher in the organization of training in additional 
professional education and productive interaction based on the principles of cooperation.
Methods. The paper deals with the theoretical aspect that reveals the features of the phenom-
enon of facilitation, the qualities and skills inherent in the facilitator. The study relies on the 
methods of questioning, conversations, and the method of questions to one’s self (C. Rogers). 
Research results. The theoretical material on facilitation has been analyzed, a working defi-
nition of the “facilitation” concept has been given, the specific features of the facilitation 
as an effective means of interaction between teachers in the learning process have been 
identified. 
Conclusions. The introduction of facilitation in the process of training teachers helps to 
improve their professional skills, rethink their role in a constantly changing environment 
and build their interaction following the principles of cooperation (trust, empathy, mutual 
understanding and acceptance of others). 

Keywords: additional professional education, learning process, facilitation, pedagogical 
facilitation, joint activity, effective interaction, qualities and skills of a facilitator
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Введение
Дополнительное профессиональное педагогическое образование остаётся до насто-

ящего времени достаточно консервативной сферой, поскольку в большинстве случаев 
обучение педагогов строится репродуктивно, в формате лекционных занятий. Иннова-
ции, осмысление и принятие преподавателями новых способов совместной деятельно-
сти с обучающимися педагогами, освоение новых ролей воспринимаются с опасением, 
что, безусловно, отражается и на профессиональной деятельности педагогов. Это одна 
из причин, когда обучающиеся педагоги ведут себя на занятиях пассивно, являются 
только «слушателями», поэтому не всегда бывают удовлетворены результатами, полу-
ченными в рамках обучения по программе повышения квалификации.

Между тем общество постоянно трансформируется, система дополнительного про-
фессионального образования, отражая это, старается отвечать вызовам времени. Более 
того, мир стал неопределённым, непредсказуемым, сложным, поэтому современному 
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педагогу надо быть адаптивным, мобильным, гибким. Ежесекундно растёт объём ин-
формации, любые знания стали доступными, при этом необходимо эффективно управ-
лять своим вниманием и постоянно учиться. Педагог оказывается не всегда готовым 
действовать в условиях глобальной открытости, среди множества культур, парадигм, 
подходов, и всё это требует от него умения понимать, принимать других, выстраивать 
взаимоотношения. Следовательно, создание условий для развития навыков продуктив-
ного взаимодействия педагогов с коллегами и преподавателем становится актуальной 
проблемой в системе дополнительного профессионального образования.

Для решения этой проблемы в системе дополнительного профессионального об-
разования необходимо, на наш взгляд, создавать такую среду, чтобы постоянно под-
держивать интерес обучающихся педагогов, развивать в них такие качества, как це-
леустремлённость, настойчивость, коммуникабельность, эмпатия, самообладание и 
др. Одним из важных навыков для преподавателя является умение продуктивно вза-
имодействовать. Это умение найти такой способ деятельности, такие развивающие 
техники и технологии, чтобы, инициируя, не посягая на субъектность обучающихся 
педагогов, незаметно, «мягко» их сопровождать, т. е. принять на себя немного другую 
позицию, роль фасилитатора. Педагоги, в свою очередь, будут овладевать навыками 
фасилитации для организации своей деятельности на рабочих местах, в школе, с деть-
ми, коллегами, родителями. Таким образом, одним из эффективных средств развития 
конструктивного взаимодействия в группе может быть фасилитация. 

В этой связи целью исследования является изучение вопросов осознания (рефлек-
сии) педагогом собственной деятельности через фасилитирующую позицию препода-
вателя при организации обучения в дополнительном профессиональном образовании 
и продуктивное взаимодействие, основанное на принципах сотрудничества: доверия, 
эмпатии, взаимного понимания и принятия других. 

Для достижения цели были определены задачи: обоснование необходимости фа-
силитации в дополнительном профессиональном педагогическом образовании для 
приобретения педагогами навыков взаимодействия в процессе обучения, определение 
понятия «фасилитация», рассмотрение вопросов фасилитации в рамках курсов повы-
шения квалификации.

Обзор литературы 
Фасилитация переводится с английского языка (to facilitate) как «облегчать», «по-

могать», «способствовать». В психологии данный термин обозначает процесс облегче-
ния, оптимизации и повышения продуктивности деятельности личности или группы. 
Этот процесс гуманистически ориентирован, строится на эмпатии, доверии, взаимном 
понимании и принятии других, сотрудничестве. Именно эти качества помогут орга-
низовать эффективное взаимодействие между субъектами образовательной деятельно-
сти.

В 50-е годы прошлого столетия К. Роджерс начал разрабатывать концепцию педа-
гогической фасилитации. В основу этой концепции легли некоторые идеи гуманисти-
ческой психологии, которые нашли отражение и в личностно ориентированном об-
разовании. Это ориентация на постоянное саморазвитие, самообразование личности 
и реализация её творческих способностей на основе принципов уважения личности, 
опоры на собственный опыт, свободы выбора, саморефлексии. Выстроенное на таких 
принципах содержание обучения становится личностно значимым, т. е. механизмами 
процесса усвоения содержания становятся самостоятельная познавательная деятель-
ность обучающегося сообразно его интересам, разработка собственного маршрута 
учения, самооценка результатов учения. Отсюда ключевой идеей этой парадигмы, по 
К. Роджерсу, является «человекоцентрированный подход», предполагающий откры-
тость ученика и учителя друг другу [1]. Таким образом, по К. Роджерсу, выдвигаются 
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три установки для учителя-фасилитатора: подлинность, искренность, или конгруэнт-
ность личности; безусловное принятие ученика, безусловное позитивное отношение; 
эмпатия, эмпатическое понимание. 

Опираясь на концепцию К. Роджерса, Э. Н. Гусинского, Э Ф. Зеер, Л. Н.  Кулико-
ва, А. Б. Орлова, В. Н. Смирнова и др., как отмечает исследователь О. Н. Шахматова, 
фасилитационное педагогическое взаимодействие определяют как субъект-субъектное 
взаимодействие, в рамках которого происходит совместный личностный рост педаго-
га, обучаемого, и при этом она выделяет такие качества фасилитатора, как аттрактив-
ность (положительное восприятие реальности), ассертивность (позитивное отношение 
к своим возможностям и способностям), толерантность (терпимость к чужому пове-
дению и проявлению себя) [2]. Эти качества определяют гуманистический характер 
фасилитации. Результаты рассмотрения сущности фасилитации, её роли в процессе 
взаимодействия субъектов образования, в общении были представлены в трудах отече-
ственных учёных: Б. Г. Ананьева, Н. Д. Левитова, Е. Г. Врублевской, Е. П. Ильина и др. 
В диссертационном исследовании Р. С. Димухаметова представлено концептуальное 
обоснование фасилитации в условиях повышения квалификации педагогов, основан-
ное на андрагогическом, синергетическом и ценностно-акмеологическом подходах [3]. 
Исследователь Т. Б. Загоруля разработала авторскую концепцию педагогической фаси-
литации студентов как носителей инновационной культуры, реализуемую в условиях 
преемственности педагогической и андрагогической модели. Она основана на фено-
менологической теории актуализации личности, состоит из двух моделей: 1) модель 
детерминации личности носителей инновационной культуры; 2) структурно-функ-
циональная модель актуализации личности студентов как носителей инновационной 
культуры [4]. Если речь идёт о групповой фасилитации, её можно охарактеризовать 
как процесс, в котором выбор одного человека приемлем для всех членов группы, вы-
бор достаточно нейтрален, и нет у него достаточной власти для принятия решений, он 
диагностирует необходимость и вмешивается, чтобы помочь группе в выявлении, раз-
решении проблем и в принятии решений для увеличения эффективности группы [5]. 
Таким образом, анализ этих исследований показывает, что фасилитация ориентирова-
на на такое взаимодействие субъектов образования, при котором необходимо создавать 
комфортные условия для общения и взаимодействия. При этом процесс фасилитации 
необходимо строить на следующих методологических основаниях: деятельност-
но-ориентированном (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн В. Д. Шадриков) 
подходе, имеющем функциональную направленность, и личностно ориентированном 
подходе (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская), который направлен на 
профессиональное и личностное развитие педагога. Здесь признаётся приоритет инди-
видуальности, самоценности личности. 

Для фасилитатора необходимы особенные компетенции, в зависимости от постав-
ленных задач (специфические навыки, знания и умения, которые нужны для работы в 
качестве фасилитатора в неформальном образовании; ценности, особенности нефор-
мального образования, экспертные знания, например, об основах демократии и граж-
данского общества); методические компетенции (умение сознательно и обоснованно 
подбирать методики, работающие на достижение целей. Умение оценивать получен-
ные результаты); социальные компетенции (способность общаться, устанавливать 
и поддерживать социальные связи, работать в команде, сопереживать, работать над 
конфликтами в коллективе); личностные компетенции (умение самоорганизоваться и 
работать автономно, постоянно анализировать и развиваться; принимать вызовы и про-
являть ответственность) [6]. По мнению Ф. Фанча, ведущими характеристиками дея-
тельности педагога-фасилитатора являются профессиональная направленность, объек-
тивность и независимость, последовательность и рациональность, ответственность и 
целеустремлённость [7]. С. Г. Вершловский пишет: «…возникает потребность в тью-
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торах, инструкторах, модераторах, содержанием деятельности которых становится не 
столько передача знаний, сколько приобщение взрослых к путям и методам, позволяю-
щим использовать собственные резервы для решения профессиональных и иных жиз-
ненно важных проблем» [8, с. 7]. Особо подчёркивается умение консультировать, что 
создаёт атмосферу доверия. К выполнению этой роли необходимо готовиться. Педагог 
должен понимать, что основной результат обучения – способность к интенсивному и 
грамотному поиску знаний. Личностные изменения, а не статическое знание являются 
единственным, что имеет смысл при выборе цели образования в современном мире. 
Значимое учение определяется особенностями отношений, которые устанавливаются 
между фасилитатором и обучающимся.

Следовательно, фасилитатор обычно направляет внимание группы на разные 
аспекты рассматриваемого вопроса, помогает участникам диалога находить ответ на 
поставленные вопросы, не отклоняться от цели, приходить к решению, используя свой 
собственный потенциал. Он понимает, что нужно дойти до каждого обучающегося, 
знать его достижения и проблемы, помочь определиться с индивидуальной траектори-
ей и разработать индивидуальный маршрут развития. 

При реализации концепции педагогической фасилитации необходимо создание та-
ких условий, как конгруэнтность (рефлексия взаимодействия, откровенность в отно-
шениях); психологическая безопасность (признание безусловной ценности личности); 
психологическая свобода (формирование креативности педагога, его самовыражение) 
[9]. К этим условиям ещё добавляют значимость учения (внутреннее чувство когни-
тивного опыта педагога) [10]. Преподаватель системы дополнительного профессио-
нального образования в качестве фасилитатора, таким образом, оптимизирует процесс 
совместной деятельности, повышает эффективность взаимодействия. Здесь, безуслов-
но, важное значение имеют те качества преподавателя, которые необходимы для до-
брожелательного, искреннего и в то же время творческого взаимодействия. Такой же 
отклик должен быть и у обучающегося педагога.

Фасилитатор нужен не только в образовательном пространстве, но и в любой дру-
гой среде. Фасилитатором называют тренера, который обучен технологиям эффектив-
ной коммуникации. Тони Манн считает, что фасилитатор должен уметь: 

– структурировать и направлять дискуссию в нужное русло;
– отбирать действительно удачные решения группы;
– брать на себя риск, выходить самому и выводить участников фасилитации из зоны 

комфорта;
– работать с разного рода группами;
– ориентироваться во всех форматах бесед и встреч;
– сочетать разные инструменты и техники в процессе работы с группой;
– быстро реагировать на изменение обстановки, затруднения участников и, соответ-

ственно, быстро их преодолевать;
– противостоять стрессу;
– открываться людям, мотивировать их на личностные изменения [2]. 
На основе анализа имеющихся теоретических подходов к трактовке понятия «фаси-

литация» мы даём рабочее определение. Фасилитация в дополнительном профессио-
нальном образовании – это процесс создания необходимых условий для эффективного 
взаимодействия субъектов образования, направленного на решение личностных, про-
фессиональных проблем, основанного на принципах совместной деятельности и реф-
лексии. Новизна данного определения заключается в том, что деятельность фасилита-
тора организовывается не только для решения профессиональных, но и личностных 
проблем, не только по принципу совместной деятельности, согласно мнению авторов, 
указанных выше. Здесь сделан акцент на принцип рефлексии – осознание фасилитато-
ром, прежде всего, особенностей собственной деятельности. 
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Методы исследования 
Основную роль в исследовании данного вопроса выполнял метод теоретического 

анализа литературы. Среди педагогов, обучающихся по программе повышения квали-
фикации, была исследована их компетентность в вопросах фасилитации с помощью 
таких методов, как анкетирование, беседа. Полученные результаты были проанализи-
рованы с помощью метода «Вопросы самому себе» К. Роджерса. 

Результаты исследования
При входной диагностике из 90 человек, обучающихся в трёх группах, только у 

27 % педагогов были выявлены такие качества, как ярко выраженная коммуникабель-
ность, умение легко и конструктивно взаимодействовать, стремление к лидерству. У 
них проявлялась активная позиция, эмоциональность, жизнерадостность, целеустрем-
лённость, адекватная самооценка.

Затем среди них было организовано обучение по дополнительной профессиональ-
ной программе, посвящённой вопросам фасилитации. Обобщённые результаты обу-
чения на курсах повышения квалификации показывают, что педагоги не только овла-
дели фасилитативными методами, которые можно представить в виде определённого 
результата, но и навыками фасилитатора. Например, при проведении занятий на этапе 
актуализации знаний обучающиеся педагоги научились генерировать идеи, используя 
прототипирование (создание макета, прообраза), в ходе которого продумывали содер-
жание; брейнсторминг («мозговую атаку»); брейнрантинг (запись идей на бумагу), и 
таким образом заполняли «Корзину идей», актуализируя ранее полученные знания и 
опыт педагогов. Затем более углублённо собирали информацию, генерировали и струк-
турировали идеи на основе использования метода «Ментальные карты». Метод «Займи 
позицию» помогал обучающимся проявить свою инициативу, креативность, выстраи-
вать субъектные отношения, умение решать нестандартные задачи. Метод «Мировое 
кафе» позволил эффективно и неформально выстроить обсуждение, способствовал 
решению комплексных задач, принятию интересных нестандартных решений и т. д. 
Метод «Форсайта» использовался в случаях, когда участникам фасилитации необходи-
мо было создавать картину будущего и разработать сценарии ситуации на основе су-
ществующего и прошлого опыта. В процессе непосредственного использования этих 
методов педагоги научились не только активно их использовать, но и овладели навы-
ками фасилитации, при этом они не дают готовые советы, а помогают человеку ис-
пользовать собственный опыт, принимать собственные решения, мягко сопровождая, 
поддерживая позитивные, конструктивные высказывания, не навязывая свои идеи и 
суждения.

Выходная диагностика после обучения показала динамику результатов по сравне-
нию с входной диагностикой, и у 63 % педагогов проявлялась активная позиция, они 
были эмоциональны, жизнерадостны, для них была характерна целеустремлённость, 
адекватная самооценка. 

Среди педагогов в процессе их обучения фасилитации также был использован ме-
тод вопросов самому себе по К. Роджерсу. На наш взгляд, он является одним из самых 
эффективных способов выявления результатов фасилитации. При помощи вопросов 
самому себе можно очень глубоко и осознанно задуматься над смыслом своей профес-
сиональной или иной деятельности. При их помощи можно обратить самое серьёзное 
внимание на самого себя, на своё состояние, на свои мысли, на свои привычки, на своё 
поведение и т. д. Главный результат заключается в том, что педагог может сам себе 
сформулировать вопросы в разных ситуациях. В рамках нашего исследования, работая 
в фасилитационных группах по той или иной тематике, собран банк вопросов. Очень 
часто суть ответов на вопросы почти одинакова, но ценность в том, что у каждого она 
взращивается индивидуально. Если их классифицировать, то те, кто готовится к овла-
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дению азами фасилитации, задают себе примерно следующие вопросы:
– Достаточно ли хорошо я осознаю, что такое фасилитация?
– Достаточно ли имеется у меня ресурсов для фасилитации?
– Достаточно ли я понимаю, что фасилитатор может помочь решить вопросы, свя-

занные с потребностями, запросами, интересами любого человека?
– Достаточно ли у меня терпимости, толерантности для того, чтобы заниматься 

фасилитацией?
– Достаточно ли я открыт как фасилитатор для того, чтобы вести диалог?
– Достаточно ли я креативен как фасилитатор?
– Достаточно ли у меня возможностей, чтобы удерживать свою позицию?
– Достаточно ли у меня навыков, чтобы вести эффективный диалог?
– Достаточно ли во мне развито чувство искренности, которое может помочь при 

фасилитации?
Таков примерный перечень вопросов педагогов, обучающихся по программе по-

вышения квалификации, к самим себе. Эти результаты подтверждают эффективность 
взаимодействия обучающихся педагогов между собой и педагогами-преподавателями. 
Более того, они задают себе вопросы, этим самым осознают, т. е. рефлексируют соб-
ственное отношение к любой ситуации, свой личностный рост. Отсюда следует, что 
фасилитация как средство эффективного взаимодействия педагогов строится не только 
на принципах совместной деятельности. Важна рефлексия собственной деятельности.

Заключение
В процессе исследования вопроса фасилитации в дополнительном профессиональ-

ном педагогическом образовании автором статьи были сделаны следующие выводы. 
Проанализирован теоретический материал и дано обоснование того, что: 
– динамичные изменения, происходящие в мире, обществе, безусловно, отражают-

ся в системе дополнительного профессионального образования, которая должна от-
вечать всем вызовам. В этой связи меняется роль педагога, и одним из эффективных 
средств выстраивания взаимоотношений между субъектами образовательного про-
странства является фасилитация;

– фасилитация как процесс гуманистически ориентирована, строится на эмпатии, 
доверии, взаимном понимании и принятии других, сотрудничестве;

– процесс фасилитации требует формирования и развития определённых личност-
ных, профессиональных качеств и навыков фасилитатора.

Дано рабочее определение фасилитации в дополнительном профессиональном об-
разовании как процесса создания необходимых условий для эффективного взаимодей-
ствия субъектов образования, направленного на решение личностных, профессиональ-
ных проблем, основанного на принципах совместной деятельности и рефлексии.

Представлено краткое описание организации процесса фасилитации как эффек-
тивного средства взаимодействия педагогов в процессе обучения. Это возможно при 
активном использовании специальных фасилитационных методов, приёмов и техник. 

Исходя из результатов использованного диагностического метода вопросов самому 
себе (К. Роджерс) можно сделать вывод о том, что фасилитация помогает педагогу 
осознавать (рефлексировать) собственную деятельность через фасилитирующую пози-
цию преподавателя при организации обучения в дополнительном профессиональном 
образовании и продуктивное взаимодействие, основанное на принципах сотрудниче-
ства. Таким образом, фасилитация как средство эффективного взаимодействия педаго-
гов в процессе обучения позволяет обучающемуся педагогу использовать собственный 
опыт, принимать собственные решения, мягко сопровождая, поддерживая позитивные, 
конструктивные подходы, не навязывая свои идеи и суждения. 
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Abstract: The paper presents the results of diagnosing the subject and methodological diffi-
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physics. The structure of diagnostic materials and content elements for assessing subject 
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agnosis of subject difficulties of teachers and the results achieved by students in the Unified 
State Exam have been established.
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Введение
В последние годы вопросам оценки профессионализма педагога, выявления его 

профессиональных дефицитов и влияния квалификации учителя на результаты уче-
ников уделяется достаточно много внимания в научном сообществе. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
В настоящее время используется широкий ряд технологий оценки профессиональных 
компетенций педагога, которые можно разделить на четыре большие группы по спосо-
бу взаимодействия:

– федеральная аттестация, влияющая на уровень заработной платы: аттестация 
педагогических работников образовательных организаций [7], национальная система 
профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную си-
стему учительского роста [8]; 

– внешняя экспертная диагностика для выявления предметных и методических де-
фицитов; 

– внутришкольная оценка для конструктивного поиска причин недостатков и путей 
их исправления внутри организации;

– самоанализ деятельности и компетенций педагога.
Проведение любой диагностики должно быть оправдано с точки зрения примени-

мости результатов для улучшения каких-либо процессов. 
Целью проведения диагностики было выявление профессиональных дефицитов и 

на основании полученных данных:
– корректировка программ повышения квалификации, направленных на компенса-

цию профессиональных дефицитов;
– разработка индивидуальных образовательных маршрутов учителей-предметников.
Региональная диагностика профессиональных дефицитов педагогов-предметников 

была организована с использованием бланковой технологии и машиночитаемых форм 
с выдачей каждому участнику диагностики индивидуального комплекта бланков и по-
следующей их передачей на обработку в Центр мониторинга и оценки качества образо-
вания Томского областного института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Томской области. 

Под профессиональными дефицитами в данной работе будем понимать предмет-
ные и методические затруднения педагогов. Диагностика проводилась на базе обще-
образовательных организаций, в которых работают участники диагностики. Длитель-
ность каждой диагностической работы – 3 часа (180 минут). В процедуре диагностики 
приняли участие 2 340 учителей-предметников Томской области по предметам: «Рус-
ский язык», «Математика», «Физика» и «Обществознание».

При формировании списка участников региональной диагностики были исполь-
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зованы сведения о педагогических работниках, внесённые образовательными орга-
низациями в региональную информационную систему «Паспорт школы». В список 
участников были включены учителя, имеющие педагогическую нагрузку по соответ-
ствующим предметам региональной диагностики, а также учителя, которые имеют 
профильное образование по данным предметам, но не преподают их в текущем учеб-
ном году. Стоит отметить, что последняя категория участников массово отказывалась 
от написания диагностической работы.

Рассмотрим более подробно структуру диагностических материалов и результаты пе-
дагогов по предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика» и «Обществознание».

Русский язык: предметные компетенции
Задания на оценку предметных компетенций проверяют различные элементы со-

держания: 
– предложение – синтаксический анализ (обобщение); 
– пунктуационный анализ; 
– орфографический анализ;
– правописание корней; 
– правописание приставок; 
– правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-); 
– правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 
– правописание НЕ и НИ; 
– слитное, дефисное, раздельное написание слов; 
– правописание -Н- и -НН- в различных частях речи;
– грамматические нормы (синтаксические нормы);
– основные способы словообразования; 
– морфологический анализ слова; 
– информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров; 
– средства связи предложений в тексте; 
– лексическое значение слова.
Средний процент выполнения заданий диагностики предметных затруднений учи-

телями русского языка составил 75,25 %.
Исходя из общепринятых норм умение считается сформированным, если средний 

процент выполнения соответствующей им группы заданий превышает для заданий ба-
зового уровня 60 %. Наибольшие дефициты у учителей выявлены в пункционном ана-
лизе, правописании НЕ и НИ, слитном, дефисном и раздельном написании слов. Стоит 
отметить, что крайне низкая решаемость заданий № 9 и 10 по отношению к остальным 
заданиям работы была связана с формулировкой задания. В формулировке необходимо 
было указать слово, соответствующее определённым условиям, однако большинство 
учителей указывали номер предложения, в котором содержится слово.

Приведём общие результаты выполнения диагностической работы в разрезе эле-
ментов содержания (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты выполнения заданий (групп заданий), направленных на оценку различ-

ных элементов содержания, изучаемых в процессе обучения русскому языку 
Table 1

The results of completing tasks (groups of tasks) aimed at assessing various elements of the 
material  studied in the process of teaching the Russian language

Элементы содержания

Средний % 
выполнения 

групп заданий 
МК по 

русскому языку

Средний % 
выполнения 

групп заданий 
ЕГЭ по 

русскому языку
Предложение. Синтаксический анализ (обобщение) 63,22 73,92
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Пунктуационный анализ 57,65 43,25
Орфографический анализ 62,03 73,05
Правописание корней 89,46 77,04
Правописание приставок 90,85 55,83
Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-)

89,46 60,21

Правописание личных окончаний глаголов и суф-
фиксов причастий

79,52 44,21

Правописание НЕ и НИ 38,77 87,07
Слитное, дефисное, раздельное написание слов 38,57 83,24
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 91,05 71,51
Грамматические нормы (синтаксические нормы) 94,63 73,85
Морфологический анализ слова 94,23 85,33
Информационная обработка письменных текстов 
различных стилей и жанров

97,22 86,66

Средства связи предложений в тексте. Отбор языко-
вых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 
адресата и ситуации общения

55,47 68,91

Лексическое значение слова 79,13 97,63

В результате анализа решаемости отдельных групп заданий можно сказать, что 
учителя хуже, чем выпускники, справились с заданиями, проверяющими пунктуацию. 
По остальным содержательным блокам учителя справились значительно лучше. Стоит 
отметить задания, проверяющие навыки правописания НЕ и НИ и слитное, раздельное 
написание слов, качество выполнения которых связано с невнимательным прочтением 
формулировки задания учителями.

Приведём общие результаты выполнения диагностической работы и корреляцию 
умений учащихся с предметными компетенциями учителей для групп заданий различ-
ного уровня сложности (табл. 2).

Таблица 2 
Результаты выполнения групп заданий различного уровня сложности

Table 2
The results of performing groups of tasks of various levels of complexity

Группы заданий различ-
ного уровня сложности

Средний % 
выполнения групп зада-

ний МК
 по истории

% выполнения 
по группам 

заданий ЕГЭ

Базового уровня 75,25 % 69,67 %

Данные таблицы 2 демонстрируют, что результаты учителей и выпускников сопо-
ставимы в разрезе по уровням сложности.

Русский язык: методические компетенции
Задания на оценку методических компетенций определяют уровень владения учи-

телем методической компетенцией в области обучения русскому языку. В том числе: 
контрольно-оценочная деятельность на уроках русского языка, использование деятель-
ностных методов и образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельно-
сти, создание письменного высказывания на лингвистическую тему.

Средний процент выполнения заданий диагностики методических затруднений 
учителей обществознания составил 40,76 %.

Наиболее слабо учителя справились с заданиями, предполагающими оценку ра-



464 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

бот учеников и моделированием повседневных учебных ситуаций. Наиболее успешно 
учителя справились с написанием сочинения-рассуждения, что может быть связано 
с тем, что задание аналогично заданию ЕГЭ. С написанием сочинения в рамках ЕГЭ 
справляется большинство выпускников, что косвенно подтверждает высокий уровень 
подготовки.

Обществознание: предметные компетенции
Задания на оценку предметных компетенций проверяют разные виды деятельно-

сти: владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, владение умением 
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений, владение умением применять полученные знания в повсед-
невной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (на ситуациях по 
финансовой грамотности), умение раскрывать смысл понятий и использовать их в за-
данном контексте.

Средний процент выполнения учителями заданий диагностики предметных затруд-
нений по обществознанию составил 72,1 %.

Исходя из общепринятых норм умение считается сформированным, если средний 
процент выполнения соответствующей им группы заданий превышает для заданий ба-
зового уровня 60 %, для повышенного и высокого – 50 %. Таким образом, по резуль-
татам анализа можно сказать, что значительные дефициты учителя испытывают при 
раскрытии смысла и использовании понятий в заданном контексте, а также в умении 
применять полученные знания в повседневной жизни. Задания, оценивающие данные 
компетенции, предполагали развёрнутый ответ, поэтому, возможно, низкая решае-
мость этих заданий связана не с дефицитами учителей, а с низкой мотивацией к уча-
стию в диагностике.

Приведём общие результаты выполнения диагностической работы в разрезе видов 
деятельности (табл. 3).

Таблица 3 
Результаты выполнения заданий (групп заданий), направленных на оценку различ-

ных способов действий, формируемых в процессе обучения обществознанию
Table 3

The results of completing tasks (groups of tasks) aimed at assessing various methods of 
actions developed in the process of teaching social science

Способы действий Средний % выполне-
ния групп заданий МК 

по обществознанию
Владение базовым понятийным аппаратом социальных 
наук

74,29 %

Владение умением применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия при-
нимаемых решений

57,99 %

Владение умением применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений (на ситуациях по финансовой 
грамотности)

68,26 %

Раскрывать смысл понятий и использовать их в задан-
ном контексте

41,67 %

Приведём общие результаты выполнения диагностической работы и корреляцию 
умений учащихся с предметными компетенциями учителей для групп заданий раз-
личного уровня сложности.

