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Педагогика: история, перспективы 
Научный рецензируемый журнал   Том 4  № 5  2021 

 

Электронный адрес журнала: http://dpo–journal.ru 

Главной целью научного журнала является освещение результатов научно–

исследовательской деятельности российских и зарубежных ученых по вопросам обра-

зования, обучения и воспитания, привлечение внимания к наиболее актуальным про-

блемам и перспективным направлениям развития науки в данных направлениях, раз-

витие международного межкультурного сотрудничества, а такжепредоставление уче-

ным возможности публиковать результаты собственных исследований и обменивать-

ся мнениями между исследователями различных регионов, формируя открытую науч-

ную полемику, что способствует налаживанию научных связей и помогает развитию 

единого информационного пространства научной коммуникации в сфере образования. 

Журнал публикует оригинальные статьи, содержащие анализ актуальных для со-

временной науки проблем и результаты исследований специалистов. Журнал рассчитан 

на научных работников, докторантов, аспирантов, соискателей ученых степеней, маги-

странтов, преподавателей высшей школы Российской Федерации, стран СНГ и дальне-

го зарубежья и призван содействовать интеграции российских молодых ученых–

исследователей в европейское научное пространство. 

Редакция журнала имеет институт рецензирования для экспертной оценки присы-

лаемых рукописей статей, деятельность которого определяется «Положением о рецен-

зировании», утверждѐнным Редколлегией журнала. 

Журнал принимает к публикации статьи по следующим направлениям: 

Педагогические науки:  

 Общие вопросы педагогики, истории педагогики и образования  

 Теория и методика обучения и воспитания (по областям) 

 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 Теория, методика и организация социально–культурной деятельности 

 Теория и методика профессионального образования 

 Теория и практика управления  образованием 

Психологические науки: 

 Социальная психология, социология и психология личности 

 Педагогическая и возрастная психология 

Филологические науки 

 -Русская литература и литературы народов Российской Федерации  

 -Фольклористика 

 -Русский язык. Языки народов России  

 -Языки народов зарубежньlх стран  

 -Медиакоммуникации 
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Аннотация. Технологический подход, как методология современного практико-

ориентированного образования, не только способствует инновационному преобразова-

нию образовательного процесса, но и становится важным показателем качества подго-

товки будущих педагогов. В процессе исследования были выявлены особенности 

проектной технологии, определены и охарактеризованы этапы проектной деятель-

ности. В соответствии с перечисленными этапами работы над проектом определены 

группы исследовательских и практических умений, разработаны критерии, показа-

тели и уровни их сформированности, а также диагностический инструментарий, 

позволяющий адекватно оценить сформированные навыки и умения студентов. 

Анализ проектных работ студентов, наблюдение за ходом их выполнения, собеседо-

вание со студентами в процессе выполнения исследовательской проектной работы, 

обсуждение затруднений, вызванных как объективными, так и субъективными при-

чинами, а также содержание выбранных нами критериев и показателей, описанных в 

статье, позволили выделить уровни сформированности у студентов навыков проект-

ной деятельности: репродуктивный, репродуктивно-алгоритмический, эвристиче-

ский и творческий исследовательский. Практическая значимость технологии про-

ектного обучения заключается в том, что она способствует формированию и разви-

тию профессионально-педагогических умений и навыков, так как представляет со-

вокупность исследовательских, эвристических, проблемных методов, ориентиро-

ванных на развитие критического творческого мышления, воображения, интуиции, 

креативности студентов, а также является инструментом их оценки.  

 

Ключевые слова: технология проектного обучения, критерии, показатели, уровни 

сформированности проектных умений и навыков, педагогическая подготовка студен-

тов, оценивание 
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Abstract.The technological approach, as a methodology of modern practice-oriented educa-

tion, not only contributes to the innovative transformation of the educational process, but also 

becomes an important indicator of the quality of training of future teachers. In the course of 

the research, the features of the design technology were identified, the stages of design activi-

ties were identified and characterized. In accordance with the listed stages of work on the pro-

ject, groups of research and practical skills have been identified, criteria, indicators and levels 

of their formation have been developed, as well as diagnostic tools that allow to adequately 

assess the formed skills and abilities of students. Analysis of students' project work, monitor-

ing the progress of their implementation, interviewing students in the process of performing 

research project work, discussing difficulties caused by both objective and subjective reasons, 

as well as the content of the criteria and indicators we have chosen, described in the article, 

made it possible to identify the levels of formation students have project skills: reproductive, 

reproductive-algorithmic, heuristic and creative research levels. The practical significance of 

the project-based learning technology lies in the fact that it contributes to the formation and 

development of professional and pedagogical skills and abilities, as it represents a set of re-

search, heuristic, problematic methods focused on the development of critical creative think-

ing, imagination, intuition, creativity of students, and is also a tool for their assessment. 

 

Key words: technology of project training, criteria, indicators, levels of formation of project 

skills, pedagogical training of students, assessment. 
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Введение. Современная отечественная система высшего образования ориенти-

рована на активизацию самостоятельной познавательной деятельности студентов, раз-

витие положительной мотивации к овладению будущей педагогической деятельностью, 

осознанное усвоение системы научных знаний и умений, педагогических компетенций, 
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творческих способностей. Достижение этой цели возможно при использовании инно-

вационных образовательных технологий, способствующие активизации и интенсифи-

кации познавательной деятельности обучающихся. 

Технологический подход, как методология современного практико-

ориентированного образования, не только способствует инновационному преобразова-

нию образовательного процесса, но и становится важным показателем качества подго-

товки будущих педагогов.  

Необходимость поиска новых технологий и методов подготовки студентов, ор-

ганизации взаимодействия между преподавателем и студентами, обусловила выбор 

технологии проектного обучения, как технологии развития метапредметных, универ-

сальных компетенций, способствующих развитию навыков и умений научно-

исследовательской деятельности при создании проектов разной направленности. 

 

Обзор литературы. Анализируя научные труды зарубежных (В.Х. Килпатрик, 

Д.Дьюи, Э. Торндайк, К. Фрей и др.) и отечественных (Г.К. Селевко, В.А. Беспалько, 

Н.Г. Чернилова, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров и др.) уче-

ных, мы отметили, что технология проектного обучения способствует организации 

коллективной деятельности обучающихся; позволяет им проявить инициативу, само-

стоятельно и активно приобретать теоретические знания, необходимые для решения 

познавательных, практических и др. проблем; формирует исследовательские умения и 

навыки; развивает системное, критическое мышление, творческие способности обуча-

ющихся; формирует умения прогнозировать результаты и возможные последствия 

принятия альтернативных решений. Проектная деятельность приучает студентов само-

стоятельно мыслить, оценивать свою деятельность и ее результаты, рефлексировать, 

что необходимо для осознания личностью возможностей самореализации. 

По мнению Е.В. Левицкой, «высокомотивированная самостоятельная поиско-

во-познавательная деятельность обучающихся, возможна в процессе создания про-

екта, выполняемого под руководством преподавателя» [1, с. 284].  

Технологию проектного обучения мы рассматриваем как значимую составляю-

щую продуктивного образования, которая включает совокупность приемов, позволяю-

щих стимулировать интерес обучаемых к проблемам обучения и воспитания учащихся, 

развивать мотивацию к совершенствованию образовательного процесса в школе, его 

оптимизации и повышению качества [2].  

Использование технологии проектного обучения в образовательном процессе 

вуза стирает границы между репродуктивным, часто абстрактным характером обуче-

ния, и реальной деятельностью студента, между академическими знаниями и прагмати-

ческими умениями будущего педагога. Проектное обучение развивает творческие и 

коммуникативные способности, студентов, их интеллектуальные умения, которые в 

процессе работы над проектом приобретают обобщенный характер и могут широко ис-

пользоваться студентами при изучении различных предметных областей знаний [3]. 

Следует отметить, что в проектной деятельности обучающиеся овладевают не 

только индивидуальными способами усвоения знаний, выбирают собственный темп 

выполнения проектной работы, но и активно включаются в совместную деятельность, 

направленную на выполнение междисциплинарных или коллективных проектов[4]. 

Технология проектного обучения имеет ряд особенностей, а именно: технология 

направлена на познавательные интересы и мотивы деятельности обучающихся; она со-

действует развитию личностных качеств и творческих способностей студентов; про-

цесс профессиональной подготовки строится не в логике предметного обучения, а в ло-
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гике деятельности, имеющей личностный смысл для будущего педагога, что повышает 

мотивацию к овладению будущей специальностью, приводит к пониманию необходи-

мости формирования профессионально важных личностных качеств и нравственных 

ценностей; индивидуальный характер проектной деятельности позволяет создать соб-

ственную траекторию развития; технология способствует осознанному приобретению 

базовых знаний, применению их в профессиональной деятельности при решении про-

блем разного уровня сложности. 

Результатом проектной деятельности студентов являются учебные, творческие, 

исследовательские, междисциплинарные проекты, выполнение которых осуществляет-

ся поэтапно. 

Первый этап ‒ подготовительный, включающий поиск проблемы, выбор и 

обоснование темы проекта, определение цели и задач, выдвижение гипотезы и прогно-

зирование результатов, разработку модели или алгоритма разрешения проблемы, выбор 

способа работы над проектом и оформления его результатов, определение критериев 

оценки качества проекта. Деятельность преподавателя на данном этапе сводится к 

предложению студентам возможных тем и проблем для исследования. Он активно под-

держивает инициативу студентов в самостоятельном выборе проблемного поля для 

своего исследования и проектной деятельности. При необходимости организуется сов-

местное обсуждение разработки методологического аппарата проектной работы, алго-

ритма действий.  На данном этапе формируются команды, если разработка данного 

проекта предполагает групповую форму деятельности. 

Второй этап ‒ организационно-деятельностный, направлен на сбор и анализ 

необходимой информации, выполнение действий, предусмотренных алгоритмом, ис-

пользование разнообразных методов и форм организации проектной деятельности, а 

также форм и методов самоконтроля и самооценки результатов работы над проектом, 

их коррекцию. На этом этапе преподаватель имеет возможность принять участие в ор-

ганизации проектной деятельности конкретного студента или команды, оказать помощь 

в распределении ролей, скоординировать работу в команде, подготовить вопросы и за-

дания для поисковой работы для тех студентов, которые затрудняются самостоятельно 

спланировать и организовать свою работу над темой проекта. Стимулирует их к актив-

ной самостоятельной деятельности. 

Третий этап ‒ оценочно-рефлексивный, включает подведение итогов, оформ-

ление результатов проектной деятельности, формулировку выводов, подготовку пре-

зентации проекта, рефлексию, которая позволяет осознать личностные достижения, 

оценить эффективность командной работы, качество сотрудничества в группе и вклад 

ответственности каждого за общий успех, определить затруднения и способы их пре-

одоления. На данном этапе деятельность преподавателя сводится к консультациям и 

экспертизе подготовленного для презентации проекта, организации заключительного 

обсуждения представленного проекта. Студенты представляют разработанный проект, 

осуществляют индивидуальную (или групповую) рефлексию процесса разработки и 

подготовки проекта, себя в этом процессе с учетом оценки преподавателя и других сту-

дентов.  

В соответствии с перечисленными этапами работы над проектом определяют-

ся группы исследовательских и практических умений, разрабатываются критерии, 

показатели и уровни их сформированности, а также диагностический инструмента-

рий, позволяющий адекватно оценить сформированные навыки и умения студентов.  

Оценивание является важным звеном любой деятельности. Оно выступает ин-

струментом, позволяющим определять качество процесса становления личности буду-
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щего учителя, прогнозировать развитие его будущей преподавательской деятельности 

[5]. Оценивание способствует своевременной коррекции деятельности студентов, опре-

деляет уровень их подготовленности. 

Процесс оценивания выполняет ряд функций:  

1) обучающая, предполагает фиксацию объема и качества сформированных зна-

ний, необходимых для проектной деятельности;  

2) воспитательная, способствует формированию навыков добросовестного от-

ношения к выполнению проектной деятельности;  

3)  ориентирующая, позволяет обучающимся осознать актуальность проблемно-

го поля проекта, понять наличие или недостаток необходимых для проекта знаний и 

умений;  

4) стимулирующая позволяет посредством переживания успеха или неуспеха 

сформировать мотивацию, направленность обучающихся;  

5)  диагностическая направлена на систематическое отслеживание качества зна-

ний студентов, выявление причин отклонения от заданных целей и своевременная кор-

ректировка проектной деятельности;  

6) организация обратной связи для осуществления проверки эффективности 

проектной деятельности, что, в свою очередь, способствует управлению и контролю 

качества работы студентов над проектом,  своевременно вносить коррективы работу;  

7) формирование у студентов адекватной самооценки как личностного обра-

зования.  

В качестве основных критериев оценки проектной деятельности были вы-

браны следующие: 

1. Способность к исследовательской деятельности, методологические уме-

ния и навыки. Показатели данного критерия: умение найти востребованную для со-

временного этапа развития системы образования проблему, обосновать ее актуаль-

ность и необходимость решения, сформулировать цели и определить задачи проек-

та, предположить ход решения проблемы, разработать модель, алгоритм (план) ре-

шения проблемы.  

2. Познавательные способности. Показатели данного критерия: умение 

найти актуальную, полную для исследования проблемы информацию, логично и 

грамотно раскрыть содержание работы, рационально использовать методы и формы 

проектной деятельности, а также методы и формы самоконтроля и самооценки ре-

зультатов собственной деятельности.  

