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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям современного семейного 

воспитания ребенка. Воспитание зависит от многих факторов, это и социо-

кулътурные правила и нормы, представленные в виде национальных традиций и 

педагогические позиции, используемые родителями в семье. Показано, что в век 

новых технологий большинство родителей и детей находятся в виртуальном ми-

ре. Делается акцент на том, что сегодня очень важно учитывать современные осо-

бенности воспитания и использовать самые передовые методы развития ребенка. 

Обосновано, что современные родители должны представлять себе  определен-

ные модели и образцы своего поведения в общении с собственными детьми. Для 

правильного воспитания своего ребенка  родителю необходимо постоянно обу-

чаться и освоить разнообразные современные подходы. Выделены несколько ва-

риантов поведения родителей. Охарактеризованы факторы, от которых зависит 

воспитание детей. Сделан вывод о том, что сегодня родитель несет на себе груз 

ответственности за правильное воспитание своего ребенка, и ему необходимо 

освоить разнообразные подходы современного воспитания. 

 

Ключевые слова: воспитание, семья, родители, дети, методы воспитания, семей-

ное воспитание, формы, методы и средства педагогического воздействия.  

 

Для цитирования: Игнатович А.В., Мамбеталина А.С. Особенности современного 

воспитания ребенка. Педагогика: история, перспективы. 2019. Том. 2. № 6. С. 07-11.  
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FEATURES OF MODERN CHILD EDUCATION 
 

Annotation. This article is devoted to the features of modern family education of a child. 
Education depends on many factors, these are sociocultural rules and norms presented 
in the form of national traditions and pedagogical positions used by parents in the fami-
ly. It is shown that in the age of new technologies, most parents and children are in the 
virtual world. The emphasis is placed on the fact that today it is very important to take 
into account the modern features of education and use the most advanced methods of 
child development. It is proved that modern parents should imagine certain models and 
patterns of their behavior in communicating with their own children. For the correct 
upbringing of their child, the parent must constantly learn and master a variety of mod-
ern approaches. Several behaviors of parents are highlighted. The factors on which the 
upbringing of children depend are characterized. It is concluded that today a parent 
bears the burden of responsibility for the correct upbringing of his child, and he needs to 
master the various approaches of modern education. 
 
Key words: parenting, family, parents, children, parenting methods, family parenting, 
forms, methods and means of pedagogical influence. 
 
For citation: Ignatovich A.V., Mambetalina A.S. Features of modern child nutrition. Ped-
agogy: history, prospects. 2019.Vol. 2. No. 6. PP. 07-11 (In Russ., аbstr. in Engl.). 
 
 

Особое внимание в современной реальности уделяется семейному воспита-
нию. Каждый знает, что  это управляемая система взаимоотношений родителей с 

детьми и главную роль в ней играют родители. Они должны овладеть необходи-
мыми знаниями и формами взаимоотношений с собственными детьми, которые 

будут  способствовать гармоничному развитию ребенка и его личност-
ных качеств, и которые, наоборот, могут препятствовать формированию нор-

мального поведения и в большинстве своем могут в дальнейшем привести к тому, 
что личность становится трудновоспитуемой и деформируется. 

Если неправильно выбирать формы, методы и средства педагогического  
воздействия, то это может привести к тому, что у детей возникают нездоровые 

представления, привычки и потребности, которые не способствуют появлению 
нормальных отношений с обществом. В основном родителями представляется 

воспитательная задача в том, чтобы главное добиться, чтобы дети их слушались. 
Родители не стремятся понять своего ребенка. Они больше поучают, ругают, чи-

тают нотации и забывают, что с детьми нужно беседовать, разговаривать по ду-
шам, а не навязывать прописные истины. Ребенок не воспринимает и не прини-

мает их, потому что просто не понимает, о чем говорит взрослый [1]. 
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Данный способ воспитания дает формальное удовлетворение родителям и 

совершенно бесполезен, а где-то и вреден для воспитываемых в таком ракурсе 
детей.  

Важной составляющей семейного воспитания выступает  образец поведения 
взрослых. Подражая родителям, дети копируют все образцы поведения: положи-

тельные, отрицательные, воспринимают и используют в дальнейшем правила тех 
отношений между людьми, которые зачастую не соответствуют нормам. В ре-

зультате это выступает асоциальными и противоправными формами поведения. 
Сегодня, в век новых технологий, все мы знаем о том, что большинство ро-

дителей находятся в виртуальном мире, как их дети. Нередко, находясь на про-
гулке с маленькими детьми, нам представляется картина, как мама троих детей, 

сидит возле коляски, уткнувшись в телефон, а ее двое маленьких детей бегают 
вокруг нее и при этом мать не видит, чем заняты старшие дети. Еще  одна карти-

на, когда в коляске лежит маленький ребенок, неопределенного возраста, явно 
еще находящийся в возрасте раннего детства и держащий в руках сотовый теле-

фон или планшет. Мы можем предположить, что ребенок смотрит там мульти-
пликационный фильм, хотя, сейчас часто слышим от родителей, что их дети очень 

грамотные и сами находят все в телефоне. Но ни один гаджет не заменит роди-
тельского внимания, заботы и  воспитания.  

Существует целый ряд специфических особенностей семейного воспитания,  
которые необходимы в применении родителями, но не всегда последние  делают 

попытки в получении нового опыта, в обучении и собственном развитии для 
успешного воспитания своих детей и, как следствие допускают  ошибки, которые 

могут привести к негативным формам развития личности ребенка. Поэтому сего-
дня очень важно учитывать современные особенности воспитания и использо-

вать самые передовые методы развития ребенка. 
Воспитание зависит от многих факторов: это и социокулътурные правила и 

нормы, представленные в виде национальных традиций и  родительский взгляд 
на то, какими должны быть детско-родительские отношения, и как они должны 

строиться, и какие личностные черты и качества должны формироваться у детей. 
Поэтому родители должны представлять себе определенные модели и образцы 

своего поведения в общении с детьми. В современных исследованиях можно вы-
делить несколько вариантов поведения родителей [2]. 

У строгих родителей в основном силовые, директивные методы. Они навя-
зывают свою систему требований, жестко требуют, чтобы ребенок шел путем со-

циальных достижений, но при этом блокируют активность и инициативность ре-
бенка. Этот авторитарный стиль воспитания. 

Объяснительным называется стиль, когда родители апеллируют к здравому 
смыслу своего ребенка, объясняют. При этом они видят ребенка, способного по-

нимать обращенные к нему разъяснения. 
Автономным выступает стиль, когда родитель не навязывает ребенку реше-

ние, дает шанс ему самому найти выход из сложившейся ситуации, предоставляет 
ему при этом свободу выбора и принятия решений, самостоятельность, независи-

мость. При этом родитель способен поощрять ребенка за то, что тот проявляет 
эти качества. 

Компромиссным называется стиль, когда для того чтобы решить какую-
либо проблему взрослый предполагает ребенку выполнять вместе все обязанно-
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сти и делить трудности. Родитель знает интересы и предпочтения своего ребенка, 

что он может предложить ребенку взамен и на что переключить его внимание.  
Когда родитель понимает, что ребенок нуждается в помощи, старается участво-

вать в жизни ребенка, идет на помощь, делит с ним его трудности – это содей-
ствующий стиль. 

При сочувствующем стиле родитель может сопереживать ребенку в кон-
фликтной ситуации, но не предпринимает конкретные действия. Он может ис-

кренне сочувствовать, реагировать на происходящие изменения в состоянии и 
настроении ребенка. 

При потакающем – родитель предпринимает любые действия, зная, что ему 
самому будет хуже, лишь бы ребенку было комфортно. В этом случае родитель 

ставит потребности и интересы ребенка выше не только своих, но и интересов 
всей семьи. 

При ситуативном стиле решение принимаемое родителем зависит от ситуа-
ции, в которой он находится. У него не существует определенной на все случаи 

жизни стратегии воспитания. требований и стратегия в данном случае лабильны 
и гибки. 

При зависимом стиле родитель не уверен в себе, в своих силах. Он ждет по-
мощи и поддержки от компетентных людей – воспитателей, педагогов и ученых. А 

может и полностью переложить на них свои обязанности. 
Огромное влияние сегодня на родителя оказывает литература по педагогике 

и психологии, а также Интернет-ресурсы [3]. Он надеется там найти информацию 
о правильном воспитании своих детей. Общекультурный уровень семьи, ее спо-

собность развивать духовные потребности, познавательные интересы детей, то 
есть в полной мере выполнять функции института социализации, зависит от об-

щеобразовательного уровня родителей. Образование родителей и состав семьи 
еще не влияют на образ жизни семьи, ценностные ориентации родителей, на ма-

териальные и духовные потребности семьи, на психологический климат и эмоци-
ональные отношения. Ошибаются родители зачастую в семейном воспитании, ко-

гда наказывают и поощряют детей. Здесь важно относиться особенно осторожно, 
осмотрительно, с чувством меры. Важно услышать, что подсказывают родитель-

ская интуиция и любовь. Чрезмерное попустительство,  чрезмер-
ная жестокость родителей, чрезмерная гиперопека, – все это одинаково опасно в 

воспитании ребенка.  
Исходя из вышесказанного, сегодня родитель несет на себе груз ответствен-

ности за правильное воспитание своего ребенка, и ему необходимо освоить раз-
нообразные подходы современного воспитания.  
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К ВОПРОСУ  О СОЦИАЛИЗАЦИИ  ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ 
 

Аннотация. В работе предпринята попытка дать ответ на проблемный вопрос: 
как выявить педагогические возможности оптимизации процесса семейного вос-
питания на основе выстраивания системы субъект-субъектных взаимодействий 
педагогов и родителей подростков. Статья посвящена изучению отдельного ас-
пекта проблемы. Поставлена задача обосновать характер влияния семейного вос-
питания на социализацию подростков в связи с типичными ошибками, допускае-
мыми родителями. Показаны шаги по достижению цели. Выявлены основные ха-
рактеристики и показатели эффективности воспитательных влияний родителей 
на процесс социализации детей подросткового возраста. Предпринят анализ су-
ществующих педагогических и психологических оснований, на которых может 
строиться исследование по выделенной проблеме. Эмпирические данные психо-
логических исследований являются важными по отношению к поставленной це-
ли. Избранная тема может быть интересна в контексте построения новых моде-
лей взаимодействия семьи и школы. Определены главные показатели и критерии 
личностного развития подростка, по которым можно охарактеризовать степень 
оптимальности его воспитания в семье. Подчеркнуто, что универсальными пока-
зателями являются мотивация, самооценка, социометрический статус, личност-
ная тревожность и «сексизм». Эти показатели должны характеризовать именно 
ситуацию развития ребенка в семье. Остановлен выбор на двух показателях – са-
мооценке и личностной тревожности, которые в наибольшей степени характери-
зуют семью не только как педагогическую систему, но, прежде всего, как соци-
альный институт и круг ближайшего общения подростка. Приведены статистиче-
ские данные обследования самооценки подростков. Сделан вывод о том, что в 
подростковом возрасте происходит кризис самооценки, что делает ее наиболее 
уязвимой перед ошибками родительского воспитания. Уделено внимание имею-
щимся в научной литературе данным о влиянии родительских отношений на са-
мооценку подростков.  
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TO THE QUESTION OF THE SOCIALIZATION OF TEENAGERS IN THE FAMILY 

 
Annotation. An attempt is made to give an answer to a problematic question: how to 
identify pedagogical possibilities for optimizing the process of family education based on 
building a system of subject-subject interactions between teachers and parents of ado-
lescents. The article is devoted to the study of a separate aspect of the problem. The task 
is to justify the nature of the influence of family education on the socialization of adoles-
cents in connection with the typical mistakes made by parents. Showing sha-gi to 
achieve the goal. The main characteristics and effectiveness indicators of educational 
influences of parents on the process of socialization of adolescent children are revealed. 
An analysis is made of the existing pedagogical and psychological foundations on which 
the study of the selected problem can be based. Empirical evidence from psychological 
research is important in relation to the goal. The chosen topic may be interesting in the 
context of constructing new models of interaction between the family and the school. 
The main indicators and criteria for the personal development of a teenager are deter-
mined, by which one can characterize the degree of optimality of his upbringing in the 
family. It is emphasized that the universal indicators are motivation, self-esteem, socio-
metric status, personal anxiety and “sexism”. These indicators should characterize pre-
cisely the situation of the development of the child in the family. The choice is made on 
two indicators - self-esteem and personal anxiety, which to the greatest extent charac-
terize the family not only as a pedagogical system, but, first of all, as a social institution 
and the circle of closest communication of a teenager. Statistical data from a survey of 
teenagers' self-esteem are presented. It is concluded that in adolescence there is a crisis 
of self-esteem, which makes it most vulnerable to the mistakes of parenting. Attention is 
paid to the data available in the scientific literature on the influence of parental relations 
on the self-esteem of adolescents.  
 