Таблица 4 
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Результаты выполнения групп заданий различного уровня сложности
Table 4

The results of performing groups of tasks of various levels of complexity

Группы заданий различ-
ного уровня сложности

Средний % выполнения 
групп заданий МК по 

истории

% выполнения по 
группам заданий ЕГЭ

Базового уровня 75,65 % 73,78 %
Повышенного уровня 69,1 % 65,62 %
Высокого уровня 38,3 % 27,92 %

Данные таблицы 4 демонстрируют положительную корреляцию диагностики пред-
метных затруднений учителей истории и результатов обучающихся по ЕГЭ. Также 
стоит отметить, что результаты учителей и выпускников сопоставимы в разрезе по 
уровням сложности. Таким образом, можно сказать, что задания высокого уровня не 
затрагиваются в рамках уроков, что не повышает мотивацию учителей к углубленному 
изучению преподаваемого предмета.

Обществознание: методические компетенции
Задания на оценку методических компетенций оценивают уровень владения учите-

лем методической компетенцией в области преподавания обществознания. В том чис-
ле: умение применять нормативные документы для основного общего образования, 
умение применять нормативные документы для среднего общего образования, реше-
ние методических задач по планированию процесса обучения, решение методических 
задач по организации процесса обучения на разных уровнях образования, решение ме-
тодических задач по организации процесса обучения на разных уровнях образования 
и реализации требований к образовательным результатам, сформированность навыков 
оценивания социальной информации, умения поиска информации в научно-педагоги-
ческих источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений в образовательном процессе.

Задания, проверяющие умения применять нормативную базу, опирались на знания 
с кратким ответом о предметных результатах, обучающихся на разных уровнях образо-
вания. Задания, проверяющие компетенции в области планирования обучения, предпо-
лагали разработку плана урока и оценки образовательных результатов обучающихся. 
Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска ин-
формации в научно-педагогических источниках различного типа проверялась задани-
ями с развёрнутым ответом, которые предполагали описание учителем форм учебной 
деятельности и элементов функциональной грамотности, а также практико-ориентиро-
ванных навыков, развивающихся в рамках предмета «Обществознание».

Средний процент выполнения заданий диагностики методических затруднений 
учителей обществознания составил 44,24 %. Наиболее слабо учителя справились с за-
даниями, связанными с умениями в сфере разработки учебного плана и описания эле-
ментов функциональной грамотности, развивающимися в рамках обществоведения. 
Полученные результаты подтверждают результаты опросов учителей о дефицитах в 
методической подготовке. Как мы видим, учителя испытывают трудности, связанные 
с задачами, решение которых сопряжено с подготовкой каждого урока. Также стоит 
отметить, что учителя испытывают затруднения в описании элементов функциональ-
ной грамотности, что может быть связано с непониманием и недостаточным опытом 
в работе.

Математика
Анализ результатов работы показывает неудовлетворительный результат определе-

ния уровня компетенций учителей математики Томской области в целом. Только по 
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семи заданиям удалось перейти порог в 90 % решаемости. По четырём заданиям поло-
вина учителей дали неправильный ответ.

Работа содержала 18 заданий, из которых, согласно спецификации, было 10 заданий 
базового уровня, оцениваемых в 1 балл, 5 заданий повышенного уровня, оцениваемых 
в 2 балла, 3 задания базового уровня, оцениваемых в 2 балла. Из 18 заданий всего теста 
13 заданий проверяли предметные компетенции, и 5 заданий проверяли методические 
компетенции учителя математики. Средний балл по предметным компетенциям соста-
вил 82,78 %, а по методическим – 65,69 %.

Математика: предметные компетенции 
Задачи, по которым проводилась оценка компетентности педагога по оцениванию 

решения ученика, – стандартные задачи школьного курса математики. Процент выпол-
нения каждого из заданий базового уровня, оцениваемых в 1 балл, примерно одинаков 
по всем четырём вариантам. Статистика по заданиям № 1, 2, 3, 5, 6, 7 базового уровня 
и заданию № 14 повышенного уровня показывает, что учителя математики хорошо ре-
шают стандартные уравнения, преобразовывают алгебраические выражения, читают 
графики, решают несложные вероятностные задачи, распознают и применяют форму-
лы в геометрических задачах базового уровня, решают несложные задачи по стереоме-
трии. Почти по всем заданиям базового уровня компетенции педагогов выше соответ-
ствующих компетенций выпускников, что ожидаемо. Самый низкий балл при решении 
заданий базового уровня, оцениваемых в 1 балл, получен при решении задания № 4 и 
составил 73,99 %, то есть более четверти участников мониторинга не справились с ре-
шением задания с неравенствами обязательного уровня подготовки для обучающихся, 
готовящихся к сдаче ЕГЭ на базовом уровне. Процент выполнения задания № 4 (реше-
ния неравенств) меньше, чем у выпускников 2019 года.

В двух заданиях третьего варианта (№ 5, 9) процент выполнения – соответственно 
84,21 %, 74,74 %, что составляет примерно от 20 до 45 учителей школ. Необъяснимо 
незначительное (на 3 % от среднего и на 10 % от большего) отличие в решаемости за-
дания № 2 второго варианта, хотя в первом варианте предлагалось точно такое же зада-
ние, только с другими числами, однако процент выполнения в первом варианте – 90,32.

В заданиях № 8, 9, 10 процент выполнения составляет немногим больше 85 %, 
то есть примерно 100 педагогов не справились с заданиями, хотя данные задания 
отображают обязательный уровень в основной школе. В заданиях № 21 в ОГЭ и за-
дание № 11 в ЕГЭ профильного уровня. Выпускники 2020 года, набравшие свыше 
60 баллов на ЕГЭ, показали решаемость почти в 89,11 %, а средний балл среди всех 
выпускников – 67,78 %.

Такой же процент решаемости в заданиях № 9 и № 10 – анализ утверждений и зада-
чи на смекалку ЕГЭ базового уровня.

Задание № 9 выполнено педагогами хуже, чем участниками ЕГЭ базового уровня 
в 2019 года, более чем на 10 %, а задание № 10 выполнено лучше, чем средний пока-
затель по аналогичным заданиям базового ЕГЭ, но хуже на 5 %, чем у выпускников, 
получивших «отлично» на итоговой аттестации по математике в 11 классе.

В задании № 13 педагогам предлагалось решить уравнение (аналог – задание № 13 
профильного ЕГЭ, но без отбора корней). Процент выполнения этого задания по всем 
вариантам составляет 53,17 % (примерно половина педагогов!), всего на 10 процентов 
больше, чем процент выполнения у выпускников 2020 года в задании № 13 профиль-
ного ЕГЭ. В первом варианте – 65,95 %, а в 4 варианте всего 14,21 % (основная ошибка 
в 4 варианте состояла во включении в ответ корней, которые появляются в результате 
возведения в квадрат обеих частей уравнения). Все уравнения содержали тригономе-
трические функции. При решении уравнений использовались свойства показательных, 
логарифмических, тригонометрических и иррациональных функций. Основные ошиб-
ки при решении уравнений: неверная запись решений простейших тригонометриче-
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ских уравнений, ошибки в отборе корней иррационального уравнения, отбор корней в 
логарифмическом уравнении, неравносильный переход при решении иррационального 
уравнения (2 и 4 вариант), неверная запись решения тригонометрических неравенств. 
Встречаются работы, в которых содержатся ошибки вычислительного характера.

В задании № 14 педагогам предлагалось решить планиметрическую задачу. Сред-
ний процент выполнения по всем вариантам составил 91,11 %. В задаче нужно было 
найти длину хорды, длину боковой стороны трапеции или углы ромба. В основном 
педагоги успешно справились с этой задачей. Ошибки были в вычислениях, в некото-
рых работах было недостаточно пояснений, в единичных работах решение этого за-
дания отсутствовало. Грубых ошибок при решении этого задания не было. В несколь-
ких работах предполагалась некорректность задания: педагоги считали, что трапеции 
с заданными параметрами не существует. Этим учителям стоит изучить материал 8 
класса и повысить свою квалификацию по данному вопросу. Были работы, в которых 
вычисления не завершены, не извлечён наибольший множитель из-под знака радикала. 
Задание доступно для решения в 8–9 классах на уроках геометрии в обычном классе.

Задание № 15 во всех вариантах проверяло разные умения, поэтому средний балл 
(44,74 %) даёт недостаточно информации для анализа.

В 1 варианте педагогу надо было решить неравенство, содержащее параметр. Прак-
тически все решения этой системы были графическими, не содержали ошибок и были 
похожими друг на друга. Процент выполнения этого задания составил 87,1. В некото-
рых работах педагоги не приступали к выполнению этого задания.

Во 2 варианте надо было решить показательное неравенство. Процент выполнения 
составил 95,78 %. Замечания по этому заданию в основном связаны с оформлением и 
неправильным использованием знаков системы и совокупности.

Процент решения задания № 15 в 3 варианте 78,57 %. В задании нужно было ре-
шить задачу на цифровую запись числа, аналогичную задаче № 19 базового экзамена 
ЕГЭ. Отличие от № 19 задания базового ЕГЭ состояло в том, что на экзамене выпуск-
ники указывают хотя бы одно число, а педагогу надо было указать все такие числа. 
Данная задача либо решалась верно, либо не решалась. Ошибочные рассуждения были 
редкими. Иногда встречались верные числа без обоснования решения (0 баллов).

В 4 варианте самый маленький балл по заданию – 14,7 %. Надо было решить си-
стему уравнений с параметром. Большая часть педагогов 4 варианта не приступала к 
решению этого задания. При наличии решения основные ошибки были допущены при 
построении графика уравнения с модулем и нахождении точек пересечений графиков 
уравнений.

Математика: методические компетенции
Среди заданий повышенного уровня сложности значительную трудность вызвали 

задания по оценке работ обучающихся. Это могло произойти как по причине неверного 
решения педагогами предложенной задачи, так и неправильным толкованием критери-
ев оценивания решения задач.

В условиях задания № 11 во всех вариантах было предложено оценить решение 
учеником стереометрической задачи. Для этого надо было разобраться с решением 
задачи, найти ошибку или удостовериться, что ошибок нет, и выставить правильный 
балл в качестве ответа. Задание № 11 в первом и четвёртом вариантах оказалось слож-
нее, чем аналогичные задания во втором и третьем вариантах, что сказалось на раз-
личии в проценте верного выполнения этого задания от 32,97 % и 33,68 % в первом и 
четвёртом вариантах, до 53,85 и 68,44 % в третьем и втором вариантах. Ответы, данные 
при выполнении работы, показывают, что педагоги либо не решили задачу до провер-
ки, что не позволило правильно оценить работу ученика, либо отнеслись к проверке 
формально.

Задачи, которые оценивали педагоги, стандартные, не раз встречавшиеся во вре-
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мя диагностик обучающихся, в сборниках дидактических материалов. Это задачи, в 
которых надо в первом пункте доказать перпендикулярность прямых, определить 
угол или доказать равенство отрезков, опираясь на данные в тексте задачи, во втором 
пункте – вычислить значение какой-то величины в заданной фигуре: расстояния от 
точки до прямой, определить угол между прямыми. Ошибки при оценивании могли 
возникнуть, если педагог не учёл, что ребёнок доказал не то, что требовалось, и то, 
что ответ может быть представлен в другом виде. Так, в 4 варианте в решении ученика 
не извлечён корень из числа в знаменателе, но дан верный ответ, который получается 
после извлечения квадратного корня.

В задании № 12 педагогу предлагалось оценить решение учеником логарифмиче-
ских неравенств. Средний балл по данному заданию составляет 68,73 % (примерно 
треть педагогов не справилась с данным заданием), а в 4 варианте справились только 
20 %. Это произошло потому, что педагоги не обратили внимание на грубую ошиб-
ку в нахождении ОДЗ неравенства в 4 варианте. В решении ребёнка была правильно 
составлена система для определения ОДЗ, но решена эта система была неверно. При 
этом на верность ответа ошибка при нахождении ОДЗ не повлияла. Педагоги провери-
ли ответ, не проверяя все шаги решения, и получили ответ, отличающийся от верного.

Задание № 16, согласно спецификации, является базовым, но оценивается в 2 балла.
Общий процент по заданию составляет 70,15 %. Проверялось умение решать и 

проверять правильность решения текстовых задач. Все предложенные задачи можно 
решить как арифметическим способом, так и составляя уравнение. Для получения 
максимальной оценки надо было ответить на вопрос о правильности/ неправильности 
высказывания ученика и привести своё, другое, решение. Задачи такого типа разбира-
ются на уроках с 6 по 9 класс. Основные ошибки и недочёты: приведено только реше-
ние педагога, в решении допущены вычислительные ошибки, неверные рассуждения 
при составлении уравнения (редко). В единичных случаях были ошибки при решении 
уравнений, вычислительные ошибки.

Результаты выполнения задания № 17 показали, что в целом педагоги владеют ме-
тодами педагогической деятельности при работе со слабослышащими и слабовидяши-
ми обучающимися. Исключение составляет часть педагогов, которые не отвечали на 
этот вопрос.

Задание № 18 проверяло умение применять производную к исследованию функ-
ций в 1, 3 и 4 вариантах и решению планиметрической задачи во 2 варианте, а так-
же умению объяснить, какую ошибку в рассуждениях сделал ученик при конкретном 
неправильном ответе. Средний процент выполнения этого задания составил 55,59 %, 
то есть примерно половина всех участников. При этом часто встречались работы, в 
которых был приведён верный ответ, но при этом не было пояснений ни к одному от-
вету (дистрактору). По критериям оценивания 2 балла выставлялись, если был указан 
верный ответ и даны верные комментарии ко всем неверным ответам, а 1 балл – если 
был указан верный ответ и даны комментарии не ко всем неверным ответам. В части 
работ был указан неверный ответ, что свидетельствует о необходимости повышения 
квалификации по применению производных к исследованию функций.

Математика: выводы
Учителя математики Томской области в целом достаточно уверенно владеют алго-

ритмами решения стандартных уравнений, владеют понятиями и применяют свойства 
в стандартных ситуациях, устанавливают соответствия между точками и свойствами 
функции и её производной, применяют формулы в стандартных ситуациях, распозна-
ют геометрические конструкции плоской фигуры и применяют законы и формулы в 
стандартных ситуациях, применяют математические методы для решения практиче-
ских задач, интерпретации результатов, учёта реальных ограничений, и уровень ком-
петенций по некоторым заданиям в целом можно считать достаточным.
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При этом нельзя считать достаточным уровень достижений по установлению со-
ответствия между неравенствами и множествами их решений, оцениванию работы 
обучающегося по решению задачи в соответствии с критериями, использованию раз-
нообразных форм, приёмов, методов обучения решению сложных уравнений, сложных 
уравнений и неравенств с учётом ограничений, геометрических задач, использованию 
разнообразных форм, приёмов, методов обучения для планирования учебной деятель-
ности обучающихся с разным уровнем математической подготовки.

Физика: предметные компетенции
Задания на оценку предметных компетенций проверяют владение предметным со-

держанием по всем разделам физики: «Механика» (кинематика, динамика, законы сохра-
нения в механике, статика, механические колебания и волны), «Молекулярная физика» 
(молекулярно-кинетическая теория и термодинамика), «Электродинамика» (электро-
статика, постоянный электрический ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, 
электромагнитные волны, оптика), «Квантовая физика» (корпускулярно-волновой дуа-
лизм, физика атома, физика атомного ядра) и «Элементы астрофизики».

Задания на оценку предметных компетенций проверяют разные виды деятельно-
сти: применение законов и формул физики в стандартных ситуациях, анализ измене-
ния физических величин в различных явлениях и процессах, интегрированный анализ 
физических процессов, включающий в себя использование зависимостей, описываю-
щих процессы, объяснение явлений и интерпретацию результатов опытов, представ-
ленных в виде таблиц или графиков, определение видов графических зависимостей 
или формул, отражающих особенности протекания различных физических процессов, 
решение задач по всем разделам физики.

Приоритетом для отбора содержания при разработке заданий части 1 являются те 
элементы содержания и способы действий, которые вызывают наибольшие трудности 
у обучающихся в процессе изучения физики и которые фиксируются как типичные 
затруднения при анализе результатов ЕГЭ по физике.

Таблица 5
Результаты выполнения заданий экзаменационной работы по содержательным разде-

лам школьного предмета «Физика»
Table 5

The results of performing the examination tasks on the material of the school physics course 
by section

Раздел физики Средний % выполнения 
по группам заданий МК 

учителя физики

Средний % выполнения 
по группам заданий ЕГЭ 

2020
Механика 68,7 58,8
МКТ и термодинамика 64,89 54,4
Электродинамика 58,02 48,1
Квантовая физика 61,01 55,4

Просматривается положительная корреляция диагностики предметных затрудне-
ний учителей физики и результатов обучающихся по ЕГЭ (табл. 5).

Как видно из таблицы, результаты выполнения заданий по электродинамике не-
сколько ниже, чем по остальным разделам. Традиционно наиболее высокий средний 
процент выполнения демонстрируется для заданий по механике.

В таблице 6 приведены результаты выполнения групп заданий, направленных на 
оценку различных способов действий, формируемых в процессе обучения физике.

Таблица 6 
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Результаты выполнения групп заданий, направленных на оценку различных способов 
действий, формируемых в процессе обучения физике

Table 6
The results of performing groups of tasks aimed at assessing the various methods of actions 

developed in the process of teaching physics

Способы действий

Средний % выпол-
нения по группам 

заданий МК учителя 
физики

Средний % выполнения по 
группам заданий ЕГЭ

2019 г. 2020 г.

Применение законов и формул в 
типовых учебных ситуациях 75,3 67,5 67,7

Анализ и объяснение явлений и 
процессов 53,7 60,3 62,1

Изменение физических величин в 
процессах 77,59

Методологические умения 74,3 61,2 70,9
Решение задач 33,3 25,8 20,7

Данные таблицы 6 демонстрируют положительную корреляцию диагностики пред-
метных затруднений учителей физики и результатов обучающихся по ЕГЭ.

Наблюдаются стабильно высокие показатели при применении законов и формул 
в типовых учебных ситуациях. Гораздо ниже показатели как для учителей, так и для 
выпускников по анализу и объяснению явлений и процессов. Низкие результаты за 
блок решения задач. Несмотря на перенос одной из задач повышенного уровня из фор-
мы с кратким ответом в форму с развёрнутым ответом, средний процент выполнения 
как качественных, так и расчётных задач у выпускников по результатам ЕГЭ оказался 
ниже, чем в прошлом году. У учителей показатель низкий, несмотря на то, что в этом 
разделе не было задач высокого уровня сложности, а только задачи повышенного уров-
ня сложности.

В таблице 7 представлены результаты выполнения работы по группам заданий раз-
личного уровня сложности.

Таблица 7 
Результаты выполнения работы 

по группам заданий различного уровня сложности
Table 7

The results of performing groups of tasks of various levels of complexity

Группы заданий различ-
ного уровня сложности

Средний % выполнения 
по группам заданий МК 

учителя физики

Средний % выполнения ЕГЭ 
2020 г.

Базового уровня 77,6 65,6
Повышенного уровня 43,7 44,3

Высокого уровня - 13,2

Данные таблицы 7 демонстрируют положительную корреляцию диагностики пред-
метных затруднений учителей физики и результатов обучающихся по ЕГЭ.

Учителя физики по решению задач повышенного уровня сложности показали более 
низкий результат, чем выпускники средней школы на ЕГЭ.
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Физика: методические компетенции
Задания на оценку методических компетенций оценивают уровень владения 

учителем методической компетенцией в области обучения физике. В том числе: ис-
пользовать разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего обра-
зования и среднего общего образования, планировать и осуществлять учебный про-
цесс в соответствии с основной общеобразовательной программой, осуществлять 
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе.

Для диагностики компетенции в области контрольно-оценочной деятельности ис-
пользуются задания, которые диагностируют умение экспертного оценивания работ 
обучающихся по выполнению заданий с развёрнутым ответом. В качестве оценивае-
мых заданий выступают расчётные задачи, использующиеся для итоговой аттестации 
в классах углублённого уровня изучения физики. В МК предлагаются только тексты 
задач и работы обучающихся, а при выполнении задания необходимо решить задачу, 
в соответствии с решением и критериями оценить работы обучающихся и выделить 
типичные ошибки.

Учителя продемонстрировали затруднения: находить ошибки в формулировке за-
дач урока по заданной теме, оценивать работу обучающегося по решению задачи в 
соответствии с критериями, описывать современную педагогическую технологию, 
описывать перечень демонстрационных или ученических экспериментов, необходи-
мых для изучения нового материала по заданной теме.

Физика. Выводы. Методический анализ результатов методического кейса для ди-
агностики предметных и методических затруднений учителей физики позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. В области предметной подготовки учителя физики имеют следующие проблемы: 
– слабый уровень сформированности умения представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц и графиков, выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 

– с применением законов физики в нетривиальных задачных ситуациях; 
– с освоением содержания разделов школьного предмета «Физика»: «Электродина-

мика», «Элементы квантовой, атомной и ядерной физики»; 
– недостаточно сформировано умение работать с текстовой информацией, особен-

но её интерпретировать и формулировать собственные логические завершённые су-
ждения. 

2. В области методической подготовки учителя физики имеют следующие пробле-
мы: 

– недостаточно сформировано умение использовать разнообразные формы, приё-
мы, методы и средства обучения в рамках федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования и среднего общего образования; 

– существует проблема, связанная с планированием и осуществлением учебного 
процесса в соответствии с основной общеобразовательной программой; 

– хуже всего сформировано умение по осуществлению контрольно-оценочной дея-
тельности в образовательном процессе. 

Заключение
В целом учителя русского языка, обществознания, математики и физики Томской 

области довольно уверенно владеют предметными компетенциями. При этом нельзя 
считать достаточным уровень достижений в области методических компетенций, что 
не всегда может позволить правильно составить план урока и оценить уровень подго-
товки обучающихся. Для восполнения выявленных дефицитов полученные результаты 
были переданы в центр непрерывного повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников. Сотрудниками центра были разработаны индивидуальные 
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образовательные маршруты для каждого участника диагностики. Это позволило раз-
работать адресные рекомендации и подобрать для каждого участника наиболее подхо-
дящие для него программы обучения в целях повышения квалификации.

Анализ полученных результатов позволил актуализировать действующие програм-
мы повышения квалификации, а также разработать новые для оперативного устране-
ния выявленных дефицитов. 

Для восполнения дефицита предметных компетенций, которые представляют со-
бой совокупность знаний в области преподаваемого предмета, для учителя крайне 
важно регулярное повторение и расширение научных знаний не только в сфере «сво-
его» предмета, но и в смежных областях знаний, а иногда даже тех, которые кажутся 
далёкими от преподаваемого предмета. Напрямую с этим связана степень владения 
профессиональными компетенциями в области умения использовать способы деятель-
ности, предусматривающие планирование и конструирование учебного материала, вы-
бирать наиболее подходящую технологию и применять соответствующую методику 
для конкретного образовательного процесса, конкретного учебного раздела и конкрет-
ной изучаемой темы. В рамках предметной компетентности педагог часто нуждается в 
информации относительно использования различных форм занятий.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего и общего обра-
зования основан на системно-деятельностном подходе в обучении, который ещё край-
не редко используется в ежедневном обучении. Соответственно, в своей практике учи-
теля испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с учётом их 
реальных учебных возможностей и требований современности. Педагог нуждается в 
обучении основному алгоритму принятия эффективных решений, возникающих в про-
блемных ситуациях на уроке. Методическая компетентность является одной из наибо-
лее значимых составляющих профессиональной компетентности. Владение педагогом 
методами и приёмами обучения, а также психологическими механизмами усвоения 
знаний и умений в процессе обучения служит основой для создания комфортной обра-
зовательной среды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения 
РФ в рамках государственного задания на 2022 год по теме № 25 «Технология оценки 
профессионализма и уровня компетенций педагогов общего и профессионального об-
разования» (дополнительное соглашение № 073-03-2022-116/3 от 11.04.2022 г. к согла-
шению № 073-03-2022-116 от 14.01.2022 г.).
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Аннотация. В условиях геополитических и социально-экономических вызовов обра-
зовательный вектор смещается к разработке эффективных подходов в развитии 
кадрового потенциала педагогических работников системы дополнительного про-
фессионального образования. В статье автор обращается к анализу исследований в 
области изучения подходов к обучению взрослых, развитию потенциала педагога. К 
современной задаче относится и изучение подходов к проектированию единой систе-
мы научно-методического сопровождения для развития потенциала педагога. Автор 
особо рассматривает проблему развития потенциала педагога дошкольной сферы в 
системе научно-методического сопровождения. С этой целью на основе диагности-
ческих материалов автор изучает особенности восприятия педагогами дошкольной 
организации личных достижений, взаимосвязь развития личных достижений и про-
фессиональных умений, оказывающие влияние на развитие потенциала. Уточняет 
компоненты структуры потенциала и набор профессиональных умений педагогов до-
школьной сферы, необходимый в условиях реализации Профессионального стандарта 
педагога, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования для эффективной организации образовательной деятельности. Пред-
ставляет основные элементы концепции развития потенциала педагога дошкольной 
сферы в системе научно-методического сопровождения.
Материалы и методы. Для исследования в качестве диагностического инструмен-
тария разработаны материалы опроса воспитателей, выявлены особенности вос-
приятия педагогами дошкольной организации личных достижений. На основе срав-
нительного анализа изучению были подвергнуты компоненты структуры потенциала 
и современный набор профессиональных умений педагога дошкольной сферы. Пред-
ставлены основные элементы концепции развития потенциала педагога дошкольной 
сферы в системе научно-методического сопровождения.
Результаты исследования. Результаты исследования позволяют осуществить ана-
лиз особенностей восприятия педагогами дошкольной организации личных достиже-
ний, выявить взаимосвязь развития личных достижений и профессиональных умений, 
уточнить компоненты структуры потенциала и набор профессиональных умений 
педагога дошкольной сферы, представить основные элементы концепции развития 
потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-методического сопрово-
ждения, а также формируют общее понимание стратегии деятельности.
Заключение. Материалы исследования – опрос, анализ данных о восприятии педаго-
гами личных достижений, компоненты структуры потенциала, набор профессио-

2022. Т. 16. № 4 (57). С. 476–493



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ /   

            METHODOLOGY AND TECHNIQUES 
          OF PROFESSIONAL EDUCATION

477“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

нальных умений педагога дошкольной сферы, основные элементы концепции развития 
потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-методического сопрово-
ждения в условиях изменений системы дополнительного профессионального обра-
зования и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования могут быть использованы для организации деятельности в 
области совершенствования профессиональных умений педагогических кадров. 

Ключевые слова: система дополнительного профессионального образования, систе-
ма повышения квалификации, восприятие личных достижений, профессиональные 
умения, элементы концепции, педагог дошкольной сферы
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Abstract. In the context of geopolitical and socio-economic challenges, the educational vec-
tor is shifting to the enhancement of effective approaches to the development of the peda-
gogical personnel resources in the system of additional professional education. This study 
involves an analysis of research on the educational approaches to teaching adults and de-
veloping the teacher’s potential. The contemporary trend is also concerned with the study 
of approaches to designing a unified system of scientific and methodological support for the 
development of the teacher’s potential. The study focuses on the development of the preschool 
teacher’s potential in the system of scientific and methodological support. To this end, based 
on the diagnostic materials, the specific features of the preschool teachers’ perception of their 
achievements, the relationship between the development of personal accomplishments and 
professional skills that influence the development of the potential are examined. The compo-
nents of the potential and a set of the professional skills of the preschool teachers, which are 
needed to meet the Teacher Professional Standard and Federal State Educational Preschool 
Standard (TFSEPS) for the effective organization of the educational activity are specified. 
The core elements of the preschool teacher potential development concept in the system of 
scientific and methodological support are presented. 
Materials and methods. Materials of a survey of educators were developed as diagnostic 
tools for the study, which allowed identifying the features of perception of personal achieve-
ments by the teachers of a preschool organization. The comparative analysis was used to 
investigate the components of the potential and an up-to-date set of professional skills of the 
preschool teacher. The main elements of the concept of the preschool teacher potential in the 
system of scientific and methodological support were presented.
Results of the study. Results of the study help to analyze the features of the perception of 
personal achievements by the preschool teachers, identify the relationship between the de-
velopment of personal achievements and professional skills, clarify the components of the po-
tential and the set of professional skills of a preschool teacher, demonstrate the core elements 
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of the concept of developing the preschool teacher resources in the system of scientific and 
methodological support, and contribute to a general understanding of the activity strategy. 
Conclusion.  The research materials, i.e., the survey, analysis of data on the teachers’ per-
ception of their personal achievements, the components of the structure of the potential, the 
set of professional skills of the preschool teacher, the core elements of the concept of the pre-
school teacher potential development in the system of scientific and methodological support 
in the changing context of the additional professional educational system and implementa-
tion  of Federal State Educational Preschool Standard, could be used to set up the activity 
for improving the professional skills of teaching staff. 