3. Организационные и регулятивные способности. Показатели данного кри-

терия: умение самостоятельно планировать, организовать и управлять деятельностью, 

вовремя вносить коррективы, рационально распределять время и объем работы, де-

лать аргументированные обобщения и выводы. 

4. Коммуникативные способности. Показатели данного критерия: умение ра-

ботать в команде, распределять обязанности в группе, ясно и точно излагать свои 

мысли и суждения, задавать вопросы и аргументированного отвечать на них, уважать 

мнение товарищей, принимать альтернативные точки зрения.    

5. Личностные результаты. Показатели данного критерия: мотивация к работе 

над проектом, сформированность личностных качеств (целеустремленности, самостоя-

тельности, ответственности, настойчивости и др.), сформированность интеллектуальных 

умений (умение устанавливать причинно-следственные связи,  проводить сравнение, ана-

лиз, систематизацию и обобщение знаний, сделать аргументированный вывод) и навыков 
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самообразования, уровень развития педагогического мышления, научный кругозор, уве-

ренность в себе, удовлетворенность работой и собственными достижениями. 

Анализ проектных работ студентов, наблюдение за ходом их выполнения, со-

беседование со студентами в процессе выполнения исследовательской проектной 

работы, обсуждения затруднений, вызванных как объективными, так и субъектив-

ными причинами, а также содержание выбранных нами критериев и показателей, 

описанных выше, позволили нам выделить уровни сформированности у студентов 

навыков проектной деятельности: репродуктивный, репродуктивно-

алгоритмический, эвристический и творческий исследовательский. Ниже приводит-

ся примерное содержательное описание каждого из четырех уровней  

1. Репродуктивный уровень. Активность и самостоятельность в определении 

проблемы, ориентация в ее актуальности выражены слабо. Сформулировать цель, 

определить задачи проекта, составить план работы над проектом, предположить ход 

решения проблемы, найти нужную информацию студент может только с опорой на по-

мощь преподавателя. Работа над проектом требует систематического контроля и 

управления деятельностью студента. Студент демонстрирует способность приобретать 

базовые знания, использовать знакомые методы и формы работы над проектом, но за-

трудняется делать какие-либо обобщения и выводы. Слабо развиты умения работать в 

команде, испытывает затруднения в установлении межличностных отношений, затруд-

няется поддержать дискуссию, аргументировать свою точку зрения. Недостаточно ши-

рок научный кругозор, не уверен в своих познавательных возможностях. 

2. Репродуктивно-алгоритмический уровень. Студент определяет возможную 

проблему, четко осознает смысл проектной деятельности, выполняет последова-

тельность действий по описанию методологического аппарата исследовательской 

деятельности, самостоятельно определяет содержание и порядок выполнения рабо-

ты над проектом, владеет основными методами проектной деятельности. Руковод-

ство деятельностью студента осуществляется лишь по основным направлениям ра-

боты, формы руководства и управления носят общий характер, ограничиваясь реко-

мендациями к использованию литературных источников по вопросам по теме проек-

та. Работа в команде ограничивается выполнением задания, содержание которого 

составлено в форме алгоритма, на вопросы отвечает аргументировано, четко излага-

ет свои мысли и делает обоснованные выводы. У студента сформирована мотивация 

к самостоятельной работе над проектом, оннастойчив в достижении цели, владеет 

некоторыми интеллектуальными умениями. 

3.  Эвристический уровень. Студент проявляется активность и интерес к про-

ектной деятельности, стремится самостоятельно выявить проблему, сформулировать 

тему исследования, его цель и задачи, разработать план работы над проектом. Рабо-

тая с психолого-педагогической, методической, учебной литературой, старается 

осмысленно использовать знания для аргументированного изложения проблемы, 

высказывает свое мнение, делает аргументированные выводы. Умеет управлять 

процессом разработки проекта, вносить своевременные коррективы, устранять воз-

никшие затруднения. Владеет интеллектуальными и коммуникативными умениями, 

что позволяет успешно работать в команде, вести дискуссию, задавать вопросы. У 

студента имеются навыки самоконтроля, он целеустремлен и настойчив в достиже-

нии цели.  

4. Творческий исследовательский уровень.  Студент проявляет полную само-

стоятельность в выявлении актуальной проблемы и темы проекта, формулирует це-

ли и задачи, разрабатывает модель или алгоритм решения проблемы, логично и гра-
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мотно раскрывает содержание работы. Работая над проектом, использует свой твор-

ческий потенциал, предлагая оригинальные способы решения проблемных вопросов 

исследуемой темы. Имеет хорошо развитые навыки самоуправления и организации 

исследовательской деятельности, умеет рационально распределить объем работы и 

время ее выполнения, владеет интеллектуальными навыками, свободно использует 

возможности своего мышления: анализирует, устанавливает причинно-следственные 

связи, систематизирует и обобщает материал исследования, делает обоснованные 

выводы, своевременно вносит коррективы в исследование. Выступает лидером в ко-

мандной работе, ясно и точно излагает свои мысли, поддерживает дискуссию. Сту-

дент владеет такими личностными качествами, как целеустремленность, настойчи-

вость, эрудированность, ответственность, уверенность. 

Такое интегральное описание основных показателей позволяет составить до-

статочно полное и объективное представление об уровне сформированности иссле-

довательских умений и навыков проектной деятельности, личностных качествах 

студента.  

Особого внимания заслуживает оценка самого проекта, достижение его цели, 

выполнение, оформление и презентация. Определяя инструментарий и критерии 

оценивания результатов проектирования и представления их на заключительном 

этапе исследовательской деятельности, мы опирались на показатели, разработанные 

П.С. Лернером [6], которые в нашей работе были несколько модифицированы.  

В качестве ключевых показателей (критериев) оценки проектной работы  мы 

предлагаем следующие показатели:  

– обоснованность актуальности выбранной для проекта темы, еѐ практиче-

ской значимости для педагогической деятельности; содержательная формулировка 

цели проектной деятельности;  

– планомерность и логика поэтапного выполнения исследовательской дея-

тельности;  

– понятийно-терминологическое поле, научность и доступность интерпрета-

ции основных понятий исследования;  

– обоснованность предлагаемых подходов и способов решений проблем, рас-

сматриваемых в проектном исследовании;  

– наличие обоснованного вывода;  

– цитируемость, полнота и степень соответствия библиографии теме исследо-

вания;  

– оригинальность замысла, качество оформления проекта и презентации; 

– готовность студента к дискуссии.  

Выводы. В заключение отметим, что проектная деятельность студентов спо-

собствует развитию учебной и профессиональной мотивации, формированию теоре-

тических и практико-ориентированных знаний и навыков. Основная идея  использо-

вания проектной технологии состоит в том, чтобы активизировать познавательную 

деятельность студентов, предоставить им возможность самостоятельно приобретать 

и использовать теоретические знания при решении реально существующих в школь-

ном образовании проблем, развивать свою методологическую культуру.  

Технология проектного обучения позволяет формировать и развивать ком-

плекс профессионально-педагогических умений и навыков, так как сама по себе 

технология представляет совокупность исследовательских, эвристических, про-

блемных методов, ориентированных на развитие критического творческого мышле-

ния, воображения, интуиции, креативности студентов.  
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Технология проектного обучения требует и от педагога, и от студента серьез-

ной подготовки, координации и согласованности совместной творческой деятельно-

сти, сотрудничества и коллективной ответственности. 
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Введение 

Современное общество, порождающее социальные, техногенные и экономиче-

ские трансформации, предъявляет возрастающие требования к психологическим ресур-

сам и потенциалу человека.  

Сегодня, в свете нового послания главы государства, где он отметил, что недо-

пустимо утверждение специалистов о том, что государственная поддержка только ода-

ренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми, мы видим, 

что необходимо исследовать потенциал каждого ребенка и как отметил Президент важ-

но обратить  самое серьѐзное внимание на спортивный, творческий потенциал подрас-

тающего поколения[1].  

Современная социальная ситуация ставит вопросы, требующие психологическо-

го осмысления одарѐнности и потенциала творчества человека, благодаря которым по-

рождаются знания и инициативы, за пускающие инновационные и созидательные про-

цессы в обществе.  

В последние годы проблема одаренности приобретает новые грани, что связано 

с социальным заказом, направленным на создание условий для формирования и разви-

тие одаренности.  

Таким образом, возникла необходимость разработки и адаптации психологиче-

ского инструментария, позволяющего выявить школьную одарѐнность. 

Общество нуждается в духовно и интеллектуально развитых, творчески одарен-

ных людях, способных быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия, пла-

стично изменять навыки своего мышления, видеть и решать проблемы, встающие перед 

обществом. В связи с этим особенно остро стоит проблема обучения и развития  детей, 

чья любознательность и потребность в  познании выходит за пределы возможностей  

традиционной системы обучения в школе. Отличаясь от своих сверстников в силу опе-

режения в интеллектуальном развитии, а также  особого психологического склада, та-

кие ученики не находят удовлетворения своим познавательным потребностям и воз-

можностям в рамках традиционной системы обучения. 

Одаренные дети вызывают интерес ученых и общества в целом. Ежедневно пуб-

ликуются новости о том, что тот или иной выпускник школы был приглашен одновре-

менно в несколько вузов мира, школьники Казахстана приняли активное участие в 

международной олимпиаде по математике, химии или физике и завоевали огромное ко-

личество медалей. В данной статье мы хотели бы поделиться опытом мультидисципли-

нарного подхода в процессе исследования одаренности в школьном возрасте.  

Среди современных концепций одаренности самой популярной является кон-

цепция, разработанная одним из известных специалистов в области обучения одарен-

ных детей – Дж. Рензулли. Согласно его теории, одаренность есть сочетание трех ха-

рактеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креа-

тивности и настойчивости (мотивации, ориентированной на определенную задачу). 

Специфические особенности одаренных детей в специальной литературе описаны до-

вольно подробно (К. Абромс, Ю.З. Гильбух, А. Карне, Н.С. Лейтес, Ф. Монкс, А.М. 

Матюшкин, А. Савенков, К. Тэкэкс, Л. Холлингуорт, В.С. Юркевич и другие). Одним 

из важных отличий одаренных детей считают несбалансированность развития: опере-

жение сверстников в интеллектуально-творческом плане часто может сочетаться со 

средним уровнем психосоциального или физического развития.  

Из всего спектра проблем обучения одаренных детей можно выделить две стра-

тегические линии. Первая – не важно, будет ли одаренный ребенок опережать сверст-

ников в подростковом и юношеском возрастах и станет ли затем выдающимся специа-
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листом. Профессиональный долг педагога – учить ребенка в соответствии с тем тем-

пом, который ему доступен. И вторая линия – необходимо искать педагогические воз-

можности для поддержания уровня и темпа развития. Развитие одаренности школьни-

ков возможно при реализации следующих условий:  

- своевременная диагностика возможностей,  

- адекватное содержание обучения;  

- внедрение личностно - ориентированной и развивающей технологией; 

- психологическое и педагогическое сопровождение учащегося; 

- побудительно - интенсифицирующая деятельность учителя. 

 

Проблема исследования.  

Любая психологическая концепция или даже конкретное исследование, какими 

бы рациональными и объективно подтверждаемыми они ни казались (в том числе и са-

мому автору), всегда покоятся на некотором аксиоматическом представлении о сущно-

сти человека, о том, «кто мы, откуда и куда идем». Это основание не выводится рацио-

нальнологическим путем из каких-либо объективных данных – напротив, предшествуя 

их анализу, оно свободно и ответственно полагается автором.  

В своем фундаментальном труде начала прошлого века «Проблема психической 

причинности» [20] В.В. Зеньковский сформулировал понятие внутренней активности 

души (в других местах – внутренней энергии, или самодеятельности души), которая из-

начально присуща каждому человеку и которая телеологически, то есть по логике цели, 

а не причины, не вследствие внешней детерминации, осваивает и трансформирует весь 

материал объективных воздействий и условий, в которых с самого начала протекает 

жизнь человека. Каждый человек одарен внутренней активностью души, которая тре-

бует реализации. Иначе говоря, одаренность – это «способность-потребность» человека 

воплощать потенциал внутренней энергии психики в объективном мире, в той или иной 

области жизни и культуры. Здесь необходимо акцентировать несколько важных поло-

жений.  

Первое. Одаренность или, что то же самое, творческая одаренность – не элитар-

ное качество немногих людей, а общечеловеческая норма, понимаемая не в статистиче-

ском, а в ценностном смысле, как «высшее из возможного» в нормальных (то есть оп-

тимальных) условиях развития.  

Второе. Поскольку потребность в творческой самореализации – выходе внут-

ренней энергии психики – это нормальное свойство человека, препятствование этому 

выходу, отсутствие полноценного творчества, характерное, в частности, для традици-

онной системы образования, искажает нормальное развитие ребенка и служит причи-

ной многих негативных явлений психологического и социального плана. И наоборот, 

приобщение к творчеству обладает в этих отношениях большим терапевтическим и 

профилактическим потенциалом.  

Третье. Многие ученые, занимающиеся проблематикой одаренности, стремятся 

эмпирическим путем сформировать некий перечень основных «видов одаренности». С 

нашей точки зрения, в этом проявляется традиционная механистическая установка, со-

гласно которой понять и объяснить какое-либо явление – значит установить, из каких 

частей оно состоит. В этом перечне, в силу своего эмпирического происхождения, 

неизбежно остающимся открытым, творческая одаренность занимает место в ряду дру-

гих: интеллектуальной, художественной, «академической» и т.д. 
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Все больше учѐных разных отраслей занимаются совместными исследованиями 

с целью всестороннего изучения способностей. В нашем исследовании мы также пред-

лагаем провести всестороннее изучение способностей ребенка совместно с генетиками.  