Keywords: family, socialization of adolescents, self-esteem of adolescents, subject-
subject interactions, errors of parenting 
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Актуальность темы. Роль семьи в воспитании ребенка общепризнанна. В 
то же время общеизвестно, что далеко не все семьи способны дать своим детям 
достойное, педагогически «правильное» воспитание. Как отмечает по этому 
поводу О.В. Лишин [1], все семьи можно разделить на три категории.  

Есть семьи, которые хотят и могут воспитывать своих детей.  Эти семьи, как 
правило, социально благополучны, их ошибки мало значительны, эти родители 
открыты для помощи со стороны педагогов и психологов. 

Другие семьи, напротив, хотели бы правильно воспитывать своих детей, но у 
них это не получается, так  как они дезорганизованы, озабочены внутренними 
конфликтами, отношения внутри таких семей отличаются напряженностью. 
Взрослые в таких семьях совершают самые значительные ошибки и промахи, ко-
торые наиболее сильно сказываются на воспитании ребенка. 

Третья группа – это семьи группы «социального риска», где зона напряжения 
пролегает между семьей и обществом. Эти семьи асоциальны, они не могут пол-
ноценно воспитывать своих детей, так как не в состоянии ориентировать их на 
культурные и социальные ценности, которые сами не разделяют. 

Следует признать, что педагогические стратегии работы с семьями воспи-
танников также дифференцированы. Семьи первого типа изначально считаются 
благополучными, и в целенаправленной работе с ними, как полагают учителя и 
воспитатели, нет особой необходимости. Основные педагогические усилия сосре-
доточиваются на семьях третьего типа, однако и меры работы с ними, как прави-
ло, носят жестко административный характер. Что же касается семей второго ти-
па (а именно такие семьи составляют сегодня большинство в нашем обществе), то 
стратегии психолого-педагогической работы с ними, как правило, носят усред-
ненный, просветительский характер. Результатом этого становится достаточно 
распространенная ситуация, при которой цели семейного и «школьного» воспи-
тания рассогласованы:  

– родители в силу отсутствия необходимой педагогической компетентности 
не видят перспективу развития и образования своего ребенка (и связанные с 
этим цели воспитания),  

– учителя, занимаясь воспитанием профессионально, не учитывают кон-
кретную ситуацию развития каждого ребенка, которая во многом формируется 
именно в семье. 

Предпринятый в ряде исследований анализ практики показал, что вопросы 
оптимизации семейного и школьного воспитания на уровне совместного целепо-
лагания практически не представлены в системе работы школьных педагогов и 
психологов. 

В нашей работе мы обратили внимание на то, что и в научной литературе 
эти вопросы освещены крайне слабо [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Предметом 
анализа, как правило, являются влияние семьи на процесс социализации лично-
сти ребенка (А.В. Мудрик, Н.Ф. Голованова, В.А. Сластенин, А.А. Реан и др.), а также 
допускаемые при этом ошибки семейного воспитания (О.В. Лишин, И.М. Желдак). 
Обращает на себя внимание следующее противоречие: семья (родители) высту-
пают субъектами воспитания ребенка, однако при рассмотрении вопросов взаи-
мосвязи школы и семьи эта субъектность учитывается очень слабо. Родители рас-
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сматриваются либо как «помощники» учителя в реализации его собственных пе-
дагогических целей, направленных на ребенка, либо как носители потребности в 
педагогической помощи, не могущие самостоятельно справиться с решением вос-
питательных задач. Особо актуальным данное противоречие становится в под-
ростковом возрасте учащихся, поскольку становящаяся взрослая внутренняя по-
зиция ребенка требует от родителей особого педагогического такта и компетент-
ности. Устранение данного противоречия связано с поиском путей оптимизации 
процесса семейного воспитания путем организации субъект-субъектных взаимо-
действий родителей учащихся и педагогов. 

Таким образом, проблема состоит в выявлении педагогических возможно-
стей оптимизации процесса семейного воспитания на основе выстраивания си-
стемы субъект-субъектных взаимодействий родителей учащихся подростков и 
педагогов. 

Настоящая работа посвящена изучению её отдельного аспекта, связанного с 
выявлением основных характеристик и показателей эффективности воспита-
тельных влияний родителей на процесс социализации детей подросткового воз-
раста. Нашей целью выступало обоснование характера влияния семейного воспи-
тания на социализацию подростков в связи с типичными ошибками, допускаемы-
ми родителями.  

При этом мы исходили из предположения о том, что на процесс социализа-
ции ребенка в семье в равной степени влияют, как адекватные детско-
родительские отношения (о чем немало написано в литературе), так и допускае-
мые родителями педагогические ошибки и просчеты. В последнем случае влия-
ние носит выраженный деструктивный характер. 

Работая над поставленной задачей, мы предприняли анализ существующих 
педагогических и психологических оснований, на которых может строиться ис-
следование по выделенной проблеме. Особую значимость имеют для нас данные 
психологических исследований, поскольку они выступают для нас крайне важ-
ными эмпирическими данными по отношению к поставленной цели. 

Избранная тема может быть интересна в контексте построения новых моде-
лей взаимодействия семьи и школы, в процессе которых семья не только инте-
грируется в неформальную образовательную среды социализации детей, но и 
может становиться ее системообразующим фактором. 

При определении ведущих показателей и критериев личностного развития 
подростка, по которым можно охарактеризовать степень оптимальности его вос-
питания в семье, мы учитывали следующее. 

Во-первых, необходимо выделить набор из наиболее универсальных показа-
телей, характеризующих общие тенденции личностного развития подростка, 
включая аспекты его социальной адаптации и личностного самоопределения. В 
роли таких показателей, как показано в современных психолого-педагогических 
исследованиях [13], могут выступать мотивация, самооценка, социометрический 
статус, личностная тревожность и «сексизм». 

Во-вторых, эти показатели должны в наибольшей степени характеризовать 
именно ситуацию развития ребенка в семье. Учитывая, что мотивация в большей 
степени относится к сфере деятельности и общения подростка в социуме, а «сек-
сизм» и социометрический статус характеризуют его положение среди сверстни-
ков (учитывая и гендерный аспект), мы остановили свой выбор на двух остав-
шихся показателях: самооценке и личностной тревожности. На наш взгляд, имен-
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но эти показатели в наибольшей степени характеризуют семью не только как пе-
дагогическую систему, но, прежде всего, как социальный институт и круг бли-
жайшего общения подростка.  

Самооценка является одним из главных аспектов самоотношения челове-
ка [14, 15, 16, 17, 18 и др.]. Она непосредственно связана с уровнем притязаний 
личности, влияет на выбор жизненных целей, обусловливает мотивацию дости-
жений в социально значимой деятельности. Кроме того, самооценка выступает 
основным регулятором отношения ребенка к родителям при интерпретации их 
родительского поведения [9]. 

В подростковом возрасте самооценка приобретает новое качество, становясь 
оперативной. То есть, подросток обретает способность оценивать себя не только 
«вообще», но и в каждой конкретной ситуации, связанной с выбором определен-
ного стиля поведения, становясь, таким образом, его регулятором [18]. 

Самооценка, понимаемая как эмоционально насыщенная оценка человеком 
самого себя, своих возможностей, способностей, качеств и поступков – важнейшая 
составляющая в структуре личности. Она существенно влияет на процесс саморе-
гуляции и регуляции поведения. Нарушения в системе самооценки искажают по-
ведение, затрудняют формирование личности [16, с. 124]. 

Самооценка в психологических исследованиях рассматривается как один из 
трех главных компонентов Я-концепции личности [14]. Если образ Я  как «цен-
тральная» часть Я-концепции носит описательный характер, то самооценка (как 
ее оценочный компонент) связывает этот образ с собственной готовностью лич-
ности поступать определенным образом. Поэтому самооценка самым непосред-
ственным образом участвует в формировании Я-концепции, определяет социаль-
ную адаптацию личности, является регулятором поведения и деятельности.  

Формирование самооценки происходит также в процессе поведения и дея-
тельности. В нашем случае именно эти данные позволяют говорить о возможной 
связи самооценки с ошибками воспитания, поскольку воспитание рассматривает-
ся как совместная деятельность взрослого и ребенка [1]. Характерно в этом плане 
также и то, что самооценка приобретает достаточную автономию ориентировоч-
но к 15 – 16 годам [19], т.е. в старшем подростковом возрасте. Что же касается 
подростков в возрасте 12 – 14 лет, изучению которых посвящено наше исследова-
ние, то их самооценка в значительно большей степени подвержена внешним вли-
яниям, в частности методам воспитания, используемым родителями. 

Самооценка, верно отражающая реальные возможности человека в соотне-
сении с его же притязаниями на успех, называется адекватной. В то же время (и 
это также отличительная черта подросткового возраста) в неблагоприятных со-
циальных и педагогических условиях эта самооценка может искажаться, стано-
вясь либо завышенной, либо заниженной. В ряде исследований авторы полагают, 
что именно заниженная самооценка является главным препятствием успешной 
социальной адаптации и самоопределения личности подростка [13]. 

Как было сказано, на подростковый возраст приходятся наиболее значи-
тельные изменения личности, связанные с развитием самооценки. У подростка 
начинает формировать позиция взрослого человека, и хотя эта позиция еще не 
соответствует объективному положению подростка в жизни, но ее проявление 
означает, что подросток уже вступил в новые отношения с миром взрослых. 
Именно в подростковом периоде появляется способность оценивать себя не толь-
ко через требования взрослых, но и формировать собственные эталоны поведе-
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ния и деятельности, соотнося с ними свое реальное Я. Однако очень часто небла-
гоприятные условия воспитания и жизни в социальном окружении именно в этот 
период становятся причиной деформации самооценки, прежде всего, ее необос-
нованного занижения. 

Известны статистические данные [20], согласно которым около 34% маль-
чиков-подростков и 26% девочек при проведении обследования их самооценки 
дали себе полностью отрицательные характеристики. Данные ими ответы свиде-
тельствуют об их растерянности, полном непонимании себя и очевидной путани-
це социальных ролей (говоря словами Э. Эриксона). Такая острая форма прожива-
ния кризиса подросткового возраста характерна, конечно же, не для всех. Около 
70% опрошенных подростков наряду с отрицательными, дают себе также и поло-
жительные характеристики. Однако и здесь негативная оценка себя явно преоб-
ладает, во многом нивелируя положительных самохарактеристики. Многие 
опрошенные подростки особо подчеркивают, что «недостатков у них много», а 
нравится в себе какая-либо одна черта. 

Негативные последствия педагогически некомпетентных действий родите-
лей в подростковом возрасте усугубляется также и тем, что в этом возрасте у ре-
бенка происходит смена образцов для подражания. Если в младшем школьном (и 
даже в младшем подростковом) возрасте главное место среди образцов для под-
ражания принадлежало родителям (и другим взрослым, играющем в судьбе ре-
бенка более или менее заметную роль), то ближе к 14 годам это место начинают 
занимать сверстники. Отношения же со взрослыми заметно обостряются, по-
скольку по отношению к ним подросток становится максималистом и предъявля-
ет далеко не всегда адекватные требования. 