Keywords: additional professional educational system, system of advanced training, per-
ception of the personal achievements, professional skills, concept elements, the preschool 
teacher 

For citation: Maidankina N. Yu. Development of the Potential of a Preschool Teacher in the 
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Введение
В условиях геополитических и социально-экономических вызовов Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», национальный проект «Образова-
ние» и др. фокусируют образовательный вектор на создание научно-педагогических, 
организационно-методических условий для разработки эффективных подходов в раз-
витии кадрового потенциала системы дополнительного профессионального образова-
ния [1; 2; 3].

Внедрение «Концепции создания единой федеральной системы научно-методиче-
ского сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» (2020 г.) 
также определяет потребность в изучении подходов к развитию потенциала педагога и 
совершенствованию профессиональных умений в осуществлении педагогической де-
ятельности [4].

Обзор литературы
В системе дополнительного профессионального образования известны труды в 

области теоретического обоснования непрерывного образования личности (Б. С. Гер-
шунский, А. П. Владиславлев, М. И. Махмутов, В. Г. Онушкин др.); подходов в обуче-
нии взрослых (А. В. Даринский, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская и др.); деятельност-
ного подхода к проектированию образовательного пространства (С. Г. Вершловский, 
Э. Ф. Зеер, В. А. Ясвин и др.); технологий мотивации к профессиональной деятель-
ности (И. Я. Зимняя, Ю. Н. Кулюткин, Л. М. Митина, Б. Д. Эльконин и др.), личност-
но-ориентированного обучения (Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.), а также в 
сфере разработки моделей и технологий обучения педагогов в условиях цифровизации 
образования (М. Е. Вайндорф-Сысоева, З. Ю. Кутузова, А. В. Кутузов, И. В. Григорье-
ва) и др. [5; 6; 7; 8; 9].

Проблеме развития потенциала педагога в системе дополнительного образования 
как фактору в повышении качества жизни и совокупности духовных и материальных 
возможностей, способствующих достижению целей, личностных качеств и разновек-
торных проявлений, социальных установок и набора профессиональных умений по-
священы труды О. И. Байдаровой (правовой потенциал как социальное качество на 
интраиндивидном, интериндивидном и метаиндивидном уровнях), Р. Б. Дондоковой 
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(условия развития творческого потенциала учителя и проявление активных жизнен-
ных установок), А. А. Костылевой (профессиональный потенциал как субъектив-
но-личностная и объективная значимость), Л. Л. Лашковой, И. В. Резанович (комму-
никативный потенциал в развитии будущих педагогов), В. В. Соколова (структура и 
элементы личностного потенциала: профессиональный, образовательный, творческий, 
духовный, потенциал работоспособности) и др. [10; 11; 12; 13; 14].

Д. А. Леонтьев в своей концепции рассматривает потенциал как систему индивиду-
альных психологических особенностей, интегральную фундаментальную характери-
стику, отражающую уровень зрелости личности; раскрывает смысловые компоненты 
потенциала педагога. По мнению Д. А. Леонтьева, становление потенциала взаимос-
вязано с процессом индивидуального роста и развитием способности к выбору спо-
собов деятельности. Способность на основе устойчивых внутренних ориентиров и 
смысловых ориентаций действовать для достижения поставленных целей и сохранять 
стабильность деятельности в решении трудных ситуаций. Д. А. Леонтьев полагает, что 
это важнейший компонент потенциала педагога [15].

Анализ современных исследований позволяет выделить общие компоненты потен-
циала и составить диагностическую линейку для выявления уровня сформированно-
сти компонентов потенциала педагога (см. табл. 1).

Таблица 1
Диагностическая линейка компонентов потенциала педагога

Table 1
Diagnostic line of components of the teacher’s potential

Компоненты 
потенциала 

педагога 

Показатели компонентов 
потенциала педагога

Методики, направленные на выявление 
уровня сформированности компонентов 

потенциала педагога

Профессио-
нально-деловой 

компонент 

Владение конструктивными 
умениями

Методика А. А. Костылевой, 
Н. В. Кузьминой, В. В. Соколова

Наличие психолого-
педагогических знаний Анкетирование Д. А. Леонтьева

Наличие собственной 
методической базы, 

владение профессиональ-
ными умениями

Анализ педагогической деятельности

Социально-
педагогический 

компонент 

Коммуникативные умения
Методика ГОКК (групповая оценка 
коммуникативной компетентности) 
М. И. Лукьяновой, Л. Л. Лашковой

Организаторские умения Методика определения уровня 
рефлексивности А. К. Марковой
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Личностный 
компонент Ценностные ориентации

Экспресс-диагностика социальных 
ценностей личности, 

самооценка эмпатических способностей 
Ю. М. Орловой, Ю. Н. Емельяновой;

методика изучения уровня эмпатийных 
тенденций И. М. Юсупова;

диагностика личностных качеств учителя 
В. И. Зверевой

Общекультур-
ный компонент 

Наличие знаний в области 
истории и обществознания, 

социокультурного 
многообразия

Анкетирование Л. М. Захаровой;
методика «Оцените свой творческий 

потенциал» И. Н. Семёнова

В целом, потенциал педагога дошкольной сферы мы понимаем как способность, 
возможность и потребность в совершенствовании профессионально-деловых умений 
и амплификации личностных качеств, обеспечивающих эффективную дошкольную 
практику и достижения в решении различных жизненных ситуаций.

Однако практически отсутствуют исследования, рассматривающие теоретическую 
содержательность и подходы к проблеме развития потенциала педагога в системе на-
учно-методического сопровождения, которые, по существу, при определённых услови-
ях могут составить социокультурный потенциал развития общества и самого педагога.

Материалы и методы
Анализ социальной ситуации и наши наблюдения показывают, что на социаль-

но-педагогическом уровне актуальность исследования формируется из потребности 
общества и дошкольной практики в научно обоснованных подходах к проблеме раз-
вития потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-методического со-
провождения как стратегии в достижении современного качества дошкольного уровня 
образования. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования обусловлена недоста-
точной теоретической изученностью научных подходов к решению проблемы разви-
тия потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-методического сопрово-
ждения как фактора непрерывного развития личности.

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с условиями 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [16], когда наблюдается недостаточная разрабо-
танность практико-ориентированного инструментария для решения задачи развития 
потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-методического сопровожде-
ния. Кроме того, в период реализации Профессионального стандарта педагога выявлена 
потребность в дополнительном обучении специалиста дошкольной сферы с целью ов-
ладения им набором новых, в том числе информационно-коммуникационных, умений, 
освоение которых возможно благодаря внедрению практического инструментария, ори-
ентированного на помощь в выявлении и преодолении профессиональных дефицитов на 
основе функционирования системы научно-методического сопровождения [17].

В связи с вышесказанным цель нашего исследования: разработать основные элемен-
ты концепции развития потенциала педагога дошкольной сферы в системе научно-мето-
дического сопровождения в условиях стандартизации дошкольного образования. 

Задачи исследования ранжированы в следующих направлениях:

2022. Т. 16. № 4 (57). С. 476–493



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ /   

            METHODOLOGY AND TECHNIQUES 
          OF PROFESSIONAL EDUCATION

481“PEDAGOGICAL SCIENCES” SECTION

– на основе анализа нормативной базы современного российского образования, 
психолого-педагогической и методической литературы, в том числе в области до-
школьной педагогики и дошкольного образования, представить теоретико-методоло-
гическое обоснование проблемы развития потенциала педагога дошкольной сферы в 
системе научно-методического сопровождения;

– выявить предпосылки, раскрыть сущность и особенности развития потенциала 
педагога дошкольной сферы; 

– определить роль и значение в развитии потенциала педагога дошкольной сферы 
системы научно-методического сопровождения.

Новизна исследования состоит в теоретико-методологическом обосновании и раз-
работке основных элементов концепции развития потенциала педагога дошкольной 
сферы в системе научно-методического сопровождения в условиях стандартизации 
дошкольного образования. 

Наше исследование включает в себя несколько последовательных этапов: 
1 этап – изучение нормативной базы современного российского образования, пси-

холого-педагогической и методической литературы, в том числе в области дошкольной 
педагогики и дошкольного образования по теме развития потенциала педагога;

2 этап – уточнение компонентов структуры потенциала и набора профессиональ-
ных умений воспитателя, проведение диагностического обследования по выявлению 
особенностей восприятия педагогами дошкольной организации личных достижений, 
взаимосвязи развития личных достижений и профессиональных умений, влияния на 
непрерывное развитие потенциала педагога. 

3 этап – разработка основных элементов концепции развития потенциала педагога 
дошкольной сферы в системе научно-методического сопровождения; 

4 этап – внедрение разработанных материалов в практику;
5 этап – корректировка и анализ результатов исследования. 

Результаты исследования
На первом этапе исследования особо мы сосредоточились на изучении подходов 

к проблеме проектирования системы научно-методического сопровождения. Анализ 
нормативной базы современного российского образования, психолого-педагогиче-
ской и методической литературы показывает, что трансформация образовательной 
инфраструктуры дополнительного профессионального образования, цифровизация, 
стандартизация образования и обусловленные этими процессами изменения подходов 
к моделям обучения педагогов выступают тенденциями в проектировании системы 
научно-методического сопровождения, отвечающей современным векторам развития 
отечественного образования.

Предпосылкой в создании системы научно-методического сопровождения педаго-
гических работников служит потребность в выявлении и преодолении проблем в моде-
лях обучения педагога для разработки эффективных подходов в развитии потенциала 
и совершенствовании профессиональных умений. 

В целом, научно-методическое сопровождение представляет систему взаимосвязан-
ных, интегрированных и относительно самостоятельных субъектов научно-методиче-
ской деятельности, циклично сфокусированных педагогических событий и ситуаций, 
форм и методов, установок и условий, способствующих непрерывному профессио-
нально-личностному развитию педагога. 

Важно понимать, что научно-методическое сопровождение педагога дошкольной 
сферы как комплекс деятельности направлен на совершенствование профессиональ-
ных умений в области воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста 
в формате курсов повышения квалификации, вне формальных сроков обучения и в 
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условиях самообразования [18; 20].
На втором этапе исследования с целью выявить предпосылки, раскрыть сущность 

и особенности развития потенциала педагога дошкольной сферы нами был проведён 
комплекс мероприятий на базе Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета им. И. Н. Ульянова. Деятельность осуществлялась в течение учебного года (2021–
2022 гг.), 84 слушателя прошли обучение по программе повышения квалификации.

В экспериментальную выборку были включены основные категории педагогиче-
ских кадров дошкольной сферы – воспитатели групп раннего возраста и дошкольных 
групп, педагоги, осуществляющие дополнительное образование в ДОО, музыкальные 
руководители и инструкторы по физической культуре (см. табл. 2) 

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей экспериментальной выборки

Table 2
Comparative analysis of the indicators of the experimental sample

Категории педагогов 

Показатели экспериментальной выборки

Пол, 
ж/м

Возраст,
количество 

лет

Образование, высшее по профи-
лю (ВО), среднее профессиональ-

ное образование (СПО)

Педагоги групп раннего 
возраста ж 42–66 СПО

Педагоги дошкольных групп ж 25–60 ВО, СПО

Специалисты, осуществляю-
щие организацию дополни-

тельного образования
ж 38–55 ВО, СПО

Специалисты (музыкальные 
руководители, инструкторы 

по физической культуре)
ж 40–58 СПО

В целом, сравнительный анализ категорий педагогических кадров эксперименталь-
ной выборки отражает общие тенденции в системе дошкольного образования (половая 
принадлежность, широкий возрастной диапазон, уровни СПО и ВО).

Как правило, диагностические исследования проводятся на предмет выявления 
профессиональной специфики деятельности педагога. Однако, основываясь на поло-
жении о том, что становление личности и развитие потенциала не может рассматри-
ваться вне социума, а возникновение новых возможностей открывает и новые условия 
для развития потенциала личности, нами была поставлена задача организовать опрос 
обучающихся по программе повышения квалификации (КПК) воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций (ДОО), касающийся выявления особенностей вос-
приятия педагогами личных достижений, взаимосвязи развития личных достижений 
и профессиональных умений, влияния на непрерывное развитие потенциала педагога. 

Проведённый опрос касался восприятия педагогами личных достижений. Особо 
следует отметить, что выявленные личные достижения указывались респондентами 
самостоятельно и воспринимались ими как целенаправленная и осознанная деятель-
ность в оптимизации личных резервов и ресурсов. Полагаем, что анализ особенностей 
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восприятия педагогами личных достижений позволяет выявить круг проблем, оказыва-
ющих влияние на развитие потенциала, и определить подходы в организации системы 
научно-методического сопровождения воспитателя. Ответы респондентов соотнесли с 
показателями «важно в значительной степени», «важно в некоторой степени», «важно 
в минимальной степени» (табл. 3).

Таблица 3
Особенности восприятия педагогами дошкольной организации личных достижений, 

оказывающие влияние в развитии потенциала (%)
Table 3

Specific features of the perception of personal achievements by teachers of preschool organi-
zation, which affect the development of potential (%)

Личные достижения
Важно в 

значительной 
степени

Важно в неко-
торой степени

Важно в 
минимальной 

степени

1. Успехи детей 67 33 0

2. Покупка жилья, квартиры для 
семьи 85 8 7

3. Строительство дома 3 10 87

4. Покупка автомобиля, новый авто-
мобиль 35 38 27

5. Приобретение дачного участка 15 21 64

6. Путешествия 45 42 13

7. Получение дополнительного обра-
зования, дополнительное обучение 13 34 53

В ответе на первый вопрос 67 % и 33 % соответственно опрошенных отметили, что 
успехи детей (собственных и воспитанников ДОО) относят к личным достижениям 
«важно в значительной степени» и «важно в некоторой степени». Овладение воспи-
танниками навыками самообслуживания (одевание, раздевание, приём пищи и т. п.), 
правильное, без дефектов, звукопроизношение, развитие компонентов связной речи, 
формирование игровой деятельности опрошенные воспринимают как важное личное 
достижение. Положительные результаты диагностики обучения и развития детей в ос-
воении образовательной программы и программ дополнительного образования, уча-
стие в детских конкурсах и проектах педагоги также воспринимают в качестве важных 
личных достижений, что свидетельствует о взаимосвязи развития личных и професси-
ональных составляющих в деятельности воспитателя. 

К восприятию личных достижений респонденты относят и успехи собственных 
детей, связанные с выбором профессии, обучением, карьерой, установлением дове-
рительных отношений в семье и др. Речь идёт не только о финансовой поддержке де-
тей, что, судя по ответам респондентов, достаточно частое явление, но и о поддерж-
ке семейных, культурных, национальных традиций и ценностей. В индивидуальных 
беседах респонденты отмечали, что успехи собственных детей во многом влияют на 
действия и приоритеты в семейной жизни и профессии.

В качестве личных достижений один из респондентов указывает на опыт разведения 
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пород декоративных кур («лекбары», «кохинкины», «бентамки» и др.), и его примене-
ние в дошкольной практике для воспитания у дошкольников бережного и заботливого 
отношения к природе. Другой респондент в качестве личных достижений рассматривает 
занятия шитьём (украшения для дома) в «лоскутной» технике и использование в орга-
низации театрально-игровой деятельности в группе, что также свидетельствует о взаи-
мопроникновении личных и профессиональных составляющих в развитии потенциала. 
В опросе мы не выявили ответы, отражающие традиционные занятия педагогов ДОО, 
такие как цветоводство, овощеводство, вязание. По-видимому, занятия сохранились, но 
их респонденты не рассматривают как важные личные достижения за текущий период. 

В целом, анализ ответов о восприятии респондентами личных достижений демон-
стрирует возросший экономический аспект, что отвечает реалиям современной жизни. 
Это косвенно подтверждают ответы на второй, третий, четвёртый и пятый вопросы. 
Так, 85 % опрошенных подтвердили, что покупка жилья, квартиры связана с финансо-
вым участием в улучшении жилищных условий детей и семьи в целом. Респонденты 
считают программы ипотечного кредитования населения фактором в улучшении усло-
вий жизнедеятельности. 

Для респондентов, проживающих в городской среде, ответ о строительстве дома 
оказался в меньшей степени важным (87 %). Однако 13 % педагогов, проживающих в 
сельской местности, отметили, что в качестве восприятия личных достижений строи-
тельство дома рассматривают как «важно в значительной степени» и «важно в некото-
рой степени» больше (3 % и 10 % соответственно).

В ответе на шестой вопрос о восприятии путешествий в качестве личных достиже-
ний были получены ответы соответственно 45 %, 42 %, 13 % «важно в значительной 
степени», «важно в некоторой степени» и «важно в минимальной степени». Таким об-
разом, 87 % опрошенных воспринимают путешествия как показатель удовлетворения 
социальных и культурных потребностей и важное личное достижение. К сожалению, 
в ответах нам не удалось отследить «связь» путешествий и возможность расширения 
рамок профессиональной деятельности и совершенствования профессиональных уме-
ний, их влияние на развитие потенциала.

В ответе на вопрос о получении дополнительного (второго) образования и дополни-
тельного обучения получили 13 % «важно в значительной степени», 34 % «важно неко-
торой степени». Однако 65 % респондентов ответили «важно в минимальной степени». 
Полагаем, что, поскольку опрошенные имеют базовое образование по дошкольному 
профилю и достаточную по времени практику работы с детьми дошкольного возраста, 
в этих ответах респонденты выражают некоторую педагогическую усталость, прояв-
ляют недостаточное осознание важности приобретения набора новых профессиональ-
ных умений. Кроме того, считаем, что эти ответы свидетельствуют о необходимости 
изменений подходов в обучении воспитателей для непрерывного пополнения рабочего 
кейса современными профессиональными умениями. 

В то же время в ответах мы наблюдали, что чем выше статус воспитателя, напри-
мер, победитель профессионального конкурса, деятельность в инновационном режи-
ме, «педагог-наставник», «педагог-методист» и др., тем серьёзнее озабоченность в 
восприятии личных достижений и способах обучения для совершенствования профес-
сиональных умений и развития потенциала. Данная категория респондентов выража-
ет мнение о необходимости непрерывного наращивания профессиональных умений и 
проявляет готовность в условиях дополнительного обучения применять новые практи-
ки, в том числе в области ментальной арифметики, формирования предпосылок функ-
циональной грамотности, финансовой культуры и др.

Таким образом, анализ ответов о восприятии педагогами личных достижений, ока-
зывающих влияние на совершенствование профессиональных умений и развитие по-
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тенциала воспитателя ДОО свидетельствует, что респонденты испытывают сложности 
с анализом особенностей восприятия личных достижений, их взаимосвязи с развитием 
профессиональных умений, в связи с чем возникает потребность в уточнении компонен-
тов структуры потенциала и собственно набора профессиональных умений воспитателя. 

На втором этапе для решения задач нашего исследования нам потребовалось допол-
нительно изучить труды учёных: Л. М. Захаровой, Н. В. Кузьминой, М. И. Лукьяновой, 
А. К. Марковой, И. Н. Семёнова, Н. Н. Плужниковой, А. Ю. Чередниковой  и др. [19] и 
уточнить профессиональные умения, актуализация которых позволит определить стра-
тегию деятельности в развитии потенциала воспитателя дошкольной сферы в системе 
научно-методического сопровождения. 

Доступность и высокая конкурентоспособность специалистов IT-сферы побуждает 
к изучению подходов в формировании профессиональных умений. Мы предположили, 
что подходы, которые используют в IT-сфере при формировании набора профессио-
нальных умений специалистов, могут быть использованы и в педагогической практи-
ке, в том числе дошкольной. Первый набор hard skills (ручные навыки) содержит базу 
профессиональных умений для решения основных «технических» задач. Полагаем, 
что в системе дошкольного образования базу hard skills уместно классифицировать в 
две группы: умения осуществлять уход и присмотр за детьми (умывание, приём пищи, 
одевание, раздевание, организация прогулки и др.) и умения осуществлять образова-
тельную деятельность в группе, например, с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников развивать общение, игровой и познавательно-исследова-
тельский виды деятельности, конструирование и т. п. Считаем, что в системе дошколь-
ного образования оба набора hard skills являются равнозначными.

Второй набор soft skills – гибкие надпрофессиональные умения – непосредственно 
не связан с должностными обязанностями и инструкциями. Однако, по мнению ис-
следователей и практиков, именно овладение набором soft skills во многом является 
определяющим в развитии и оценке профессиональной деятельности специалиста. 
Современная дошкольная практика ставит воспитателя в ситуацию социального пар-
тнёрства с субъектами образовательных отношений: педагогами, воспитанниками и их 
родителями, общественностью, – и востребует набор – soft skills – умений оперативно 
вступать в контакт, вместе определять и достигать запланированные цели, умело ре-
шать «неожиданно» возникающие и требующие профессионального решения задачи, 
поддерживать комфортные эмоциональные отношения и выстраивать конструктивный 
диалог с окружающими и др. Специалисты IT-сферы в набор soft skills включают и self 
skills (менеджмент-умения) – формировать цели личной эффективности в професси-
ональной деятельности, проектировать индивидуальный маршрут профессионально-
го развития, достигать высокого уровня профессионального мастерства. Например, в 
системе дошкольного образования мы наблюдаем тенденцию, которую возможно от-
нести к освоению self skills, например, в дополнительном обучении помощников вос-
питателей с целью перевода их в должность «воспитатель», обучение в магистратуре 
воспитателей ДОО для повышения уровня образования и перевода в старшие воспи-
татели и т.п. 

Вышесказанное позволило нам на этом этапе исследования спроектировать про-
фессионально-деловой, социально-педагогический, личностный, общекультурный, 
региональные компоненты потенциала и набор профессиональных умений в компо-
нентах потенциала (см табл. 4).
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Таблица 4
Компоненты структуры потенциала и набор умений педагога дошкольной сферы

Table 4
Components of the structure of potential and a set of skills of a preschool teacher

Компоненты структуры 
потенциала 

Набор умений педагога в компонентах 
структуры потенциала

Профессионально-деловой компонент 
(professional component) характеризует 
степень профессионализма педагога

В работе с нормативной, психолого-педагоги-
ческой и методической литературой находить 

решение задач для улучшения профессиональной 
деятельности

В соответствии с целевыми ориентирами совре-
менного этапа дошкольного образования планиро-
вать необходимые профессиональные действия, в 
том числе информационно-технические, приме-
нять апробированные образовательные техноло-

гии 

С учётом социальной ситуации разрабатывать 
образовательные, в том числе индивидуальные, 
программы и маршруты, программы воспитания

Оценивая развивающий потенциал социума и со-
циальных партнёров, проектировать и расширять 
образовательное социокультурное пространство 

дошкольной организации

Социально-педагогический компонент 
(soft component) определяет возмож-

ность конструктивного диалога с субъ-
ектами образовательных отношений 

Организовывать эффективное профессиональное 
общение, проявлять педагогический такт

Развивать продуктивные связи, ориентированные 
на достижение целей и задач образовательной 

программы ДОО

Конструировать перспективы в отношениях с 
субъектами образовательных отношений

Личностный компонент (personality 
component) рассматривают в аспекте 
ценностных духовно-нравственных 
установок и ориентиров общества

Быть конкурентоспособным, ответственным в 
профессиональной деятельности 

Объективно оценивать результаты своего педаго-
гического труда, способность к самокритике

Проявлять культуру собственного инвестирования

Реализовать технологии личностного роста

Общекультурный компонент (cultural 
component) отражает общекультурный 

уровень 

Воспринимать и оценивать окружающее с точки 
зрения отечественного культурного опыта, духов-

ных, семейных, национальных ценностей

Осознавать и удовлетворять потребность в по-
стоянном развитии в области культуры и видах 

творчества
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Региональный компонент (regional 
component) предполагает реализацию 

профессиональной деятельности с учё-
том региональных социокультурных 

особенностей и традиций

Отражать в практике региональные социокультур-
ные и национальные ценности и традиции

Не имея цель представить в данной статье результаты диагностики в формировании 
компонентов потенциала и набора профессиональных умений воспитателей, на треть-
ем этапе исследования мы приступили к решению главной задачи исследования – про-
ектированию основных элементов концепции развития потенциала педагога дошколь-
ной сферы в системе научно-методического сопровождения. Особенностью концепции 
является уточнение понятия и компонентов структуры потенциала педагога, целей и 
подходов в его развитии, а также выявление предпосылок и тенденций, формирование 
целей, задач и подходов в создании системы НМС, ориентированной на развитие по-
тенциала педагога дошкольной сферы. 

Основные элементы концепции развития потенциала педагога дошкольной сферы 
в системе научно-методического сопровождения представлены в таблице (см. табл. 5). 

Таблица 5
Основные элементы концепции развития потенциала педагога дошкольной сферы в 

системе научно-методического сопровождения
Table 5

The main elements of the concept of development of the potential of a preschool teacher in 
the system of scientific and methodological support

Элементы концепции раз-
вития потенциала педагога 
дошкольной сферы в систе-

ме научно-методического 
сопровождения (НМС)

Содержание

Понятие «потенциал», его 
компоненты

Потенциал как ресурс и резерв в развитии личности педа-
гога. Трансформация, цифровизация и стандартизация

системы образования открывают широкие возможности 
для решения задачи в развитии потенциала педагога, на-

полнении компонентов структуры потенциала (профессио-
нально-деловой, социально-педагогический, личностный, 

общекультурный, региональный компоненты) и набора 
необходимых умений современного воспитателя ДОО

Предпосылки в создании си-
стемы научно-методического 

сопровождения (НМС)

Потребность в выявлении и преодолении проблем в до-
полнительном профессиональном образовании и моделях 
обучения педагога для разработки подходов в совершен-

ствовании профессиональных умений специалиста 

Тенденции в создании систе-
мы научно-методического 
сопровождения педагога

Трансформация образовательной инфраструктуры допол-
нительного профессионального образования, цифровиза-

ция, стандартизация дошкольного уровня образования
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Предпосылки создания кон-
цепции развития потенциала 

педагога дошкольной сферы в 
системе научно-методического 

сопровождения

Геополитические, идеологические, социальные, демогра-
фические, информационные, технологические вызовы. 
Открытие новых возможностей и новых условий для 

профессиональной деятельности. Реализация социального 
заказа и запрос родителей на качественное образование 

для обеспечения достойного будущего детей. Ориентация 
общественности на доверительное отношение к опыту 

практиков и движение в создании профессиональных объ-
единений на основе добровольности участия

Цель создания концепции 
развития потенциала педагога 
дошкольной сферы в системе 
научно-методического сопро-

вождения

Разработка структуры и механизма НМС педагога 
дошкольной сферы на основе вариативности моделей 

обучения педагога, интегрирующих КПК, методическую 
деятельность на базе муниципальных образований и до-
школьных организаций, самообразование педагога ДОО

Задачи создания концепции 
развития потенциала педагога 
дошкольной сферы в системе 
научно-методического сопро-

вождения

Решение организационно-педагогических, кадровых, мето-
дических задач в НМС педагога дошкольной сферы

Особенности подхода в раз-
витии потенциала педагога 

дошкольной сферы в системе 
научно-методического сопро-

вождения

В настоящее время движение в развитии профессио-
нальных объединений в различных сферах экономики, 

промышленности, бизнеса усиливается, поскольку они от-
вечают целям и задачам экономического продвижения об-

щества, начинают занимать серьёзные позиции и в системе 
профессионального роста специалиста, поскольку облада-
ют серьёзным набором эффективных практик. Подходом в 
решении задачи в развитии потенциала педагога дошколь-
ной сферы в системе научно-методического сопровожде-

ния является формирование и развитие профессиональных 
объединений педагогов дошкольной сферы (ассоциаций, 

творческих лабораторий, педагогических площадок)

Научные подходы в развитии 
потенциала педагога ДОО в 

системе научно-методического 
сопровождения 

Системный, культурологический, деятельностный, регио-
нальный, индивидуальный подходы

Индивидуальный подход в 
развитии потенциала педагога 

ДОО в системе научно-ме-
тодического сопровождения 

предполагает

Конструирование персонифицированной матрицы 
личностно-профессионального роста педагога для 

развития возможностей в определении 
профессионального маршрута
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Развитие технологий взаимодействия с субъектами 
образовательных отношений для совершенствования 

набора профессиональных умений, в том числе 
«равный – равному», «лучший – равному»

Формирование у педагога культуры инвестирования 
и стимулирование развития конкурентоспособности 

субъекта в профессиональной деятельности 

Усиление ответственности педагога в самообразовании, 
саморазвитии, самореализации в профессиональной 

деятельности

Партнёры

База научных и промышленных учреждений, учреждения 
высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, профессиональные объединения педагогов как ресурс 

в развитии потенциала в системе НМС

Гибридные модели обучения 
в развитии потенциала 

педагога дошкольной сферы 
в системе НМС

Интеграция традиционной (вертикальной) и новой 
(горизонтальной) моделей обучения в развитии 

потенциала педагога в системе НМС на основе формиро-
вания института профессиональных объединений. 