В лаборатории «TreeGen» проводится исследование 73 генов по слюне, согласно 

которому можно выявить умственное, эмоциональное и физическое здоровье. Прове-

денный анализ исследовательских теорий и концепций по вопросу о значимости гене-

тического фактора в формировании и развитии одаренности позволяет сделать вывод о 

том, что роль генотипа в детерминации одаренности достаточно высока. Особенно ши-

роко эта точка зрения, получила свое распространение в первой половине XX века в 

трудах таких психологов, как Ф.Гальтон, Дж. Селли, Ч. Спирмен, В. Штерн, Э. Мей-

ман, У.Р. Чарлсворз, А. Гезелл. К генотипическим факторам данные исследователи от-

носили: «умственный уровень» (Э. Клапаред), «интеллектуальный уровень» (А. Бине, 

Т. Симон), «интеллектуальную энергию», несводимую к материальной деятельности 

человеческого мозга и лимитирующую развитие одаренности (Ч. Спирмен), «задатки», 

от которых зависит, какое влияние окажут на индивида те или иные внешние условия 

(В. Штерн) и т.д. В то же время, необходимо четко обозначить те сферы, на которые 

генетический фактор, прежде всего, оказывает влияние. Исследования, проводимые 

особенно интенсивно во второй половине XX века при помощи метода анализа аб-

страктной дисперсии, позволяют определить, что значительная роль генотипа просле-

живается в формировании вербального интеллекта, при этом нужно также учитывать 

возрастную динамику влияния генетических и средовых факторов на вербальный и не-

вербальные интеллект. Бесспорным признается большинством авторов значительное 

влияние генотипа на формирование общих интеллектуальных функций. В целом, усто-

явшейся в психологической науке является точка зрения, согласно которой степень ге-

нетической детерминации одаренности равна примерно 40-60%. 

Большинство исследователей признают активное воздействие генотипических 

факторов на развитие умственной одаренности в двух направлениях: 

во-первых, генотипом определен некий теоретически существующий предел 

развития способностей;  

во-вторых - индивидуальный темп развития. Однако это обстоятельство не сле-

дует рассматривать в качестве признания фатальной предопределенности результатов 

развития, поскольку данные, получаемые в ходе различных психогенетических иссле-

дований, свидетельствуют не о наследуемости той или иной характеристики, а лишь о 

роли наследственности в формировании ее межиндивидуальных различий. 

В первую очередь нас волнуют склонности к занятиям искусства, спортом и раз-

витие психических качеств, которые проявляются у одаренных и были исследованы 

учеными. По итогам полученных данных обследуемому предоставляется генетический 

паспорт, в котором отражены следующие результаты исследования: потенциал разви-

тия общей, вербальной, эпизодической, рабочей, пространственной, долговременной и 

кратковременной памяти, обучаемость, скорость обработки информации., агрессив-

ность, мотивация, стрессоустойчивость. 

Результаты по данному исследованию  развития рабочей памяти были выявлены 

высокие аналитические возможности, которые позволяют быстро обрабатывать ин-

формацию и решать логические задачи. И были даны следующие рекомендации: рабо-

чая память – разновидность памяти, определяющая способность «держать в уме» не-

большие фрагменты информации, необходимые для сиюминутной мыслительной дея-

тельности, например, для решения логической задачи, анализа данных или осознания 
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сложной информации. Чем выше балл, тем выше потенциал развития рабочей памяти. 

Рабочая память предоставляет решающую возможность для обучения в спортивной де-

ятельности, поскольку обеспечивает интеллектуальное рабочее пространство. Важным 

продуктом рабочей памяти является усвоение тактического действия (восприятие спор-

тивной ситуации, мысленное решение тактической задачи и ее реализация). Рабочая 

память важна для интеллектуальных (шахматы, шашки и др.) и игровых видов спорта, а 

также для единоборств (борьба, бокс, фехтование и др.). Результаты обучаемости пока-

зали респондента быстро и качественно усваивать новые знания и приобретать навыки. 

Обучаемость - общая способность индивида к усвоению новых знаний, формированию 

умений и навыков, в том числе двигательных. Высокий балл указывает на высокую 

обучаемость индивида. 

В свою очередь нами предпринята попытка разработать психологический ин-

струментарий, позволяющий выявлять академическую и творческую одаренность ме-

тодом экспертных оценок по определению одаренных детей и предложены следующие 

параметры к оцениванию: 

1. Академическая одаренность: 

Быстрота ума, логическое и абстрактное мышление, рациональность. Способ-

ность в уме моделировать задачи, строение последовательности алгоритмов решения. 

Смысловое запоминание, богатый словарный запас. Высокий уровень развития 

фантазии, впечатлительность, сочувствие, интерес к персонажам историй. 

Активное участие в проектах связанные с защитой животных, сохранение и лю-

бовь к живой природе. Использование экологических чистых продуктов. 

Всегда в курсе последних научных открытий, занимается робототехникой, увле-

кается созданием своих сайтов, интернет-страничек. 

Быстрое освоение цифровых площадок Kundelik.kz, Zoom и др. 

Интерес к другим иностранным языкам, отличное знание более 2-х языков, вы-

сокий уровень зрительного и аудиального запоминания. 

Интерес к лабораторным исследованиям, получению растворов, химических ре-

акций, исследованию клеток, изучению анатомии строения человека.  

Интерес к поэзии, способность сочинять стихотворения, постановка сценария 

литературных произведений. 

Развитые творческие, художественные способности, чувство вкуса и стиля, про-

ектирование макетов, конструкторские способности, навыки черчения. 

Способность к логическому истолкованию, знание точных формул, решение за-

дач и примеров, знание законов физики, направленность к завершѐнности и конкретно-

сти. В.А. Крутецкий, изучавший математические способности как совокупность специ-

ализированных компонентов [17], в конце своего исследования обнаружил качество 

особо рода, которое позже признал определяющим. Название, которое он ему дал, не 

вполне удовлетворяло самого автора: «математическая направленность ума». Под этим 

подразумевалась «способность-потребность» математически одаренных людей, в том 

числе детей, еще не имевших представления о математике как науке, рассматривать все 

явления жизни под углом зрения количественных отношений. Тут уместно вспомнить 

замечательный очерк Б.М. Теплова о детстве Н.А. Римского-Корсакова [18, с. 19-28], 

где он отмечает, что «музыкальной» для будущего композитора, не слишком увлечен-

ного в то время музыкой как таковой, была сама природа, действительность в ее полно-

те. То есть, в окружающей жизни человек избирательно вычленяет тот или иной род-

ственный ему аспект для творческих преобразований, в которых проявляет себя «внут-

ренняя активность».  
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2. Творческая одаренность: 

Умение планировать собственную деятельность, наличие лидерских качеств, 

умение правильно поставить задачу команде, проконтролировать выполнение задачи, 

распределять обязанности. 

Целостно-личностный характер художественной одаренности проявляется в том, 

что развитое эстетическое отношение охватывает всю психическую жизнь человека, 

преобразуя нейтральные по сути качества психики в художественные способности. Так, 

к примеру, звуковысотный слух как таковой, тонкое цветоразличение, даже воображе-

ние, понимаемое как способность выхода за рамки наличной ситуации или как способ-

ность перекомбинировать данные чувственного опыта – все эти качества сами по себе 

представляют собой лишь нейтральные характеристики человеческой психики «вооб-

ще». И лишь необходимость создать чувственный образ, адекватно выражающий 

сверхчувственное содержание эстетического переживания превращает их в актуальные 

художественные способности. Более того, статус способностей приобретают даже та-

кие качества, которые с традиционной точки зрения никогда не рассматриваются как 

способности к художественному творчеству. Например, восприятие или память – они 

будут выбирать, хранить и актуализировать именно те элементы чувственного опыта, 

которые способствуют решению художественной задачи 

Наличие музыкальных способностей, чувство ритма, сочинение музыки, музы-

кальный слух. 

Активное участие в инсценировках, концертах, свободное выступление перед 

публикой, артистичность, оригинальность, подчеркивание своей индивидуальности. 

Изобретательность в выборе и использовании различных предметов, умение не-

стандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения. 

Большой интерес к спорту, активные физические упражнения, участие в спор-

тивных соревнованиях, выносливость к физическим нагрузкам, слежение за спортив-

ными новостями. 

Интерес к поэзии, литературе, сочинение стихотворений, написание эссе, анализ 

сюжета разных произведений, посвящать свободное время чтению. 

Танцевальные способности, чувство ритма, интерес к разным видам танцеваль-

ного искусства. 

Цветовое восприятие предметов, художественные способности, преобладание 

чертежных навыков, способность создавать образ по описанию, чувство вкуса и гармо-

нии, создание  нового индивидуального, оригинального. 

Преобладающее ораторское качество, развитое красноречие, участие в дискус-

сиях, в соревнованиях, защита проектов. 

3. Социальная одаренность: 

Легко адаптируется в новой среде, чувствует себя комфортно среди сверстников 

и в новых условиях среди незнакомых людей. 

Способен быстро улаживать конфликт, обычно первым идет на применение.   

Пользуется авторитетом среди своих сверстников, часто в центре внимания 

сверстников. 

В основном проявляет сочувствие к другим, обладает высоким уровнем эмпатии. 

Проявляет интерес и является организатором во многим мероприятиях, лидер в 

классе, не стесняется высказывать свое мнение. 

Быстро находит общий язык с незнакомыми людьми, является общительным че-

ловеком. 

Способен понимать чувства другого человека и распознавать эмоции. 



 

 

- 28 - 
 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм4 №5 2021  Pedagogy:history,prospects. Tom 4 #5 2021 
 

 

Большинство друзей в окружении считают его общительным, веселым, откры-

тым человеком. 

Чаще других понимает ситуации взаимоотношений и способен рассудить любую 

конфликтную ситуацию, помирить одноклассников. 

Одноклассники спрашивают совета, чаще принимает ответственные решения за 

группу друзей. 

4. Интеллектуальная одаренность: 

Может логически и последовательно мыслить. Рассуждая и обосновывая вопро-

сы, делает точные выводы. 

Быстро запоминает и понимает прочитанное, не нуждается в повторении. 

Может быстро переключать и удерживать внимание, сохранять последователь-

ность действий и может с легкостью вернуться к предыдущему заданию. 

Быстро находит альтернативные решения, не застревает на одном варианте, если 

что-то не получается, видит множество решений одной задачи. 

Обладает творческим мышлением, развитым воображением, с интересом решает 

сложные задачи. 

Всегда проявляет любознательность, стремится узнать и получить больше новых 

знаний. 

Быстро и хорошо улавливает связь между предметами, между причиной и след-

ствием, понимает научную литературу и цитирует ее. 

Имеет богатый словарный запас. 

Быстро адаптируется к новым условиям, придумывает ход событий, всегда от-

крыт новым возможностям. 

С легкостью выполняет умственные задачи, имеет хорошую память. 

Результаты: в результате исследования одаренности, нами разработана отече-

ственная методика экспертной оценки школьной одаренности для обучающихся 3, 7, 10 

классов. Данная методика апробирована в школах Казахстана и представленные ре-

зультаты дали возможность получения нормального распределения и выделения шкал 

оценивания одаренности по каждому виду. Так же получены сведения о том, какой вид 

одаренности наиболее развит у казахстанских школьников. 

Мы считаем, что общечеловеческий творческий потенциал в детские годы 

наиболее успешно актуализируется именно в области искусства,  поскольку дети 4-5 – 

9-10 лет обладают рядом благоприятных предпосылок художественного развития. Это 

в большинстве случаев не имеет отношения к будущей профессии ребенка, но дает ему 

психологически необходимый опыт творчества, самоощущение творца, а также делает 

его в будущем человеком, который будет любить, понимать и обогащать свою душу в 

общении с явлениями художественной культуры. Практика преподавания разных видов 

искусства по развивающим программам, основанным на понимании специфики искус-

ства и психологии ребенка, неизменно показывает, что опыт создания полноценного 

художественного образа, в большей или меньшей степени, доступен практически всем 

детям. С этой точки зрения главная психолого -педагогическая задача в том, чтобы со-

здавать такие условия, когда дети смогут осваивать любую область культуры и позна-

ния как пространство творчества, как возможное и достойное поле реализации своего 

творческого потенциала. Тогда некоторые из них сочтут его достойным того, чтобы 

«перевести в нее свою жизнь», а другие найдут другие области для реализации пробу-

дившейся в них внутренней энергии души. Одаренность развивается под влиянием ин-

тересов и познавательной мотивации детей. Это ставит перед образованием задачу пе-
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реориентации ценностей педагогического процесса с усвоения школьной программы на 

формирование интереса к предмету. 

Окружение в образовательном контексте, а именно образовательная среда как 

один из факторов, влияющих на успешное развитие одаренного ребенка, также являет-

ся неоднозначной темой. Как гомогенная, так и гетерогенная образовательная среда 

имеют свои преимущества и недостатки, что следует из исследований Aдамс-Баерс и 

др. [2], Колеман [6], Нейхарт [15]. В качестве преимуществ при обучении в гетероген-

ном коллективе отмечаются возможность взаимодействовать с разнообразной группой 

детей и более располагающая обстановка для одаренного ребенка, чтобы стать успеш-

ным среди группы сверстников, например, оказывая помощь менее сильным ученикам 

[2]. При этом недостаток внимания со стороны учителей, а также нехватка сложного 

материала в академическом контексте отмечаются самими одаренными детьми как ми-

нус обучения в гетерогенном классе [2]. В отношении обучения в гомогенном классе, 

несмотря на благоприятные условия, в связи с наличием более или менее одинаковых 

одаренных детей, имеет место и социальное расслоение, так как со временем кто-то 

оказывается более, а кто-то менее способным [2; 4; 6; 7; 15]. Академическая среда не 

единственный аспект, который необходимо принимать во внимание, когда речь идет о 

социальных проблемах, возникающих у одаренных детей при взаимодействии с обыч-

ными сверстниками. Разнообразная культурная среда может также привести к появле-

нию социальных проблем, в особенности у одаренных детей, представляющих куль-

турные или национальные меньшинства [7; 15;]. Дети часто предпочитают дружить со 

сверстниками той же расы или национальности в силу того, что дружба определяется 

уровнем сходных черт между потенциальными друзьями. 