Смена образцов для подражания, в свою очередь, ведет к изменениям в мо-
тивационно-потребностной сфере: основные потребности теперь связаны с об-
щением со сверстниками. Именно с этим обстоятельством во многом связано 
обострение негативных последствий для самооценки подростка, связанных с 
ошибками и просчетами родительского воспитания, поскольку для многих роди-
телей «второй группы» (см. выше) характерно типичное заблуждение: отношения 
с собственными детьми воспринимаются ими как «вечные», и всякие изменения 
воспринимаются как «сигнал тревоги» [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в подростковом возрасте 
происходит своего рода кризис самооценки, что делает ее наиболее уязвимой пе-
ред ошибками родительского воспитания. Нарушается равновесие между пози-
тивными и негативными самооценками, отмечается резкий рост недовольства 
собой, которое распространяется и на сферу отношений с родителями. Кроме то-
го, изменяется и содержание самооценки: если в младшем школьном возрасте она 
связана, в основном, с успешностью в учебной деятельности, то в подростковом – 
с отношениями с окружающими людьми, не в последнюю очередь – с родителями. 

В связи со сказанным, логично уделить отдельное внимание имеющимся в 
научной литературе данным о влиянии родительских отношений на самооценку 
подростков. Этот вопрос, в частности, был подробно изучен Р. Бернсом [14]. 

Следует отметить, что во многих случаях предметом подобного рода иссле-
дований выступает конфликт родителей и детей, воспринимаемый как «разрыв 
межпоколенных связей». По данным Р. Бернса, это не совсем верная точка зрения, 
поскольку конфликт как таковой – не вполне типичное явление в сфере дестско-
родительских отношений. Точнее, по мнению автора, который в этом вопросе 
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ссылается на исследования Кирхнера и Вондрека, следует говорить о смещении 
источника самооценки подростка от родителей к группе сверстников. Однако это 
вовсе не означает отчуждения подростков от своих родителей. 

Существуют известные данные исследований Гекаса [Цит. по: 14], согласно 
которым главными факторами влияния на самооценку подростка со стороны ро-
дителей выступают контроль и поддержка. Влияние этих факторов расценивает-
ся как позитивное. Установлено, что высокая самооценка подростка определяется 
заинтересованностью родителей в ребенке, интересом к его друзьям, вниманием 
к его высказываниям. Другими словами, тесная связь высокой самооценки под-
ростка и хорошими отношениями в семье не вызывает сомнения у исследовате-
лей. 

Р. Бернс выделяет три условия формирования у подростка положительной 
самооценке в процессе семейного воспитания: принятие родителями ребенка; 
установление ими ясных и однозначных правил, регламентирующих его поведе-
ние; предоставление подростку свободы действий в установленных родителями 
границах [14]. Однако можно заметить, что эти условия характеризуют отноше-
ния родителей и детей в целом, но в каждом конкретном случае соблюдение 
сформулированных правил может сопровождаться самыми разными ошибками, 
описанными в предыдущем параграфе. Другими словами, поведение родителей в 
данном случае изначально полагается вполне «безгрешным», берется только суть 
условий. В частности, остается невыясненным вопрос: какие именно границы 
устанавливают родители своему ребенку? Какими средствами они осуществляют 
контроль и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что в исследованиях по данному вопросу 
существует определенный «пробел», связанный именно с учетом особенностей 
допускаемых родителями ошибок воспитания, даже при условии их следования 
правилам, сформулированным Р. Бернсом. 

Как уже было сказано, самооценка и тревожность – важнейшие показатели 
процессов социально адаптации подростка в преддверии «взрослой» жизни. Од-
нако и в этом случае (как отмечает, в частности, А.М. Прихожан) характер кон-
кретных связей особенностей семейного воспитания и тревожности подростка 
как устойчивого явления остается не выясненным [10]. Существует общеприня-
тое положение о взаимоотношениях «мать – ребенок» как базовой причине тре-
вожности Однако, по мнению А.М. Прихожан, эти сведения носят общий характер 
и не раскрывают конкретные факторы возникновения тревожности у детей. Кро-
ме того, все известные по этому поводу данные относятся к дошкольному и 
младшему школьному возрасту. Что же касается подростков, то причины их тре-
вожности, связанные с родительскими отношениями крайне редко являются 
предметом самостоятельных исследований, в лучшем случае выступая дополни-
тельной характеристикой. 

В исследованиях А.М. Прихожан установлено, что тревожность детей разного 
возраста (в т. ч. и подросткового) может быть обусловлена целым спектром про-
явлений семейного неблагополучия. При этом выявить какие-либо специальные 
закономерности здесь достаточно трудно. Установлено также, что в подростко-
вом и более старших возрастах эти влияния, в целом, подчинены закономерно-
стям становления самоотношений ребенка. 

Одна из существующих точек зрения состоит в том, что главной причиной 
тревожности ребенка в семье выступает собственная тревожность родите-
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лей [21]. Действительно, по данным А.М. Прихожан, корреляционные связи между 
тревожностью детей подросткового возраста и их родителей существуют. Однако 
они не объясняют механизмы передачи этой тревожности, и потому их констата-
ция не снимает поставленного вопроса. Можно лишь предположить, что этот ме-
ханизм основан на подражании ребенка тревожному поведению родителей с по-
следующим его укоренением. 

Более достоверными являются данные, согласно которым тревожность либо 
благополучие подростка в семье обусловлена его негативным либо позитивным 
субъективным отношением к отцу и матери. При этом отец, как правило, в боль-
шей степени является фактором повышенной тревожности [21, с. 190]. При этом 
основными факторами эскалации тревожности выступают непредсказуемость 
поведения родителей, создающая ощущение нестабильности, и авторитарная, 
доминантная позиция [там же]. 

Сказанное позволяет надеяться, что более существенные и устойчивые связи 
тревожности и ошибками родительского воспитания все же могут быть выявле-
ны. Однако прежде следует рассмотреть закономерные связи между тревожно-
стью и самооценкой подростков. 

Вопрос о данных корреляционных связях был изучен Г.И. Марасановым и 
Н.А. Рототаевой [13]. Ими, в частности, была установлена достаточно сложная за-
висимость самооценки и тревожности подростков, опосредованная внутригруп-
повым социометрическим статусом. Так было установлено, что внутригрупповой 
статус отрицательно коррелирует с уровнем тревожности, в частности, с шкалами 
«Общая тревожность», «Фрустрация потребности в достижении успеха», «Страх 
ситуации проверки знаний» и «Страх несоответствия ожиданиям окружающих». 
Это означает, что чем ниже социометрический статус подростка, тем выше уро-
вень его тревожности по указанным шкалам. В то же время связь социометриче-
ского статуса и самооценки выглядит двояко. Нормальная связь этих параметров 
предполагает, что высокий социометрический статус влечет высокую самооценку 
подростка. Однако в исследованиях Г.И. Марасанова установлено, что завышенная 
самооценка может выступать механизмом компенсации, когда подросток не при-
нимаем в своем окружении, т.е. обладает низким социометрическим статусом. В 
первом из этих случаев тревожность подростка, как правило, пребывает в норме 
(адекватно завышена), во втором случае она имеет высокие значения. 

Существует и качественное различие: при высоком социометрическом ста-
тусе и высокой самооценке тревожность связана с отдаленной во времени пер-
спективой вхождения подростка во взрослый мир. В противоположной ситуации 
тревожность связана с внешним оцениванием подростка в настоящее время. 

Логично предположить, что в нашем случае роль социометрического статуса 
играет положение, которое подросток занимает в семье, т.е. степень его призна-
ния родителями как близкого человека и полноправного члена семьи[22]. В этой 
связи повышенная тревожность подростка может являться следствием критично-
го, недоброжелательного оценивания его личности родителями. Именно такое 
критическое и недоброжелательное оценивание характеризует многие из опи-
санных в первом параграфе ошибок родительского воспитания (гипопротекция, 
игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность требований, строгость санк-
ций и т.д.). Характерно также и то, что самооценка подростка в этом случае может 
принимать противоположные значения (завышенная – заниженная) и в целом 
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быть неустойчивой. В противоположном же случае доброжелательного оценива-
ния с полным лишением подростка собственной свободы. 

В целом, предполагаемые на данных основаниях закономерности связи оши-
бок семейного воспитания, самооценки и тревожности подростков могут быть 
представлены в виде таблицы. 

 
Таблица. Взаимосвязь ошибок родительского воспитания, самооценки и тре-

вожности подростков. 
Table. Relationship mistakes in parenting, self-esteem, and adolescent anxiety 
 

Вид ошибки 
семейного 

воспитания 
Характеристика самооценки 

Характеристика 
тревожности 

Гиперпротекция 

Заниженная в связи с преобла-
дающим внешним оцениванием 

(как позитивным,  
так и негативным) 

Повышенная в связи с боязнью 
не соответствовать требованиям 

родителей 

Гипопротекция 

Заниженная в связи с чувством 
собственной «ненужности»; 

возможна завышенная само-
оценка в случае компенсации 

недостатка родительского вни-
мания в компании сверстников 

Повышенная на фоне низкой са-

мооценки, либо низкая на фоне 
высокой самооценки 

Потворствование 
Может быть неадекватно  

завышенной 
Низкая на фоне неадекватно за-

вышенной самооценки 

Игнорирование 
потребностей 

Низкая Высокая 

Чрезмерность 
требований-

обязанностей 

Заниженная в связи с чувством 

собственной «ненужности» 

Повышенная в связи с боязнью 
не соответствовать требованиям 

родителей 

Недостаточность 
требований-

обязанностей 

Может быть завышено в связи с 
отсутствием персональной от-

ветственности за выполнение 
своих обязанностей в семье 

Низкая 

Чрезмерность 
требований-

запретов 

Заниженная в связи с чувством 
ограниченности своего  

положения в семье 

Повышенная в связи  
с боязнью нарушения  

требований-запретов и  
последующего наказания 

Недостаточность 
требований-

запретов 

Неадекватно завышенная в свя-
зи с чувством вседозволенности 

Низкая 

Чрезмерность 

санкций 

Низкая в связи с постоянным 

чувством вины 

Высокая в связи с постоянным 

ожиданием наказания 

Минимальность 

санкций 

Неадекватно завышенная в свя-

зи с чувством вседозволенности 
Низкая 
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Потворствующая 
гиперпротекция 

Неадекватно завышенная 

Низкая, либо завышенная как 

ответная реакция на высокую 
тревожность родителей 

Доминирующая 
гиперпротекция 

Низкая в связи с преобладаю-
щим внешним оцениванием 

(как позитивным,  
так и негативным) 

Повышенная в связи с боязнью 
не соответствовать требованиям 

родителей 

Эмоциональное 
отвержение 

Низкая либо неадекватно за-
вышенная как компенсаторная 

реакция 

Высокая в связи с ожиданием 
негативной оценки со стороны 

окружающих 
Повышенная 

моральная  
ответственность 

Заниженная Высокая 

Гипопротекция 
Низкая либо неадекватно за-

вышенная как компенсаторная 
реакция 

Высокая в связи с неопределен-
ностью своего положения в об-

ществе и семье 
 
Источник: составлено авторами научной статьи. 
Source: compiled by the authors of the scientific article.  
 
Проведенный теоретический анализ проблемы оптимизации семейного вос-

питания подростков на основе построения системы субъект-субъектных взаимо-
действий родителей и педагога-психолога позволил установить следующее. 

1. Семья выступает одним из главных институтов социализации ребенка, ре-
ализуя при этом различные функции, основными среди которых выступают фор-
мирование ценностных ориентаций, готовности к самостоятельной жизни в об-
ществе, способности к ответственному социальному поведению. 

2. Семья является открытой социально-педагогической системой, осуществ-
ляющей взаимодействие с другими социальными институтами в процессе воспи-
тания собственных детей, главным из которых выступает общеобразовательная 
школа. Школьный педагог-психолог осуществляет по отношению к семьям уча-
щихся различные функции, реализация которых способствует оптимальному вза-
имодействию семьи и школы в процессе воспитания ребенка. 

3. В то же время существующие модели взаимодействия педагогов-
психологов с родителями учащихся содержат в себе основное противоречие, свя-
занное с отсутствием в целостном воспитательном процессе ниш, где субъект-
ность родителей была бы востребована в качестве основы диалога семьи и шко-
лы. Чаще всего родителям в этих моделях отводится вспомогательная роль. 

4. Указанное противоречие обусловливает необходимость определения спе-
циального содержания и методов работы педагога-психолога по формированию 
готовности родителей к субъект-субъектным взаимодействиям. 

