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МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Фатыхов М.А., Валиева Э.С. 
 

ЛИЧНОСТНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость рассмотрения в образо-

вательном процессе дефиниции «личностное самосовершенствование обучающихся». Пред-

ложены универсальные педагогические стратегии, позволяющие успешно формировать 

компетенции личностного самосовершенствования. 

Ключевые слова: личностное самосовершенствование, индивидуальное психологическое 

развитие, развитие личности обучающихся, универсальные стратегии, индивидуальный 

подход, личностный подход. 

Abstract. The article substantiates the need to consider the definition of «personal self-

improvement of students» in the context of the competence approach in the educational process at 

physics lessons. Universal pedagogical strategies are proposed, which allow to successfully form 

the competence of personal self-improvement. 

Key words: personal self-improvement, individual psychological development, personal devel-

opment of students, universal strategies, individual approach, personal approach. 

 
Введение. Материальное благополу-

чие и социальное обеспечение современ-

ного общества напрямую зависят от готов-

ности и способности молодого поколения 

быстро и качественно перерабатывать 

большой объем текстовой информации 

(знаковой, образной, символической) и на 

его основе создавать новые наукоемкие 

технологии и инновации. 

Чтобы выйти на инновационный уро-

вень проектирования новых идей и их 

внедрения в практику, выпускникам обще-

образовательных организаций сегодня не-

достаточно владеть учебной информацией 

и уметь ее перерабатывать, репродуциро-

вать годами сложившиеся стереотипы 

учебных действий. У них должны быть 

сформированы социальная активность, 

стремление к познанию и творческому со-

зиданию, принятию ответственных реше-

ний, к самообразованию и непрерывному 

профессиональному росту. 

В связи с этим важная роль отводится 

школьному курсу физики, призванному 

выполнять опережающую функцию и 

обеспечивать формирование компетенций 

личностного самосовершенствования уче-

ника «нового типа», который обладает 

универсальными личностными качествами 

(активные знания, ответственность в при-

нятии решений, способность к творческо-

му созиданию и инновационным открыти-

ям. 

Не вызывает сомнений, что будущий 

учитель физики должен уметь осуществ-

лять принципы индивидуализации воспи-

тания, обучения и развития учащихся; ис-

пользовать технологии, направленные на 

их индивидуальное психологическое раз-

витие, свидетельствующие о доминирова-

нии психологического подхода в образо-

вании. 

Данная проблема приобретает боль-

шую актуальность в связи с тем, что в 

ФГОС высшего образования 3++ (направ-

ления подготовки «Педагогическое обра-

зование») не представлены компетенции, 

необходимые педагогу для личностного 

самосовершенствования обучающихся в 

образовательном процессе, хотя эта цель 

прописана во всех общеобразовательных 

стандартах. 

Материалы и методы. Цели началь-

ного, основного и среднего общего обра-

зования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) направляют деятельность педагога 

на: воспитание и развитие у школьников 

качеств личности, отвечающих требовани-
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ям информационного общества; развитие 

личности обучающегося на основе усвое-

ния универсальных учебных действий 

(УУД), познания и освоения мира. 

Следовательно, ФГОС 3++ «Педаго-

гическое образование» нацелен на индиви-

дуальное психологическое развитие уча-

щихся, а не личности обучающихся (вос-

питанников, учащихся, студентов), что 

противоречит требованиям ФГОС общего 

и педагогического образования. 

В Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» указано, что «к обучаю-

щимся в зависимости от уровня осваивае-

мой образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в образова-

тельной организации относятся: воспитан-

ники, учащиеся, студенты» (Ст. 33 ФЗ 

273)» [1, с. 39]. Данное противоречие поз-

волило определить следующие задачи, ко-

торые нужно решить для обоснования 

необходимости рассматривать «личност-

ное самосовершенствование обучающего-

ся» как педагогическую категорию: 

1) проанализировать профессиональ-

ный стандарт «Педагог», учебные пособия 

по педагогике и выявить цели и содержа-

ние развивающей функции учителя; 

2) на основе сопоставительного анали-

за психологических теорий (концепций) 

зарубежных и отечественных ученых 

сформулировать понятие «личностное са-

мосовершенствование»; 

3) охарактеризовать специфику лич-

ностного самосовершенствования учащих-

ся в психологической концепции развития 

УУД; 

4) определить понятия «личность» и 

«развитие личности» и «личностное само-

совершенствование обучающихся» с пози-

ции личностного подхода в образовании; 

5) предложить универсальные педаго-

гические стратегии формирования компе-

тенций личностного самосовершенствова-

ния обучающихся в образовательном про-

цессе при изучении школьного курса фи-

зики, рассматриваемые в качестве компо-

нентов развивающей функции педагога. 

В соответствии с требованиями Про-

фессионального стандарта педагог должен 

выполнять следующие трудовые функции: 

общепедагогическую (в ходе обучения), 

воспитательную и развивающую. 

В учебном процессе учитель органи-

зует и осуществляет контроль и оценку 

достижений обучающихся; формирует мо-

тивацию к обучению и УУД; проводит те-

стирование и другие методы контроля в 

соответствии с реальными возможностями 

детей и пр. При этом он должен уметь 

включать в образовательный процесс всех 

обучающихся (одаренных, соответствую-

щих норме, «группы риска», с ОВЗ), что, в 

конечном итоге, обеспечит их социализа-

цию, а это предполагает использование 

личностного подхода, 

В ходе воспитательной деятельности 

педагог развивает у школьников познава-

тельную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

строит воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных особенно-

стей. 

В качестве отдельной трудовой функ-

ции рассматривается развивающая дея-

тельность учителя, в ходе которой он вы-

являет поведенческие и личностные про-

блемы обучающихся; применяет методы 

диагностики для оценки динамики разви-

тия ребенка; использует психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) для работы с различным 

контингентом учащихся; совместно с дру-

гими специалистами и родителями разра-

батывает и реализует программу индиви-

дуального развития ребенка. А также раз-

вивает УУД и систему регуляции по веде-

ния своих учеников; составляет психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; разрабатывает и 

реализует индивидуальные образователь-

ные маршруты и программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей 

школьников; оценивает образовательные 

результаты (предметные и метапредмет-

ные компетенции), осуществляет монито-

ринг личностных характеристик (совмест-

но с психологом). 

Совершенно очевидно, что эти трудо-

вые действия педагога отражают психоло-

гическую направленность: сводятся к со-

ставлению характеристики личности, про-

ведению диагностики и выявлению инди-
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видуальных психологических особенностей 

обучающегося; разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, что, несо-

мненно, имеет большое значение для про-

ектирования индивидуальной траектории 

развития. (В данном контексте речь идет о 

развитии индивидуальном, а не о личност-

ном самосовершенствовании.) При этом 

сам процесс развития личности ученика и 

его личностного самосовершенствования 

остается «за кадром». 

В целостном педагогическом процессе 

выделяют три функции: образовательную, 

воспитательную и развивающую. Образо-

вательная реализуется в процессе обучения 

и заключается в овладении учащимися 

знаниями, умениями и навыками, опытом 

творческой деятельности и опытом отно-

шений. Воспитательная проявляется во 

взаимодействии всех участников образова-

тельных отношений; в формах, средствах и 

методах воспитания, которые использует 

педагог. Развивающая предполагает разви-

тие личности в процессе обучения и вос-

питания путем формирования у обучаю-

щихся новых качеств и умений. 

Несмотря на то, что развивающая 

функция выделена в самостоятельную ка-

тегорию и отдельный вид педагогической 

деятельности, в качестве педагогической 

категории рассматривается и «личностное 

самосовершенствование», однако при этом 

не раскрывается структура, содержание, 

специфика деятельности педагога, наце-

ленной на этот процесс. Утвердилось мне-

ние, что учителю достаточно знать и учи-

тывать индивидуальные психологические 

особенности развития человека как лично-

сти. Именно поэтому зачастую формиро-

вание у учащихся новых личностных ка-

честв и способностей, формирование ком-

петенций личностного самосовершенство-

вания подменяются вырабатыванием 

навыков и умений, усвоением стандартно-

го набора знаний. 

Вышеизложенное дает основание рас-

сматривать «развивающую функцию» учи-

теля как педагогическую категорию и са-

мостоятельный вид педагогической дея-

тельности, нацеленной на развитие лично-

сти обучающихся и (воспитанников, уча-

щихся, студентов) в образовательном про-

цессе. 

Результаты. Для определения дефи-

ниций «личность» и «личностное самосо-

вершенствование обучающихся» в образо-

вательном процессе авторами настоящей 

статьи проведен сопоставительный анализ 

теорий и концепций зарубежных и отече-

ственных психологов. 

В зарубежной психологии категория 

«личность» рассматривается в концепции 

рекапитуляции (Э. Геккель); теориях трех 

ступеней детского развития (К. Бюллер); 

конвергенции двух факторов развития 

(В. Штерн); классического анализа 

(З. Фрейд, А. Фрейд); эпигенетической 

(Э. Эриксон), аналитической (К. Юнг); со-

циального научения (К. Халл, Н. Миллер, 

Дж. Доллард), а также в социально-психо-

логических теориях А. Адлера, Э. Фромма, 

К. Хорни, Г.С. Салливана и многих других 

[2, с. 112]. 

В натуралистических теориях лич-

ность – часть природы; в социологиза-

торских подчеркивается зависимость чело-

века от социального устройства общества; 

в биосоциальных данная категория тракту-

ется в совокупности двух факторов: 

наследственность и среда (их соотношение 

и характеристики значительно отличаются 

в зарубежных и отечественных исследова-

ниях). 

Сравнительный анализ позволил вы-

делить четыре группы зарубежных теорий: 

1) биофизического, 2) социального, 3) био-

социального / персоналистического и 

4) индивидуального развития личности. В 

первой группе личность соотносится со 

специфическими характеристиками и ка-

чествами индивида, которые можно объек-

тивно описать и измерить. Во второй она 

представлена в качестве «социальной цен-

ности», определяемой по реакции окружа-

ющих людей и способной адаптироваться 

к социуму. В третьей подчеркивается ее 

организационная функция, благодаря ко-

торой человек упорядочивает и согласует 

различные виды поведения и выступает 

как «персона». В четвертой группе про-

слеживается ориентация на ее отождеств-

ление с уникальными индивидуальными 

аспектами поведения. 

Следовательно, каждая зарубежная 
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теория выдвигает определенные парамет-

ры, предопределяющие и влияющие на 

личностное самосовершенствование. Ре-

шающая роль в исследованиях принадле-

жит мотивационным процессам (внутрен-

ним переживаниям) и изучению поведения 

человека в его целостности. 

«В отечественной психологии разра-

ботаны теории системного подхода к раз-

витию личности (А.Г. Асмолов), периоди-

зации ее развития (В.П. Зинченко), форми-

рования путем присвоения общественно 

значимых ценностей (В.С. Мухина), разви-

тия личности и сознания в деятельности 

(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев); смысловая 

концепция личности (Б.С. Братусь) и др. 

Специфической особенностью рос-

сийских теорий является то, что все они 

представляют собой единую систему 

взглядов, базирующуюся на концепции 

культурно-исторического развития психи-

ки человека (Л.С. Выготский). В отече-

ственной психологии характеризуются 

свойства развития человека как индивида, 

субъекта, личности, индивидуальности» [2, 

с. 128]. 

Чтобы определить понятие «личность 

обучающихся», обратимся к психологиче-

ской концепции развития универсальных 

учебных действий (УУД), разработанной 

группой ученых под руководством 

А.Г. Асмолова [1, с. 76]. 

УУД обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов: предметных (опыт 

получения, преобразования и применения 

предметных знаний); метапредметных 

(способность работать с информацией); 

личностных (нравственность, толерант-

ность, здоровый образ жизни). Их сравни-

тельный анализ показал следующее: 

1) личностные УУД представлены та-

кими параметрами, как самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-эти-

ческая ориентация, которые можно вы-

явить с помощью индивидуальных психо-

логических тестов; 

2) в регулятивных, коммуникативных 

и познавательных действиях отражена 

структура любой деятельности (мотив, 

цель, планирование, способы деятельно-

сти, контроль, оценка, коррекция и пр.), 

что вызывает значительные трудности у 

педагогов в определении специфики их 

проявления у учащихся в образовательном 

процессе; 

3) в концепции сформулированы цели 

и планируемые результаты в виде УУД, но 

не предложена универсальная дидактиче-

ская модель (технология) обучения, что 

нарушает принцип развивающего обуче-

ния, сформулированный Л.С. Выготским: 

«Только обучение ведет за собой развитие, 

а не наоборот». 

Таким образом, данная концепция 

нацелена на овладение учащимися учебной 

деятельностью, ориентирует педагога на 

реализацию индивидуального подхода, а 

не личностного; на развитие таких лич-

ностных универсальных действий как са-

моопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация. 

Обсуждение. Обратимся к проблеме 

личностного самосовершенствования обу-

чающихся с позиции личностного подхода. 

Очень часто на практике личностный под-

ход подменяется индивидуальным. Эти 

подходы имеют много общего, так как 

воспитание определяется психологически-

ми особенностями обучающихся, что по-

могает им осознать свою индивидуаль-

ность и адекватно оценивать свои возмож-

ности. 

Индивидуальный подход использует-

ся и в гуманистических моделях образова-

ния, когда признается право ребенка быть 

непохожим на других, и в системах авто-

ритарного типа, которые «подгоняют» де-

тей под заданный стандарт, делая всех 

одинаковыми. Сущность личностного со-

стоит в создании условий для раскрытия 

качеств и способностей каждого ребенка с 

учетом его возможностей, потребностей и 

интересов. 

Личностный подход в образовании 

есть последовательное отношение взрос-

лых (педагогов и родителей) к воспитан-

нику как к личности, нацеленное на оказа-

ние ему помощи в таком осознании себя, в 

выявлении и раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, осуществлении 

личностно значимых и общественно при-

емлемых способов деятельности и обще-

ния. 

При определении категории «лич-
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ностное самосовершенствование обучаю-

щихся» будем опираться на два положе-

ния. 

1. Личность есть целостная психиче-

ская система, которая выполняет опреде-

ленные функции и формируется для их об-

служивания. К ее функциям относится 

творческое освоение общественного опыта 

путем включения человека в систему об-

щественных отношений. Личность суще-

ствует, проявляется, формируется в дея-

тельности и общении. 

2. Становление личности ребенка 

происходит в процессе развития его позна-

вательной и аффективно-потребностной 

сферы, формирования относительно 

устойчивых форм поведения и деятельно-

сти; развития общественной направленно-

сти, т.е. обращенности к коллективу 

сверстников и усвоения тех нравственных 

требований, которые они предлагают. 

Личность обучающихся (воспитанни-

ков, учащихся, студентов) есть системно-

смысловое образование (новообразование), 

приобретаемое в процессе общения и сов-

местной деятельности с момента рожде-

ния, когда ребенок входит в систему обще-

ственных (как член общества) и социаль-

ных отношений (как член семьи, а затем – 

группы сверстников). 

Личностный подход в образовании 

реализуется с помощью универсальных 

педагогических стратегий формирования 

компетенций личностного самосовершен-

ствования, рассматриваемого с трех пози-

ций: 1) в обществе (социокультурное раз-

витие); 2) в малом социуме – семье и груп-

пе сверстников (социальное развитие); 3) 

как самость, Я-персона (персональное раз-

витие). 

Реализуя стратегию социокультурного 

развития, педагог подготавливает воспи-

танников к жизни в информационном об-

ществе. Для этого он созидает образ чело-

века-деятеля как «субъекта культуры»; вы-

страивает отношения с обучающимися на 

основе альтруистических принципов, 

определяющих характер взаимодействия 

«мира взрослых» и «мира детства»; учиты-

вает префигуративный тип культуры, при 

котором не только дети учатся у взрослых, 

но и взрослые у детей, что в корне меняет 

отношения между ними; способствует 

формированию «детской субкультуры», 

наполненной идеями добра, истины и кра-

соты. 

Заключение. Ключевым для педагога 

становится определение личности обуча-

ющегося как субъекта историко-

эволюционного прогресса. 

Стратегия личностного самосовер-

шенствования и социального развития в 

семье помогает понять по поведению ре-

бенка характер семейных отношений и се-

мейную модель, путь его развития в семье 

и личностные качества, которые он приоб-

ретает и которые предопределяют его жиз-

ненную позицию. Владея данной стратеги-

ей, педагог может оказать педагогическую 

поддержку обучающимся и их родителям. 

Пользуясь стратегией личностного 

самосовершенствования и социального 

развития личности в группе сверстников, 

зная особенности развития каждого ребен-

ка в семье, можно создать комфортную 

среду и благоприятные условия для прояв-

ления личностных качеств обучающихся. 

В ходе реализации этих стратегий педагог 

ориентируется на ключевое понятие лич-

ности: это качества, приобретаемые обу-

чающимся в семье и группе сверстников в 

процессе общения и совместной деятель-

ности. 

Стратегия, связанная с персональным 

развитием, основывается на определении 

личности учащегося как системно-

смыслового образования, приобретаемого 

в социокультурной среде в процессе сов-

местной деятельности и общения. Для 

успешного формирования компетенций 

личностного самосовершенствования уче-

ника педагог должен знать: особенности 

развития современных детей, обладающих 

новым системно-смысловым типом созна-

ния (системно-структурный тип сознания 

характерен для детей прошлого века); 

структуру личности обучающегося, чтобы 

развивать все сферы его личности в ком-

плексе; типологию личности по восприя-

тию, переработке и усвоению информации, 

чтобы методически грамотно использовать 

ее в образовательном процессе, а также 

понимать, каким образом сферы личности 

соотносятся с функциями речевой дея-
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тельности и с сознанием, как их следует 

развивать. Следовательно, использование 

педагогами универсальных педагогических 

стратегий формирования компетенций 

личностного самосовершенствования обу-

чающихся позволит создать единое обра-

зовательное пространство в образователь-

ной организации, обеспечить преемствен-

ность в этом процессе, т.е. реализовать 

стратегическую цель современного обра-

зования. 

Учитывая, что обучение ведет за со-

бой развитие, а не наоборот, возникает 

необходимость проектирования универ-

сальной модели продуктивного образова-

ния, ориентированной на личностное са-

мосовершенствование обучающихся в 

рамках образовательного процесса. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОБЛЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления исследований про-

блем инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, раскрыты 

преимущества естественнонаучного подхода в исследовании процессов возникновения и раз-

вития высших психических функций. Обобщая и систематизируя представления об инклю-

зивном образовании и механизмах его реализации в образовательной организации, автор 

обосновывает необходимость интеграции индивидуального, дифференцированного, дея-

тельностного и гуманитарного подходов, которые могут выступать в качестве концепту-

ально-теоретической основы процесса организации воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное обра-

зование, естественнонаучный подход, гуманитарный подход, дифференцированный подход, 

деятельностный подход, особые образовательные потребности, дефектология, пропедев-

тическое обучение, компенсаторные способности. 

Abstract. The article considers promising areas of research on the problems of inclusive edu-

cation of people with disabilities, reveals the advantages of the natural science approach in the 

study of the processes of the emergence and development of higher mental functions. Summarizing 

and systematizing the ideas about inclusive education and the mechanisms of its implementation in 

an educational organization, the author substantiates the need to integrate individual, differentiat-

ed, activity-based and humanitarian approaches, which can serve as a conceptual and theoretical 

basis for the process of organizing the education of children with disabilities. 

Key words: children with disabilities, inclusive education, natural science approach, humani-

tarian approach, differentiated approach, activity-based approach, special educational needs, de-

fectology, propaedeutic training, compensatory abilities. 

 
Введение. Введение в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ понятия 

«инклюзивное образование» (обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия осо-

бых образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей) является точкой 
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отсчёта для исследований включения ин-

клюзии в образовательный процесс детей с 

инвалидностью и с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) [2, 13]. 

В основных положениях «Концепции 

специального федерального государствен-

ного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – Кон-

цепция) дети с ОВЗ – «это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие времен-

ные или постоянные отклонения в физиче-

ском и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных усло-

вий обучения и воспитания» [6, с. 7]. С 

точки зрения результатов обучения детей с 

ОВЗ в Концепции предлагается стандарти-

зировать три уровня школьного образова-

ния. Цензовый уровень, когда обучающий-

ся с ОВЗ получает образование, сопостави-

мое по конечному уровню с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде 

и в те же календарные сроки авторами 

Концепции определяется как инклюзия 

[6, с. 15]. 

Материалы и методы исследова-

ния. Встаёт вопрос о методологической 

базе исследований инклюзивных процес-

сов, основу которой составляет естествен-

но-научный и гуманитарный подходы. 

А.Ф. Закирова, характеризуя естественно-

научной подход, пишет о сциентизме, ра-

циональной логике, субъект-объектном 

характере и количественных методах ис-

следования.  Гуманитарный подход пред-

полагает опору на культуру в целом, а не 

только на научное знание, понимание пси-

холого-педагогических проблем на основе 

сочувствия, сопереживания, любви и веры 

в человека, предусматривает диалогиче-

ский характер субъект-субъектного взаи-

модействия [5]. 

В обучении детей с ОВЗ основопола-

гающее значение имеет естественно-

научный подход в исследовании процессов 

возникновения и развития высших психи-

ческих функций. В качестве предпосылок 

оптимального развития психических про-

цессов выступает биологическая зрелость 

структур мозга и психофизиологического 

аппарата центральной нервной системы. 

При этом важно учитывать концепцию 

фактора, лежащего в основе несформиро-

ванности (или девиации) высших психиче-

ских функций. В аспекте естественнонауч-

ного подхода рассматривается и понятие 

«первичного дефекта» [3, 12]. 

Процесс организации воспитания де-

тей с ОВЗ следует изучать с позиций гума-

нитарного подхода. Основной теоретиче-

ской платформой является культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского 

к формированию и развитию высших пси-

хических функций, где социальная среда – 

это главный источник развития личности, 

а развитие психических функций ребёнка 

происходит через использование им «пси-

хологических орудий», путем овладения 

системой знаков-символов, таких как – 

язык, письмо, система счета [3]. 

Специфика нарушений развития де-

тей с ОВЗ предопределяет их особые обра-

зовательные потребности, различающиеся 

в зависимости от характера гетерогенной 

группы и требующих для своего удовле-

творения опредёлённых условий. Изучение 

этих условий – одно из направлений научно-

исследовательской деятельности в инклю-

зивном образовании [9]. 

В контексте гуманитарного подхода 

рассматривается и феномен «социального 

иждивенчества» лиц с ОВЗ. С целью пре-

дупреждения социального иждивенчества 

необходимо воспитание у детей с ОВЗ 

смыслов социального служения и созида-

ния, что требует дополнительных исследо-

ваний [7]. 

Один из ведущих методов исследо-

ваний в сфере инклюзии – это изучение 

опыта российской и советской дефектоло-

гии – науки о закономерностях и особен-

ностях развития детей с физическими и 

психическими нарушениями, о принципах, 

методах, формах организации их воспита-

ния и обучения. Основной задачей дефек-

тологии является разработка теоретиче-

ских и прикладных основ системы ком-

плексной – медико-психолого-педагоги-

ческой – помощи детям разных возрастов с 

различными нарушениями в развитии. 

После ратификации Россией Конвен-

ций ООН «О правах инвалидов» и «О пра-

вах умственно отсталых» появились пред-
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ложения отказаться от употребления всех 

терминов, указывающих на дефект («де-

фективные дети», «аномальные дети», 

«ребёнок-инвалид»), как от терминов уни-

чижительного характера. В число таких 

терминов попал и термин «дефектология». 

Мы являемся свидетелями острых разно-

плановых дискуссий: от дискуссий, каса-

ющихся формальных, этимологических 

аспектов данного термина (уже использу-

ются термины – «специальная педагоги-

ка», «коррекционная педагогика»), до дис-

куссий в области методологических основ 

самой науки и её места в системе совре-

менных наук. Проблема состоит в том, что 

до сих пор не найден эквивалент этому 

термину, социально приемлемому и при 

этом адекватно отражающему содержание 

данной науки. Одна из причин заключает-

ся в том, что дефектология – это интегра-

тивная область научного знания. Она со-

единяет два направления исследований 

процессов развития, обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ: клинико-физиоло-

гическое (естественно-научный подход) и 

психолого-педагогическое (гуманитарный 

подход). 

Инклюзивное образование в совре-

менной школе на протяжении последних 

лет не только не теряет своей актуально-

сти, но и обретает продуктивные формы 

реализации. За годы становления системы 

инклюзивного образования и теория, и 

практика достаточно далеко продвинулись 

в реализации на практике принципа рав-

ных возможностей в доступности каче-

ственного образования для обучающихся с 

разными потребностями и способностями. 

Законодательно закреплены гарантии 

«общедоступности образования, адаптив-

ности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обу-

чающихся, воспитанников». Вступил в си-

лу и действует федеральный государ-

ственный образовательный стандарт – 

важнейший документ, определяющий ре-

зультаты в образовании детей с ОВЗ. В ос-

нову стандарта положены дифференциро-

ванный и деятельностный подходы, гиб-

кость индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося с ОВЗ, вариа-

тивность программ обучения. Дифферен-

цированный и деятельностный подходы 

предполагают признание обучения как 

процесса организации речевой, познава-

тельной и предметно-практической дея-

тельности обучающихся с ОВЗ; признание 

того, что развитие личности обучающихся 

с ОВЗ зависит от характера организации в 

образовательном процессе доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями современно-

го общества, обеспечивающими возмож-

ность их успешной социализации и соци-

альной адаптации; разработку содержания 

и технологий, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемого 

уровня личностного и познавательного 

развития с учетом особых образователь-

ных потребностей детей с ОВЗ; ориента-

цию на результаты образования как си-

стемообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное разви-

тие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат образования. 

Результаты исследования. Обратим 

внимание на тот факт, что в исследовании 

инклюзивных процессов важно иметь в 

виду взаимодополнительность количе-

ственных и качественных методов, при 

этом приоритет необходимо отдавать об-

щегуманитарной интерпретации в оценке 

результатов научного исследования. 

При прогнозировании исследований 

в сфере инклюзивного образования необ-

ходимо учитывать негативный опыт педо-

логии как одного из научных направлений 

изучения нестандартных детей. 

В 1931 году в статье «Диагностика 

развития и педологическая клиника труд-

ного детства» Л.С. Выготский писал: 

«...педология пошла по худшему пути: по 

пути прямого заимствования у других 

наук, подменяя диагноз педологический 

диагнозом медицинским, или по пути про-

стой эмпирии, пересказа в диагнозе други-

ми словами того же самого, что было за-

ключено в жалобах родителей, в лучшем 

случае сообщая родителям и педагогам 

сырые данные отдельных технических 

приемов исследования...». Основной порок 

педологии Л.С. Выготский видел именно в 

том, что она пользуется лишь арифметиче-
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ским выражением сложных проявлений 

личности. Интеллектуальный коэффици-

ент получается «на основании автоматиче-

ского суммирования, простого подсчета 

ряда совершенно разнородных фактов, пу-

тем сложения и вычитания килограммов и 

километров, которые принимаются за рав-

новеликие и эквивалентные единицы» 

[4, с. 260]. 

Остановимся ещё на одном из пер-

спективных направлений исследований в 

инклюзивном образовании, обозначенном в 

Концепции: специальное обучение должно 

начинаться сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития. Чем раньше 

выявлен первичный дефект, тем большая 

вероятность эффективного запуска ком-

пенсаторных способностей ребёнка с ОВЗ 

посредством пропедевтики как системы 

мер, предупреждающих возникновение 

чего-либо. Пропедевтическое обучение 

детей с ОВЗ в российской системе специ-

ального образования – это система заня-

тий, направленных на побуждение у уча-

щихся познавательного интереса и подго-

товки их к усвоению учебных предме-

тов [8]. 

Поскольку одна из задач инклюзив-

ного образования – устранение барьеров, 

возникающих в процессе обучения лиц с 

ОВЗ, исследование может быть организо-

вано в направлении изучения барьеров и 

предложений по пути их преодоления 

[9, 12]. 

Следует отметить, что с 2017 года в 

России вступил в силу Профессиональный 

стандарт педагога («Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, среднем об-

щем образовании) (воспитатель, учи-

тель)», который утвержден Приказом 

Минтруда России № 544 н от 18.10.2013 

года (с изм. от 25.12.2014). В соответствии 

со стандартом все педагогические работ-

ники обязаны использовать специальные 

подходы к обучению лиц с ОВЗ. Это озна-

чает только то, что в условиях отсутствия в 

школах помощников и ассистентов (узких 

специалистов) компетенции обучения де-

тей с ОВЗ полностью перекладываются на 

плечи педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций и начинается их «хождение по 

мукам» инклюзивного образования. В этой 

связи важнейшее направление научно-

исследовательской деятельности – это 

изучение и формирование готовности пе-

дагогов к инклюзии детей с ОВЗ [1, 10]. 

В инклюзивном образовании инди-

видуальный подход базируется на принци-

пе индивидуализации обучения, т.е. орга-

низации образовательных условий для 

максимальной реализации субъектной по-

зиции ребенка в процессе обучения, осо-

знании им целей и задач обучения. Педа-

гог создает условия для того, чтобы обу-

чающийся в этих условиях смог поставить 

цели, сформулировать задачи, определить 

способы решения учебных задач, смог 

оценить результаты своих учебных дей-

ствий. Принцип индивидуализации позво-

ляет реализовать инклюзию в деятельно-

сти, воплощаясь на технологическом 

уровне в личностно ориентированной пе-

дагогике, педагогике поддержки, в техно-

логиях проектной деятельности, техноло-

гиях тьюторского сопровождения. 

Реализация дифференцированного 

подхода обусловлена противоречием меж-

ду традиционными коллективными фор-

мами обучения и индивидуальным харак-

тером усвоения учебного материала; раз-

личиями в готовности к усвоению матери-

ала; разным уровнем интереса учащихся. С 

уровнем освоения обучающимися про-

граммного материала связана технология 

уровневой дифференциации обучения. В 

ней управление познавательной деятель-

ностью происходит с целью обучения 

каждого учащегося на уровне его индиви-

дуальных возможностей и способностей 

через систему малых групп. У учителя по-

является возможность дифференцированно 

помогать обучающимся, различающимся 

по своим индивидуальным возможностям. 

В классе выделяются группы учащихся в 

зависимости от возможностей освоения 

ими учебного материала. Все ученики вы-

деленных групп нуждаются в дифферен-

цированном подходе, который предполага-

ет различные виды помощи учащимся раз-

ных групп. 

Дифференцированный подход пред-

полагает учет неоднородности особых об-

разовательных потребностей (в том числе 
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индивидуальных), типологических осо-

бенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов 

адаптированных общеобразовательных 

программ. 

В условиях образовательной дея-

тельности обучающихся с ОВЗ наиболее 

значимым является дифференциация обу-

чения, которая позволяет, с одной сторо-

ны, реализовать специальную индивиду-

альную программу развития, с другой – 

систематизировать деятельность педагога с 

учетом психофизиологических возможно-

стей обучаемых. В нашем понимании 

уровневая дифференциация это такая ор-

ганизация учебного процесса, при которой 

каждый обучающийся имеет право и воз-

можность овладевать учебным материалом 

на разном уровне: низком, среднем, высо-

ком, но не ниже базового (применение 

знания в сходной ситуации). 

Основным средством реализации де-

ятельностного подхода в образовании яв-

ляется организация учебно-познавательной 

и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающая 

овладение ими содержанием образования. 

Деятельностный подход рассматривает че-

ловека как активного субъекта, который 

познает и преображает мир и самого себя в 

процессе деятельности. Поэтому под дея-

тельностной инклюзией мы понимаем ак-

тивную позицию обучающихся с особыми 

потребностями как субъектов доступных 

видов деятельности, в которых они разви-

ваются как личности. 

Современные образовательные тен-

денции свидетельствуют о необходимости 

создания для каждого ребенка условий, 

позволяющих обеспечить ему свою 

успешность. В массовой школе становится 

нередким обучение в одном классе детей с 

особенностями развития. Но очевидно, что 

сегодня в коррекционных школах инклю-

зивное образование выступает более акту-

альной задачей и распространенной прак-

тикой, чем в массовых общеобразователь-

ных школах. Ведь в коррекционной школе 

в одном классе обучаются дети, основное 

заболевание которых может отягощаться 

различными сложными дефектами, неред-

ко не одним. 

На этапе внедрения инклюзивного 

образования существует острая необходи-

мость в серьезных прикладных исследова-

ниях, которые могут дать знания о процес-

сах и результатах качественных измене-

ний, повлиять на общие представления о 

возможности и эффективности процессов 

инклюзии в образовании. 

Важно подчеркнуть, что сегодня пе-

дагоги нуждаются в специализированной 

комплексной помощи со стороны специа-

листов в области коррекционной педагоги-

ки, специальной и педагогической психо-

логии, в понимании и реализации подхо-

дов к индивидуализации обучения детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми, в категорию которых, в первую оче-

редь, попадают обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Самое 

важное, чему должны научиться педагоги 

массовой школы, – это работать с разными 

детьми и учитывать это многообразие в 

своем педагогическом подходе к каждому. 

В отечественном образовании есть 

два ресурса для развития инклюзивного 

подхода в образовании – опыт специально-

го образования и технологический опыт 

психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного 

процесса. 

Основными направлениями ресурс-

ного обеспечения развития инклюзивного 

образования, с нашей точки зрения, долж-

ны стать: организация подготовки и пере-

подготовки специалистов для работы в 

условиях инклюзивного образования; раз-

витие ресурсного обеспечения системы 

инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

разработка блоков образовательных про-

грамм для задач разноуровневого обучения 

детей в соответствии с их возможностями; 

разработка банка учебно-методического 

обеспечения для эффективной реализации 

инклюзивных практик. 

Заключение. Таким образом, орга-

низация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  отличающимися 

по виду ограничения, может быть успешно 

реализована на основе интеграции инди-

видуального, дифференцированного, дея-

тельностного и гуманитарного подходов с 

применением в работе с детьми с ОВЗ ин-



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

14 

клюзивных образовательных технологий, 

позволяющих создать у них ощущение 

успешности и обеспечить их дальнейшую 

самореализацию, а профессиональное об-

щение педагогов из разных образователь-

ных систем, может оказать влияние на вза-

имообогащение и расширение возможно-

стей совместного обучения и воспитания. 
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КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация. Новый тип образования напрямую связан с созданием условий для разви-

тия творческого потенциала школьника как субъекта целесообразной деятельности на ос-

нове его саморазвития, самообразования как креативного, интеллектуально развитого су-

щества. В этой связи можно говорить о существовании социального заказа на развитие 

креативности в школе. В статье автор раскрывает сущность понятия «креативность», 

демонстрируя его отличие от смежных дефиниций. 

Ключевые слова: креативность, личность, уникальность, творчество, творческие 

способности. 

Abstract. The new type of education is directly related to the creation of conditions for the 

development of the creative potential of the student as a subject of appropriate activity on the basis 

of his self-development, self-education as a creative, intellectually developed being. In this regard, 

we can talk about the existence of a social order for the development of creativity in school. In the 

article, the author reveals the essence of the concept of "creativity", demonstrating its difference 

from related definitions. 

Key words: creativity, personality, uniqueness, creativity, creativity. 

 

Введение. Современная система об-

разования направлена на личностно-

ориентированные технологии, сохранение 

и развитие творческого потенциала чело-

века. Теперь одной из важных задач шко-

лы как социального института является 

подготовка детей к эффективной деятель-

ности в современных условиях, требую-

щих от человека активности, независимо-

сти, гибкости для адаптации к изменяю-

щейся окружающей среде, ее преобразова-

ния, способности решать задачи, реализо-

вывать себя и самосовершенствоваться. 

Главной ценностью человека признается 

его уникальность, что является основой 

поиска системы инновационных техноло-

гий, направленных на развитие креатив-

ных способностей личности. Новый тип 

образования напрямую связан с созданием 

условий для развития творческого потен-

циала школьника как субъекта целесооб-

разной деятельности на основе его само-

развития, самообразования как креативно-

го, интеллектуально развитого существа. В 

этой связи можно говорить о существова-

нии социального заказа на развитие креа-

тивности в школе. 

Материалы и методы. Неоднознач-

ность научного понимания и определения 

креативности является центральным во-

просом практических исследований и тео-

ретических рассуждений.  

В своей работе мы остановились на 

определении креативности как процесса 

самостоятельного решения стоящих перед 

человеком задач нестандартным, но глав-

ное, конструктивным способом, реализа-

ции человеком собственной индивидуаль-

ности. Это позволяет оценить результаты 

(продукты) творчества, индивидуальные 

способности к нему, благоприятные и не-

благоприятные для него личностные осо-

бенности и условия окружения, т.е. объ-

единить в единое целое разные аспекты 

креативных проявлений личности, выделя-

емые многими психологами. Креативность 

рассматривается как внутренний ресурс 

человека, как творческая активность, про-

являющаяся в любом виде деятельности и 

позволяющая человеку выходить за рамки 

общепринятых представлений о сути ве-

щей, создавая новое. Креативная личность 

в данном контексте является субъектом 

деятельности, это личность, готовая к са-

моизменению, самореализации, преобра-

зованию окружающей действительности 

путем привнесения своей индивидуально-

сти. 

Следует отметить, что человеческая 

уникальность, индивидуальность тесно 

связана с проблемой креативности. Разви-

тие креативности личности как предмет 

научного исследования обладает своеоб-

разной спецификой: при научном описа-

нии «креативность» отождествляют с по-
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нятием «творчество» и его производных 

(предпосылки к творчеству, способности 

общие и специальные, потенциал и пр.), 

где возникает опасность ухода от научных 

основ природы креативности. Следова-

тельно, имеет смысл рассмотреть и про-

анализировать научные исследования 

структуры и содержания понятия «креа-

тивность» с психологической точки зре-

ния. 