Формирование точек роста в НМС педагога

Заключение
Таким образом, в условиях изменений системы дополнительного профессиональ-

ного образования и стандартизации дошкольного образования материалы исследо-
вания представляют основные элементы концепции развития потенциала педагога 
дошкольной сферы в системе научно-методического сопровождения для достижения 
качества образовательной деятельности. Перспектива исследования состоит в перехо-
де к следующим этапам для внедрения разработанных материалов в практику, коррек-
тировки и анализа результатов. 

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация. Введение. В статье представлен анализ факторов, условий и особенно-
стей, оказывающих влияние на повышение эффективности мотивации труда педаго-
гов. Рассмотрены проблемы моральной мотивации профессиональной деятельности 
преподавателей высших учебных заведений.
Методы исследования. На основе анализа анкетной профессиограммы были выяв-
лены основополагающие мотивы, определяющие эффективность стимулирования 
педагогов в профессиональной деятельности. В ходе проведённого исследования ис-
пользовались следующие методы: анализ методической литературы, педагогическое 
наблюдение, эксперимент.
Результаты исследования. Определено, что стимулы морального характера (отно-
шение к трудовой деятельности как личностно значимой ценности, в аспекте удов-
летворения от выполненной работы, внутреннем комфорте, морально-психологиче-
ском климате в педагогическом коллективе и др.) являются значимыми для 35,4 % 
преподавателей.
Заключение. Были определены виды морального стимулирования и ранжированы по 
мере их значимости для педагогов. Определено, что нематериальные стимулы труда 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений коррелируют в 
зависимости от возраста педагога и стажа работы.

Ключевые слова: мотивация, стимулы труда, педагог высших учебных заведений, 
критерии мотивации, профессиональный статус
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Abstract. Introduction. The paper presents an analysis of the factors, conditions, and specif-
ic features that affect the effectiveness of the motivation of teachers. The problems of moral 
motivation of professional activity of teachers of higher educational institutions are consid-
ered. 
Research methods. The analysis of the questionnaire-based job profile diagram has revealed 
the fundamental motives that determine the effectiveness of stimulating teachers in profes-
sional activity. The study relies on the analysis of methodological literature, pedagogical 
observation, and experiment.
Results of the research. The findings indicate that the moral incentives (attitude towards 
work as a personally significant value in terms of satisfaction from the work performed, inner 
comfort, moral and psychological climate in the teaching team, and others) are significant 
for 35.4 % of teachers. 
Conclusion. The study has determined the types of moral incentives and ranked them ac-
cording to their importance for teachers. Various non-material incentives for the work of 
the teachers of higher educational institutions have been shown to depend on the age of the 
teacher and work experience.
 
Keywords: work incentives, motivation, needs, value orientations, teacher, professional status

For citation: Rusakov A. A., Kuzekevich V. R. Moral Motivation for Professional Activity of 
University Teachers. Pedagogicheskiy IMIDZH = Pedagogical IMAGE. 2022; 16(4): 494-
501. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2022-16-4-494-501

Введение
Одной из актуальных проблем в процессе организации педагогической деятельно-

сти высшего образования является стимулирование конкретного педагога к выполне-
нию своих трудовых обязанностей. 

Смена образовательной парадигмы высшего образования определила необходи-
мость качественной переоценки как педагогической деятельности, так и личностных 
качеств педагога в контексте целого ряда компетенций: широта предметной грамот-
ности, творческого педагогического самовыражения, психологической подготовленно-
сти, умения использовать альтернативные формы обучения и др. [1; 2]. 

Пожалуй, самой главной задачей, стоящей перед руководителем структурных под-
разделений (деканом или заведующим кафедрой), является стимулирование педагогов 
к активному, творческому выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Обзор литературы
Ряд авторов, в число которых входят С. С. Битюкова, Е. А. Добролюбов, С. В. Кир-

дянкина, в своих работах доказывают, что принуждение педагогических работников 
не может являться инструментом побуждения педагогов к продуктивной, творчески 
направленной профессиональной деятельности [3; 4; 5]. 

В работах Л. А. Черкасовой [1] мы находим, что мотивация профессионального раз-
вития педагога имеет иерархическую структуру, при этом является специфическим ин-
тегральным психологическим образованием. Мотивация профессионального развития 
включает в себя внутренние побуждения: 1) смысложизненные ориентации; 2) цели, 
профессиональные ценности и смыслы; 3) потребность быть компетентным. 

Процесс стимулирования педагогов определяется рядом составляющих: интересы, 
мотивы, потребности, ценностные ориентации самих педагогов. 

Стимулирование труда педагога во многом обусловлено удовлетворением как мате-
риальных, так и моральных, личностных, социальных и других потребностей, а также 
мотивационной поддержкой педагога [6; 7; 8]. 
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Мотивационная поддержка педагога во многом обусловлена рядом взаимодопол-
няющих факторов: материальным стимулированием; повышением самооценки за счёт 
морального стимулирования; профессиональным самосовершенствованием и само-
развитием педагога; демонстрация личностных и профессиональных достижений пе-
дагогов; приданием образовательному процессу личностно значимой парадигмы, а в 
конечном счёте удовлетворением социальных и личностных потребностей [1; 9].

При этом немаловажное значение в процессе повышения эффективности профес-
сиональной деятельности в образовании имеет мотивационная составляющая. Мы 
согласны с теорией мотивов и потребностей трудовой деятельности, предложенной 
В. Г. Асеевым [10]: 

– мотивация должна быть направлена на определённые достижения в стремлении 
повысить способности, умения, компетентности;

– критериями мотивации являются успешность или неуспешность;
–  трудовая деятельность приводит или не приводит к достижению цели.
Определено, что мотивация профессиональной деятельности реализуется в двух 

аспектах – направленная на избегание неудач и достижение успеха. Данная концепция 
определяет профессиональную самореализацию каждого педагога в аспекте ведущего 
мотива, а именно мотива достижения успеха и мотива избегания неудачи [11; 7; 8]. 
Ярко выраженная мотивационная интенция на повышение профессиональной компе-
тенции педагога позволяет добиться более значимых профессиональных результатов. 

Мотивированный педагог определяет профессионально значимые задачи, пути и 
способы их реализации, дополнительные стимулы и, как правило, становится более 
профессионально успешным [7; 2].

Реалии сегодняшнего дня таковы, что трудовая деятельность перестала быть ин-
струментом физического выживания человека. В связи с этим всё большее значение 
имеют социальные потребности и стимулы нематериальной сферы. Это во многом ста-
новится определяющим профессиональную мотивацию. 

Другим важным фактором изменения мотивационной составляющей трудовой дея-
тельности является изменение самой профессионально-педагогической деятельности 
(необходимость расширения профессионального кругозора, рефлексивного осмысле-
ния педагогических методик, повышение профессионального мастерства, профессио-
нальной мобильности и т. п.). 

В связи с этим профессионально значимые мотивы педагога во многом определя-
ются стремлением профессионально-личностного роста и, как следствие, расширяют 
диапазон стимулов [5; 11; 12]:

1. Уровень заработной платы. Необходимо выстраивать систему дифференциации 
оплаты труда с учётом личного вклада отдельно взятого педагога. 

2. Возможность повышения профессионального статуса за счёт профессиональный 
роста, переподготовки и повышения квалификации, распространения опыта своей ра-
боты через выступления на научных и методических семинарах и конференциях, засе-
даниях кафедры, факультета и т. п.

3. Организационное стимулирование (удобное расписание, снижение психологи-
ческой напряжённости, комфортные взаимоотношения в педагогическом коллективе 
между педагогами и руководством, социальная защищённость и т.п.). 

4. Стимулы морального характера (отношение к трудовой деятельности как личност-
но значимой ценности, в аспекте удовлетворения от выполненной работы, внутреннем 
комфорте, морально-психологическом климате в педагогическом коллективе и др.). 

Материалы и методы
В нашем исследовании приняли участие 105 преподавателей вузов: в возрасте от 31 

до 73 лет; мужчины – 32 человека, женщины – 53; педагогический стаж от 6 до 41 года.
Целью исследования было определение стимулов морального характера, влияю-
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щих на притязания преподавателей в профессиональной деятельности. 
Респондентам была предложена анкета, в которой определены виды морального 

стимулирования (табл. 1). 
Таблица 1

Анкета определения морального стимулирования педагогов 
(А. А. Русаков, В. Р. Кузекевич)

Table 1
Questionnaire for determining the moral stimulation of teachers

(A. A. Rusakov, V. R. Kuzekevich)
№ Вид морального стимулирования Нет Вероят-

нее, нет
Вероят-
нее, да

Да

-2  -1 1 2
1 Публичная похвала
2 Создание более комфортных условий трудо-

вой деятельности при условии выполнения 
дополнительной работы (удобное расписа-
ние и др.)

3 Демонстрация индивидуальных достиже-
ний (научные командировки, экстраполяция 
опыта на научных и научно-практических 
конференциях, публикация статей в научных 
журналах и сборниках и т.д.)

4 Возможность повышать профессиональную 
квалификацию (направление на обучение в 
целях повышения профессиональной квали-
фикации по различным направлениям педа-
гогической деятельности и т. д.)

5 Передача дополнительных полномочий (на-
значение заместителями кафедры по воспи-
тательной, научной, профориентационной 
работе и др.)

6 Степень признания профессионализма кол-
легами, родителями, обучающимися

7 Педагогическая поддержка администрацией 
образовательного учреждения

Результаты исследования
Анонимное анкетирование показало, что только 12,5 % преподавателей вуза соглас-

ны выполнять дополнительные обязанности без стимулирования. При материальном 
стимулировании дополнительные обязанности готовы выполнять 82,8 % педагогов; 
при моральном стимулировании – 35,4 %; при других видах стимулирования (воз-
можность повышения профессионального статуса, организационные аспекты и т.д.) 
– 48,3 %. 
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Рисунок 1. Результаты анкетирования стимулов морального характера у преподавателей 

вуза
Figure 1. Results of a survey of moral incentives in university teachers

Анализ результатов анкетирования позволил сделать выводы (рис. 1):
Категория 1. Публичная похвала является важной категорией в аспекте мораль-

ного стимулирования для преподавателей до 30 лет, с возрастом этот показатель 
линейно снижается. Для преподавателей старшего возраста (65+) публичная похва-
ла как моральный стимул является самым незначимым у мужчин (-0,9), у женщин 
(-1,1).

Категория 2. Создание более комфортных условий трудовой деятельности не яв-
ляется значительным стимулом для преподавателей полярных возрастных групп до 
30 лет у мужчин и женщин (-1,0) и старше 65 лет у мужчин (-1,1), у женщин (-1,0). 
Наиболее существенным мотиватором данная категория является для преподавателей 
диапазона 31–40 и 41–50 лет (1,1).

Категория 3. Демонстрация индивидуальных достижений как дополнительный сти-
мул является значимым для преподавателей среднего возрастного диапазона, при этом 
мужчины более амбициозны, чем женщины: 31–40 лет у мужчин (1,6), у женщин (1,4), 
в возрасте 41–50 лет (1,4) и (1,3) соответственно.

Категория 4. Возможность повышать профессиональную квалификацию считают 
важным моральным стимулом преподаватели 31–40 лет как среди мужчин, так и жен-
щин. Дальше с возрастом этот показатель линейно снижается до отрицательных зна-
чений.

Категория 5. Передачу дополнительных полномочий значимым стимулом считают 
преподаватели всех категорий, за исключением самых молодых. При этом у мужчин и 
женщин примерно одинаковые притязания.

Категория 6. Степень признания профессионализма коллегами, родителями, обуча-
ющимися оказался самым существенным видом морального стимулирования как для 
мужчин, так и для женщин от (1,4) до (1,9).

Категория 7. Педагогическая поддержка администрацией образовательного учреж-
дения имела самый большой разброс в ответах респондентов. Преподаватели отдель-
ных возрастных категорий определяли этот вид морального стимулирования от 1,8 до 
-1,6. 

Обсуждение и заключение
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что стимулирование педагога является важ-

ным инструментом повышения результативности образовательного процесса. 
Уровень притязаний в профессиональной деятельности у мужчин и женщин не 

имел достоверных различий (Р≤0.05).
Стимулы морального характера будут работать при выполнении определённых ус-

ловий:
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– разработанные и принятые всем педагогическим коллективом критерии мораль-
ного стимулирования;

– использование разноплановых форм морального стимулирования;
– подкрепление морального стимулирования материальными поощрениями;
– рефлексивный анализ эффективности определённых форм стимулирования и кор-

рекция их в случае необходимости;
– своевременное и широкое информирование всего коллектива о поощрении каж-

дого педагога.
При этом любые формы стимулирования не будут эффективны без следующих со-

ставляющих:
– дифференциация стимулирования в зависимости от значимости выполненной ра-

боты отдельного педагога;
– определённое поощрение за все виды профессиональной деятельности (учебную, 

внеучебную, воспитательную работу, дополнительные поручения, творческую иници-
ативу и др.);

– уверенность педагога в поощрении при выполнении им определённой работы;
– понятная и принятая всем педагогическим коллективом система оценивания и 

поощрения за конкретную работу.
Моральное стимулирование должно строиться на основе широкого спектра моти-

вационных воздействий и осуществляться на целостной, постоянной и справедливой 
основе. 
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Аннотация. 
Введение. Ретроспективный анализ научных работ, опубликованных в рецензируемых 
ведущих отечественных, зарубежных педагогических журналах и других научно-ме-
тодических изданиях, доказал актуальность и значимость рассмотрения вопроса 
подготовки будущего педагога сельской школы. Анализ учебных планов педагогических 
направлений подготовки в системе среднего профессионального обучения и вуза пока-
зал, что действующая программа не в полной мере учитывает состояние и уровень 
компетенций будущих педагогов, необходимый для осуществления педагогической 
деятельности в условиях сельской среды. Большинство учебных дисциплин препода-
ётся без учёта специфических условий и особенностей работы в сельской школе [17]. 
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью подготовки педаго-
гических кадров сельской школы и отсутствием модели реализации данной подготов-
ки. С учётом этого обстоятельства в статье представлен авторский план работы, 
направленный на формирование готовности будущих педагогов к осуществлению пе-
дагогической деятельности в условиях сельской среды. В соответствии с этим цель 
статьи заключается в обобщении педагогического опыта по вопросам подготовки 
будущего педагога сельской школы, на примере Ангарского педагогического колледжа. 
Материалы и методы. В ходе исследования были реализованы следующие методы: 
метаанализ научной, психолого-педагогической литературы по вопросам подготовки 
педагогических кадров сельской школы, педагогическое наблюдение, беседа, анкети-
рование, интервьюирование представителей/работодателей из сельской школы. Вы-
делены актуальные направления педагогической работы в области подготовки буду-
щего педагога сельской школы. К таковым относится:1) теоретическая подготовка 
(внедрение в комплекс учебных дисциплин содержательного материала, учитывающе-
го специфику сельской среды); 2) практическое применение полученных знаний, умений 
(создание педагогических условий для накопления педагогического опыта професси-
ональной деятельности у студентов педагогического колледжа в условиях сельской 
школы); 3) самосовершенствование/самопознание личности будущего педагога (три-
ада его действий – «мыслить – планировать – находить»; «осмысливать – действо-
вать – обосновывать»; «поступать – диагностировать – устанавливать» [12, с. 74]). 
В статье представлено описание программы практической работы, направленной на 
овладение будущими педагогами общими и профессиональными компетенциями в об-
ласти реализации педагогической деятельности в условиях сельской среды. 
Результаты исследования. На основании полученных данных был разработан курс 
по выбору «Школа как социокультурный и просветительский центр села». По резуль-
татам анкетирования, активного педагогического наблюдения сформирована группа 
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студентов, преимущественно с высоким и средним уровнем готовности к педагоги-
ческой деятельности в условиях сельской среды. Группа включала 43 студента с 1 
по 4 курс специальности «Преподавание в начальных классах» Ангарского педагоги-
ческой колледжа и его филиала в г. Усолье-Сибирское. Программу курса составили 
такие мероприятия, как: учебное занятие, семинар-практикум, внеучебное мероприя-
тие (праздник, концерт, фестиваль, развлекательная программа, конкурс, выставка, 
акция) и др. В статье изложены примеры учебных занятий с подробным описанием 
особенностей их подготовки, структуры, методов и форм взаимодействия со всеми 
участниками педагогического процесса. Особое внимание автор уделяет результатам 
работы будущих педагогов сельской школы в период прохождения производствен-
ной практики преимущественно в сельской местности (Ангарский городской округ, 
Усольский, Черемховский, Катангский, Жигаловский, Эхирит-Булагатский и другие 
районы). В завершение программы курса было организовано итоговое анкетирование 
участников группы. Сравнительный анализ показал следующие результаты: а) сни-
зился процент студентов, испытывающих чувство тревоги в процессе педагогиче-
ской деятельности (было – 18 %, стало – 10 %); б) возросла уверенность в конструк-
тивном диалоге с разными категориями сельского населения (овладение технологиями 
активного слушания/элементы медиации), (было – 41 %, стало – 57 %); в) повысился 
уровень мотивации к освоению новых, нетрадиционных форм и методов обучения, вос-
питания сельских школьников (было – 64 %, стало – 82 %); г) ярко выражена заинте-
ресованность в педагогической деятельности и, как следствие, жизнедеятельности в 
условиях сельской среды (было – 15 %, стало – 36 %). 
Заключение. Практическая значимость работы заключается в предложенном авто-
ром плане практической работы, направленном на овладение будущими педагогами 
общими и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации педа-
гогической деятельности в условиях сельской среды. Выделены основные направления 
педагогической работы (а) теоретическая подготовка; б) практическое применение 
полученных знаний, умений; в) самосовершенствование/самопознание личности буду-
щего педагога), определяющие успешность процесса подготовки будущих педагогов 
сельской школы. Результаты исследования позволили выявить психолого-педагогиче-
ские условия, которые повлияли на эффективность реализации программы по выбору 
«Школа как социокультурный и просветительский центр села» и практической ра-
боты в целом. К таковым следует отнести: формирование у студентов позитивной 
мотивации к работе, интеграцию психолого-педагогической и методической подго-
товки, использование витагенного опыта студентов, непрерывность теоретической 
и практической подготовки, обогащение содержания общественных и гуманитарных 
дисциплин сведениями краеведческого характера о сельском социуме [4]. Результаты 
исследования свидетельствуют об актуальности выбранной темы. При этом крити-
ческий анализ полученных данных оставляет нишу для дальнейшего осмысления. Так, 
мы видим перспективу исследования в области рассмотрения организации просвети-
тельской деятельности в системе профессиональной подготовки будущего педагога 
сельской школы: пути, принципы, условия.

Ключевые слова: будущий педагог, сельская среда, сельская школа, профессиональ-
ная компетенция, подготовка педагогических кадров

Для цитирования: Ткачёва Т. А. Особенности подготовки будущего педагога сельской 
школы // Педагогический ИМИДЖ. 2022. Т. 16. № 4 (57). С. 502–516.  DOI: https://doi.
org/10.32343/2409-5052-2022-16-4-502-516



504 РАЗДЕЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

Features of Training the Future Teacher of a Rural School

Tatiana A. Tkacheva
Irkutsk State University, Irkutsk

tkachevi2014@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0782-9239
Original article

Abstract.
Introduction. A retrospective analysis of scientific papers published in peer-reviewed lead-
ing domestic and foreign pedagogical journals and other scientific and methodological pub-
lications proved the relevance and importance of the issue of training the future teacher of a 
rural school. The analysis of the curricula of pedagogical areas of training in the system of 
secondary vocational education and higher education shows that the current program does 
not fully take into account the state and level of competence required for the future teacher 
to carry out pedagogical activities in a rural environment. Most academic disciplines are 
taught without regard for the specific conditions and features of work in a rural school [17]. 
Thus, there is a contradiction between the need to train teachers of rural schools and the 
lack of a model for the implementation of this training. Given this circumstance, the work 
plan is proposed to build the readiness of future teachers to carry out pedagogical activities 
in a rural environment. In accordance with this, the paper aims to generalize pedagogical 
experience in training the future teacher of a rural school, using the example of ”Angarsk 
Pedagogical College” (Irkutsk region). 
Materials and methods. The methods employed in the study are meta-analysis of scientific, 
psychological, and pedagogical literature on training teachers of rural schools; pedagogical 
observation; conversation; questioning; and interviewing representatives/employers from 
rural schools. The current trends in pedagogical work in the field of training the future teach-
er of a rural school are highlighted. These include:1) theoretical training (introduction of 
meaningful material into the educational disciplines,  given the specifics of the rural environ-
ment); 2) practical application of the acquired knowledge and skills (creation of pedagogical 
conditions for college students to gain pedagogical experience of professional activity in a 
rural school):3) self–improvement/self–knowledge of the future teacher’s personality (the 
triad of their actions – “think – plan – find”; “comprehend – act – justify”; “act – diagnose – 
establish” [12, p. 74]). The program of practical work, which is designed for future teachers 
to master the general and professional competencies in the field of pedagogical activities in 
a rural environment, is presented.
The results of the study. Based on the data obtained, the elective course “School as a so-
cio-cultural and educational center of the village ” was developed. According to the results 
of the survey and active pedagogical observation, a group of students from Angarsk Peda-
gogical College and its branch in Usolye – Sibirskoye (mainly with a high and average level 
of readiness for pedagogical activity in a rural environment) was involved. The group includ-
ed forty three 1st – 4th year students majoring in “Teaching in primary classes”. The course 
program consisted of a training session, a workshop, an extracurricular event (a holiday, a 
concert, a festival, an entertainment program, a competition, an exhibition, an action), and 
others. The paper presents examples of training sessions with a detailed description of the 
features of their preparation, structure, methods, and forms of interaction with all partici-
pants in the pedagogical process. Special attention is paid to the results of the work of future 
teachers during the period of practical training mainly in rural areas (Angarsk city district; 
Usolsky, Cheremkhovsky, Katangsky, Zhigalovsky, Ekhirit-Bulagatsky, and other districts). 
At the end of the course, a final survey of the group members was organized. Comparative 
analysis showed the following results: a) the percentage of students experiencing anxiety in 
the process of teaching decreased (from 18 % to 10 %); b) confidence in constructive dia-
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logue with different categories of rural population (mastery of active listening technologies 
/ elements of mediation) increased (from 41 %, to 57 %); c) the level of motivation to learn 
new, non-traditional forms and methods of teaching and educating rural schoolchildren in-
creased (from 64 % to 82 %); d) there was a growth in the interest in pedagogical activity 
and hence life in a rural environment (from 15 % to 36 %).
Conclusion. The practical significance of the work is that the plan of practical work is pro-
posed to enable future teachers to master general and professional competencies necessary 
for the pedagogical activities in a rural environment. The main directions of pedagogical 
work are highlighted, including (1) theoretical training; 2) practical application of the ac-
quired knowledge and skills; 3) self-improvement/self-knowledge of the future teacher’s per-
sonality, which determine the success of training the future teacher. The findings of the study 
revealed the psychological and pedagogical conditions that influenced the performance of 
the elective course program “School as a socio-cultural and educational center of the village
” and practical work in general. These conditions include: the development of positive moti-
vation to work in students; the integration of psychological, pedagogical, and methodologi-
cal training; the use of students’ vital experience; the continuity of theoretical and practical 
training; the enrichment of the content of social and humanities disciplines with the infor-
mation on local history of rural society [4]. The results of the study indicate the relevance of 
the chosen topic. At the same time, a critical analysis of the data obtained provides a niche 
for further reflection. The prospect for the research is seen in the field of the organization of 
educational activities in the system of professional training of the future teacher of a rural 
school with focus on ways, principles, and conditions.
Keywords: future teacher, rural environment, rural school, professional competence, train-
ing of teaching staff
For citation: Tkacheva T. A. Features of Training the Future Teacher of a Rural School. 
Pedagogicheskiy IMIDZH = Pedagogical IMAGE. 2022; 16(4): 502-516. (In Russ.). DOI: 
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Введение
В настоящее время система школьного образования в России претерпела значи-

тельные изменения с позиции содержания, структуры, средств и методов обучения [1, 
с. 32]. При таких условиях особенно уязвимой оказалась сельская школа, которая, как 
известно, отличается своей самобытностью. Современные исследователи – Е. В. Во-
лочкова, М. Г. Гурьянова, Г. Е. Котькова, Н. А. Симбирцева, М. С. Якушкина – сходятся 
во мнении, что школа на селе является его социокультурным центром. Мы соглашаем-
ся с этим толкованием. Кроме того, в рамках нашего исследования нам близко утверж-
дение Д. А. Гусева о том, что сельская школа исторически наделена особым статусом 
и зачастую выполняет многие социальные функции, не свойственные городской школе 
[1, с. 27]. Речь идёт не только об обучении и воспитании молодого поколения, но и в 
значительной степени о просвещении родительской общественности, активном взаи-
модействии с разными категориями сельского населения (дети, молодёжь, взрослое и 
пожилое поколение, представители/работодатели сельского хозяйства, местное самоу-
правление). Кроме того, сельская школа выступает организатором свободного време-
ни/досуга для сельского населения вне зависимости от возраста и предпочтений. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием других объектов дополнительного образования/
досуга на селе [2, с. 84]. 

Предваряя дальнейшие рассуждения, считаем логичным остановиться на личност-
ных качествах и профессиональных умениях педагога сельской школы. В этой связи 
нам близка позиция Д. А. Гусева о том, что современной сельской школе необходим 
педагог, тонко чувствующий психологию и глубоко понимающий ценностные ориен-
тиры людей, живущих в особом социуме, с особым укладом жизни, характером взаи-
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моотношений селян. Данной позиции также придерживаются учёные В. Н. Аверкин, 
Т. А. Каплунович. В своих работах исследователи убеждают нас в необходимости сти-
мулировать у педагога желание жить и работать в сельской местности. Мы согласны 
с мнением авторов и убеждены, что педагог сельской школы должен оценивать риски; 
понимать свою позицию и быть готовым заявить о ней; грамотно участвовать в реше-
нии ранее не свойственных ему задач; вступать в конструктивный диалог с властью и 
проживающим в селе населением [3, с. 231].