Основным препятствием к решению этой задачи выступает недостаточная 
педагогическая компетентность родителей, допускающих в процессе воспитания 
ошибки, влияющие, как на учебу подростка в школе, так и на его общее развитие. 
Допущение этих ошибок приводит к осложнению ситуации развития подростка в 
семье по таким базовым показателям его социализации, как самооценка и тре-
вожность. В то же время обычного психолого-педагогического просвещения ро-
дителей недостаточно для устранения этого противоречия, поскольку предметом 
коррекции здесь выступает целостная внутренняя позиция родителей по отно-
шению к ребенку. 
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5. Сказанное позволяет нам предположить в качестве задела на дальнейшие 
исследования, что деятельность по оптимизации процесса семейного воспитания 
должна включать в себя: 

– создание ситуаций рефлексии родителями целей, средств и противоречий 
своей деятельности по воспитанию собственных детей-подростков 

– выведение родителей в позицию субъекта проектирования процесса се-
мейного воспитания 

– организацию совместного мониторинга педагогами и родителями процес-
са семейного воспитания детей-подростков. 
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ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕБЕНКА: ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональной го-
товности педагога дополнительного образования к проектированию индивиду-
альных образовательных результатов учащихся. Индивидуализация рассмотрена 
как наиболее важный и перспективный вектор развития системы дополнитель-
ного образования на современном этапе. Проектирование индивидуальных обра-
зовательных результатов обосновано как механизм индивидуализации процесса 
дополнительного образования и как совместная деятельность педагога и ребенка. 
Показано, что индивидуальные образовательные результаты проектируются как 
перспектива выхода ребенка в зону его ближайшего развития.  Обосновано поло-
жение о том, что проектирование индивидуальных образовательных результатов 
учащихся может эффективно осуществляться в процессе творческого освоения 
разнообразных социокультурных практик. Готовность педагога дополнительного 
образования к проектированию индивидуальных образовательных результатов 
учащихся рассмотрена как его интегративное профессионально-личностное каче-
ство. Описаны содержание мотивационно-целевого, когнитивного и процессуаль-
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ного компонентов этой готовности. Охарактеризована модель ее формирования, 
включающая пять основных этапов: изучения социальной ситуации развития ре-
бенка, презентация предлагаемых к освоению социокультурных практик как про-
странства возможностей реализации преобразовательной творческой активности 
ребенка, целеполагания индивидуальных образовательных результатов, органи-
зации разноуровневых социальных проб учащихся и рефлексии полученного об-
разовательного опыта.  
 
Ключевые слова: педагог дополнительного образования; индивидуальные обра-
зовательные результаты; готовность к проектированию. 
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TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION AS A SUBJECT OF DESIGNING INDIVIDUAL 
EDUCATIONAL RESULTS OF THE CHILD: PROBLEM OF PROFESSIONAL READINESS 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of professional read-
iness of an additional education teacher to design individual student educational results. 
Individualization is considered as the most important and promising vector of the de-
velopment of the system of additional education at the present stage. The design of indi-
vidual educational results is justified as a mechanism for individualizing the process of 
additional education and as a joint activity of the teacher and the child. It is shown that 
individual educational results are designed as the prospect of a child entering the zone 
of his immediate development. It substantiates the provision that the design of individu-
al educational results of students can be effectively carried out in the process of creative 
development of various sociocultural practices. The readiness of the teacher of addition-
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al education to design individual educational results of students is considered as its in-
tegrative professional and personal quality. The content of the motivational-targeted, 
cognitive and procedural components of this readiness is described. A model of its for-
mation is described, which includes five main stages: studying the social situation of the 
child’s development, the presentation of the proposed to the mastering of sociocultural 
practices as a space for the realization of the transformative creative activity of the child, 
the goal-setting of individual educational results, the organization of multilevel social 
tests of students and the reflection of the educational experience gained. 
 
Key words: teacher of additional education; individual educational results; readiness for 
design. 
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Индивидуализация образования, как базовый принцип проектирования об-

разовательных систем в современных социокультурных условиях и как задача, 
остро стоящая сегодня перед педагогическим сообществом, в большей степени 
представляет собой «зону ближайшего развития» российского образования, 
нежели уже состоявшийся шаг в будущее. Внедрение новых педагогических тех-
нологий, ориентированных на развитие индивидуальности каждого ребенка, по 
мнению многих современных исследователей, сопряжено со значительными 
трудностями и рисками профессионализации педагогов. Переход к индивидуали-
зированным моделям образования требует системных изменений профессио-
нального педагогического сознания, формирования личностно ориентированной 
позиции педагога как необходимого условия его адаптации новым условиям гло-
бальных изменений действительности. Как отмечает, в частности, Н.Н. Шевелева, 
«в сложившихся условиях учитель должен быть готов и уметь изменяться для то-
го, чтобы сформировать у ученика необходимые компетенции для выбора своей 
траектории развития в современной социокультурной ситуации» [1, с. 122]. 

Далеко не в последнюю очередь это относится к деятельности педагогов до-
полнительного образования. В современных исследованиях подчеркивается, что 
«дополнительное образование детей можно характеризовать как эффективную 
структуру образования, которая развивает деятельностные и коммуникативные 
умения детей, способность делать выбор при решении познавательных, ценност-
но-ориентационных, преобразовательных, проектных задач, учит самоопределе-
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нию, а также как зону перспективного развития каждого ребенка» [2]. Однако, не-
смотря на то что эта сфера образования издавна признается исследователями 
наиболее благоприятной для развития индивидуальности и творческих способ-
ностей каждого ребенка [3], речь скорее идет опять же о потенциальных возмож-
ностях учреждений дополнительного образования стать для него местом макси-
мального раскрытия своего творческого потенциала. Для реализации этой воз-
можности необходимы не отдельные мероприятия по совершенствованию обра-
зовательного процесса, а системные и непрерывные преобразования, позволяю-
щие находить адекватные ответы на новые вызовы культуры и изменения, кото-
рые сегодня происходят в собственно Мире детства [4]. В этой связи исследовате-
лями отмечается необходимость формирования новых компетенций педагогов 
дополнительного образования, связанных с осуществлением ими инновационной 
деятельности [5]. 

В нашем исследовании предложен подход, согласно которому эффективным 
механизмом индивидуализации дополнительного образования выступает проек-
тирование индивидуальных образовательных результатов как совместная дея-
тельность, осуществляемая педагогом и ребенком в условиях творческого освое-
ния разнообразных социокультурных практик. В отличие от традиционного под-
хода, образовательные результаты ребенка здесь не определяются требованиями 
образовательной программы, а пошагово проектируются в процессе совершения 
свободных проб на предметности, отвечающей содержанию осваиваемой социо-
культурной практики. Методологическим основанием этой деятельности высту-
пает принцип событийности. В контексте идей культурно-исторической психоло-
гии Л.С. Выготского событийность является главным условием, определявшим 
возможности взаимодействующих субъектов (педагога и ребенка) проектировать 
индивидуальные образовательные результаты в зоне ближайшего развития ре-
бенка как его новые, еще не освоенные способности.         В наших предшествую-
щих исследованиях было показано, что такими результатами выступают откры-
ваемые в процессе творческой деятельности смыслы, лежащие в основе субъек-
тивного переживания преобразуемой проблемной ситуации; субъективно новые 
способы действий, открывающие возможности решения нового круга творческих 
задач; способы социального утверждения процесса и результатов осуществляе-
мой деятельности на уровне, отвечающем притязаниям ребенка [6]. 

Понимание проектирования индивидуальных образовательных результатов 
как совместной, событийной деятельности взрослого и ребенка определяет но-
вые задачи профессионального развития педагога дополнительного образования. 
В первую очередь, речь идет о становлении его готовности к осуществлению со-
бытийных, то есть особых, субъект-субъектных взаимодействий с детьми разного 
возраста, в ходе которых субъектность педагога не подчиняет себе субъектность 
ребенка, а напротив, обеспечивает максимальные возможности ее проявления в 
ситуации совместного решения творческой задачи. Об особенности таких взаимо-
действий, в частности, пишет Г.А. Цукерман: «В масштабе ведущей деятельности 
происходит становление принципиально новых для ребенка типов детско-
взрослых взаимодействий… Для взрослого задача построить встречу с ребенком 
на территории игры, учебной деятельности, непосредственно эмоционального 
или интимно-личностного общения – это всегда новая задача… Он впервые ищет 
способ подстроить свое действие под действие именно этого ребенка таким обра-
зом, чтобы в месте встречи двух действий возникло нечто новое»[7, с. 65]. 
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Рассматривая в этой связи готовность педагога дополнительного образова-

ния как его интегративное профессионально-личностное качество, мы выделяем 
следующие его компоненты.  

Мотивационно-целевой компонент представляет собой стремление педагога 
не транслировать в сознание ребенка заранее подготовленные и оформленные в 

«дидактической» логике компоненты социального опыта, а выявить его соб-
ственные образовательные потребности и устремления, мотивы и дефициты дея-

тельностных средств, препятствующие их полноценной реализации. Говоря сло-
вами В.П. Зинченко, этот компонент связан с готовностью педагога не «вписывать 

себя в ребенка», а «вычитывать из ребенка» [3], изучать социальную ситуацию его 
развития и именно из нее выводить цели совместной с ребенком творческой дея-

тельности. 

Когнитивный компонент включает в себя знание законов психического раз-

вития детей разного возраста и владение способами действий: навигация в про-
странстве свободного выбора социокультурных практик для их творческого осво-

ения; психолого-педагогическая поддержка учащихся в процессе свободного вы-
бора ими целей освоения избранных социокультурных практик; организация 

разноуровневых продуктивных проб учащихся в процессе освоения ими избран-
ных социокультурных практик; сотрудничество с учащимися на предметности 

совместного решения творческих задач; оказание учащимся помощи в затрудни-
тельных ситуациях, связанных с повышенным уровнем сложности решаемых 

творческих задач; организация ситуаций личностной и групповой рефлексии но-
вообразований социального опыта, полученного в процессе освоения избранных 

социокультурных практик. 

Процессуальный компонент включает в себя готовность педагога осуществ-

лять субъект-субъектные взаимодействия с учащимися на всех этапах освоения 
социокультурных практик, сопровождать совместную творческую деятельность 

учащихся, преодолевать и регулировать конфликтные ситуации. 

Вполне очевидно, что формирование этой готовности не может быть сведе-

но к оснащению педагогов дополнительного образования некоторой суммой ме-
тодических приемов.  Более эффективной стратегией выступает поэтапное про-

хождение педагогами всего комплекса проблем, связанных с проектированием 
индивидуальных образовательных результатов ребенка. Решая эту задачу, мы 

разработали интерактивную образовательную программу повышения квалифи-
кации педагогов дополнительного образования, включающую пять основных 

этапов их восхождения к решению проблем индивидуализации образовательного 
процесса. Ее апробация была осуществлена на базе центра дополнительного об-

разования «Хоста» г. Сочи. 

Дадим краткую характеристику этих этапов. 

На первом этапе педагоги осваивают технологию изучения социальной си-
туации развития ребенка. Частными методами решения этой задачи выступают 

экспертиза портфолио ученика, оценка продуктов его творческой деятельности, 
проведение беседы, организация пилотных проб и т.д. Однако наиболее важно 

помочь педагогам освоить общий принцип решения этой задачи, базирующийся 



 

 

- 30 -   
 

 

Педагогика: история, перспективы. Toм 2 №6  2019       Pedagogy:  history,  prospects. Tom 2 #6  2019 
 

 

на различении зон актуального и ближайшего развития ребенка. С этой целью мы 

предлагали педагогам составить психолого-педагогический портрет кого-либо из 
своих учеников. После этого  составленные портреты мы анализировали совмест-

но с педагогами, акцентируя их внимание на том, что именно является для них 
главными, смыслообразующими характеристиками ребенка. В ходе обсуждения 

выделяется три возможных варианта. Вариант первый: ребенок характеризуется 
посредством перечисления уже достигнутых им успехов и обретенного социаль-

ного опыта (чему ребенок уже научился в своей жизни и чего достиг?). Вариант 
второй: ребенок характеризуется через сумму эмпирических проявлений, к кото-

рым, как правило, относятся его интересы, склонности, черты характера, виды 
предпочитаемых занятий и т.д. (т.е., каким он предстает перед нами здесь и сей-

час). Вариант третий: главной характеристикой ребенка выступают обретенные 
ребенком возможности дальнейшего развития пространств его творческих до-

стижений и сотрудничества с другими людьми, а также ожидание педагога отно-
сительно перспектив личностного и профессионального самоопределения учени-

ка (чему он может научиться и какие новые для него задачи сможет решать в 
дальнейшем). Педагогам необходимо прийти к мысли, что в процессе анализа со-

циальной ситуации развития ребенка необходимо использовать все три назван-
ных варианта. Однако именно третий вариант выступает главным основанием 

для проектирования  индивидуальных образовательных результатов ребенка в 
зоне его ближайшего развития. 