Понятие «креативность» начало раз-

рабатываться в рамках психологии спо-

собностей, одаренности (М.С. Бернштейн, 

П.П. Блонский, Н.Д. Левитов, Г.И. Россо-

лимо, В.М. Экземплярский и др.). Далее её 

развитие восходит к таким источникам, 

как культурно-историческая психология 

(Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, В.Т. Куд-

рявцев). Среди отечественных методоло-

гов теории креативности следует выделить 

В.В. Давыдова, определяющего главной 

задачей массового обучения привитие 

начала творческого отношения к деятель-

ности, и А.А. Леонтьева считавшего, что 

условием развития креативности является 

самореализация (самоопределение) лично-

сти. 

Большинство авторов (А.Г. Асмолов, 

А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова, 

Е.Н. Щебланова, Н.П. Щербо, В.С. Юрке-

вич, Е.Л. Яковлева и др.) сходятся на том, 

что ребёнок рождается с творческим по-

тенциалом, для развития которого необхо-

димо создать определенные условия дома, 

в детском саду и в школе. В связи с этим в 

развитии креативности личности опреде-

ляющую роль играет образовательная сре-

да школы, содержащая специально органи-

зованные условия для формирования лич-

ности, а также возможности для развития, 

включенные в социальное и простран-

ственно-предметное окружение. 

В психологии креативности на насто-

ящий момент выделяют когнитивный, 

психометрический подходы, а также ми-

стический, мотивационный, социально-

личностный и прочие, на основании кото-

рых разработан ряд концепций, определя-

ющих понятие «креативность». 

Согласно концепции редукции твор-

чества к интеллекту, уровень творческих 

способностей определяется уровнем раз-

вития интеллекта (Л. Термен, К. Кокс). 

Специалисты в области интеллекта 

Д. Векслер, Г. Ай Айзенк и другие разде-

ляют такую точку зрения: что высокий 

уровень развития интеллекта предполагает 

высокий уровень развития творческих спо-

собностей и наоборот. Творческого про-

цесса как специфической формы психиче-

ской активности нет. 

Особо выделяют концепцию Д.Б. Бо-

гоявленской (1971, 1983), которая рас-

сматривает творчество как ситуативно не-

стимулированную активность (стремление 

выйти за пределы заданной проблемы) и 

вводит понятие «креативная активность 

личности», присущую творческому типу 

личности. 

Согласно концепции креативности 

Дж. Гилфорда (1967), Е.П. Торренса (1964, 

1965), креативность как универсальная по-

знавательная творческая способность, яв-

ляется самостоятельным фактором, неза-

висимым от интеллекта. Дж. Гилфорд счи-

тал операцию дивергенции, наряду с опе-

рациями преобразования и импликации, 

основой креативности как общей творче-

ской способности и характеризовал креа-

тивность как способность отказаться от 

стереотипных способов мышления; как 

умственные способности, обеспечивающие 

творческое достижение. 

Исследователь выделил шесть пара-

метров креативности: 1) способность к об-

наружению и постановке проблем; 2) спо-

собность к генерированию идей – бег-

лость; 3) способность к продуцированию 

разнообразных идей – гибкость; 4) способ-

ность производить идеи, отличающиеся от 

общественных взглядов, отвечать на раз-

дражители нестандартно – оригиналь-

ность; 5) способность к усовершенствова-

нию объекта путем добавления деталей; 

6) способность решать проблемы, то есть 

способность к анализу и синтезу [2]. 

Наиболее распространена в психоло-

гии креативности концепция Е.П. Торрен-

са – «теория интеллектуального порога»: 

если IQ (коэффициент интеллектуально-

сти) ниже 115-120, то креативность и ин-

теллект входят в состав одного фактора; 

при IQ выше 120 – креативность становит-

ся независимым от интеллекта фактором. 
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Результатом исследования Е.П. Торренса 

явилась система измерения творческих 

способностей. Автором установлено, что 

наследственный потенциал не является 

важнейшим показателем будущей творче-

ской продуктивности, а именно влияние 

семьи, родителей разного пола, школы, пе-

дагогов будет способствовать развитию 

креативности, и экспериментально доказа-

но, что спад в развитии креативности 

можно снять путем специального обуче-

ния. В исследованиях Е.П. Торренса, 

Дж. Гилфорда выявлена высокая положи-

тельная корреляция уровня IQ и уровня 

креативности. 

Одна из современных концепций, 

предложенная Р. Стернбергом и Д. Лавер-

том (1985) – концепция инвестиционной 

креативности. Теория инвестирования 

определяет креативным такого человека, 

который стремится и способен покупать 

идеи по низкой цене и продавать по высо-

кой [6]. Креативность, по мнению 

Р. Стернберга, способность идти на разум-

ный риск, готовность преодолевать пре-

пятствия, внутреннюю мотивацию, толе-

рантность к неопределенности, готовность 

противостоять мнению окружающих. Про-

явление креативности невозможно, если 

отсутствует творческая среда. По 

Р. Стернбергу, творческие проявления 

определяются следующими факторами: 

интеллектом как способностью, знанием, 

стилем мышления, индивидуальными чер-

тами, мотивацией, внешней средой. Вме-

сте с тем для творчества особенно важны 

составляющие интеллекта: 1) синтетиче-

ская способность (новое видение пробле-

мы, преодоление границ обыденного со-

знания; 2) аналитическая способность (вы-

явление идей, достойных дальнейшей раз-

работки); 3) практические способности 

(умение убеждать других в ценности идеи, 

«продажа») [6]. 

В соответствии с критериями оценки 

креативности Р. Стернберга в функцио-

нально-уровневой концепции принятия 

интеллектуального решения и смысловой 

теории мышления, Т.В. Корниловой (2010) 

проведено исследование, в котором изуча-

лась инкрементальная предсказательная 

валидность показателей интеллекта и то-

лерантность к неопределенности в отно-

шении креативности. Т.В. Корнилова вы-

деляет, что рассмотрению креативности 

как отличающихся от интеллекта общей 

способности или индивидуального свой-

ства (личностной черты) противостоит 

взгляд на креативность как компонент, 

этап или один из процессов в реализации 

творческого мышления. Данные, получен-

ные в ходе исследования, свидетельствуют 

о том, что 1) толерантность к неопреде-

ленности положительно предсказывает 

креативность, тогда как интолерантность к 

неопределенности демонстрирует обрат-

ную связь с выраженностью новообразо-

ваний; 2) предсказательная сила интеллек-

туального потенциала сопоставима по ве-

личине с вкладом в создание креативного 

продукта личностных свойств толерантно-

сти и интолерантности к неопределенности 

и пр. 

Таким образом, наибольшее внима-

ние в изучении феномена креативности 

получило направление, связанное с иссле-

дованием связи креативности с интеллек-

том и личностными чертами. 

Обсуждение. В явлении креативно-

сти выделяют четыре аспекта: креативная 

среда, в которой осуществляется творче-

ство (сфера, социальный контекст, струк-

тура, формирующие требования к продук-

ту творчества); креативный продукт (ха-

рактеристики материального или идеаль-

ного продукта, его качественные стороны); 

креативный процесс (свойства и характе-

ристики протекания креативного процесса, 

его фиксация и описание); креативная 

личность (личностные характеристики, 

описывающие креативного человека и 

предопределяющие креативность) (Р. Му-

ни). 

Впервые использовал понятие «креа-

тивность» Д. Симпсон (1922) как способ-

ность человека отказываться от стереотип-

ных способов мышления. Впоследствии 

стали рассматривать креативность как 

высший мыслительный процесс. Р. Мэй 

полагал, что творческие процессы не ирра-

циональны, а «сверхрациональны» и объ-

единяют интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные функции; для него суще-
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ственным показателем творчества было 

реалистичное решение проблемы. 

К.В. Тейлор (1988), рассматривая 

творчество как решение задач, выделяет 

шесть групп определений креативности: 

1) определение типа «Гештальт», в кото-

рых подчеркивается создание новой це-

лостности; 2) определения, ориентирован-

ные на «конечный продукт», или «иннова-

ционные» определения, в которых подчер-

кивается продуцирование чего-то нового; 

3) «эстетические», или «экспрессивные», 

определения, в которых подчеркивается 

самовыражение (способность мыслить в 

неисследованной области, не будучи огра-

ниченным прошлым опытом); 4) «психо-

аналитические», или «динамические», 

определения, в которых творчество опре-

деляется в терминах взаимодействия «Я», 

«Оно» и «Сверх-Я»; 5) определения в тер-

минах «мышления, ориентированного на 

решение», в которых подчеркивается не 

столько решение, сколько сам мыслитель-

ный процесс; 6) и другие разнообразные 

определения, не укладывающиеся ни в од-

но из вышеперечисленных. 

Э. Фромм предложил своё определе-

ние понятия креативности как способности 

удивляться и познавать, умение находить 

решение в нестандартных ситуациях, это 

нацеленность на открытие нового и спо-

собность к глубокому анализу, осознанию 

своего опыта. Критерием же творчества 

является не качество результата, а харак-

теристики и процессы, активизирующие 

творческую продуктивность. 

Маслоу определял креативность как 

естественное свойство самоактуализиру-

ющейся личности, где под самоактуализа-

цией понимал полное использование та-

лантов, способностей, возможности лич-

ности как процесс самореализации челове-

ческих потенций. Креативность потенци-

ально присутствует в каждом человеке, но 

большинство людей теряет это качество в 

результате «окультуривания» в авторитар-

ной среде. Автор делит креативность на 

первичную (изначально присуща каждому 

человеку) – этап вдохновенного творчества 

– и вторичную (процесс детализации твор-

ческого продукта и придания ему конкрет-

ной формы). Центральным в теории креа-

тивности А.Г. Маслоу является понятие 

мотивации, которое он определяет исходя 

из потребностей личности: чем выше че-

ловек может подняться по иерархии по-

требностей, тем большую индивидуаль-

ность, творческие возможности он проде-

монстрирует. 

В научных исследованиях оформи-

лась тенденция к дифференциации поня-

тий «творчество» и «креативность», где 

креативность занимает место одной из ос-

новных составляющих как самой катего-

рии «творчество» (данное понятие шире, 

поскольку не сводится только к способно-

стям), так и ее производных. Отмечая 

сходство и различие понятий «творческие 

способности» и «креативность» (способ-

ность к творчеству), следует отметить, что: 

1) они могут рассматриваться «как сино-

нимы, если речь идет только об общей 

творческой способности»; 2) «творческие 

способности» шире, так как включают в 

себя и общие, и специальные способности; 

3) креативность определяется как характе-

ристика любой способности к деятельно-

сти (рассматривая различные виды спо-

собностей, креативность видится в них как 

содержательный компонент). 

Заключение. Таким образом, поня-

тие «креативность» в современной науке 

трактуется как многомерное и многоас-

пектное понятие. В широком смысле – это 

самостоятельный феномен, который пред-

ставляет собой единую целостную систему 

и функционирует во всех сферах жизни 

человека как: креативный процесс, креа-

тивный продукт – результат творческого 

процесса и свойства (качества) личности 

креативного типа. 

В узком же смысле (аспект нашего 

исследования) креативность определяется 

как общая универсальная способность к 

творчеству, в той или иной степени свой-

ственная каждому человеку. Креативность 

формируется и проявляется в деятельно-

сти. Креативная среда в этом случае вы-

ступает условием реализации творческих 

потенциалов человека. 

  



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

19 

Литература 

1. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта. Психология мышления. – М., 1965. 

– 244 с. 

2. Стернберг Р., Григоренко Е. Инвестиционная теория креативности // Психологи-

ческий журнал. – 1998. – Т. 19. – № 2. – С. 144-160. 

3. Корнилова Т.В. Толерантность к неопределенности и интеллект как предпосылка 

креативности // Вопросы психологии. – 2010. – № 5. – С. 3-13. 

4. Taylor C.W. Various Approaches to and Definitions of Creativity // The Nature of Crea-

tivity / Sternberg R.J. (Ed.). Cambridge, 1988. – 99-124. 

5. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. 

– СПб., 1999. 432 с. 

6. Лебедева Л.Д., Бибикова Н.В. Креативность младших школьников: контекст «раз-

витие». – Ульяновск, 2004. – 194 с. 

 

 

Довлатов К.Н., Асадуллина С.Х. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. По мнению автора, в России подготовка психологов имеет четко выра-

женный теоретизированный характер. При том что специалисту в области психологии 

нужна систематическая подготовка, требующая определенного времени, необходима глу-

бокая личностная трансформация, решение многих личностных проблем будущего практи-

ка, а также формирование научной картины мира, разработанной новейшей физикой. Без 

такой подготовки говорить о готовности будущих психологов к профессиональной дея-

тельности говорить не приходится. В статье анализируется авторская система подго-

товку, которая может помочь решить эти проблемы. 

Ключевые слова: психология, подготовка, психотерапия, психологическая практика, 

коуч, коучинг. 

Abstract. According to the author, in Russia, the training of psychologists has a clearly ex-

pressed theoretical character. Despite the fact that a specialist in the field of psychology needs sys-

tematic training that requires a certain amount of time, a deep personal transformation is neces-

sary, the solution of many personal problems of the future practitioner, as well as the formation of a 

scientific picture of the world developed by the latest physics. Without such training, it is not neces-

sary to talk about the readiness of future psychologists for professional activity. The article analyz-

es the author's training system, which can help solve these problems. 

Key words: psychology, training, psychotherapy, psychological practice, coach, coaching. 

 
Введение. Все методологические 

проблемы психологии неразрывно связаны 

с историей развития мировой и российской 

психологической науки и практики. Это 

справедливо и для решения методологиче-

ских проблем формирования готовности 

будущих психологов к профессиональной 

деятельности. Как известно, триста лет 

назад психология объявила себя наукой о 

душе и на триста лет отбросила свой пред-

мет изучения, исследуя психику, поведе-

ние, сознание, бессознательное (Шабель-

ников В.М., 2003). 

Анализ истории психологии показы-

вает наличие движения от фрагментарных 

представлений о человеке к целостности и 

многомерности. И, несмотря на большие 

достижения психологии, основные ее 

направления и основанная на них психоте-

рапия, по сути высвечивают фрагменты 

такого невероятно сложного и многомер-

ного явления, изоморфного всему миру, 

как человек. Соответственно, такое фраг-
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ментарное представление о человеке дает 

возможность разработать такое же фраг-

ментарное представление и о проблемах 

готовности психологов к профессиональ-

ной деятельности. 

Материалы и методы. Развитие 

психологической практики в России акту-

ализирует нерешенные методологические 

проблемы психологической науки, осо-

бенно остро сказывается это положение на 

процессе подготовки будущих психологов. 

Отечественный психолог, разработавший 

понимающую психотерапию как психо-

техническую систему, Ф.Е. Василюк отме-

чает: «…изменился социальный статус 

психологии, она все больше превращается 

в самостоятельную социальную сферу и в 

связи с этим происходят радикальные 

структурные преобразования всей дисци-

плины. «Психология» раньше была по 

преимуществу «наукой», которая, разуме-

ется, стремилась выходить за свои пределы 

и включаться в «практику», но теперь сама 

практика вошла в эти пределы, стала внут-

ренней составной частью психологии. По-

этому глобальная методологическая про-

блема современной отечественной психо-

логии состоит в выстраивании новой си-

стемы отношений между психологической 

наукой и практикой [1, с. 5]. Эта задача 

поставлена, но наш взгляд, по-прежнему 

не решена. 

Студенты изучают академическую 

психологию, построенную на научной кар-

тине мира, но она им мало помогает при 

изучении дисциплин практического харак-

тера – психотерапии и психологического 

консультировании. Субъективно будущие 

психологи, ощущая свою неподготовлен-

ность и неуверенность в области психоло-

гической помощи, воспринимают это по-

ложение, как перевес теоретической под-

готовки в ущерб практической. Многие 

начинают дополнительно обучаться на 

различных типах тренингов. Особенно по-

пулярны среди студентов факультета педа-

гогики и психологии СФ БашГУ нейро-

лингвистическое программирование, гене-

ративный транс, разработанный С. Гилли-

ганом, и метод семейных расстановок Бер-

та Хеллингера. В рамках академической 

психологии метод семейных расстановок 

теоретически обосновать невозможно, по-

этому он называется феноменологическим. 

Восприятие человека как части семейной и 

родовой системы, осознание будущего 

психолога себя как части системы, связей 

поколений требует уже другого типа пред-

ставления о мире и месте человека в нем. 

Происходит столкновение различных ти-

пов мировоззрения, основанного на науч-

ной картине мира, разработанной ньюто-

новской системой мира, и научной карти-

ной мира, разработанной квантовой физи-

кой. Два мировоззрения: одно для теории, 

а также для написания курсовых и ди-

пломных работ, другое – для психологиче-

ской практики. Эта методологическая про-

блема в российской психологии сохраня-

ется, несмотря на то, что еще на заре воз-

никновения психологии в работах 

У. Джемса, Карла Юнга изложены взгля-

ды, близкие к концептуальной системе но-

вейшей физики. 

Результаты. Наиболее эффективные 

практические психологи владеют новей-

шими психотехнологиями, разработанны-

ми нашими коллегами со всего мира. Но 

ни один, самый эффективный тренинг, не 

сформирует психолога-практика, нужна 

систематическая подготовка, требующая 

определенного времени, необходима глу-

бокая личностная трансформация, решение 

многих личностных проблем будущего 

практика, а также формирование научной 

картины мира, разработанной новейшей 

физикой. Без такой подготовки говорить о 

готовности будущих психологов к профес-

сиональной деятельности говорить не при-

ходится. 

Обучение на факультетах психологии 

пока не вполне отвечает этим требованиям 

«…психологическое образование обнару-

живает признаки дисгармонии и раздвоен-

ности (например, базовые университетские 

общепсихологические курсы опираются на 

теоретическую традицию, которая оказы-

вается почти невостребованной при изуче-

нии консультативных и психотерапевтиче-

ских дисциплин [1, c. 7]. Именно так ха-

рактеризует подобную ситуацию Ф.Е. Ва-

силюк. 

Положение усугубляется недоста-

точно высоким уровнем психологической 
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культуры граждан нашей страны. У росси-

ян существует много заблуждений о том, 

кто такой психолог. Даже образованные 

россияне могут думать, что психолог – это 

просто хороший человек, который всем 

помогает. Они могут неправильно понять 

профессионально-значимые качества пси-

холога и принять социальную смелость и 

независимость психолога за наглость, а 

способность выдерживать эмоциональное 

давление клиента – за черствость и т.д. Бу-

дущие психологи жалуются на тот факт, 

что студенты других факультетов считают 

их наглыми, нескромными, черствыми и 

т.д. Похожие обвинения сопровождают 

процесс личностных трансформаций бу-

дущих психологов от родных и близких. 

Для россиян исторически общинный 

характер жизни продолжался достаточно 

долго. Он и создал нормы житейской пси-

хотерапии и консультирования, которые 

выручали тех, кто нуждался в помощи – 

жаловаться родным и близким, друзьям, 

получать помощь от них. Сложилась очень 

интересная ситуация: россияне нуждаются 

в профессиональной помощи и одновре-

менно не знают в подавляющем своем 

большинстве – какую помощь может ока-

зать психолог, когда надо обращаться за 

психологической помощью. Такова цена 

нерешенности методологических проблем 

психологической науки и практики. 

С другой стороны, выпускники фа-

культетов психологии с их противоречи-

вым мировоззрением, вызывающем со-

мнения в себе, неуверенность в своем про-

фессионализме, которым после окончания 

вуза еще предстоит на тренингах освоить 

новейшие психотехнологии, ощущают се-

бя недостаточно подготовленными к про-

фессиональной деятельности. Решает ли 

вуз задачу формирования готовности к 

профессиональной деятельности психоло-

гов в достаточной мере? 

Школа коучинга Константина Довла-

това успешно решает эту задачу. Для обу-

чения в ней необходимо наличие высшего 

образования, готовность активно зани-

маться, выделяя на обучение в Школе по-

рядка 20 часов в неделю и – обязательное 

пройти тренинг RPT-1, RPT-2. Обучение 

идет онлайн в течение 7 месяцев. По окон-

чании обучения выпускники получают ди-

плом установленного образца о професси-

ональной переподготовке на базе высшего 

образования по программе «Ультрако-

учинг» (объем: 580 академических часов), 

удостоверяющий право специалиста на ве-

дение профессиональной деятельности в 

сфере Практической психологии. 

Школа коучинга дала уже 3 выпуска. 

Выпускники Школы коучинга готовы ра-

ботать в области психологической практи-

ки. А можем ли мы сказать то же самое 

уверенно о выпускниках факультетов пси-

хологии наших университетов? Программа 

Школы коучинга включает в себя изучение 

таких дисциплин, как общая психология, 

прикладная психология расстановки по 

Хеллингеру (базовые принципы), метафо-

рический процессинг (Символическое Мо-

делирование), лайфкоучинг, начала орга-

низационного коучинга, коучинг на мета-

форических картах, курс по архетипам. 

Обсуждение. Специфика подготовки 

в этой Школе коучинга в том, что обуча-

ющиеся осваивают и психотехнологии 

психотерапии, и технологии коучинга, так 

как психотерапевт решает психологиче-

ские проблемы клиента, но не научит его 

эффективно решать жизненные задачи, до-

стигать поставленные цели. Справедливо и 

обратное – коуч, не владеющий психоте-

рапией, натолкнувшись на глубинные пси-

хотравмы клиента, не умеет помочь ему и 

может довести его до серьезного кризиса. 

Но главное – эти эффективные пси-

хотехнологии объединены одним мировоз-

зрением, научной картиной мира, харак-

терной для квантовой физики. У учеников 

Школы коучинга методологических про-

блем не возникает. Ведь они умеют рабо-

тать с системами, семейными, государ-

ственными, с человеком как частью этих 

систем и всего сложного многоуровневого 

мира, где все взаимосвязано. И они пони-

мают, что время относительно, ведь они 

умеют определять и убирать травмы роди-

чей клиента, отстоящего от него на 3-4 по-

коления. Используя свои знания и навыки 

работы с бессознательным, могут снимать 

травмы, полученные клиентом еще до 

рождения. Такое мировоззрение, знания и 

навыки позволяют им помочь клиенту 



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

22 

стать лучшей версией себя и проживать 

лучшую версию своей жизни. 

Травмы, которые закладываются в 

процессе зачатия, в период беременности и 

родов, задают многие наши реакции на 

мир и отношение к себе: программы вины 

и жертвы; неуверенность в себе; страх 

начинать новое; невозможность отстоять 

свои интересы или собственные границы; 

сложности с выбором (откладывание до 

последнего); ощущение враждебности ми-

ра, ощущение «я чужой»; ощущение не-

хватки ресурсов – «всего нужно добивать-

ся с большим трудом» и др. Специалисты 

по возрастной психологии такие знания о 

человеке и такие технологии психологиче-

ской помощи студентам не преподают. 

Авторская новизна Школы иннова-

ционного коучинга в том, что техники и 

технологии психотерапии и коучинга по-

добраны таким образом, что формируют 

картину мира, соответствующую природе 

человека. В Москве уже прошел первый 

тренинг, на котором участники обучались 

духовной интеграционике – авторской 

технологии К. Довлатова работы с душой. 

И эта технология позволяет практически 

решить вопрос не просто об улучшении 

здоровья, а вопрос об исцелении, о каче-

ственном изменении жизни человека после 

тренинга. Духовная интеграционика 

намного сильнее, чем технология РПТ в 

этом плане. Теперь программа подготовки 

в Школе коучинга построена на основе ду-

ховной интеграционики. 

Вопросы формирования готовности к 

профессиональной деятельности психоло-

га и коуча трудно решить, не обратившись 

к системам, в которые входит человек и 

которые сильно влияют на его жизнь и 

здоровье: родовая система, государствен-

ная система и т.д. 

Итак, как же устроен квантовый мир? 

Каково положение человека в квантовом 

мире? Какие у него возможности в этом 

мире ориентироваться? Как происходит 

выбор из миллионов вероятностных ре-

альностей, и какова роль сознания (бессо-

знательного, подсознательного) в этом 

процессе? Что и как меняет человеческое 

желание и намерение в выборах реально-

стей, и какова роль души в этом процессе? 

Варианты ответов на эти вопросы уже да-

ют исследователи, работающие в области 

квантовой психологии. 

Заключение. Новая научная картина 

мира позволит выстроить квантовую пси-

хологию, в которой получат адекватное 

объяснение новые психологические техно-

логии. Вероятно, изменится понимание 

предмета психологии, и её методов, соот-

ветственно. Будут другими и методологи-

ческие принципы научного исследования. 

Возможно, произойдет возвращение к 

утраченному в течение трехсот лет пред-

мету психологии, и теория и практика бу-

дут в соответствии, а не в разрыве. Но 

главное, квантовая психология ответит на 

главную потребность в познании челове-

ком самого себя и мира. Проблема нового 

понимания мира и человека, его развития, 

оказания психологической помощи, про-

блема подготовки будущих психологов и 

формирования их готовности к професси-

ональной деятельности встанет в совер-

шенно новом ракурсе – в соответствии с 

новой научной картиной мира и адекват-

ным ей представлением о человеке и его 

здоровье. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРОВ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Перед высшими учебными заведениями стоит серьезная задача по подго-

товке специалистов, не только владеющих определенным объемом знаний, но и способных к 

самостоятельной творческой деятельности. Выпускник вуза должен обладать набор фун-

даментальных знаний и уметь эти знания применять на практике, в том числе в нестан-

дартных ситуациях. В статье автор подчеркивает важность преподавания физиологиче-

ских дисциплин в процессе подготовки бакалавров-дефектологов. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, естественно-научное образования, 

дефектология, профилизация профессионального образования. 

Abstract. Higher education institutions face a serious task of training specialists who not only 

possess a certain amount of knowledge, but are also capable of independent creative activity. A 

university graduate must have a set of fundamental knowledge and be able to apply this knowledge 

in practice, including in non-standard situations. In the article, the author emphasizes the im-

portance of teaching physiological disciplines in the process of training bachelor-defectologists. 

Key words: professional education, natural science education, defectology, profilization of 

professional education. 

 

Введение. Подготовка специалистов 

в высших учебных заведениях России – 

задача чрезвычайной важности. В совре-

менных условиях обучения необходимо 

использовать методические приемы и ор-

ганизационные мероприятии, направлен-

ные на воспитание творчески-ориен-

тированного подхода к профессиональной 

деятельности студента в период освоения 

учебной программы, относящейся к меди-

ко-биологическому блоку. К профессиям 

всех специальностей и специализаций в 

учебных заведениях России характерен 

ряд общих требований. Они известны всем 

– специалист обязан обладать высокой 

гражданственностью; уметь находить под-

ход к различным контингентам учащихся; 

владеть знаниями и навыками общекуль-

турного, профессионального самосовер-

шенствования, обладать широкой эруди-

цией, культурой, быть убежденными про-

пагандистами, советчиками по примене-

нию здоровьесберегающих технологий, 

знать возрастные особенности детей и 

подростков. 

В современных условиях высшие 

учебные заведения переживают своеобраз-

ный прогрессивный этап в изучении и 

усвоении новых подходов процесса обуче-

ния. Всему этому способствовали техниче-

ский прогресс и бурное развитие есте-

ственно-научных дисциплин, особенно в 

изучении механизмов деятельности чело-

века. Исключительное значение имели ис-

следования биокибернетиков, сформули-

ровавших понятия «кибернетической си-

стемы» и «информации» для понимания 

принципов управления организма человека 

живыми системами, что помогло правиль-

ному осмыслению и усвоению нового по-

нятия «системный подход» [1, 2, 3]. 

Одной из особенностей в становле-

нии человека является поиск смысла жиз-

ни, проявление воли в достижении опреде-

ленного результата, а также свободы вы-

бора при этом. Целостность становления и 

развития индивидуума с момента онтоге-

нетического периода определяется крите-

риями его здоровья [6]. Кризис здоровья в 

настоящее время – общепризнанный факт, 

носящей эколого-социальный и эколого-

генетический характер. Поэтому понима-

ние и правильное отношение к здоровью, 

понятию здоровья, сохранению здоровья, 

здоровьесбережение необходимо для раз-

вивающегося организма подростка, но 

наиболее важно для будущего учителя, ба-

калавра – дефектолога [4, 5, 7]. 

Материалы и методы. Согласно вы-

сказываниям И.П. Павлова, организм явля-

ется сложной системой, процессы которо-

го постоянно уравновешиваются с окру-
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жающей среды благодаря процессам само-

регуляции физиологических функций [10]. 

Известно, что основной смысл структур-

ных особенностей организма на различных 

этапах его развития сводится к пониманию 

целостности соматических и функцио-

нальных параметров организма, к призна-

нию диалектического единства его формы 

и функции. 

Показатели физического развития 

входят в противоречия с работоспособно-

стью. Например, лица с более низкими па-

раметрами физического развития часто об-

ладают лучшей физической или умствен-

ной работоспособностью, которая обычно 

рассматривается в качестве важнейшего, 

социально значимого критерия здоровья. 

В современном обществе возникает 

потребность и необходимость выделения 

профилактического направления в работе с 

учащимися, а также и их родителями, по-

этому будущим педагогам необходимы 

обязательные общие знания по анатомии, 

физиологии и гигиене детей и подростков. 

Особенно важны в изучении данной 

дисциплины закономерности роста и раз-

вития детского организма. Большое вни-

мание при изучении данного курса следует 

обращать на критические этапы развития 

ребёнка и подростка, понятия нормы, от-

клонения от нормы в развитии, понятие 

адаптации, понятие «возрастных этапов 

развития». 

По сравнению со взрослыми, дети 

находятся в особенных условиях, их орга-

низм не достиг ещё полной зрелости, а 

находится в процессе роста и развития, что 

особенно важно знать и учитывать буду-

щему учителю и дефектологу [8]. При этом 

следует вводить новые формы и виды обу-

чения, не нарушающие состояние здоровья 

детского поколения. Самое главное уметь 

правильно оценить состояние здоровья 

учащихся, не дать ему чрезмерной нагруз-

ки, во время остановить чрезмерное утом-

ление. 

К сожалению, год от года состояние 

здоровья детей значительно ухудшается. 

Значительно увеличилось количество де-

тей-сирот, детей, оставшихся по разным 

причинам без родительской заботы и по-

печения. В связи с этим увеличивается ко-

личество типов и видов школ с коррекци-

онно-педагогической направленностью. 

Значение дисциплин, имеющих ме-

дико-биологическую направленность, иг-

рает значительную роль в формировании 

естественно-научного мышления будущего 

учителя и бакалавра, помогает правильно 

определять состояние организма человека, 

значение адаптивного реагирования, воз-

никающего в организме человека в экс-

тремальных условиях. 

Каждая из эпох развития человече-

ства имела и имеет свой базовый предмет в 

системе естественно-научной подготовки. 

Например, на первом этапе была анатомия 

– наука о структуре организма, о способах 

разделения его на «естественные части»: 

органы, системы органов, клетки, ткани. 

На втором – физиология, учение о функ-

циях, выделенных анатомией структур, 

или как её сейчас определяют – «аналити-

ческая физиология». На современном эта-

пе развития естественно-научных дисци-

плин ведущее место отводится «системо-

логии» или «системной физиологии. 

Обсуждение. Дисциплины медико-

биологического блока – это фундамен-

тальная база. При преподавании «Возраст-

ной анатомии и физиологии» будущим 

учителям и бакалаврам дефектологии сто-

ит постоянно подчеркивать и обращать 

внимание студентов на более глубокое 

изучение таких разделов как «Закономер-

ности роста и развития детей и подрост-

ков»; «Физиология центральной нервной 

системы»; «Физиологию высшей нервной 

деятельности»; «Физиологию сенсорных 

систем». 

На занятиях много времени следует 

уделять материалистическим принципам в 

работах «отца русской физиологии» 

И.М. Сеченова о психической деятельно-

сти человека, особенности её становления 

в процессе онтогенетического развития. На 

лекциях преподносятся принципы рефлек-

торной теории в свете учения нашего зем-

ляка И.П. Павлова – Нобелевского Лауреа-

та, объясняются такие понятия как струк-

турность, детерминизм, анализ и синтез; 

его приоритет в развитии объективного 

метода исследования психической (выс-

шей нервной) деятельности. 
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В контексте изучения курса «Воз-

растной анатомии и физиологии», «Основ 

педиатрии и гигиены детей младшего и 

дошкольного возраста» данные темы свя-

зываются с особенностями развитии 

младшего школьника, значения метода 

наблюдения, выявление и коррекция пове-

дения гиперактивных детей, детей – инди-

го, аутичных детей, развитие которых от-

личается своеобразием, утонченностью и 

особенностями. В этой же концепции раз-

бираются проблемы и рефлекторные 

принципы деятельности мозга в плане 

функциональных систем, рефлекторные 

принципы в деятельности мозга, роль об-

ратных связей в координации рефлектор-

ной деятельности с точки зрения учения 

П.К. Анохина. 

Формирование у будущих учителей 

материалистического мировоззрения в 

процессе обучения и прохождения дисци-

плин медико-биологической и психологи-

ческой направленности безгранично. 

Например, при изложении физиологиче-

ских механизмах сна и сновидений и их 

видов, в воспитательном отношении, мож-

но привести пример сновидения братьев 

Чеховых об исключительно тяжёлых усло-

виях учёбы в Таганрогской гимназии и сон 

бедного якутского крестьянина Макара (из 

рассказа Короленко «Сон Макара»). При 

рассмотрении вопросов гиперактивных 

детей обсуждается состояние когнитивных 

функций учащихся 9-10 лет: непроизволь-

ное внимание, которое постепенно с раз-

витием функциональных систем организу-

ется по типу взрослого, а механизмы про-

извольного внимания интенсивно форми-

руются и совершенствуются, что обеспе-

чивает эффективность решения различных 

задач. 

Обязательно отмечаем санитарно-

гигиеническую значимость оценки внима-

ния в зависимости от периода развития 

индивидуума. Обращаем внимание на то, 

что анализ информации в коре больших 

полушарий облегчается за счет формиро-

вания новых функциональных объедине-

ний. 

Много примеров приводится для 

воспитания у студентов – будущих учите-

лей и дефектологов – гигиенических навы-

ков, правильного формирования и соблю-

дения режима дня, труда и отдыха, пита-

ния, гигиенические принципы работы за 

компьютером, основные принципы зака-

ливания организма рассматриваются также 

в возрастном аспекте. Очень важны темы, 

посвященные физиологическим и психо-

логическим вопросам воспитания и обуче-

ния, значение самовоспитания и перевос-

питания. 

В этих примерах с физиологической 

точки зрения важнейшими положениями 

являются следующие высказывания: «Если 

возможна гигиена тела, то возможна гиги-

ена ума и характера» (Д.И. Писарев); 

«Природа человека делаема» (А.А. Ухтом-

ский); «Лучшая гигиена – чистая совесть» 

(К. Чапек). 

Своевременная диагностика и кор-

рекция анормальных состояний, своевре-

менное создание комфортных условий для 

формирования адаптивных социальных 

навыков – верный путь к успеху лечения 

таких учащихся [9]. В первую очередь с 

данной ситуацией будет сталкиваться учи-

тель, дефектолог, педагог-психолог. 

Коррекционно-развивающая направ-

ленность в обучении студента-инвалида 

строится с учётом следующих основных 

положений: 

1. Комплексное воздействие различ-

ными способами для приобретения специ-

альных знаний умений, навыков по дисци-

плине. 

2. Активизацию нейродинамических 

и познавательных процессов. 

3. Формирование стойкой учебной 

мотивации и навыков, самопознания и само-

воспитания. 

4. Применение возможных здоровьесбе-

регающих технологий для снятия. 

5. Обязательное соблюдение принципов 

гигиены нервной системы. 

6. Формирование позитивных чувств 

при обучении. 

Заключение. Высшие учебные заве-

дения должны готовить специалистов не 

только владеющих определенным объемом 

знаний, но и способных к самостоятельной 

творческой деятельности. При этом про-

филизация преподавания отдельных пред-

метов не означает уменьшения фундамен-
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тальных знаний студентов. Цели и задачи 

преподавания физиологических дисциплин 

остаются прежними: формирование фи-

зиологического мышления, овладение зна-

ниями основных физиологических функ-

ций целостного организма в возрастном 

аспекте; формирование на базе теоретиче-

ских знаний диалектико-материалис-

тического подхода понимания жизненных 

процессов, овладение основами физиоло-

гического исследования. Профильная 

направленность преподавания в основном 

не касается раздела «общей физиологии», 

в котором излагаются основы физиологии 

возбудимых тканей, но имеют место в 

«частной физиологии», особенно в его за-

ключительной части, посвященной изуче-

нию целостной деятельности при равных 

формах его взаимодействия с внешней 

средой – разделах «интегративной дея-

тельности организма». 

Профилизация преподавания в обяза-

тельной мере сочетается с профилизацией 

профессионального воспитания. Изучение 

функций детского организма невозможно 

без знаний функций взрослого организма. 

Поэтому преподавание особенностей 

функций на разных возрастных этапах раз-

вития ведется на основе сравнения их с 

функциями взрослого. Изучение функций 

плода и детей – это подготовка к дальней-

шей деятельности студента данного про-

филя, так как студенты данных факульте-

тов получают более подробные сведения о 

функции организма во внутриутробном 

периоде, о закономерностях его развития и 

в течение детства. Стимулирование разви-

тия критических оценок личности, особен-

но в молодом возрасте, ведет к активной 

работе над саморазвитием и самосовер-

шенствованием – это важнейшая задача 

воспитания, что является необходимым 

для будущего учителя и бакалавра на со-

временном этапе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 
Аннотация. Содержание профессионально-педагогической подготовки будущих педа-

гогов должно ориентироваться на завтрашний день, оно должно быть обращено в зону 

ближайшего развития личности студента, предлагая будущему учителю заведомо более 

сложные по отношению к его актуальным возможностям виды и сферы профессионально 

развивающейся деятельности. В статье раскрывается процесс формирования методиче-

ской системы, который включает как сугубо теоретические, так и практикоориентиро-

ванные мероприятия. 