Силлессен [5], Родригес и др. поясняют, что понимание социального статуса ре-

бенка может помочь выявить его потенциальные потребности и проблемы. Изучение 

степени популярности ребенка среди одноклассников может осуществляться путем со-

циометрического исследования. Номинирование одноклассников при заполнении со-

циометрического опросника всеми учащимися класса позволяет оценить социальные 

предпочтения каждого ученика [6]. В случае если ребенок имеет большое количество 

выборов со стороны одноклассников в контексте нежелания выполнять с ним совмест-

ное задание или играть, он оказывается отчужденным и отверженным. Такой результат 

может быть показателем того, что одаренный ребенок испытывает чувство одиночества 

в классе и имеет проблемы при социальном взаимодействии [6; 8]. В рамках исследова-

ния социального статуса одаренного ребенка также определяется близость отношений с 

остальными учениками класса, что дает информацию о том, насколько успешен ода-

ренный ребенок в установлении близких отношений. 

Понимание природы социального взаимодействия помогает в разработке необ-

ходимых вмешательств и оказании необходимой социальной поддержки. Распознать 

успешность социального взаимодействия можно путем проведения поведенческого 

анализа на основе трех функциональных механизмов социального взаимодействия: со-

циальной эффективности, социального (ой) соответствия (согласованности) и социаль-

ной обоюдности (реверсивность). Социальная эффективность определяется, как спо-

собность получать реакцию со стороны социального партнера в ответ на инициирован-

ное взаимодействие в социальном контексте. Социальное (ая) соответствие (согласо-

ванность) — это способность реагировать на инициированное взаимодействие в соци-

альном контексте. Наконец, социальная обоюдность — это способность к двусторон-

нему (реверсивному) взаимодействию в равных пропорциях между социальными парт-



 

 

- 30 - 
 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм4 №5 2021  Pedagogy:history,prospects. Tom 4 #5 2021 
 

 

нерами в социальном контексте. Изучение социального взаимодействия с помощью по-

веденческого анализа имеет высокую значимость именно в школе, так как школа явля-

ется той средой, в которой дети ведут себя естественно в силу того, что проводят в ней 

много времени. Школьный контекст предлагает разнообразные возможности для соци-

ализации и позволяет вести наблюдение за ребенком, занятым интерактивной деятель-

ностью, такой как совместная работа или игра [2]. Наблюдение в школе позволяет 

определить социальную роль каждого ребенка и те способы, которые он использует для 

того, чтобы стать социально эффективными [2]. Ребенок способен выражать свою со-

циальную эффективность индивидуально: одному свойственно агрессивное поведение, 

так как оно помогает в достижении целей; другой предпочитает оставаться незамечен-

ным, несмотря на то, что такое поведение может привести к низкому социальному ста-

тусу среди одноклассников. Поведенческий анализ с учетом трех функциональных ме-

ханизмов, описанных выше, применялся в исследовании в Испании и дал положитель-

ные результаты, позволив выявить ученика с наиболее неуспешным социальным взаи-

модействием [4; 8; 13]. Из исследования Каденас и др. [4] следует, что после ряда вме-

шательств в академическом контексте и повторного поведенческого анализа испытуе-

мый стал демонстрировать больше паттернов, подтверждающих как наличие социаль-

ной эффективности, так и социального соответствия при общении со сверстниками. 

Данный пример пилотного исследования социального взаимодействия одарен-

ных детей в гетерогенном классе в одной из международных школ Голландии, выпол-

ненного в 2016 г. Участники Восемь учеников начальной школы: 5 учеников 3-го клас-

са (2 мальчика, 3 девочки 7 лет); 1 ученик 4-го класса (мальчик 8,5 лет); 2 ученицы 5-го 

класса (9 и 9,5 лет). Одаренность участников исследования выявлена специалистами 

школы до проведения исследования на основании следующих показателей: высокая 

академическая успеваемость, очень быстрые навыки чтения, уверенное формулирова-

ние своего мнения, развитое критическое мышление, опережающее развитие. Инстру-

мент Для определения социального статуса было выбрано социомтероическое исследо-

вание по Родригeсу и Морера [19]. Для определения успешности взаимодействия ода-

ренных детей со сверстниками — инструмент поведенческого анализа Instrument 

Observational Protocol for Interactions within the Classroom (OPINTEC-v.5) [5]. Результа-

ты Социометрический анализ пять учеников 3-го класса были популярны среди своих 

сверстников, оказавшись в верхней части рейтинга исходя из общего числа учащихся в 

классе, как при выполнении совместного задания, так и при совместной игре. Один из 

учащихся 3-го класса стал наиболее популярным в рамках выполнения совместного за-

дания, другой — наиболее популярен в рамках совместной игры. Учащиеся 4-го и 5-го 

классов не были популярны среди своих сверстников, причем один и тот же ученик 5-

го класса оказался наиболее отчужденным и в том, и в другом контексте. Под выполне-

нием совместного задания в исследовании подразумевалось любое задание, данное 

учителем в рамках того или иного учебного предмета. Совместная игра предполагала 

любое социальное взаимодействие вне урока. Результаты исследования подтверждают 

обе точки зрения — одаренные дети могут быть как популярны среди сверстников, так 

и непопулярны, при этом возможны случаи как наибольшей популярности, так и 

наибольшего отчуждения. 

 На каждого испытуемого делались две индивидуальные социометрические ре-

презентации — выполнение совместного задания и совместная игра. В целом, можно 

отметить, что участники исследования устанавливали близкие отношения со своими 

одноклассниками. Но если сравнить между собой одаренных детей 3-го и 5-го классов, 
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то одаренные дети 3-го класса чаще устанавливали близкие отношения со своим одно-

классниками, чем одаренные дети 5-го класса. Таким образом, подтверждаются суще-

ствующие точки зрения Робинзон [20] о важности общения со сверстниками, особенно 

в начальное школе, что может выражаться в установлении близких отношений между 

ними и иметь благоприятное влияние на них: Фабес и др. [9], Ладд [11], Ли и др. [12]. 

Поведенческий анализ одаренных детей исследования при взаимодействии со сверст-

никами в своих классах выявил наличие только тех паттернов, которые свидетельство-

вали о наличии социальной эффективности и социального (ой) соответствия (согласо-

ванности). Тем не менее, номинальное наличие этих паттернов не может говорить об 

одинаковой успешности или неуспешности каждого одаренного ребенка при взаимо-

действии с одноклассниками. Необходимо сопоставление обнаруженного паттерна с 

результатами других исследований. Например, паттерн 1, демонстрирующий наличие 

социальной эффективности у одаренного ребенка (FCSI) при взаимодействии с одно-

классником (CA) во время выполнения задания (одаренный ребенок инициирует взаи-

модействие с одноклассником и одноклассник отвечает на это взаимодействие), про-

явился у семи участников из восьми в рамках своих классов и даже у участника Y5-3, 

который стал наиболее отчужденным ребенком в классе как в рамках выполнения сов-

местного задания, так и в рамках игры. Не было зафиксировано этого паттерна у участ-

ника Y3-15, хотя, по результатам социометрического анализа, этот участник занимает 

второе место по популярности в классе в рамках совместной игры и устанавливает 

очень близкие и близкие отношения со сверстниками, что говорит об обоюдном жела-

нии одноклассников и этого одаренного ребенка общаться между собой. Паттерн 1, де-

монстрирующий наличие социального (ой) соответствия (согласованности) у одаренно-

го ребенка (FCA) при взаимодействии с одноклассником (CSI) во время выполнения 

задания (одноклассник инициирует взаимодействие с одаренным ребенком и послед-

ний отвечает ему на это взаимодействие), не был зафиксирован у ученика Y3-6, хотя он 

стал самым популярным в рейтинге в рамках выполнения совместного задания и уста-

навливает очень близкие и близкие отношения со сверстниками. На результаты пове-

денческих паттернов может влиять сам формат урока, когда, к примеру, ученики сосре-

доточены на индивидуальном задании и не взаимодействую друг с другом. Паттерн 3, 

демонстрирующий наличие социального (ой) соответствия (согласованности) у одарен-

ного ребенка (FCA) при взаимодействии с группой одноклассников (CCI) во время вы-

полнения задания (одноклассники инициирует взаимодействие с одаренным ребенком 

и последний отвечает им на это взаимодействие), был обнаружен только у трех учени-

ков из восьми.  

 

Заключение. 

Анализ зарубежных исследований, посвящѐнных проблеме социального взаимо-

действия одаренных детей в условиях как гетерогенной, так и гомогенной образова-

тельной среды, позволил сформулировать ряд выводов: 

1. На социальный статус одаренного ребенка могут влиять разные факторы, как 

внешние — сверстники, родители, учителя, так и внутренние, например, самооценка 

ребенка.  

2. Окружающая среда имеет свои преимущества и недостатки. Обучение в гомо-

генном классе может благоприятно способствовать развитию в академическом  контек-

сте. Гетерогенная среда может помочь формированию хороших взаимоотношений в 
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социальном контексте, но не всегда обеспечивает достаточным сложным и интересным 

академическим материалом.  

3. Совместное изучение социальных взаимодействий одаренных детей путем со-

циометрического и поведенческого анализа позволяет выявить социально отчужденных 

детей, а также тех, которые демонстрируют паттерны, говорящие об отсутствии соци-

альной эффективности и социального (ой) соответствия (согласованности).  

4.  Полученные данные могут служить основой для определенных педагогиче-

ских и психологических вмешательств.  

Результаты проведенного пилотного исследования позволяют сделать ряд сле-

дующих выводов.  

1. Одаренные дети способны быть как наиболее популярными, так и наиболее 

отчужденными среди одноклассников. Они также могут иметь статус обычного учени-

ка, оставаясь в середине рейтингового списка.  

2. Одаренные дети могут устанавливать как очень близкие и близкие, так и дале-

кие отношения со своими одноклассниками. В 3-м классе одаренные дети чаще уста-

навливали близкие отношения между собой, чем одаренные дети в 4-м и 5-м классах.  

3. В рамках поведенческого анализа одаренные дети продемонстрировали пат-

терны, свидетельствующие о наличии социальной эффективности и социального (ой) 

соответствия (согласованности). Тем не менее, их наличие неоднородно, если рассмат-

ривать участников индивидуально. Для более ясной и полной картины состояния ода-

ренного ребенка и его способностей к социальному взаимодействию результаты иссле-

дования необходимо сопоставлять между собой. Изучение следует дополнить опросни-

ками, позволяющими определить уровень самооценки, мотивации и тревоги. Необхо-

димо уделить внимание анализу семейных взаимоотношений, ценностей, способов вза-

имодействия и т. п. Адаптация одаренного ребенка к коллективу, его социальные спо-

собности во многом зависят от ситуации в семье и психологического состояния ребенка 

в ней. Излишняя требовательность и завышенные ожидания родителей, продиктован-

ные, например, некомпетентностью в вопросе одаренности, могут развить в ребенке 

неуверенность в себе и своих силах, особенно если таким ожиданиям он соответство-

вать не может. Изучение влияния родительского перфекционизма на самооценку и пси-

хическое состояние одаренного ребенка, его способность выстраивать успешное взаи-

модействие с другими взрослыми и сверстниками является актуальной задачей для 

дальнейшего исследования. 

Многочисленные зарубежные исследования феномена одаренности обеспечи-

ли научную основу для выработки требований, которым должна удовлетворять про-

грамма обучения одаренных детей. Эти требования наиболее полно сформулирова-

ны и изложены в работе С. Кэплэн [8]. Содержание программ обучения должно быть 

основано на:  

1) изучении глобальных, основополагающих тем;  

2) интеграции тем и проблем, относящихся к разным областям знаний;  

3) использовании принципа мультидисциплинарности;  

4) рассмотрении задач "открытого типа ", т.е. не имеющих единственного и 

окончательного решения;  

5) соблюдении принципа высокой степени насыщенности содержания. 

Выводы: сегодня мы находимся вначале пути разработки и апробации собствен-

ного подхода исследования школьной одаренности и пришли к общему мнению, что 

необходим мультидисциплинарный подход для более качественного выявления дет-

ской одаренности. 
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зуемые в целях обогащения социального опыта ребенка. Образовательный стартапсе-

мьи проинтерпретирован как проект, реализуемый в сфере совместной досуговой дея-

тельности детей и родителей, результатомчего становится выход семьи как целостного 

субъекта образования в зону ее ближайшего развития. Описаны базовые характеристи-

ки образовательногостартапа семьи, среди которых центральной выступает направлен-

ность совместной деятельности детей и родителей на творческое освоение разнообраз-

ных социокультурных практик. Даны описания таких практик, охарактеризованы тре-

бования к их организации. 