Цель второго этапа – научить педагогов осмыслять и презентовать ребен-
ку предметность его занятий в творческом объединении в логике культуры, 

т.е., выявляя и раскрывая возможности преобразования и «достраивания» того, 
что уже создано до них другими людьми. Другими словами, педагогам необхо-

димо научиться предъявлять ученикам предметность их деятельности не в ви-
де норм и эталонов этой деятельности, а через их проблематизацию, т.е. через 

обнаружение и раскрытие еще нерешенных окончательно «задач-на-смысл». 
Проблематизацию, вслед за В.Т. Кудрявцевым мы рассматриваем как главный и 

наиболее педагогически целесообразный способ введения ребенка в простран-
ство культуры [8] и как единственно возможный путь восхождения ребенка к 

творчеству. С этой целью мы просим педагогов дополнительного образования 
описать предлагаемые детям виды деятельности в их творческих объединени-

ях именно как спектр возможностей их дальнейшего творческого преобразова-
ния. Эти описания должны содержать внутри себя своего рода «приглашение к 

творчеству» для ребенка, у которого необходимо сформировать понимание то-
го, что конечные результаты его творческой деятельности в наибольшей сте-

пени зависят от его желания творить, творческих способностей, воображения 
и, в первую очередь, собственной активности. 

На третьем этапе педагоги учатся ставить учащегося в позицию субъекта 
целеполагания своих индивидуальных образовательных результатов. Одним из 

главных условий здесь выступает способность педагога открыть для ребенка весь 
спектр его потенциальных возможностей (чему он может научиться, участвуя в 

работе творческого объединения, и какое значение могут иметь эти результаты 
для удовлетворения его образовательных и социальных потребностей). Крайне 

важно сформировать в сознании ребенка два плана ответа на этот вопрос: внут-
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ренний («какие открытия я смогу сделать для себя?») и внешний («что хорошего 

я смогу сделать для других людей?»). Для этого педагогам дается задание еще раз 
составить описание деятельности, которой обучается ребенок в творческом объ-

единении, но уже «изнутри» как «секреты мастерства». Тем самым можно очер-
тить общий контур возможных перспектив и индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, реализуемых ими в процессе освоения избираемых социо-
культурных практик. 

Четвертый этап посвящен обучению педагогов технологии организации 
разноуровневых социальных проб. (Ранее нами было показано, что именно со-

вершение ребенком свободных социальных проб играет ведущую роль в процессе 
проектирования индивидуальных образовательных результатов учащихся [9]). 

Главное средство, которым должен овладеть педагог дополнительного образова-
ния, это постановка перед учащимися творческих задач, решая которые они не 

будут просто воспроизводить показанные им действия, а совершат попытки пре-
образовать существующую ситуацию, открывая в ней для себя ранее неизвестные 

возможности. Педагогам предлагается сформулировать творческие (проектные) 
задачи, ориентируясь на следующие правила: 1) поставленная задача не должна 

иметь уже известного ученику решения, оно должно быть «придумано» непосред-
ственно в предложенной ситуации (для этого целесообразно оформлять ее в виде 

кейса [10]); 2) для решения задачи необходимо искать дополнительную инфор-
мацию в открытых источниках, а также опираться на имеющиеся у учащихся зна-

ния (но не использовать их как «готовое» решение); 3) эффективность социаль-
ной пробы повышается, если решение задачи осуществляются совместно не-

сколькими учащимися; 4) педагог не только может, но и должен взаимодейство-
вать с учащимися в процессе совершения пробы: обсуждать предлагаемые реше-

ния, задавать наводящие вопросы, делать подсказки (но только такие, которые не 
содержат в себе готовых «рецептов» и решений); 5) найденный способ решения 

задачи должен быть оформлен в виде продукта, который далее должен стать 
предметом общего обсуждения, оценки и самооценки авторами.  

На пятом этапе педагогам необходимо научиться способам создания ситуа-
ции рефлексии учениками собственных достижений и дефицитов образователь-

ного опыта, выявленных в ходе совершения социальных проб. 

Для этого им предлагается разработать методические инструменты: схемы 

самоанализа учащихся, творческие задания для написания эссе, вопросы к интер-
вью и т.д. Кроме того, на основе полученных данных необходимо разработать и 

освоить процедуры планирования совместно с учащимися их дальнейших шагов, 
направленных на освоение новых социокультурных практик, обладающих более 

высоким креативным потенциалом, и отвечающих более высоким уровнем соци-
альных притязаний учащихся. 

После прохождения этих этапов обучения каждый педагог дополнительного 
образования при сопровождении наставника проходит полный цикл проектиро-

вания индивидуальных образовательных результатов с учащимися своего твор-
ческого объединения, анализирует полученные результаты и намечает цели 

дальнейшего профессионального саморазвития. 
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В заключение необходимо отметить, что предлагаемый подход выступает 

альтернативой традиционным методам планирования процесса дополнительного 
образования и даже в некоторой степени вступает в противоречие с действующей 

нормативной и методической базой. В преодолении этого разрыва нам видятся 
актуальные перспективы инновационного развития системы дополнительного 

образования детей в ближайшей временной и социокультурной перспективе. 
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ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ СИСТЕМ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Статья является результатом исследовательской работы, нацелен-
ной на построение новых систем управления школами. В ней говорится о сущно-

сти и видах анализа систем внутришкольного управления, рассмотрены основа-
ния их выбора. Даются ответы на главные вопросы и предлагается авторское ви-

дение основного предмета работы. Показана общая направленность управления 
на развитие управляемого объекта, а также подчинение задач развития управле-

ния задачам развития организации. Уделяется внимание наиболее сложным и ак-
туальным видам анализа. Даны ответы на вопрос: Почему эта тема актуальна для 

современной школьной образовательной и управленческой практики? Автором 
предлагается и «информация к размышлениям», и «руководство к действиям», и 

конструктивное сотрудничество. Даются  рекомендации для выполнения анали-
тической работы, которая представлена в статье  как работа творческая, требую-

щая размышлений, рефлексии, самоопределения, занятия профессиональной по-
зиции. Рассматриваются группы факторов, вызывающих рост актуальности и 

значения самого управления. Ставится задача перехода на качественно новый 
уровень управленческой компетентности, становления и развития подлинного 

управленческого профессионализма субъектов внутришкольного управления. 
При этом система управления школой выступает создателем, проектировщиком, 

архитектором, творцом своей школы. Отмечена необходимость в иных подходах к 
анализу имеющихся систем управления. Определена главная задача работы – 

обоснование, описание и передача для экспериментального и массового исполь-
зования нормативной модели анализа систем внутришкольного управления, 

прежде всего – модели предпроектной аналитической деятельности, лежащей в 
основе проектирования и создания новых систем внутришкольного управления.  

 
Ключевые слова: анализ внутришкольного управления, субъект внутришкольно-

го управления, внутришкольное управление, управленческий профессионализм, 
внутренний анализ, самоанализ, индивидуальный субъект, группа, коллектив 
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INTRODUCTION TO ANALYSIS OF SCHOOL MANAGEMENT SYSTEMS 

 
Annotation. The article is the result of research aimed at building new school manage-
ment systems. It talks about the nature and types of analysis of systems of intraschool 
management, considers the grounds for their choice. Answers to the main questions are 
given and an author's vision of the main subject of the work is proposed. The general 
orientation of management to the development of the controlled object, as well as the 
subordination of the tasks of the development of management to the tasks of the devel-
opment of the organization is shown. Attention is paid to the most complex and relevant 
types of analysis. Answers to the question are given: Why is this topic relevant for mod-
ern school educational and managerial practice? The author proposes both “information 
for reflection”, and “a guide to action”, and constructive cooperation. Recommendations 
are given for performing analytical work, which is presented in the article as a creative 
work that requires reflection, reflection, self-determination, occupation of a professional 
position. The groups of factors causing the growth of relevance and importance of the 
management itself are considered. The task is to transfer to a qualitatively new level of 
managerial competence, the formation and development of genuine managerial profes-
sionalism of subjects of intra-school management. Moreover, the school management 
system acts as the creator, designer, architect, creator of his school. The need for other 
approaches to the analysis of existing control systems is noted. The main task of the 
work is defined - the justification, description and transfer for experimental and mass 
use of the normative model of analysis of systems of intraschool management, first of all 
- the model of pre-project analytical activity that underlies the design and creation of 
new systems of intraschool management. 
 
Key words: analysis of intraschool management, subject of intraschool management, in-
traschool management, managerial professionalism, internal analysis, introspection, in-
dividual subject, group, collective 
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О каком анализе пойдет разговор: 10 ключевых вопросов. 

Даже первичное знакомство с анализом внутришкольного управления при-
водит к выводу о чрезвычайном многообразии возможных видов такого  анализа.  
Поэтому автор не планирует рассмотреть все существующие и возможные виды 
анализа. Сущность и виды анализа систем внутришкольного управления, о кото-
рых пойдет речь в тексте (а также основания их выбора) мы подробнее рассмот-
рим позже. Но уже сейчас не хотелось бы держать уважаемых читателей в неведе-
нии относительно авторского понимания ого предмета нашей работы. 

Важно сразу разобраться: 

1) как будет пониматься анализ – как элементарная логическая операция 
мысленного разложения целого на части, как все множество мыслительных 
операций, как синоним мыслительной, исследовательской деятельности вооб-
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ще? и как все эти возможные варианты понимания анализа соотносятся с по-
ниманием анализа как относительно самостоятельного вида управленческой 
деятельности? 

2) пойдет ли разговор об анализе педагогическом или управленческом (этот 
вопрос связан с тем, что к педагогическому анализу и к соответствующему терми-
ну наши читатели приучены и подготовлены предшествующей практикой, благо-
даря известным работам проф. Ю.А. Конаржевского (1925 – 2000) [1]. Но всегда ли 
точно и правомерно употребляется в школе термин «педагогический анализ», и 
насколько  корректно относить его к практике анализа управляющих систем)? 

3) какое  место должен  занимать анализ систем управления в общей систе-
ме аналитической работы, осуществляемой в школе? 

4) придается ли какой-то особый смысл словам об анализе систем внутриш-
кольного управления, и будет ли проводиться различие между анализом управ-
ленческой деятельности и анализом систем внутришкольного управления? 

5) в каком качестве автор по преимуществу рассматривает анализ систем 
управления – как средство их локального частичного совершенствования или как 
средство их системного качественного прогрессивного развития? 

6) служит ли анализ систем внутришкольного управления только для раз-
вития этих систем или он работает на развитие школы в целом? 

7) на что по преимуществу нацелен анализ, описываемый нами: на решение 
научных задач развития знаний о системах управления школами или практиче-
ских задач – задач развития самих этих систем? 

8) что будет приоритетным объектом анализа: системы управления школой 
«вообще», взятые обобщенно с акцентом на их инвариантные характеристики, 
присущие любым управляющим системам, или конкретные системы управления, 
действующие в конкретных образовательных учреждениях? 

9) пойдет ли речь об анализе, осуществляемом внешними экспертами 
(иными словами – внешнем анализе) или об анализе, проводимом самими руко-
водителями школы, субъектами внутришкольного управления (внутреннем 
анализе, самоанализе)?; 

10) имеется ли в виду анализ, осуществляемый индивидуальным субъектом 
или группой, коллективом? 

Ответим на эти принципиально важные вопросы, так сказать, в порядке по-
ступления. 

Во-первых, анализ рассматривается нами, прежде всего, как особый вид дея-
тельности (и как особая функция управления, входящая в блок функций метау-
правления или управления самой системой управления), направленный прежде все-
го на мысленное проникновение в сущность этих систем, на их более глубокое ви-
дение и понимание, служащее основой для принятия решений о дальнейшей судьбе 
управляющих систем. Поэтому анализ видится существенно шире, чем отдельные 
логические операции, хотя и обязательно включает их в свой состав. 