Мы убеждены в необходимости и значимости в современных условиях качествен-
ной подготовки будущего педагога сельской школы, реализующего педагогическую 
деятельность в условиях сельской среды. Сообразно этому цель статьи заключается в 
обобщении педагогического опыта по вопросам подготовки будущего педагога, реали-
зующего педагогическую деятельность в условиях сельской среды.

Обзор литературы
Правомерность нашего исследования подтверждается увеличением количества 

работ, посвящённых сохранению и развитию сельских общеобразовательных 
школ. Ретроспективный анализ научных работ, опубликованных в рецензируемых 
ведущих отечественных, зарубежных педагогических журналах и других научно-
методических изданиях, позволил выделить актуальные направления деятельности в 
области подготовки будущего педагога сельской школы. Весьма полезными для нас 
оказались результаты исследования таких авторов, как Д. А. Гусев, М. П. Гурьянова, 
О. Н. Башкирова, З. М. Онышкив, Н. А. Симбирцева, И. В. Челышева и др. Рассмотрим 
наиболее значимые для нашего исследования примеры. 

З. М. Онышкив особое внимание уделяет рассмотрению педагогических 
условий, соблюдение которых способствует эффективности подготовки будущих 
учителей сельской школы. Так, автор выделяет следующие педагогические условия: 
формирование у студентов позитивной мотивации к работе, интеграция психолого-
педагогической и методической подготовки, использование витагенного опыта 
студентов, непрерывность теоретической и практической подготовки, обогащение 
содержания общественных и гуманитарных дисциплин сведениями краеведческого 
характера о сельском социуме [4]. Мы согласны с мнением автора о необходимости 
учёта выделенных условий в процессе подготовки будущего педагога и постараемся 
обосновать попытки их внедрения в рамках нашего исследования. 

Как было упомянуто, педагогу сельской школы ежедневно предстоит решать 
ряд ранее не свойственных для него задач. Анализ специфики сельской среды 
приводит нас к мысли о необходимости выработки педагогом сельской школы, 
положительной оценки как своей деятельности, так и деятельности школы в условиях 
сельской среды. В соответствии с этим, рассматривая модель подготовки будущего 
педагога сельской школы, мы принимали во внимание профессиональные умения, 
выделенные О. Н. Башкировой, это гностические, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские и аналитические умения [5, с. 17–20]. Как показывает наша 
практика, от уровня формирования выделенных умений будет зависеть успешность 
и комфортность не только профессиональной деятельности, но и жизнедеятельность 
педагога на селе.

Особое значение в рамках нашего исследования приобретает опыт Д. А. Гусева. 
В его работах сельская школа рассматривается как «…наследница социальных 
и культурно-педагогических традиций…» [6, с. 302]. Мы согласны с мнением 
Д. А. Гусева, Н. А. Шобова о том, что сельская школа призвана решать такие задачи, 
как сохранение этнокультурного многообразия народов; трансляция знаний в области 
природопользования и культурно-хозяйственной деятельности; обеспечение бытия 
российского села как уникальной социальной структуры [7]. Данной позиции также 
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придерживается ряд современных исследователей, это С. А. Горелова, В. И. Гревцова, 
М. П Гурьянова, В. П. Ковалев [8, с. 183]. Можно констатировать единство взглядов 
вышеперечисленных исследователей на необходимость внедрения элементов 
краеведческого материала, отражающего специфику сельских территорий, в 
содержание учебного материала. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение разных аспектов теории и практики 
взаимодействия педагога с разными категориями сельского населения отражена 
в работах исследователей: М. П. Гурьянова, Н. А. Симбирцева, И. В. Челышева, 
М. С. Якушкина [9; 10; 11]. Исследования авторов интересны предложенными формами, 
способами, условиями взаимодействия, а также предложенными направлениями 
просветительской деятельности для сельского социума.

Подводя итоги, отметим, что анализ вышеизложенных исследований способствовал 
пониманию механизмов в области подготовки будущего педагога сельской школы. 
Во-первых, с позиции теоретической подготовки (внедрение в комплекс учебных 
дисциплин содержательного материала, учитывающего специфику сельской среды); во-
вторых, с позиции практического применения полученных знаний, умений (создание 
педагогических условий для накопления педагогического опыта профессиональной 
деятельности у студентов колледжа в условиях сельской школы), и в-третьих, с 
позиции самосовершенствования/самопознания личности будущего педагога (триада 
его действий – «мыслить – планировать – находить»; «осмысливать – действовать – 
обосновывать»; «поступать – диагностировать – устанавливать» [12, с. 74].

Материалы и методы
Представленные в настоящей статье результаты исследования получены на осно-

ве метаанализа публикаций по заявленной теме за последние несколько лет. В общей 
сложности анализу были подвергнуты более 48 научных работ, опубликованных в ре-
цензируемых ведущих отечественных, зарубежных педагогических журналах и других 
научно-методических изданиях. Отбор статей для содержательного анализа проводил-
ся по наличию в их названии ключевых слов: «сельская школа», «педагог сельской 
школы», «профессиональная деятельность педагога на селе», «подготовка будущего 
педагога сельской школы». 

Как показывает наша практика, по заявленной теме в научной литературе имеется 
значительное количество публикаций. При этом большинство авторов представляют 
результаты своих исследований, ориентируясь преимущественно на высшее образова-
ние. Образовательный процесс вуза и колледжа имеет некоторые различия. Например, 
практико-ориентированность обучения в системе СПО. Речь идёт об отведённом коли-
честве часов на учебную и производственную практику.

Кроме того, в научной литературе отсутствуют работы, в которых систематизи-
рованы технологии взаимодействия педагогов с различными категориями сельского 
населения. В рамках нашего исследования это обстоятельство особенно важно, так 
как педагог сельской школы вынужден обеспечивать, в том числе, просветительскую 
деятельность на селе [15, с. 14]. Несомненно, данный факт вызывает затруднение в 
процессе подготовки будущего педагога сельской школы и требует более глубокого 
изучения.

Вышеизложенное способствовало разработке плана практической работы по заяв-
ленной теме исследования. Базой для реализации экспериментального исследования 
являлся Ангарский педагогический колледж и его филиал в г. Усолье-Сибирское. Пре-
жде всего, мы рассмотрели попытку введения в ряд учебных дисциплин тем (прин-
цип фрагментарного вкрапления), отражающих специфику работы сельской школы. 
Остановимся подробнее на примере профессионального модуля (ПМ) 03 «Классное 
руководство». 
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В соответствии с ФГОС СПО направление подготовки 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах», а также с учебным планом междисциплинарного курса (МДК) 
03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя» 
реализуется на 1 курсе очной формы обучения. Рабочая программа дисциплины под-
разумевает максимальную нагрузку – 186 часов. Из них 124 часа отводится на ауди-
торные занятия (лекционные и практические). Соответственно, 62 часа – на самостоя-
тельную работу студентов. Таким образом, на подготовку будущих педагогов сельских 
школ, в данном ПМ было отведено 30 часов. Исходя из специфики сельской среды 
мы определили, что на селе важны традиции, которые, в свою очередь, тесно связаны 
обычаями, общественным порядком, традиционно установленными правилами об-
щественного сознания и поведения, характерными для жизни и быта определённого 
народа, группы людей/объединения [4, с. 7]. Это позволяет сделать вывод, что успеш-
ность подготовки будущего педагога сельской школы в значительной степени зависит 
от насыщения содержания учебных дисциплин сведениями краеведческого характера 
о сельском социуме. Ввиду этого мы постарались обогатить содержание учебного ма-
териала элементами национальной культуры, примерами русских традиций и обычаев, 
представлением опыта русского народа в воспитании подрастающего поколения с учё-
том отдельного региона и др. 

На основе принципа фрагментарного вкрапления подобная работа также осущест-
влялась в рамках ПМ 02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников», в частности МДК 02.02 «Организация работы группы продлённого дня», 
МДК 02.03 «Основы формирования культуры безопасного поведения»; МДК 01.06 
«Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом». В результа-
те мы пришли к выводу, что важной составляющей профессиональной деятельности 
будущего педагога сельской школы, в том числе, является исследовательская деятель-
ность. Речь идёт о понимании будущим педагогом историко-культурного наследия 
российского села. Педагог сельской школы должен иметь представление об истории 
развития деревни, о народной культуре, традициях и обычаях села, литературном на-
следии, народном воспитании, источниках дохода/развития села и т. д. 

Логично добавить, что все дидактические материалы, упражнения, учебные зада-
ния, теоретические материалы, используемые в процессе подготовки, были тщательно 
отобраны и впоследствии подвергнуты коллективному обсуждению с участием студен-
тов, коллег-преподавателей, учителей сельских школ. 

Следует добавить некоторые замечания по поводу выбранных дисциплин. В рам-
ках данного исследования мы рассматриваем подготовку будущего педагога, реализу-
ющего педагогическую деятельность в условиях сельской среды. Ввиду этого мы не 
акцентируем внимание на учебных дисциплинах, в рамках которых осуществлялась 
подготовка в области теории и методики преподавания в малокомплектной школе. Мы 
полагаем, что данное обстоятельство является отдельной нишей для дальнейшего ис-
следования.

Мы полагаем, что, освоив комплекс вышеназванных дисциплин, будущие педагоги 
овладеют системой знаний и умений, необходимой для успешной работы в условиях 
сельской среды. Более того, будут способны выстраивать позитивный и продуктивный 
диалог с разными категориями сельского населения. Развивать интересы/склонности 
своих воспитанников, строить профессиональное взаимодействие с родителями (ли-
цами, их заменяющими), сельской общественностью. Следует заметить, что вышеиз-
ложенное мы рассматриваем как одну из возможностей погружения студентов в спец-
ифику сельской среды, приближенную к сельской педагогической действительности. 

Таким образом, в течение года (2020–2021) было организовано активное педагоги-
ческое наблюдение за развитием мотивационных процессов и формированием опыта 
в области педагогической деятельности в сельской школе. Систематично проводились 
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опоросы, направленные на рефлексию личностных достижений будущих педагогов. 
Мы согласны с мнением М. Н. Башкировой о том, что предоставление студентам воз-
можностей самоконтроля, самооценки, рефлексии деятельности и поведения является 
не менее важным условием подготовки будущих педагогов. Автор выделяет следую-
щие критерии рефлексии личностных достижений: осознание отношения других к 
себе как к педагогу; самонаблюдение своих состояний, переживаний, мыслей; форми-
рование адекватной самооценки, положительного отношения к себе как педагогу; при-
нятие и осознание себя субъектом учебно-профессиональной деятельности [5, с. 16].

В завершение учебного года был проведён анализ мнений студентов, обучающихся 
по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» указанного колледжа. 
Было опрошено более 86 человек. Критерии ответов при анкетировании варьировались 
между рейтинговыми шкалами, единственным и множественным выбором, открыты-
ми ответами [13, с. 48–50]. Проведённый опрос позволил определить уровень заинте-
ресованности студентов в овладении первоначальными знаниями в области специфи-
ки сельской среды, педагогической деятельности в сельской школе. Впоследствии это 
способствовало отбору студентов для дальнейшей, более углублённой, подготовки в 
области реализации педагогической деятельности в условиях сельской среды. 

Результаты исследования
На основании полученных данных был разработан курс по выбору «Школа как со-

циокультурный и просветительский центр села», направленный на овладение будущи-
ми педагогами общими и профессиональными компетенциями в области организации 
педагогической деятельности в условиях сельской среды. Затем была сформирована 
группа студентов с 1 по 4 курс специальности «Преподавание в начальных классах» 
преимущественно с высоким и средним уровнем готовности к педагогической дея-
тельности в условиях сельской среды (по результатам опроса, педагогического наблю-
дения). 

Программа курса включала в себя цикл мероприятий, направленных на развитие 
профессиональных компетенций в области педагогической деятельности в условиях 
сельской среды. В рамках нашего исследования в перечень мероприятий программы 
входили: учебное занятие, семинар-практикум, внеучебное мероприятие (праздник, 
концерт, фестиваль, развлекательная программа, конкурс, выставка, акция и др.). За-
нятия проводились в соответствии с разработанным календарно-тематическим пла-
ном, рассчитанным на один учебный год. Занятия проводились преимущественно во 
внеучебное время: часы общения, внутриколледжные мероприятия, события в рамках 
профориентационной работы. Каждое занятие является реализацией методической 
разработки с подробным описанием плана, хода занятия, предварительной работой, 
необходимым оборудованием и т. д. Также нами был составлен банк аудио- и видео-
материалов, разработаны презентации к каждому занятию, подготовлен необходимый 
раздаточный материал. 

Остановимся подробнее на некоторых примерах. Специфику сельской среды сту-
денты изучали посредством виртуальной экскурсии. Выбор деревень и посёлков был 
неслучайным. Предварительно мы проанализировали географию студентов группы, 
после собрали реальные фотографии и видеоматериалы из всех доступных источников 
для создания данной экскурсии. В завершение занятия студентам было предложено 
рассказать о своей малой родине, условиях проживания, обобщить педагогический 
опыт, наблюдения. 

Следующее занятие было посвящено знакомству студентов с профессией – учитель 
сельской школы. Мы посчитали, что будет интересно провести данное занятие в фор-
ме вечера разгаданных и неразгаданных тайн. Следует отметить активность студентов 
при работе с педагогическими кейсами. Думается, что полученный опыт будет исполь-
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зованы в дальнейшей педагогической деятельности. 
Особое внимание мы уделили теме взаимодействия педагога с представителями 

сельской общественности. Специфика сельских территорий требует активного взаи-
модействия со всеми участниками образовательного процесса. Мы имеем в виду уча-
щихся, их родителей, активных жителей села, местную власть и т. д. В этой связи очень 
важно развивать у студентов коммуникативные навыки и ораторское мастерство. Для 
этого мы использовали такие формы проведения занятий, как дискуссия, дебаты, за-
щита проектов, круглый стол, конференции, турнир знатоков. Студенты активно вклю-
чались в работу и на протяжении всего занятия были положительно настроены, даже 
осмысленно предприимчивы. Следует отметить, что при отсутствии возможности ре-
ально наблюдать работу в сельской школе (пандемия COVID-19) на занятиях мы ак-
тивно использовали метод имитации взаимодействия студентов с учащимися сельской 
школы, молодёжью, родителями, местной властью и др.

Вместе с тем специфика деятельности педагога сельской школы была частично от-
ражена в учебно-исследовательских работах студентов колледжа: обзорных статьях, 
проектах, курсовых и дипломных работах. Выбранные темы были согласованы с ди-
ректорами/заместителями сельских школ. Благодаря такой практике мы получили воз-
можность анализа реальных проблем сельской школы. Наметили пути дальнейшего 
развития в области подготовки студентов к педагогической деятельности в условиях 
сельской среды.

Кроме того, студенты выбранной группы имели возможность практического 
применения полученных знаний в период прохождения производственной практики 
преимущественно в сельской местности. Таким образом, будущие педагоги 
активно работали в сельских школах Ангарского городского округа, Усольского, 
Черемховского, Катангского, Жигаловского, Эхирит-Булагатского и других районов. 
Так, в рамках практики студенты провели множество мероприятий с детьми и их 
родителями, направленных на укрепление семьи и решение проблем, связанных с 
семейным воспитанием. Например, анкетирование родителей (анкеты «Семейное 
воспитание», автор И. А. Хоменко – модификация О. И. Ворониной, «Стиль семейного 
воспитания», автор И. Г. Юрченко); родительские встречи («Секретный разговор с 
мамой (отцом)», «Как защитить интересы своего ребёнка»); детско-родительские 
часы общения («Воспитываем ответственность», «Как интересно провести досуг 
в кругу семьи»), тематические вечера («Роль семейных традиций», «Семейные 
посиделки»), интересные встречи (с ветеранами Великой Отечественной и ветеранами 
труда, с людьми интересных профессий, представителями администрации села/
района); досуговые мероприятия («Бабушкин сундучок», «Игрушка маминого 
детства»); составление сборника рецептов («В мире здоровой пищи»); ярмарки 
семейного творчества («Мастерицы и умельцы»); тематические выставки «Чудо 
с грядки-огорода», «Мастерская Деда Мороза», «Мамины руки творят чудеса»; 
выставки рисунков детей («Встречает лето вся планета» (рисунки на асфальте), 
«Дом, в котором я живу»; фотоконкурсы и фотовыставки («Фото из семейного 
альбома», «И мы были маленькими», «Я и моя Родина», «Вклад семьи в развитие 
родного края», «Они защищали Родину», «Любимец семьи», «Мы вместе»); выпуск 
газеты («Крепкая семья», «Колокола детства», «Весёлая радуга»); а также беседы, 
дискуссии, круглые столы, конференции, конкурсы и т.д. [16]. Отсюда следует, что 
прохождение студентами практики в сельских школах способствовало: 1) реализации 
приобретённых теоретических знаний и практических умений; 2) освоению будущими 
педагогами навыков общения, индивидуального подхода к школьникам; 3) выработке 
умения находить и принимать оптимальное решение в нестандартных педагогических 
ситуациях [5, с. 19].

В ходе практической работы мы поняли, что главным условием образовательного 
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процесса в области подготовки будущего педагога сельской школы является ориенти-
рованность содержания учебного материала на особенности сельской школы и усло-
вия среды сельских территорий. Используемые методы и формы обучения/взаимодей-
ствия, способы подачи материала должны быть разнообразными, нестандартными и 
обязательно отражать педагогическую действительность сельских территорий. Только 
в этом случае, мы полагаем, можно говорить об эффективной подготовке будущих пе-
дагогов к педагогической деятельности в условиях сельской среды.

Обсуждение и заключение
Экспериментальное обучение, организованное в рамках нашего исследования, 

было направлено на освоение профессиональных компетенций в области 
педагогической деятельности в условиях сельской среды. Целенаправленная, 
вариативная педагогическая работа по внедрению разработанной программы 
обеспечила положительный результат в формировании готовности будущего педагога 
к реализации педагогической деятельности в условиях сельской среды/школы. Об 
этом свидетельствуют полученные нами результаты: сравнительный анализ входного и 
итогового опроса; педагогическое наблюдение; успеваемость студентов по выделенным 
учебным дисциплинам; уровень качества знаний и обученности (комплекс учебных 
дисциплин, практика); отзывы работодателей (заместители и директора сельских 
школ). 

Остановимся подробнее на результатах исследования. Во-первых, отметим, что 
общее количество студентов, активно включившихся в работу, составляло более 86 
человек, это обучающиеся с 1 по 4 курс по специальности «Преподавание в начальных 
классах» Ангарского педагогического колледжа и его филиала. Следует отметить, что 
в педагогическом колледже наибольший процент обучающихся (78 %) составляют 
студенты – выходцы из сельских территорий/малых городов. Мы полагаем, что эти 
студенты уже имеют представление о специфике сельской среды и, вероятнее всего, 
вернутся в родное село/посёлок в статусе педагог/учитель. 

На первом этапе входное анкетирование показало, что лишь 22 % студентов про-
являли интерес к педагогической деятельности в условиях сельской среды. Большая 
часть студентов (68 %) воздержалась от ответа по причине своей позиции неопреде-
лённости (городская/сельская школа). К сожалению, 10 % из общего числа опрошен-
ных студентов продемонстрировали безразличие к педагогической профессии (родите-
ли заставили/ некуда было поступать и др.).

Полученные результаты можно объяснить «вхождением» в профессию (студенты 
1 курса); незнанием всего разнообразия форм и методов педагогического взаимодей-
ствия со школьниками, родительской общественностью; психологическими затрудне-
ниями (тревожность, неуверенность в себе как в педагоге); низкой мотивацией к работе 
в сельской школе и др. Между тем обогащение содержания указанных выше учебных 
дисциплин элементами краеведческого материала, намеренного погружения студентов 
в педагогические ситуации, характерные для сельской школы/среды, студенты по мере 
роста личной заинтересованности меняли своё мнение в отношении специфики рабо-
ты в сельской школе. 

Далее, как говорилось выше, была организована практическая работа (экспери-
ментальное обучение), направленная на овладение будущими педагогами профессио-
нальными компетенциями, необходимыми для успешной реализации педагогической 
деятельности в условиях сельской среды. Результаты педагогического наблюдения, ан-
кетирования, положительных отметок по итогам промежуточной/итоговой аттестации 
выделенного комплекса дисциплин позволили нам утверждать не только об устойчи-
вом познавательном интересе к будущей профессии, но и достаточно высоком уров-
не сформированности личностных качеств, профессиональных умений, необходимых 
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при работе в условиях сельской среды, в частности в сельской школе.
В конечном счёте было организовано итоговое анкетирование среди будущих 

педагогов сельской школы. В опросе приняли участие 43 человека. В итоге было 
установлено следующее: а) снизился процент студентов, испытывающих чувство 
тревоги в процессе педагогической деятельности (было – 18 %, стало – 10 %); б) возросла 
уверенность в конструктивном диалоге с разными категориями сельского населения 
(овладение технологиями активного слушания/элементы медиации), (было – 41 %, 
стало – 57 %); в) повысился уровень мотивации к освоению новых, нетрадиционных, 
форм и методов обучения, воспитания сельских школьников (было – 64 %, стало – 
82 %); г) ярко выражена заинтересованность в педагогической деятельности и, как 
следствие, – в жизнедеятельности в условиях сельской среды (было – 15 %, стало – 
36 %).

Таким образом, можно утверждать, что предложенный план практической работы 
в области подготовки будущего педагога сельской школы является эффективным. 
Обобщая полученные результаты исследования, заметим, что успешность подготовки 
будущего педагога сельской школы также зависит от соблюдения ранее выделенных 
нами условий. 

Заключение
В завершение можно сделать некоторые выводы. Во-первых, теоретический анализ 

научных исследований доказывает актуальность и востребованность рассмотрения 
процесса подготовки педагога сельской школы. При этом отсутствуют работы, в 
которых представлены конкретные механизмы, технологии и методические материалы, 
позволяющие реализовывать подготовку педагогов сельской школы. Данный факт 
вызывает существенные затруднения в системе работы СПО и вуза. 

Во-вторых, результаты практической работы способствовали выявлению наиболее 
активных и педагогически мотивированных студентов Ангарского педагогического 
колледжа, готовых самосовершенствоваться, повышать уровень профессиональной 
компетентности и, как следствие, работать в сельской местностности. В соответствии 
с этим в учебный план колледжа был внедрён курс по выбору «Школа как 
социокультурный и просветительский центр села», ориентированный на подготовку 
будущих педагогов сельской школы. Основополагающим в процессе реализации 
программы стало соблюдение следующих правил: 1) важно, чтобы будущие педагоги 
от эмпирических наблюдений переходили к теоретическим обобщениям, и от них – 
к практике; 2) от теории шли к эмпирическим наблюдениям, и далее – к практике; 
3) от практики шли к теоретическим обобщениям и выводам. В соответствии с 
этими правилами структура и основное содержание разработанного курса по выбору 
включает в себя блоки теоретической, практической и методической подготовки 
студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах» 
[18, с. 86]. 

В-третьих, в ходе исследования было выявлено, что главным условием образова-
тельного процесса в области подготовки будущего педагога сельской школы является 
ориентированность содержания учебного материала на особенности сельской школы, 
условия среды сельских территорий, в том числе отдельного региона. Методы и формы 
обучения/взаимодействия, способы подачи материала должны быть разнообразными, 
нестандартными и обязательно отражать педагогическую действительность сельских 
территорий. В целом, целенаправленная, вариативная педагогическая работа по вне-
дрению разработанного плана обеспечила положительный результат в формировании 
готовности будущего педагога к реализации профессиональной деятельности в усло-
виях сельской среды [5, с. 20].

Критический анализ результатов исследования оставляет возможность 
для дальнейшего осмысления. Так, мы видим перспективу исследования в 
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области рассмотрения организации просветительской деятельности в системе 
профессиональной подготовки будущего педагога сельской школы: пути, принципы, 
условия.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Аннотация
Введение. Эпоха перемен в социальной и экономической сферах развития современного 
общества требует активного участия человека во всех областях жизнедеятельно-
сти. Закономерен вопрос о том, как сохранить собственную индивидуальность в рам-
ках приобретения социокультурного опыта; как научить подчиняться требованиям 
среды и при этом оставаться инициативным. Отечественные психологи выделяют 
различные условия личностного развития. В культурно-исторической психологии од-
ним из них является расширение зоны ближайшего развития. Ребёнок начинает чув-
ствовать себя источником поведения тогда, когда сталкивается с проблемной си-
туацией, в которой принимает задачу как личностно значимую и начинает искать 
пути её решения. Мы предположили, что для расширения зоны ближайшего развития 
младших школьников необходимо повышение инициативности, понимаемой автора-
ми как личностное качество, включающее в себя эмоциональный, коммуникативный, 
творческий и познавательный блоки. 
Методы. Метод диагностического обучающего эксперимента.
Результаты. Исследование позволяет говорить о том, что детям с разной степенью 
выраженности инициативности доступны разные виды обучения. Показано, что у 
детей с низкой степенью выраженности инициативности зона ближайшего разви-
тия уже по сравнению с данными детей средней степени её выраженности; у детей с 
высокой инициативностью зона ближайшего развития наиболее близка к актуальному 
развитию. 
Заключение. Результаты исследования позволяют расширить представление о лич-
ностном развитии младших школьников в контексте теории развивающего обучения. 
Полученные данные показали, что зона ближайшего развития может быть расшире-
на при условии повышения инициативности ребёнка. Результаты исследования могут 
быть использованы специалистами в практике психологического сопровождения об-
разовательного процесса в современной школе.

Ключевые слова: младший школьный возраст, инициативность, обучение, развитие, 
проблемная ситуация, зона ближайшего развития
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Original article

Abstract
Introduction. The time of socio-economic changes in modern society requires active par-
ticipation of a person in all areas of life. Therefore, self-realization in all types of cultural 
practices is an important objective at all stages of education. The problem of self-realization 
becomes particularly relevant for the elementary school student, when they master a new 
activity, i.e., learning. On the one hand, modern elementary school students strive for inde-
pendence and autonomy, on the other hand, they are ready to adapt to circumstances and 
obey them in problem situations. Thus, it is logical to ask how to preserve individuality within 
the framework of acquiring cultural experience; how to teach to meet the requirements of an 
environment and be proactive. The study aims to examine the zone of proximal development 
in younger students with varying degrees of initiative in a learning experiment (by type of 
assistance). The term “initiative” is understood as a personal quality including emotional, 
communicative, creative, and cognitive blocks, which manifest themselves in a problem sit-
uation. 
Methods. The study relies on the method of diagnostic learning experiment and the method 
of correlation analysis. 
Results. The study indicates that different types of education are available to children with 
varying degrees of initiative. The children with low indicators of initiative are shown to have 
a narrower zone of proximal development compared to that in the children with an average 
degree of initiative; the zone of proximal development in children with high initiative is clos-
est to actual development. 
Conclusion. The results of the study expand the understanding of the personal development 
in the elementary school students in the context of the theory of developmental learning.

Keywords: elementary school age, initiative, lеarning, development, problem situation, 
zone of proximal development
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Введение
Эпоха перемен и преобразований в социальной и экономической сферах развития 

современного общества требует активного участия человека во всех областях жизне-
деятельности. Современные школьники, с одной стороны, стремятся к независимости 
и автономии, с другой стороны, в проблемных ситуациях готовы приспосабливаться к 
обстоятельствам, подчиняясь им.

2022. Т. 16. № 4 (57). С. 517–529
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Особую актуальность проблема самореализации личности приобретает в младшем 
школьном возрасте, периоде овладения новой ведущей деятельностью, требующей ак-
тивного участия ребёнка в процессе усвоения базовых общих научных понятий в раз-
личных предметных областях. Например, успешно выполнив учебную задачу в рамках 
требуемого, школьники довольствуются достигнутым уровнем, не желая преобразовы-
вать полученные знания в собственную творческую деятельность. Закономерен вопрос 
о том, как научить присваивать опыт социокультурной среды и при этом оставаться 
источником собственной активности.

Всё сказанное имеет отношение к личностному развитию человека. «<…> Разви-
тие личности выступает как обретение нравственно осмысленной внутренней свобо-
ды, как формирование творческих способностей и раскрытие индивидуальности <...>» 
[1, c. 30]. Особую актуальность проблема развития личности приобретает в младшем 
школьном возрасте, периоде овладения новой ведущей деятельностью (учебной). 