Ключевые слова: методическая система, профессионально-педагогическая подготовка, 

педагогический стиль, дидактическая система. 

Abstract. The content of professional and pedagogical training of future teachers should be 

focused on the future, it should be addressed in the area of the immediate development of the stu-

dent's personality, offering the future teacher the types and spheres of professionally developing ac-

tivities that are obviously more complex in relation to his current capabilities. The article reveals the 

process of forming a methodological system, which includes both purely theoretical and practice-

oriented activities. 

Key words: methodological system, professional and pedagogical training, pedagogical style, 

didactic system. 

 

Введение. Инновационные процессы, 

происходящие в образовании, обуславли-

вают необходимость подготовки учителя 

нового типа, способного работать в изме-

нившихся социально-экономических усло-

виях, владеющего высоким уровнем теоре-

тической, практической и личностной го-

товности к реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Образовательные учреждения нуж-

даются в учителе, обладающем принципи-

ально новым стилем мышления, новой ме-

тодологией, с высоким уровнем общей 

культуры, с новой структурой психолого-

педагогической компетентности, умеюще-

го работать в современном образователь-

ном пространстве, нетрадиционно подхо-

дить к решению различных педагогических 

ситуаций, проектировать и планировать 

процесс обучения в целом, конструировать 

его на разных уровнях и этапах, прогнози-

ровать, и анализировать результаты работы 

с последующей рефлексией и коррекцией 

своей педагогической деятельности. 

Подобные изменения требуют не 

только пересмотра образовательных про-

грамм, но и освоения новых методических 

компетенций преподавателями вузов, фор-

мирования систем дополнительного обес-

печения, введения новых методов и форм 

педагогической и учебной деятельности, а 

также современных концепций оценива-

ния. От современного вузовского препода-

вателя ожидается умение разрабатывать 

компетентностно-ориентированные мо-

дульные образовательные программы, 

осуществлять диверсифицированную под-

готовку на уровне бакалавриата и маги-

стратуры, широко использовать активные и 

интерактивные методы обучения, форми-

рующие профессионально-педагогические 

компетенции, применять современные 

процедуры их оценивания, иными словами, 

сформировать собственную методическую 

систему будущего учителя, становление 

которой происходит на этапе профессио-

нальной подготовки в вузе. 

Материалы и методы. Методиче-

скую систему будущего учителя мы рас-

сматриваем как определённым образом 

упорядоченную, организованную совокуп-

ность элементов. В этой связи целесооб-

разно обращение к общей теории систем, 

позволяющей описать систему, установить 

характер взаимодействия элементов, выде-

лить особенности процесса ее формирова-

ния и функционирования, дать ответ на 

вопрос о способах расчленения целого, 
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структурировать методическую систему 

будущего учителя, в которой элементы не 

просто являются рядоположенными, а 

находятся в состоянии закономерной внут-

ренней взаимосвязи и взаимодействии 

друг с другом. 

Прежде всего, определим ключевое 

понятие «система», обратим своё внима-

ние на тех положениях и подходах, кото-

рые наиболее необходимы для изучения 

исследуемой категории. 

Общая теория систем, основополож-

ником которой является Л. фон Берталан-

фи, получила своё дальнейшее развитие в 

работах отечественных философов 

А.Н. Аверьянова, И.В. Блауберга, 

Ю.Л. Егорова, Е.И. Морозова, В.Н. Садов-

ского, Э.Г. Юдина. 

Следует отметить, что до сих пор не 

существует общепризнанного понимания 

системы. В исследовании, проведённом 

В.Н. Садовским, даётся содержательный 

анализ более сорока определений понятия 

«система». Чаще других систему характе-

ризуют как совокупность, множество эле-

ментов. 

Учёные предлагают свои варианты 

определения рассматриваемого понятия: 

«совокупность объектов, взаимодействие 

которых вызывает появление новых, инте-

гративных качеств, не свойственных от-

дельно взятым образующим систему ком-

понентам» В.Г. Афанасьев [1, с. 18]; 

«определённое множество взаимосвязан-

ных элементов, образующих устойчивое 

единство и целостность, обладающее инте-

гральными свойствами и закономерностя-

ми» В.П. Кузьмин; «выделенное на основе 

определённых признаков упорядоченное 

множество взаимосвязанных элементов, 

объединённых общей целью функциони-

рования и единством управления, и высту-

пающее во взаимодействии со средой как 

целостное единство» Т.А. Ильина. Анализ 

показывает, что чаще других систему ха-

рактеризуют как совокупность, множество 

элементов. Подчёркивая синонимичность 

понятий «система» и «совокупность», 

А.Н. Аверьянов отмечает, что «все сово-

купности являются системами, а каждое 

конкретное поле, в свою очередь, имеет 

определённую структуру, т.е. систем-

но» [1]. 

Анализ различных трактовок понятия 

«система» позволяет выделить её основные 

признаки: целостность, взаимодействие и 

взаимообусловленность составляющих 

компонентов, целенаправленность, струк-

турированность, интегративность, иерар-

хичность, управление и самоуправление, 

функционирование, развитие и саморазви-

тие, упорядоченность и устойчивость, са-

моорганизация. 

Результаты. Методическая система 

будущего учителя рассматривается в кон-

тексте нашего исследования как видовое 

производное от более широких понятий, 

раскрывающих сущность педагогической 

действительности: «педагогическая систе-

ма» и «дидактическая система». В этой связи 

рассмотрим более детально вышеперечис-

ленные категории. 

Следует отметить, что к настоящему 

времени не сложился единый подход к 

пониманию педагогической системы. 

Например, педагогическая система иссле-

дуется как множество взаимосвязанных 

структурных и функциональных компо-

нентов, подчинённых целям воспитания, 

образования и обучения детей и взрослых 

Н.В. Кузьмина [2]. В.П. Беспалько отож-

дествляет педагогическую систему с упо-

рядоченной совокупностью средств и ме-

тодов реализации алгоритмов управления 

педагогическим процессом. Педагогиче-

ская система, как система управления пе-

дагогическим процессом, по мысли 

В.П. Беспалько, составляет диалектиче-

ское единство воспитательной и дидакти-

ческой систем [3, с. 11]. 

В.А. Сластёнин рассматривает педа-

гогический процесс как составную часть 

педагогической системы и выделяет его 

компоненты: педагоги и воспитанники, 

содержание образования и средства. Вза-

имодействие этих четырёх компонентов, 

по мнению В.А. Сластёнина, порождает 

педагогический процесс как динамиче-

скую систему. Такой набор компонентов 

автор считает необходимым и достаточ-

ным для образования любой педагогиче-

ской системы [4, с. 205]. 
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В педагогической литературе поня-

тие «дидактическая система» используется 

достаточно редко и трактуется неодно-

значно. Традиционно дидактическая си-

стема рассматривается как система или 

модель обучения, которая представляет 

собой упорядоченную совокупность сле-

дующих компонентов: целей, содержания, 

форм, методов и средств обучения. 

Так, по мнению П.И. Пидкасистого, 

дидактическая система тождественна 

психолого-педагогической концепции и 

составляет совокупность элементов, об-

разующих единую, цельную структуру и 

служащую достижению целей обучения. 

Описание дидактической системы автор 

сводит к характеристике целей, содержа-

ния образования, дидактических процес-

сов, методов, средств, форм и принципов 

обучения, выделяя при этом традицион-

ную, педоцентристскую и современную 

дидактические системы [5, с. 101]. 

В исследованиях Т.И. Шамовой, 

Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибановой дидак-

тическая система раскрывается как состав-

ная часть образовательного процесса, 

включающей процесс обучения, структуру 

процесса обучения, сущность, содержание 

и структура учения, дидактические кон-

цепции и теории обучения, методики пла-

нирования и конструирования образова-

тельного процесса на учебном занятии [6, 

с. 76]. 

В исследованиях И.В. Ирхиной дидак-

тическая система рассматривается на 

уровне учителя [8, с. 62]. Дидактическая 

система учителя рассматривается ученым 

как способ и результат творческой само-

реализации педагога в профессиональной 

деятельности представляет собой профес-

сионально-личностное образование, вы-

ступающее опосредующим звеном между 

дидактической концепцией и ее практи-

ческой реализацией [7, с. 80; 8, с. 84-89]. 

Анализ психолого-педагогической и 

методической литературы показал, что 

впервые смоделировать процесс введения 

новой категории – «методическая система 

учителя» был предпринят В.М. Монахо-

вым и Т.К. Смыковской. Ученые опреде-

ляют категорию «методическая система 

учителя» как совокупность взаимосвязан-

ных компонентов: цели, методический 

стиль учителя и организационные формы, 

необходимые для создания целенаправ-

ленного и строго определенного педагоги-

ческого воздействия на формирование 

личности с заданными качествами и на ре-

ализацию учебно-воспитательного процес-

са [9]. 

В нашем исследовании методическая 

система учителя рассматривается как про-

фессионально-личностное образование, 

развивающееся в условиях реальной педа-

гогической практики. 

Таким образом, с точки зрения си-

стемного подхода методическая система 

будущего учителя рассматривается нами 

как сложная, динамически развивающаяся 

многоуровневая целостность, направлен-

ная на реализацию целей конкретного 

предмета, формируемая на основе профес-

сионального мировоззрения будущего учи-

теля, индивидуального стиля деятельности 

и имеющегося педагогического опыта.  

Структура методической системы 

будущего учителя состоит из трех основ-

ных компонентов: ценностно-целевого, 

когнитивно-операционального и рефлек-

сивно-оценочного. 

Ценностно-целевой компонент ме-

тодической системы включает в себя ми-

ровоззрение, «философию» будущего пе-

дагога, целевые характеристики образо-

вательных концепций и технологий, ко-

торые он принимает и использует в прак-

тической деятельности (в ходе педагоги-

ческих практик). Ценностно-целевой 

компонент выступает внутренним регу-

лятором методической системы учителя, 

моделирующим ее содержание и направ-

ленность. Ценности-цели определяют 

смысл педагогических идей, теорий, кон-

цепций, технологий, благодаря чему про-

исходит оценивание и отнесение их в ту 

или иную ценностную систему. Ценно-

сти-цели связаны с переводом ценност-

ных ориентаций будущего учителя в ста-

тус руководящей идеи, внутреннего 

убеждения, регламентирующего методи-

ческую деятельность. Ценностно-целевой 

компонент методической системы учите-

ля можно рассмотреть на четырёх иерар-

хических уровнях: философском, обще-
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научном, конкретно-научном и на уровне 

конкретного учебного предмета. Содер-

жание философского уровня целевого 

компонента составляют общефилософ-

ские принципы и идеи, на которых стро-

ится та или иная образовательная пара-

дигма. На общенаучном уровне целевых 

установок учителя проявляется сущность 

используемых им научных подходов: си-

стемного, антропологического, аксиоло-

гического, культурологического, дея-

тельностного и др. Конкретно-научный 

уровень представляет собой ориентацию 

учителя на положения образовательных 

концепций и теорий, лежащих в «поле» 

избранной учителем образовательной па-

радигмы. Четвёртый уровень отражает 

триединую дидактическую цель конкрет-

ного урока, темы, раздела, учебного 

предмета в целом. 

Когнитивно-операциональный ком-

понент методической системы будущего 

учителя составляет совокупность знаний 

и умений педагога, идей, педагогических 

концепций, а также приёмов, методов, 

форм и технологий обучения, выстраи-

вающихся в рамках принятых концепций 

и теорий, которыми владеет будущий пе-

дагог и использует в процессе педагоги-

ческой практики. Когнитивный компонент 

методической системы учителя включает в 

себя: знания в области общей педагогики, 

психологии, физиологии, гигиены; знания 

принципов и закономерностей процесса 

обучения, методических категорий и их 

технологических характеристик; специаль-

ные знания по конкретному учебному 

предмету; педагогические умения, в том 

числе методические (по конструированию 

и организации учебного процесса, управ-

лению учебно-познавательной деятельно-

стью школьников), воспитательные, диа-

гностические, исследовательские. 

Операциональный компонент мето-

дической системы будущего учителя 

представляет собой совокупность приё-

мов, методов, форм и технологий обуче-

ния, которыми овладевает педагог и ис-

пользует их в процессе обучения школь-

ников. Творчество будущего педагога и 

уровень его профессиональной подготов-

ки проявляется в умении проектировать 

операциональный компонент своей мето-

дической системы на каждом уроке в 

каждом конкретном классе, находить и 

определять оптимальное сочетание раз-

личных технологий или их компонентов.  

Рефлексивно-оценочный компонент 

исследуемой системы характеризует 

осмысление, самоанализ и самооценку 

будущим учителем сложившейся методи-

ческой системы и ее результатов, позво-

ляет оценить степень реализации желае-

мых целей методической системы учите-

ля, направленной на раскрытие сущност-

ных сил учащихся в процессе обучения. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

включает внутренние процессы самоана-

лиза и самооценки характера изменений в 

компонентах методической системы, 

уточнение способов и траектории ее раз-

вития, оценку соотношения будущим 

учителем своих возможностей и уровня 

притязаний. 

Исходя из этих положений и на осно-

ве теоретических и эмпирических данных 

нами была построена модель формирова-

ния методической системы будущего учи-

теля в вузе [10, с. 18-23]. 

Обсуждение. Созданная нами модель 

является структурно-динамической, так 

как отражает структуру и связи функцио-

нирующих компонентов системы. Она ха-

рактеризуется целостностью, динамично-

стью, уровневостью и системностью, что 

позволяет представить ее посредством це-

левого, содержательного, технологическо-

го и оценочно-результативного блоков. 

В качестве основных ориентиров при 

построении модели учитывалась специфи-

ка будущей профессии студентов, в кото-

рой приоритет отдавался личностно ори-

ентированному взаимодействию субъектов 

профессионально-педагогической подго-

товки, учитывались основные подходы к 

профессионально-педагогической подго-

товке в вузе (системный, личностно-

деятельностный и компетентностный). 

Системный путь исследования изуча-

емого объекта дает возможность понять 

природу многообразных связей как внутри 

методической системы учителя, так и в 

процессе ее формирования в условиях ву-

зовской подготовки. 
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Личностно-деятельностный подход – 

это тип обучения, в котором студент вы-

ступает как активный, творческий субъект 

учебной деятельности, требующий учета 

индивидуальных личностных особенно-

стей, способностей, интересов и потребно-

стей. Данный подход обеспечивает опре-

деление содержания, форм, методов орга-

низации взаимодействия студент-

преподаватель, позволяющего рассматри-

вать становление будущих учителей как 

субъектов своей профессиональной дея-

тельности, способных ее освоить и творче-

ски преобразовать. 

С позиций компетентностного под-

хода возможно трактовать методическую 

систему будущего педагога как интеграль-

ную профессионально-личностную харак-

теристику, отражающую готовность к 

осуществлению анализа педагогических 

явлений и фактов, своих суждений, по-

ступков, деятельности с точки зрения их 

соответствия замыслу и условиям в про-

цессе решения педагогических задач в 

профессиональной деятельности. 

Целевой блок модели отражает до-

стижение сформированности методиче-

ской системы будущего учителя в вузе в 

качестве цели и планируемого результата 

личностно ориентированного взаимодей-

ствия субъектов профессионально-

педагогической подготовки. 

Формирование целей начинается с 

определения социального заказа общества, 

образовательной цели, в которой социаль-

ный заказ трансформируется в понятиях и 

категориях педагогики, педагогических 

целей, решаемых на каждом учебном заня-

тии. Завершается этот процесс преобразо-

ванием искомых целей в приоритетные и 

вероятностные результаты профессио-

нально-педагогической деятельности, 

предполагающие формирование у студен-

тов личностного новообразования-

методической системы учителя. 

Содержательный блок модели вклю-

чает предмет деятельности в соответствии 

с выделенными нами структурными ком-

понентами методической системы будуще-

го учителя (ценностно-целевого, когни-

тивно-операционального и рефлексивно-

оценочного). Причем будущий учитель 

выступает не только как личность, как 

объект, у которого формируют методиче-

скую систему с использованием внешнего 

педагогического влияния, но и как субъект 

творческого преобразования себя и своей 

профессиональной деятельности. 

Опыт показывает, что эффективность 

методической подготовки зависит от ком-

плексности применяемых методов, прие-

мов и средств, организационных форм, от 

степени интеграции всех структурных 

компонентов образовательного процесса, 

т.е. от умелого выбора и применения раз-

личных методик и педагогических техно-

логий. 

Технологический блок модели вклю-

чает в себя технологию ее формирования, 

представляющую собой совокупность и 

последовательность реализации педагоги-

ческих методов, форм и средств, направ-

ленных на достижение указанной выше 

цели, и состоящую из мотивационно-

целевого, планово-прогностического, ор-

ганизационно-исполнительского, рефлек-

сивно-оценочного этапов. 

Важнейшее значение при формиро-

вании методической системы будущего 

учителя имеет использование различных 

методов: педагогический ринг, проблем-

ный стол, ролевая игра, обмен педагогиче-

ским опытом, банк идей, моделирование 

образовательной деятельности, написание 

педагогических эссе, проигрывание ролей 

и педагогических ситуаций, рефлексивно-

го анализа деятельности и т.д. 

Для осуществления эффективной ре-

ализации структурно-динамической моде-

ли формирования методической системы 

будущего учителя необходимы определен-

ные педагогические условия. К ним отно-

сятся: стремление к индивидуально-

творческой самореализации будущих учи-

телей; организация субъект-субъектного 

взаимодействия в системе «преподаватель-

студент»; развитие рефлексии, становле-

ние активной позиции в отношении ис-

пользования индивидуальных потенциаль-

ных возможностей в соответствии с требо-

ваниями педагогической деятельности и 

условиями школы. 

Оценочно-результативный блок мо-

дели формирования методической системы 
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будущего учителя в вузе представляет со-

бой синтез выделенных нами критериев 

(мотивационно-ценностная ориентация на 

методическую деятельность, технологиче-

ская готовность к методической деятель-

ности, рефлексивная саморегуляция мето-

дической деятельности), позволяющих 

определить уровни сформированности ис-

следуемой категории: адаптивный, репро-

дуктивный, эвристический, креативный. 

Заключение. Анализ учебных пла-

нов и программ, а также опыт практиче-

ской работы в университете позволили нам 

утверждать, что формирование методиче-

ской системы будущего учителя имеет по-

ступательный стадиальный характер. На 

наш взгляд, становление и развитие мето-

дической системы учителя проходит три 

стадии непрерывного процесса формиро-

вания данного феномена, каждая из кото-

рых представляет развитие интегративных 

свойств личности специалиста. Эти стадии 

условно названы нами как пропедевтиче-

ская, квазипрофессиональная и професси-

ональная. Первые две стадии будущий 

учитель проходит во время профессио-

нальной подготовки в вузе, третью – в 

процессе выполнения педагогической дея-

тельности, после окончания вуза. 

Таким образом, подготовка будущих 

учителей к формированию методической 

системы будет эффективной, если студен-

ты пройдут все стадии формирования ме-

тодической системы и смогут реализовать 

полученные в ходе изучения курса по вы-

бору знания и умения в условиях конкрет-

ного образовательного учреждения в пери-

од педагогической практики. 
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СТРУКТУРА ЭМПАТИИ И ЭМПАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНОВ 

 

Аннотация. В статье авторы представляют дефиницию «эмпатия», основываясь на 

обобщении и систематизации отечественной и зарубежной литературы. Особое внимание 

уделено характеристике различных видов эмпатии, объяснению механизмов, которые ле-

жат в основе их формирования. Рассматривая эмпатию в качестве фактора мотивации в 

становлении личности, авторы раскрывают сущность эмпатического профиля, представ-

ляет классификацию эмпатического профиля личности на основании мотивационного ис-

точника эмпатии и уровни развития эмпатического профиля человека в онтогенезе.  

Ключевые слова: эмпатия, эмпатический профиль, эмпатические способности, моти-

вационный источник эмпатии, сочувствие, сопереживание, эмоциональный интеллект, 

альтруистические намерения. 

Abstract. In the article, the authors present the definition of "empathy", based on the general-

ization and systematization of domestic and foreign literature. Special attention is paid to the char-

acterization of various types of empathy, the explanation of the mechanisms that underlie their for-

mation. Considering empathy as a motivational factor in the formation of a personality, the authors 

reveal the essence of the empathic profile, present the classification of the empathic profile of a 

person based on the motivational source of empathy and the levels of development of the empathic 

profile of a person in ontogenesis. 

Key words: empathy, empathic profile, empathic abilities, motivational source of empathy, 

empathy, empathy, emotional intelligence, altruistic intentions. 

 

Введение. Одной из ведущих задач 

профессиональной деятельности специа-

листа социономных (помогающих) про-

фессий является установление доверитель-

ной атмосферы, взаимопонимания, откры-

тости и искренности в общении с клиен-

том. В достижении этой цели определяю-

щую роль играет эмпатия человека. Эмпа-

тия является частью эмоционального ин-

теллекта [14]. Понятие «эмоциональный 

интеллект» (EQ) представляет собой уме-

ние распознавать эмоциональное состоя-

ние других людей, их намерения, желания, 

а также способность разбираться в своих 

собственных эмоциях, умение управлять 

ими. Развитый уровень эмпатии (и в целом 

эмоционального интеллекта) позволяет 

строить положительные взаимоотношения 

с клиентами, эффективно ориентироваться 

в коммуникативной ситуации в ходе уста-

новления контакта с объектами професси-

ональной деятельности. 

Слово «эмпатия» за прошедшее сто-

летие прочно укрепилось в понятийном 

поле психологической науки и все больше 

используется в разговорном языке. Среди 

многообразия определений этого слова, 

можно выделить следующие основные 

смысловые оттенки:  

- эмпатия – это сопереживание, со-

чувствие, эмоциональная отзывчивость, 

соучастие в эмоциональной жизни другого 

человека; 

- эмпатия – эмоциональное созвучие 

с переживаниями другого человека, глубо-

кое восприятие его внутреннего мира, по-

нимание другого не со своей собственной 

позиции, а с позиции этого человека. 

Т.П. Гаврилова выделяет следующие 

основные формы эмпатии [6]: 

- сопереживание – переживание че-

ловеком схожих эмоциональных состоя-

ний, испытываемых другим человеком, 

путем отождествления себя с ним; 

- сочувствие – переживание по пово-

ду неблагополучия другого, при этом без-

относительно к своему собственному бла-

гополучию. 

В справочной научной литературе по 

психологии (Б. Мещеряков, В. Зинченко) 

выделяют следующие виды эмпатии [4]: 

1) эмоциональная эмпатия – базиру-

ется на механизмах подражания и проек-

ции моторным и аффективным реакциям 

другого; 
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2) предикативная эмпатия – выража-

ется в умении предсказывать поведение, 

чувства и настроение другого при кон-

кретных обстоятельствах; 

3) когнитивная эмпатия – основыва-

ется на интеллектуальных процессах (ана-

логия, сравнение и т.д.); 

4) гуманистическая эмпатия – выра-

жается в переживании, сочувствии, со-

страдании к другому, в потребности во 

благе другого; 

5) эстетическая эмпатия – определя-

ется как вчувствование в художественный 

объект; 

6) эгоцентрическая эмпатия – пере-

живание человеком за самого себя, страда-

ния другого при этом выступают лишь по-

водом для переживания за себя. 

Эмпатия включает в себя три основ-

ных аспекта [15, с. 91]: 

- понимание чувств, потребностей, 

мыслей другого в процессе общения; 

- крепкая эмоциональная сопережи-

вающая связь с другими; 

- эстетическо-нравственное (цен-

ностное) «вчувствование» в события, про-

исходящие вокруг. 

Важно подчеркнуть, что в отече-

ственной и литературе небольшие разно-

гласия в отношении определения эмпатии 

появляются относительно того, какую 

именно часть в ее составе занимают когни-

тивные процессы, а какую – эмоциональ-

ный резонанс. 

Материалы и методы. Понятие 

«эмпатия» в своей структуре имеет не-

сколько составляющих: эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, эмоцио-

нальный отклик, сочувствие, проницатель-

ность, идентичность чувств, сорадование, 

эстетическое наслаждение, симпатия, аль-

труистические мотивы, помощь другому – 

наполняясь своим содержанием, эти ком-

поненты дополняют эмпатию с разных 

сторон [9]. Ввиду этого можно сказать, что 

эмпатия у людей может быть качественно 

разной и тем самым способна специфиче-

ски влиять на профессиональную деятель-

ность и мотивировать ее выбор. 

Эмпатия, выступая как мотив лично-

сти, происходит изначально от врожден-

ной реакции «отражения» или «подража-

ния» (которая выступает в качестве необ-

ходимого условия развития и выживания) 

и берет начало развития в раннем детстве в 

процессе симбиотических отношений с 

матерью, либо с другими значимыми 

взрослыми [5]. 

Исследователи выделяют три уровня 

эмпатии [2, с. 38]. 

Первый уровень является самым низ-

ким уровнем эмпатии. Его можно охарак-

теризовать как слепоту к мыслям и чув-

ствам других. Людям с таким уровнем эм-

патии более интересны свои собственные 

чувства, при этом такие люди склонны 

считать, что они хорошо понимают и зна-

ют других, но сделанные ими выводы ча-

сто ошибочны. Причиной этому являются 

низкие эмпатические способности, кото-

рые мешают таким людям понимать дру-

гих. 

Второй уровень – средний уровень 

эмпатии. Он характеризуется эпизодиче-

ской слепотой к мыслям и чувствам дру-

гих. Такой уровень встречается у боль-

шинства людей и в разных проявлениях. 

Как правило, люди с таким уровнем эмпа-

тии отличаются избирательностью объек-

тов, к которым испытывают сопережива-

ющие чувства (например, близким людям). 

Чувства чужих людей, чаще всего, их мало 

интересуют. Также на их эмпатические 

проявления влияет настроение на данный 

момент времени («сопереживаю кому-то 

по настроению»). 

Третий уровень эмпатии представля-

ет собой самый высокий уровень. Для та-

ких людей характерно глубокое понимание 

другого, ощущение его переживаний как 

своих собственных, умение отвлечься от 

собственного «Я» и полностью погрузить-

ся в чувства другого человека. Это уро-

вень, позволяющий перенести эмоции и 

переживания на себя, при этом, не осуждая 

другого. Высокий уровень эмпатии встре-

чается достаточно редко среди людей. Ма-

ло кто способен полностью погрузиться в 

чувства другого человека и может точно 

передать, что чувствует другой человек. 

Люди проявляют различную склон-

ность к эмпатии в зависимости от личных 

психологических качеств и темперамента. 

Переживание глубокого чувства эмпатии 
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наиболее характерно для интровертиро-

ванных личностей, имеющих склонность к 

меланхолии [16]. 

Особенности проявления эмпатии и 

принятие ее другими – все это оказывает 

влияние на формирование эмпатического 

профиля личности. Эмпатический профиль 

– это устойчивое личностное образование, 

которое характеризуется сочетанием эмпа-

тии (ее составляющих и видов), коммуни-

кативно-деятельностной составляющей 

(реализация эмпатического поведения в 

межличностных отношениях с людьми) и 

эмпатико-мотивационной составляющей 

(связанные с эмпатией мотивы) [3]. 

Изучение эмпатического профиля 

позволяет рассмотреть эмпатию в качестве 

фактора мотивации в становлении лично-

сти. В связи с этим существует необходи-

мость в классификации эмпатического 

профиля личности на основании мотива-

ционного источника эмпатии. В соответ-

ствии с этим выделяют следующие виды 

эмпатического профиля [17, с. 106]: 

1. Внешний – представляет собой со-

знательное поведение человека, заключа-

ющееся в переживании сопереживания и 

сочувствия, подстройке к другим людям, 

понимая, когда нужно проявить эмпатию 

при общении (к человеку эмпатичному с 

другими также хорошо относятся). В та-

ком случае на сознательном уровне появ-

ляется явное понимание содержания эмпа-

тии (адекватное реагирование на события 

и явления жизни, осознание себя и дру-

гих). 

2. Внутренний – характерен для че-

ловека, весьма успешного в общении, к 

такому человеку нередко обращаются в 

общении с просьбами о помощи, он явля-

ется внимательным собеседником и хоро-

шим слушателем. Но порой такое положе-

ние вещей в тягость самому индивиду, но 

при этом от такого общения он никогда не 

откажется. К тому же, оно имеет для него 

очень важное значение, поскольку в этом 

общении человек самоутверждается, само-

реализуется, в нем он раскрывает самого 

себя, причем все это удовлетворяется бес-

сознательно, внешне никак не проявляясь. 

3. Компенсаторный – это профиль 

характерен для людей, имеющих комплекс 

неполноценности, который проявляется 

при общении с другими. Проявление эмпа-

тии по отношению к кому-либо у таких 

людей носит компенсаторный характер – 

проявляя сопереживание или сочувствие, 

они тем самым пытаются компенсировать 

собственные проблемы в общении (такие 

как низкая самооценка, застенчивость, не-

уверенность в себе и т.д.). Носители такого 

профиля на бессознательном уровне ищут 

пути и способы достижения полноценного 

и успешного взаимодействия с другими 

людьми. 

4. Дезинтеграционный – человек, 

имеющий этот профиль, проявляет эмпа-

тию настолько, что ставит себя на место 

другого человека, переживая его эмоции и 

переживания так, будто они его собствен-

ные. Таких людей можно сравнить с акте-

рами театра и кино, играющими роли. Че-

ловек с таким профилем постоянно кому-

то эмпатирует, путая при этом свою соб-

ственную идентичность с идентичностью 

других. Временно становясь то одним, то 

другим, он теряет свою собственную сущ-

ность и личность. 

5. Ложный – эмпатия людей с таким 

профилем носит приспособительный ха-

рактер. То есть, человек проявляет эмпа-

тию по-разному в зависимости от ситуации 

и не всегда искренне и адекватно. В погоне 

за всеобщей любовью и желанием быть 

нужным в общении, он сочувствует и со-

переживает только в «нужное время и в 

нужном месте». Как правило, окружающие 

чувствуют фальшивость эмпатии таких 

людей и избегают общения с ними. Но все 

равно люди с таким эмпатическим профи-

лем часто неосознанно ожидают от других 

благодарности за, по их мнению, свою 

безмерно огромную помощь и поддержку. 

6. Дефицитарный – человек с таким 

профилем обладает слабыми эмпатиче-

скими способностями, ввиду недополуче-

ния эмоционального отклика и заботливо-

го отношения в детстве от значимых 

взрослых (чаще – от матери). Иногда про 

таких людей говорят «недолюбили в дет-

стве». Для такого человека случаи прояв-

ления сопереживания, сочувствия по от-

ношению к другим достаточно редки. Ча-

ще эти люди склонны проявлять агрессию 
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и жестокость. Они испытывают сложности 

во взаимопонимании и установлении кон-

тактов. 

7. Истинный – для этого профиля ха-

рактерна спонтанная, естественная эмпа-

тическая реакция на переживания других 

людей. Причем она проявляется в разных 

жизненных ситуациях. Люди с таким про-

филем способны сопереживать, сочувство-

вать, понимать «и в моменты горя, и в мо-

менты радости». Здесь эмпатия выступает 

как естественная потребность, желание 

оказывать поддержку и помощь другим. У 

такого человека тесно взаимодействуют 

личностные качества (развитые с детства) 

и глубокий природный дар (чувствитель-

ность к собственному внутреннему миру и 

миру других людей). Он обладает высоким 

уровнем эмпатии, развитой эмоционально-

стью и повышенной рефлексивностью 

(осознанием себя). 

Эмпатический профиль личности 

представляется как личностное образова-

ние, развивающееся в онтогенезе и имею-

щее следующие уровни развития [17]: 

- Первый уровень – эмпатический. На 

этом уровне происходит формирование 

эмпатии в качестве отражения, понимания 

другого человека. Как правило, он берет 

свое начало с реакции подражания, харак-

терной для ранних детских отношений с 

матерью (и/или другими значимыми 

взрослыми); 

- Второй уровень – эмпатико-

мотивационный. На данном уровне проис-

ходит развитие мотивационной составля-

ющей эмпатического профиля, которая 

выступает основой эмпатийного, альтруи-

стического поведения; 

- Третий уровень – коммуникативно-

деятельностный. На этом уровне происхо-

дит формирование отношений в социуме, 

выстраивание механизмов адаптации, при-

нятие нравственности и культуры, приня-

тие терпимости и т.д. 

Для перечисленных уровней эмпати-

ческого профиля личности не характерны 

жесткие границы и «правильное или не-

правильное прохождение», поэтому каж-

дый сформированный индивидуальный 

эмпатический профиль включает в себя 

«универсальный набор» уровней (состав-

ляющих). Также существуют эмпатические 

профили, не соответствующие конкретно-

му виду профиля из вышеупомянутых. Та-

кие профили получили название «смешан-

ные», потому что состоят из нескольких 

черт перечисленных профилей [17]. 

Результаты исследования. Иссле-

дователи эмпатии часто говорят о том, что 

в качестве важного условия для возникно-

вения эмпатии выступает не столько гу-

манное отношение в общем, сколько суще-

ствование симпатии к объекту сопережи-

вания. Л. Гозман, занимаясь изучением ат-

тракции, говорил о том, что сопережива-

ние или помощь способны вызвать симпа-

тию не только со стороны человека, на ко-

го направлены они, но и со стороны эмпа-

тирующего [14, с. 24]. Ш. Амонашвили в 

своих трудах отмечает, что симпатия по 

отношению к другому человеку возникает 

обязательно при предоставлении ему по-

мощи, сочувствия и поддержки [1]. 

В целом можно сказать, что эмпатия 

выступает важным фактором мотивации и 

становления личности. Чувство эмпатии 

оказывает влияние на развитие коммуни-

кативных умений и привычек личности. 

Для каждого человека характерен индиви-

дуальный многоуровневый эмпатический 

профиль личности, который помогает ему 

в социализации и в профессиональном ро-

сте. 

Теоретический анализ литературы 

показал, что исследования эмпатии перво-

начально проводились в контексте эмоци-

ональной концепции по причине того, что 

само понятие определялось как эмоцио-

нальное проникновение в состояние друго-

го человека. Такая трактовка эмпатии была 

распространена до 40-х годов в зарубеж-

ной и поначалу в отечественной психоло-

гии. Эмпатию рассматривали в рамках 

эмоциональной концепции Т.П. Гаврилова, 

И.М. Юсупов, Т.Н. Пашукова, А.А. Ме-

грабян, Б.Н. Лазарус, Л.П. Стрелкова, 

Р.С. Лазарус, Н. Эпштейн и др. [10]. 

При рассмотрении эмпатии в каче-

стве эмоционального явления, в ее струк-

туре выделяет две основные формы соуча-

стия в эмоциях других: 

- сопереживание – непосредственная 

форма эмпатии, основу которой составляет 
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эгоистическая мотивация («тревога за се-

бя»); 

- сочувствие – более сложная, гума-

нистическая форма, основу которой со-

ставляет альтруистическая мотивация 

(«тревога за другого»). 

А.А. Меграбян считал, что в структу-

ру эмпатии входят три элемента [12, с. 91]: 

- эмпатическая тенденция – выража-

ется в способности к сопереживанию, впе-

чатлительности; 

- тенденция к присоединению – вы-

ражается в способности к проявлению 

поддержки и дружелюбия; 

- сензитивность к отвержению – вы-

ражается в способности к появлению адек-

ватного чувства вины, восприимчивости к 

критике в свой адрес. 

Другие исследователи этого же под-

хода, выделяют следующие составляющие 

эмпатии – это сострадание, эстетические 

чувства, а также благодарность. Главным 

компонентом благодарности выступает 

высокая оценка акцептором помощи доно-

ра как альтруистического акта, в котором 

двух человек связывают эмпатические от-

ношения: с одной стороны, эмоциональная 

помощь или поддержка субъекта – означа-

ет стать на место объекта, с другой благо-

склонно получить поддержку или помощь 

- означает почувствовать положительные 

намерения донора [10; 14]. 

В ходе изучения эмпатии оказалось, 

что этот психологический феномен слиш-

ком сложен для объяснения его только 

лишь в рамках одной эмоциональной кон-

цепции. В связи с этим в структуре эмпа-

тии стали выделять когнитивный компо-

нент, основой которого стали интеллекту-

альные процессы (аналогия, сравнение и 

т.п.). А.А. Бодалев, Е.А. Климов, Р.Г. Се-

ливанова, М.М. Муканов, Л.П. Стрелкова, 

Т. Шибутани, Р. Даймонд и др. в своих ис-

следованиях пытались определить содер-

жание и выделить характеристики когни-

тивной эмпатии [5], а эмпатия в общем 

представляется ими как двухмерное обра-

зование. 

Е.А. Климов вовлекает эмпатию в 

эмоционально-волевые и когнитивные 

процессы в различных областях психиче-

ского регулирования и отражения. В обла-

сти психического регулирования эмоцио-

нальный компонент эмпатии, по мнению 

Е.А. Климова, реализуется посредством 

процессов привлекательности индивидов в 

их взаимодействии [11, с. 99]. 

В области психического отражения 

когнитивный компонент эмпатии реализу-

ется посредством проекции и интроекции 

субъекта с объектом эмпатии. В сфере ак-

тивности психики эмпатия выступает в ка-

честве осознанного психического явления, 

не имеющего эмоциональной окраски. В 

плане реактивности психики эмпатия вы-

ступает как аффективное подсознательное 

явление, которое проявляется в виде сопе-

реживания с импульсом эмоционального 

заражения [16]. 

По словам Е.А. Климова, в основе 

сопереживания лежит эмоциональное 

начало, в то время как в сочувствии идет 

преобладание когнитивного компонента; 

субъект сконцентрирован на объекте эмпа-

тии и активно отражает его состояние, при 

этом эмоции способны овладеть субъек-

том, но ситуация остается для него лич-

ностно незначимой [11]. 