Понимание анализа как функции системы управления позволяет сформули-
ровать задачу нашей работы как задачу разработки и обоснования организацион-
ного механизма реализации одной (но зато - критически важной) функции систе-
мы управления в школе. 
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Во-вторых, речь (при всем уважении к значимости педагогического, образо-
вательного анализа) пойдет не о нем, а об управленческом анализе. Наш анализ 
является управленческим и по контексту – он включен в контекст задач управле-
ния школой как целостной социальной организацией; и по объекту – им будут си-
стемы управления; и по субъекту – таким анализом занимаются по преимуществу 
именно управленцы; и по подходу – он разрабатывается в рамках управленческой, 
а не педагогической науки.  

Сказанное не исключает наличия в многоаспектном управленческом анализе 
управляющих систем и педагогического аспекта, предполагающего оценку их с 
педагогических позиций, но – только в качестве одного, притом – не доминирую-
щего аспекта. 

В-третьих, понимание системы управления в качестве составной части (под-
системы) в рамках школы как целостной социальной организации побуждает рас-
сматривать анализ систем внутришкольного управления (наряду с анализом об-
разовательных, обеспечивающих, инновационных подсистем и процессов, школь-
ного сообщества, внешних связей школы и т.п.) как необходимую и относительно 
самостоятельную составляющую организационного анализа, анализа школы. 

В-четвертых, речь пойдет не вообще об анализе управления школой, а имен-
но об анализе систем внутришкольного управления, что не совсем одно и то же. В 
этом смысле можно сказать о попытке реализовать в данной работе системный 
подход «в кубе» – в ней реализуется системное видение управления как функции, 
вида деятельности, процесса, особое внимание уделяется управляющей системе, и 
сама аналитическая деятельность строится как определенная концептуально 
обоснованная система. 

В-пятых, основное внимание мы уделяем анализу, служащему для решения 
задач качественного изменения, развития школьных систем управления, в первую 
очередь – наиболее сложным и актуальным с нашей точки зрения видам анализа:  

1) анализу, нацеленному на оптимизацию (то есть на максимально возмож-
ное по результатам и комплексное по характеру осуществления совершенствова-
ние) действующей системы управления или оптимизационному анализу и  

2) анализу, включенному в процесс проектирования новой системы внут-
ришкольного управления или предпроектному анализу внутришкольного управ-
ления. При этом подчеркнем, что знания и умения, связанные с этим наиболее 
сложным видом управленческого анализа, читатели, естественно, смогут успешно 
применить и в решении других, менее сложных и  масштабных задач. 

В-шестых, мы исходим из того, что анализ систем внутришкольного управ-
ления непосредственно служит интересам развития управления, 
но опосредствованно – через изменения в управлении, призван работать своими 
результатами на школу и педагогический процесс, на их развитие.  

В этом проявляется общая направленность всякого грамотного управления – 
направленность на развитие управляемого объекта и подчинение задач развития 
управления задачам развития организации. Поэтому, не являясь в точном смысле 
слова педагогическим анализом, анализ управления косвенно и вполне сознатель-
но работает, в конечном счете, на педагогические, образовательные цели. 

В-седьмых, рассмотрение этого вида деятельности сознательно ориентиру-
ется нами не столько на чисто академические цели, сколько на практические цели 
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научно-методического обеспечения, сопровождения и поддержки практического 
осуществления анализа систем управления в школах, на цели оптимизации прак-
тики анализа.  

Естественно, что реализация такой направленности анализа невозможна без 
оптимизации познавательной функции анализа, без лучшего понимания, пости-
жения систем управления. В отличие от научного исследования в школьной прак-
тике деятельность управляющих систем по их анализу выступает, прежде всего, в 
форме их комплексного аналитического обследования. 

В-восьмых, для нас приоритетна разработка подходов к анализу систем 
внутришкольного управления, которые будут действовать и использоваться в 
конкретных, отдельно взятых образовательных учреждениях.  

Обобщенный научно-теоретический анализ систем управления с выделени-
ем их инвариантных характеристик и анализ состояния всего массива существу-
ющих систем управления школами также занимает определенное место, но вы-
ступает как средство, инструмент именно для анализа конкретных систем управ-
ления в школах.  

В-девятых, мы уделяем основное внимание внутреннему анализу систем 
управления школами, который осуществляется усилиями главных действующих 
лиц этих систем – руководителей школ (хотя и с помощью средств и методов, 
предлагаемых наукой, а иногда – и с помощью внешних экспертов и консультан-
тов по управлению). Такой ракурс анализа, разумеется, не является единственно 
возможным, однако рассмотрению внешней экспертизы систем внутришкольного 
управления мы предполагаем в будущем посвятить специальную книгу. 

Наконец, в-десятых, речь идет в основном о совместной, коллективной ана-
литической деятельности группы (команды) руководителей школы, что не исклю-
чает особого внимания к ролям и аналитическим действиям отдельных участни-
ков этой работы, прежде всего,  роли директора школы.  

Подытоживая сказанное, можно определить основной предмет рассмотре-
ния следующим образом: научно обоснованный и оснащенный специальными ин-
струментами, практико-ориентированный коллективный управленческий анализ 
систем управления конкретными образовательными учреждениями, осуществля-
емый силами субъектов внутришкольного управления и  нацеленный на оптими-
зацию и развитие таких систем (прежде всего, через проектирование их новых 
моделей и вариантов). 

В чем актуальность избранной  темы для практики? 

Этот текст стал результатом определенной исследовательской работы. А 
для любого исследования священна традиция: автор обязан доказать актуаль-
ность, необходимость, целесообразность своей работы. Сегодня эта традиция пе-
ренесена в стены школы: например, многие коллективы уже прошли через обос-
нование актуальности своих концепций и программ развития. Но для нашей ра-
боты разговор об актуальности ее темы – не просто дань традиции: мы убеждены, 
что ее значимость для практики внутришкольного управления и ее развития 
настолько велика (что, к сожалению, до последнего времени не было в должной 
мере осознано ни практиками, ни учеными), что не сказать об этом просто нельзя. 

Итак, почему обращение к этой теме весьма актуально для современной 
школьной образовательной и управленческой практики? 
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Ответ на этот вопрос состоит из ряда взаимосвязанных пунктов. Обстоя-
тельства, актуализирующие значимость проблем анализа и оценки систем внут-
ришкольного управления, можно условно разделить на две группы 

– общие (они касаются актуальности управления вообще – какой смысл 
углубленно анализировать управление школой, если от него мало что зависит?) и  

– более конкретные (они касаются непосредственно анализа управления). 

Рост актуальности анализа управления как следствие общего роста          
значимости управления в школе 

Актуальность анализа управления естественным образом возрастает вме-
сте с ростом актуальности и значения самого управления. Рассмотрим первую 
группу вызывающих этот рост факторов. 

1. Повышение общей значимости проблематики внутришко-льного 
управления из-за объективного и существенного возрастания роли и значения си-
стем внутришкольного управления в обеспечении выживания, функционирования и 
развития школы и на фоне осознания охватившей теперь и нашу страну «управ-
ленческой революции». Речь идет о том, что расширение, начиная с 90-х годов 
прошлого века,  полномочий и ответственности школы, провозглашение авто-
номности образовательных учреждений возложили на системы внутришкольного 
управления новый груз задач.  

Если раньше важнейшие стратегические решения относительно судеб шко-
лы принимались за ее пределами, а на долю школьных руководителей выпадало в 
основном решение тактических, оперативных и сиюминутных задач, то теперь 
субъекты внутришкольного управления в крайне сложной обстановке должны 
осваивать и основы стратегического управления, принимать на себя всю полноту 
ответственности за качество функционирования школы и ее обновление.  

Система управления школой (вместе со школьными коллективами) во мно-
гом выступает сегодня не только как «пользователь», «эксплуатационник» уже 
сложившейся школьной системы, но и как создатель, проектировщик, архитек-
тор, творец своей новой школы, и реальное состояние наших школ во многом 
объясняется именно характером управления. 

2. Общий рост социальных требований к качеству и эффективности 
управленческой деятельности и профессионализму управляющих. Повышение 
внимания и требований к системам управления, успешности управленческой дея-
тельности – явление вполне закономерное для периодов бурных перемен. В са-
мом деле: когда корабль идет по заданному, выверенному курсу в тихих, спокой-
ных, хорошо изученных водах, при устойчивой прекрасной погоде, когда все мели 
и опасные рифы, которые можно встретить на пути, давно нанесены на карты, ко-
гда радио не дает штормовых предупреждений – команда может позволить себе 
немного расслабиться, а роль управления не особенно бросается в глаза (хотя ка-
питану и вахтенным все равно не до отдыха). И совсем другое дело – плавание в 
бурных, малоизвестных широтах, при штормовом ветре, мгновенной смене обста-
новки. 

Здесь роль управления, его способность быстро принимать ответственные 
решения, организовать команду на борьбу за «живучесть» корабля, проложить 
верный курс становится решающей и выходит на первый план. Именно в такой 
ситуации значительно возрастают риск и цена ошибок в управлении. Именно в 
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такой ситуации люди связывают надежды на выход из трудного, критического 
положения с компетентным управлением.  

При этом характер новых потребностей в управлении таков, что для их удо-
влетворения уже явно не хватает усердия и самоотверженности, традиционно 
присущих большинству практикующих руководителей школ: речь идет о каче-
ственно новом уровне управленческой компетентности, о становлении и разви-
тии подлинного управленческого профессионализма субъектов внутришкольного 
управления. 

Если для создания отдельных великолепных образцов инновационных школ 
нужны разумные законы, а также энтузиазм и талант десятков ярких и блестящих 
руководителей школ, то для создания в стране общего уровня образования и 
школы, достойных ее великой истории, всемирно признанных образовательных 
традиций, способных реально помочь возрождению и развитию Отечества требу-
ются тысячи профессионально обученных руководителей, уверенно владеющих 
культурно апробированными, проверенными мировой и отечественной практи-
кой методами и средствами управления.  

Мы полагаем, что эта задача важна не меньше, а возможно даже больше, чем 
описание опыта талантливых и успешных руководителей (чем автор тоже зани-
мался и продолжает заниматься): нам всем необходим значительно более высо-
кий, чем вчера, средний, массовый уровень управления школой, необходимо сочета-
ние таланта и профессиональной выучки, управленческой культуры. 

3. Необходимость смены управленческой парадигмы в школе, 
обострение объективной потребности в развитии, совершенствовании, модер-
низации действующих систем внутришкольного управления, причем модерни-
зации – опережающей (и потому способной нормально обеспечить) развитие 
школы и ее подсистем как управляемых объектов. Многие руководители школ 
прекрасно осознают, что старые модели систем управления школами, сложив-
шиеся в прежние годы и в иных обстоятельствах, морально устарели и не соот-
ветствуют новым требованиям.  

Очевидно также, что для прогресса системы образования сегодня необходи-
мо не просто развитие систем внутришкольного управления, но развитие, непре-
менно опережающее инновационные процессы в школе, в ее образовательной си-
стеме, так как без этого трудно рассчитывать на осмысленность, системность, ре-
зультативность преобразований. Однако фактически приходится констатировать 
отставание инновационных процессов во внутришкольном управлении от дина-
мики изменений в остальных подсистемах школы с угрозой потери управляемости 
нововведений.  

К чести представителей нынешнего российского корпуса школьных управ-
ленцев надо сказать, что они не убоялись возросшей ответственности переходно-
го периода. Во многом благодаря их самоотверженности и энтузиазму, а также 
вырвавшейся на широкий оперативный простор творческой инновационной 
энергии учительства и вопреки крайне неблагоприятным, зачастую – критиче-
ским социально-экономическим и морально-психологическим обстоятельствам, 
российской школе удалось выжить и довольно существенно продвинуться по пу-
ти перемен.  

Однако, всячески способствуя переводу своих школ в инновационный режим 
жизнедеятельности, режим развития, системы внутришкольного управления (та-
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кова уж диалектика жизни) одновременно способствуют и существенному, кар-
динальному повышению и усложнению потребностей обновляемых и почувство-
вавших вкус в свободе и самостоятельности школ к управлению и... нередко начи-
нают отставать от них. 