Обзор литературы
Важным понятием в культурно-исторической теории, связанным с развитием лич-

ности, является понятие «зона ближайшего развития» (ЗБР). Л. С. Выготский писал: 
«Развитие внутренних индивидуальных свойств личности ребёнка имеет ближайшим 
источником его сотрудничество <…> с другими людьми. Итак, когда мы применяем 
принцип сотрудничества для установления зоны ближайшего развития, мы тем самым 
получаем возможность непосредственно исследовать то, что и определяет точнее всего 
умственное созревание, которое должно завершиться в ближайший и последующий 
периоды его возрастного развития» [2, с. 35]. Другими словами, зона ближайшего раз-
вития – это то, что ребёнок ещё не может сделать сам, но может выполнить с помощью 
извне.

Существенные параметры феномена ЗБР на основе анализа текстов Л. С. Выгот-
ского были выделены Л. Ф. Обуховой: зона ближайшего развития – следствие закона 
развития высших психических функций; ЗБР выступает как ведущий методологиче-
ский принцип диагностики умственного развития; ЗБР напрямую связана с процес-
сами обучения и умственного развития ребёнка. «Обнаруживая себя в подражании и 
его особой форме – сотрудничестве со взрослым и сверстниками, ЗБР, по сути, пред-
ставляет собой процесс приобретения ребёнком вспомогательных, культурных средств 
психической деятельности» [3].

Формирование ЗБР происходит в обучении, основываясь на законе интериоризации 
(из коллективного в индивидуальное). Е. Е. Кравцова подчёркивала, что обучение – 
это общение и сотрудничество. «Педагогика сотрудничества, по мнению Выготского, 
является непременным, главным условием для развития. В противном случае – нет 
ни обучения, ни развития» [4]. В ситуации взаимодействия ребёнок выделяет новый 
способ действия (открытие для себя) и присваивает его (открытие себя), изменяясь 
личностно, – отмечает В. Т. Кудрявцев [5].

Е. Е. Кравцова представляла обучение как последовательно сменяющие друг друга 
позиции в общении, с помощью которых ребёнок может получить помощь от взросло-
го для реализации той деятельности, которую он не может выполнить самостоятельно. 
Это: независимая позиция, позиция «на равных», позиция общения «под», позиция 
общения «над», позиция «пра – мы». В исследовании Ж. П. Шопиной выделенные по-
зиции общения регламентировали помощь, оказываемую ребёнку в ситуации затруд-
нения. При этом, по мысли учёного, независимая позиция общения наиболее близка к 
актуальному уровню психического развития, т.е. зона актуального развития (ЗАР) [6].

Как справедливо отмечала С. Л. Новоселова, дети не пассивная сторона, они ак-
тивно участвуют в присвоении опыта в процессе педагогического обучения и воспи-
тания. «Так, дети могут присваивать опыт путём его практического самостоятельного 
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использования в ходе повторных действий в ситуации, аналогичной предложенной 
взрослым» [7, с. 23]. 

Л. Ф. Обухова подчёркивала необходимость актуализации активности ребёнка по 
освоению им нового предметного действия. Так, в исследовании Ю. В. Гущина, вы-
полненном под руководством учёного, выделены изменения, происходящие при транс-
формации ЗБР в зону актуального развития: при совместном и совместно-разделённом 
выполнении действия взрослый оказывает ребёнку дозированную помощь; происхо-
дит переход от совместного и совместно-разделённого выполнения действия к разде-
лённому, при котором выполнение и контроль переходят к ребёнку, появляется степень 
осознанности действия, при которой ребёнок может дать словесный отчёт о способе 
действия; выполнение действия переходит во внутренний план, ребёнок способен пе-
реносить усвоенный способ действия в новую ситуацию; появляется умение обучить 
усвоенному способу действия другого ребёнка [8].

Мощным средством выявления обучаемости младших школьников, по мнению 
А. Я. Ивановой, является диагностическое обучение. Учёным выделены основные 
параметры обучаемости: собственная активность ребёнка, количество видов помощи, 
способность к переносу усвоенного способа (отсутствие переноса, перенос частич-
ный, перенос в действиях (без словесного обозначения), полный перенос в словесной 
форме. Психологом были разработаны уроки-подсказки для учащихся 7–10 лет, на-
правленные на развитие потенциальных возможностей детей [9].

ЗБР можно обнаружить в проблемной ситуации, ситуации противоречия, в которой 
знания и умения ребёнка (прошлый опыт) сталкиваются с новой ситуацией (опытом 
нового действия). В такой ситуации ребёнок принимает задачу как личностно значи-
мую и начинает активно искать пути её решения, проявляя такое субъектное качество, 
как инициативность, и сопряжённые с ним понятия (активность, инициатива, самосто-
ятельность) [5; 10; 11; 13; 14; 16 и др.].

Инициативность в современных исследованиях трактуется как сложное личност-
ное образование, имеет интегрированный характер определения, включающий в себя 
различные компоненты: когнитивный, мотивационный, волевой, эмоциональный, по-
веденческий, деятельностный, рефлексивно-оценочный [13; 15; 16 и др.] – и рассма-
тривается с точки зрения разных подходов и научных позиций: как поведенческая чер-
та [10; 11; 17; 18; 19 и др.); волевое качество (свойство) личности, характеристика воли 
[20; 21 и др.]; параметр творчества [5; 22; 26 и др.] и как познавательная активность 
[10; 23; 24; 25 и др.]. Существуют разные научные позиции и относительно структуры 
инициативности [15; 16; 17; 27 и др.].

В трудах В. В. Давыдова, А. Я. Ивановой, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, 
Б. Д. Эльконина, Е. Е. Кравцовой, Г. Г. Кравцова, В. Т. Кудрявцева и др. учёных име-
ется указание на важность инициативности в обучении: способность ребёнка по соб-
ственной инициативе выделять способ решения или, основываясь на способе, пред-
ложенном другим, преобразовывать его в свой собственный приводит к появлению 
осмысленной деятельности, результатом которой является развитие и саморазвитие. 

Г. А. Цукерман подчёркивает, что именно на начальной ступени школьного обра-
зования необходимо побуждать и поддерживать инициативность партнёра, направ-
ляя её на открытие и использование определённых культурных средств, – вот первый 
принцип жизни учебного сообщества, способного развить в ребёнке умение и желание 
учить себя [10, с. 87].

Таким образом, анализ имеющихся теоретических и эмпирических источников, а 
также учёт основных положений культурно-исторической теории развития Л. С. Вы-
готского и его последователей позволил нам:

– рассматривать инициативность как личностное качество, включающее эмоцио-
нальный, коммуникативный, творческий, познавательный блоки, проявляющееся в 
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условиях проблемной ситуации и направленное на расширение зоны ближайшего раз-
вития в деятельности, ведущей для данного возраста;

– предположить, что проявления детской инициативности связаны с зоной ближай-
шего развития: детям с высокой степенью выраженности инициативности доступны 
высокие способы обучения.

Материалы и методы
Исследование проводилось в государственном муниципальном образовательном 

учреждении № 14 города Одинцово Московской области. 
С помощью метода шкальной оценки, полученной от родителей детей и специали-

стов образования, работающих с ними, были выделены три группы младших школь-
ников (7–9 лет) с разной степенью выраженности инициативности (низкой, средней, 
высокой). Более подробно процедура выделения этих групп изложена в публикации 
И. В. Довольновой «Развитие инициативности в младшем школьном возрасте» (2017). 

С учётом анализа теоретических источников о том, что ЗБР проявляется имен-
но в проблемной ситуации, младшим школьникам с разной степенью выраженности 
инициативности предлагались задания из серии интеллектуальных игр «Сложи узор» 
Б. П. Никитина [28]. По инструкции детям младшего школьного возраста необходимо 
было сконструировать узоры согласно образцу. Узоры предлагались по степени услож-
нения: сначала учащиеся конструировали простой вид узора из четырёх кубиков «Пар-
кет» (который считался тренировочным и в дальнейшем анализе не учитывался), затем 
сложный вид узора из четырёх кубиков – «Крюк», затем сложный вид узора из девяти 
кубиков – «Катушка». Диагностическое исследование проводилось индивидуально. 

Параметрами анализа являлись: вербальные и невербальные реакции ребёнка при 
решении сложного вида задания (эмоциональный и коммуникативный блоки иници-
ативности); способ его выполнения (путём зрительного соотнесения, методом прак-
тических целенаправленных проб), самостоятельность действий, реализация своего 
замысла (творческий блок инициативности), вопросы познавательного характера, 
стремление к самостоятельному поиску нового знания (познавательная инициатив-
ность), отношение к собственным результатам. Акцентировалось внимание на способ-
ности ребёнка обобщать способ решения задач и переносить его в новую ситуацию. 
Использовался метод диагностического обучающего эксперимента с учётом положе-
ния А. В. Запорожца об этапах формирования умственных действий [12] и А. Я. Ива-
новой об уроках-подсказках [9].

Обучение проводилось следующим образом: 
1-й вид обучения. Действия ребёнка по словесной инструкции. Оказание направля-

ющего вида помощи в конструировании последнего элемента узора.
2-й вид обучения. Действия по образцу. Экспериментатор конструировал узор (без 

речевого сопровождения). Затем узор разбирался, и ребёнку предоставлялась возмож-
ность выполнить узор самостоятельно.

3-й вид обучения. Действия по показу. Экспериментатор складывал узор, сопрово-
ждая словесным комментированием каждое действие. Далее узор разбирался, и взрос-
лый просил ребёнка выполнить узор самостоятельно.

4-й вид обучения. Действия по подражанию. Поэтапное составление узора по ча-
стям с речевым сопровождением. Как во втором и третьем виде оказания помощи, узор 
разбирался, и ребёнку предлагалось сконструировать узор самостоятельно.

Подчеркнём, что узор «Паркет», который разбирался совместно со специалистом, 
являлся ориентировочным этапом. Экспериментатор обращал внимание на особенно-
сти окраски кубиков, грани которых были окрашены в разные цвета; соотносил каждый 
элемент кубика с образцом; отвечал на детские вопросы; при необходимости оказывал 
разнообразную помощь (эмоциональную, организующую, направляющую); проводил 
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обучение. Результаты не учитывались.
После самостоятельного успешного выполнения задания «Паркет» предлагались 

последующие узоры: «Крюк» (исследование обучаемости) и «Катушка» (способность 
к переносу способа в новую ситуацию).

Результаты исследования
Данные по итогам выполнения заданий «Крюк» и «Катушка» представлены в та-

блице.
Таблица 

Виды обучения по итогам выполнения заданий «Крюк» и «Катушка»
Table

Types of training based on the results of the tasks “Hook” and “Reel”
Группы инициативности Виды обучения

«Крюк» «Катушка»
1 2 3 4 1 2 3 4

«низкая инициативность» n=10 6 4 5 5
«средняя инициативность» 
n=17

11 4 2 12

«высокая инициативность» 
n=14

5 1

Данные таблицы наглядно демонстрируют, что в группе с низкой инициативно-
стью дети после обучения переходили к самостоятельным действиям, однако млад-
шим школьникам этой группы необходим был 3-й и 4-й вид обучения (действия по 
показу и подражанию), и не менее трёх проб. В группе средней инициативности детям, 
преимущественно, предлагался 2-й вид обучения (действия по образцу). В условиях 
обучения младшим школьникам этой группы достаточно было одной пробы для оказа-
ния помощи. В группе с высокой инициативностью учащиеся в большинстве ситуаций 
действовали независимо, другим предлагался 1-й вид обучения, действия по словес-
ной инструкции.

Результаты выполнения последующего узора «Катушка» показывают, что в ситуа-
ции переноса освоенного действия младшим школьникам группы с низкой инициатив-
ностью необходим был 2-й и 3-й вид обучения (действия по образцу и показу), 4-й вид 
обучения (действия по подражанию) не понадобился. Следует отметить, что в ситуа-
ции складывания данного вида узора в этой группе отказов от выполнения не наблюда-
лось. Актуализация собственной активности помогала детям осуществить переход от 
действий по подражанию и показу (4-й и 3-й виды обучения) к действиям по образцу 
(2-й вид обучения). Детям со средней степенью выраженности инициативности доста-
точно было 1 вида обучения. В группе высокой инициативности младшие школьники 
складывали узор самостоятельно.

Обсуждение и выводы
Рассмотрим подробно характеристики поведения младших школьников с разной 

степенью выраженности инициативности в условиях решения проблемной ситуации 
на примере конструирования узора «Крюк». 

Младшие школьники с низкой инициативностью принимали инструкцию вы-
полнения, выражали готовность к сотрудничеству. Однако во время выполнения, 
совершив одну попытку и не получив положительного результата, констатировали 
трудность («Очень трудно»), демонстрировали отрицательные эмоции и прекращали 
конструктивный вид деятельности. Либо отказывались от выполнения после предъ-
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явления инструкции. Отказ аргументировался ответами, например, «Я не понял, как 
ставить», «Я не знаю», «Это невозможно сделать». Следует отметить, что во время 
совершения самостоятельной пробы детям этой группы не удавалось вычленить спо-
соб решения (дети не замечали целостности узора, путали цветовые грани кубиков, 
неправильно подбирали их количество («У меня кубиков не хватает»)), что в конечном 
итоге приводило к отказу от работы.

В ситуации совместных действий экспериментатор инициировал общение («Давай 
вместе попробуем!»), однако со стороны детей ответных действий не наблюдалось. 
Специалист складывал узор, ребёнок наблюдал, к окончанию соглашался поставить 
последний элемент узора. После многочисленных уговоров выполнял самостоятельно. 
С эмоциональной поддержкой инициативных усилий, путём многократных проб, с по-
этапным выделением каждого действия младшие школьники этой группы достигали 
самостоятельности в выполнении после обучения. Однако удовольствия от результа-
тов своего труда не испытывали. Дети говорили, например: «Это Вы собрали узор, а 
не я».

Таким образом в условиях решения проблемной ситуации дети демонстрировали 
пассивность, в условиях обучения – действия по подражанию и показу.

В условиях проблемной ситуации младшие школьники группы средней иници-
ативности (как и их предшественники) акцентировали внимание на трудностях, что 
мешало нахождению самостоятельного способа выполнения («Не смогу», «Это труд-
ный узор», «Трудно будет», «Это невозможно!»). В отличие от действий детей первой 
группы, обучающиеся данной группы не отказывались от выполнения. Во время рабо-
ты обращались с вопросами к специалисту, например, по поводу цветового решения 
кубиков («Надо приставлять белые?», «Здесь красные?»), проявляя любознательность 
и заинтересованность, вовлекая взрослого в свою деятельность. В отличие от поведе-
ния учащихся предшествующей группы, дети этой группы были нацелены на поиск 
способа выполнения, однако, попробовав 2 раза и не получив результата, младшие 
школьники по собственной инициативе обращались за помощью. 

Психологической особенностью развития детей этой группы являлось изменение 
поведения по отношению к себе и своим действиям. В ситуации неуспешности млад-
шие школьники демонстрировали эмоциональный уход от выполнения, огорчались, 
переживали. Справившись самостоятельно после обучения с заданием, дети улыба-
лись, произносили междометие: «Уф!», расправляли плечи, выпрямляли спину, де-
монстрируя признаки довольства собой. Учащиеся данной группы как бы говорили 
себе: «Я это смог!», «У меня получилось!», осознавая себя субъектом собственных 
действий.

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что в проблемной 
ситуации дети этой группы демонстрировали неумение решить поставленную задачу 
самостоятельно. Однако в отличие от действий младших школьников первой группы 
запрашивали помощь и были ориентированы на её получение. В условиях проблемной 
ситуации демонстрировали активность, в условиях обучения – действия по образцу 
(2-й вид обучения).

В отличие от аналогичных ситуаций в группе низкой и средней инициативности у 
младших школьников высокой степени её выраженности негативных эмоций при 
необходимости выполнения сложного задания не наблюдалось. Дети на трудностях 
не акцентировались, доброжелательного отношения к ситуации общения не меняли. 
Принимали условия задачи и стремились найти решение собственными силами. Толь-
ко в этой группе учащиеся могли усложнить себе задачу, начиная складывать узор по 
представлению («Мне не нужен образец»). В отличие от действий детей других групп, 
младшие школьники данной группы самостоятельно подбирали цветовое решение узо-
ра, количество кубиков. Например, рассуждали: «Сколько здесь кубиков?», сверялись 
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с образцом, считали и пересчитывали, подбирали грани соответствующего цвета. Если 
узор не получался (трудности вызывала постановка последнего элемента узора), раз-
бирали и начинали заново. Работали длительное время, были сосредоточены и вни-
мательны, использовали разнообразные способы. В данной группе экспериментатор 
предлагал помощь, однако дети отказывались от неё («Я ещё попробую!»). 

В качестве примера опишем конструирование сложного узора девочкой девяти лет. 
Узор никак не получался. Ребёнок разбирал и собирал заново, используя разнообраз-
ные способы. Примерно через пять – шесть минут экспериментатор предложил по-
мощь. Однако девочка ответила: «Я сама», разобрала узор и начала выполнение зада-
ния заново. Выполнила самостоятельно. Была очень довольна результатом. 

Таким образом, учащиеся этой группы в проблемной ситуации были ориентиро-
ваны на самостоятельный поиск нового знания, в условиях обучения действовали по 
словесной инструкции, в процессе обучения демонстрировали поисковую активность, 
что указывает на широкую зону ближайшего развития. Представленные характеристи-
ки поведения учащихся этой группы позволяют говорить об активизации творческого 
(реализация своего замысла) и познавательного (готовность к самостоятельному пои-
ску новой информации) блоков инициативности.

Полученные данные нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что:
1) высокая степень выраженности инициативности соответствует высоким спосо-

бам обучения и способности переноса усвоенного действия в аналогичную ситуацию;
2) дети с низкой степенью выраженности инициативности выполняют новое пред-

метное действие по подражанию и показу (4-й и 3-й вид обучения). В ситуации пе-
реноса усвоенного способа обучения переходят на более высокий уровень оказания 
помощи (2-й вид обучения);

3) младшие школьники группы средней инициативности выполняют новое дей-
ствие по образцу (2-й вид обучения), осуществляя переход от внешнего к внутрен-
нему плану действий, что указывает на более широкую зону ближайшего развития 
этих детей по сравнению с данными учащихся низкой степени её выраженности. В 
аналогичной ситуации младшие школьники этой группы инициативности совершают 
частичный перенос усвоенного способа обучения (1-й вид обучения); 

4) учащиеся с высокой степенью выраженности инициативности в проблемной си-
туации действуют самостоятельно, в отдельных случаях используя 1-й вид обучения. В 
схожей ситуации демонстрируют умение обобщать способ действия, совершая полный 
перенос предметного действия в новую ситуацию.

Заключение
Наше исследование было направлено на изучение ЗБР младших школьников с раз-

ной степенью выраженности инициативности. Для этого использовался метод созда-
ния проблемной ситуации и обращалось внимание на доступные младшим школьни-
кам виды обучения в ситуации затруднения. Было показано, что при переносе способа 
действия на аналогичное задание виды обучения качественно изменяются, что свиде-
тельствует о расширении ЗБР детей. У детей с высокой инициативностью ЗБР наибо-
лее близка к актуальному развитию.

Наблюдения за поведением детей в ситуации затруднения позволили наметить 
ключевые моменты обучения. Для достижения самостоятельного результата (транс-
формации зоны ближайшего развития в зону актуального развития) младшим школь-
никам группы низкой инициативности необходимы разнообразные виды помощи и 
поэтапность действий с речевым сопровождением. Детям со средней степенью выра-
женности инициативности необходимо предлагать различные варианты задач для их 
последующего переосмысления. В этом случае происходит переход от «открытия для 
себя» (присвоение способов культурного опыта) к «открытию себя» (преобразование 
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способа действия, которое ребёнок использует в своей практической деятельности).
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Аннотация. 
Введение. В статье отмечается важная роль социально-психологических установок 
личности в разных сферах жизнедеятельности. В старшем школьном возрасте соци-
ально-психологические установки оказывают огромное влияние и на мотивацию, и на 
профессиональное самоопределение, и другие аспекты. Юношеский возраст является 
сензитивным периодом для развития эмоционального интеллекта. В зависимости от 
уровня выраженности эмоционального интеллекта школьника возможны особенно-
сти проявления социально-психологических установок.
Материалы и методы. Целью исследования является изучение особенностей социаль-
но-психологических установок старшеклассников с разным уровнем эмоционального 
интеллекта. В качестве основного метода было выбрано тестирование, в качестве 
методик использовались: опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Лю-
син), «Методика диагностики социально-психологических установок личности в мо-
тивационно-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина), Шкала оптимизма и активно-
сти (Н. Водопьянова, М. Штейн). В диагностике приняли участие обучающиеся 10–11 
классов.
Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что у учащихся 
старших классов лучше развит внутриличностный эмоциональный интеллект. Вы-
явлена недостаточная сформированность следующих показателей эмоционального 
интеллекта старшеклассников: понимание чужих эмоций, чуткость к внутреннему 
состоянию другого человека и в целом межличностный эмоциональный интеллект. 
Интегральный показатель эмоционального интеллекта у большинства опрошенных 
представлен на среднем уровне. Среди социально-психологических установок лично-
сти доминирующие позиции занимают ориентация на альтруизм и ориентация на 
деньги. На наш взгляд, для старшеклассников альтруизм является способом присвое-
ния нравственного опыта человечества, а отношение к деньгам связано с ценностями 
и установками его семьи. 
Обсуждение и заключение. Доказано, что существуют особенности социально-пси-
хологических установок личности старшеклассников с разным уровнем эмоционально-
го интеллекта, а именно: у школьников с высоким уровнем эмоционального интеллек-
та ориентация на процесс и на альтруизм, а также оптимизм и активность будут 
выражены выше по сравнению со школьниками с низким уровнем эмоционального ин-
теллекта.
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Abstract
Introduction. The paper emphasizes the important role of socio-psychological attitudes of 
the individual in various spheres of life. Socio-psychological attitudes have a huge impact on 
motivation, professional self-determination, and other aspects of the high schooler. Adoles-
cence is a sensitive period for the development of emotional intelligence. Depending on the 
extent to which the emotional intelligence of the student is expressed, there can be various 
manifestations of the socio-psychological attitudes.
Materials and methods. The study aims to explore the features of socio-psychological atti-
tudes in high school students with various levels of emotional intelligence. The main meth-
od of research is testing. The study also relies on the emotional intelligence questionnaire 
”Emin” (D. V. Lyusin), the Methodology for diagnosing socio-psychological attitudes of a 
person in the motivation-and-need sphere (O. F. Potemkina), and the Scale of optimism and 
activity (N. Vodopyanova, M. Stein). Students of grades 10-11 took part in the diagnostic 
tests.
Results. The findings have revealed that intrapersonal emotional intelligence is better devel-
oped in high school students, whereas some indicators of emotional intelligence show their 
insufficient level of their development. These are understanding of other people’s emotions, 
sensitivity to the inner state of another person and, in general, interpersonal emotional in-
telligence. The integral indicator of emotional intelligence is average for the majority of 
respondents. Altruism orientation and money orientation predominate in the socio-psycho-
logical attitudes of the individual. In our opinion, altruism for high school students is a way 
to acquire the moral experience of humanity, and their money attitude is connected with the 
values and attitudes of their family.
Discussion and Conclusion. The study has proved that there are specific features of the 
socio-psychological attitudes of high school students with different levels of emotional in-
telligence, namely: students with a high level of emotional intelligence focus on the process 
and altruism, their expression of optimism and activity is also higher than that in the students 
with low emotional intelligence.

Keywords: socio-psychological attitudes of personality, emotional intelligence, intraper-
sonal emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, high school students
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Введение 
Социально-психологические установки влияют практически на все сферы жизне-

деятельности современного человека. В старшем школьном возрасте социально-пси-
хологические установки оказывают огромное влияние и на мотивацию, и на професси-
ональное самоопределение, и другие аспекты. 

Старший школьный возраст характеризуется развитием интеллектуальных спо-
собностей, профессиональной идентичности, также в этом возрасте формируются 
установки к нормам морали, и все эти процессы сопровождаются эмоциональными 
проявлениями. Поэтому, на наш взгляд, социально-психологические установки стар-
шеклассников тесно связаны с эмоциональным интеллектом. В научной литературе 
имеются данные, представляющие различные социально-психологические характери-
стики в зависимости от выраженности эмоционального интеллекта. В последнее время 
даже проблеме гендерных различий у старшеклассников посвящён ряд научных работ 
[1; 2]. Однако данные об исследовании доминирующих установок личности старше-
классников с разным уровнем эмоционального интеллекта отсутствуют. Это и обусло-
вило проблему исследования.

Обзор литературы 
В настоящее время проблема социально-психологических установок находит своё 

развитие как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Д. Н. Узнадзе являет-
ся автором теории установок, которая нашла широкое признание как в нашей стране, 
так и за рубежом. По мнению исследователя, «возникновению сознательных психиче-
ских процессов предшествует состояние, которое ни в какой степени нельзя считать 
непсихическим, только физиологическим состоянием. Это состояние мы называем 
установкой – готовностью к определённой активности, возникновение которой зави-
сит от наличия следующих условий: от потребности, актуально действующей в данном 
организме, и от объективной ситуации удовлетворения этой потребности» [3, с. 131]. 
Учёный отмечал, что «это два необходимых и вполне достаточных условия для возник-
новения установки – вне потребности и объективной ситуации её удовлетворения ни-
какая установка не может актуализироваться, и нет случая, чтобы для возникновения 
какой-нибудь установки было бы необходимо дополнительно ещё какое-нибудь новое 
условие» [3, с. 131].

Проблемой социально-психологических установок в том или ином аспекте занима-
лись такие учёные, как А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, А. С. Прангишвили, Д. Н. Уз-
надзе и др. В настоящее время возрос интерес к теории установок личности, так как 
она даёт возможность учитывать роль «человеческого фактора» в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Проблема исследования социальных установок молодёжи привлекает современных 
исследователей (Р. И. Газимагомедов [4], Л. Донога, Р. Терещук [5] и др.). Но данная 
проблематика в основном исследуется начиная со студенческого возраста. В старшем 
школьном возрасте в основном представлены исследования, посвящённые профессио-
нальным установкам (В. В. Алтунина, Е. И. Мычко, И. Ю. Панькина [6], Л. М. Хабае-
ва, А. А. Кокова и др.) [7], В. Н. Гусакова, Е. В. Улько [8]). Ценностно-мотивационным 
установкам посвящены работы О. В. Мылтасовой [9], С. П. Ивановой [10] и др.

Е. Т. Конюхова и Н. В. Шевцов провели исследование установки молодёжи на 
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успешность в профессиональной деятельности. Авторы пришли к выводу, что «одно-
временно с вхождением в образовательный процесс субъекта необходимо выявить на-
личие установки на успешность, поскольку при её наличии специалист мотивирован, 
проходит этапы самоуправления, реализует профессионально значимые личностные 
качества, добросовестно выполняет обязанности, творчески подходит к использова-
нию знаний, опыта, своих возможностей и быстро перестраивается при появлении не-
предвиденных препятствий» [11, с. 299].

Отношение к жизненным ценностям, установкам, профессиональному и личнос-
тному самоопределению сопровождается эмоциональными проявлениями. В связи с 
чем мы считаем, что социально-психологические установки старшеклассников тесно 
связаны с эмоциональным интеллектом. Современная молодёжь большое количество 
времени погружена в Интернет, имеет минимум живого общения, и это обстоятель-
ство, в свою очередь, влияет не только на межличностное взаимодействие, но и жиз-
ненные ценности и установки. Исследователи в своих работах указывают на связь эмо-
ционального интеллекта с различными психологическими особенностями личности, 
в том числе с социально-психологическими установками личности (М. Н. Бочкова, 
Н. В. Мешкова [12]). 