В литературе эмпатию определяют не 

только как способность сочувствовать или 

сопереживать другим и понимать их со-

стояние, но и как готовность оказать по-

мощь кому-либо. Ввиду этого в структуре 

эмпатии был выделен такой компонент, 

как действенный (или поведенческий) [8, 

с. 255]. 

В качестве трехкомпонентного обра-

зования эмпатия рассматривается следую-

щими исследователями: А.В. Петровский, 

Г.Ф. Михальченко, Н.Н. Обозов, 

Н.М. Сарджвеладзе, А.И. Панкин, В.А. Ла-

бунская, К.К. Платонов и др. [10]. 

Действенная эмпатия представляется 

как группа альтруистических актов, осно-

ванных на эмоциях сочувствия, сопережи-

вания и на верном понимании состояния 

объекта. 

И.М. Юсупов считает, что в структу-

ре эмпатии такой компонент отсутствует, 

поскольку, по его мнению, эмпатия – это в 

основном пассивно-наблюдательное со-

чувствие или сопереживание, не преду-

сматривающее активного вмешательства в 

форме действенной помощи. Он считал, 
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что не следует отождествлять действенную 

помощь с более глубоким явлением в меж-

личностных взаимоотношениях – дей-

ственной групповой эмоциональной иден-

тификацией [17]. 

С.К. Нартова-Бочавер считает, что 

основу помогающего поведения (иными 

словами, действенной эмпатии) составляет 

готовность субъекта оказывать помощь. 

Для этой готовности, выступающей в ка-

честве комплексного образования, необхо-

димо наличие у такого субъекта следую-

щих психологических ресурсов: мотива-

ции помощи, поведенческих, когнитивных 

(в них входят осознание себя субъектом 

помощи, анализ ситуации бедственного 

положения другого, а также принятие ре-

шения) способностей и возможностей [13, 

с. 139]. Относительно мотивации помощи, 

С.К. Нартова-Бочавер говорит о ней в уз-

кооперационном смысле, при этом под-

черкивая аффективный компонент фено-

мена готовности прийти на помощь как 

состояния мотивационно-аффективной 

сферы личности, влияющей на проявление 

альтруистического поступка. Исследова-

ния, которые она проводила показали, что 

в качестве требуемого условия (хоть и не-

достаточного) оказания помощи выступает 

устойчивость альтруистического намере-

ния [13]. 

В некоторых исследованиях пове-

денческий аспект эмпатии (в ситуации об-

щения) имеет следующие характеристики 

[9]: 

- выбор поведенческих актов, спо-

собных вызвать у другого человека ответ-

ную эмпатию; 

- регуляция средств общения, кото-

рые использует другой человек (при этом 

оценка обратной связи приводит к коррек-

тировке поведения); 

- использование форм обращения, не 

причиняющих вред другому человеку; 

- сопровождение помогающего пове-

дения; 

- выражение суждений, относительно 

чувств и мыслей другого в видах взаимо-

действия, актуальных для его личного 

опыта. 

В.В. Бойко помимо аффективно-

когнитивной сферы выделяет в структуру 

эмпатии интуитивный канал, который го-

ворит о способности человека видеть по-

ведение другого, действовать в условиях 

дефицита информации о нем, опираясь на 

опыт, хранящийся в подсознании. 

С точки зрения В.В. Бойко структура 

эмпатии может быть представлена в виде 

следующих показателей, которые он в сво-

ей методике представил шкалами [2]: 

1. Рациональный канал эмпатии. Он 

характеризует направленность восприятия, 

мышления и внимания субъекта, который 

выражает эмпатию, на существо иного че-

ловека – на его состояние, поведение, про-

блемы. Это спонтанный интерес к друго-

му, открывающий пути эмоционального и 

интуитивного отражения другого. В раци-

ональном компоненте эмпатии не стоит 

искать мотивацию или логику интереса к 

другому. Другой человек привлекает вни-

мание своей бытийностью, что позволяет 

выражающему эмпатию непредвзято вы-

являть его сущность. 

2. Эмоциональный канал эмпатии. 

Характеризуется способностью субъекта 

эмпатии эмоционально резонировать с 

окружающими – соучаствовать, сопережи-

вать. В данном случае эмоциональная от-

зывчивость становится средством «вхож-

дения» в энергетическое поле другого че-

ловека. Понять его внутренний мир, эф-

фективно воздействовать и прогнозировать 

поведение возможно только в том случае, 

если произошла энергетическая подстрой-

ка к тому, на кого направлена эмпатия. 

3. Интуитивный канал эмпатии. Ха-

рактеризует способность человека видеть 

поведение других, действовать в условиях 

малого объема исходной информации о 

них, опираясь на опыт, хранящийся в под-

сознании. На уровне интуиции замыкаются 

и обобщаются различные сведения о дру-

гих людях. 

4. Установки, способствующие или 

препятствующие эмпатии. Такие установ-

ки либо облегчают, либо затрудняют дей-

ствие всех эмпатических каналов. Законо-

мерно, что эффективность эмпатии снижа-

ется, если человек старается избегать лич-

ных контактов, считает неуместным про-

являть любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относиться к пере-
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живаниям и проблемам других людей. По-

добный настрой ограничивает диапазон 

эмоциональной отзывчивости и эмпатиче-

ского восприятия. И наоборот, различные 

каналы эмпатии действуют активнее и 

надежнее, если нет препятствий со сторо-

ны установок самой личности. 

5. Проникающая способность в эмпа-

тии. Характеризуется как важное комму-

никативное свойство человека, которое 

позволяет создавать атмосферу довери-

тельности, открытости, задушевности. 

Каждый человек своим поведением и от-

ношением к другим способствует или пре-

пятствует информационно-энергети-

ческому обмену. Расслабление собеседни-

ка содействует эмпатии, а атмосфера не-

естественности, подозрительности, напря-

женности препятствует раскрытию и эмпа-

тическому постижению. 

6. Идентификация в эмпатии. Данная 

характеристика также выступает непре-

менным условием успешной эмпатии. Это 

умение понять другого на основе сопере-

живания, умение поставить себя на его ме-

сто. В основе идентификации – подвиж-

ность, легкость и гибкость эмоций, спо-

собность к подражанию.  

Заключение. Таким образом, поня-

тие «эмпатия» не ограничивается конкрет-

ным определением, его можно рассматри-

вать как в узком, так и в широком смысле 

слова. В целом подводя итог, можно ска-

зать, что эмпатия выступает важным фак-

тором мотивации и становления личности. 

Чувство эмпатии оказывает влияние на 

развитие коммуникативных умений и при-

вычек личности. Для каждого человека ха-

рактерен индивидуальный многоуровне-

вый эмпатический профиль личности, ко-

торый помогает ему в социализации и в 

профессиональном и личностном росте. 

В сфере активности психики эмпатия 

выступает в качестве осознанного психи-

ческого явления, не имеющего эмоцио-

нальной окраски. Существует устоявшаяся 

точка зрения, что эмпатия связана с нрав-

ственной рефлексией и рациональными 

оценочными критериями. Ряд исследова-

телей считает, что эмпатия независима от 

«академического интеллекта» в целом, и от 

результатов теста IQ в частности. Изучав-

ший этот вопрос, американский психолог 

Д. Гоулман считал, что эмпатия, в первую 

очередь, связана «эмоциональным интел-

лектом» (EQ), но при этом не сомневаясь и 

в многоплановости ее истоков [7]. 

Эмпатия в своей структуре имеет не-

сколько составляющих: эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, эмоцио-

нальный отклик, сочувствие, проницатель-

ность, идентичность чувств, сорадование, 

эстетическое наслаждение, симпатия, аль-

труистические мотивы, помощь другому – 

наполняясь своим содержанием, эти ком-

поненты дополняют эмпатию с разных 

сторон. В этой связи, можно утверждать, 

что эмпатия у людей может быть каче-

ственно разной и тем самым способна спе-

цифически влиять на профессиональную 

деятельность и мотивировать её выбор. 

Способность к эмпатии имеет, важное зна-

чение, в социальном взаимодействии.  

Проявление эмпатии подразумевает под 

собой принятие во внимание линии пове-

дения другого человека (проявление к ней 

сочувствия), в то же время собственную 

линию можно строить по-своему. 

Эмпатия даёт нам возможность по-

нимания, а эмоциональный интеллект дает 

инструменты для контроля над реально-

стью. Итак, можно предположить, что су-

ществует взаимосвязь между эмоциональ-

ным интеллектом и эмпатическими спо-

собностями. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ ЛОГИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема проявления в педагогике логических ка-

тегорий и закономерностей. Автор предлагает подробный анализ логических действий, 

применимых в педагогике. Основываясь на нем, можно сделать вывод о том, что принципы 

логики действенно функционируют и в педагогической деятельности, помогаю педагогам и 

их воспитанникам выстроить более эффективную коммуникацию. 

Ключевые слова: логика, понятия, принципы, педагогика, гипотеза, объяснение. 

Abstract. The article deals with the problem of the manifestation of logical categories and 

patterns in pedagogy. The author offers a detailed analysis of logical actions applicable in peda-

gogy. Based on it, we can conclude that the principles of logic effectively function in teaching activ-

ities, helping teachers and their students to build more effective communication. 

Key words: logic, concepts, principles, pedagogy, hypothesis, explanation. 

 
Введение. Словом «логика» всегда 

пытались выявить закон и порядок в раз-

вертывании явлений и объектов в их дина-

мике; обозначить упорядоченную после-

довательность рассуждений. Правильное 

умозаключение должно было вести от од-

ной истины к другой, не позволяя случай-

ным, не укладывающимся в правильный 

порядок высказываниям вторгаться в ло-

гически ясную мысль. Логика была при-

звана сформулировать законы и принципы, 

соблюдение которых гарантирует получе-

ние правильных выводов из истинных по-

сылок. 

Логика, как она сложилась в недрах 

философии, есть учение о формах и спосо-
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бах мышления, стремящееся нащупать 

плодотворные и безошибочные правила 

умозаключений: любое рассуждение от-

правляется от каких-то положений, счита-

ющихся фактами или очевидной истиной, 

а затем, рассуждая, нужно стараться не 

только не вносить ошибки по ходу самого 

размышления, но и получать в его ходе 

результаты, одновременно новые и вер-

ные. 

Проблема проявления в педагогике 

логических категорий и закономерностей 

является, на наш взгляд, достаточно акту-

альной. 

Обсуждение. Первое, о чем необхо-

димо в связи с этим вести речь – операция 

объяснения. Это используемое и широко 

распространенное в педагогике рассужде-

ние, посылки которого содержат информа-

цию, достаточную для выведения из нее 

рассматриваемого факта или события. С 

объяснением тесно связано предсказание. 

Например, выявление возможных причин 

неуспеваемости студентов позволяет пред-

сказать, к чему приведет в будущем не-

внимание студента к тем или иным видам 

знаний или деятельности. 

Все, о чем идет речь, тесно связано 

(как в педагогике, так и в других науках) с 

понятием гипотезы – это научно обосно-

ванное предположение о причинах или за-

кономерных связях каких-либо явлений 

или событий. При этом различают общие, 

частные и единичные гипотезы. 

Общая гипотеза – это научно обос-

нованное предположение о причинах, за-

конах и закономерностях природных и 

общественных явлений, а также законо-

мерностях психической деятельности че-

ловека. Общие гипотезы выдвигаются с 

целью объяснения всего класса описывае-

мых явлений, выведения закономерного 

характера их взаимосвязей во всякое время 

и в любом месте. Примером общей гипоте-

зы является гипотеза Демокрита об атоми-

стическом строении вещества, которая 

впоследствии превратилась в научную 

теорию; другой пример – гипотезы об ор-

ганическом или неорганическом проис-

хождении нефти и др. В случае подтвер-

ждения общая гипотеза становится науч-

ной теорией. 

Что касается педагогики, то приме-

ром такой гипотезы является, например, 

гипотеза Л.В. Занкова о том, что раннее 

обучение на высоком уровне трудности 

будет способствовать развитию обучаю-

щихся, т.е. значимому приращению в ин-

теллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферах. 

Частная гипотеза – это научно обос-

нованное предположение о причинах, про-

исхождении и о закономерностях части 

объектов, выделенных из класса рассмат-

риваемых объектов природы, обществен-

ной жизни или психической деятельности 

человека. 

Частные гипотезы создаются для вы-

яснения причин возникновения законо-

мерностей у некоторого подмножества 

элементов данного множества. 

Примерами таких гипотез в педаго-

гике являются гипотезы, выдвигаемые в 

кандидатских диссертациях. 

И, наконец, единичные гипотезы – 

научно обоснованные предположения о 

причинах, происхождении и закономерно-

стях единичных фактов, конкретных собы-

тий или явлений. 

Например, преподаватель строит 

единичные гипотезы в ходе индивидуаль-

ной работы с конкретным студентом, под-

бирая для него специфические задания, 

индивидуальный темп учебной деятельно-

сти – с целью достижения предполагаемых 

положительных сдвигов в учебной дея-

тельности. 

Педагогическое знание на сегодня 

таково, что гипотезы проверяются в по-

давляющем большинстве случаев экспе-

риментально. Однако при этом следует 

обязательно упомянуть целевое обоснова-

ние – это обоснование позитивной оценки 

какого-то объекта ссылкой на то, что с его 

помощью может быть получен другой 

объект, имеющий позитивную ценность. 

Например, по утрам следует делать заряд-

ку, поскольку это способствует укрепле-

нию здоровья; нужно отвечать добром на 

добро, так как это ведет к справедливости 

в отношениях между людьми, и т.п. Целе-

вое обоснование иногда называют мотива-

ционным; если упоминаемые в нем цели не 
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являются целями человека, оно обычно 

именуется телеологическим. 

Центральным и наиболее важным 

способом эмпирического обоснования 

описательных утверждений является выве-

дение из обосновываемого положения ло-

гических следствий и их последующая 

опытная проверка. Подтверждение след-

ствий – свидетельство в пользу истинности 

самого положения. 

Для педагогики актуальны в связи с 

этим, следующие конкретные варианты: 

1. Из А логически следует В; В под-

тверждается в эксперименте, значит (веро-

ятно), А – истинно. 

2. Из А логически вытекает В; В по-

зитивно ценно; значит (вероятно), что А 

также является позитивно ценным. 

3. А является причиной В; следствие 

В позитивно ценно; значит (вероятно), и 

причина А является позитивно ценной. 

Так, например, если в качестве В рас-

сматривать формирование у студентов ву-

зов некоторых социально, профессиональ-

но или индивидуально (личностно) ценных 

умений или качеств личности, то А есть 

педагогическое средство достижения этого 

(например, те или иные формы организа-

ции аудиторной и внеаудиторной деятель-

ности студентов) [3]. 

Убедительность целевого обоснова-

ния существенным образом зависит от 

трех обстоятельств: во-первых, насколько 

эффективной является связь между целью 

и тем средством, которое предлагается для 

ее достижения; во-вторых, является ли са-

мо средство в достаточной мере приемле-

мым; в-третьих, насколько приемлема и 

важна оценка, фиксирующая цель. 

Из тех логических аспектов, которые 

не были подробно обсуждены и проиллю-

стрированы в предыдущих блоках матери-

ала, следует упомянуть классифицирова-

ние. Первым критерием корректности той 

или иной отдельно взятой классификации 

является единство основания (это не озна-

чает, что оно вообще не может быть дру-

гим – оснований может быть несколько). 

Приведем примеры. 

Так, Д.О. Лордкипанидзе, принимая 

за основу источники знаний, выделил три 

группы методов: 

1. Словесные – рассказ, беседа, 

учебная лекция и т. п. 

2. Наглядные – наблюдения, демон-

страции, экскурсии. 

3. Различные практические методы 

обучения. 

Однако возможны и другие класси-

фикации. Широко известна классифика-

ция, в основу которой положен такой кри-

терий как характер познавательной дея-

тельности – выделены объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, ча-

стично-поисковый методы, а также про-

блемное изложение и исследовательский 

метод [1]. 

Классифицирование – широко рас-

пространенный метод представления 

научного знания, независимая процедура 

любого научного исследования. Использо-

вание классификации требует от ученого, 

будь он молодым и неопытным или масти-

тым и признанным, должной научной под-

готовки и профессионализма, постоянного 

анализа предлагаемых классификаций на 

предмет соответствия всем необходимым 

требованиям. 

Обсуждая логику в педагогике, нель-

зя не коснуться проблемы широкого ис-

пользования индуктивных умозаключений. 

Как известно, индукция – это умозаключе-

ние от знания меньшей степени общности 

к новому знанию большей степени общно-

сти. 

Среди видов индукции известна не-

полная индукция, когда невозможно 

наблюдать все случаи изучаемого педаго-

гического феномена, а заключение (вывод) 

делается для всех случаев – тем самым 

происходит «индуктивное расширение» 

числа объектов, для которых справедлива 

некоторая изучаемая закономерность. Та-

кая ситуация происходит повсеместно, ко-

гда обсуждается педагогический экспери-

мент: например, выявленная положитель-

ная динамика уровня сформированности 

каких-либо умений или качеств личности 

на ограниченной выборке респондентов 

инспирирует вероятностное заключение о 

возможности применения эксперимен-

тальной методики на более широкой вы-

борке обучаемых. 
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С обсуждаемой индукцией тесно свя-

зан приём аналогии – это умозаключение о 

принадлежности объекту определенного 

признака, свойства или отношения на ос-

нове того или иного сходства с другим 

объектом. В зависимости от характера ин-

формации, переносимой с одного исследу-

емого объекта на другой, различают анало-

гию свойств и аналогию отношений. При-

мером аналогии свойств может служить 

аналогия особенностей динамики усвоения 

того или иного фрагмента знания, форми-

рования умения у двух групп обучаемых – 

на основе сходства характера усваиваемо-

го знания или структуры формируемого 

умения. 

Примером аналогии отношений яв-

ляется предложенная Э. Резерфордом пла-

нетарная модель строения атома, которую 

он построил «в некотором смысле по об-

разцу» Солнечной системы. В педагогике 

ярким примером аналогии отношений яв-

ляется технология проблемного обучения, 

основанная на объективно существующей 

степени сходства научного и учебного по-

знания и предполагающая выстраивание 

процесса учения в логике; проблемная си-

туация – учебная проблема – пошаговое её 

разрешение обучающимися с той или иной 

степенью педагогического сопровожде-

ния [2]. 

Логики особо выделяют строгую и 

нестрогую аналогии – к педагогике, ко-

нечно, относится только второй случай и в 

связи с этим мы всячески подчёркиваем 

вероятностный характер вывода, сделан-

ного по аналогии и акцентируем внимание 

читателя, что для повышения этой вероят-

ности: а) число сходных признаков объек-

тов, на основе которых осуществляется 

аналогия, должно быть как можно боль-

шим; б) эти сходные признаки должны 

быть по возможности максимально разно-

родными; в) очень важен учёт различий 

исследуемых объектов, снижающих веро-

ятность предсказания по аналогии. 

Заключение. Таким образом, оче-

видно, что принципы логики действенно 

функционируют и в педагогической дея-

тельности, помогаю педагогам и их воспи-

танникам выстроить более эффективную 

коммуникацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

Аннотация. В России активно реализуется образовательная политика, направленная 

на реализацию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональная подготовка будущих педагогов в данном направлении обеспечит инте-

грацию знаний и навыков в единую систему, которая обусловит формирование у них готов-

ности к лично-профессиональной деятельности по реализации инклюзивного образования и 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В структуру готовности к 

данной деятельности должны войти теоретические знания об особенностях развития де-

тей с ОВЗ, гуманистические основы организации образовательной деятельности, методи-



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

44 

ческие умения и навыки организации образовательного процесса в условия включения детей с 

ОВЗ; готовность к работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональная подготовка, социализация, физическое воспитание. 

Abstract. Russia is actively implementing an educational policy aimed at implementing inclu-

sive education for children with disabilities. Professional training of future teachers in this area 

will ensure the integration of knowledge and skills into a single system, which will determine the 

formation of their readiness for personal and professional activities for the implementation of in-

clusive education and work with children with disabilities. The structure of readiness for this activi-

ty should include theoretical knowledge about the peculiarities of the development of children with 

disabilities, humanistic foundations of the organization of educational activities, methodological 

skills and skills of organizing the educational process in the conditions of inclusion of children with 

disabilities; readiness to work with children with special educational needs. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, professional training, socializa-

tion, physical education. 

 

Введение. В России активно реали-

зуется образовательная политика, направ-

ленная на реализацию инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В основополагающем 

государственном документе – Нацио-

нальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. 

(Утверждена Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 ок-

тября 2000 г. № 751) – отмечается значи-

мость общедоступности специального 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Ратифициро-

ванная 3 мая 2012 г. на территории Рос-

сийской Федерации Конвенция ООН о 

правах инвалидов прямо соотносит право 

лиц с инвалидностью на образование с 

обеспечением реализации этого права че-

рез инклюзивное образование на всех 

уровнях. Принятая 1 июня 2012 г. «Нацио-

нальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» в качестве одной 

из задач ставит законодательное закрепле-

ние обеспечения равного доступа детей-

инвалидов и детей с ОВЗ к качественному 

образованию на всех уровнях. Данные об-

стоятельства нашли отражение в новом 

законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 г.). Статья 79 

Закона гарантирует создание в любой ор-

ганизации, в которой обучаются дети с 

ОВЗ специальных условий, включая ис-

пользование специальных образователь-

ных программ и методов обучения, воспи-

тания и развития. 

Цель инклюзии в образовательном 

учреждении – организация среды, способ-

ствующей успешной реализации индиви-

дуальной образовательной программы ре-

бенка с ОВЗ, его физического и интеллек-

туального развития, социализации за счет 

«включение» его в коллектив обычно раз-

вивающихся сверстников на правах «рав-

ных партнеров». Инклюзия также помога-

ет развивать у здоровых детей толерант-

ность к сверстникам с психическими недо-

статками, чувство взаимопомощи и стрем-

ление к сотрудничеству. Необходимым 

условием реализации инклюзивного обра-

зования является включенность всех педа-

гогов и специалистов в комплексную реа-

билитацию ребенка с нарушениями разви-

тия. Однако, к числу проблем, препят-

ствующих реализации инклюзивного обра-

зования принадлежит недостаточный уро-

вень профессиональной компетентности 

педагогов к работе в инклюзивной среде, 

наличие психологических барьеров и про-

фессиональных стереотипов. 

Профессиональная подготовка буду-

щих педагогов в данном направлении 

обеспечит интеграцию знаний и навыков в 

единую систему, которая обусловит фор-

мирование у них готовности к лично-

профессиональной деятельности по реали-

зации инклюзивного образования и работе 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В структуру готовности к данной 

деятельности должны войти теоретические 

знания об особенностях развития детей с 

ОВЗ, гуманистические основы организа-
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ции образовательной деятельности, мето-

дические умения и навыки организации 

образовательного процесса в условия 

включения детей с ОВЗ; готовность к ра-

боте с детьми, имеющими особые образо-

вательные потребности. 

Материалы и методы. Одним из 

важных направлений научной деятельно-

сти является определение сущности, си-

стематизация и уточнение основных поня-

тий исследования, что позволяет специа-

листам обсуждать проблемы, пользуясь 

единым терминологическим языком, а так 

же адаптировать их к различным видам 

деятельности. Поэтому для разработки вы-

бранной темы необходимо уточнить со-

держание и психолого-педагогическое 

значение категории «готовность к деятель-

ности», а затем на ее основании опреде-

лить структуру и показатели готовности 

педагога работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на определенной 

ступени образования и при реализации 

конкретной программы. 

Готовность выступает одной из инте-

гральных характеристик личности как 

субъекта деятельности. Акмеологический 

подход к профессиональной подготовке 

будущего педагога предполагает в каче-

стве критерия профессионализма рассмат-

ривать готовность к деятельности, обеспе-

чивающую целенаправленную активность 

специалиста в преодолении внутренних и 

внешних противоречий и творческую реа-

лизацию планов и программ деятельности 

(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-

ва, Е.В. Селезнева и др.). 

Категория «готовность» достаточно 

разносторонне освещена в научной лите-

ратуре. В рамках психофизиологии, пси-

хологии, педагогики, акмеологии иссле-

дуются различные аспекты проблемы го-

товности: от определения сущности дан-

ной категории и выявления ее структурных 

компонентов до методик ее формирования 

и развития в личностно-профессиональной 

и образовательной деятельности. В науч-

ной литературе описываются различные 

виды готовности: профессиональная, пси-

хологическая, морально-психологическая, 

теоретическая, практическая. Ряд исследо-

вателей рассматривают профессиональную 

готовность как более широкое понятие, 

выделяя в ее структуре психологическую 

готовность, другие – указывают на обрат-

ную связь между ними. 

Психологическая готовность рас-

сматривается как готовность к действию, к 

деятельности, к труду, как готовность к 

новым условиям общения и функциониро-

ванию в новых группах и коллективах, как 

готовность к семейной жизни, как готов-

ность к выполнению разнообразных про-

фессиональных обязанностей, как готов-

ность к обучению, как готовность к твор-

ческому выполнению конкретных жизнен-

ных задач, как готовность к научной, ин-

новационной деятельности. Большинство 

авторов говорят о готовности как устойчи-

вой характеристики личности, она дей-

ствует постоянно, ее не надо каждый раз 

формировать в связи с поставленной зада-

чей. Будучи заблаговременно сформиро-

ванной, эта готовность – существенная 

предпосылка успешной деятельности. 

Исходной базой для формирования 

психологической готовности к профессио-

нальной деятельности являются потребно-

сти человека, его интересы, мировоззре-

ние, убеждения и установки, жизненный 

опыт, особенности отдельных психических 

функций, нейродинамических качеств, 

свойств личности (A.A. Деркач, В.Г. Зазы-

кин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 

В.Д. Шадриков). 

Готовность к деятельности соотносят 

с такими характеристиками человека, как 

направленность, способности, компетент-

ность, профессионализм. В.Д. Шадриков 

(1982) в теории системогенеза деятельности 

рассматривает готовность как высший про-

фессионализм, основанный на резервах и 

рожденный самосовершенствованием при-

родных качеств, личного социального опы-

та, процессом обучения и собственной 

профессиональной ориентацией; уровни 

готовности к деятельности зависят от ста-

дий формирования самой деятельности. 

Профессиональная готовность за-

ключает в себе профессиональную при-

годность и профессиональную подготов-

ленность к деятельности. Сущность готов-

ности рассматривается авторами в непо-

средственной связи с формированием, раз-
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витием и совершенствованием психиче-

ских процессов, состояний, свойств и ка-

честв личности, необходимых для успеш-

ного выполнения профессиональной дея-

тельности (А.Б. Белинская, В.А. Кру-

тецкий, А.Ц. Пуни, А.И. Щербакова и др.). 

Готовность с точки зрения Н.Д. Левитова 

может быть рассмотрена как пригодность 

или непригодность человека к исполнению 

данной работы, как наличие или недоста-

ток у него необходимых для данной рабо-

ты способностей. 

Независимо от методологического 

подхода к исследованию готовности к дея-

тельности большинство авторов классифи-

цируют ее по длительности протекания на 

кратковременную (настрой) и долговре-

менную (общую). Быть готовым к чему-

либо можно не вдруг, а после предвари-

тельного направленного процесса специ-

альной подготовки субъекта. Иными сло-

вами, готовность по своей природе соци-

ально обусловлена. Как верно замечает 

Ф.И. Собянин (1998), готовность пред-

ставляет собой «результат, итог какой-

либо деятельности (подготовки)». 

Проблема формирования психологи-

ческой готовности молодежи к профессио-

нальной деятельности рассматривается 

также в педагогической психологии 

(П.П. Горностай, К.М. Дурай-Новакова, 

И.А. Зимняя, Л.А. Кондрашова, М.В. Лев-

ченко, З.С. Левчук, Е.А. Пырьев, А.С. Тар-

новская, А.К. Маркова и др.). 

Обсуждение. Если рассмотреть пси-

хологическую готовность к профессио-

нальной деятельности как психическое со-

стояние, которое формируется в процессе 

профессиональной подготовки, то необхо-

димо учесть, что готовность личности к 

профессиональной деятельности может 

быть рассмотрена на двух уровнях: как 

фактор, способствующий улучшению ка-

чества профессиональной подготовки и 

как условие успешного освоения профес-

сиональной деятельности на этапе обуче-

ния в вузе – с одной стороны; как резуль-

тат профессиональной подготовки – с дру-

гой. 

Таким образом, готовность к дея-

тельности представляет собой активно-

действенное состояние личности, установ-

ку на определенное поведение, мобилизо-

ванность сил для выполнения предстоящей 

задачи. Для готовности к действиям нуж-

ны знания, умения, навыки, настроенность 

и решимость совершить эти действия. Го-

товность к определенному виду предпола-

гает определенные мотивы и способности. 

Психологическими предпосылками возник-

новения готовности к выполнению кон-

кретной задачи являются ее понимание, 

осознание ответственности, желание до-

биться успеха, определение последователь-

ности и способов желание работы. 

В структуре готовности к педагоги-

ческой деятельности выделяются следую-

щие компоненты: мотивационный (про-

фессионально-значимые потребности мо-

тивы педагогической деятельности), по-

знавательно-оценочный (знания о содер-

жании профессии, о требованиях профес-

сиональных ролей к структуре педагогиче-

ской деятельности, самооценка професси-

ональной подготовки и соответствия про-

цесса решения задач оптимальным трудо-

вым усилиям); эмоционально-волевой 

(чувство ответственности за результаты 

педагогической деятельности, самокон-

троль, умения управлять действиями), 

операционально-действенный (владение 

профессиональными знаниями, навыками, 

способами выполнения профессиональных 

задач, адаптация к трудностям, предписа-

ние к условиям педагогической деятельно-

сти), мобилизационно-настроечный (спо-

собность и возможность управлять своим 

состоянием в реальных педагогических 

ситуациях). Описание аналогичных ком-

понентов встречаются в работах многих 

авторов. 

По мнению В.А. Сластенина (1984), 

готовность учителя к профессиональной 

деятельности включает в себя: психологи-

ческую готовность, т.е. направленность на 

педагогическую деятельность, установка 

на работу в школе; научно-педаго-

гическую, т.е. необходимый объем обще-

ственно-политических, психолого-педаго-

гических и специальных знаний, необхо-

димых для педагогической деятельности; 

практическую готовность, т.е. наличие 

профессионально-педагогических умений 

и навыков; психофизиологическую готов-
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ность, т.е. наличие соответствующих 

предпосылок для педагогической деятель-

ности и овладения определенной учитель-

ской специальностью, сформированность 

профессионально значимых качеств лич-

ности; физическая готовность, т.е. соот-

ветствие состояния здоровья и физическо-

го развития требованиям педагогической 

деятельности и профессиональной работо-

способности. 

Критериями сформированности го-

товности будущих педагогов к последую-

щей педагогической деятельности могут 

служить: ответственность (интернальный и 

экстренальный локус контроль), направ-

ленность (профессиональная мотивация), 

умелость (основа педагогического мастер-

ства), система ценностных отношений, 

творческий потенциал (Н.В. Кузьмина). 

Таким образом, в качестве инвари-

антных компонентов готовности к педаго-

гической деятельности можно выделить 

ценностно-мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный, креатив-

ный (таблица 1). 

В целом, проведенный теоретический 

анализ дает основание утверждать, что по-

нятие «готовность» является: категорией 

теории личности (ее отношения и установ-

ки); категорией теории деятельности (со-

стояние и процесс); категорией теории 

профессиональной подготовки. 
Таблица 1 

Инвариантные компоненты готовности к педагогической деятельности 

 

Компоненты Характеристика 

Ценностно-

мотивационный 

интерес и положительное отношение к педагогической деятельности, 

профессиональная направленность 

Когнитивный система теоретических и методических знаний, необходимых для ре-

ализации педагогической деятельности, технологическая вооружен-

ность 

Деятельностный система умений и навыков решения педагогических задач, професси-

ональная активность, способность рационально применить способы 

педагогической деятельности, обеспечение ее результативности, 

опыт учебно-воспитательной работы 

Рефлексивный осознание личностной и общественной значимости педагогической 

деятельности, сознательность 

Креативный наличие креативных качеств, стремление к творческому труду, к ин-

новациям 

 

Особое значение в реализации в до-

школьном образовательном учреждении 

инклюзивного образования могут сыграть 

специалисты по физической культуре по-

средством организации инклюзивной физ-

культурно-оздоровительной работы, вклю-

чая занятия физической культурой, снятие 

физической напряженности в процессе 

учебных занятий, лечебную физическую 

культуру, интеграцию двигательной, игро-

вой и познавательно-исследовательской 

деятельности на физкультурных занятиях, 

включение ребенка в организованную об-

разовательную деятельность средствами 

физической культуры и другие меры по 

оздоровлению и социализации воспитан-

ников, имеющих отклонения в здоровье. 

При этом инструктор по физической куль-

туре должен учитывать возрастные осо-

бенности и индивидуальные возможности 

каждого ребенка, особенности развития 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями слуха, 

нарушениями интеллектуального развития 

и пр. 

Анкетирование, проведенное 

Д.М. Правдовым и А.В. Корневым, пока-

зало, что инструкторы по физическому 

воспитанию ДОУ не в полной мере пред-

ставляют, каким образом осуществлять 

процесс инклюзивного физического вос-

питания; также они не могут в полной ме-

ре адаптироваться к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Зарубежные 

исследования показывают, что отсутствие 

у педагогов психологической готовности к 

реализации инклюзивного образования 

приводит к возникновению чувства неуве-
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ренности и страха: неуверенности в своем 

профессионализме, боязни ответственно-

сти, боязни просить помощи у коллег и 

родителей, страха потерять работу и пр. 

Вместе с тем многочисленные исследова-

ния и наш собственный опыт показывает, 

что негативное отношение к инклюзии ме-

няется, когда педагог начинает работать с 

детьми с ОВЗ, приобретает свой собствен-

ный педагогический опыт, видит первые 

успехи ребенка и принятие его в среде 

сверстников. В связи с данными обстоя-

тельствами встает необходимость форми-

рования у педагога по физическому воспи-

танию на всех уровнях образования готов-

ности к реализации инклюзивного образо-

вания, комплексному сопровождению де-

тей с ОВЗ в образовательном процессе. 

Под готовностью педагога по физи-

ческому воспитанию дошкольника с ОВЗ 

при реализации инклюзивного образова-

ния мы понимаем устойчивое интегратив-

ное личностное образование, представля-

ющее совокупность профессиональных, 

психологических, социальных качеств и 

способностей, позволяющих обеспечивать 

возможность эффективного включения ре-

бенка с ОВЗ в физкультурно-оздорови-

тельную деятельность с другими участни-

ками образовательного процесса. 

Педагог по физическому воспитанию 

со сформированной готовностью к инклю-

зивному образованию обладает полными, 

глубокими и систематизированными зна-

ниями о специфике работы с детьми с ОВЗ 

в условиях ДОУ; четко осознает значи-

мость включения детей с ОВЗ в образова-

тельный процесс и социум в целом; спосо-

бен анализировать опыт осуществления 

профессиональной деятельности в процес-

се инклюзивного обучения.  

Вектор развития готовности педагога 

к обеспечению социальной безопасности 

субъектов образования задают ее крите-

рии. Данные, полученные в результате 

теоретического анализа, явились основой 

для определения критериев развития го-

товности педагога по физическому воспи-

танию дошкольников к реализации инклю-

зивного образования: ценностно-мотива-

ционного, когнитивного, деятельностного, 

рефлексивного и креативного. 

Практика показывает, что действую-

щие ФГОС ВО по педагогическому обра-

зованию не содержат требований к про-

фессиональной подготовке будущих педа-

гогов (в т.ч. педагогов по физическому 

воспитанию) в области инклюзивного об-

разования. В связи с чем перед вузами 

стоит задача расширения образования в 

данной сфере за счет включения в вариа-

тивную часть основных образовательных 

программ спецкурсов и закрепления спе-

циальных компетенций. Этого также тре-

бует профессиональный стандарт 

педагога. 

Заключение. Новой инклюзивной 

модели дошкольного образовательного 

учреждения нужен педагог, глубоко вла-

деющий медико-биологическими и психо-

лого-педагогическими знаниями и пони-

мающий особенности развития детей с 

ОВЗ, являющийся профессионалом, гото-

вый и способный реализовывать инклю-

зивное образование. Сегодня именно от 

системы педагогического образования за-

висит, будет ли оказана своевременная ка-

чественная помощь работающему в ДОУ и 

будущему педагогу по физическому вос-

питанию. Особое значение должно уде-

ляться деонтологической подготовке бу-

дущего педагога, способствующей форми-

рованию системы социально-нравствен-

ных норм, определяющих личностные и 

профессиональные (для педагогов) ценно-

сти (правовые, этические, эстетические и 

др.) и поведение. 

Исходя из того, что готовность к дея-

тельности соотносят с такой характеристи-

кой специалиста как компетентность, то 

необходимым условием формирования го-

товности будущих педагогов физического 

воспитания дошкольников при реализации 

инклюзивного образования является ис-

пользование компетентностного подхода. 

Таким образом, решение проблемы 

формирования готовности педагога по фи-

зическому воспитанию дошкольников к 

реализации инклюзивного образования на 

этапе профессиональной подготовки поз-

волит интенсивно вводить инклюзивное 

образование в стране; повысит уровень 

профессиональной подготовки выпускни-

ков, удовлетворит запросы всех потреби-



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

49 

телей образовательных услуг – личности, общества, государства. 
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Амосова О.С. 
 

РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИХ В РАЗВИТИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Наблюдая за изменением понятий воспитание, обучение, образование, 

можно проследить характер и особенности эволюции гуманистического подхода в обще-

стве. В современном обществе упор делается на гуманизации, т.е. ориентировании на за-

просы людей; учете и правильном развитии их индивидуальных и социально-психологических 

особенностей, навыков и умений; заботливом и правильном отношении к каждому из них; 

обеспечении взаимодействия семьи и школы, предполагающем координацию образователь-

ных и обучающих усилий родителей и учителей и позволяющем повысить эффективность 

образования, обучения и воспитания. Все это способствует формированию разносторонне 

развитой личности, способной нести ответственность за свои решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, образование, развитие, формирование лично-

сти, гуманизация, обучающиеся. 