И хотя нам и нашим коллегам еще в далекие 90-е годы удалось рассказать о 
ряде управленческих нововведений в школе [2]. 

Таким образом, налицо серьезное противоречие: развивающимся школам 
необходимы качественно новые, обладающие более высокими функциональными 
возможностями модели и варианты систем внутришкольного управления, а суще-
ствующие подходы к развитию действующих систем управления не обеспечивают 
(и похоже, не могут обеспечить) их выхода на новый качественный уровень! Оче-
видно, что нужны иные подходы, в том числе – и в анализе имеющихся систем 
управления! 

4. Продолжающаяся недооценка значимости внутришкольного управле-
ния в системе управления образованием. Для того, чтобы использовать нами же 
созданные шансы, превратить благоприятные возможности в действительность, 
необходимо радикально изменить отношение образовательного сообщества к 
значимости проблем внутришкольного управления (которые в течение многих 
лет недооценивались и не рассматривались как приоритетные), бросить значи-
тельно большие, чем прежде, силы ученых, методистов, практиков на решение 
вопросов повышения качества и эффективности внутришкольного управления на 
базе профессионализации управленческой деятельности в школе (что естествен-
но, повышает и требования к анализу управления). 

Одновременное действие этих факторов обостряет противоречия между ни-
ми и требует от образовательного сообщества осмысления и действия по измене-
нию этой ситуации. Однако на этом общем фоне стоит выделить и обстоятель-
ства, делающие особенно острыми и актуальными рассмотрение и решение про-
блем анализа систем управления школой. 

Почему так актуален именно анализ управления? 

Исключительная актуальность анализа систем внутришкольного управле-
ния объясняется следующими обстоятельствами. 

1. Особая роль анализа как основы всякого управления. Вслед за боль-
шинством представителей современного образовательного менеджмента мы не 
включаем анализ в число базовых управленческих действий, относя к таковым 
планирование, организацию, руководство и контроль. Однако делается это ис-
ключительно потому, что анализ рассматривается как сквозное управленческое 
действие, входящее в состав всех других и во многом определяющее их направлен-
ность; управление без анализа - это всадник без головы! 

В управлении школой, как и в других сферах деятельности, без серьезного 
анализа и рефлексии невозможны: 

* своевременное выявление, профилактика и преодоление проблем, ошибок 
и недостатков в управленческой деятельности и самой системе управления; 

* серьезное качественное улучшение, развитие, обогащение возможностей 
управляющей системы; 
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* выстраивание управляющей системой целостной системы взаимосвязан-
ных управленческих действий; 

* рост профессионализма, компетентности и мастерства управляющих; 

* использование достижений науки и передового  управленческого опыта.  

2. Невозможность подлинно системного и полного анализа школьной 
организации без анализа такой ее важной подсистемы, как управление. Грамотный 
анализ систем внутришкольного управления, конечно, невозможен в отрыве от 
анализа результатов и процессов жизнедеятельности школы, ее образовательной, 
ресурсной, инновационной подсистемы, ее коллектива. Но и анализ школы никак 
не может быть признан полноценным и завершенным, если он не доведен до ана-
лиза управления или анализ школы путают с анализом управления (что, к сожа-
лению, сегодня имеет место на каждом шагу). Управленческий анализ – абсолют-
но необходимая часть анализа организационного, общешкольного. 

3. Возрастание роли анализа, самоанализа, критической рефлексии в 
периоды кризисов и перемен. Строго говоря, анализ такой ответственной подси-
стемы как внутришкольное управление, должен стать постоянной заботой всех 
школьных менеджеров, даже в период относительно стабильного функциониро-
вания. Однако в критических ситуациях с присущей им неопределенностью, не-
устойчивостью и непредсказуемостью профессиональный анализ управления 
становится особенно неотложным и ответственным 

4. Отсутствие традиций, культуры анализа управления, отсутствие 
или крайне слабый уровень анализа систем внутришкольного управления, то есть 
невыполнение или неудовлетворительное выполнение одной из важнейших функ-
ций управления. В школьной управленческой документации встречается крайне 
мало следов анализа внутришкольного управления. Если и говорится об анализе 
управления, то он обычно касается текущей управленческой деятельности и ни-
как не затрагивает порождающие и определяющие эту деятельность системы 
внутришкольного управления. Иными словами, системы управления оказывают-
ся, по сути дела, вне поля зрения аналитиков. 

5. Неподготовленность субъектов внутришкольного управления к си-
стемному анализу и рефлексии управленческой деятельности. Мы планируем в 
дальнейшем дать развернутый критический анализ сложившейся практики ана-
лиза систем внутришкольного управления.  

Здесь же кратко проконстатируем, что практика работы по изучению и опи-
санию опыта нововведений во внутришкольном управлении выявила очень су-
щественные затруднения многих практикующих руководителей школ в описании 
собственного управленческого опыта: описания получались порой какими-то су-
хими, безликими, намного более бедными, чем сама практика. 

В школе получила широкое распространение идея и практика составления 
целевых комплексных программ развития школы, призванных, кроме всего проче-
го, стать мощным инструментом управления развитием, инновационными про-
цессами в школе.  

Однако как ни парадоксально: наименее проработанные, выразительные и 
содержательные фрагменты программ развития многих школ – это фрагменты и 
разделы, посвященные совершенствованию систем внутришкольного управле-
ния, управленческому обеспечению намеченных в школе преобразований. 
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Но ведь за всем этим просматривается именно слабость анализа. Имеет ме-
сто парадокс: управляющие, всячески занимающиеся анализом управляемого 
объекта, оказываются слабо вооруженными, когда речь заходит об анализе (и са-
моанализе) собственной деятельности и системы управления. 

6. Необходимость проектирования и создания качественно новых моде-
лей систем внутришкольного управления, которая не может реализоваться без 
анализа и оценки существующих систем управления.  

Такой – предпроектный анализ управления пока почти не встречается в 
школьной управленческой практике, что делает его рассмотрение особенно акту-
альным. 

Таким образом, можно заметить, что обращение к проблемам анализа си-
стем внутришкольного управления действительно чрезвычайно актуально в 
практическом плане и происходит, как говорится, «не от хорошей жизни» – не 
столько для «еще большего совершенствования» в целом нормально работающей 
системы, сколько для кардинального исправления и изменения ситуации и станов-
ления анализа систем внутришкольного управления как  нового вида деятельно-
сти. При этом естественно возникает вопрос: в чем причины недостаточного раз-
вития практики анализа систем управления школами и кто виноват в таком по-
ложении дел? 

«Кто виноват?» или «что делать?»: заказ для науки 

Критикуя недостатки (или даже полное отсутствие) практики анализа си-
стем внутришкольного управления, важно подчеркнуть – эти негативные явле-
ния – не вина руководителей-практиков, а скорее – их беда. Многие причины су-
ществующего положения вещей связаны с недостаточной разработанностью кон-
цептуальных, теоретических основ анализа, его понятийного аппарата, методов и 
инструментария, реальных технологий аналитического обследования систем 
внутришкольного управления в науке об управлении школой, в рамках которой 
до настоящего времени нет крупных монографических работ, специально посвя-
щенных интересующей нас теме. 

В контексте общего разговора об актуальности избранной темы отметим, 
что тема об анализе систем внутришкольного управления оказывается крайне 
актуальной не только для практики, но и для управленческой науки в образовании.  
При этом речь идет и о «возврате долгов» практике, и о дальнейшем развитии 
возможностей, потенциала самой науки. 

Наука сегодня должна и может показать, что научный анализ систем внут-
ришкольного управления способен и обязан не просто констатировать, что про-
исходит в управлении, и почему это происходит. Он должен доказать, что в состо-
янии выработать во многом новое видение управленческой реальности и рас-
крыть новые возможности управления школой. Он призван (вместе с идущим по 
его следам проектированием) помочь осознать, каким должно стать новое управ-
ление.  

Таким образом, анализ должен доказать, что способен не только отражать 
существующую управленческую реальность, но и участвовать в творении   новой.  

Для науки выработка подходов к анализу, описанию, объяснению и предска-
занию изучаемых явлений и средств анализа является, с одной стороны, прирож-
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денной, естественной и ключевой задачей (кому, как не ученым, заниматься ана-
лизом!?).  

С другой стороны, создавая новые концептуальные основы и средства ана-
лиза, наука оказывается в состоянии предложить практике новое видение управ-
ления и основанные на нем принципиально иные модели систем внутришкольно-
го управления и способы их проектирования и создания, и тем самым по-
настоящему превращается в практико-ориентированную и практико-
ориентирующую науку.  

Главное состоит в том, чтобы четко осмыслить, что необходимо сделать уче-
ным-управленцам для создания добротной теории и технологии анализа систем 
внутришкольного управления, различных средств анализа.  

Главной задачей этой работы является обоснование, описание и передача для 
экспериментального, а затем и массового использования нормативной модели 
анализа систем внутришкольного управления, прежде всего – модели предпро-
ектной аналитической деятельности, лежащей в основе проектирования и созда-
ния новых систем внутришкольного управления.  

Нормативный характер модели означает, конечно, не ее жесткость, одно-
значность, «единственность и неповторимость», а конструктивную, практико-
ориентированную направленность, стремление ответить на вопрос: «как следует 
построить анализ систем внутришкольного управления?». В основе нормативной 
модели анализа в нашем случае лежат определенные концептуальные представ-
ления о системе внутришкольного управления и ее анализе. 

При этом для построения, «складывания» серьезной, теоретически обосно-
ванной концепции анализа систем внутришкольного управления необходимо от-
разить и охарактеризовать в совокупности: 

1) основы теории объекта анализа (то есть систем внутришкольного 
управления), которые существенно определяют и конкретизируют требования 
к содержанию и процессу аналитической деятельности (эта задача, как мы 
надеемся, решена в нашей работе «Основы теории систем внутришкольного 
управления»; 

2) общие основы теории анализа сложных систем (к каковым относятся 
и системы внутришкольного управления), дающие понимание сущности анализа; 

3) основы теории процесса анализа систем управления школами. 

В связи с этим как исследователь, автор решает следующие задачи: 

1. Выявление сущности и специфики анализа систем внутришкольного 
управления (в том числе – оптимизационного и предпроектного), разработка по-
нятийного аппарата анализа. 

2. Раскрытие специфики анализа и оценки системы внутришкольного 
управления; выделение важнейших параметров и характеристик систем управле-
ния и их элементов, позволяющих анализировать и оценивать их качество. 

3. Осмысление и обобщение прежней практики анализа управляющих 
систем в образовательных учреждениях и поиск современных методологических 
оснований для анализа этих систем. 
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4. Выработка требований к результатам анализа, средствам, инстру-
ментарию, другим компонентам и процессу анализа систем управления в целом. 

5. Определение основных подходов к построению процесса аналитиче-
ской деятельности в системах управления при различных ситуациях и составах 
участников. 

6. Формулирование рекомендаций по анализу и оценке основных ком-
понентов систем внутришкольного управления. 

7. Формулирование пожеланий и рекомендаций по развитию и распро-
странению практики анализа систем внутришкольного управления. 

Названные исследовательские задачи в совокупности подчинены решению 
практической задачи – научно-методического обоснования и обеспечения практи-
ки анализа систем внутришкольного управления. 

Мы прекрасно понимаем, что решение этих задач принесет пользу читателю 
лишь в том случае, если нам удастся вызвать у него интерес к проблеме анализа 
систем управления. Здесь приходится говорить уже не об исследовательских за-
дачах, а задачах установления контактов с читателями. 

На что, как нам кажется, вправе рассчитывать читатели будущей книги? От-
ветим на этот вопрос, идя, так сказать, от программы-минимум к программе-
максимум: 

Во-первых, читатели смогут полнее осмыслить и осознать огромное значе-
ние анализа  систем внутришкольного управления для своей практической дея-
тельности и улучшения ситуации в школе. 

Во-вторых, мы надеемся вовлечь  читателей  в  размышления  о системе 
внутришкольного  управления,  ее  философии,  основаниях, строении, принципе 
действия, элементах и т.д., что должно способствовать развитию их профессио-
нального управленческого мировоззрения и мышления.  

В-третьих, читатели смогут получить знания о методологии и методиках 
анализа и самообследования систем внутришкольного управления. 