 

Ключевые слова: образовательный стартап семьи, образовательный досуг, социокуль-

турная практика, совместная творческая деятельность детей и родителей 
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Abstract. The article is devoted to the problem of substantiating the educational leisure of the 

family as a form of its educational startup.Its relevance is due, on the one hand, to the increas-

ing role of the family in designing the individual educational trajectory of the child, where 

one of its most important functions is to provide an educational startup,on the other hand, an 

insufficient level of validity in modern science of methods, means and resources for the im-

plementation of this function.In this article, family educational leisure is substantiated as such 

a resource, in the process of which the ―full cycle of education‖ can be successfully modeled, 

leading the subject to new limits of his personal development.The approaches to understand-

ing the essence of an educational startup and defining the humanitarian meaning of this con-

cept are considered. The forms of family leisure, implemented in order to enrich the child's 

social experience, have been analyzed.An educational start-up of a family is interpreted as a 

project implemented in the field of joint leisure activities of children and parents, which re-

sults in the emergence of the family as an integral subject of education in the zone of its prox-

imal development.The basic characteristics of an educational start-up of a family are de-

scribed, among which the focus of joint activities of children and parents on the creative de-

velopment of various socio-cultural practices is central.Descriptions of such practices are giv-

en, the requirements for their organization are characterized. 

 

Key words: educational start-up of a family, educational leisure, socio-cultural practice, joint 

creative activity of children and parents 
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Введение. Возрастание значимости семьи как субъектапроектирования индиви-

дуальной образовательной траектории ребенка – одна из новых реалий современности, 

требующая расширения традиционных представлений о сущности и целях ее социаль-

но-педагогической поддержки. Реализуя себя в этой новой социальной роли, семья 

осуществляет ряд специфических функций, выходящих за традиционные рамки компе-

тенций образовательных организаций – ДОУ, школы и учреждений дополнительного 

образования. В свою очередь, это обстоятельство требует существенного изменения 

традиционных моделей взаимодействия данных образовательных организаций с семья-

ми обучающихся. 

В концепции нашего исследования выделяются четыре основные функции се-

мьи, осуществляемые ею в процессе проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка:  

1) целеполагание индивидуальных образовательных маршрутовдетей разного 

возраста на различных этапах непрерывной образовательной траектории; 
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2) навигация образовательных ресурсов в открытом информационно-

образовательном пространстве;  

3) оценка индивидуальных образовательных результатов детей как вновь обре-

таемых ими возможностей для решения творческих задач в зоне своего ближайшего 

развития;  

4) осуществление образовательных стартапов в процессе совместной творче-

ской деятельности детей с родителями и другими взрослыми членами семьи [1].  

Нетрудно заметить, что первые три выделенные функции в большей или мень-

шей степени соответствуют содержанию задач, решаемых педагогами в различных об-

разовательных учреждениях. В то же время организация «семейных» образовательных 

стартапов, как правило, не включается в спектр этих задач. Совместная образователь-

ная деятельность детей и родителей чаще всего рассматривается педагогами школы как 

некое дополнение к реализуемой образовательной программе, либо как просто допол-

нительные учебные занятия, нацеленные на восполнение пробелов в знаниях учащихся. 

В такой ситуации попытки школы и других образовательных организаций оказать се-

мье социально-педагогическую поддержку в реализации данной функции чреваты 

риском, о котором писал еще в 80-х годах прошлого века С.Л. Соловейчик [2]. Речь 

идет о риске «переноса школы» в семейное воспитание. Суть этого риска состоит в том, 

что во взаимоотношения детей и родителей могут проникнуть характерные для массо-

вой школы стереотипы педагогического воздействия на ребенка, подавляющие разви-

тие его индивидуального субъектного начала в образовательном процессе.Это проник-

новение лишает индивидуальную образовательную траекторию ее главного смысла как 

«авторского проекта» учащегося, реализуемого им в широком спектре социально ори-

ентированных субъект-субъектных взаимодействий. 

Таким образом, возникает проблема научного обоснования образовательного 

стартапа как проекта, реализуемого семьей в качестве коллективного субъекта образо-

вания. В настоящей статье представлены теоретические и технологические основания 

одного из возможных путей решения данной проблемы. 

 

Методы и материалы. В ходе исследования нами были использованы методы 

изучения научной литературы и моделирования субъект-субъектных взаимодействий 

детей и родителей, осуществляемых ими в процессе совместного решения творческих 

задач, задающих зону ближайшего развития ребенка. Методологическими основаниями 

для решения этой задачи выступают идея «со-творения» зоны ближайшего развития 

ребенка в его субъект-субъектном взаимодействии со взрослыми (Л.С. Выготский, Г.А. 

Цукерман, А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев и др.) и ранее обоснованное в наших исследо-

ваниях понятие социокультурной практики как проектной единицы образовательного 

маршрута учащегося [3]. Кроме того, мы опирались на понятие образовательного стар-

тапа, которое в последнее время стало активно использоваться в сфере проектирования 

инновационных образовательных практик [4].  

В основу проведенного исследования была заложена гипотеза, согласно которой 

образовательный стартап семьи наиболее успешно может быть осуществлен как 

проект развития совместной досуговой деятельности семьи, в процессе которой 

детьми и родителями творчески осваиваются разнообразные социокультурные прак-

тики, отвечающие интересам и перспективам образовательного продвижения ребен-

ка.  

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования было установле-

но, что понятие «образовательныйстартап» первоначально было отнесено к сфере про-

блем развития современного высшего образования. Основанием для этого послужили 

данные исследований, говорящие о низкой эффективности традиционных моделей 
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высшего образования в условиях современного рынка труда.В этой связи многие ис-

следования были посвящены изучению деятельности инновационных бизнес-структур, 

направленной на создание «прорывных» моделей «образования полного цикла», обес-

печивающих полноценное овладение обучающимися всем спектром средств и условий, 

обеспечивающих их конкурентоспособность в реальном секторе экономики [5]. Субъ-

ектамиобразовательныхстартапов в первую очередь становились крупные компании, 

которые привлекли в сферу образования крупные венчурные инвестиции [4]. Исследо-

ватели, изучавшие данный феномен, пришли к выводу, что экономическим стартапом 

может быть любая структура (организация), которая успешно выходит на рынок в си-

туации высокой степени неопределенности [6].  

Собственно образовательными стартапами первоначально становились вузы и 

их объединения, взаимодействующие с бизнес-структурами и добивающиеся на этой 

основе крупных инвестиций в образование в целях обеспечения его качества, отвечаю-

щего запросам работодателей. Однако уже в скором времени стали появляться доказа-

тельства того, что образовательными стартапами могут выступать самые разнообраз-

ные внутривузовские структуры, если их деятельность будет подчинена общей базовой 

концепции [7]. 

В то же время следует отметить, что, по данным проведенного нами анали-

за,понятие образовательного стартапа еще не имеет глубокого теоретического обосно-

вания. В большей степени оно рассматривается как «способ организации инновацион-

ных форм взаимодействия учителя и ученика» [8, с. 6]. Кроме того образовательными 

стартапами иногда считаются информационные сервисы и ресурсы, обеспечивающие 

эффективности инновационных образовательных практик [9]. В этой ситуации весьма 

свободного толкования понятия «образовательный стартап» остается недостаточно 

проясненной его сущность именно как проекта, выводящего осуществляемую субъек-

тами деятельность на качественно новый уровень ее развития. Возможно, именно по 

этой причине практически отсутствуют работы, посвященные образовательномустар-

тапу семьи. По всей видимости, эмпирическое понимание образовательного стартапа не 

позволяет исследователям интерпретировать семью как структуру, способную вклады-

вать инвестиции в достижение качественно нового уровня образования ребенка. Тради-

ционные и уже известные формы такого «инвестирования» (найм репетиторов, посе-

щение платных школ раннего развития, секций и т.д.) по своей эффективности не соот-

ветствуют представлениям о стартапе как о «прорывном» действии, обеспечивающем 

достижение требуемых новых результатов. 

Для понимания того, что же представляет собой образовательный стартап семьи, 

необходимо выделить гуманитарный смысл этого понятия. Именно в гуманитарном, в 

первую очередь, психологическом (а не экономическом) значении необходимо опреде-

лить ресурс, благодаря которому образовательный потенциал семьи как субъекта про-

ектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка способен вывести 

ее на уровень полноценного стартапа. В концепции нашего исследования в качестве та-

кого ресурса рассматриваются детско-родительские отношения, осуществляемые в 
процессе совместной творческой деятельности детей и взрослых. Как показано в со-

временных исследованиях [10], проектирование зоны ближайшего развития ребенка (на 

которую должна быть ориентирована его индивидуальная образовательная траектория) 

не может осуществляться в одностороннем порядке благодаря целенаправленным педа-

гогическим влияниям взрослых. Этот процесс изначально носит диалогичный характер, 

в нем все участники решают творческую задачу «самосотворения» семьи как событий-

ной общности детей и взрослых. Решают ее как «задачу-на смысл», адресуя друг другу 

свои уникальные смыслы, обнаруженные в «точках пересечения» перекрестных пото-

ков творческой активности. Задача, решаемая родителями, состоит не в формальном 

выборе (по своему усмотрению) образовательного будущего своего ребенка, а в выяв-
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лении и развитии внутренних творческих потенций детей, реализация которых откры-

вает им путь к достижению собственной индивидуальности. 

Следует отметить, что ориентация родителей на развитие индивидуальности ре-

бенка еще далеко не в полной мере выступает для них базовым принципом семейного 

воспитания. Однако процесс индивидуализации образования и воспитания детей, в том 

числе, в семье имеет глубокие социокультурные основания, связанные с позициониро-

ванием современной семьи как субъекта общества.Как отмечает М.И. Болотова, тен-

денция индивидуализации семейного воспитания наметилась в ситуации, ко-

гда«индивид занял  верхнюю, лидирующую позицию, тогда как общество оказалось в 

нижней, подчиненной. Семья сохранила свое центральное в иерархии место, по-

прежнему являясь каналом разрешения противоречий между социумом и индивидом» 

[11, с. 368]. 

В концепции семьи как социокультурной ценности, предложеннойО.И. Волжи-

ной, семья рассматривается как структурный элемент общества, обладающий ценност-

ным значением.  Семья как  социокультурная   ценность,играет роль регулятивного  

механизма процессов  изменений, происходящих в ребенке во всей гамме его социаль-

ных связей  [12].  Развивая далее эту мысль, можно предположить, что современная се-

мья, ориентированная на развитие индивидуальности ребенка, не выстраивает «типо-

вой» сценарий его социализации, а управляет (в меру своих творческих способностей) 

этим процессом, взаимодействуя не только непосредственно с ними, но и с разнообраз-

ными внешними социальными институтами. Сценарий социализации ребенка опреде-

ляется обществом и культурой, к которым принадлежат родители. В культуре, в соци-

альных нормах фиксируются идеальные, нормативные представления о том, какой 

должна быть семья. И именно здесь выделяется роль родителей с точки зрения нрав-

ственных и духовных ценностей общества.  

Немаловажно, что в значительной степени все это происходит в совместном до-

суге, т.е. семейной досуговой деятельности. В этой связи вполне логично рассмотреть 

досуг семьи именно как специфическую форму ее образовательногостартапа. Однако 

именно в таком ключе семейный досуг анализируется исследователями крайне редко, 

хотя и рассматривается как приоритетная сфера социально-педагогической поддержки 

семьи со стороны различных социальных институтов (культурно-досуговых центров, 

музеев, учреждений образования и др.).Так, например, весьма укорененной в обще-

ственном сознании является мысль о том, что «развитие форм семейного досуга долж-

но способствовать решению одной из важнейших задач по организации совместной 

коллективной деятельности детей и их родителей» [13]. Развивая эту мысль, Г.И. Гриб-

коваи С.Ш. Умертаева в качестве одного из значимых условий организации музейной 

культурно-образовательной деятельности, необходимых для реализации развивающего 

педагогического потенциала семейного досуга, выделяют «целенаправленное включение 

в социально-культурную деятельность всей семьи в виде целостного социально-

культурного творчества, воспитательный результат которой будет зависеть от 

совместных усилий каждого члена семьи» [14, с. 16]. 
Исследователями выделяются также разнообразные частные задачи, решаемые в 

процессе социально-педагогической поддержки досуговой деятельности се-

мьи:развитие музыкальной культуры [15], физического развития детей [16], развития 

их познавательных интересов [17], развитие игровой деятельности детей и родителей 

[18], а также общекультурного развития [19]. 

Проведенный анализ литературы вопроса позволяет нам заключить, что семей-

ный досуг, выступая объектом педагогических, психологических и социологических 

исследований, рассматривается с разных позиций: 
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– как социокультурный и педагогическийфеномен, находящийся в имманентной 

связи с обучением и воспитаниемличности, имеющий ярко выраженные физиологиче-

ские, психологические, социальные аспекты; 

– как вид развивающей и духовнообогащающей деятельности, представляющий 

возможности для активного отдыха, потребления культурных ценностей и личностного 

развития всех членов семейного коллектива при учете индивидуальных интересов и по-

требностей [11]. 

Немаловажно и то, что у семейного досуга возможен и конкретный осязаемый 

выход в виде творческой продукции на основе выделенных И.И. Гультяевым законо-

мерностей: 

– закон творческой энергетики: досуг реализует потенции человека, все видыего 

энергии, тем он и ценен; 

– закон диалогического соотношения времени, пространства и содержания досу-

га: вся досуговая деятельность протекает в рамках свободного времени досуговой тер-

ритории и выбранного содержания творчества; они взаимосвязаны вкусы, интересы, 

пристрастия, душевные и физические силы; 

– закон «зеркальности» и универсальности досуга: досуг отражает и воспроиз-

водит окружающий мир, все его богатства, тем он и универсален [20]. 