Abstract. Observing the change in the concepts of education, training, and education, one can 

trace the nature and features of the evolution of the humanistic approach in society. In modern so-

ciety, the emphasis is on humanization, i.e. focusing on the needs of people; taking into account and 

proper development of their individual and socio-psychological characteristics, skills and abilities; 

caring and proper attitude to each of them; ensuring interaction between the family and school, in-

volving the coordination of educational and training efforts of parents and teachers and allowing to 

increase the effectiveness of education, training and upbringing. All this contributes to the for-

mation of a well-rounded personality, able to take responsibility for their decisions, including in 

non-standard situations. 



Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

50 

Key words: upbringing, training, education, development, personality formation, humaniza-

tion, students. 

 

Введение. «Уточняйте понятия и вы 

избавите мир от заблуждений» – так гово-

рил выдающийся французский математик 

и философ XVIII в. Рене Декарт. Именно к 

терминам образование, обучение и воспи-

тание можно применить данное выраже-

ние, т.к. если не определить, в каком зна-

чении они применяются, то может возник-

нуть неточность восприятия суждений че-

ловека [1]. 

Материалы и методы. Воспитание, 

обучение, образование, развитие и форми-

рование – являются основными категория-

ми педагогики. Базовой категорией в педа-

гогике является развитие, стоящее у исто-

ков воспитания, обучения и образования. 

Развитие – это процесс перехода из одного 

состояния в другое, от простого к сложно-

му, более высшему и качественному. 

Воспитание можно рассматривать 

как приспособление человека к условиям 

существования. В широком смысле воспи-

тание – процесс и результат всех влияний 

на человека. В узком – это целенаправлен-

ное влияние воспитателя или коллектива 

на человека с целью формирования у него 

определенных качеств, осуществляемое в 

специальных учреждениях. Воспитание – 

это сложный процесс. Воспитание в целом 

определяет общественный прогресс и яв-

ляется потребностью для развития обще-

ства. Воспитание тесно связано с полити-

кой, моралью, правом, наукой, искусством 

и религией. 

Обучение – это приобретение опре-

деленного опыта; это работа над собой с 

целью получения каких-либо знаний. Обу-

чение человека происходит практически 

постоянно. Основу обучения составляют 

знания, умения, навыки. Обучение имеет 

воспитывающий характер, а любое воспи-

тание содержит элементы обучения. Обу-

чение зависит от конкретно-исторических 

условий. Каждая эпоха накладывает свой 

отпечаток на организацию обучения: изу-

чение определенного материала примени-

тельно к разным социальным группам, 

применением определенной идеологии и 

влияния на сознание людей. Педагогика 

рассматривает обучение как определенный 

управляемый процесс взаимодействия 

учеников и учителей. Целью обучения яв-

ляется приобретение знаний, умений, 

навыков. Основу обучения составляют 

знания, умения и навыки, которые переда-

ются преподавателем своим ученикам. Пе-

редавая свои знания, педагоги последова-

тельно формируют определенные миро-

воззрения, идеологию и нравственность 

учеников. Любое обучение имеет воспи-

тывающий характер, а любое воспитание 

содержит элементы обучения [2]. 

Сущность обучения проявляется в 

его функциях. Прежде всего, это формиро-

вание у обучающихся знаний, навыков и 

умений, т.е. компетенций. Кроме того, 

обучение постепенно формирует мировоз-

зрение человека. Обучение готовит чело-

века к практической деятельности, к по-

стоянному совершенствованию своей про-

фессиональной подготовки, к всесторон-

нему развитию личности. 

Педагогика рассматривает обучение 

и воспитание в тесной взаимосвязи. И обу-

чение, и воспитание являются факторами 

развития личности и содержат сходные 

черты и элементы. Обучение при опреде-

ленных условиях влияет на воспитание, но 

и уровень воспитанности оказывает влия-

ние на эффективность обучения, на каче-

ство обучения. Обучение опирается на мо-

тивационную сферу учащихся и вместе с 

тем развивает, углубляет ее. Вместе с тем 

различия между ними в том, что обучение 

делает акцент на усвоении знаний и спосо-

бов деятельности, а воспитание – на усво-

ении социальных ценностей, формирова-

нии личностного отношения к ним. 

Педагогика изучает и такую катего-

рию, как самовоспитание. Самовоспитание 

– это сознательная деятельность человека, 

направленная на более высокую реализа-

цию себя как личности. Самовоспитание – 

это формирование и развитие у себя поло-

жительных качеств и устранение отрица-

тельных. Для самовоспитания характерно 

наличие четких целей, идеалов и задач. 

Самовоспитание приходит человеку на бо-
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лее поздней стадии его развития, когда он 

приобретает определенный уровень само-

сознания, мышления и самосовершенство-

вания. Самовоспитание неразрывно связа-

но с воспитанием, укрепляет его и разви-

вает процесс формирования личности. 

Элементами самовоспитания выступают 

самоанализ личности, самоконтроль и са-

моотчет. В современной науке педагогике 

самовоспитание является важным направ-

лением развития личности человека с це-

лью достижения им определенных успе-

хов. Самовоспитываясь, человек становит-

ся более активным, целеустремленным [3]. 

Педагогика уделяет большое внима-

ние самообразованию, которое представ-

ляет собой целеустремленную работу че-

ловека по расширению и углублению сво-

их знаний, а также совершенствованию 

уже имеющихся. Благодаря самообразова-

нию повышается интеллект личности, ее 

идейно-теоретический уровень, совершен-

ствуется профессиональное мастерство и 

культура. Именно поэтому каждый инди-

вид обязан систематически работать над 

своим образованием в том или ином объе-

ме, в зависимости от его жизнедеятельно-

сти. Например, педагог, должен исходить 

из того, что он должен обладать высокой 

культурой знаний, т.к. это именно то, что 

требуют от него обучающиеся. Ему не 

обойтись без основательных педагогиче-

ских и психологических основ обучения и 

воспитания, без всесторонней информиро-

ванности и компетентности в разнообраз-

ных вопросах. Реализуя программу само-

образования, опытные люди составляют 

план, предусматривающий виды и сроки 

образовательной деятельности. 

Между воспитанием и самовоспита-

нием существует взаимосвязь: воспитание 

является первичным, предшествует само-

воспитанию и направляет его. В свою оче-

редь, самовоспитание является результа-

том воспитания и придает ему завершен-

ность. 

Образование является результатом 

обучения и воспитания. Образование – это 

процесс поиска и усвоения человеком 

определенных знаний, навыков и умений. 

Образование является в определенной ме-

ре результатом процесса обучения. Кроме 

того, образование является процессом по-

стоянного совершенствования знаний лич-

ности в течение всей жизни. Образование – 

это и сумма знаний, полученных челове-

ком о природе, обществе, мышлении, это и 

возможность для человека занять опреде-

ленное положение в обществе, достигать 

конкретных целей и решать определенные 

задачи. Результатом образования является 

всестороннее развитие личности, т.е. фор-

мирование человека, имеющего устойчи-

вые знания, гармонически развитого, ак-

тивного, с высокими нравственными идеа-

лами. 

Образование – это накопление в про-

цессе обучения знаний, умений, навыков. 

Древний афоризм гласит: «Образование 

есть то, что остается, когда все выученное 

забывается». В зависимости от объема 

знаний различают начальное, среднее и 

высшее образование. По характеру 

направленности различают общее, профес-

сиональное и политическое образование. 

Что касается развития, то этим занимается 

не только педагогика, но и многие другие 

науки. С точки зрения педагогики, разви-

тие – это процесс количественных и каче-

ственных изменений человека. В основном 

педагогика изучает проблемы духовного 

развития личности. В нашей стране обра-

зование имеет свои особенности и специ-

фическое содержание, которые отражают 

существующую у нас систему, учреждения 

и принципы образования. 

Обсуждение. Система образования 

включает в себя дошкольное, общее, до-

полнительное, среднее профессиональное 

и высшее образование. Дошкольное обра-

зование получается детьми в специальных 

дошкольных образовательных учреждени-

ях или под руководством родителей. Об-

щее образование включает в себя началь-

ное общее и среднее общее образование. 

Дополнительным считается образование, 

полученное в музыкальных или художе-

ственных школах, по программам, выхо-

дящим за пределы государственных обра-

зовательных стандартов. Среднее профес-

сиональное образование предполагает 

наличие знаний, полученных на базе обще-

го основного, среднего общего или 

начального профессионального образова-
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ния в средних специальных учебных заве-

дениях. Высшее профессиональное обра-

зование имеет целью подготовку специа-

листов на базе среднего общего или сред-

него профессионального образования в 

высших учебных заведениях. 

Учреждения образования – это и дет-

ские сады, ясли, школы, гимназии, лицеи, 

а также техникумы, колледжи, высшие 

учебные заведения. Образовательная дея-

тельность в этих учреждениях строится в 

соответствии с принципами автономности, 

адаптивности, единства культурного и об-

разовательного пространства. Принцип 

автономности гарантирует образованию со 

стороны государства возможность само-

стоятельно разрабатывать и утверждать 

учебные планы, аттестацию, систему оце-

нок обучающихся. Принцип адаптивности 

является одним из базовых принципов по-

литики государства в сфере образования. 

Данный принцип позволяет системе обра-

зования приспособиться наилучшим обра-

зом к особенностям и уровню развития и 

подготовки обучающихся. Принцип един-

ства культурного и образовательного про-

странства обеспечивает взаимодействие 

федеральной программы развития образо-

вания с национальными, региональными и 

муниципальными программами развития 

образовательных систем [18]. 

Заключение. Обучение, воспитание 

и образование постоянно совершенствуют-

ся. В настоящее время для них характерны: 

гуманизация, т.е. ориентирование на за-

просы людей; учет и правильное развитие 

их индивидуальных и социально-психо-

логических особенностей, навыков и уме-

ний; заботливое и правильное отношение к 

каждому из них; обеспечение взаимодей-

ствия семьи и школы, предполагающее ко-

ординацию образовательных и обучающих 

усилий родителей и учителей и позволяю-

щее повысить эффективность образования, 

обучения и воспитания; активизация учеб-

но-воспитательного процесса, ориентиру-

ющая учителей и воспитателей на всесто-

роннее развитие форм и методов образова-

ния, обучения и воспитания, интенсивное 

и всевозрастающее их применение, тем 

самым способствующее развитию знаний, 

навыков и умений учащихся; гарантирова-

ние ученического самоуправления, преду-

сматривающего все большее участие са-

мих учащихся в организации, осуществле-

нии и контроле процесса образования, 

обучения и воспитания, позволяющего им 

еще лучше осознавать и преодолевать 

встречающиеся в его ходе трудности и тем 

самым осознавать свою ответственность за 

его осуществление; обеспечение диалого-

вого общения между учителями и учащи-

мися. 
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Фортова Л.К. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Сегодня осознана необходимость предупреждения самоубийства педаго-

гическими средствами. Исследование суицидального поведения, обусловливающих его фак-

торов, совершившихся самоубийств, суицидальных попыток, предсуицидального состояния 

открывает для педагогики перспективу выявления условий формирования личностных ка-

честв, препятствующих возникновению и развитию суицидальных мыслей и намерений. Ав-

тор раскрывает особенности педагогической профилактики суицидального поведения в це-

лях устранения и внешних его причин, и в формирования личностных качеств, делающих че-

ловека способным активно противодействовать суицидогенным факторам. 
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Ключевые слова: суицидальное поведение, педагогическая профилактика, ценность 

жизни, подросток, взрослый. 

Abstract. Today, the need to prevent suicide by pedagogical means is realized. The study of 

suicidal behavior, the factors that determine it, committed suicides, suicidal attempts, and the pre-

suicidal state opens up the prospect for pedagogy of identifying the conditions for the formation of 

personal qualities that prevent the emergence and development of suicidal thoughts and intentions. 

The author reveals the features of pedagogical prevention of suicidal behavior in order to eliminate 

its external causes, and in the formation of personal qualities that make a person able to actively 

counteract suicidogenic factors. 

Key words: suicidal behavior, pedagogical prevention, value of life, teenager, adult. 

 

Введение. Отечественные концепции 

по педагогической профилактике аутоде-

структивного поведения молодежи направ-

лены на выяснение соотношений катего-

рий смысла жизни и ценности жизни. 

Материалы и методы. З. Гаджин-

ская считает, что соотношение категорий 

смыла жизни и ценности сводится, в ко-

нечном счете, к вопросу о том, стоит ли 

жить, и смысл жизни шире, глубже, так 

как определяет ее ценность: «чем выше 

уровень осознания смысла жизни, тем вы-

ше сознание ценности ее, тем активнее 

раскрываются творческие способности 

людей, тем ощутимей их вклад в жизнь 

общества». 

В соответствии с нашим пониманием 

первичности ценности жизни и важности 

витального чувства для существования че-

ловека, мы полагаем, что категория ценно-

сти полнее описывает его жизнеукрепля-

ющие паттерны и, в частности, антисуици-

дальные. 

Отсюда возможность сформулиро-

вать следующие позиции: во-первых, 

смысл жизни возникает из осознания мира 

и себя, в этом его относительное преиму-

щество. Наиболее жизнеспособными, не-

смотря на внешнюю бессмысленность их 

жизни, оказываются иногда люди, не за-

думывающиеся о цели и смысле жизни. 

Во-вторых, смысл может явиться 

наряду с важнейшим основанием для жиз-

ни и превосходной причиной смерти. Че-

ловеческое сознание вполне может создать 

деструктивный смысл, основанный на 

принятие абсурдности существования. 

В-третьих, универсальность укреп-

ляющего действия смысла жизни вновь 

ставится под вопрос, когда к смерти при-

водят совершенно нерациональные причи-

ны. 

В иерархии базовых ценностей инди-

вида и общества ценность жизни, по 

нашему мнению, является определяющей и 

относится к терминальным, надситуатив-

ным ценностям. Сама жизнь – создает по-

лезное и наслаждается позитивным в той 

большей мере, в какой она выше в ряду 

витальных ценностей. 

Отечественные концепции профи-

лактики аутодеструктивного поведения 

молодежи делают акцент на превенции су-

ицидогенных составляющих семейного 

воспитания – гиперопеки, авторитаризма с 

ригидными установками, низкого образо-

вательного и культурного уровня. 

Гиперопека (гиперпротекция) – это, 

такая стратегия семейного воспитания, в 

которой родители стремятся полностью 

контролировать поведение ребенка, заста-

вив его точно копировать собственную 

ценностно-нормативную систему. В такой 

системе воспитания фактически игнориру-

ется личность ребенка, а также неизбежное 

изменение системы и иерархии ценностей 

в обществе. Следствием подобной страте-

гии является резкое падение адаптивных 

способностей личности, беспомощность, 

конфликты со сверстниками, личностный 

инфантилизм, потребительская позиция. 

В свою очередь, гиперопека может 

приводить как к пассивным, так и к актив-

ным формам сопротивления подобной по-

зиции родителей, а также к различным 

формам отклоняющегося поведения, 

включая аутодеструкцию – суицид. 

Обсуждение. Профилактика аутоде-

структивного поведения молодежи должна 

включать работу с родителями. С помо-

щью тренингов, родительских собраний, 
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круглых столов педагог должен объяснить 

родителям, что воспитание – это создание 

условий для развития личности. 

Мощнейшим потенциалом обладает 

гуманистическое воспитание. И родителей, 

и молодых людей необходимо обучать ме-

ханизмам психологической защиты, кото-

рые обеспечивают преодоление внутри-

личностного конфликта. К ним относятся: 

– отрицание – онтогенетически наиболее 

ранний и простой механизм защиты, кото-

рый развивается как средство сдерживания 

неактивных эмоций, вызванных попадани-

ем человека в трудную ситуацию, и подра-

зумевает инфантильную подмену принятия 

решений на действия в соответствии с иг-

норированием новых обстоятельств («не 

замечай этого»); 

– проекция предполагает приписыва-

ние источнику проблем различных де-

структивных свойств в качестве рацио-

нальной основы его отторжения и само-

принятия на этом фоне («обвини нечто»); 

– регрессия развивается на раннем 

этапе онтогенеза для сдерживания чувства 

неуверенности в себе, фрустрации и фобии 

неудач, связанных с проявлением инициа-

тивы. В ситуации внутреннего конфликта 

она предполагает возвращение к детским 

стереотипам поведения («поплачь об 

этом»); 

– замещение развивается для сдер-

живания эмоции гнева на более сильного и 

значимого субъекта во избежание ответной 

агрессии или отвержения. Человек снимает 

напряжение, обращая агрессивные прояв-

ления на более слабый объект, или на са-

мого себя. Этот механизм психологиче-

ской защиты имеет активные и пассивные 

формы и может использоваться субъекта-

ми независимо от их типа конфликтного 

реагирования («напади на что-то, заменя-

ющее это»); 

– подавление развивается для сдер-

живания фобий, проявления которых не-

приемлемы для позитивного самовосприя-

тия и грозят попаданием в прямую зависи-

мость от источника агрессии. Страх бло-

кируется через забывание его источника, а 

также обстоятельств, ассоциативно свя-

занных с ними («не помни об этом»); 

– изоляция – восприятие травмиру-

ющих ситуаций или воспоминание о них 

без чувства тревоги («не чувствуй этого»); 

– интроекция – присвоение ценно-

стей или черт характера других людей для 

предупреждения угроз с их стороны («не 

спрашивай, откуда это»); 

– интеллектуализация развивается в 

раннем подростковом возрасте. Этот меха-

низм предполагает произвольное истолко-

вание событий для развития чувства субъ-

ективного контроля над ситуацией. Ис-

пользуются следующие способы уравне-

ния полярных тенденций, составление 

списка «+» и «-» каждой из тенденций и их 

суммирование («переосмысли это»); 

– аннулирование – поведение или 

мыслительный процесс, способствующий 

символическому сведению на нет преды-

дущего акта или мысли, вызвавших силь-

ное беспокойство, чувство вины («отмени 

это»); 

– сублимация – удовлетворение вы-

тесненного неприемлемого чувства (сексу-

ального или агрессивного) осуществлени-

ем социально-одобряемых альтернатив. 

Это достигается через переключение на 

другой вид деятельности, через соверше-

ние общественно-значимых поступков 

(«трансформируй это»); 

– рационализация – поиск реальных 

причин для оправдания действий, вызван-

ных подавленными, неприемлемыми чув-

ствами. Этот механизм использует следу-

ющие способы: дискредитацию значимого 

другого, который отказывает во внимании; 

преувеличение роли обстоятельств, судь-

бы; утверждение вреда во благо; пере-

оценка ценностей, всей мотивационной 

системы; самодискредитация (искупление 

вины) («найди оправдание этому»); 

– реактивное образование предпола-

гает выработку и подчеркивание в поведе-

нии противоположной установки («обрати 

это в противоположное»); 

– компенсация – с точки зрения онто-

генеза (индивидуального развития), это 

самый поздний и сложный защитный ме-

ханизм, который развивается и использу-

ется сознательно. Предназначен для сдер-

живания чувства горя, тревоги по поводу 

реальной или мнимой потери, утраты, 
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неполноценности, депривации. Включает в 

себя механизмы идентификации и фанта-

зии («приобрети это»); 

– идентификация – моделирование 

поведения другого лица. Этот механизм 

обеспечивает повышение самоценности 

или совладание с чувством в связи с воз-

можным разделением или утратой («будь 

как это, чтобы не потерять его»); 

– фантазия – бегство в воображение с 

целью ухода от реальных проблем, связан-

ных с разрешением внутриличностного 

конфликта («мечтай об этом»). 

Необходимо отметить, что механиз-

мы защиты, развивающиеся в онтогенезе 

как средство адаптации и разрешения 

внутриличностных конфликтов, могут при 

определенных условиях вызывать проти-

воположные состояния дезадаптации. В 

основе этой амбивалентности лежит то, 

что механизмы защиты являются в своем 

большинстве продуктами конфликтов ран-

него онтогенеза. 

Педагоги должны понять, что в об-

щении с молодым человеком, попавшим в 

трудную ситуацию, необходимы следую-

щие меры: 1. Дать молодому человеку вы-

говориться. 2. Констатировать, что его го-

ре (проблема) безмерно и вы не знаете, как 

его утешить. 3. Попросить его помочь ко-

му-либо, нуждающемуся в сострадании и 

психологической поддержке. 4. Предло-

жить поспать («утро вечера мудренее»). 5. 

Найти преимущества в его положении. 6. 

Помочь сбросить скованность; зажимы в 

области глаз – одиночество, раздражи-

тельность, плаксивость; зажимы в области 

мышц щек, затылка, плеч – неуверенность 

в себе, склонность к фрустрации, сомнени-

ям; зажимы в области мышц гортани, 

глотки, брюшного пресса – сниженное 

настроение и низкая самооценка; зажимы 

рук – беспокойство. 

Ю.М. Бубнов считает, что для гра-

мотной профилактики аутодеструктивного 

поведения детей и подростков, необходи-

мо восстановить их доверительную связь с 

родителями. Чем меньше подросток дове-

ряет своим родителям, тем чаще его муча-

ют мысли об уходе из жизни. Эмоцио-

нально-близкие, доверительные отноше-

ния детей с родителями уменьшают риск 

суицида до 1 %, постоянные споры и кон-

фликты увеличивают до 18 %. Наиболее 

болезненно дети воспринимают индиффе-

рентное отношение к себе. Холод одино-

чества чувствовался в ответах 18 % детей, 

когда в тяжелые минуты своей жизни они 

не могли обратиться за помощью ни к ко-

му. Дефицит родительского тепла лишает 

ребенка необходимой ему уверенности и 

чувства безопасности, способствуя зарож-

дению особой эмоциональной тревожно-

сти – «страха отделения», которая может 

сохраняться в течение всей жизни. 

Необходимо с помощью тренингов, 

ролевых и деловых игр учить молодых 

людей коммуникабельности, поскольку 

низкая общительность порой коренится в 

отсутствии необходимых знаний и навы-

ков общения. 

Но уровень общительности сам по 

себе еще ни о чем не говорит. Общитель-

ность часто бывает поверхностной, не 

снижающей чувства одиночества, а только 

маскирующей его. Общительность только 

тогда противостоит одиночеству, когда о 

ней можно сказать словами Ф. Тютчева: 

это – «союз души с душой родной», когда 

происходит самораскрытие. 

Обучая молодых людей преодолевать 

трудности, необходимо помнить, что ро-

дители и педагоги должны думать о разви-

тии в детях волевых качеств. Любое пора-

жение необходимо превращать в победу, 

извлекать уроки, анализировать поступки 

и создавать для себя систему, не допуска-

ющую повторения «срывов», поражений. 

И.П. Павлов говорил, что у человека, 

наряду с низшими рефлексами (пищевой, 

половой и т.д.) есть высший рефлекс – 

стремление к преодолению преград. Надо 

сознательно и систематически развивать в 

себе этот рефлекс. Поставив цель, пусть 

даже самую простую, например, делать по 

утрам зарядку, надо стремиться во что бы 

то ни стало достичь ее. Это придает уве-

ренности в способности преодолеть себя. 

Эмоционально волевому усилию по-

могает слово. Вербальный стимулятор – 

важный фактор. Доброе слово родителей, 

учителя, книги, друга – стимул к волевому 

действию. 
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В суицидологии комплексный под-

ход предполагает рассмотрение суици-

дального поведения как целостного мно-

гопланового объекта изучения, переход от 

теоретических заключений к созданию 

комплексной программы профилактики; 

консолидации специалистов различных 

отраслей науки и практики с целью реали-

зации исследовательской и превентивной 

деятельности. Н.Г. Амбрумова выдвинула 

концепцию самоубийства как социально-

психологическую дезадаптацию личности 

в условиях микросоциального конфликта. 

Детский психиатр Е.М. Вроно, про-

анализировав особенности детского и под-

росткового суицидального поведения, 

предложила модель его профилактики, со-

ставными частями которой являются ин-

формирование школьников о причинах су-

ицида и признаках предсуицидального по-

ведения (синдрома). Основа модели – 

принцип: «Кто предупрежден – тот воору-

жен». В рамках проекта «Ты не один» 

Е.М. Вроно разработала тетрадь-

руководство для подростков. Это пособие 

предназначено для работы учителей, пре-

подавателей на занятиях со студентами – 

будущими педагогами, психологами, кото-

рые, по окончании высшего учебного заве-

дения, будут вести профилактическую ра-

боту в детском коллективе. 

По мнению психолога Р.В. Овчаро-

вой, наиболее важными являются следую-

щие направления предупреждения суици-

дов: снятие психологического напряжения 

в психотравмирующей ситуации; умень-

шение эмоциональной зависимости и ри-

гидности; формирование компенсаторных 

механизмов поведения, адекватного отно-

шения к жизни и смерти. 

Заключение. Сегодня осознана 

необходимость предупреждения само-

убийства педагогическими средствами. 

Исследование суицидального поведения, 

обусловливающих его факторов, совер-

шившихся самоубийств, суицидальных 

попыток, предсуицидального состояния 

открывает для педагогики перспективу вы-

явления условий формирования личност-

ных качеств, препятствующих возникно-

вению и развитию суицидальных мыслей и 

намерений. Особенность педагогической 

профилактики суицидального поведения 

состоит не только в устранении внешних 

его причин, но и в формировании лич-

ностных качеств, делающих человека спо-

собным активно противодействовать суи-

цидогенным факторам. 

Педагогическую профилактику суи-

цида целесообразно представлять как вос-

питание жизнестойкой личности с разви-

тым социальным иммунитетом. 

Педагогическая поддержка способ-

ствует формированию условий для целе-

направленного развития компонентов 

жизнестойкости. Педагогическое влияние 

может осуществляться с раннего детского 

возраста. Основной задачей педагогиче-

ской профилактики аутодеструктивного 

поведения среди молодых людей может 

быть разработка методов формирования их 

жизнестойкости. Создание педагогических 

условий должно быть адекватно структур-

ным компонентам жизнестойкости лично-

сти. 
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КВИЗ – НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена активным поиском и разработкой 

адекватных современной образовательной ситуации технологий, методов и форм обучения, 

способствующих формированию устойчивой мотивации к изучению русского языка как 

учебного предмета. По мнению авторов, этой цели соответствует игровая технология 

квиз, с помощью которой обучающиеся должны получить опыт эффективной познаватель-

ной деятельности при усвоении, систематизации, углублении и контроле знаний по русскому 

языку. 

Abstract. The relevance of the article is due to the active search and development of technol-

ogies, methods and forms of teaching that are adequate to the modern educational situation, con-

tributing to the formation of a stable motivation to study the Russian language as an academic sub-

ject. According to the authors, this goal corresponds to the game technology quiz, with which stu-

dents should gain experience of effective cognitive activity in the assimilation, systematization, 

deepening and control of knowledge in the Russian language. 

Ключевые слова: квиз, интерактивные образовательные технологии, познавательная 

деятельность, метапредметные результаты. 

Key words: quiz, interactive educational technologies, cognitive activity, metasubject results. 

 

Введение. Главная особенность об-

разовательной ситуации в настоящее время 

связана с расширением возможностей ин-

формационной образовательной среды, 

которая сопровождается применением но-

вых форм её организации. Как мы уже от-

мечали ранее, говоря об образовательных 

возможностях инновационных технологий, 

«традиционные способы подачи учебного 

материала очень часто в условиях дистан-

ционного образования демонстрируют 

свою несостоятельность, при этом учебные 

задачи в этом формате ставятся в том же 

объеме, что и при традиционном обуче-

нии» [6, 83]. Кроме того, насущная про-

блема современной школы – катастрофи-

чески низкий уровень функциональной 

грамотности школьников – требует вклю-

чения в арсенал учителя технологий, в ко-

торых бы применялась работа с использо-

ванием различных текстов, встречающихся 

человеку в его жизнедеятельности. Совре-

менные интерактивные образовательные 

технологии позволяют органично форми-

ровать читательскую грамотность на осно-

ве деятельной работы со сплошными и не-

сплошными текстами на различных мате-

риальных носителях, требуют действий 

обучающихся, связанных с поиском, отбо-

ром и сопоставлением информации из раз-

ных источников, учат делать выводы на 

основе этих текстов и собственного опыта. 

Сегодня все чаще учащиеся привле-

каются к работе со смешанными текстами 

– веб-страницами, инфографикой, диа-

граммами, схемами, аудио-сопро-

вождением. Учащимся предлагаются зада-

ния, направленные на формирование чита-

тельской грамотности с использованием 

сетевого текста, или же, как часто его 

называют, «медиатекстом», «веб-текстом», 

то есть с текстом нового вида, для которо-

го характерна интерактивность, мультиме-

дийность, мобильность, персонализиро-

ванность, гипертекстуальность, оператив-

ность. Всем этим требованиям соответ-

ствует квиз-технология. Технология квиз 

берет начало из досуговых развлечений 

молодежи, и это не случайно. В связи с 

принципиальным изменением современ-
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ной культуры, где досуг становится (в со-

циальном плане) более значимым, усили-

вается его игровой компонент, игры дела-

ются более организованными, требующи-

ми предварительной подготовки, опреде-

ленных знаний в той или иной сфере, по-

этому технологии нового типа находят 

применение в образовании. 

Пока об использовании в образова-

нии технологии квиз написано немного, и 

это вполне объяснимо, так как технология 

имеет медленный темп обучения и есть 

опасность, что развлекательный характер 

урока с использованием квиза может от-

влечь от реализации его главной дидакти-

ческой цели. Стремление участников квиза 

ответить за короткое время на большее ко-

личество вопросов, состязательный азарт 

могут превратить квиз в спортивное со-

ревнование, заслонив образовательные це-

ли занятия.  Однако при строгом следова-

нии технологической схеме квиза, исполь-

зуя в полной мере его потенциал для раз-

вития познавательной, регулятивной, ин-

теллектуальной и личностной активности 

обучающихся, технология применима к 

разным предметным областям и формиру-

ет активную самостоятельную деятель-

ность обучающихся, направленную на до-

стижение поставленных учебных целей. 

Материалы и методы. Понятие квиз 

берет начало от англ. quiz – задание, во-

прос. Сегодня во многих трудах, посвя-

щенных современным технологиям, гово-

рят о квизе как о «проверочном опросе», 

«мультимедийной игре в вопросы – ответы 

на разные темы с призами для победите-

лей», «викторине на различные темы». 

Действительно, квиз можно использовать в 

качестве мини-экзамена, короткого теста 

или контрольного опросника, для устной 

или письменной проверки без предвари-

тельной подготовки и для актуализации 

знаний. 
Многие исследователи используют 

квиз как синоним викторины, проводимой 

с помощью мозгового штурма. Многооб-

разие трактовок говорит о том, что данная 

технология только начала свое стреми-

тельное вхождение в педагогический арсе-

нал учителя и активно используется в по-

следнее время. В нашей работе мы приме-

нили квиз для углубления знаний обучаю-

щихся по культуре речи, в исследовании 

использовали методы наблюдения, описа-

ния, сравнения, опроса. 

Итак, квиз – это командная интеллек-

туальная игра, в которой участники в пе-

риод специально оговоренного срока вы-

полняют задания или отвечают на серию 

вопросов, последнее роднит эту игру с 

«Брэйн рингом». При написании сценария 

игры учителю необходимо четко опреде-

лить главную цель занятия, планируемые 

результаты, степень обученности аудито-

рии, знать уровень ее мотивации, количе-

ство участников. Например, при работе с 

классом из 24 человек удобно определить 

четыре команды по шесть участников. 

Этапы игрового квиза подчинены 

главной цели занятия, поэтому могут 

иметь разные названия, количество раун-

дов может быть тоже разным, как и коли-

чество вопросов в каждом раунде. Мы 

предлагаем вашему вниманию базовую 

модель квиза. Выполнение квиза принесет 

реализацию планируемого результата при 

точном соблюдении его этапов. 

Введение в квиз. Предварительно 

определяются правила, оговаривается 

маршрут (раунды), ставится цель квиза, 

даются советы и рекомендации по органи-

зации групповой и индивидуальной рабо-

ты.  Заранее определяется порядок ответов 

на вопросы (время ответа, возможность 

обсуждать решения в группе, способы 

подсчета правильных ответов и т.д.). 

I стадия – стадия начинается с фрон-

тального опроса посредством использова-

ния видеоряда, аудио-текста или иного но-

сителя информации и выполнения заданий 

квиза. В соответствии с темой занятия ис-

пользуются схемы, инструкции, графики, 

ассоциативные картинки, фото или ви-

деофрагменты. 

Участники игры отвечают на вопро-

сы, требующие знания предмета, умения 

строить рассуждения, делать выводы, 

наблюдать. Вопросы и задания квиза (если 

это не контрольный опрос) должны спо-

собствовать обращению к нескольким ис-

точникам, могут иметь несколько вариан-

тов ответов, требуют умения сопоставлять, 
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анализировать и верифицировать собран-

ную командой информацию. 

II стадия – открытая проверка работ 

участников игры по ключу, с учетом пред-

ложенных критериев оценивания работы. 

В каждом раунде осуществляется подсчёт 

очков, информация должна быть доступ-

ной и открытой всем участникам игры. 

III стадия – рефлексия деятельности. 

Пример рефлексии – монологического вы-

сказывания: Какие свои первоначальные 

представления вы посчитали ошибочными 

и отказались от них? 

IV стадия – подведение итогов и 

награждение победителей. В зависимости 

от количества проведенных раундов и ко-

личества команд составляется рейтинго-

вый список набранных баллов для каждой 

команды и для отдельных игроков. Это 

легко делается при использовании автома-

тической таблицы в excel. 

Нами был разработан и апробирован 

образовательный квиз «Русский язык – 

просто и весело!». Основной учебной за-

дачей стало формирование умения оцени-

вать нормативность своей и чужой речи.  В 

качестве учебного материала были пред-

ложены тексты, распределенные по видам 

ошибок. В разделе «орфографические 

ошибки» учащимся было необходимо 

найти ошибочное написание на рекламных 

щитах, названиях магазинов и телевизион-

ных передач. На каждый текст давалось 

только 30 секунд для определения ошибки 

и записи исправленного написания. Хочет-

ся отметить, что ученики справились с 

этой задачей. 

Следующие разделы содержали от-

рывки из популярных песенных произве-

дений, в которых содержались граммати-

ческие, речевые, орфоэпические, логиче-

ские ошибки. Надо признать, что у участ-

ников квиза выполнение этих зданий вы-

звало значительные затруднения, что гово-

рит о том, что в звучащей речи учащимся 

сложно найти ошибочное или неверное 

употребление слова. С этими заданиями 

учащиеся справились не более чем на 

40 %. 

Первоначальные низкие результаты 

обусловлены тем, что в речевой коммуни-

кации урока прежде использовались в ос-

новном письменные тексты. В заданиях 

квиза устная речь рассматривается как 

полноправный источник исследования и 

изучения, то есть осуществляется подход к 

звучащей речи как форме деятельности. 

При выполнении заданий, где требовалось 

оценить речь, звучащую в средствах мас-

совой информации, решались собственно 

лингвистические задачи: описание совре-

менного состояния русской речи, соблю-

дение нормативных, коммуникативных и 

этических аспектов речевой культуры. 

Обсуждение. Квиз как форма орга-

низации учебной деятельности претерпел 

множественные изменения. Если первона-

чально игра требовала быстрых ответов на 

сформулированный ведущим вопрос, и для 

определения победителей подсчитывалось 

общее количество правильных ответов, то 

сегодня учебные квизы могут содержать 

большие текстовые формы, незаполненные 

таблицы, карты, маршрутные листы, ин-

струкции, памятки, листы самопроверки. 

Современный учитель «находит эффек-

тивные пути для формирования ключевых 

компетенций ученика, способствующих 

деятельностному подходу через самостоя-

тельное целеполагание, осознанное дей-

ствие и самоконтроль» [8, 272]. 

По мнению большинства современ-

ных ученых и методистов все игровые 

технологии позволяют перевести познава-

тельный интерес учащихся из средства 

обучения в мотив деятельности [1, 12; 2; 3; 

7, 125], что способствует «превращению 

познавательного интереса в устойчивую 

личностную черту характера человека» [4, 

342]. Также следует отметить тенденции к 

геймификации учебного процесса, интерес 

«к развивающим, активизирующим, ин-

тенсифицирующим, игровым методам, ко-

торые помогают учителю добиваться заяв-

ленных в стандарте результатов» [5, 164]. 

На наш взгляд, образовательный потенци-

ал квиза высок, об этом говорят предвари-

тельные, достаточно скромные по количе-

ству охваченных учащихся данные. В 

2021-2022 учебном году планируется к за-

пуску онлайн-игра, в которой будут учте-

ны преимущества и недочеты такой формы 

подготовки к единому государственному 

экзамену по русскому языку, как квиз. Мы 
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уверены, что самым главным его достоин-

ством является исключительная практико-

ориентированность и стопроцентная реа-

лизация принципов системно-деятель-

ностного подхода. Иными словами, уча-

щийся, идентифицирующий ошибку при 

выполнении заданий квиза, не допустит ее 

появления в своей устной и письменной 

речи. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенного исследования было 

полностью доказано и обосновано выдви-

нутое предположение. С помощью вклю-

чения в канву урока игровой технологии 

квиз формируются надпредметные умения, 

дающие возможность обобщать получен-

ные знания для применения в любой обла-

сти жизнедеятельности, решают задачи на 

стыке наук, воспринимают целостность 

научных знаний вообще без конкретизации 

каких-либо учебных предметов. Назовем 

несколько групп метапредметных умений, 

среди которых умение планировать соб-

ственную деятельность, анализировать за-

дачу и условия, в которых она предъявля-

ется, - оценить собственные действия и в 

случае необходимости скорректировать их. 

Целью игры становится создание 

условий для проявления интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся. 