В-четвертых, мы рассчитываем, что читатели смогут и захотят интенсифи-
цировать и оптимизировать свою аналитическую деятельность, реально осуще-
ствить анализ своих систем управления и на этой основе поставить перед нами 
новые, возникающие в ходе работы вопросы и проблемы. «Возможность сделать» 
(как кратко называют в менеджменте возможность пользователей на основе 
предлагаемых рекомендаций и технологии самостоятельно осуществить то, что 
предлагается), достаточность предлагаемых  подходов для самостоятельного 
осуществления анализа управляющих систем – главное практическое стремление 
автора. 

В-пятых, мы надеемся развить у читателей серьезное, основательное и в то 
же время поисковое, творческое отношение к системе управления и ее анализу, 
проектированию. 

В-шестых, мы рассчитываем, что аналитическая работа, если она будет про-
ходить «по науке», сможет дать не только чисто познавательный, аналитический 
эффект, но и эффект обучения и развития всех ее возможных участников. 
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В-седьмых, принципиально открытый и незавершенный характер предлагае-

мых нами рекомендаций должен побудить наших читателей к созданию новых, 
идущих дальше предлагаемых нами подходов и методик анализа систем внут-

ришкольного управления. 

В-восьмых, можно надеяться, что подходы, излагаемые нами, в какой-то ме-

ре помогут руководителям школ при подготовке к собственной аттестации как 
управленцев и к аттестации своих образовательных учреждений. 

Наконец, в-девятых, в лице читателей мы видим наших будущих сотрудни-
ков и соратников в работе по анализу, проектированию и освоению новых моде-

лей и вариантов внутришкольного управления. Соответственно, и читатели мо-
гут рассчитывать на конструктивное сотрудничество с нашей стороны. 

Таким образом, как мы надеемся, читатели смогут получить не только «ин-
формацию к размышлениям», но и «руководство к действиям». При этом материал 

строится и подается таким образом, чтобы читатели, с одной стороны, получили 
достаточно конкретные и технологичные рекомендации, а с другой стороны – 

могли бы сохранить достаточно «степеней свободы» в аналитической работе, ко-
торая, вне всякого сомнения, является работой творческой, не полностью форма-

лизуемой, требующей не автоматического применения тех или иных методиче-
ских инструментов, а собственных размышлений, рефлексии, самоопределения и 

занятия принципиальной профессиональной позиции. 

Если нам удастся решить хотя бы часть поставленных задач, мы будем счи-

тать, что работа проделана не зря. 
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В последние десятилетия компьютер и всемирная система объединённых 

компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации (интер-
нет) стали мощными факторами, которые сказываются на социально-
психологической адаптации и развитии личности подростков в целом [1; 2 и др.].  

В настоящее время существует ряд исследований, доказывающих как поло-
жительный эффект от взаимодействия с компьютером, так и отрицательный. Так, 
ряд исследователей показали, что компьютер помогает приобретать новые зна-
ния [3]; развивает геометрические навыки и умения, способы манипулирования 
объектами и символами [4]; способствует развитию креативного мышления [5]; 
является средством эмоциональной разрядки [6] и др. Другие исследователи 
пришли к выводу о том, что безмерное использование компьютера может приве-
сти к негативным результатам: ухудшение физического здоровья [7]; снижение 
учебной мотивации и школьной успеваемости [8]; формированию деструктивного 
поведения [9] и др. Поэтому психологи, педагоги и родители обеспокоены по по-
воду чрезмерного время препровождения подростков за компьютером. 

На основании изученных литературных источников можно дать определе-
ние компьютерной аддикции как состояния, при котором происходит бегство 
подростка от проблем реальной жизни в виртуальный мир, сопровождаемое раз-
личными нарушениями личностных характеристик. 

Мы придерживаемся точки зрения А.В. Смирнова, который исходя из фено-
менологического анализа компонентов аддиктивного поведения, пришел к за-
ключению о существовании некой эволюционной «аддиктивной основы», кото-
рая имеется у всех людей. Автор пишет: «…любой человек, вне зависимости от по-
ла и возраста, несет в себе потенцию развития аддиктивного поведения. Переход 
от нормы к аддикции зависит от формы проявления, количества этих компонен-
тов, проявляющихся одномоментно, их комбинации с другими компонентами ин-
дивидуальности. … между нормой и аддикцией лежит не качественное, а количе-
ственное различие» [11, с.11].  

Ряд исследователей заключают, что характерным для большого числа под-
ростков является не достаточно высокий общий уровень психологической адап-
тации. Д.Н. Дубровин отмечает, что проблемы в основном связаны с социально-
психологической адаптацией [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Не смотря на то, что проблема аддиктивного поведения подростков в целом, 
компьютерной в частности является объектом пристального внимания исследо-
вателей, существует противоречие между нарастающей потребностью образова-
тельных организаций в осуществлении системной профилактики социально-
психологической дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией и не до-
статочной обоснованностью задач профилактики.  

Основываясь на вышесказанном нами была сформулирована цель исследо-
вания: выявить количественные различия социально-психологической адапта-
ции подростков с компьютерной аддикцией и без нее. На основании выявленных 
различий сформулировать задачи профилактики социально-психологической 
дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией.  

Группа испытуемых составила 76 человек в возрасте от 14 до 15 лет. 
При помощи теста К. Янг адаптированного В.А. Буровой [12] был выявлен 

уровень компьютерной аддикции среди респондентов (см. рис. 1). 
 
Рисунок 1. Распределение показателей компьютерной аддикции у подрост-

ков по уровням 
Figure 1. Distribution of indicators of computer addiction in adolescents by levels 
 

 
 
Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of the scientific article. 
 
Как видно из рис. 1 в нашей выборке обнаружились подростки как склонные 

к увлечению Интернетом (высоким и средне-высоким уровнем зависимости), так 
и обычные пользователи компьютера.  

Исходя из полученных данных, все респонденты были разделены на две 
группы. В первую группу вошли пользователи, обнаружившие отклонения в сто-
рону зависимости со средне-высоким уровнем (от 50 до 79 баллов) всего 28 под-
ростков (38,16%) и высоким уровнем (80–100 баллов) всего 3 подростка (2,63%). 
Итого первая группа – компьютерных аддиктов – составила 40,79% от числа 
опрошенных (31 подросток). Во вторую группу попали обычные пользователи 
Интернета – 59,21% от числа опрошенных (45 подростков).  
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Результаты исследования социально-психологической адаптации подрост-

ков с помощью методики «Шкала социально-психологической адаптированности» 
Р. Даймонда и К. Роджерса в адаптации А.К. Осницкого [13] по выделенным груп-

пам представлены на рис. 2. 
 

Рисунок 2. Средние показатели по шкалам опросника социально-
психологической адаптированности по группам обычных пользователей компью-

тером и пользователей с компьютерной аддикцией 
Figure 2. Average indicators on the scales of the socio-psychological adaptation 

questionnaire for groups of ordinary computer users and users with computer addiction 
 

 
 
Примечание: где, A – адаптивность, L – приятие других, I – интернальность, S 

– самоприятие, E – эмоциональный комфорт, D – стремление к доминированию. 
Note: where, A – adaptability, L – acceptance of others, I – internality, S – self-

acceptance, E – emotional comfort, D – desire for dominance 
 

Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of the scientific article. 

 
Как видно из рис. 2 в группе пользователей с компьютерной аддикцией был 

выявлен высокий уровень эскапизма (30 баллов) и низкий уровень адаптивности 
(46 баллов) и интернальности (24 балла). Напротив, в группе обычных пользова-

телей, обнаружились достаточно низкие показатели по шкале эскапизма (12 бал-
лов) и высокие – по шкалам адаптивности (52 балла) и интернальности (70 бал-

ла). 
Для расчета значимости различий интегральных показателей социально-

психологической адаптированности мы применили U-критерий Манна – Уитни 
для несвязных выборок (см. табл.). 

72

53

70

50

57
60

12

46 47

42 41

46

70

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A L I S E D Эскапизм

Обычные пользователи компьютером Пользователи с компьютерной аддикцией



 

 

- 54 -   
 

 

Педагогика: история, перспективы. Toм 2 №6  2019       Pedagogy:  history,  prospects. Tom 2 #6  2019 
 

 

Таблица. Результаты расчета коэффициента значимости различий показате-
лей социально-психологической адаптированности подростков старшего школь-
ного возраста с компьютерной аддикцией и без нее 

Table. Results of calculating the coefficient of significance of differences in indica-
tors of socio-psychological adaptation of teenagers of senior school age with and with-
out computer addiction 
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Z 62,50 82,00 61,50 71,00 70,00 70,00 52,00 

Асимптотическая 
значимость (ɑ) 

0,04* 0,22 0,03* 0,09 0,09 0,09 0,01** 

 
Примечание: где, знаком * отмечена значимость различий на уровне p ≤ 0,05, 

знаком ** – на уровне p ≤ 0,01. 

Note: where, the sign * marks the significance of differences at the level p ≤ 0.05, 
the sign ** – at the level p ≤ 0.01. 

 
Источник: составлено автором научной статьи.  

Source: compiled by the author of the scientific article. 
 

Анализ табл. показал следующее. Если коэффициент асимптотической зна-
чимости меньше 0,05, то можно утверждать, что различия значимы. Таким обра-

зом, значимость различий по показателям шкал «адаптивность» (ɑ = 0,04) на 
уровне ρ ≤ 0,05, «интернальность» (ɑ = 0,03) на уровне ρ ≤ 0,05 и «эскапизм» (ɑ = 

0,01) на уровне ρ ≤ 0,01 у подростков с компьютерной аддикцией и без нее дока-
зана.  

Следовательно, анализ данных позволяет утверждать, что для подростков с 
компьютерной аддикцией характерно следующее. Стремление подростков уйти 

от общепринятых стандартов общественной жизни, желание отдать другому от-
ветственность за принятие решений. Их поведение представляет собой обособ-

ленно-примиренческое тяготение «улизнуть» в иллюзорное пространство, спря-
тавшись от реальности. Возможно, это связано с неуверенностью подростков с 

компьютерной аддикцией в разумности общеустановленных норм, составляющих 
базис представлений социума либо это разновидность психологической защиты. 

Эскапизм – это побег от злободневных реалий, уход куда угодно, в том числе в 
виртуальную реальность. Кроме того, низкий уровень интернальности присущ 

людям, которые не принимают ответственность за то, что происходит с ними, за 



 

 

- 55 -   
 

 

Педагогика: история, перспективы. Toм 2 №6  2019       Pedagogy:  history,  prospects. Tom 2 #6  2019 
 

 

свои поступки. Так как интернальность отражает уровень субъективного кон-

троля, то находится в тесной связи с развитием личностной ответственности. 
Следовательно, можно предположить, что уровень ответственности подростков с 

компьютерной аддикцией низкий. В целом, они меньше социально адаптированы, 
чем их сверстники без компьютерной зависимости.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. У подростков с компьютерной аддикцией уровень эскапизма значимо 

выше, чем у подростков без аддикции; уровень адаптивности и интернальности 
значимо ниже, чем у подростков без аддикции.  

2. Социально-психологический портрет компьютерных аддиктов под-
росткового возраста выглядит следующим образом:  

1) подростки отличаются экстернальностью поведения; 
2) неуверенностью в себе в социальных взаимодействиях; 

3) избеганием ситуаций, требующих проявления ответственного поведе-
ния; 

4) эскапизмом – склонностью уходить от решения проблем. 
3. Основными задачами профилактики социально-психологической деза-

даптации подростков с компьютерной аддикцией являются: 
1) развитие личностной рефлексии как способности дифференцировать и 

интегрировать представленность своих переживаний о себе самом, выяснение 
границ собственной представленности в мире, принятие переживаний как жить с 

этой представленностью [14];  
2) формирование адекватной самооценки – соответствие реальным ре-

зультатам деятельности подростка, реальным фактам его жизни, ожиданиям ре-
ферентной группы людей; 

3) способствовать формированию ответственного поведения – действия, 
совершенного подростком по собственному желанию во вменяемом состоянии, 

предполагающим активность сознания, способность моделировать будущие воз-
можные ситуации и предполагаемые результаты деятельности [15]. 

Полагаем, что на основании полученных результатов исследования возмож-
на разработка эффективных программ профилактики социально-

психологической дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией.  
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