Проблема эмоционального интеллекта представлена в работах И. Н. Андреевой, 
Н. Ланге, Д. В. Люсина, А. С. Петровской и др. Так, Д. В. Люсин определял данный 
феномен как «способность к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими, имея 
в виду как собственные эмоции, так и эмоции других людей» [13, с. 5]. И. Н. Андре-
ева раскрыла предпосылки развития эмоционального интеллекта [14]. О. А. Белкина 
проанализировала взаимосвязь эмоционального интеллекта и успеха старшеклассни-
ков. Автор отмечает, что «одной из общих черт в различных теориях эмоционального 
интеллекта является функция прогнозирования в той или иной степени успешности 
человека» [15, с. 95]. X. Dong, O. A. Kalugina, D. G. Vasbieva, A. Rafi указывают на связь 
эмоционального интеллекта с учебной успеваемостью [16]. «Сенситивным периодом 
к формированию эмоционального интеллекта выступает возраст юности, в этом же 
возрасте значимо возрастает склонность к саморазвитию. Этот возрастной период яв-
ляется временем рефлексивности личности собственной реальности, своих возможно-
стей и психологических качеств, стремления к самореализации», – указывает в своём 
исследовании Е. В. Валиуллина [17, с. 78].

Но исследуемая нами проблема в настоящее время недостаточно разработана. Вы-
шесказанное основание стало мотивом для выбора темы исследования, целью кото-
рого является изучение особенностей социально-психологических установок старше-
классников с разным уровнем эмоционального интеллекта.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы г. Белгорода с уча-

стием 62 обучающихся 10–11 классов в возрасте 16–18 лет. В качестве основного мето-
да было использовано тестирование, в качестве методик – опросник эмоционального 
интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин), «Методика диагностики социально-психологиче-
ских установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина), 
Шкала оптимизма и активности (Н. Водопьянова, М. Штейн).

Мы предположили, что существуют особенности социально-психологических 
установок личности старшеклассников с разным уровнем эмоционального интеллекта, 
а именно: у школьников с высоким уровнем эмоционального интеллекта ориентация 
на процесс и на альтруизм, а также оптимизм и активность будут выражены выше по 
сравнению со школьниками с низким уровнем. Для проверки гипотезы применялся 
комплекс методов математической статистики: критерий Спирмена, критерий Краске-
ла-Уоллиса.
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Результаты исследования
Проведём анализ полученных результатов исследования. На рис. 1 представлена 

выраженность показателей эмоционального интеллекта старшеклассников.

Рисунок 1. Выраженность показателей эмоционального интеллекта старшеклассников 
(ср. б.) 

Figure 1. Indicators of emotional intelligence of high school students

Примечание: МП – понимание чужих эмоций; МУ – управление чужими эмоциями; МЭИ – межличност-
ный эмоциональный интеллект; ВП – понимание своих эмоций; ВУ – управление своими эмоциями; ВЭ – 
способность контролировать внешние проявления своих эмоций; ВЭИ – внутриличностный эмоциональный 
интеллект.

В ходе анализа получены следующие результаты. Наибольшее значение среди шкал 
эмоционального интеллекта (как внешнего, так и внутреннего) имеет показатель «по-
нимание своих эмоций (среднее значение – 19,53 баллов), на наш взгляд, это связа-
но с тем, что на данном возрастном этапе идёт огромная работа по осознанию своих 
жизненных и профессиональных устремлений, что, соответственно, сопровождается 
эмоциональным проявлением. Но школьники имеют некоторые трудности с контро-
лем этих эмоциональных проявлений, о чём свидетельствует соответствующая шкала 
(среднее значение – 10,56 баллов).

Также на рисунке 1 видно преобладание внутриличностного над внешним эмоци-
ональным интеллектом, что также, по нашему мнению, связано с оценкой и анализом 
своих эмоциональных проявлений по отношению к профессиональным и личностным 
устремлениям. Внешний эмоциональный интеллект в среднем по выборке имеет до-
статочно низкие значения, что, возможно, связано с тем, что современный школьник 
уделяет общению с гаджетами намного большее значение по сравнению с непосред-
ственным общением с другими людьми. 

Таким образом, мы можем говорить о недостаточной сформированности показате-
лей эмоционального интеллекта старшеклассников, а именно таких способностей, как 
понимание чужих эмоций, чуткость к внутреннему состоянию другого человека и в 
целом межличностный эмоциональный интеллект.

Распределение старшеклассников по уровню интегрального показателя эмоцио-
нального интеллекта представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Распределение школьников по уровню эмоционального интеллекта (%) 
Figure 2. The level of emotional intelligence of schoolchildren (%)
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На представленной диаграмме видно, что у опрошенных школьников в большей 
степени выражен средний уровень эмоционального интеллекта, эту группу составили 
48,4 %. Важно обратить внимание, что 40,8 % школьников имеют низкий уровень эмо-
ционального интеллекта, им сложно понимать свои и чужие чувства и эмоции.

Д. Гоулман утверждает, что такие различия в способностях проявления эмоцио-
нального интеллекта заключаются в разном уровне развития таких качеств, как само-
контроль, настойчивость, умение мотивировать свои действия. Автор подчёркивает, 
что «всему этому, как мы увидим в дальнейшем, детей можно научить, предоставляя 
им тем самым благоприятную возможность наилучшим образом использовать тот 
умственный потенциал, который выпал им в генетической лотерее» [18, с. 10]. Так-
же автор утверждает, что «отрочество представляет своего рода окно возможностей 
для закрепления существенно важных эмоциональных особенностей, которые будут 
управлять жизнью» [18, с. 13].

Далее представим результаты диагностики социально-психологических установок 
(рис. 3).

Рисунок 3. Выраженность показателей социально-психологических установок личности 
старшеклассников (ср. б.)

Figure 3. Indicators of socio-psychological attitudes of students

Примечание: ОП – ориентация на процесс, ОР – ориентация на результат, ОА – ориента-
ция на альтруизм, ОЭ – ориентация на эгоизм, ОТ – ориентация на труд, ОС – ориентация на 
свободу, ОВ – ориентация на власть, ОД – ориентация на деньги.

В связи с тем, что согласно инструкции опросника максимальное количество бал-
лов – 10, то мы можем сделать вывод, что указанные на рис. 3 показатели находятся 
на среднем уровне. Этот результат может свидетельствовать о гармоничном развитии 
школьников. В меньшей степени выражена установка «ориентация на труд». Низкое 
значение данного показателя может свидетельствовать о том, что человек испытывает 
негативные эмоции от трудовой деятельности, и, возможно, это может быть связано с 
несформированной профессиональной идентичностью. 

В свою очередь, преобладающее значение заняли «ориентация на деньги» (7,0 бал-
лов) и «ориентация на альтруизм» (7,1 балл). Возможно, альтруистическая направ-
ленность является для старшеклассника способом присвоения нравственного опыта 
человечества, в частности нравственного опыта нашей культуры, и их ценность ещё не 
утратила своего значения. Высокие значения показателя «ориентация на деньги» озна-
чает, что школьник знает цену деньгам, а также этот факт может отражать установки 
семьи, в которой он воспитывается.

В своём исследовании А. С. Турчин провёл сравнительный анализ социально-пси-
хологических установок школьников 9 и 11 классов. Автор отмечает, что ориентация 
на деньги выражена выше у школьников 11 классов по сравнению со школьниками 9 
класса. По мнению автора, старшеклассники в большей мере «осознают тот факт, что 
их труд должен быть оплачен» [19].
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Результаты исследования оптимизма и активности старшеклассников представле-
ны на рис. 4.

Рисунок 4. Выраженность переменных оптимизма и активности личности старшекласс-
ника (ср. б.)

Figure 4. Indicators of optimism and activity of students

Диагностика показала, что среднее значение по шкале оптимизма составило 16,8 
баллов, по шкале активности – 19,9 баллов. Результаты показывают, что участники 
опроса в основном относятся к «реалистам», адекватно оценивают ситуации в соот-
ветствии с собственными возможностями. В настоящее время наблюдается большой 
интерес со стороны исследователей к проблеме оптимизма. Можно не только отнести 
данный феномен к социально-психологическим установкам личности, но к факторам, 
которые определяют психологическое благополучие личности [20].

Для выявления связи исследуемых показателей был применён критерий Пирсона. 
Проведённый корреляционный анализ показал наличие значимых связей: 

– социально-психологическая установка личности «ориентация на процесс» имеет 
положительную связь с показателями эмоционального интеллекта: понимание своих 
эмоций (r = 0,41; р ≤ 0,01), контроль экспрессии (r = 0,40; р ≤ 0,01), управление своими 
эмоциями (r = 0,45; р ≤ 0,01), внутриличностный эмоциональный интеллект (r = 0,64; 
р ≤ 0,01); 

– показатель ориентации на альтруизм коррелирует со способностью понимать чу-
жие эмоции (r = 0,36; р ≤ 0,01);

– выявлена связь активности и внутриличностного эмоционального интеллекта (r 
= 0,34; р ≤ 0,01);

– показатель установки на оптимизм имеет положительную связь с показателем 
внутриличностного эмоционального интеллекта (r = 0,40; р ≤ 0,01).

Для подтверждения выдвинутого нами предположения был применён критерий 
Краскела-Уоллиса, который позволяет сравнить выделенные в нашем исследовании 
три группы в зависимости о выраженного уровня эмоционального интеллекта. Резуль-
таты представлены в таблице.

Таблица
Выраженность социально-психологических установок личности 

старшеклассников с разным уровнем эмоционального интеллекта
Table

Socio-psychological attitudes of students with different levels of emotional intelligence

Социально-пси-
хологические 

установки

Уровень эмоционального интеллекта (ср. б.)
Нэмпнизкий средний высокий

Ориентация на 
процесс 5,2 6,7 8,0 14,61**

Ориентация на 
альтруизм 5,7 7,2 8,1 15,84**
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Оптимизм 14,0 17,3 22,4 21,58**
Активность 15,1 19,3 23,1 20,31**

Примечание: **-p≤0,01, * p≤0,05

В таблице можно увидеть значимые различия в выраженности социально-психо-
логических установок у старшеклассников. Следовательно, наиболее высокие значе-
ния получены в группе школьников с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
по следующим показателям: ориентация на процесс (Н=14,61, p≤0,01); ориентация 
на альтруизм (Н=15,84, p≤0,01); оптимизм (Н=21,58, p≤0,01); активность (Н=20,31, 
p≤0,01). Выборка школьников, которые хорошо понимают свои и чужие эмоции, могут 
контролировать и управлять ими, в свою очередь, готовы помочь другому человеку, 
позитивны и активны, а также увлечены процессом деятельности. 

Обсуждение и заключение 
Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов:
– у школьников в большей степени выражен внутриличностный эмоциональный 

интеллект по сравнению с межличностным, что, на наш взгляд, связано с формиро-
ванием профессионального и личностного самоопределения, необходимостью оце-
нивать, анализировать, свои способности и другие психологические особенности, а 
также с тем, что для цифрового поколения основным становится общение посредством 
Интернета, что является препятствием для развития конструктивных взаимоотноше-
ний с помощью непосредственного контакта; 

– интегральный показатель эмоционального интеллекта у большинства опрошен-
ных представлен на среднем уровне, что свидетельствует о способности понимать со-
стояние, чувства других людей и управлять своими эмоциями; 

– среди социально-психологических установок личности доминирующие позиции 
занимают ориентация на альтруизм и ориентация на деньги, что может быть связано 
как с формированием нравственной направленности, так и с семейными ценностями;

– показатели оптимизма и активности старшеклассников также в большинстве слу-
чаев представлены на среднем уровне. Указанные показатели, в свою очередь, преоб-
ладают у школьников с высоким уровнем эмоционального интеллекта;

– наше предположение о том, что существуют особенности социально-психоло-
гических установок личности старшеклассников с разным уровнем эмоционального 
интеллекта, а именно: у школьников с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
ориентация на процесс и на альтруизм, а также оптимизм и активность будут более вы-
ражены по сравнению со школьниками с низким уровнем, нашло своё подтверждение 
в данном исследовании.

В качестве перспективы для дальнейшего исследования рассматривается изучение 
влияния эмоционального интеллекта на социально-психологические установки лично-
сти, а также необходимость разработки психологических программ по развитию эмо-
ционального интеллекта старшеклассников.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются поведенческие стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций и совладания с ними в качестве формально-динамических 
характеристик личностного самоопределения. Авторами предпринимается сравни-
тельный анализ показателей копинг-стратегий студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и нормативно развивающихся студентов. 
Цель статьи: охарактеризовать особенности копинг-стратегий студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 
Материалы и методы. Содержание статьи опирается на результаты исследований 
студентов Саратовского национального исследовательского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского, проведённых авторами в 2020–2022 годах. В 
исследовании использовался опросник совладания со стрессом (К. Карвер, М. Шейер, 
Дж. Вейнтрауб, в адаптации О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой, О. А. Сы-
чева и В. Ю. Шевяховой). 
Результаты исследования. Выделяются особенности предпочитаемых и отверга-
емых стратегий совладания со стрессом у студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья в сравнении с нормотипичными студентами. Данные особенности 
заключаются в выборе стратегий, направленных на действенный анализ ситуации и 
поиск практических путей её преодоления. Проводится сравнительный анализ предпо-
читаемых и отвергаемых стратегий по гендерному признаку.
Обсуждение и заключение. Констатируется общность формально-динамических ха-
рактеристик личностного самоопределения у студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и нормативно развивающихся. Подчёркивается необходимость учёта 
стратегий совладания со стрессовыми ситуациями как основы для разработки про-
грамм и моделей психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения.

Ключевые слова: личностное самоопределение, студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья, формально-динамические компоненты личностного самоопределе-
ния, копинг-стратегии
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Abstract. The paper discusses behavioral strategies for overcoming stressful situations and 
coping with them as formal dynamic characteristics of personal self-determination. The 
study involves a comparative analysis of indicators of coping strategies followed by students 
with disabilities and typically developing students.
The paper aims to characterize the specific features of coping strategies of students with 
disabilities in the context of inclusive education. 
Materials and methods. The paper relies on the findings from the research on the students of 
Saratov State University, which was conducted in 2020-2022. The study used a stress coping 
questionnaire, which was developed by K. Carver, M. Scheyer and J. Weintraub and adapted 
by O. Gordeeva, E.N. Osin, E.A. Rasskazova, O.A. Sychev, and V.Yu. Shevyakhova.
Results of the research. The study has highlighted the features of preferred and rejected 
strategies for coping with stress in students with disabilities in comparison with those typ-
ically developing. These features consist in choosing strategies to effectively analyze the 
situation and find practical ways to overcome it. A comparative analysis of preferred and 
rejected strategies by gender has been carried out.
Discussion and conclusion. The study shows the generality of the formal-dynamic charac-
teristics of personal self-determination of students with disabilities and typically developing 
students. The necessity to take into account the strategies for coping with stressful situations 
as the basis for the development of programs and models of psychological and pedagogical 
support of inclusive education is emphasized.

Keywords: personal self-determination, students with disabilities, formal-dynamic compo-
nents of personal self-determination, coping strategies
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Введение
Изучение проблемы личностного самоопределения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья находится в фокусе внимания многих современных учёных- 
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психологов, занимающихся вопросами инклюзии студентов с ОВЗ в образовательную 
среду вуза [1; 2]. В исследовании основных характеристик личностного самоопре-
деления мы опирались на концепцию, обоснованную в трудах Л. А. Александровой, 
А. А. Лебедевой, В. В. Бобожей [3; 4]. Изучение основополагающих показателей лич-
ностного самоопределения обнаружило необходимость выделения его содержатель-
ных и формально-динамических характеристик личностного самоопределения, что ра-
нее было представлено в работах А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко [5]. Результаты 
нашего изучения содержательных характеристик личностного самоопределения сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья позволили установить, что главным 
фактором этого процесса является интернальность. Высокая интернальность предпо-
лагает не только принятие обдуманных решений, но и оценку его результатов, а также 
даёт ощущение полноты жизни. У студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья не выявлена взаимосвязь интернальности и целеполагания, что свидетельствует о 
необходимости внешней поддержки в определении жизненных целей [6]. Полученные 
данные позволяют предположить, что результаты самоопределения студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья в некоторых случаях порождаются не самой лич-
ностью, а окружающей её социальной средой, и лишь затем, на определённом жизнен-
ном этапе интериоризируясь, становятся внутренним содержательным компонентом 
самосознания.

Для изучения формально-динамических характеристик личностного самоопреде-
ления нами была поставлена цель: установить деятельностные показатели, которые 
проявляются в поведении в определённой ситуации, выборе способов реагирования 
на возникающие трудности, а также предпочитаемые стратегии принятия решений, 
влияющих на будущее. 

Важное значение при изучении реакций человека на средовые обстоятельства име-
ет рассмотрение особенностей конкретной среды. Ситуация обучения в вузе, если её 
рассматривать со средовой точки зрения, характеризуется высокой динамичностью, 
насыщенностью различными событиями, которые происходят в учебном, научном и 
воспитательном процессах. Вузовская среда предполагает преодоление значительно-
го количества стрессов, напряжения всех психофизиологических ресурсов, испытание 
личной ответственности студентов. С другой стороны, студентам предоставляются 
значительные возможности для участия в разных видах социальной активности: на-
учной, досуговой, организаторской, культурно-массовой и др. Каждая из этих актив-
ностей не является обязательной для достижения результата обучения, но выступает 
достаточно привлекательной и значимой, соответственно, студенту приходится при-
нимать непростые решения о вхождении в различные сообщества и объединения, что 
требует от него активных действий.

Инклюзивное вузовское обучение для студента с ОВЗ само по себе уже является 
сложным выбором для личности, предполагающим мобилизацию всех психофизиче-
ских и личностных ресурсов. Решение о получении профессионального образования 
совместно с обычными студентами, об изменении привычной для себя системы под-
держки со стороны родителей и специалистов, связанное, как правило, с сознательным 
предъявлением своей инаковости, даётся изначально непросто для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вместе с тем ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны. В инклюзивной 
группе студенты, не имеющие проблем со здоровьем, также находятся в ситуациях 
преодоления и вырабатывают определённые стратегии преодоления. Наш интерес за-
ключался в сравнении стратегий совладающего поведения у студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и нормативно развивающихся. 

Ситуация выбора, в которую погружается студент с ОВЗ (осознанно или неосоз-
нанно), является тем же выбором, который стоит перед каждым взрослеющим чело-
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веком, начинающим решать не столько обязательные «нормативные» задачи, пред-
писанные «социальной ситуацией развития», сколько самостоятельно поставленные 
и требующие решения задачи, сформулированные им в «личной ситуации развития». 
Для студентов с ОВЗ эта ситуация выбора становится более острой и критичной, так 
как предполагает высокую субъективную цену и значимость последствий того или 
иного выбора [4]. Таким образом, вузовская среда для студента с ОВЗ представляет 
пространство для непрерывного принятия решений, проверки собственных сил и реак-
ций на внешние факторы, изменений и проб различных стратегий, а также возможного 
изменения уже сформированных содержательных характеристик личностного самоо-
пределения. Именно поэтому для изучения показателей формально-динамических ха-
рактеристик личностного самоопределения нами были выбраны стратегии совладания 
со стрессом в период вузовского обучения студентов с ОВЗ. 

Методы исследования и выборка 
Авторским коллективом под руководством Д. А. Леонтьева был разработан и 

адаптирован комплекс психодиагностических методик для изучения становления лич-
ности обучающихся с ОВЗ в условиях получения профессионального образования 
[7; 8]. В нашем исследовании используется одна из этих методик, направленная на 
выявление стратегий совладающего поведения. Это опросник совладания со стрес-
сом COPE (К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб). В своё время этот опросник был 
создан на основе подхода Р. Лазаруса. Адаптация опросника проведена коллективом 
исследователей в составе О. Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой, О. А. Сычева, 
В. Ю. Шевяховой. В этой модификации методика предполагает выявление способов 
совладания со стрессом у студентов с ограниченными возможностями здоровья. Ис-
пользование опросника предполагает, что испытуемый находится в ситуациях, связан-
ных с совершением выбора и личной ответственности за принятые решения. Данные, 
полученные с помощью этой методики, интерпретируются нами как показатели фор-
мально-динамических характеристик личностного самоопределения, связанные с ин-
тернальностью личности [9; 10]. 

Наше исследование проводилось на двух выборках, главным критерием различения 
которых являлось состояние здоровья опрашиваемых студентов. На первом этапе ис-
следования нам удалось опросить 152 студента различных факультетов Саратовского 
государственного университета, обучающихся на различных курсах двух уровней под-
готовки (бакалавриат и магистратура), у которых не было формально зафиксировано 
каких-либо проблем со здоровьем. По половому признаку: 94 % – девушки и 6 % – 
юноши, средний возраст – 22 года.

Выборку студентов с ОВЗ составили 32 человека, обучающиеся по очной форме в 
Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени 
Н. Г. Чернышевского, в выборку вошли студенты всех курсов двух уровней подготовки 
(бакалавриат и магистратура). По половому признаку – 69 % девушки, 31 % – юноши, 
средний возраст – 20,5 года.

Стимульный материал психодиагностических методик был адаптирован для сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья. С каждым студентом с ОВЗ прово-
дился инструктаж и вводная беседа. Студенты с нарушениями зрения получали бланки 
с укрупнённым шрифтом, незрячие студенты пользовались услугами ассистента, кото-
рый зачитывал вопросы и заносил ответы в бланк. 

Результаты исследования
Результаты обработки опросника совладания со стрессом COPE предлагают выде-

ление 15 наиболее обобщённых используемых стратегий совладания со стрессовыми 
ситуациями. В нашем исследовании в ходе обработки данных мы получили средние 
баллы и стандартные отклонения по каждой из стратегий, рассчитанные отдельно для 
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выборки студентов с ОВЗ и нормотипичных студентов. Графически результаты пред-
ставлены в диаграмме 1. При визуальном анализе диаграммы очевидно, что выбор 
приемлемых и отрицание неприемлемых стратегий поведения у студентов с ОВЗ и 
нормотипичных студентов является схожим.

Рисунок 1
Выраженность копинг-стратегий студентов с ОВЗ и нормотипичных студен-

тов по опроснику COPE, баллы
Figure 1 

The coping strategies of students with disabilities and typically developed students 
according to the COPE questionnaire, points

                    
Для более подробного сравнительного анализа представим полученные результаты 

в форме таблиц.
Таблица 1

Предпочитаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями 
студентов с ОВЗ и нормотипичных (средние баллы и стандартные отклонения) 

Table 1 
Preferred strategies for coping with stressful situations of students with disabilities and 

typically developed students (average scores and standard deviations)

F1 F5 F13 F15
Студенты с ОВЗ 13,68±2,0 13,27±2,5 12,0±2,7 14,0±2,3
Нормотипичные студенты 12,59±2,5 12,28±2,4 11,34±2,4 12,34±2,5

Студенты с ограниченными возможностями здоровья чаще всего используют стра-
тегии F1, F5 и F15. Стратегия F1 предполагает позитивное переформулирование и лич-
ностный рост, стратегия F5 – активное совладание, действия, шаги, направленные на 
преодоление стрессовой ситуации, стратегия F15 – планирование, обдумывание того, 
как действовать в отношении трудной жизненной ситуации, разработки стратегий по-
ведения. Студенты, не имеющие проблем со здоровьем, наибольший средний балл на-
брали также по этим трём копинг-стратегиям: F1, F5 и F15. К имеющим определённую 
популярность копинг-стратегиям можно также отнести F13, стратегию, предполагаю-
щую повышенный уровень принятия реальности, произошедшего, стрессовой ситуа-
ции. Таким образом, мы приходим к выводу, что нет значительной разницы в выборах 
предпочитаемых стратегий студентов с ОВЗ и нормотипичных студентов. Популярны-
ми и у тех и других являются стратегии, направленные на действия, анализ ситуации и 
практические пути её преодоления. Причём, судя по разнице баллов, студенты с ОВЗ 
оказались более решительными в выборе, давали на вопросы опросника крайние, по-
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ложительные, более определённые ответы.
Таблица 2

Отвергаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями студентов с ОВЗ и 
нормотипичных (средние баллы и стандартные отклонения) 

Table 2 
Rejected strategies for coping with stressful situations of students with disabilities and 

typically developed students (average scores and standard deviations)
F2 F6 F7 F9 F12

Студенты с ОВЗ 10,3±2,5 7,67±2,9 7,36±3,9 7,6±3,1 5,29±2,7

Нормотипичные 
студенты 

9,7±2,3 8,33±2,8 7,39±3,2 7,37±2,5 6,11±3,0

Наименее популярными стратегиями совладания со стрессом у студентов с ОВЗ 
являются стратегии F6, F7, F9, F12. Стратегия F6 – это отрицание, отказ верить в слу-
чившееся, отрицание реальности; стратегия F7 – мысленное обращение к помощи 
Бога, веры, религии; стратегия F9 – отказ от достижения цели, регулирования усилий, 
направленных на взаимодействие со стрессором; стратегия F12 – использование ал-
коголя, лекарств, наркотиков как способа улучшения самочувствия. Для студентов, не 
имеющих проблем со здоровьем, неприемлемыми являются также стратегии F6, F7, F9 
и F12. В список неприемлемых по выборке нормотипичных студентов вошла также ко-
пинг-стратегия F2 – стратегия мысленного ухода от проблемы, использования различ-
ных видов активности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с проблемой, 
посредством фантазирования, сна или самоотвлечения. Таким образом, мы опять не 
видим принципиальной разницы в выборах копинг-стратегий в двух различных вы-
борах. Отрицаемыми среди студентов обоих выборок являются неконструктивные, не 
приносящие результата, непрактико-ориентированные, основанные на эмоциях стра-
тегии.

Интересно сравнить выборы копинг-стратегий среди респондентов мужского и 
женского пола. Несмотря на то, что основные тенденции уже были нами описаны 
выше, они отражают в целом «женские стратегии», так как имеется значительный пе-
ревес респондентов женского пола в исследуемых выборках. 

Таблица 3
Предпочитаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями 

респондентами – девушками с ОВЗ и нормотипичными студентами-девушками 
(средние баллы и стандартные отклонения)

Table 3 
Preferred strategies for coping with stressful situations by female respondents with 

disabilities and typically developed female students (average scores and standard deviations)
F1 F3 F4 F5 F11 F13 F15

Студенты – 
девушки 
с ОВЗ

14,0±1,6 11,34±3,1 12,4±2,2 13,54±2,2 12,95±4,7 11,8±2,5 13,63±2,2

Нормотипич-
ные студен-
ты-девушки

12,46±2,6 11,27±2,8 11,7±2,6 12,20±2,8 11,5±3,1 11,26±2,4 12,25±2,5

Итак, для респондентов – девушек с ОВЗ наибольшее значение имеют стратегии 
F1, F5, F15, характерные для выборки в целом. Также сравнительно высокие баллы 
у девушек с ОВЗ, которые были получены по стратегиям: F11 – это стратегия поиска 
социальной поддержки по эмоциональным причинам, стремление найти эмоциональ-
ную, моральную поддержку, сочувствие и понимание во внешнем окружении, и F4 – 
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стратегия стремления получить совет, помощь или информацию. 
В выборке нормотипичных студентов женского пола самыми предпочитаемыми 

копинг-стратегиями также стали F1, F5, F15. Менее выраженными, но также суще-
ственными являются копинг-стратегии F3 и F13. Стратегия F3 свидетельствует о по-
вышенном уровне концентрации на эмоциях и их активном выражении, в том числе 
фокусировки на неприятных эмоциях, неприятностях и выражении чувств; стратегия 
F13 говорит о повышенном уровне принятия реальности произошедшего, стрессовой 
ситуации. Эти данные показывают, что у девушек наряду с преобладающими кон-
структивными стратегиями высока роль иррациональных, основанных на эмоциях и 
конформности.

Таблица 4
Отвергаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями респондентами – 

девушками с ОВЗ и нормотипичными студентами-девушками 
(средние баллы и стандартные отклонения)

Table 4 
Rejected strategies of coping with stressful situations by young female respondents with 

disabilities and typically developed young female students 
(average scores and standard deviations)

F6 F7 F9 F12
Студенты – девушки

 с ОВЗ 8,4 ±2,6 7,36±4,2 7,2±1,7 5,6±0,8

Нормотипичные 
студенты-девушки 8,34±2,8 7,4± 3,3 7,4±2,4 6,11±3,0

Самыми непопулярными у девушек с ОВЗ оказались стратегии F6, F7, F9 и F12, что 
в целом соответствует результатам анализа всей выборки. Все отрицаемые стратегии, 
на наш взгляд, связаны либо с нежеланием принимать решения, либо с поиском «пси-
хологических костылей» вовне. Учитывая то, что большинство респондентов выбира-
ют действенные, практические способы разрешения стрессовых ситуаций, ситуация с 
отрицательными стратегиями становится вполне предсказуемой, которая предполагает 
однотипность выборов и девушек с ОВЗ, и девушек без проблем со здоровьем.