Это может быть использовано при изуче-

нии новой темы, обобщении и системати-

зации учебного материала, тогда как глав-

ными задачами являются повышение ак-

тивности обучающихся, совершенствова-

ние умений работать в группе, слушать, 

анализировать собственный ответ и ответ 

одноклассника. Особую значимость при-

обретает умение презентовать свой ответ, 

вступать в дискуссию, отвечать на вопро-

сы, требующие включения дополнитель-

ной информации, или коррекция вопросов 

с избыточной информацией. 

Мы признаем, что квиз в настоящее 

время – востребованная технология, полу-

чившая распространение как в онлайн, так 

и офлайн режиме, не случайно MyQuiz и 

Quizizz стали наиболее востребованными 

сервисами в школьной практике.  Способ-

ность квиза обеспечить как эффективную 

актуализацию и мотивацию познаватель-

ной деятельности учащихся, так и гейми-

фикацию учебного занятия дает все осно-

вания для использования квиза в учебной 

деятельности. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА КАК МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье обсуждается, как законодательное закрепление прав ребенка 

может быть осмыслено в рамках литературного образования в ДОУ. Понятные ребенку 

сюжеты, тематика и проблематика произведений, входящих в круг детского чтения, фор-

мирует умение моделировать правовые ситуации и разрешать их, ставить себя на место 

героев, анализировать их поступки, мотивы поведения и сопоставлять с реальной действи-

тельностью, что способствует развитию свободной, социально зрелой личности, обладаю-

щей духовно-нравственным иммунитетом к нарушениям норм закона. 

Ключевые слова: правовое воспитание дошкольников, Конвенция о правах ребенка, ли-

тературное образование в ДОУ, детская литература. 

Abstract. The article discusses how the legislative consolidation of the rights of the child can 

be understood within the framework of literary education at a preschool educational institution. 

The plots, topics and problems that are clear to the child, the subjects and problems of the works 

included in the circle of children's reading, forms the ability to model legal situations and resolve 

them, put oneself in the shoes of the heroes, analyze their actions, motives of behavior and compare 

with reality, which contributes to the development of a free, socially mature personality possessing 

spiritual and moral immunity to violations of the law. 

Key words: legal education of preschoolers, the Convention on the Rights of the Child, liter-

ary education at preschool educational institutions, children's literature. 

 
Введение. Воспитание – едва ли не 

одно из самых сложных и многоаспектных 

понятий. Называя стратегию воспитания в 

числе первостепенно важных трендов со-

временного дошкольного образования и 

ссылаясь на Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии раз-

вития воспитания на период до 2025 года», 

В.Г. Яфаева отмечает, что «основная зада-

ча стратегического документа – развитие 

национальной системы воспитания и обу-

чения путем консолидации усилий образо-

вания, семьи и других институтов. Опре-

делены и намечены целевые ориентиры 

стратегии – формирование конкурентно-

способной, сильной, ответственной, твор-

ческой Личности. Фундаментальной осно-

вой стратегии воспитания обозначен пат-

риотизм, сохранение собственного нацио-

нального культурно-генетического кода» 

[8, 17]. Права ребенка, закладывание основ 

и культуры правового мышления в этой 

связи видятся обязательным и неотъемле-

мым элементом парадигмы современного 

воспитательного процесса. От осознания 

на элементарном уровне своих прав ребен-

ком, понимания необходимости их 

неукоснительного соблюдения и защиты к 

формированию уверенности и уважения 

как к себе, так и к окружающим, толерант-

ности и на этой основе развития таких 

гражданских качеств, как самостоятель-

ность, ответственность, активность, – та-

ков вектор системной работы по правово-

му воспитанию в современной дошколь-

ной образовательной организации.  

Материалы и методы. Системно-

деятельностный подход как основной в 

условиях реализации ФГОС находит вы-

ражение в скоординированной целена-

правленной работепедагогов ДОУ по пра-

вовому просвещению воспитанников в 

рамках активной и разносторонней позна-

вательной деятельности. При этом процесс 

правового воспитания в дошкольном 

учреждении предполагает интеграцию 

различных форм, средств и методов дея-

тельности: игрового как ведущего и явля-

ющегося сквозным для разных предмет-

ных областей; проблемного (решение раз-

личных проблемных ситуаций, например: 

«Как бы ты поступил, если бы нашел цве-

тик-семицветик?» и т.п.); наблюдения 

(например, над отношениями внутри семьи 

и т.п.); проблемно-поискового (отгадыва-
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ние загадок, решение кроссвордов, ребусов 

на правовую тематику и т.п.); метода дра-

матизации, метода проектов и др. Одними 

из основных методов правового воспита-

ния следует признать словесный и нагляд-

ный – познание социальных норм на осно-

ве анализа конкретных примеров и по-

ступков. Это не только и не столько реаль-

ные ситуации из жизни, значительным 

воспитательным потенциалом в этой связи 

обладают художественно-эстетические 

средства – произведения литературы и 

фольклора, а также мультипликационные и 

видеофильмы. 

Ребенок не в состоянии воспринять 

«букву и дух» закона абстрактно, осмыс-

ляя даже с помощью взрослого логико-

понятийную структуру самих статей, ему 

трудно опереться в освоении правовых ка-

тегорий на собственный, еще такой не-

большой жизненный опыт, но постижение 

основ правовой культуры, «присвоение» ее 

нравственного смысла возможно через со-

переживание, сочувствие героям литера-

турных и фольклорных произведений, тра-

диционно составляющих круг детского 

чтения: сказок, рассказов, небольших по-

вестей, стихотворений, песен, а также ге-

роям мультипликационных и кинофиль-

мов. Транслятором в области правового 

знания могут выступать литературные ге-

рои. Приобщение к литературе в дошколь-

ном образовательном учреждении дей-

ствительно такую возможность дает. 

Для реализации задач правового вос-

питания отбираются как целые произведе-

ния литературы и фольклора, так и отдель-

ные фрагменты, эпизоды, отражающие со-

циальные явления и процессы. На примере 

поступков литературных героев заклады-

вается начальное представление о мини-

муме прав, гарантированных ребенку с 

момента рождения, необходимость обес-

печения защиты нарушенных прав, а также 

начальное представление об обязанностях. 

Большие возможности в формировании 

правовой культуры дошкольников откры-

вает знакомство с произведениями К. Чу-

ковского, Е. Шварца, А. Толстого, С. 

Маршака, С. Михалкова, В. Катаева, Э. 

Успенского, Н. Носова, Х.К. Андерсена, 

Дж. Родари и других авторов.    

Следует отметить и ведущие прин-

ципы правового воспитания в ДОУ – ад-

ресный подход в формировании правовой 

культуры, принцип активности и наступа-

тельности, учет возрастных особенностей 

ребенка, принцип индивидуализации и др. 

Результаты. Правовое воспитание в 

ДОУ ставит целью формирование ребенка 

как свободной, социально зрелой лично-

сти, обладающей духовно-нравственным 

иммунитетом к любым нарушениям норм 

закона. При этом явно недостаточно про-

сто донести до дошкольника некую ин-

формацию, «сумму сведений» о должном и 

недолжном: о правомерном поведении, о 

субъективных правах, коррелирующих с 

юридическими обязанностями, о необхо-

димости уважения прав и свобод других 

людей. Эти постулаты должны быть за-

креплены в сознании ребенка таким обра-

зом, чтобы они могли стать органичной 

частью его повседневного опыта, убежде-

ний, использоваться в реальной жизни 

дальше, по мере взросления. Результатом 

правового воспитания должно стать внут-

реннее убеждение личности в верховен-

стве закона, потребность следовать нормам 

права всегда, вне зависимости от предла-

гаемых условий и обстоятельств. 

Обсуждение. Проследим, как важ-

нейшие закрепленные международным до-

кументом – «Конвенцией о правах ребен-

ка» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; вступила в силу 

для СССР 15 сентября 1990 г.) нормы за-

кона, охватывающие весь спектр относя-

щихся к детям прав: гражданских, полити-

ческих, экономических, социальных, куль-

турных, – можно освоить и рассмотреть на 

конкретных примерах фольклорных и ли-

тературных произведений, традиционно 

входящих в круг детского чтения. 

- Право на имя; право знать своих 

родителей, право на их заботу; право не 

разлучаться со своими родителями (ст. 7, 9 

«Конвенции о правах ребенка») [5, 32]. 

«Ребенок, который временно или постоян-

но лишен своего семейного окружения 

<…> имеет право на особую защиту и по-

мощь, предоставляемые государством» (ст. 

20 «Конвенции о правах ребенка») [5, 34]. 

Интерес в осмыслении данной нормы 
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представляют сказочная повесть Э. Успен-

ского «Трое из Простоквашино» и мульти-

пликационный фильм В. Попова «Трое из 

Простоквашино», при обсуждении кото-

рых возможно обратить внимание до-

школьников на то, что в книге и мульт-

фильме реализована детская мечта о 

«взрослой жизни» (стать «взрослым» и са-

мостоятельным, настоящим «хозяином», 

оставаясь при этом ребенком). В простран-

стве повести, выстроенном по законам ска-

зочной и игровой поэтики, все сложности 

взрослой жизни оказываются легко пре-

одолимыми: дом для проживания достает-

ся героям совершенно бесплатно; мини-

мальный повседневный быт оказывается 

налаженным сам собой; денежные затруд-

нения решаются при помощи найденного 

клада. В реальном мире данная коллизия 

невозможна. Само являющееся пружиной 

сюжетного развития путешествие дяди 

Федора с котом, случись оно в реальности, 

закончилось бы гораздо более трагично, а 

не привело бы героев в сказочное Просто-

квашино. Российским законодательством 

предусмотрена специальная процедура вы-

явления и учета детей, оставшихся без по-

печения родителей. Это именно задача 

государства, исполнение которой гаранти-

рует каждому ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации, предостав-

ление необходимой помощи и устройство 

в семью. Материалом для освоения данной 

правовой нормы также могут служить 

мультипликационный фильм О. Чуркина 

«Мама для мамонтенка», ненецкая народ-

ная сказка «Кукушка» и др. 

- Право ребенка, способного сформу-

лировать свои собственные взгляды, сво-

бодно выражать эти взгляды по любым во-

просам, его затрагивающим; право сво-

бодно выражать свое мнение; право на 

свободу мысли, совести и религии (ст. 12, 

13, 14 «Конвенции о правах ребенка») [5, 

33]. Причем за родителями и законными 

опекунами признается право и обязанность 

руководить ребенком в осуществлении 

данных прав (п. 2 ст. 14 «Конвенции о 

правах ребенка») [5, 33]. 

Современные психологи и – что ха-

рактерно – юристы солидарны во мнении, 

что уже в возрасте от одного до трех лет 

малыш обретает определенную степень 

самостоятельности, осознает себя как от-

дельного, но еще зависимого от родителей 

человека. Большинство психологов ста-

новление личности увязывают именно с 

трехлетним возрастом. В этом возрасте ре-

бенок уже способен рассуждать об окру-

жающем мире, принимать участие в реше-

нии простейших повседневных задач. 

Именно с трех лет ребенок может выра-

зить свое мнение по вопросам, прямо или 

косвенно касающихся его интересов. (Го-

раздо белее сложным и неоднозначным 

является вопрос о том, с какого возраста 

мнению ребенка необходимо придавать 

юридическое значение). В любом случае 

на материале литературных произведений 

дошкольника необходимо подвести к по-

ниманию как важности собственного мне-

ния, так и того, что оно не должно быть 

направлено во вред другим людям, нару-

шать права и обязанности других. 

Важные уроки самоопределения 

несет в этом смысле сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик». Героиня литератур-

ной сказки девочка Женя, получив воз-

можность исполнить свои самые заветные 

желания, растрачивает их впустую, и толь-

ко последнее желание оказывается направ-

лено во благо. Катаевская дидактика не 

навязчива, иносказательна, близка к алле-

гории: маленький читатель или слушатель 

сказки подводится к мысли, что собствен-

ное мнение может быть ошибочно, не все-

гда следует добиваться исполнения соб-

ственных желаний любыми путями, за ни-

ми всегда должно стоять ответственное 

отношение к миру. К среднему дошколь-

ному возрасту ребенок уже начинает по-

нимать, что люди могут иметь разные точ-

ки рения на одни и те же вопросы в силу 

владения разной информацией, разные мо-

тивы и цели своего поведения. Порой ре-

бенок пяти-шести лет более осознанно и 

аргументированно формулирует свое мне-

ние по ряду жизненных обстоятельств, 

нежели некоторые школьники-подростки. 

Однако в осознании своих интересов дети 

чаще всего выше ставят утилитарные, мер-

кантильные цели, обращение к катаевско-

му тексту в этой связи видится нам обяза-

тельным условием повышения правовой 
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культуры. 

- Право на личную жизнь, семейную 

жизнь, неприкосновенность жилища <…> 

(ст. 16 «Конвенции о правах ребенка») 

[5, 33]. 

Данную норму права возможно рас-

смотреть с детьми уже в средней группе 

детского сада при обсуждении сказки С. 

Михалкова «Три поросенка», русской 

народной сказки в обработке А. Толстого 

«Лиса и заяц», русских народных сказок 

«Теремок», «Волк и семеро козлят». Осво-

ение данной нормы Конвенции органично 

сочетается со словесными, дидактически-

ми, подвижными играми: «Кому какой 

дом», «Жилое – нежилое», «Назови свой 

адрес», «Стоп, песенка, остановись» и др., 

играми-драматизациями. 

- Право на пользование наиболее со-

вершенными услугами системы здраво-

охранения и средствами лечения болезней 

и восстановления здоровья (ст. 24 «Кон-

венции о правах ребенка») [5, 36]; право 

пользоваться благами социального обеспе-

чения (ст. 26 «Конвенции о правах ребен-

ка») [5, 36]. 

Очень простая даже для детского 

восприятия стихотворная сказка К. Чуков-

ского «Айболит», созданная по мотивам 

произведения английского писателя Хью 

Лофтинга «Доктор Дулиттл» (К. Чуков-

скому принадлежит и прозаический вари-

ант переделки данной сказки), а также 

цикл мультипликационных фильмов ре-

жиссера Д. Черкасского «Доктор Айболит» 

таят в себе в связи с данной нормой Кон-

венции важные и глубокие смыслы. Заим-

ствуя только общую канву путешествия 

доктора Дулиттла, К. Чуковский сочиняет 

во многом оригинальное произведение. 

Создавая свой «детский комический эпос», 

автор прославляет одну из самых трудных 

и благородных профессий – врача и одно-

временно закладывает в маленьком чита-

теле (слушателе) базовое представление о 

необходимости оказания помощи каждому 

больному, страдающему и нуждающемуся 

в ней. Описывая невероятные приключе-

ния на африканском континенте и гипер-

болизируя сверхчеловеческие способности 

своего героя: «Десять ночей Айболит / Не 

ест, не пьёт и не спит, / Десять ночей под-

ряд / Он лечит несчастных зверят» [6], – К. 

Чуковский поддерживает в ребенке веру в 

чудо, «неотвратимость» волшебного исце-

ления и конечное торжество добра. Ярко 

выраженная социально-терапевтическая 

направленность сказки воздействует как на 

сознательные, так и на бессознательные 

стороны личности ребенка, формирует об-

разцы поведения. 

«Медицинскую тематику» обсудить с 

дошкольниками возможно и на примере 

итальянской литературной сказки Дж. Ро-

дари «Приключения Чиполлино», где 

представлен очень яркий образ врача Каш-

тана, изгнанного из замка графинь Више-

нок: «Его называли доктором бедняков, 

потому что он прописывал больным очень 

мало лекарств и платил за лекарства из 

собственного кармана» [7]. Проблема ока-

зания медицинской помощи затрагивается 

и Н. Носовым в романе-сказке «Приклю-

чения Незнайки и его друзей». Один из 

эпизодов путешествия коротышек в Зеле-

ный город связан с пребыванием их в 

больнице под надзором строго врача Ме-

дуницы. Можно предложить детям срав-

нить двух сказочных персонажей-врачей: 

Медуницу и доктора Пилюлькина; спро-

сить, какой из докторов вызывает больше 

симпатии, возможно ли оказание медицин-

ской помощи без согласия пациента? 

- Право на уровень жизни, необходи-

мый для физического, умственного, ду-

ховного, нравственного и социального раз-

вития (с. 27 «Конвенции о правах ребен-

ка») [5, 37]; право на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных ме-

роприятиях, соответствующих возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни 

и заниматься искусством (ст. 31 «Конвен-

ции о правах ребенка») [5, 38]; право на 

защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения любой работы, которая 

может представлять опасность для здоро-

вья ребенка или служить препятствием в 

получении им образования, либо наносить 

ущерб его здоровью и физическому, ум-

ственному, духовному, моральному и со-

циальному развитию (ст. 32 «Конвенции о 

правах ребенка») [5, 38]. 

Материалом для закрепления до-

школьниками данной нормы права могут 
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являться народная западноевропейская 

сказка в обработке Ш. Перро «Золушка», 

написанная по мотивам народных сказок 

прозаическая пьеса С. Маршака «Двена-

дцать месяцев», итальянская литературная 

сказка Дж. Родари «Чиполлино» и многие 

другие разножанровые произведения. Су-

щественно облегчить задачи воспитателя 

также может просмотр детьми фрагментов 

фильмов и мультипликационных фильмов: 

советских фильмов «Золушка» Н. Кошеве-

ровой и М. Шапиро и «Двенадцать меся-

цев» Анатолия Граника, мультипликаци-

онного фильма «Чиполлино» Б. Дежкина. 

Сюжетные коллизии во всех данных про-

изведениях остроконфликтны: строятся на 

полярном противостоянии добра и зла. 

Социальный конфликт, выражающийся в 

столкновении падчерицы с мачехой (Ш. 

Перро, С. Маршак), друзей Чиполлино с 

синьором Помидором и его окружением 

(Дж. Родари), хорошо раскрывается в об-

щей атмосфере всех произведений: тяже-

лые условия жизни, физический труд, же-

стокость, необоснованные требования. Все 

это позволяет обсудить вопросы наруше-

ния права и возможностей его защиты: в 

пространстве сказки и сказочными сред-

ствами и в реальной жизни. 

- Право на образование (ст. 28 «Кон-

венции о правах ребенка») [5, 37]. 

Право на образование в современном 

мире кажется самоочевидным и неотъем-

лемым правом личности, равно как право 

на жизнь, право на труд и отдых. Вместе с 

тем до ребенка необходимо донести 

мысль, что в полной мере реализация дан-

ного права возможна только средствами 

государства. Обсудить с дошкольниками 

данную норму конвенции лучше всего на 

примере повести-сказки А. Толстого 

«Приключения Буратино, или Золотой 

ключик», представляющей собой литера-

турную переработку итальянской сказки К. 

Коллоди «Приключения Пиноккио», раз-

говор о которой органично дополняется 

просмотром фрагментов телевизионного 

фильма Л. Нечаева «Приключения Бура-

тино». Логика выстраивания поведенче-

ской стратегии Буратино – это логика по-

ведения героя-трикстера – мифологическо-

го шута, проказника, плута, нарушителя 

правил и границ. Проблемы образования в 

данном случае оказываются на периферии 

сказочного сюжета, но тем и интереснее их 

обсудить с дошкольниками, поскольку пе-

ред нами яркий пример антиповедения – 

нарушения норм. Главный герой – кукла и 

живой мальчишка одновременно, балов-

ник, шалун, озорник, декларирующий свои 

принципы и в том числе взгляды на обуче-

ние. Приблизительный круг вопросов для 

обсуждения с ребенком может быть таким: 

Чем жертвует папа Карло, чтобы дать Бу-

ратино образование? Для чего Буратино 

взял Азбуку и куда он отправился? Каким 

правом он пытался воспользоваться и по-

чему ему это не удалось? Для чего нужно 

образование? Чему пытается научить Бу-

ратино Мальвина? Почему попытка обу-

чить Буратино оказывается безуспешной? 

Реализуете ли вы сами данное право? 

Можно ли обойтись совсем без образова-

ния? 

- «Государства-участники обеспечи-

вают, чтобы <…> ни один ребенок не был 

лишен свободы незаконным или произ-

вольным образом» (ст. 37 «Конвенции о 

правах ребенка») [5, 39]. 

Нормы статьи 37 Конвенции осве-

щают аспекты, касающиеся детей, нахо-

дящихся в конфликте с законом – юве-

нальной юстиции. С дошкольниками при 

этом целесообразно обсудить один из ас-

пектов – недопустимость незаконного или 

произвольного лишения свободы. Мотив 

похищения и / или незаконного удержания 

человека – один из древнейших в художе-

ственной культуре и отражен в многочис-

ленных мифах и легендах народов мира. 

Богатый материал для осознания данного 

положения Конвенции несут в себе и мно-

гочисленные фольклорные и литературные 

сказки, среди которых самые известные, 

пожалуй, «Дюймовочка» и «Снежная ко-

ролева» Х.К. Андерсена. Личная свобода – 

еще одно из естественных прав человека, 

это право защищается и Конституцией 

Российской Федерации, и Уголовным ко-

дексом Российской Федерации, и корпу-

сом других федеральных законов. При об-

суждении сказок Х.К. Андерсена следует 

обратить внимание на самоотверженность, 

смелось, открытость милосердию и любви 
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маленьких сказочных героинь – Дюймо-

вочки и Герды, их бесстрашие и способ-

ность идти в отстаивании свободы – лич-

ной и чужой – до конца. 

Заключение. Эффективность воспи-

тательного процесса в аспекте повышения 

правовой культуры в ДОУ в значительной 

степени зависит от выбора форм, средств, 

методов деятельности в этой сфере. Обра-

щение к произведениям литературы и 

фольклора в этой связи имеет большой об-

разовательный и воспитательный потенци-

ал, способствуя формированию познава-

тельного интереса к праву, закрепляя по-

ложительную мотивацию к его изучению. 

Понятные ребенку сюжеты, тематика и 

проблематика произведений формирует 

умение моделировать правовые ситуации и 

разрешать их, ставить себя на место геро-

ев, анализировать их поступки, мотивы 

поведения и сопоставлять с реальной дей-

ствительностью, что помогает реализовать 

познавательные и эмоциональные потреб-

ности дошкольника, пробуждает фанта-

зию, творческую активность, развитие 

критического мышления. Обсуждение 

правовых коллизий на доступном ребенку 

материале ставит перед необходимостью 

предложить свой выход из ситуации, свое 

понимание проблемы с учетом имеющихся 

представлений о нарушении прав и их за-

щиты. Очень важно, чтобы эмоциональная 

мотивационная установка на соблюдение 

правовых норм, инспирированная художе-

ственными текстами, перешла в потреб-

ность в собственном правильном поведе-

нии, стала составляющей собственного со-

знания и каждодневного опыта. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация. В статье раскрываются особенности эмоционального выгорания совре-

менных педагогов, выделяются задачи профилактики и коррекции данного феномена.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог, личностные факторы, задачи 

профилактики, ценностный кризис. 

Abstract. The article reveals the features of emotional burnout of modern teachers, high-

lights the tasks of prevention and correction of this phenomenon. 

Key words: emotional burnout, teacher, personal factors, prevention tasks, value crisis. 

 

Введение. Эмоциональное выгора-

ние относится к категории актуальных 

проблем, которые негативно влияют на 

продуктивность деятельности работников 

и их взаимоотношения с социумом. Об 

этом свидетельствует большое число ис-

следований отечественных и зарубежных 

авторов [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Материалы и методы. Эмоцио-

нальное выгорание относится к категории 

актуальных проблем, которые негативно 

влияют на продуктивность деятельности 

работников и их взаимоотношения с соци-

умом. Об этом свидетельствует большое 

число исследований отечественных и за-

рубежных авторов. Надо отметить, что 

первоначально этот термин был введен в 

употребление в 1974 году, американским 

психиатром Х.Дж. Фрейденбергером, и 

определялся как состояние изнеможения, 

истощения с ощущением собственной 

бесполезности [5]. 

Исследователь К. Маслач определяет 

это понятие как «синдром физического и 

эмоционального истощения, включающий 

развитие отрицательной самооценки, от-

рицательного отношения к работе и утрату 

понимания и сочувствия по отношению к 

клиентам» [3]. Под эмоциональным исто-

щением понимается чувство эмоциональ-

ной опустошенности и усталости, связан-

ное с работой. 

По мнению Н.Е. Водопьяновой, син-

дром выгорания относится к числу фено-

менов личностной деформации и пред-

ставляет собой многомерный конструкт 

негативных психологических пережива-

ний, связанных с интенсивными межлич-

ностными взаимодействиями, отличаю-

щимися эмоциональной насыщенностью 

или когнитивной сложностью [1]. 

Все большее внимание исследовате-

лей привлекает проблема изучения инди-

видуальных и организационных факторов, 

способствующих оптимизации профессио-

нальной деятельности и препятствующих 

развитию выгорания профессионалов 

(увлеченность работой, энтузиазм, субъек-

тивное благополучие и т.п.). Это обуслов-

лено актуальностью проблемы профилак-

тики и коррекции синдрома выгорания, а 

также разработкой проблемы психологиче-

ских ресурсов преодоления стрессовых си-

туаций и состояний выгорания [1, 4]. 

В отечественной психологии вопросы 

изучения качеств, способностей, сторон 

личности, которые позволяют поддержи-

вать оптимальную и продуктивную дея-

тельность, противостоять деструктивным 

влиянием среды активно исследуются в 

рамках акмеологии. В аспекте определения 

закономерностей, условий и факторов, 

обеспечивающих возможность достижения 

высшей ступени развития человек, рас-

смотрены акмеологические инварианты 

профессионализма – основные качества и 

умения профессионала, обеспечивающие 

высокую стабильную эффективность дея-

тельности [4, 9]. 

Обсуждение. Для снижения выгора-

ния работников в любых организациях 

предполагают мероприятия по ее профи-

лактике. Особенно остро этот вопрос сего-

дня стоит для образовательных организа-

ций, так как педагоги работают в условиях 

постоянного изменения образовательных 

стандартов, программ и активно меняющи-

мися обучающимися. 

Для организации адресной профи-

лактики эмоционального выгорания педа-

гогов необходимо выяснить связь данного 

процесса с особенностями его личности. 
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На это было направлено наше исследова-

ние – выявить личностные факторы эмо-

ционального выгорания педагогов. В ходе 

исследования 61 педагогам общеобразова-

тельных организаций Республики Башкор-

тостан были предложены методики: диа-

гностика эмоционального выгорания В.В. 

Бойко, методика определения психическо-

го выгорания А.А. Рукавишникова, тест 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леон-

тьева, методика многофакторного иссле-

дования личности Р. Кеттелла, методика 

Ш. Шварца по изучению ценностных ори-

ентаций [3]. 

Результаты. Результаты диагности-

ки показали, что у педагогов нашей вы-

борки высокий уровень эмоционального 

выгорания. Они глубоко переживают пси-

хотравмирующие обстоятельства, чув-

ствуют свою несостоятельность, недо-

вольны собой, ощущают состояние «за-

гнанности в клетку», и не только по пово-

ду профессиональной деятельности, испы-

тывают личностную отстраненность (де-

персонализацию), что проявляется в 

уменьшении количества контактов с 

окружающими, повышении раздражи-

тельности и нетерпимости в ситуациях 

общения, утрачивается интерес к обучаю-

щемуся – субъекту профессионального 

действия. У учителей ухудшается физиче-

ское и психическое самочувствие, сопро-

вождаемое плохим настроением, бессон-

ницей, чувством страха, неприятными 

ощущениями в области сердца, сосуди-

стыми реакциями, обострением хрониче-

ских заболеваний. Также у учителей воз-

никают деперсонализированный защит-

ный эмоционально-волевой антигумани-

стический настрой, неадекватное реагиро-

вание на повседневные ситуации (гру-

бость, агрессия, резкость, недовольство, 

раздражительность, эмоциональная и лич-

ностная отстраненность), работа с людьми 

не интересна, не доставляет удовлетворе-

ния, не представляет социальной ценно-

сти. 

Факторный анализ полученных ре-

зультатов по центроидному методу в про-

грамме Statistica (prof2.sta) показал, что из 

исследованных 73 параметров диагностики 

можно выделить 9 факторов. Первый фак-

тор объединяет 13 показателей. Его можно 

назвать «Эмоциональная регуляция». Он 

занимает 15,8 % всей дисперсии. Все зна-

чимо объединенные шкалы имеют один 

полюс, что означает, что при изменении 

одного параметра линейно меняются дру-

гие. Данный фактор объединил в себя та-

кие личностные характеристики, как пере-

живание психотравмирующих обстоятель-

ств, неудовлетворенность собой, «загнан-

ность в клетку», тревога, расширение сфе-

ры экономии эмоций, личностная отстра-

ненность (деперсонализация), хроническое 

эмоциональное и физическое утомление, 

равнодушие и холодность по отношению к 

окружающим с признаками депрессии и 

раздражительности, личностное отдаление. 

Большую часть дисперсии занимает 

(17,8 %) три фактора, которые можно 

назвать «Ценностные». Первый из них 

включает моральную мотивацию (7,84 %): 

мотив универсализма, доброты, самот-

рансценденции и конформизма. Данный 

фактор показывает высокую значимость 

для педагогов желания быть конформным, 

послушным, вежливым, проявлять уваже-

ние и самодисциплину. Второй ценност-

ный фактор мы условно назвали «Гедо-

низм» (5,95 %), так как он включает моти-

вы удовольствия, наслаждения жизнью, 

внешней стимуляции и самовозвышения, 

открытости изменениям, направленных на 

успех, выработку авторитета. Третий цен-

ностный фактор мы назвали «Универаса-

лизм» (4,11 %), так как он включает в себя 

собственно сами ценности – «Универса-

лизм», как понимание, терпимость и защи-

та благополучия всех людей и природы; 

ценности «Доброта», направленная на со-

хранение и повышение благополучия 

близких людей и ценности «Самотранс-

ценденция», как реализация собственно 

человечных отношений к любому собесед-

нику. 

Еще одним фактором эмоционально-

го выгорания следует выделить «Тревож-

ность». Данный фактор объединяет такие 

личностные свойства, как «интроверсия – 

экстраверсия», «робость – смелость», 

«тревожность». Следует отметить, что 

связь между последним и первыми двумя 

является обратно пропорциональной: чем 
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выше тревожность, тем ниже стремление к 

социальным контактам и смелость челове-

ка, тем выше замороженность и сухость в 

межличностных контактах. Однако вес 

данного фактора в общей дисперсии лишь 

2,89%, что говорит о его низкой значимо-

сти по сравнению с эмоциональной регу-

ляцией и ценностями педагогов. 

Одним из значимых фактором эмо-

ционального выгорания можно выделить 

«Конформность». Он занимает лишь 

1,7 % всей дисперсии, однако выделяется 

статистическим анализом как значимый. 

Данный фактор включает в себя лишь 

одну шкалу по методике Кеттела: F4 – 

«конформность – независимость», по ко-

торой испытуемые показали высокие 

значения зависимости от группы, пас-

сивности, необходимости поддержки 

других лиц, ориентировку в своем пове-

дении на людей, которую данную под-

держку оказывают. 

Остальные 3 фактора также имеют 

малый вес в дисперсии – от 0,97 % до 

2,89 %. Внутри них факторный анализ не 

выделяет значимых связей, что позволяет 

говорить об отсутствии их влияния на 

эмоциональное выгорание педагогов 

нашей выборки. Сюда вошли такие пара-

метры, как ценности: достижение соци-

ального статуса или престижа, контроля 

или доминирования над людьми богатство, 

социальная власть, сохранение своего об-

щественного имиджа, общественное при-

знание принятие, амбиции, а также ценно-

сти следования обычаям и идеям, уваже-

ние традиций, выражающееся в смирении, 

принятии своей участи, ценность нацио-

нальной безопасности для личности, чув-

ство принадлежности, социальный поря-

док. Также незначительными, влияющими 

на эмоциональное выгорание, явились сле-

дующие личностные свойства: склонность 

к добродушию, легкости в общении, эмо-

циональному выражению; внимательность 

к людям, разборчивость, капризность, за-

висимость, проявления беспокойства в 

том, чтобы поступать правильно, практич-

но, консервативность. 

Обсуждение. Факторизация данных 

раскрывает интересный феномен ценност-

но-мотивационных механизмов, а именно 

при общей направленности учителей на 

благополучие субъекта профессиональной 

деятельности явно выражены гедониче-

ская направленность, стремление к но-

визне и переживаниям, отсутствие стрем-

ление к достижению статуса, аскетизм. На 

основе этого можно констатировать внут-

риличностный ценностный конфликт, как 

значимый фактор эмоционального выго-

рания педагогов нашей выборки. 

Заключение. Таким образом, можно 

обозначить основные задачи профилакти-

ки и коррекции синдрома эмоционального 

выгорания современных педагогов: повы-

шение адаптационных возможностей лич-

ности, развитие регуляции своего функци-

онального состояния, решение ценностно-

го конфликта между ценностями долга и 

удовольствия, моральными и гедонисти-

ческими мотивами, снижение тревожности 

и зависимости от мнения других людей, 

развитие психологических границ и ре-

флексии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты категории «ин-

новации в системе высшего образования» с точки зрения мнения разных авторов. Выделено 

единство трех составляющих инновационного процесса. 

Ключевые слова: инновации, инновационные процессы, система высшего образования, 

составляющие. 

Abstract. The article examines the methodological aspects of the category "innovations in the 

higher education system" from the point of view of different authors. The unity of the three compo-

nents of the innovation process is highlighted. 

Key words: innovations, innovation processes, higher education system, components. 

 

Введение. Одним из основных звень-

ев быстрой активизации человеческого 

фактора в экономике является повышение 

качества профессиональное образование. В 

отличие от других элементов человеческо-

го капитала, в частности, от дохода на ду-

шу населения, здоровья и долголетия ра-

ботника профессионального образования, 

повышение его уровня быстрее поддается 

изменениям без серьезных инвестиций за 

счет организационно-управленческих уси-

лий. 

Минобрнауки РФ разработало основ-

ные количественные критерии измерения 

образовательной деятельности вузов и в 

течение ряда лет ведет планомерную рабо-

ту по реформе вузов, сокращению неэф-

фективных и формированию инновацион-

ных образовательных учреждений. 

В этих условиях назрела необходи-

мость исследовать изменения в высшем 

профессиональном образовании и разрабо-

тать на этой основе модель современного 

вуза, нацеленного на подготовку квалифи-

цированных кадров для модернизации ре-

гиональной экономики, обеспечивающей 

развитие человеческого капитала как ос-

новного фактора ее конкурентоспособно-

сти. 

Однако региональное образователь-

ное пространство как взаимосвязанная 

сложная структура еще не стала предме-

том специального анализа; не выявлена 

многосубъктность структуры уровней об-

разовательного пространства; не выделена 

деятельностная основа в анализе каждого 

уровня и его связей с другими уровнями 

образовательного пространства и сферами 

общества. 

Многие авторы пытаются опреде-

лить, какой же должна определять быть 

система образования в период кризиса, ка-

кая структура должна определять качество 

образования современного регионального 

вуза, какими критериями и показателями 

отличатся. Но, к сожалению, нет единого 

подхода к этой проблеме в условиях акту-

ализации человеческого капитала. 

Несмотря на наличие большого ко-

личества публикаций, современный вуз в 

них еще не рассматривается как образова-

тельно-инновационный кластер, вокруг 

которого можно было бы создать эффек-

тивную инфраструктуру, высокотехноло-

гичной и конкурентоспособной экономки. 

Из-за отсутствия комплексного технологи-

ческого подхода не уделяется в них синер-

гетический эффект, который мог бы дать 
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заточенный на модернизируемое произ-

водство опорный университет. 

Одним из основных звеньев быстрой 

активизации человеческого фактора в эко-

номике является повышение качества про-

фессиональное образование. В отличие от 

других элементов человеческого капитала, 

в частности, от дохода на душу населения, 

здоровья и долголетия работника профес-

сионального образования, повышение его 

уровня быстрее поддается изменениям без 

серьезных инвестиций за счет организаци-

онно-управленческих усилий. 

Материалы и методы. Все вышеиз-

ложенное определяет актуальность темы 

исследования и ее практическую значи-

мость. В своем исследовании региональ-

ный вуз мы будем рассматривать как соци-

ально-экономическое явление, которое ха-

рактеризуется дуализмом проявления его 

деятельности. С экономической точки зре-

ния, университеты продолжают оставаться 

учреждениями, целевой функцией которых 

является производство образовательных 

продуктов (научных и образовательных 

товаров и услуг). 

С социальной точки зрения, эти 

учреждения все более превращаются в 

субъекты социального и культурного раз-

вития региона, выступая центром генера-

ции научно-производственно-образова-

тельного потенциала региона. Они осу-

ществляют непрерывное образование, 

обеспечивая необходимые условия для со-

циально-экономического развития регио-

на. Возможность не только ориентировать-

ся на потребности, в первую очередь, ре-

гиональных предприятий и организаций, 

различных отраслей экономики, но и фор-

мировать спрос на подготовку специали-

стов определенных направлений суще-

ствует именно у региональных универси-

тетов, реализующих программы высшего и 

послевузовского профессионального обра-

зования, фундаментальные и прикладные 

исследования по широкому спектру наук. 

Региональные университеты постоянно 

находятся в поиске оптимального пути 

развития на перспективу и возможностей 

быть конкурентоспособными в системе 

высшего образования региона. 

Для исследования данной проблема-

тики используем методы системного, ана-

литического анализа. 

Рассматривать категорию «иннова-

ции», «инновационные процессы» можно 

как в производственной сфере, так и не-

производственной. Если рассматривать 

инновации в системе высшего образова-

ния, то необходимо выделить и уточнить 

категории «инновации», «инновационный 

процесс» и «инновационная деятель-

ность». 