Однако все эти сведения могут рассматриваться лишь как предпосылки целост-

ной концепции семейного досуга как формы образовательного стартапа. В этой связи 

необходимо уточнить, всякий ли досуг обладает образовательным потенциалом и како-

во специфическое содержание именно образовательного досуга. Проведенный анализ 

показал, что весьма часто образовательный потенциал семейного досуга принимается 

авторами «по умолчанию»: в любом случае взаимодействие детей и родителей, осу-

ществляемое ими, в том числе, и в сфере досуга, имеет своим следствием некое прира-

щение социального опыта ребенка и это уже само по себе свидетельствует о его обра-

зовательном потенциале.  

Такой взгляд на образовательный потенциал семейного досуга представляется 

чрезмерно упрощенным и мало способствующим развитию представлений о возможно-

стях его перерастания в образовательный стартап семьи.Среди работ, в которых дан-

ный феномен рассматривается более конкретно, можно выделить два противополож-

ных подхода к интерпретации взаимосвязи досуга и образования. Первый из них осно-

ван на понимании досуга лишь как средства популяризации образования. Так, по мне-

нию А.И. Даниловой, досуг, организуемый в особых формах, может выступать факто-

ром добровольного выбора субъектом привлекательных для него видов  образования, а 

также средством, при помощи которого образование осуществляет свою социально-

интегративную функцию. Под социально-интегративной функцией автором понимается 

способность образования и образовательной деятельности «являться одновременно и 

способом ―индивидуализации‖, и способом ―утверждения себя по отношению к друго-

му‖, и инструментом сплочения социальных образований» (к числу которых, безуслов-

но, может быть отнесена семья). [21, с. 44] 
Иной точки зрения на образовательную функцию досуга придерживается А.А. 

Воронин: «Досуг определяется нами как программа, целеполагание которой – развитие 

творческого потенциала молодежи в процессе ―погружения‖ личности в субкультуру 

микросреды» [22, с. 89] При этом содержание такого развивающего досуга рассматри-

вается автором как спектр осуществляемых субъектами видов творческой деятельно-

сти, к которым он относит репродуктивную, продуктивно-творческую, рефлексивную и 

релаксационно-реабилитационную. Репродуктивная деятельность является, с точки 

зрения автора, ведущей в представленных в социуме институализированных микросре-

дах. Продуктивно-творческая деятельность становится ведущей в микросредах культу-

ротворческих форм досуга. Рефлексивная деятельность выступает ведущей деятельно-
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стью в микросредах, в которых происходит личностное самоопределение, а также акту-

ализация заложенных личностных свойств и качеств субъекта. Релаксационно-

реабилитационная деятельность наиболее значима в микросредах, ориентированных на 

укрепление здоровья и развитие спортивных способностей. 

Существуют основания утверждать, что оба выделенных подхода к пониманию 

сути и назначения образовательного досуга могут быть заложены в основу выбора мо-

дели социально-педагогической поддержки семьи. Популяризация образования для де-

тей, осуществляемая в форме семейных занятий, в ходе которых они (дети) получают 

для себя интересные сведения, может в определенной степени служить источником их 

мотивации учебной деятельности в школе (если, конечно, эта мотивация не будет в 

скором времени нивелирована догматизмом и принудительным характером школьных 

уроков). Однако для того чтобы совместная досуговая деятельность детей и родителей 

действительно могла выводить семью на уровень образовательного стартапа, ее зани-

мательный характер выступает необходимым, но далеко не достаточным условием. Го-

раздо более продуктивным представляется второй подход, в котором семейный досуг 

может проектироваться как специфическая образовательная программа. Возможности 

этой программы играть роль семейного образовательного стартапа определяются тем, 

насколько достигаемые результаты ее реализации в модельном виде соответствуют 

представлениям об «образовании полного цикла», то есть образуют целостный спектр 

компетенций, необходимого для самостоятельного построения индивидуальной обра-

зовательной траектории и достижения социального успеха. Вопрос о таких индивиду-

альных образовательных результатах ранее был подробно рассмотрен нами в [23]. 

Здесь мы лишь ограничимся констатацией того, что данные результаты образуют един-

ство обретенных субъектом смыслов в творчески осваиваемом, проблемно насыщенном 

поле деятельности, освоенных при этом способов действий и способов их социального 

утверждения во взаимодействии с другими людьми. 

Возвращаясь к идее образовательной программы семейного досуга, отметим, что 

для достижения указанных образовательных результатов немаловажное значение имеет 

соотношение выделенных А.А. Ворониным видов досуговой деятельности. Вполне 

очевидно, что главная роль здесь должна принадлежать продуктивно-творческой дея-

тельности, в ходе которой в наибольшей степени возможно становление со-

бытийных детско-родительских отношений и выход за пределы обыденного опыта. 

Рефлексивная деятельности при этом выступает необходимым дополнением, обеспечи-

вающим осмысленность продвижения детей и взрослых по совместно проектируемой 

индивидуальной образовательной траектории. Что же касается репродуктивной и ре-

лаксационно-реабилитационной деятельности, то они в большей степени могут слу-

жить для поддержания стабильности эмоционального фона, снятия напряжений и пси-

хологических барьеров перед трудностями. 

Таким образом, главной задачей социально-педагогической поддержки образо-

вательного стартапа семьи выступает организация разнообразных видов совместной 

досуговой деятельности детей и родителей, сопровождаемой созданием ситуаций 
групповой рефлексии по поводу совершаемых ими шагов продвижения по индивидуаль-

ным образовательным траекториям. Еще раз подчеркнем, что обязательным условием 

эффективности образовательного стартапа выступает открытость к обретению нового 

социального опыта не только детей, но и родителей (напомним, что впервые идея роди-

телей, которые учатся у своих детей была сформулирована М. Мид еще в середине 

прошлого столетия [24]). 

Способом решения этой задачи, предлагаемым в нашем исследовании, выступа-

ет организация и тьюторское сопровождение совместной досуговой деятельности детей 

и родителей, направленной на творческое освоение модельных социокультурных прак-

тик. Под этими практиками мы понимаем специальным образом создаваемую предмет-
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ность совместной деятельности детей и взрослых, на которой ими могут моделировать-

ся, с одной стороны, отношения сотворчества, возникающие между людьми в процессе 

погружения в проблемно насыщенные сферы культуры, с другой стороны, социальные 

отношения «по поводу» осуществляемой деятельности, отвечающие ее социальному 

содержанию и внутренним закономерностям.К таковым видам совместной деятельно-

сти мы, в первую очередь, относим: 

– игру в ее разнообразных видах и проявлениях; 

– художественно-творческое, инженерное и социальное проектирование; 

– исследование окружающего мира; 

– семейные образовательные путешествия. 

Дадим их краткую характеристику. 

 

Игра – одно из самых важных порождений Мира Детства, суть которого, по 

утверждению В.Т. Кудрявцева [25], состоит в «схватывании» субъектом (ребенком) 

универсальных смысловвещей и явлений, находящимися за пределами его актуального 

жизненного опыта.  

Игра – это способ найти ответ на смыслообразующий вопрос «каково быть?».  

Именно это обстоятельство в первую очередь позволяет рассмотреть игровую 

деятельность как возможную форму образовательногостартапа семьи.  

Репертуар семейных игр, в которые играют совместно дети и родители, весьма 

широк – сюжетно-ролевые, режиссерские, психологические, спортивные, настольные и 

т.д. Но в любом случае игра как форма образовательногостартапа характеризуется сле-

дующими особенностями.  

Во-первых, главным «двигателем» игры выступает творческое воображение ее 

участников. Именно воображение позволяет детям и взрослым «побывать» в других 

мирах, ощутить себя в новых ролях и обстоятельствах, которые «натурально» не явля-

ются доступными.  

Во-вторых, в процессе игры ее участники решают некую творческую «задачу-

на-смысл», характеризующуюся тем, что, говоря словами А.В. Брушлинского [26], 

«требуемое» и «искомое» не совпадают друг с другом. (Подробнее этот аспект игры 

рассмотрен в [27].)  

И, в-третьих, в процессе игры ее участники осваивают новые способы продук-

тивных коммуникаций, не представленные в обыденном арсенале способов общения.  

Только соблюдение этих трех особенностей при выборе семейных игр может 

позволить их использование в качестве средств образовательногостартапа. 

Особо важен вопрос о роли взрослого в семейной игре. Анализ имеющихся в се-

ти Интернет описаний семейных игр показывает, что преобладающей позицией, кото-

рую занимают родители, выступает позиция организатора игры, в то время как актив-

ными игроками являются только дети. Гораздо реже родители становятся непосред-

ственными участниками игр. Однако именно участие родителей в совместной игровой 

деятельности с детьми может обеспечить необходимый уровень образовательногостар-

тапа семьи. Связано это с тем, что любая деятельность, выводящая ребенка в зону его 

ближайшего развития, обязательно должна осуществляться совместно со взрослыми, в 

противном случае механизмы этого выхода не работают [28]. 

Второй выделенный нами вид совместной досуговой деятельности детей и роди-

телей – проектирование (художественно-творческое, инженерное и социальное) – 

также обладает всеми характеристикамиигры:  

– наличие воображаемого плана действий,  
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– решение творческой задачи и  

– использование особых продуктивных коммуникаций, не присущих обыденной 

репродуктивной деятельности.  

Однако, в отличие от игры, проектирование предполагает создание полезного 

продукта. Однако само по себе создание этого продукта недостаточно для того чтобы 

совместная продуктивная деятельность детей и взрослых обеспечивала успешный обра-

зовательный стартап семьи. Это возможно лишь в том случае, если созданный продукт 

запечатляет в себе найденное креативное решение проблемы, которую невозможно бы-

ло решить на основе использования уже известных субъекту средств и способов дея-

тельности. Именно найденный новый, креативный способ действия, приводящий к ре-

шению проблемы, представляет собой тот образовательный результат, который выво-

дит ребенка в новые пределы его бытия. Необходимость поиска этого нового способа 

действия должна быть заложена уже в самой постановке творческой задачи. Так, 

например, для образовательного стартапа недостаточно просто предложить ребенку 

вместе с родителями сделать скворечник (как это часто происходит в массовой практи-

ке и школьного и семейного воспитания). Более адекватная смыслу образовательного 

стартапа проектная задача может быть сформулирована следующим образом: необхо-

димо построить теплый, уютный и удобный дом, в котором живут не люди, а птицы. 

 

Исследования окружающего мира – третий выделенный вид социокультурной 

практики, совместное освоение которой детьми и взрослыми может выводить их на 

уровень семейного образовательного стартапа – обладают неограниченными возмож-

ностями выбора и решения творческих задач. Ее главные специфические особенности 

состоят в том, что для освоения этой социокультурной практики необходимо акценти-

ровать совместную досуговую деятельность на двух взаимосвязанных аспектах научно-

го исследования. Первый из них состоит в том, что моделирование «полного цикла» 

исследования предполагает выстраивание алгоритма мышления, отражающего все его 

основные этапы: проблематизацию, концептуализацию, целеполагание, постановку ис-

следовательских задач, выдвижение и проверку гипотез и т.д. В то же время речь не 

идет об «академическом» исследовании, все эти этапы должны быть представлены в 

модельном виде, доступном ребенку в силу его возрастных особенностей. Так, поста-

новка научной проблемы имеет вид вопроса, на который необходимо самостоятельно 

найти свой собственный ответ. В качестве «научных текстов» могут быть использова-

ны различные энциклопедии, справочники и другие источники, носящие более попу-

лярный, нежели собственно научный характер. Постановка эксперимента может носить 

характер достаточно свободной пробы и т.д. В любом случае следует помнить, что це-

лью организации исследовательской деятельности в формате семейного образователь-

ного досуга выступает в первую очередь развитие мотивации ребенка и осознания им 

универсального смысла: что для него самого значит исследовать окружающий мир. 

В этой же связи возникает второй аспект организации совместной исследова-

тельской деятельности детей и взрослых членов семьи. Этот аспект касается межлич-

ностных отношений субъектов научного исследования. Для ребенка важно ощутить, 

каково быть исследователем. Для этого необходимо включить в содержание семейного 

образовательного досуга «научные дискуссии», конференции и т.п., которые по своему 

характеру должны в большей степени восприниматься ребенком как своего рода игра, в 

которой он играет новую для него роль ученого, исследователя. Только в этом случае 

проведение исследования и защита его результатов может стать для ребенка подлин-

ным событием его жизни, проживаемым совместно с родителями. 
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Образовательное путешествие как форма семейного досуга также имеет свою 

«сверхзадачу»: его участники должны увидеть мир своим собственным взором, обна-

ружив в посещенных местах и объектах Культуры что-то глубоко свое личное, именно 

то, что объединяет участников события как целостную духовную общность. Для этого 

детям и родителям необходимо пройти следующие этапы образовательного путеше-

ствия: 

– выбор предполагаемого маршрута, определение целей посещения тех или 

иных объектов; 

– проблематизация как смыслообразующий вопрос: что именно мы хотим об-

наружить в увиденном для себя самих, и чем это для нас может быть интересно? 

– выстраивание более детального маршрут и распределение ролей и обязанно-

стей между участниками; 

– сбор и обработка информации и выстраивание на этой основе целостного ви-

дения посещенной местности и культурных объектов  

– составление репортажей, презентаций, видеофильмов, путевых заметок и т.д.  

– рефлексия состоявшегося путешествия, в ходе чего его участники отвечают на 

вопрос: что это путешествие дало мне лично и что с этим предстоит делать даль-

ше? 