Если рассматривать способы борьбы со стрессом у нормотипичных студенток, то 
нужно сказать, что самыми непопулярными стратегиями у них оказались те же: F6, F7, 
F9, и F12, свойственные девушкам с ОВЗ. 

Таблица 5
Предпочитаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями 

респондентами – юношами с ОВЗ и нормотипичными студентами-юношами (средние 
баллы и стандартные отклонения)

Table 5
Preferred strategies for coping with stressful situations by young male respondents with 

disabilities and typically developed young male students 
(average scores and standard deviations)

F1 F4 F5 F8 F11 F13 F15
Студенты – 

юноши 
с ОВЗ

13,9±2,2 13,0±3,0 13,09±2,6 11,7±3,1 13,1±3,0 13,0±2,9 13,0±2,3

Нормотипич-
ные студен-
ты-юноши

14,7±2,7 11,8±2,7 13,66±2,5 11,55±3,0 13,55±3,1 12,6±2,5 13,77±2,6

У респондентов-юношей с ОВЗ наиболее предпочитаемыми оказались следующие 
стратегии совладания со стрессом: F1, F4, F5, F15. Указанные стратегии полностью 
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совпадают с преобладающими стратегиями у девушек с ОВЗ. Стратегия F13, связанная 
с принятием реальности произошедшего, стрессовой ситуации, характерна именно для 
юношей с ОВЗ.

Нормотипичные юноши в качестве предпочитаемых выбрали стратегии F1, F4, F5, 
F13, F15, свойственные их сверстникам с ОВЗ. Вместе с тем для них характерны также 
стратегия F8 – склонность к юмору (шуткам и смеху по поводу ситуации) и страте-
гия F11, связанная с поиском социальной поддержки по эмоциональным причинам, – 
стремление найти эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание; 
эта стратегия характерна также для студенток – девушек с ОВЗ. Если анализировать 
сделанные выборы, то можно сказать, что в целом выборы значимых стратегий у сту-
дентов с ОВЗ и нормотипичных студентов похожи. Обе категории опрашиваемых при-
бегают к конструктивным способам выхода из проблемных ситуаций. Однако нормо-
типичные студенты, на наш взгляд, демонстрируют больше поведенческих манёвров 
при решении определённых вопросов. Могут позволить себе отнестись к ситуации 
несерьёзно, с юмором, обратиться за советом или поддержкой. Такие легковесные и 
простые способы решения проблем не характерны для студентов – юношей с ОВЗ.

Таблица 6
Отвергаемые стратегии совладания со стрессовыми ситуациями респондентами – 

юношами с ОВЗ и нормотипичными студентами-юношами 
(средние баллы и стандартные отклонения)

Table 6
 Rejected strategies of coping with stressful situations by  young male respondents

 with disabilities and typically developed young  male students 
(average scores and standard deviations)

F6 F7 F12
Студенты – юноши с ОВЗ 7,2±3,1 6,0±4 5,0±3,0

Нормотипичные студенты-юноши 8,11±2,8 6,2±3,2 6,8±3,0

Самыми непопулярными стратегиями у студентов – юношей с ОВЗ и нормотипич-
ных студентов-юношей оказались F6, F7, F12. Юношам не характерна стратегия F9 – 
отказа от достижения цели, регулирования усилий, направленных на взаимодействие 
со стрессором, которая была выявлена у студенток – девушек с ОВЗ.

Заключение
Подводя итоги исследования копинг-стратегий с точки зрения изучения формаль-

но-динамических характеристик личностного самоопределения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья, мы можем констатировать определённую общ-
ность поведенческого репертуара студентов в ситуации совладания со стрессом вне 
зависимости от наличия ограничений по здоровью. Этот факт подчёркивает то обсто-
ятельство, что личностное самоопределение в студенческом возрасте является доста-
точно изменчивым и ситуативным, феноменом, связанным, в том числе, и с особен-
ностями социальной среды. В процессе обучения в вузе студент с ОВЗ, сталкиваясь 
с различными событиями и мероприятиями, стрессами и неопределённостью, с не-
обходимостью предпринимает попытки их преодоления, испытывает границы личной 
ответственности, напрягает все свои психофизические ресурсы. Социальная ситуация 
развития студента с ОВЗ, принявшего решение учиться в вузе и поступившего в него, 
уже предполагает определённый «высокий уровень входа», уже сложившиеся навыки 
преодоления, адаптивности и готовности это делать в дальнейшем. Вместе с тем ситу-
ация обучения в инклюзивных группах должна предполагать внимание и к нормативно 
развивающимся студентам, так как именно они будут являться средовой, ценностной и 
ментальной опорой для студентов с ОВЗ.

В обобщённом виде по результатам нашего исследования предпочитаемыми стра-
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тегиями совладания в студенческом возрасте являются стратегии, направленные на 
действия, анализ ситуации и практические пути её преодоления. Причём, судя по раз-
нице баллов, студенты с ОВЗ более решительны в выборе, они и давали крайние, поло-
жительные, более определённые ответы.

Отрицаемыми среди студентов являются неконструктивные, не приносящие ре-
зультата, непрактико-ориентированные, основанные на эмоциях стратегии.

У респондентов – девушек с ОВЗ кроме вышеописанных тенденций большое зна-
чение имеет стратегия поиска социальной поддержки, заключающаяся в обращении за 
советом, информацией, а также стратегия эмоционального реагирования на ситуацию. 
Для нормотипичных студенток-девушек самыми предпочитаемыми стали похожие 
конструктивные стратегии, однако к ним прибавились ещё и такие, которые могут не 
приводить к определённым результатам, основанные на иррациональности, эмоциях и 
конформности.

Самые непопулярные стратегии у студенток – девушек с ОВЗ связаны либо с не-
желанием принимать решения, либо с поиском «психологических костылей» вовне. 
Таким же образом складывается ситуация и у нормотипичных студенток-девушек.

У студентов – юношей с ОВЗ наиболее предпочитаемыми оказались стратегии по-
зитивного переформулирования и личностного роста, попыток переосмыслить стрес-
совую ситуацию в позитивном ключе, планирования, обдумывания того, как действо-
вать в отношении трудной жизненной ситуации, разработки стратегий поведения, 
активного совладания, прямых действий, направленных на преодоление стрессовой 
ситуации, поиска социальной поддержки инструментального характера, стремление 
получить совет, помощь или информацию. Но вместе с тем для них характерна страте-
гия принятия реальности произошедшего, стрессовой ситуации. Нормотипичные сту-
денты-юноши выбрали похожие стратегии. Обе категории опрашиваемых прибегают 
к конструктивным способам выхода из проблемных ситуаций. Однако нормотипич-
ные студенты-юноши демонстрируют больше поведенческих манёвров при решении 
определённых вопросов. Могут позволить себе отнестись к ситуации несерьёзно, с 
юмором. Такие легковесные способы решения проблем не характерны для студентов – 
юношей с ОВЗ. Они, судя по результатам нашего исследования, более серьёзно, вдум-
чиво подходят к решению проблем.

Самыми непопулярными стратегиями у студентов – юношей с ОВЗ и у нормоти-
пичных студентов-юношей оказались стратегии отрицания – отказа верить в случив-
шееся, обращение к высшим силам, использование алкоголя, лекарств, наркотиков как 
способа улучшения самочувствия, т. е. предполагающие снятие личной ответственно-
сти и упование на внешние силы и стимулы. 

Таим образом, основные стратегии преодоления стрессовых ситуаций студентами 
направлены на конструктивные и рациональные способы решения задач. Однако сту-
денты без проблем со здоровьем демонстрируют большую палитру выборов и точек 
зрения на ту или иную ситуацию, имеют в своём арсенале больше инструментального, 
ментального, эмоционального ресурса. Учитывая данные выводы, мы можем говорить 
о том, что, продумывая программы и модели психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов с ОВЗ, специалистам, вовлечённым в этот процесс, необходимо поду-
мать над такими психологическими инструментами, которые направлены на снятие 
излишнего эмоционального напряжения, демонстрацию различных сторон определён-
ной ситуации, гиперболизацию или приуменьшение следствий определениях проблем. 
Одним словом, над демонстрацией студентам с ОВЗ множественности, вариативности 
психологических реакций, исключая множественное повторение чего-то привычного. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект «Личностное самоопределе-
ние и адаптационная готовность студентов с ограниченными возможностями здо-
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены подходы к пониманию понятия «психо-
логическое сопровождение» с различных научных позиций. Представлены результаты 
экспериментального исследования, направленного на изучение родительско-детских 
отношений, психоэмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического спектра.
Материалы и методы. Использовались методы и методики оценки особенностей ро-
дительско-детских отношений в семьях, где воспитываются дети с расстройства-
ми аутистического спектра, определения психоэмоционального состояния родителей 
детей с расстройствами аутистического спектра. В качестве такого диагностиче-
ского инструментария применялись: опросник родительского отношения (авторы 
А. Я. Варга, В. В. Столин, в интерпретации Е. И. Рогова), методика «Мотивация успе-
ха и боязнь неудачи (МУН)» (автор А. А. Реан), методика «Шкала депрессии» (автор 
В. Зунг, в адаптации Т. И. Балашовой).
Результаты исследования. На основе анализа отечественных и зарубежных иссле-
дований, с учётом полученных эмпирическим путём данных предложена программа 
психологического сопровождения родителей детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. Описаны реализуемые в программе формы организуемой психологом рабо-
ты в больших и малых родительских группах, обсуждаемые в группах общие вопросы. 
Приведены данные об изменениях показателей родительско-детских отношений, пси-
хоэмоционального состояния родителей.
Обсуждение и заключение. Подтверждается необходимость оказания комплексной 
психологической помощи семьям, имеющим детей с расстройствами аутистическо-
го спектра, психологического сопровождения, направленного на оказание комплексной 
помощи, поддержку семей, поиск внутренних ресурсов. Доказана эффективность ре-
ализованной программы психологического сопровождения семей, воспитывающих де-
тей с расстройствами аутистического спектра.

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, родители, роди-
тельско-детские отношения, психологическая поддержка, психологическое сопрово-
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Abstract. Introduction. The paper discusses approaches to understanding the concept of 
“psychological support” from different scientific viewpoints. The results of an experimental 
study aimed at examining the parent-child relations and psycho-emotional state of parents 
raising children with autism spectrum disorders (ASD) are presented.
Materials and methods. The study relies on the methods and techniques designed to assess 
the characteristics of parent-child relations in families bringing up children with ASD and to 
determine the psycho-emotional state of parents of children with ASD. The diagnostic tools 
used are the questionnaire of parental attitude (authors A. Ya. Varga, V. V. Stolin, interpreted 
by E. I. Rogov), the questionnaire “Motivation for success and fear of failure (MSF)” (A. A. 
Rean), and the methodology “Depression Scale” (author V. Zung, adapted by T. I. Balash-
ova).
Results. Based on the analysis of national and international research and empirical data 
obtained, a program of psychological support for parents of children with autism spectrum 
disorders is proposed. The paper presents the forms of work, which were implemented in 
the program and organized by the psychologist in large and small parent groups, as well as 
general issues discussed in groups. Data on changes in indicators of parent-child relations 
and psycho-emotional state of parents are presented.
Discussion and conclusion. The study confirms the necessity to provide comprehensive psy-
chological assistance and support to families with children with autism spectrum disorder, 
and to search for internal resources. The effectiveness of the proposed program of psycho-
logical support for families raising children with autism spectrum disorders has been proved.

Keywords: children with autism spectrum disorder, parents, parent-child relations, psycho-
logical support, psychological support, pedagogical competence, parental competence, psy-
chological support program
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Термин «психологическое сопровождение» рассматривается в рамках работы 
школьного педагога-психолога, специального психолога. В полной мере функционал 
специалиста, в частности при работе с семьёй, отражён в профессиональном стандар-
те педагога-психолога сферы образования, где основной целью деятельности является 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса во всех видах 
образовательной деятельности; оказание психолого-педагогической помощи лицам с 
особенностями здоровья, которые испытывают трудности при прохождении всего об-
разовательного маршрута, а также их родителям.

Цель – составление, реализация и оценка эффективности программы психологиче-
ского сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС) с учётом полученных эмпирическим путём данных о психоэмоцио-
нальном состоянии родителей, особенностей родительско-детских отношений в этих 
семьях. 

Обзор литературы
С различных теоретических позиций под сопровождением понимается: комплекс-

ный метод взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, направленный на 
решение жизненных проблем сопровождаемого (Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына, 
Л. М. Шипицына); умение педагога находиться вместе с ребёнком, сопровождать его 
в образовательной деятельности (Е. А. Александрова); часть системы профессиональ-
ной деятельности педагога-психолога, которая направлена на создание специальных 
социально-психологических условий, необходимых для успешного обучения и психо-
логического развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия с ориентацией 
на зону его ближайшего развития (М. Р. Битянова); вид помощи ребёнку, технология, 
предназначенная для оказания помощи на определённом этапе развития в решении 
возникающих проблем или в их предупреждении в условиях образовательного про-
цесса (Э. М. Алекандровская) и др.

Психологическое сопровождение направлено на оказание комплексной помощи, 
поддержки личности, оказавшейся в эмоционально трудной ситуации, направлено на 
поиск ресурсов внутри неё. В вопросе психологического сопровождения родителей в 
процессе образования следует понимать систему обучающих, консультативных, диа-
гностических, организационных мероприятий, направленных на создание максималь-
но благополучной атмосферы семейного воспитания, которая будет способствовать 
психологическому здоровью детей и их дальнейшей социализации [1; 2; 3] Семья яв-
ляется наиболее важным фактором социализации ребёнка, и её влияние в этой связи 
превосходит воздействие всех других общественных институтов. 

Для ребёнка с РАС роль семьи неизмеримо возрастает, так как на неё ложится 
основное бремя ухода, воспитания и образования таких детей. В этой связи семья 
переживает целый ряд кризисов и проблем, во время которых при уже имеющихся 
материальных нагрузках значительно возрастают нагрузки психологические и эмоци-
ональные, повышается риск возникновения у её членов стрессовых и депрессивных 
состояний и множество других проблем. 

Большую ранимость родителей детей с РАС, по сравнению с родителями детей, 
имеющих иные нарушения в развитии, подверженность в большей степени деструк-
тивным моделям воспитания и депрессивным тенденциям отмечает О. С. Никольская 
[4]. О безысходности и родительской несостоятельности / родительской некомпетент-
ности, проявляющихся в неадекватных, ригидных и сиюминутных реакциях, сообща-
ют Т. Д. Панюшина и Л. М. Феррои, специфику родительско-детских отношений в та-
ких семьях подчёркивает А. С. Спиваковская [5]. На наличие эмоционального стресса 
родителей детей с РАС указывают исследования I. Yorke, P. White, A. Weston [6]. Лич-
ностные психологические особенности родителей, воспитывающих детей с РАС, на-
кладывают определённый отпечаток на родительско-детские отношения, формируя их 
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дисгармоничность. Отрицательное воздействие своеобразия типов родительско-дет-
ских отношений в таких семьях затрудняет социализацию детей. 

Семье, имеющей ребёнка с РАС, требуется комплексная помощь и поддержка со 
стороны образовательной организации и её специалистов, так как школьная ступень 
образования обостряет у родителей ощущение несостоятельности в своей роли и нео-
боснованность требований к ребёнку. Именно в этот период актуально участие семьи 
в программе психологического сопровождения, включение родителей в коррекцион-
но-развивающий процесс [7; 8; 9].

Методологической основой реализации программы в рамках психологического со-
провождения исследуемой категории семей явились общетеоретические положения 
психологии, которые характеризуют особенности психологического сопровождения 
семей, имеющих детей с РАС (Е. Р. Баенская, И. А. Костин, М. М. Либлинг, И. И. Ма-
майчук, О. С. Никольская, Т. Д. Панюшина, В. В. Ткачева, Л. М. Феррои).

Материалы и методы
Эмпирическое исследование родительско-детских отношений проводилось на базе 

ГКОУ Свердловской области «Ирбитская школа». В нём приняли участие 14 семей 
детей с РАС. Диагностическим инструментарием для изучения особенностей роди-
тельско-детских отношений выступили опросник родительского отношения (авторы 
А. Я. Варга, В. В. Столин в интерпретации Е. И. Рогова), методика «Шкала депрессии» 
(автор В. Зунг, в адаптации Т. И. Балашовой), методика «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи (МУН)» (автор А. А. Реан). 

Результаты исследования
Анализ результатов используемого в ходе диагностики опросника родительского 

отношения (авторы А. Я. Варга, В. В. Столин в интерпретации Е. И. Рогова) показал 
высокий процентный балл по шкале «симбиоз» – 90 %, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии психологической дистанции между взрослым и ребёнком с РАС поч-
ти у всех семей, участвовавших в исследовании. Родитель ощущает себя с ребёнком 
единым целым. Симбиотическая связь мешает развитию самообслуживания ребёнка, 
тревога матери блокирует все его попытки изучения окружающей действительности 
и принятия самостоятельных решений. Высокий процентный балл по шкале «отно-
шение к неудачам ребёнка» (или «маленький неудачник») – 80 % является признаком 
того, что родитель считает ребёнка маленьким неудачником и относится к нему как 
к несмышлёному существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребёнка кажутся 
взрослому человеку несерьёзными, и он игнорирует их. Родители подкрепляют только 
удобные им формы взаимодействия с обществом, стараются соответствовать ожида-
ниям окружающих, и когда все эти попытки заканчиваются неуспешно, приходит ра-
зочарование в себе и в избранных подходах к воспитанию ребёнка в семье в целом и 
каждым родителем в частности.

Диагностика психоэмоционального состояния родителей по методике «Шкала де-
прессии» (автор В. Зунг, в адаптации Т. И. Балашовой) выявила отсутствие депрессив-
ного состояния у 25 % родителей, лёгкую депрессию ситуативного или невротического 
генеза у 65 % родителей, и 10 % родителей показали субдепрессивное состояние, или 
маскированную депрессию.

По результатам методики «Мотивация успеха и боязнь неудачи (МУН)» (автор 
А. А. Реан) – у 48 % родителей сформирована мотивация успеха в дальнейшей работе 
с детьми, у 20 % – мотивационный полюс ярко не выражен, и 32 % родителей тяготеют 
к мотивации боязни неудачи.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что рождение и воспитание 
ребёнка с психофизическими отклонениями вызывает у родителей комплекс негатив-
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ных реакций и переживаний – «родительский стресс». Подтверждается необходимость 
оказания комплексной психологической помощи семьям, имеющим детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, и решения следующих задач в работе с ними:

1. Организация системы комплексной помощи семье, имеющей детей с РАС, всеми 
специалистами образовательной организации.

2. Оказание психологической поддержки семьям.
3. Создание условий для общения родителей.
4. Повышение психологической культуры и педагогической компетентности роди-

телей.
5. Оптимизация внутренних ресурсов семьи для воспитания ребёнка с расстрой-

ствами аутистического спектра, содействие формированию благоприятного микрокли-
мата в семейных и родительско-детских отношениях.

6. Формирование интереса родителей к личностному развитию ребёнка через со-
вместную деятельность.

7. Включение родителей в коррекционный процесс, осуществляемый силами 
специалистов образовательной организации.

Программа психологического сопровождения семей, имеющих детей с РАС, реали-
зовывалась в течение двух лет (2019, 2020 гг.) на базе ГКОУ СО «Ирбитская школа». 
Программа предполагала проведение групповых занятий с членами семей (по два за-
нятия в месяц), индивидуальных консультаций родителей, занятий в больших и малых 
группах (по запросу), занятий в формате «родитель – ребёнок», в том числе занятий по 
«обмену детьми». Реализуемые в программе формы работы в больших группах: дис-
куссии, круглый стол, собрание, в содержание которых были включены психологиче-
ские упражнения на снятие мышечного напряжения, релаксация, самоанализ. Темами 
для обсуждения выступили следующие: «Причины возникновения РАС», «Расстрой-
ства пищевого поведения», «Реабилитационные и медицинские центры для детей с 
РАС», «Проблемное поведение детей», «Возможности профессионального обучения 
в будущем». Данная форма работы с семьёй актуальна для первого этапа реализации 
программы, она позволила в дальнейшем работать с родителями в малых подгруппах, 
наполняемость которых определилась исходя из схожести проблематики семей, в ходе 
наблюдения за поведением каждого родителя в группе, его отношения к своему ребён-
ку. Формами работы в малых группах выступили индивидуальное психологическое 
консультирование, индивидуальные занятия, занятия «родитель – ребёнок». Индиви-
дуальное психологическое консультирование подразумевало более детальную прора-
ботку всех эмоций и переживаний, снижение тревоги, осознание стиля воспитания и 
поиск ресурса родителями внутри своей семьи и внутри себя. Индивидуальные заня-
тия с родителями велись на всех этапах психологического сопровождения параллельно 
с групповыми формами. Количество занятий зависело от желания родителя (законного 
представителя) и целесообразности участия конкретного родителя в консультирова-
нии, его внутренней готовности к работе с психологом. Использовались арт-терапевти-
ческие технологии, ведение дневника, создание семейного альбома, некоторые упраж-
нения из символодрамы, куклотерапии и пескотерапии. 

Общие вопросы для обсуждения в малых подгруппах: «Возможности и способы 
коррекции проблемного поведения», «Онанизм у детей», «Осмысление требований и 
условий получения образования ребёнком в соответствии с ФГОС НОО обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья», «Неуверенность в собственном буду-
щем и более глубокие эмоциональные переживания». Родители вместе учились видеть 
малейшие успехи детей, обсуждали организацию личного временного пространства 
мамы и папы, возможность выхода на работу. Обозначился ряд проблем, связанный с 
приёмом медицинских препаратов и уходом за малоподвижными детьми, в результате 
на одну из встреч был приглашён врач-психиатр и специалист по адаптивной физи-
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ческой культуре. Важным аспектом этой части программы было погружение группы 
в личные переживания друг друга, привлечение внимания родителей к сохранению 
своего физического и психического здоровья.

Наиболее положительно эмоционально окрашенными были занятия в формате «ро-
дитель – ребёнок», для многих родителей это был первый опыт позитивного родитель-
ства. Основной целью занятий было установление эмоционального контакта между 
родителем и ребёнком с РАС, организация эффективного взаимодействия и обучение 
родителя применять коррекционно-развивающие упражнения. Обязательным этапом 
начала и конца каждого занятия было закрепление семейного коммуникативного же-
ста в качестве ритуала, что позволило улучшить процесс общения и взаимопонима-
ния в семье в целом. Мама, которая понимает желания своего ребёнка и осознаёт при-
чину реакции или нежелательного поведения ребёнка, становится менее тревожной 
и склонной к эмоциональным взрывам. Совместная деятельность организовывалась 
через работу с прозрачным мольбертом – одновременное рисование, рисование друг 
друга, штампирование, оттиск, набрызгивание [10; 11]. Методика рисования на сте-
кле показала родителю сильные стороны его ребёнка, разнообразило представление об 
организации совместного времени и развивающих возможностей простой домашней 
обстановки. Игры и упражнения на взаимодействие, в том числе с применением аль-
тернативных средств коммуникации, позволяли повысить педагогическую компетент-
ность родителя. Активное привлечение членов семьи (с которыми нет симбиотической 
связи у ребёнка) к данным занятиям способствовало снижению общей напряжённости, 
пониманию возможностей и способностей детей с РАС. Наметились изменения ижди-
венческих установок в семье, проходила коррекция позиции «жертвы» и «мученика» 
по отношению к воспитанию ребёнка с РАС, совместному проживанию с ним в семье.

После реализации программы психологического сопровождения родителей было 
проведено повторное изучение родительско-детских отношений с целью оценки эф-
фективности программы. Анализ результатов, полученных путём применения опро-
сника родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин), показал, что значительно 
повысился показатель «кооперация» – до 60 %, на предыдущем этапе диагностики он 
выявлен только у 10 % родителей, что говорит о возникновении интереса к развитию 
ребёнка, его положительным качествам и ориентации на его будущее у большей поло-
вины родителей, участвовавших в исследовании. 

Показатель шкалы «маленький неудачник» снизился с 80 % до 40 %, но и в остав-
шихся 40 % в шкале уже были не максимальные 8 баллов, а 6 или 5 баллов, что говорит 
об изменении позиции родителя в отношении некоторых вопросов развития ребёнка, 
его дееспособности и возможности самостоятельного роста. Показатель «симбиоз» сни-
зился лишь на 20 %, так как психологически матери не были готовы к эмоциональному 
отделению от ребёнка с РАС, и сам образ жизни в поддержании стереотипного поведения 
ребёнка усложняет этот процесс. Но и здесь есть положительная динамика – пять родите-
лей набрали 4 балла по шкале «симбиоз» вместо 6–7 баллов на констатирующем этапе 
эксперимента. Исходя из этого у родителей наметился процесс социализации-индиви-
дуализации в воспитании ребёнка в семье, направленный на актуальные потребности 
ребёнка с учётом осознания им собственного опыта в социальном взаимодействии, 
принятии себя как субъекта деятельности, несущего определённую ответственность за 
свои поступки и поведение в целом.

Результаты диагностики по методике «Шкала депрессии (В. Зунг) продемонстри-
ровали, что состояние отсутствия признаков депрессии наблюдалось у 50 % родителей 
(рост на 25 %), у 50 % родителей обнаружились признаки лёгкой депрессии (снижение 
на 15 %), скрытого субдепрессивного состояния (маскировочной депрессии) не выяв-
лено. Данные изменения говорят об эффективности психологического сопровождения, 
своевременности принятых мер и способов психологической поддержки родителей. 

2022. Т. 16. № 4 (57). С. 555–564



КОРРЕКЦИОННАЯ  ПСИХОЛОГИЯ /                     CORRECTIONAL  PSYCHOLOGY

561SECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”

Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан) не показал существен-
ных изменений в мотивации родителей, это может быть связано с тем, что особенности 
мотивационной сферы и ориентации на удачу или боязнь порицаний, наказаний (избе-
гания неудачи) закладываются ещё в детском возрасте, проявляются в особенностях 
воспитания и личном опыте взросления самих родителей, закрепляются в период зре-
лости, но не связаны только с фактом появления ребёнка с РАС в их семье. Основной 
задачей в работе с родителями является повышение уверенности в своих родительских 
компетенциях.

Обсуждение и заключение
Работа с родителями детей с РАС должна включать в себя не только стратегии вме-

шательства, обучения родителей, но и систему поддержки, способствующую норма-
лизации внутрисемейного климата (J-J. Dawson-Squibb и др.) [12]. Групповая форма 
работы с семьями способствует развитию социальных навыков детей с РАС, формиро-
ванию конструктивного поведения родителей (KL. O’Donovan) [13]. Одним их условий 
оптимизации детско-родительских отношений является осуществление работы психо-
лога, направленной на принятие родителями своего ребёнка (Т. А. Колосова) [14].

Анализ зарубежной и отечественной научной литературы, полученные в ходе иссле-
дования эмпирические данные позволяют отметить, что специально организованная 
система психологического сопровождения семей, имеющих детей с РАС, благотвор-
но влияет на процесс обучения и воспитания таких детей, улучшает внутрисемейные 
взаимоотношения, повышает качество жизни всех членов семьи. Работа с матерями 
позволяет снизить риск разрыва супружеских отношений по причине воспитания ре-
бёнка с РАС, обучить их способам снятия эмоционального напряжения и тревоги. 

Необходимость осуществления систематического и непрерывного психологиче-
ского сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, необходимость разработки 
дифференцированных программ с учётом решения актуальных проблем, выработан-
ных семьёй защитных механизмов и складывающихся родительско-детских отноше-
ний в каждой конкретной семье очевидны. 
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