Педагогическая инноватика и ее ме-

тодологический аппарат могут являться 

действенным средством анализа, обосно-

вания и проектирования происходящей се-

годня модернизации на всех уровнях обра-

зования. Состояние и научное обеспечение 

этого процесса так скажем «глобального 

инновационного процесса» в нашей стране 

сегодня оставляют желать лучшего. Мно-

гие новшества, такие как профессиональ-

ные образовательные стандарты, новая 

структура школы, и профильный компо-

нент «общего методологическом» в смыс-

ле проработанными, заставляет задуматься 

об отсутствует целостности и системности 

в процессах освоения и применения заяв-

ленных новшеств. 

Если рассматривать авторов с точки 

зрения методологического подхода, то хо-

чется выделить А.В. Хуторского [3], кото-

рый пишет: «Инноватика – новой отрас-

лью научно-педагогического знания, изу-

чающей технологии, процессы развития 

школы, новую практику образования. По 

его мнению, педагогическая инноватика 

превратилась в самостоятельную область 

науки, в которой изучаются сущность, за-

кономерности возникновения и развития 

педагогических инноваций, их связь с тра-

дициями прошлого и будущим учебных 

предметов». 

Другой автор В.М. Полянский [2] 

подчеркивает: «то, что инновации не могут 

быть отраслью педагогической науки, мы 

можем говорить только о сфере научных 

(педагогических) знаний». Скорее надо 

обратиться к отрасли народного образова-

ния. Это прежде всего система образова-

тельных учреждений и их органов управ-

ления, важнейшей целью которой является 
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подготовка различных групп населения к 

самостоятельной жизни и профессиональ-

ной деятельности, а также удовлетворение 

индивидуальных образовательных потреб-

ностей. И прежде всего, с точки зрения ха-

рактера общественного разделения труда и 

участия в создании совокупного обще-

ственного продукта и национального до-

хода государственное образование отно-

сится к непроизводственной сфере. Это 

отмечается во всех директивах, стандартах 

и классификаторах наук. Получается, что 

нет причин для возникновения новой от-

расли. 

Таким образом, единство трех со-

ставляющих инновационного процесса: 

создание, развитие и применение иннова-

ций. 

Результаты. Инновационный про-

цесс – это набор процедур и средств, с по-

мощью которых педагогическое открытие 

или идея трансформируются в социаль-

ную, включая образовательную иннова-

цию. Тогда возникает вопрос, каким же 

образом можно внедрить в образователь-

ную деятельность инновационные процес-

сы? Можно считать, что наиболее полез-

ным и эффективным является развитие 

творческого мышления личности, прояв-

ляющаяся через развитие познавательной 

деятельности и формирование партнёрских 

отношений как со сверстниками, так и с 

учителями. Конечным результатом иссле-

довательской направленности обучения 

будет способность школьника, студента 

самостоятельно формулировать проблему, 

ставить задачи и определять возможные 

решения, находить способы проверки по-

лученных результатов, делать выводы в 

соответствии с результатами тестирования 

и применять полученные результаты в 

жизнь, в проекты, проведение исследова-

тельской работы. 

Здесь важную роль играет техниче-

ское оснащение учебных аудиторий ком-

пьютерами, интерактивными досками, ди-

дактическими средствами и открытым до-

ступом в Интернет для создания схемы се-

тевого взаимодействия. Более того, в свете 

дистанционного учебного процесса важно, 

чтобы каждый ученик обеспечивал объем 

и вариант работы, которые будут соответ-

ствовать его интеллектуальному и эмоцио-

нальному потенциалу. Важным нововведе-

нием в организации учебного процесса яв-

ляется профилирование образовательных 

программ, особенно в старших классах 

учебных заведений [1]. 

Обсуждение. Использование дистан-

ционных форм обучения основано на том, 

что современный педагог должен не толь-

ко уметь передавать свои знания ученикам 

на уроках, учить ученика учиться, воспи-

тывать личность, ориентированную на са-

моразвитие, но и также уметь решать эти 

задачи дистанционными методами как од-

ной из форм комбинированного обучения. 

Так, приведу пример, для проведения за-

нятий со студентами Института экономи-

ки, финансов и бизнеса при изучении кур-

са «Финансы», «Бюджетная система Рос-

сийской Федерации» используются следу-

ющие методы активного обучения: занятия 

в форме деловых игр, кейс-игр и т.п. Сту-

денты с огромным энтузиазмом участвуют 

в деловых играх. Для студентов-

экономистов также результативным ока-

зался метод кейс-стадии. Внедрение элек-

тронной среды в учебно-образовательный 

процесс Института экономики, финансов и 

бизнеса Башкирского государственного 

университета (далее – ИНЭФБ) включает 

систему управления контентом, есть спе-

циальное приложение, с помощью которо-

го отображаются различные методические 

материалы для самостоятельной работы, 

подготовка к практическим занятиям, а 

также инструменты оценивания в личном 

кабинете студентов. Очень удобная и эф-

фективная система дистанционного обуче-

ния (в системе LMS Moodle загружаются 

авторские курсы по дисциплинам, разра-

ботанным преподавателями, что позволяет 

обучать студентов дистанционно, прово-

дить объективный промежуточный кон-

троль знаний, on-line или off-line консуль-

тации), студенты, регистрируясь в личных 

кабинетах, имеют доступ к ним. Что каса-

ется структуры курсов, процесс дистанци-

онного обучения в системе Moodle идет 

согласно требованиям ФГОС ВО. На глав-

ной странице курса есть вводные материа-

лы, например, как снять видео, как начать 

курс в СДО, прикреплены все соответ-
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ствующие инструкции по каждому блоку. http://sdo.bashedu.ru/course/view.php?id=356 

 

 
 

Заключение. Несомненно, создание 

LMS более трудоемко для учителя, препо-

давателя и требует больше времени по 

сравнению с традиционным подходом к 

изложению учебного материала. 

Таким образом, инновационная дея-

тельность в системе высшего образования 

– это комплекс мер, принимаемых для 

обеспечения развития инновационного 

процесса на определенном уровне образо-

вания, который направлен на внесение су-

щественных изменений в практику путем 

внедрения новых идей и методов, и опре-

деления его социально-экономического 

развития – экономический эффект. 

Эффективность инновации зависит 

от масштабов ее реализации, ее результа-

том должен быть материализованный или 

интеллектуальный «образец», являющийся 

результатом системы мероприятий много-

стороннего процесса воплощения новой 

идеи или метода в жизнь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются вопросы совершен-

ствования преподавания финансовой грамотности в школе. Цель исследования – выявить 

основные направления совершенствования методики обучения финансовой грамотности 

школьников. В статье систематизирована проводимая работа в рамках обучения школьни-

ков финансовой грамотности. Проведен анализ динамики развития основных финансовых 

продуктов, которыми активно пользуется население. Сопоставления результатов анализа с 

поведенческими аспектами, выявленными исследователями НАФИ, позволили выявить ос-

http://sdo.bashedu.ru/course/view.php?id=356
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новные моменты совершенствование преподавания финансовой грамотности в школах на 

ближайшую перспективу. Выводы, сформулированные автором, заключаются в необходи-

мости совершенствования содержательной части преподавания финансовой грамотности. 

Ключевые слова: содержание и методика преподавания финансовая грамотность. 

Abstract. The subject of the research of this article is the issues of improving the teaching of 

financial literacy in school. The purpose of the study is to identify the main directions of improving 

the methods of teaching financial literacy to schoolchildren. The article systematizes the work car-

ried out in the framework of teaching students financial literacy. The analysis of dynamics of devel-

opment of the main financial products which are actively used by the population is carried out. 

Comparing the results of the analysis with the behavioral aspects identified by the NAFI research-

ers allowed us to identify the main points of improving the teaching of financial literacy in schools 

in the near future. The conclusions formulated by the author are the need to improve the content of 

teaching financial literacy. 

Key words: content and methods of teaching financial literacy. 

 
Введение. Вопросы преподавания 

финансовой грамотности достаточно ши-

роко изучены и изложены как с методоло-

гической точки зрения, так и с точки зре-

ния содержательного наполнения. Однако 

мониторинг финансовой грамотности 

населения, результаты анализа деятельно-

сти кредитных организаций и использова-

ния других финансовых услуг позволяют 

выявлять определенные проблемы в зна-

ниях и компетенциях потребителей финан-

совых услуг. Насколько полученные в 

процессе обучения компетенции будут ис-

пользоваться в жизни. Чего не достает? 

Какие вопросы нужно усилить? Вот те во-

просы, которым необходимо уделить вни-

мание.  

Материалы и методы. Как известно 

методологической основной преподавания 

финансовой грамотности является систем-

но-деятельностный подход, который 

направлен на формирования не только 

знаний и умений, а также личностных 

установок и ценностей в части применения 

этих знаний. Немаловажное значение име-

ет функциональная грамотность школьни-

ков, которая позволят собственно приме-

нять компетенции полученные в процессе 

обучения в решении важных жизненных 

задач. Соответственно, преподавание фи-

нансовой грамотности должна обеспечить 

функциональную грамотность школьни-

ков. Детальная и обширная проработка 

указанных вопросов, благодаря реализации 

проекта Минфина РФ «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового обра-

зования в РФ», безусловно есть. Но содер-

жательную часть конечно постоянно необ-

ходимо пересматривать в силу активных 

трансформации финансовой сферы и эко-

номики в целом. 

Результаты. По исследованиям НА-

ФИ составлен портрет финансового гра-

мотного человека. Им является «активный 

пользователь финансовых услуг, вовле-

ченный в экономическую и хозяйственную 

деятельность, семьянин с 1-2 детьми» [3]. 

Финансовая грамотность во взрослой 

жизни зависит от таких факторов как: 

- вовлеченность человека в хозяй-

ственную и экономическую деятельность 

(работающие граждане более грамотные, 

чем пенсионеры); 

- зависит от типа и размера семьи; 

- использование сберегательных и 

страховых продуктов повышают финансо-

вую грамотность насления; 

- использование современных пла-

тежных инструментов и дистанционного 

банковского обслуживания также влияют 

на финансовую грамотность [3]. 

Если учитывать факторы, влияющие 

на финансовую грамотность, то безуслов-

но можно сказать, что при полноценной 

реализации дисциплины в образователь-

ном процессе мы будем иметь население, 

которое будет готово применять навыки 

при принятии жизненно важных решений. 

Рассмотрим основные проблемные 

вопросы, которые характеризуют финан-

совую грамотность населения Республики 

Башкортостан на примере одного из тем, 

включенных в дисциплину «Финансовая 
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грамотность». Как известно одним из по-

казателей финансовой грамотности насе-

ления является показатель «Сбережения 

населения».  Безусловно сбережения насе-

ления могут быть осуществлены в различ-

ных формах, в том числе, в виде вкладов, 

открытие брокерских счетов, приобрете-

ние инвестиционных инструментов, за-

ключение договор накопительного страхо-

вания, вложения в драгоценные металлы и 

так далее. 

Однако в силу многих причин насе-

ление совершенно по-разному относится к 

созданию накоплений как таковых и выбо-

ру инструментов сбережения денег. 

Показатель отношения вкладов к 

среднегодовым совокупным доходам фи-

зических лиц по состоянию на 01.03.2021 

года в Республике Башкортостан доста-

точно низкий – 0,30. Показатель растет, но 

незначительно. Так по состоянию на 

01.01.2020 года он составлял 0,29. В то же 

время средний показатель по России со-

ставляет 0,54 (на 01.01. 2020 г. – 0,5), а по 

Приволжскому региону – 0,41 (на 01.01. 

2020 г – 0,40), в Уральском ФО – 0,43 (на 

01.01. 2020 году – 0,4). В Челябинской об-

ласти этот показатель составил 0, 46, в Са-

марской – 0,57. Следует отметить, что 

именно в Республике Башкортостан этот 

показатель наиболее низкий. Причин это-

му может быть множество, безусловно 

сыграла определенное воздействие и не-

благоприятная эпидемиологическая обста-

новка. Отношение кредитов к среднегодо-

вым совокупным доходам физическим ли-

цам по состоянию на ту же дату составляет 

по республике 0,39 (на 01.01.2020 г. – 

1,16), средний показатель по РФ составля-

ет 0,33 (на 01.01.2020 г. – 0,57), по ПФО – 

0,82 (на 01.01.2020 г. – 0,57), по УФО – 

0,39 (на 01.01.2020 г. – 0,86). Если для 

сравнения брать регионы, которые были 

ранее рассмотрены, то показатели следу-

ющие: в Самарской области – 035, в Челя-

бинской области – 0,4. 

Обсуждение. Как видим, население 

не любит сберегать, но активно использует 

кредиты, и доля кредитования достаточно 

высока. Как ранее было отмечено, причин 

этому множество. Но одно из существен-

ных факторов – это влияние снижение ста-

вок по ипотечному кредитованию. 

Просроченные кредиты значительно 

увеличились на 01.01.2019 года, увеличе-

ние было за счет просроченных задолжен-

ностей юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей – почти в 2,4 раза. 

На 01.01.2020 года у хозяйствующих субъ-

ектов просроченная задолженность вырос-

ла еще на 1,5 млрд руб. (в целом на 2,8 

млрд руб.). А вот на 01.01.21 рост просро-

ченной задолженности связан только с за-

долженностью физических лиц. Это гово-

рит о том, что все-таки в период пандемии 

доходы населения существенно пострада-

ли и возникла значительная сумма просро-

ченной задолженности по кредитам. 

Следует отметить, что показатель 

долговой нагрузки физических лиц также 

растет, что негативно отражается на бюд-

жете населения, которое зачастую не име-

ет «подушки безопасности» или как-либо 

других сбережений. Подобная ситуация 

также отрицательно сказывается на финан-

совой стабильности экономики. 
 

 
Рис. 1. Показатель долговой нагрузки населения 
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В качестве основных причин по усу-

гублению ситуации становится такие при-

чины как снижение процентной ставки по 

вкладам, кажущаяся простота и доступ-

ность инструментов инвестирования. 

Следует отметить, согласно исследо-

ваниям, проведенным НАФИ, именно мо-

лодежь наиболее активно интересуется ин-

вестициями (с 18 до 24 лет). С возрастом 

интерес к инвестициям снижается. 

Наибольший интерес инвестиции вызыва-

ют среди людей с высшем образованием, 

имеющих полную занятость и среди руко-

водителей. Наименьшей степени инвести-

циями интересуется сельское населе-

ние [2]. 

Незначительная инвестиционная 

грамотность населения существенно по-

вышает риски, зачастую приводит к тому, 

что инвестируется «подушка безопасно-

сти». Имеет место и заблуждение инвесто-

ров на предмет сохранности инвестицион-

ных ресурсов подобно страхованию бан-

ковских вкладов. Это предполагает необ-

ходимость существенного повышения фи-

нансовой грамотности населения именно в 

данной сфере. Цифровые компетенции мо-

лодого поколения также создают иллюзию 

того, что в знании о функционировании 

фондового рынка нет необходимости, по-

скольку все операции можно осуществлять 

с применением новых технологий [2]. 

Зачастую следует отметить, что ак-

тивная маркетинговая деятельность суще-

ственно преобладает над информирован-

ностью населения о возможных послед-

ствиях принимаемых решений, что тоже 

осложняет принятие грамотного решений в 

сфере финансов. 

Заключение. Все вышесказанное, по 

нашему мнению, позволяет отметить важ-

ность формирования именно ценностных 

аспектов, которые дают возможность су-

щественно повышать эффективность при-

менения компетенций в сфере финансовой 

грамотности. К сожалению, при принятии 

решений нередко население основывается 

на принципах, которые не соответствуют 

характеристикам финансово грамотного 

человека. Зачастую они основаны на тра-

дициях, на опыте знакомых и близких и 

т.д. Особо следует отметить такие каче-

ства, как рациональность при принятии 

решений и умение сопоставлять такие по-

казатели, как доходность и риск. 

Таким образом, ситуация сегодняш-

него дня позволяет отметить, что: 

- необходимо обращать особо внима-

ние вопросам финансовой безопасности; 

- финансовая грамотность стала 

практически не отделима от цифровой 

грамотности в силу развития финансовой 

технологий; 

- не достаточно изучать только со-

держательную часть, а уделять внимание 

именно формированию личностных уста-

новок по эффективному применению 

навыков финансовой грамотности. 
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анимационной деятельности. Определены векторы работы с воспитанниками и их семьями, 

обоснованы преимущества сотрудничества педагогов, специалистов и родителей с целью 

успешной социализации детей старшего возраста с тяжелыми нарушениями речи в услови-

ях образовательного процесса. Авторами предлагаются диагностические методики и фор-

мы работы в данном направлении. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, социализация, мульттерапия. 

Abstract. The article deals with the issues of psychological and pedagogical support for chil-

dren of senior preschool age with severe speech disorders by means of animation activities. The 

vectors of work with pupils and their families are determined, the advantages of cooperation of 

teachers, specialists and parents for the purpose of successful socialization of older children with 

severe speech disorders in the educational process are justified. The authors propose diagnostic 

methods and forms of work in this direction. 

Key words: severe speech disorders, socialization, multitherapy. 

 

Введение. ФГОС выдвигает ряд тре-

бований к социально-личностному разви-

тию воспитанников дошкольных учрежде-

ний: развитие положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружаю-

щему миру; создание условий для форми-

рования у детей положительного само-

ощущения – уверенности в своих возмож-

ностях; чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав; приобщение детей к 

ценностям сотрудничества с другими 

людьми; развитие чувства ответственности 

за другого человека; создание коммуника-

тивной компетентности ребенка; формиро-

вание у детей социальных навыков; освое-

ние различных способов разрешения кон-

фликтных ситуаций, умений договаривать-

ся, устанавливать новые контакты. 

В последнее время проблема соци-

ального развития ребенка особенно акту-

альна, т.к. у многих детей наблюдаются 

проблемы в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети не знают, как вести 

себя в ситуациях общения. Остро встает 

проблема социализации детей, особенно 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это особая категория детей 

с отклонениями в развитии, у которых со-

хранен слух, первично не нарушен интел-

лект, но есть значительные речевые дефек-

ты, влияющие на становление психики. 

Эти дети обладают скудным речевым запа-

сом, некоторые совсем не говорят. Не-

смотря на достаточные возможности ум-

ственного развития, у таких детей возни-

кает вторичное отставание психики, что 

иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном от-

ношении. 

Тяжёлые нарушения речи по-

разному, но обязательно находят своё от-

ражение в психической деятельности че-

ловека, что проявляется в нарушении по-

знавательной, эмоционально-волевой сфе-

ры личности, межличностных отношений. 

Особенности эмоционально-волевой 

сферы детей с ТНР: 

- эмоциональная незрелость; 

- трудности произвольного поведе-

ния; 

- зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению; 

- нарушение коммуникативной 

функции, неумение ориентироваться в си-

туации общения, негативизм; 

- заниженная самооценка; 

- повышенная обидчивость, рани-

мость; 

- тревожность; 

- агрессивное поведение разной сте-

пени выраженности. 

Тяжелые нарушения речи отрица-

тельно сказываются на формировании 

личности, вызывают специфические осо-

бенности эмоционально-волевой сферы. У 

детей с ринолалией нарушение речи спо-

собствует развитию таких качеств лично-

сти, как застенчивость, нерешительность, 

замкнутость, негативизм, уход от общения, 

чувство неполноценности. У детей с ди-

зартрией эмоционально-волевые наруше-

ния проявляются в виде повышенной эмо-

циональной возбудимости и истощаемости 

нервной системы. Одни склонны к раздра-

жительности, двигательно беспокойны, 
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часто проявляют грубость, непослушание, 

другие заторможены, пугливы, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к 

изменению обстановки. Большинство де-

тей характеризуются малой инициативно-

стью, зависимостью от окружающих, у не-

которых недостаточно развито чувство ди-

станции. Характерологические и патоха-

рактерологические реакции носят характер 

протеста, отказа. Неуверенные в себе, 

обидчивые, они часто плохо уживаются в 

кругу сверстников, замыкаются в себе. Де-

ти с моторной алалией весьма разнородны 

по особенностям эмоционально-волевой 

сферы. Чаще всего для них типичны по-

вышенная истощаемость, снижение актив-

ности, неуверенность в себе, речевой нега-

тивизм. Менее малочисленной является 

группа детей, которым свойственна повы-

шенная возбудимость. У них отмечаются 

гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, от-

сутствие переживания своего языкового 

расстройства.  

Коррекция коммуникативной сфе-

ры заключается в принятии себя, форми-

ровании адекватной самооценки, умень-

шении агрессии в межличностных отно-

шениях; улучшении коммуникативных ка-

честв личности: появления активности и 

самостоятельности; приобретении навыков 

конструктивного поведения. 

Согласно учению Э. Берна, в до-

школьном детстве происходит закладка 

сценариев будущей жизни, и именно 

взрослые оказывают влияние на формиро-

вание этих сценариев. Таким образом, на 

семью и дошкольные учреждения возлага-

ется особая ответственность по воспита-

нию морально-нравственных качеств под-

растающей личности. 

В детском саду ребенок проходит все 

стадии возрастного дошкольного развития. 

На данном этапе очень важно грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в соответствии с его возрастом и 

возможностями. 

Перед нами, педагогами, стоит задача 

пересмотра приоритетов профессиональ-

ной деятельности: ориентация не на си-

стему знаний, умений и навыков, а на 

формирование у детей умений быстро 

адаптироваться к новым ситуациям, нала-

живание эффективных коммуникаций, 

нахождение решений сложных вопросов. 

Поэтому перед нами встал вопрос о 

том, какие средства использовать для ре-

шения этих задач, чтобы они были инте-

ресны и доступны для современного ре-

бенка. 

В наше время технического прогрес-

са иногда бывает сложно сосредоточить 

внимание ребенка на какой-либо деятель-

ности. Чаще всего дети предпочитают иг-

рам со сверстниками компьютерные игры, 

планшеты, просмотры мультфильмов. Об-

щепризнано воспитывающее и развиваю-

щее влияние искусства на формирование 

личности ребенка. Мультфильм – это про-

дукт не только медиа-среды, но и один из 

видов искусства, который обладает боль-

шим воспитательным и образовательным 

потенциалом. 

Актуальность использования совре-

менных игровых технологий в ДОУ за-

ключается в том, что в настоящее время 

происходит переход на новые технологии 

обучения. Мы пришли к выводу, что од-

ним из наиболее эффективных, новых 

средств социализации детей в современ-

ном мире является создание мультфильма 

совместно с детьми. 

Процесс создания мультфильма про-

ходит через такие деятельности, как: му-

зыкальная, игровая, двигательная, комму-

никативная, восприятие художественной 

литературы, изобразительная и др. Изоб-

ражая что-либо на бумаге или используя 

другие материалы (пластилин, конструк-

тор и др.), ребенок закрепляет сенсорные и 

пространственно-временные представле-

ния. Действуя согласно придуманному 

сюжету, ребенок учится анализировать по-

ступки и последствия, выражать свои мыс-

ли и чувства, передавать голосом характер 

и психологическое состояние героев. 

Работа в группе развивает коммуни-

кативные навыки детей, умение эффектив-

но взаимодействовать, выполнять различ-

ные социальные роли, развивает такие ка-

чества, как ответственность, целеустрем-

ленность, активность, эмпатию. 

При работе над совместным творче-

ским продуктом происходит сплочение 
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детского коллектива, дети дарят друг дру-

гу положительные эмоции, хорошее 

настроение, снимается агрессия, тревож-

ность, страхи. 

Мультстудия позволяет синтезиро-

вать освоение новых компьютерных тех-

нологий и всестороннее развитие лично-

сти, что является главным аспектом социа-

лизации ребенка. 

Материалы и методы. С целью до-

стижения поставленных задач по оказанию 

помощи детям с ТНР в социализации, мы 

обновили педагогический процесс, 

направленный на социально-

коммуникативное развитие ребенка по-

средством творческой анимационной дея-

тельности. 

Исходя из этих задач, в соответствии 

с ФГОС ДО, на начальном этапе провели 

мониторинг следующих диагностических 

показателей. 

С целью изучения осознания детьми 

таких нравственных норм, как доброта-

злость, щедрость-жадность, трудолюбие-

лень, правдивость-лживость, вежливость-

невнимание к взрослым, мы использовали 

методики на: 

- осведомленность о нормах и ценно-

стях, принятых в обществе: 

Методики Р.М. Калининой «Сюжет-

ные картинки», «Закончи историю». 

- изучение особенностей представле-

ний дошкольников о своей семье, характе-

ре отношений с близкими людьми: 

«Кинетический рисунок семьи» 

Р.Бернса и С.Кауфмана, а также беседа 

«Моя семья». 

- рассмотрение сферы представлений 

дошкольника о себе и отношении к самому 

себе: 

Экспериментальная методика «Ле-

сенка» (вариант Я.Л. Коломинского, 

М.И. Лисиной). 

- понимание детьми эмоциональных 

состояний в конкретной ситуации общения 

со сверстниками: 

Экспериментальное задание 

«Настроение». 

В Мультипликационной студии «Ре-

чецветик» в соответствии с планом работы 

инновационной площадки в этом учебном 

году (с января 2021 г. по май 2021 г.) были 

созданы мультфильмы «Спасибо деду за 

Победу!», «Лиса и журавль», а также про-

ведено итоговое занятие по мотивам дан-

ной сказки «Как аукнется, так и отклик-

нется!». 

Для успешной социализации детей и 

плодотворной работы в мультстудии 

предусмотрено применение индивидуаль-

ных и групповых форм работы с детьми. 

Индивидуальная форма работы пред-

полагает дополнительное объяснение за-

дания детям, озвучивание ролей. 

В ходе групповой работы детям 

предоставляется возможность самостоя-

тельно построить свою работу на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более 

быстрому и качественному выполнению 

задания. Групповая работа позволяет вы-

полнить наиболее сложные и масштабные 

работы с наименьшими материальными 

затратами. Особым приёмом при органи-

зации групповой формы работы является 

ориентирование детей на создание «твор-

ческих пар» или подгрупп с учетом их воз-

раста и опыта работы в рамках Програм-

мы. 

Занятия строятся в форме игры, пу-

тешествия, практической деятельности с 

применением двигательных упражнений. 

Для проведения занятия необходимо со-

здавать и постоянно поддерживать атмо-

сферу творчества и психологической без-

опасности, что достигается применением 

следующих методов проведения занятий: 

- словесный метод – устное изложе-

ние, беседа; 

- наглядный метод – показ видеома-

териала, иллюстраций, наблюдение, работа 

по образцу; 

- практический метод – овладение 

практическими умениями рисования, леп-

ки, аппликации; 

- объяснительно-иллюстративный 

метод (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

- репродуктивный метод обучения 

(дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 
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- частично-поисковый метод (до-

школьники участвуют в коллективном по-

иске решения заданной проблемы); 

- исследовательский метод – овладе-

ние детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

Главным условием качественной ра-

боты участников мультстудии является 

также взаимосвязь с родительской обще-

ственностью. Содержание работы с педа-

гогами и родителями заключается в оказа-

нии им психологической и информацион-

ной помощи (консультационная и психо-

профилактическая работа): 

1. Знакомство с психологическими 

особенностями детей с нарушениями речи. 

Родители, как правило, не связывают рече-

вое нарушение у своего ребенка, напри-

мер, с эмоциональной неустойчивостью. 

Здесь также рассказывается о том, как 

важно организовывать режим дня для ре-

бенка с целью недопущения его переутом-

ления. 

2. Особенности общения с данной 

категорией детей. Как надо говорить с ре-

бенком с нарушением речи, как поощрять 

речевую активность, о пользе чтения ре-

бенку вслух и т.д. 

3. Рекомендации по развитию у та-

ких детей речи, других познавательных 

процессов. Здесь рассказывается о тесной 

взаимосвязи речи с другими познаватель-

ными процессами, о важности развития 

всех познавательных процессов у ребенка. 

4. Рекомендуются игровые упраж-

нения, которые родители могут выполнять 

с ребенком дома (а педагоги – в группе). 

Например, каждый родитель может сде-

лать со своим ребенком пальчиковую гим-

настику, поиграть в пальчиковый или ку-

кольный театр. Это игровые упражнения 

для развития не только речи, но и внима-

ния, мелкой моторики, мышления. 

Таким образом, сопровождение пси-

хологом ребенка с нарушением речи охва-

тывает всех участников образовательного 

процесса и заключается в создании психо-

логических условий для его развития и 

успешного обучения. 

Результаты. Используемые методи-

ки и наблюдения показали ясную картину 

по имеющимся у детей трудностям и про-

блемам, которые помогли построить план 

работы с детьми, педагогами и родителя-

ми. 

 

 
1. По методике Р.М. Калининой «Сюжетные картинки», «Закончи историю» 
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4. Экспериментальная методика «Лесенка» 

(вариант Я.Л. Коломинского, М.И. Лисиной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экспериментальное задание «Настроение» 
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становка среди детей, т.к. они стали более 

уравновешенными. 

Это видно из показателей проведен-

ных методик: в старшей группе стало 

меньше детей с низким уровнем развития, 

больше – со средним. Воспитанники стали 

давать более адекватную самооценку, ста-

ло меньше тревожных детей, ребята стали 

сплачиваться в группы по интересам. Вос-

питанники подготовительной группы ста-

ли более уверенными в себе, повысилась 

самооценка. Задание «Настроение» пока-

зало, что детей с высоким уровнем стало 

гораздо больше, чем со средним, а низкого 

уровня не стало. 

Обсуждение. Работа инновационной 

площадки идет в соответствии с Програм-

мой и планом «Перспективное планирова-

ние Мультипликационной студии «Рече-

цветик» в группе компенсирующей 

направленности «Речецветик» на 2020-

2021 учебный год». По результатам ввод-

ного мониторинга знания, умения и навы-

ки детей слабые (социально-

коммуникативное общение). Выявленные 

проблемы решались на протяжении не-

скольких месяцев. По результатам прове-

денной работы у некоторых детей появи-

лась динамика в развитии: улучшилась 

мелкая моторика, дети стали лучше об-

щаться между собой, проявлять актив-

ность, организованность, заинтересован-

ность. 

Анализ практической деятельности 

показывает, что мультфильм является эф-

фективным средством социализации детей 

дошкольного возраста. При правильно ор-

ганизованном просмотре мультипликаци-

онных фильмов, и, более того, созданных 

самими детьми, наблюдается ряд положи-

тельных изменений в эмоциональном со-

стоянии ребенка: настороженность, 

напряжение, раздраженность, негативизм 

отступают, эмоциональный фон становит-

ся более позитивным, а сам ребенок стано-

вится более восприимчивым к усвоению 

необходимых для успешной социализации 

форм поведения. 

Заключение. Таким образом, сов-

местная деятельность педагогов с воспи-

танниками и их родителями позволяет 

осуществлять проектный подход при со-

здании анимационных фильмов, а также 

использовать в работе интеграцию разно-

образных видов деятельности детей: дви-

гательную, игровую, продуктивную, ком-

муникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-

художественную, чтение художественной 

литературы. 

Проживая различные эмоции вместе 

с героями созданных своими собственны-

ми силами мультфильмов, дети начинают 

видеть проекцию анимационной модели в 

реальном окружающем мире, у них фор-

мируются представления о добре и зле, 

образы для подражания, которые заклады-

ваются в жизненный сценарий дальнейшей 

жизни. Психика человека устроена таким 

образом, что мы бессознательно подража-

ем тому, кто нам нравится. Подражатель-

ное поведение у детей – один из способов 

освоить разнообразные социальные роли. 

Между тем, мультфильмы помогают не 

только расширить представления детей об 

окружающем мире, но и способствуют со-

циализации, формируют оценочное отно-

шение к миру, понимание причинно-

следственных связей, развивают эстетиче-

ский вкус, чувство юмора, а также помо-

гают реализовывать эмоциональные по-

требности. 

Таким образом, в процессе создания 

мультфильмов совместно с детьми обна-

руживаются ценностные ориентиры ре-

бенка, осознаются жизненные установки, 

способность понимать и преобразовывать 

окружающий мир. 

Ожидаемые результаты по совершен-

ствованию навыков межличностной ком-

муникации, формированию позитивного 

отношения к жизни, социальному окруже-

нию и к самому себе нашли свое подтвер-

ждение в творческой деятельности Муль-

типликационной студии «Речецветик». 

Большим плюсом мультипликацион-

ной студии, как показали наблюдения и 

исследования, является улучшение соци-

ально-коммуникативного общения детей с 

ТНР со взрослыми и сверстниками. 
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Нафикова З.Г. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ) 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы инновационной площадки кафедры 

дошкольного и начального образования Института развития образования Республики Баш-

кортостан по использованию краеведческих материалов в образовательном процессе до-

школьных образовательных организаций. В статье представлен опыт разработки и реали-

зации региональных программ этнокультурного содержания по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. 

Ключевые слова: инновация, социализация детей дошкольного возраста, краеведение, 

этнокультурное содержание. 

Abstract. The article presents the experience of the innovative platform of the Department of 

Preschool and Primary Education of the Institute for the Development of Education of the Republic 

of Bashkortostan on the use of local history materials in the educational process of preschool edu-

cational organizations. The article presents the experience of developing and implementing region-

al programs of ethno-cultural content for the social and communicative development of preschool 

children. Keywords: innovation, socialization of preschool children, local history, ethnocultural 

content. 

Key words: innovation, socialization of preschool children, study of local lore, ethnocultural 

content. 

 

Введение. Выбор темы исследования 

определялся необходимостью изучения и 

дополнения материалами регионального и 

этнокультурного содержания части Обра-

зовательной программы дошкольной обра-

зовательной организации, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В практической деятельности дошкольных 

образовательных организаций краеведе-

нию, к сожалению, не всегда уделяется до-

статочное внимание, что влияет на каче-

ство формирования у дошкольников це-

лостного представления об окружающем 

мире. А недостаточность адаптированных 

для системы дошкольного образования ре-

гиональных материалов, отражающих 

природное, культурно-историческое, соци-

ально-экономическое своеобразие местно-

сти, препятствует успешной организации 

образовательной деятельности по социаль-

но-коммуникативному развитию детей. 

Материалы и методы. Изучение и 

внедрение в образовательный процесс ма-

териалов этнокультурного содержания 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21582196_60821053.pdf
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/01/14/psihologicheskie-osobennosti-detey-s-tnr
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/01/14/psihologicheskie-osobennosti-detey-s-tnr


Образование: традиции и инновации № 2 (33) 2021 
 

85 

осуществляли детские сады «Уралочка» и 

«Родничок» села Мраково Кугарчинского 

района и «Акбузат» деревни Шамонино 

Уфимского района. 

На первом этапе была определена 

осведомленность старших дошкольников о 

родном крае, о его природных особенно-

стях, о знаменитых людях, прославивших 

эту местность.  Были конкретизированы 

темы для изучения, сбора необходимой 

информации для разработки региональных 

программ, разработаны критерии и показа-

тели по определению эффективности ис-

пользования материалов в процессе соци-

ально-коммуникативного развития детей. 

Результаты. Цель работы – на при-

мере результатов деятельности сетевой 

инновационной площадки показать си-

стемность, последовательность в исполь-

зовании региональных материалов, вклю-

ченных в разработанные педагогами пар-

циальные программы, которые могут 

иметь разную структуру, разные подходы 

и приемы их реализации, но удачно до-

полняющие содержание Образовательной 

программы детского сада. 

Педагоги детского сада «Уралочка» 

села Мраково Кугарчинского района раз-

работали региональную программу 

“Тыуған төйәк – белем шишмәһе” – “Род-

ной край – родник познания” и модель ее 

внедрения в группах старшего дошкольно-

го возраста. Содержание программы было 

представлено по блокам: 1 блок – «Первый 

президент Республики Башкортостан Мур-

таза Губайдуллович Рахимов». 2 блок – 

«Мурадымовское ущелье». 3 блок – Герой 

Советского Союза Ф.Г. Шамгулов. 

Работая по первому блоку, педагоги 

познакомили воспитанников с жизнью и 

деятельностью Муртазы Губайдулловича 

Рахимова, известного политика и первого 

Президента Республики Башкортостан. 

Данная тема для детей и родителей имеет 

первостепенное значение, так как детский 

сад был построен благотворительным 

фондом «Урал», возглавляемым М.Г. Ра-

химовым. Реализуя содержание програм-

мы, педагоги разработали конспекты и 

проводили занятия по организованной об-

разовательной деятельности; готовили ин-

формацию для родителей и детей в режиме 

онлайн и оффлайн; в каждой группе были 

оформлены лэпбуки, бизиборды «Малая 

Родина М.Г. Рахимова» и организованы 

выставки рисунков детей «Родина моя, ре-

ки и поля»; среди сотрудников проведен 

конкурс картин из шерсти по теме: «Крас-

ки родного края»; были разработаны и ор-

ганизованы виртуальные экскурсии о род-

ном селе М.Г. Рахимова «Тавакан – сего-

дня»; «Экскурсия в музей М.Г. Рахимова». 

Стало традицией ко дню рождения 

М.Г. Рахимова проводить конкурс среди 

воспитанников «Юные шашисты»; 

оформление письма-открытки, посвящен-

ной Первому Президенту республики; 

проведение выставки рисунков и поделок, 

тематического вечера ко Дню рождения 

М.Г. Рахимова с приглашением воспитан-

ников школы искусства имени Зайнаб Би-

ишевой. 

Кугарчинский край щедро наделен 

неповторимой природной красотой, бога-

тым культурным наследием и многолетней 

историей, и каждый, кто посещает эти ме-

ста, влюбляется в них навсегда. Поэтому в 

программе достойное место было отведено 

памятнику природы – Мурадымовскому 

ущелью. Второй блок программы “Тыуған 

төйәк – белем шишмәһе” – “Родной край – 

родник познания”  посвящен именно ему. 

Площадь природного парка занимает око-

ло 60 % территории Кугарчинского райо-

на. 