 

Выводы и заключение. Охарактеризованные социокультурные практики (пере-

чень которых может быть расширен за счет творческого воображения и изобретатель-

ности самих родителей) могут служить эффективными средствами образовательного 

стартапа семьи, поскольку все они обладают общими свойствами, определяющими его 

эффективность.  

Во-первых, основу любой социокультурной практики составляет решение твор-

ческих задач, которые обнаруживаются детьми и родителями в проблемно насыщенных 

сферах Культуры. Таким образом, ситуация освоения социокультурной практики изна-

чально становится для участников совместной деятельности ситуация их самоопреде-

ления в выборе занимаемой позиции субъекта.  

Во-вторых, решение таких задач требует от участников выхода в сферы нового, 

еще не освоенного опыта. В первую очередь этот опыт связан с освоением нового спо-

соба действий, при помощи которого могут быть решены ранее субъективно нерешае-

мые задачи. Таким путем во взаимодействии детей и родителей закладываются конту-

ры их общей зоны ближайшего развития.  

В-третьих, освоение любой социокультурной практики требует освоение детьми 

и взрослыми нового способа межличностных взаимодействий, основанных на сотвор-

честве. В этом процессе взрослый утрачивает свою монополию на обладание един-

ственно верным знанием и способом действия. Именно в этом случае между детьми и 

родителями складываются со-бытийные отношения, лежащие в основе проектирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

Данные свойства социокультурных практик определяют базовые принципы со-

циально-педагогической поддержки семьи, выступающей в роли субъекта проектиро-

вания образовательного досуга как образовательного стартапа. Обоснованию этих 

принципов могут быть посвящены дальнейшие исследования семьи как субъекта про-

ектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка и ее социально-

педагогической поддержки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тьюторского сопровождения семьи в 

построении семейной образовательной среды с учѐтом ресурсов и характеристики се-

мьи; сопровождение в проектировании образовательной среды и реализации адаптив-

ной образовательной программы. Рассмотрены возможности обеспечения тьютором 

доступности среды с учетом психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья ребѐнка. Тьютор выступает как специалист, который коор-

динирует и контролирует реализацию составленной программы, стимулирует актив-

ность значимых взрослых. Охарактеризованы компоненты, технологические этапы со-

провождения: диагностический, организационный, аналитический. Описаны компетен-

ции тьютора, необходимые при реализации тьюторского сопровождения семьи, связан-

ные с активным слушанием, умением выстраивать конструктивно обратную связь, уме-

ние задавать «сильные» развивающие вопросы, общаться без советов и оценок, осу-

ществлять целеполагание в формате конечного результата. 
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Annotation. The article deals with the issues of tutor support of the family in the construction 

of a family educational environment, taking into account the resources and characteristics of 

the family; support in the design of the educational environment and the implementation of an 

adaptive educational program. The possibilities of ensuring the accessibility of the environ-

ment by the tutor, taking into account the psychophysical development, individual capabilities 

and the state of health of the child, are considered. The tutor acts as a specialist who coordi-

nates and controls the implementation of the compiled program, stimulates the activity of sig-

nificant adults. Components, technological stages of maintenance are characterized: diagnos-

tic, organizational, analytical. The author describes the tutor's competencies necessary for the 

implementation of tutor support for the family, related to active listening, the ability to build 

constructive feedback, the ability to ask "strong" developmental questions, communicate 

without advice and assessments, and implement goal-setting in the format of the final result. 

 

Keywords: tutor support, family and components of tutor support, competencies, active listening. 
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Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее      

завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья.  

Фаина Раневская 

Семья – это та первичная среда, где человек дол-

жен учиться творить добро. 

Василий Сухомлинский 

 

Тьюторское сопровождение семей с детьми и подростками актуальное, но мало 

разработанное направление в тьюторской практике. Родители или лица, их замещаю-

щие нуждаются в помощи и поддержке, чтобы создать условия, позволяющие детям 

нормально развиваться, понимать трудности и возможности ребенка. Тьюторское со-

провождение семьи с детьми и подростками в повседневной практике реализуется: 

 

Рисунок 1 Тьюторское сопровождение семьи с детьми и подростками 

Figure 1 Tutor support for families with children and adolescents 
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Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

Для реализации этих направлений сегодня используются ресурсы семьи, и семья 

становится субъектом проектирования индивидуальной образовательной траектории, 

однако, эту субъектность впоследствии она должна делегировать самому ребенку. Тра-

диционных форм (лекции, семинары) не достаточно, поскольку важно, чтобы взаимо-

действие не сводилось только к трансляции норм, правил, фиксации достижений субъ-

ектов взаимодействия. По замыслу авторов сопровождения это должна быть «ориги-

нальная форма со-развития детей и взрослых» [1, с. 4].  

Семья в разной степени нуждается в помощи и поддержке для реализации функ-

ций, предписываемых обществом. Ведь семейное воспитание это процесс педагогиче-

ского взаимодействия родителей и других членов семьи с детьми, с целью создания не-

обходимых социальных и педагогических условий для гармоничного развития лично-

сти ребенка, формирования у него жизненно важных качеств и свойств личности.  Сте-

пень помощи и поддержки зависит от структурных и индивидуальных характеристик 

семьи. И как результат от состояния семьи в процессе адаптации в обществе, то есть от 

социального статуса семьи. 

 

Схема 1 Структурные и индивидуальные характеристики семьи 

Figure 1 Structural and Individual Family Characteristics 

 

Структурные характеристики семьи Индивидуальные характеристики семьи 

• наличие брачных партнеров; 

• стадия жизненного цикла семьи; 

• порядок заключения брака; 

• количество поколений в семье; 

• количество детей 

• демографические, 

• физиологические, 

• психологические, 

• патологические привычки взрослых 

членов семьи,  

• характеристики ребенка 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

В социальной педагогике выделяют четыре типа социального статуса. 

1. Социально-экономический – материальное состояние семьи, которое складыва-

ется из имущественной обеспеченности: уровня доходов семьи, жилищных 

условий, предметного окружения и социально-демографических характеристик 

еѐ членов. 

2. Социально-психологический статус – устойчивый эмоциональный настрой, ос-

новными характеристиками которого являются: степень эмоционального ком-

форта, уровень тревожности, степень взаимного понимания, уважения, под-

держки, помощи, сопереживания, взаимовлияния; место проведения досуга (в 

семье или вне ее), открытость семьи во взаимоотношениях с ближайшим окру-

жением. 

3. Социокультурный статус семьи определяется общей культурой семьи, в кото-

рую входят два компонента: уровень образования взрослых и непосредственно 

бытовая и поведенческая культура членов семьи. 
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4. Социо-ролевой статус определяется отношением к ребенку: высокий уровень – 

конструктивное отношение к ребенку, средний – акцентуация на его проблемах, 

низкий - игнорирование проблем ребенка и негативное отношение к нему. 

Анализ представленных характеристик позволяет более точно определить ре-

сурсы семьи по отношению к наделенным функциям и подобрать формы взаимодей-

ствия. Зафиксировать наиболее проблемные характеристики, осознание и изменение 

которых способствует более эффективному функционированию семьи. На основе че-

тырех типов социального статуса выделяют благополучные, семьи группы риска, не-

благополучные и семьи группы риска. 

 

Схема 2 Выделение видов семей на основе типов социального статуса  

Figure 2 Identifying types of families based on types of social status 

 

 
 

• Обладает материальным резервом, имеет 
психологический и культурный потенциал. 

• Ориентирована на самостоятельное решение 
проблем. 

• Все виды социального статуса на высоком 
уровне. 

• Имеет высокий уровень социальной адаптации. 

Благополучная 
семья 

• Присутствует некоторое отклонение от нормы, 
это отклонение не позволяет определить еѐ как 
благополучную, однако пока отклонение не 
является дезадаптирующим. 

• Социальные статусы - высокий и средний 
уровни. 

Семья группы 
риска 

• Имеют низкий социальный статус в какой-
либо из сфер. В связи с этим возникает 
необходимость осознания данной 
характеристики с последующей коррекцией. 

• Сложно противостоять неблагополучным 
обстоятельстам. 

• Дефециты ресурсов связаны с возрастными, 
половыми, национальными, культурными и 
психофизиологическими индивидуальными 
особенностями. 

Неблагополучная 
семья 

• Наличие крайних форм социального 
неблагополучия. 

• Низкий уровень социального статуса.  

• Наличие ассоциальных форм поведения членов 
семьи. 

Ассоциальная 
семья 
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Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

Тьюторское сопровождение семьи – это педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации эффективного сотрудничества семьи и учреждения, в котором 

работает тьютор; совершенствование системы комплексного сопровождения. Взаимо-

действие с семьѐй это одна из функций всех специалистов, которые работают с ребен-

ком, однако, каждый из них осуществляет деятельность в рамках своей компетенции. 

Для целостного решения проблемы необходим специалист, который координирует и 

контролирует реализацию составленной программы, стимулирует активность значимых 

взрослых.  

Цель тьюторского сопровождения семьи является повышение педагогической 

компетенции родителей и помощь семьи по разрешению проблем психолого-

педагогической адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка. 

Задачи тьюторского сопровождения родителей: 

– просвещение родителей; 

– помощь в умении общаться с ребенком, определять результативные пути вза-

имодействия с ним; 

– снятие тревожности, преодоление психологических барьеров, формирование 

позитивных психологических установок в сознании родителей; 

– формирование благоприятного микроклимата в семье. 

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие направления 

сопровождения семьи: 

1. Организация совместной деятельности детей и взрослых на основе семейных 

интересов и ценностей, в ходе которой происходит осознание родителями своих 

возможностей и ресурсов в области обучения, воспитания и развития своего ре-

бенка, принятия позиции субъекта проектирования индивидуальной образова-

тельной траектории своего ребѐнка. 

2. Изучение семьи, оценка особенностей межличностного взаимодействия членов 

семьи и анализ проблем, которые возникают при построении индивидуальной 

образовательной траектории. В рамках этого направления анализируются ошиб-

ки воспитания, фиксируются и обсуждаются стереотипные формы поведения 

родителей, их эффективность на данном этапе развития ребенка. 

3. Консультирование в вопросах гармонизации детско-родительских отношений и 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальные 

консультации проводятся по запросу родителей и проводятся в форме вопроса и 

ответа. Групповые консультации объединяют субъектов по рассмотрению зна-

чимых для них вопросов и реализуются в форме мастер-классов, тренингов, 

клубного общения. 

4. Коррекция внутрисемейных отношений в ситуациях, когда родители являются 

источником проблем ребенка. В рамках данного направления важно осознание 

родителями или лицами их замещающих своих ошибок или неэффективности 

выбранной стратегии воспитания, создание условий для самореализации ребен-

ка, что возможно при организации наблюдения с фиксацией проявлений ребенка 

и дальнейшим обсуждением со специалистом. 

5. Оценка результатов эффективности совместной деятельности субъектов тьютор-

ского сопровождения семьи, анализ результатов: что изменилось в социальном 

опыте родителей и ребенка? что нового появилось? что ещѐ появится после реа-

лизации намеченных направлений? 
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Основными компонентами тьюторского сопровождения семьи, с позиции реализа-

ции системно-деятельностного подхода в образовании, являются следующие: 
Схема 3 Основные компоненты тьюторского сопровождения семьи (с позиции реа-

лизации системно-деятельностного подхода) 

Diagram 3 The main components of the tutor support of the family (from the position of 

realization of the system-activity approach) 

 

 

Целевой компонент 

• Анализ запросов школы и семьи. 

• Фиксация проблематики. 

• Определение направлений деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент 
• Формирование и развитие мотивов деятельности на основе 

установления позитивного эмоционального отношения 
субъектов взаимодействия (родителей, специалистов, 
тьюторов, ребенка). 

• Стимулирование инициативы родителей или лиц 
сопровождающих ребенка. 

• Формирование готовности к сотрудничеству. 

• Признание значимости специалистов при взаимодействии. 

Организационно-содержательный 
компонент 
• Разработка содержания тьюторского сопровождения: 

• планово-диагностическая деятельность - анализ медико-
психолого-педагогической консультации, диагностика семьи, 
определение мотивов, потребностей, изучение особенностей 
семьи; 

• координационная деятельность - организация 
взаимодействия со специалистами, координация 
консилиумов, вебинаров, индивидуальных и групповых 
консультаций, реализуемые специалистами; 

• консультативная деятельность (уровень реализации 
зависит от образования тьютора и его компетентности) - 
индивидуальные и групповые консультации по вопросам 
обучения, воспитания и развития.  
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Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

Хоменко И.А. описывает основные модели семейного тьюторства.  

Проблемно-ориентированная модель – объединяет семьи со схожими проблемами, 

при этом работа может осуществляться по плану на основе перечня зафиксированных 

уже проблем или оперативно, по мере возникновения затруднений. В этом случае ос-

новная задача – установить круг проблем и отслеживать их разрешение. 

Личностно-центрированная модель ориентирована на проектирование программы 

сопровождения с акцентом на конкретном субъекте взаимодействия – ребенка, индиви-

дуальный образовательный запрос которого должен быть удовлетворѐн. Все остальные 

выполняют вспомогательную функцию, в связи с этим необходимо повысить их обра-

зовательный потенциал.  

Семейно-центрированная модель – предполагает разработку индивидуального 

маршрута для конкретной семьи или семьи определенного типа. Для этой модели эф-

фективны разработанные заранее кейсы. 

Деятельностная модель – индивидуальный образовательный маршрут, создаѐтся с 

ориентацией на конкретный вид деятельности: культурно-творческую, досуговую, 

научно-познавательную и игровую [2]. 