Для ознакомления воспитанников с 

Мурадымовским ущельем проводились  

встречи, беседы и экологические акции с 

приглашением сотрудников природного 

парка «Мурадым» для детей и их родите-

лей; были оформлены совместно с родите-

лями альбомы и стенды «Животный и рас-

тительный мир природного парка»; была 

организована выставка материалов при-

родного парка и выставка детских рисун-

ков на тему: «Мой край родной»; проводи-

лись занятия в старших и подготовитель-

ных группах по темам: «Лекарственные 

растения», «Путешествие по району», «Как 

зимуют звери?», «В гости к бабушке в де-

ревню Мурадым» и т.д.; разработана вир-

туальная экскурсия с помощью родителей 

и организовано знакомство с особенностя-

ми Мурадымовского ущелья, изучение 
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растительного и животного мира природ-

ного парка и истории его пещер; изготов-

лены макеты, отражающие ландшафт уще-

лья; создана Красная книга Кугарчинского 

района. 

Третий блок программы ““Тыуған 

төйәк – белем шишмәһе” – “Родной край – 

родник познания” ппосвящен знакомству с 

Героем Советского Союза Ф.Г. Шамгуло-

вым,  в честь которого названа улица, где 

построен детский сад «Уралочка». 

По реализации содержания данного 

блока были оформлены альбомы, папки-

раскладушки; стенд, посвященный Ф.Г. 

Шамгулову; совместно с родителями снят 

видеоролик «Виртуальная экскурсия в му-

зей Ф.Г. Шамгулова»; оформлена фотовы-

ставка, посвященная дедушкам, прадедам 

«Мы были на войне»; ежегодно совместно 

с родителями и воспитанниками проводит-

ся шествие «Бессмертный полк», посвя-

щенное Дню Победы. В этом году состоя-

лась встреча с ветераном Великой Отече-

ственной войны из Кугарчинского района 

Мазитовым Хасаном Барлыбаевичем, вме-

сте с ним посажены деревья памяти. 

С целью расширения теоретических 

знаний и практических навыков, совер-

шенствования профессиональных компе-

тенций педагогов по теме инновационной 

площадки были проведены мастер-классы, 

открытые занятия на темы: «Бусы из шер-

сти», «Цветы из шерсти», знакомство с 

национальными башкирскими блюдами 

«Милли аш-һыу», «Родной край», «Лекар-

ственные растения» и т.д.; проводились 

народные праздники «Науруз», «Сумбу-

ля», так как народный праздник является 

для ребенка большой, яркой и глубоко со-

держательной игрой. Он, воздействуя на 

эмоциональную сферу детей, оставляет в 

их памяти глубокий след. Среди 

праздников особо нужно отметить празд-

ник, посвященный «100-летию Республики 

Башкортостан». Стало традицией 

проведение флешмобов педагогами, 

родителями и с участием детей (к «100-

летию Республики Башкортостан», 

«Шэжэре байрам»). 

Эффективной формой ознакомления 

детей с родным краем являются проекты. 

Например, исследовательская деятель-

ность по теме «Селтяр», «Нефтяная ка-

пелька», «Красная книга Башкортостана». 

У детей формируется и развивается нрав-

ственное и эстетическое отношение к 

народным традициям, к национальному 

наследию. 

В районе ежегодно проходит конкурс 

чтецов «Мой край родной», в котором 

принимают участие как сотрудники дет-

ского сада, так воспитанники и их родите-

ли. 

Экскурсии в режиме онлайн и 

офлайн обеспечивают знакомство детей с 

социальным и культурным разнообразием 

родного края. Воспитанники систематиче-

ски посещают районный краеведческий 

музей, знакомятся с предметами быта. 

Творческая группа детского сада 

«Родничок» села Мраково Кугарчинского 

района в рамках сетевой инновационной 

площадки также разработала программу 

«Моя родина – мой голубиный край», со-

стоящую из 3 блоков: 1. Вот село мое род-

ное: а. «Здания в селе разные: обычные и 

важные»; б. Вспомним прошлое, сохраня-

ем в настоящем»: памятники и музеи. 2. 

Известные люди Кугарчинского района: а. 

«Слово красит человека»: Зайнаб Биишева, 

Александр Филиппов; б. «Люди искус-

ства»: Газим Ильясов, группа «Кызыл ме-

четь»; в. «Народные умельцы»: Рамиль 

Хуснуллин – творец чудесного курая; 

Александр Юдин – мастер на все руки. 3. 

В единстве с природой: Юмагузинское во-

дохранилище. 

Малоизученность истории, природы, 

обычаев и национальных праздников 

народов Уфимского района и деревни Ша-

монино определили также тему инноваци-

онной площадки детского сада «Акбузат» 

Уфимского района: «Краеведение как 

средство социального – коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного 

возраста», задачами исследования которой 

явились представление информации детям 

и родителям об истории родной деревни и 

района, о памятниках архитектуры, по-

буждая у детей чувство любви к своему 

селу, уважение к его традициям и обыча-

ям, народным национальным праздникам. 

А также создание благоприятных условий 

в детском саду для воспитания толерант-
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ной личности дошкольника, прививая ува-

жения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям. 

Результатом инновационной дея-

тельности стала разработка методического 

пособия на русском и башкирском языках 

по социально-коммуникативному разви-

тию детей старшего дошкольного возраста 

«Мой родной Уфимский район», которое 

состоит из 9 блоков. Примерные занятия 

представлены в порядке усложнения. В 

месяц предлагается 4 различных меропри-

ятия (в том числе – проведение организо-

ванных образовательных видов деятельно-

сти) и для закрепления темы проводится 

итоговое занятие. В старших группах 

предусмотрено изучение родной деревни, 

её природы, жизнедеятельность и творче-

ство известных людей – её жителей, исто-

рии возникновения общественных зданий. 

А в подготовительной группе – помимо 

родного села изучается Уфимский район в 

целом. 

В исследованиях участвовало 178 де-

тей старшего дошкольного возраста из 

трех детских садов. 

Обсуждение. В рамках работы инно-

вационной площадки коллективы педаго-

гов приобрели огромный опыт в профес-

сиональной деятельности и накопили до-

стойный багаж методических пособий, 

разработок, сценариев, видео и фотомате-

риалов, которые успешно позиционируют-

ся на семинарах, конференциях и пользу-

ются большим спросом у коллег в респуб-

лике. 

Серьёзное внимание стало уделяться 

качеству формирования у дошкольников 

целостного представления об окружающем 

мире, о живой и неживой природе, об осо-

бенностях и традициях, об укладе жизни, 

духовно-нравственных ценностях народов, 

компактно проживающих в местности, где 

находится дошкольное образовательное 

учреждение, о достопримечательностях и 

знаменитых людях края, об их героиче-

ском прошлом, успехах в настоящем. 

Заключение. Таким образом, воспи-

татели приобрели опыт поиска, подбора и 

переработки региональных этнокультур-

ных материалов в соответствии «с требо-

ваниями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» [2, 12]. Научились состав-

лять региональные программы, которые 

успешно внедряются в образовательный 

процесс. Знакомство с родным краем, тра-

дициями семьи обогащают сознание детей 

новым содержанием, которое, в свою оче-

редь, способствует накоплению представ-

лений о большом мире. 

Инновационная деятельность вызва-

ла большой интерес у детей и родителей к 

историческому прошлому, духовной и 

материальной культуре края, побудило 

желание больше изучать и осваивать 

традиции быта, знакомиться с историей 

семьи, узнать больше о предметах, 

которыми они встречаются каждодневно. 

Все это повлияло на изучение языков, как 

русского, так и башкирского, для 

полноценного общения в ходе проведения 

мероприятий инновационной площадки. 

При проведении контрольного этапа 

исследования результаты показали, что 

уровень знаний у детей значительно повы-

сился: количество детей с низким уровнем 

отсутствует, а количество детей, имеющих 

высокий уровень показателей, увеличилось 

почти на 80 %. 

Ещё раз убеждаемся в справедливо-

сти высказывания великого Д. С. Лихаче-

ва: «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к род-

ной речи – задача первостепенной важно-

сти, и нет необходимости это доказывать. 

Но как воспитать эту любовь? Она начина-

ется с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому. Постоянно расширяясь, эта 

любовь к родному переходит в любовь к 

своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству» [1]. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

Яппаров А.Г., Маджуга А.Г., Абдуллина Л.Б. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ: 
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, компонентный состав и механизмы 

формирования мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью. 

Особое внимание уделено описанию системы критериев и показателей, характеризующих 

мотивационно-ценностное отношение человека к своему здоровью. Авторами дана харак-

теристика методов и приёмов, посредством которых обеспечивается встраивание здоро-

вья в иерархию мотивов и ценностей личности. С целью оптимизации процесса формирова-

ния мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью они предла-

гают использовать различные виды межпредметной интеграции. Практическую ценность 

имеют рассмотренные авторами особенности формирования мотивационно-ценностного 

отношения студентов к своему здоровью, основанные на закономерностях личностно-

деятельностного подхода. 

Ключевые слова: здоровье, мотивационно-ценностное отношение к здоровью, лич-

ностно-деятельностный подход, обучение здоровью, здоровьесбережение, субъект-

субъектное взаимодействие, рефлексия, фасилитирующие воздействия, межпредметная 

интеграция. 

Abstract. The article describes the nature, composition and mechanisms of formation of moti-

vational-value attitude of students towards their health. Special attention is paid to the description 

of the system of criteria and indicators of motivational-value attitude of a person towards his 

health. The author characterizes the methods and techniques through which is ensured by embed-

ding health into a hierarchy of motives and values of the individual. For the purpose of optimization 

of process of formation of motivational-value attitude of students towards their health, he proposed 

to use various types of interdisciplinary integration. Practical value were considered by the author 

features of formation of motivational-value attitude of students to their health, based on the patterns 

of the personality-activity аpproach. 

Key words: health, motivational-value attitude to health, personal-activity approach, educa-

tion health, health care, the subject-subject interaction, reflection, facilitative impact of interdisci-

plinary integration. 

 

Введение. Актуальность проблемы 

исследования можно определить возрас-

тающие требования к состоянию здоровья 

учащейся молодежи в обстоятельствах 

стремительно меняющихся реалий совре-

менного общества, появлением новых фе-

номенологических направлений таких, как: 

саногенная политика, саногенная конфлик-

тология, саногенная экономика. 

Необходимо отметить, что прогресс 

любого общества зависит не только от ин-

теллектуального развития его членов, но в 

равной мере от уровня здоровья, лимити-

рующего социальную, творческую актив-

ность, индивидуальный вклад в обще-

ственное производство. 

В таких государственных проектах, 

как «Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации на период до 

2025 года», «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 

2020 года»» особо подчеркивается, что в 

настоящее время среди приоритетных за-

дач системы образования нашей страны 

значится воспитание гармонически разви-

той личности в духе сознательного и от-

ветственного отношения к своему соб-

ственному здоровью и здоровью тех, кто 

ее окружает, формирование достаточного 

уровня здоровья подрастающих детей и 

молодежи на уровне всех его компонентов 

– духовном, психическом, физическом. 
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Материалы и методы. Направления 

правового регулирования в сфере охраны 

здоровья отражены в федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., законах 

РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» (от 30.03.1999 № 52-Ф3), «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  «О медицинском страхова-

нии граждан в Российской Федерации» 

(№ 1499-1 от 28 июня 1991 г. с изменения-

ми и дополнениями от 1993, 1994 гг.), в 

основах законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан 

(№ 5487-1 от 22 июля 1993 года с измене-

ниями и дополнениями от 1993, 1998, 1999 

и 2000 гг.), «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения (№ 52-ФЗ 

от 30 марта 1999 г.). 

Согласно концепции ВОЗ, одним из 

главных факторов достижения полноцен-

ного здоровья является здоровый образ 

жизни и положение о том, что за индиви-

дуальное здоровье отвечает, прежде всего, 

сам человек. Такая постановка вопроса 

выдвигает перед обществом задачу совер-

шенствования образовательного аспекта в 

реализации концепции национального здо-

ровья. 

В этом контексте особую актуаль-

ность приобретает проблема формирова-

ния мотивационно-ценностного отноше-

ния студентов вуза к своему здоровью. 

Обсуждение. Важно подчеркнуть, 

что формирование мотивационно-цен-

ностного отношения человека к своему 

здоровью тесно связано с воздействием 

объективных и субъективных факторов, 

детерминируется внешней средой, пре-

ломляясь через внутренний мир личности. 

Для его формирования необходим лич-

ностно-деятельностный подход, преобра-

зующий педагогические задачи в личност-

ный смысл деятельности студента, при-

знающий его активным субъектом воспи-

тательного процесса: с одной стороны – 

внешние воздействия преподавателя, ин-

формация, предметная деятельность, а с 

другой – самооценка, самоутверждение, 

самообразование, самовоспитание, физи-

ческое самосовершенствование. Как 

управляемый и самоуправляемый этот 

процесс характеризуется диагностикой ис-

ходного и последующих состояний (уров-

ней) развития ценностного отношения 

студентов к здоровью и физической куль-

туре (индифферентный, слабо заинтересо-

ванный, деятельностный, деятельностно-

творческий), учетом их индивидуальных 

психологических особенностей, субъект-

ного опыта в сфере физической культуры, 

совпадением целей образовательной дея-

тельности педагога и студентов, их со-

трудничеством. 

При формировании мотивационно-

ценностного отношения студентов вуза к 

своему здоровью целесообразно использо-

вать такие методы воспитания, как убеж-

дение (информационные, поисковые, дис-

куссионные, взаимного просвещения), 

личный пример преподавателя, стимули-

рующие (поощрение, наказание, внуше-

ние) [4]. 

Так, внушение применяется при воз-

действии на подсознательный уровень 

психических процессов обучающихся, а 

убеждение связано с осознанными процес-

сами понимания и восприятия информа-

ции. Убеждают при помощи логики, дока-

зательств, демонстрации значений обсуж-

даемых явлений. В зависимости от инди-

видуальных и личностных особенностей 

студентов убедительными могут быть спе-

циально подобранные факты или какие-

либо аспекты явления, на которые он ранее 

не обращал внимания. Чтобы убедить, 

необходимо раскрыть смысл явления в том 

аспекте, который, будет, для него значим, 

так как он реагирует, прежде всего, на то, 

что имеет личностный смысл. Подбирая 

объективные доводы для доказательства, 

нельзя не учитывать и субъективной сто-

роны – того, насколько они будут значимы 

для студента. 

В перестройке отношений к своему 

здоровью исходным моментом выступает 

отношение студента к педагогу. Если сту-

дент осознает, что преподаватель интере-

суется им, думает о нем, старается помочь, 

это помогает ему обрести чувство соб-
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ственной значимости. Он оказывается в 

атмосфере искренности, сочувствия и 

одобрения, что способствует приятию 

ценностей, предлагаемых преподавателем. 

Содержание предмета, заключается не 

столько в объективном содержании, 

сколько в субъективном его восприятии, 

значимости объективного для студента, в 

его отношении к этому содержанию. Толь-

ко личностно, субъективно значимая ин-

формация оказывает положительное, сти-

мулирующее влияние на жизнедеятель-

ность студента. Педагогу необходимо быть 

добрым и сочувственным, обладать доста-

точной уверенностью в себе, уметь уста-

навливать хорошие отношения с студента-

ми, относиться с уважением к их индиви-

дуальности и особенностям, взаимодей-

ствовать на паритетных началах. При хо-

роших межличностных отношениях обра-

зовательная функция становится более 

конструктивной, трансформируется из 

культуротворческой в здравотворческую. 

Опираясь на субъектный опыт сту-

дентов в сфере здоровьесбережения, сле-

дует расширять его границы, формировать 

те внутренние основания (знания, убежде-

ния относительно своего здоровья и физи-

ческой культуры), которые активизируют 

их включение в здоровый образ жизни. 

Педагог должен быть для студентов 

консультантом, вдохновителем, создате-

лем благоприятных условий на занятиях и 

только потом информатором. Суть форми-

рования ценностного отношения – в при-

общении воспитуемых к ценностям воспи-

тателя, а не в информировании о них, их 

изучении и навязывании [1, с. 22]. 

«Обучение» здоровью, адресующееся 

к сознанию, связано с подсознанием сту-

дентов, при этом роль личности препода-

вателя весьма важна. Отношение студен-

тов к педагогу определяет их отношение к 

здоровому образу жизни, к физической 

культуре и является исходным моментом 

формирования у них мотивационно-

ценностного отношения к своему здоро-

вью. Педагогу необходимо осознавать, как 

его убеждения и поведение, индивидуаль-

ные особенности (личные ценности, инте-

ресы, знания) отражаются на результатах 

деятельности, и эффективно их использо-

вать. 

Студенты воспринимают (может 

быть, скорее чувством, чем умом) отноше-

ние преподавателя к ценностям здоровья и 

физической культуры. С этим связано ис-

пользование разных способов и приемов 

активизации этого отношения. Большое 

значение имеет персонализация информа-

ции, которая усиливает ее значение и дела-

ет более удобной для восприятия. Способ-

ность, желание, умение педагога понять 

позицию каждого студента, сохраняя при 

этом свою, состоят в том, чтобы устано-

вить с ними коммуникативный контакт, 

осуществляя этот процесс осмысленно, 

направленно, эмоционально. Заинтересо-

ванность педагога в общении с студента-

ми, их ответный отклик, выражающийся в 

эмоциональных реакциях, высказываниях, 

интонациях, действиях, позволяет убеж-

дать, внушать, склонять на свою сторону, 

понимая, что личность активно стремится 

к общению, отвечающему её жизненным 

ценностям, и избегает, если оно идет с ни-

ми вразрез. 

Здесь критерием значимости лично-

сти преподавателя выступает наличие ре-

альных изменений сложившихся ценност-

но-смысловых структур (логическая – что, 

причинная – почему, операционная – как, 

целевая – для чего, мотивационно-

ценностная – ради чего) студента. Атмо-

сфера доверительности и раскованности в 

процессе общения создается активным 

слушанием и сопереживанием, понимани-

ем, что только при безусловном одобрении 

студент может принять решение об изме-

нении своего поведения. Создание такой 

«фасилитирующей» атмосферы способ-

ствует формированию необходимого от-

ношения к здоровью и ценностям физиче-

ской культуры. 

Формирование мотивационно-

ценностного отношения студентов к свое-

му здоровью – это творческий процесс, в 

котором существенной профессионально-

личностной основой являются овладение и 

управление педагогом своими психиче-

скими состояниями и диалогическим об-

щением с студентами в целях позитивного 

и личностно развивающего психологиче-
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ского воздействия на них. Такое общение 

порождает общность ценностей, которая 

достигается не внешним давлением, а 

внутренним принятием ценностей другого, 

которые становятся его ценностными 

установками. В таком общении воспита-

тельный эффект может не осознаваться, 

как не осознается он в общении друзей, не 

рассчитанном на то, что оно приведет к 

изменению жизненных позиций личности. 

Фасилитирующие воздействия пре-

подавателя обеспечивают собственный 

выбор студентом личностного роста и со-

вершенствования образа жизни. 

Превращение социальных ценностей 

здоровья и физической культуры в ценно-

сти студента происходит посредством пе-

реживания, эмоционально-чувственных 

отношений, способности чувствовать, по-

нимать окружающие явления, события. 

Отношения субъектов образовательной 

деятельности, сами являющиеся ценност-

ными, призваны актуализировать сопере-

живание, сорадость, сочувствие, событие и 

другие состояния. По С.Л. Рубинштейну, 

переживание – одухотворенное, эмоцио-

нально окрашенное состояние и явление 

действительности, которое всегда высту-

пает как факт собственной биографии лич-

ности [3]. Посредством переживания осо-

знается личностный смысл ценностей, все-

го происходящего в окружающей действи-

тельности. Взаимодействие чувственных 

впечатлений ведет к пониманию – соеди-

нению опыта преподавателя и воспитанни-

ка. Важно подчеркнуть, что спектр пере-

живаний в процессе восприятия ценности 

здоровья и физической культуры значи-

тельно расширяется в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Необходимое условие реализации 

сущностных сил преподавателя и студента 

– развитие способности к пониманию 

смыслов, предметного и логического со-

держания физической культуры, других 

людей, самого себя. На основе организа-

ции партнерской позиции, творческой бла-

гоприятной атмосферы педагог осуществ-

ляет отбор активных форм взаимодействия 

и традиционных форм обучения (лекция, 

методико-практическое и учебно-трени-

ровочное занятие), которые наполняются 

новым содержанием, способствуют не 

столько обогащению информацией, сколь-

ко обнаружению студентом для себя 

смыслов самообразования и самовоспита-

ния в сфере здоровья и физической куль-

туры. Большую роль играют понимание 

педагогом смысла собственной професси-

ональной деятельности, его личностное 

отношение к преподаваемому предмету, 

теме занятия, самому себе и другим, сме-

щение акцента с предмета на человека, с 

монолога на диалог, проявление способно-

сти слушать и говорить в диалоге, уста-

новка на понимание и восприятие позиции 

других, принятие инакомыслия.  

Конечно, качественные изменения в 

отношении к здоровью и физической куль-

туре могут быть заметны далеко не сразу, 

возможен отсроченный результат, но он 

обязательно будет, если лекция, методико-

практическое, учебно-тренировочное заня-

тие учитывают точки зрения всех его 

участников. Желательна организация вза-

имодействия, в ходе которого преподава-

тель и студенты оказывались бы в ситуа-

ции рефлексии, видения себя со стороны, 

выхода из привычного «Я». Рефлексия (от 

лат. reflexio – обращение назад) – размыш-

ление, самонаблюдение, самопознание; 

обращенность познания человека на само-

го себя, свой внутренний мир, психические 

качества и состояние; склонность к само-

анализу [5]. Она присуща каждому челове-

ку, но в процессе обучения ее можно уси-

ливать, развивать, чтобы побуждать сту-

дента к активному самосовершенствова-

нию. 

Здесь важна ориентация как на инди-

видуальные особенности и потребности 

студентов, так и целенаправленную работу 

с группой по формированию ее коллек-

тивного мнения – своеобразной социаль-

ной среды, оказывающей существенное 

влияние на мнение и поведение своих чле-

нов. Для этого можно использовать дис-

куссионные методы (дискуссия, диспут) и 

взаимного просвещения (доклады, конфе-

ренции, стенгазеты). 

Формирование мотивационно-цен-

ностного отношения студентов вуза к сво-

ему здоровью строится в соответствии с 

его критериальными показателями: разви-
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тием ценностных ориентаций здоровья и 

физической культуры, значимости самопо-

знания, осознанием ценности здоровья и 

физической культуры, познавательной ак-

тивностью в этой области, мотивацией к 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности. 

На наш взгляд, мотивационно-

ценностное отношение студентов вуза 

представляет собой процесс присвоения 

ими здоровьесозидающих ценностей, раз-

вития творческого отношения к здоровью, 

накопления опыта здоровьесберегающей 

деятельности, основанный на принципах 

паритетности, диалогичности, сотрудниче-

ства, гуманизма, вариативности и профес-

сиональной компетенции. 

Заключение. С целью оптимизации 

процесса формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов вуза к 

своему здоровью, целесообразно обратить 

особое внимание на различные виды меж-

предметной интеграции. 

Опыт показал, что для того, чтобы 

обеспечить формирование мотивационно-

ценностного отношения студентов вуза к 

своему здоровью, необходимо научно 

обосновать характер взаимосвязей, суще-

ствующих в межпредметных циклах на 

различных этапах профессиональной под-

готовки студентов. Именно поэтому осо-

бое значение в этом контексте приобретает 

формирование у студентов метапредмет-

ных общепрофессиональных компетенций, 

которые лежат в основе структурирования 

знаний о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Формирование названных компетен-

ций у студентов, возможно в процессе 

изучения дисциплин социально-гумани-

тарного и естественно научного цикла, ко-

торые играют определяющую роль в фор-

мировании мотивационно-ценностного от-

ношения студентов вуза к своему здоро-

вью. 
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ЗДОРОВЬЕСОЗДАЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. На современном этапе развития общества, системы образования, ин-

формационного пространства в профессиональном становлении педагога особенно остро 

возникают проблемы, связанные с его психологическим здоровьем. Основным фактором, 

нарушающим профессиональное здоровье педагогов, выступает профессиональный стресс. 

В статье автор предлагает комплексное решение этой проблемы на основе проводимых им 

исследований. 

Ключевые слова: здоровье, педагог, здоровьесозидающие технологии, эмоциональные 

риски, профессиональное выгорание. Исследовательская деятельность. 
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Annotation. At the present stage of the development of society, the education system, and the 

information space, problems related to the teacher's psychological health are particularly acute in 

the professional development of the teacher. The main factor that violates the professional health of 

teachers is professional stress. In the article, the author offers a comprehensive solution to this 

problem based on his research. 

Key words: health, teacher, health-creating technologies, emotional risks, professional burn-

out. Research activities. 

 

Введение. Государственная политика 

в области профессионального образования 

ориентирует науку на поиск стратегий, 

обеспечивающих развитие специалиста, 

готового действовать в постоянно изменя-

ющемся мире. В современных социокуль-

турных условиях в период модернизации 

системы образования повышаются требо-

вания к профессиональной деятельности 

педагога, его профессионально-личнос-

тным качествам. Особое значение среди 

них отводится овладению способами эф-

фективной реализации осмысленного, 

субъектного начала в профессиональной 

деятельности, реализации индивидуально-

личностной стратегии во взаимодействии с 

ребёнком, обеспечению условий для само-

организации и самообразования, овладе-

нию способами преодоления возникающих 

жизненных и профессиональных проблем.  

Педагогическая профессия относится 

к числу «помогающих профессий», в кото-

рых деятельность специалиста реализуется 

через построение особых отношений с 

другими людьми. Исследования педагоги-

ческой деятельности показали, что она об-

ладает рядом особенностей, имеющих 

эмоциогенные характеристики. Данную 

профессию относят к категории «риска». 

Как профессию наиболее подверженную 

профессиональной деформации и психоло-

гическому выгоранию.  

Следует отметить, что поведение со-

временных учителей характеризуется по-

вышенной напряженностью, следствием 

которой является появление разнообраз-

ных рисков эмоционального выгорания, 

кризисов компетентности, профессиональ-

ных деформаций, профессиональных кри-

зов. С увеличением педагогического стажа 

работы у учителей общеобразовательных 

школ снижаются показатели психического 

и физического здоровья. 

Современному педагогу приходится 

выдерживать социальные, психологиче-

ские и профессиональные нагрузки, возни-

кающие в профессиональной деятельности 

и профессиональном развитии, что отра-

жается на истощении его жизненных сил. 

Кроме того, происходит интенсификация 

профессионального труда за счет ослож-

нения социальных и профессиональных 

отношений между детьми, родителями и 

коллегами. У педагогов резко возрастает 

количество аффективных расстройств, по-

являются состояния неудовлетворенности 

собой и своей жизнью, возникают трудно-

сти установления теплых, доверительных 

контактов с учениками, коллегами, окру-

жающими людьми. 

У трети учителей степень социальной 

адаптации равна показателю больных 

неврозами или ниже его. Эти симптомы 

отрицательно сказываются на всей про-

фессиональной деятельности учителя, 

ухудшаются результаты его работы, сни-

жается уровень удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью. Отсут-

ствие необходимого психологического 

здоровья часто вызывает противоречие в 

педагогической целесообразности воздей-

ствия на ученика и является причиной 

прогрессирующей невротизации школьни-

ков. Объективным показателем психоло-

гического здоровья педагогов выступает 

синдром эмоционального выгорания.  

Основная причина проблемы про-

фессионального становления педагога нам 

видится в проблемах самого профессио-

нального педагогического образования. 

Основной смысл проблемы заключается в 

неправильной организации профессио-

нальной подготовки, где педагогам пред-

лагаются готовые решения и требуется 

только их применение. И тогда получается 

что, как в теории, так и в практике они не 

являются субъектами своей профессио-
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нальной деятельности. При этом практика 

шире, чем любая теория, полученная в го-

товом виде. Неважно, сколько теорий и 

методик знает педагог, важно, что с их по-

мощью формируется исследовательская 

позиция. Это означает, что человек при 

решении конкретной проблемы не исполь-

зует готовый рецепт, а делает выбор из не-

скольких решений или строит их компиля-

цию и т.п. 

Материалы и методы. Решение этой 

проблемы нам видится через широкое ис-

пользование неопределенных ситуаций как 

средства развития исследовательской по-

зиции. В отечественной психологии име-

ются теоретические исследования, посвя-

щенные изучению исследовательской по-

зиции, отраженные в работах А.С. Обухова 

(2007); Н.Б. Шумаковой (2007), 

А.М. Скотниковой (2008), где исследова-

тельская позиция рассматривается как 

субъектное начало в человеке, определя-

ющее его активность в выборе и реализа-

ции исследовательской деятельности и 

взаимодействия с действительностью. Ис-

следовательская позиция педагога описана 

как процесс проектировочно-исследова-

тельской деятельности, в котором нату-

ральные психические функции становятся 

высшими (Л.С. Выготский), как процесс 

моделирования развития личности ребенка 

(Х.Т. Шарьязданова, 1999), как процесс 

научно-исследовательской деятельности 

(И.А. Романовская, 2006, 2010), проведено 

сопоставление исследовательской позиции 

с педагогической рефлексией (А.А. Бизяе-

ва, 2004). 

В исследованиях Д.А. Леонтьева 

(2005), Е.Г. Луковицкой (1998), Е.Ю. Ман-

дриковой (2005), П.В. Лушина (2002, 2005) 

высказывается мнение о том, что неопре-

деленность предполагает присутствие фак-

торов, при которых результаты действий 

не являются детерминированными, а сте-

пень возможного влияния этих факторов 

на результаты неизвестна. Неопределен-

ность возникает в профессиональном вза-

имодействии, деятельности и развитии. 

Сегодня увеличивается количество детей с 

особенностями развития, которые требуют 

к себе индивидуального подхода во взаи-

модействии, постоянного поиска путей по-

строения отношений с ними. На это обра-

щают внимание в своих работах A.M. Ма-

тюшкин, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, 

М.А. Холодная (индивидуальность ода-

ренных детей), Л. Артемьева (2008), 

Е. Бейнарович (2009), А. Березина (2008), 

М. Куртышева (2008) (индивидуальность 

детей индиго), Н.Е. Щуркова (1999, 2005) 

(индивидуальность детей осложненного 

поведения) и др. Исследователи В.А. Кан-

Калик, Н.В. Кузьмина, Г.С. Кулюткин, 

А.И. Сухобский, Ю.Н. Щербаков пишут о 

том, что педагогам приходится выполнять 

одновременно несколько разноплановых 

функциональных ролей – учителя пред-

метника, классного руководителя, соци-

ального педагога, экспериментатора и дру-

гих, что требует постоянной смены пози-

ций, разносторонней компетентности по-

стоянного включения в разнообразные 

быстроменяющиеся социальные ситуации, 

на которые необходимо мобильно и кон-

структивно реагировать. Неопределен-

ность возникает и в процессе инновацион-

ной деятельности, где необходимо генери-

ровать гипотезы, вести исследовательскую 

деятельность, требующую поиска новиз-

ны, актуальности и исследовательской по-

зиции по отношению к новым фактам. 

В работах Л.С. Выготского, 

В.П. Зинченко, И.В. Вачкова, Г.Г. Кравцо-

ва, Е.Е. Кравцовой, В.Т. Кудрявцева, 

А.К. Марковой, Л.М. Митиной, О.П. Мо-

розовой, А.И. Подольского, В.И. Слобод-

чикова, Б.А. Сосновского и др., заложены 

теоретические предпосылки рассмотрения 

профессионального педагогического обра-

зования как системы, обеспечивающей ин-

териоризацию профессиональной педаго-

гической культуры и целостное развитие 

психической реальности педагога. 

Выше сказанное в контексте интере-

сующей нас проблемы позволяет конста-

тировать отсутствие психологических 

условий, обеспечивающих развивающее 

профессиональное образование, направ-

ленных на развитие исследовательской по-

зиции педагога, расширяющих педагоги-

ческие смыслы деятельности и позволяю-

щих обнаруживать новые смыслы развития 

личности ребенка. 
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Обсуждение. Современное развива-

ющее профессиональное педагогическое 

образование как фактор профессионально-

го становления имеет целенаправленный 

характер, обеспечивающий формирование 

профессиональной педагогической куль-

туры, и предполагает появление новообра-

зований в процессе профессионального 

становления. 

Мы рассматриваем развивающее об-

разование как образование, обеспечиваю-

щее ресурсами психологического здоро-

вья. Если обучение ведет за собой разви-

тие, то развитие психологического здоро-

вья тоже является показателем нали-

чия/отсутствия развивающего обучения. 

В качестве условий, способствующих 

развитию студента и сбережению его пси-

хологического здоровья, мы определили: 

активную позицию по отношению к новой 

образовательной среде; позитивную учеб-

ную мотивацию; успешную трансформа-

цию и воспроизводство приобретаемого 

социокультурного опыта в образовании; 

адекватную социально-профессиональную 

роль и гармоничную включенность в си-

стему социальных отношений; наличие 

стрессоустойчивости. 

Профессиональное развивающее об-

разование возможно в зоне ближайшего 

развития личности, где личность осваивает 

способы управления собственными дей-

ствиями через изменение личностной и 

профессиональной позиций, ориентируясь 

на внешнюю точку отсчета. Развитие лич-

ности необходимо осуществлять в специ-

альной среде, предполагающей личностно-

значимое общение, отвечающее потребно-

стям и интересам личности и учитываю-

щее особенности профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональное образование 

предполагает создание условий для спон-

танного обучения, т.е. обучения, в котором 

обучающиеся будут чувствовать себя его 

источником, осуществляется оно в ходе 

личностно-значимого общения и учитыва-

ет принцип единства аффекта и интеллекта 

в обучении. Личность в системе образова-

ния должна выступать в качестве субъекта 

– источника собственного развития, 

трансформирующего реактивное обучение 

в спонтанное. 

Анализ литературных источников 

показывает, что на сегодняшний день име-

ется ряд подходов, определяющих психо-

логические основания педагогического об-

разования. Однако предлагаемые подходы 

не учитывают современного характера 

протекания профессиональной педагоги-

ческой деятельности в условиях неопреде-

ленности и проблемы профессионального 

становления, связанной с ней. 

Одним из путей решения этих про-

блем может выступить специальная орга-

низация образовательного процесса, вы-

строенная на основе развивающего харак-

тера образования, ведущей идей, которого 

выступает развитие исследовательской по-

зиции педагогов и подготовка их к дей-

ствиям в ситуациях неопределенности. Ис-

следовательская позиция является услови-

ем инициативного осмысления профессио-

нальных задач. Она позволяет не приспо-

сабливаться к меняющимся условиям 

окружающей действительности, а изме-

нять эти условия, влиять на ситуацию с 

целью поиска необходимого результата 

развития личности ребенка и поиска усло-

вий, обеспечивающих достижение этого 

результата. 

Мы рассматриваем исследователь-

скую позицию как профессионально-

личностное свойство, проявляющееся в 

познавательном отношении педагога к пе-

дагогической действительности, обеспечи-

вающее поиск и извлечение из сознания, 

основанного на методологическом знании 

смысла решения педагогической задачи, 

позволяющее моделировать развитие лич-

ности другого и самого себя на основе 

преобразования целей, содержания и мето-

дов образования личности и её индивиду-

альности. Исследовательская позиция пе-

дагога проявляется в активном исследова-

тельском отношении к себе, профессио-

нальной деятельности и взаимодействию, а 

также к саморазвитию. Она представляет 

собой целостное, интегрированное, упоря-

доченное психическое образование, обес-

печивающее не только готовность к ново-

му опыту, но и умение педагога выходить 

за пределы наличного уровня знаний о се-
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бе и о педагогической действительности. 

Исследовательская позиция даёт возмож-

ность педагогу эффективно выстраивать 

исследовательский процесс и находить 

выход из сложных ситуаций педагогиче-

ской деятельности, порождая новые смыс-

лы организации педагогического взаимо-

действия. Поскольку предметом деятель-

ности педагога выступает «другой чело-

век», то мы полагаем, что особое значение 

исследовательская позиция педагога имеет 

в межличностной рефлексии, где необхо-

димо осознавать образование и развитие 

смысловой сферы Другого субъекта. 

Заключение. На современном этапе 

развития общества, системы образования, 

информационного пространства в профес-

сиональном становлении педагога особен-

но остро возникают проблемы, связанные с 

его психологическим здоровьем. В иссле-

дованиях отмечается постоянное увеличе-

ние синдрома эмоционального выгорания, 

кризиса компетенции, профессионального 

криза, профессиональных деформаций. 

Основным фактором, нарушающим 

профессиональное здоровье педагогов, вы-

ступает профессиональный стресс, веду-

щая причина возникновения которого свя-

зана с оной стороны с увеличивающимися 

ситуациями неопределённости, появляю-

щимися в функционально-смысловых ас-

пектах развития всей системы образова-

ния, в процессе возникновения сопротив-

ления при формировании личности Друго-

го субъекта, в динамике социальной среды 

в инновационных процессах, возникающих 

в образовании, и с другой стороны с недо-

статочно развитой исследовательской по-

зицией педагога, готового скорее действо-

вать по заданным схемам и шаблонам. 

В связи с этим основным механиз-

мом, определяющим профессиональное 

становление педагога должна, выступить 

исследовательская позиция. Исследова-

тельская позиция рассматривается нами 

как профессионально-личностное свой-

ство, проявляющееся в познавательном 

отношении педагога к педагогической дей-

ствительности, обеспечивающее поиск и 

извлечение из сознания, основанного на 

методологическом знании смысла решения 

педагогической задачи, позволяющее мо-

делировать развитие Другого на основе 

преобразования целей, содержания и мето-

дов образования его личности и её инди-

видуальности. 

Результаты опытно-эксперимента-

льной работы, проводимые со студентами 

педагогических вузов и педагогами прак-

тиками показывают, что специальная це-

ленаправленная работа по формированию 

или коррекции исследовательской позиции 

на основе учета её непрерывного характера 

развития при создании необходимых усло-

вий использования ориентировочной осно-

вы саморазвития и самоорганизации ис-

следовательской позиции через ситуации 

неопределенности дает положительную 

динамику указанного профессионально 

важного качества. 
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