При составлении программы тьюторского сопровождения акцент делается на ком-

плексную диагностику, коррекционно-развивающих мероприятиях и просвещении ро-

дителей. Можно выделить три основных этапа тьюторского сопровождения семьи: 

 

Таблица 1 Основные этапы тьюторского сопровождения семьи 

Table 1 Main stages of family's tutor support 

 

Этапы Характеристика 

1. Диагностический 
Диагностика детей и подростков, выявление особенностей 

семейного воспитания и детско-родительских отношений. 

2. Организационный 

Составление и реализация программы сотрудничества и 

взаимодействия: консультации и встречи в очной и дистан-

ционной форме, вебинары, дискуссии. 

Включение родителей и ребенка в процесс активного взаи-

модействия, совместного решения вопросов развития ре-

бенка и функционирования семьи. 

3. Аналитический 

Повторная диагностика детей и подростков, анкетирование 

родителей, определение направлений для последующей де-

ятельности. 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Васильева В.С. акцентирует внимание на включении семьи в процесс обучения и 

воспитания собственного ребенка в процессе тьюторского сопровождения, что способ-

ствует предупреждению вторичных отклонений в развитии ребенка, создаѐт условия 

для получения профессиональной психологической помощи. При взаимодействии с се-
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мьѐй воспитывающей ребенка с ОВЗ, фиксируются реакции на появления ребенка в се-

мье [3, с.17]: 

Таблица 2 Реакции на появления ребенка в семье 

Table 2 Reactions to the arrival of a child in the family 

Реакции Характеристика 

Принятие 
Преданность по отношению к ребенку, адекватная оценка его воз-
можностей, отсутствие неприязни и вины по отношению к ребенку. 

Отрицание 
Не признают дефект ребенка, ожидают высокую успешность дея-
тельности ребенка. 

Чрезмерная защита 
Жалось, сочувствие к ребенку.  Гиперопека, все делают за ребен-
ка, что способствует формированию инфантильности. 

Скрытое отречение 
Для них особенности ребенка – позор семьи. За заботой о ребенке 
скрывают свое истинное отношение к нему. 

Открытое отречение 
Осознают свои негативные чувства к ребенку. Для них характерна 
тактика обвинения социума в их проблемах. 

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

 
Васильева В.С., основываясь на своей практике выделяет две неконструктивные 

модели воспитания детей с ОВЗ, которые приводят к появлению вторичных отклоне-
ний в психическом развитии. 

1. «Охранительное воспитание» – переоценка дефекта и как результат чрезмер-
ная опека ребенка с дефектами в развитии. В результате ребенок не овладевает про-
стейшими навыками самообслуживания; у него не формируются социальные компе-
тенции общения из-за отсутствия желания взаимодействовать с другими; формируется 
эгоизм в сочетании с пассивной потребительской ориентацией. 

2. «Равнодушное воспитание» – ребенок переживает одиночество, становится 
равнодушным к родным и другим людям. При реализации данной модели ребенок ста-
новится робким и застенчивым, у него формируется умение приспосабливаться к окру-
жающему миру [3, с. 20]. 

При сопровождении семьи с ребенком с ОВЗ автор отмечает необходимость 
фиксировать тьюторами типы психологического реагирования родителей. Всего выде-
ляется три типа [3, с. 22]: 

 
Схема 4 Типы психологического реагирования родителей 
Figure 4 Types of Psychological Reactions of Parents 
 
 

• родители-партнеры 
• ориентированы на помощь, взаимодействие, на совместное решение проблем. 

 
 

• скрывают нарушение ребенка, стараются отстраниться, 
• ориентируются на чудо,  
• неоходима работа на включение родителей во взаимодействие со специалистом. 

 
 

• ориентированы на лучшее для своего ребенка; 
• не замечают особенностей ребенка и его особых потребностей. 

 

Смешанный 
 

Гипостенический 

 

Стенический, реактивный 
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Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

Разработка индивидуальной программы сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья сводится к следующему алгоритму: 

 

Схема 5 Алгоритм разработки индивидуальной программы сопровождение се-

мьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

Diagram 5 Algorithm of development of an individual support program for a family 

that is raising a child with disabilities 

 

• 1 этап 

• определение запроса роди-

телей, 

• сопоставление этого запро-

са с результатами диагно-

стики, 

• разработка программы со-

провождения. 

 • 2 этап 

• разработка направлений 

помощи и определение их 

приоритетности, 

• определение неохжоди-

мых условий для реализа-

ции направлений, 

• выбор методов и установ-

ление сроков реализации 

программы. 

   

• 3 этап 

• документальное оформ-

ление программы сопро-

водления семьи 

 • 4 этап 

• определение критериев 

оценки эффективности 

программы. 

 

 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Валеева Г.В. тьюторское сопровождение семьи рассматривает в контексте си-

стемно-целостной концепции воспитания и развития здорового образа жизни. Разрабо-

танная автором программа «Гармонизация детско-родительских отношений», ориенти-

рована на изучение и изменение типа отношений родителей к ребенку, осознание влия-

ния отношений на развитие личности ребенка. Основная идея – гармонизация детско-

родительских отношений, в целом оказывает прямое влияние на оздоровление семьи и 

ребенка. Это направление является значимым этапом педагогической поддержки и 

тьюторского сопровождения семьи.  

Авторская программа состоит из шести модулей. Кратко охарактеризуем их [4]: 

 

Таблица 3 Основные модули авторской программы  

Table 3 Basic modules of the author's program 

 

Модуль Характеристика / Инструментарий 

Модуль 1 «Роль семьи 

в воспитании ребенка» 

Цель – осознание родителями семьи как системы отноше-

ний, ребенок – результат работы данной системы. 

Изучение четырѐх типов валеоустановок: 
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самодостаточный – ориентир на самостоятельное поддер-

жание здоровья, сформировано представление о здоровье и 

болезни; позитивный эмоциональный настрой, активность в 

преодолении и поддержании здоровья – характерно для пол-

ной семьи; 

- поддерживающий – взаимоотношения строятся на принци-

пе помощи и поддержки, настрой зависит от состояния зна-

чимого взрослого, к которому привязан ребенок, не сформи-

рованы представления о здоровом образе жизни, пассивны к 

своему здоровью; 

- дефицитарный – не осознаются собственные ресурсы для 

реализации здорового образа жизни, обращаются за помо-

щью к другим или обвиняют других в своем состоянии, эмо-

ционально зависят от позитивной стимуляции, пассивны по 

отношению к здоровью и болезни, неуверенные в себе, тре-

вожны; 

- манипулятивный – лучше сформулированы представления 

о болезни, чем о здоровом образе жизни, болезнь использу-

ется для манипулирования с целью достижения своих целей, 

эмоциональный настрой зависит от запрещающих или раз-

решающих действий других, пассивная позиция к своему 

здоровью, манера поведения – демонстративно-истероидная  

[https://mylektsii.su/11-85902.html  ] 

Модуль 2 «Моделиро-

вание здорового образа 

жизни» 

Цель – выстраивание иерархии приоритетов личностного 

развития, моделирование и планирование жизни. 

      «Хочу» – осознание экзистенционального смысла его 

действий, своих переживаний. 

      «Делаю» – осознание эффективности или безрезульта-

тивности потраченного времени. 

      «Могу» – осознание кризисных моментов в отношении с 

миром, возможности и необходимости изменений в жизни. 

Модуль 3 «Развитие 

человека в едином 

жизненном цикле» 

 Понимание задач возрастных этапов развития. 

 Формирование реальных ожиданий по отношению к сво-

им детям. 

Модуль 4 «Стили взаи-

модействия» 

 Развитие навыка субъект-субъектных отношений. 

 Трансформация со-зависимых отношений в партнерские. 

Тренинг. Упражнения из программы «Искусство быть 

вместе» В.А. Полякова, И.Ю. Поляковой, О.И. Пановой, 

А.Ю. Меньшовой 

Модуль 5 «Способы 

взаимодействия» 

 Вербальные и невербальные традиции общения. 

 Технологии эффективной беседы. 

 Приемы установления контакта. 

 Приемы поддержания контакта. 

 Приемы устранения коммуникативных барьеров. 

 Правила эффективного слушания. 

 Приемы составления и постановки вопросов перед собе-

седником. 

 Приемы установления обратной связи. 

 Приемы активизации собеседника. 

 Приемы убеждения. 

https://mylektsii.su/11-85902.html
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 Правила аргументации и контраргументации. 

 Приемы завершения контакта. 

 Приемы противодействия манипулированию. 

Модуль 6 «Исследова-

ние психологических 

особенностей и их про-

явления в отношениях» 

 Рефлексия «Я-концепции» и ее влияние на индивидуаль-

ный образ жизни. 

 Методика «Технология взаимоотношений». 

 Метод фрактального рисунка (см приложение). 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Для эффективной реализации всех этих направлений у тьютора должны быть 

сформированы следующие компетенции, связанных с активным слушанием, умением 

выстраивать конструктивно обратную связь, умение задавать «сильные» развивающие 

вопросы, общаться без советов и оценок, осуществлять целеполагание в формате ко-

нечного результата. И эти же компетенции он формирует у родителей при осуществле-

нии тьюторского сопровождения. 

Активно-рефлексивное слушание - предполагает анализ получаемой информации 

в процессе слушания и мгновенный отклик на нее с помощью вопросов или реплик. 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер в книге «Общаться с ребенком. Как?» и Беркли-Ален 

М. в книге «Забытое искусство слушать» акцентируют внимание авторов, что активно 

слушать – значит «возвращать»  в беседе то, что вам поведали, при этом обозначив 

чувство; это вид слушания, когда на первый план выступает отражение информации 

[5; 6]. 

 

Схема 6 Активно-рефлексивное слушание и развивающие вопросы 

Diagram 6 Active-reflexive listening and developing questions 

 

 
 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Традиционно психологи выделяют следующие способы активного слушания: 

 

Таблица 4 Способы активного слушания 

Table 4 Ways of active listening 

 

Прием Особенности реализации 

Расспрашивание 
«Правильно ли я вас понял?», «Не могли бы вы на конкретном 

примере пояснить это?», «Что вы имеете в виду?», «Весьма 

«Правильно я вас понял, что?..» 

 «Таким образом, Вы хотели сказать...» 

«Другими словами, вы имели в виду...» 
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сожалею, но я не все понял, разъясните, пожалуйста...» 

Перефразирование, 

вербализация 

Краткая передача смысла сказанного своими словами: 

«Насколько я мог вас понять...», «Итак, вы полагаете, что...», 

«Вы думаете, что...» 

Отражение чувств 
«Мне кажется, что вы испытываете...», «Вероятно, вас это 
очень расстроило...» 

Резюмирование 

Краткое повторение важных фактов, которые были установлены 
в беседе. Формулировка основных идей, подведение итогов: 
«Вашими основными идеями, как я понял, являются...» или 
«Обобщая то, что вы сказали, можно сделать следующие вы-
воды...» 

Угу-поддакивание Угу… да…Сопровождается кивками головы 

Открытые вопросы  
подразумевают развернутый ответ, часто начинаются с вопро-
сов что? как? каким образом? 

Отзеркаливание  
(цитирование) 

Дословное повторение слов или фраз 

Выяснение обращение к говорящему за некоторым уточнением 
Нерефлексивное  
слушание 

внимательное молчание, минимальное вмешательство в речь 
говорящего при максимальной сосредоточенности на ней.  

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

Правила хорошего слушания (по И. Атватеру) [7]. 
1. Не принимайте молчание за внимание. Если собеседник молчит, то это не значит, 

что он слушает. Он может быть погружен в собственные мысли. 
2. Будьте физически внимательными. Поддерживайте с ним визуальный контакт. 

Убедитесь в том, что ваша поза и жесты говорят о том, что вы слушаете. 
3. Не притворяйтесь, что вы слушаете. Это бесполезно 
4. Дайте собеседнику время высказаться. 
5. Не перебивайте без надобности. Если вам необходимо перебить кого-нибудь в серь-

ѐзной беседе, помогите затем восстановить прерванный ход мыслей собеседника. 
6. Не делайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров эффективного 

общения. Воздерживайтесь от оценок и постарайтесь понять ход мыслей собесед-
ника до конца. 

7. Не будьте излишне чувствительны к эмоциональным словам. Слушая сильно 
взволнованного собеседника, не поддавайтесь воздействию его чувств, иначе мо-
жете пропустить смысл сообщения. 

8. Не заостряйте внимания на разговорных особенностях собеседника. 

Формируя у родителей умение активного слушания тьютор помогает наладить 
контакт родителей с детьми и взрослых друг с другом, снять возникающие конфликты 
и создать теплую атмосферу взаимного приятия. 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер сформулировала рекомендации для родителей и в 
своей книге прописала помехи [5].  

 

Схема 7 Рекомендации для родителей. Родительские помехи 

Diagram 7 Recommendations for parents. Parental interference 

 

Рекомендации 

от Юлии Борисовны 

Гиппенрейтер 

 Родительские помехи 

• Дать понять, что вы знаете о его 
переживании. 

 • Приказы, команды  

• Предупреждения, предостережения, 
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• Обязательно повернитесь к нему 
лицом чтобы его и ваши глаза 

находились на одном уровне. 

• Не следует задавать ему вопросы.  

• Желательно, чтобы ваши ответы 
звучали в утвердительной форме.  

угрозы  

• Мораль, нравоучения, проповеди  

• Советы, готовые решения  

• Доказательства, логические дово-

ды, нотации, «лекции» 

• Критика, выговоры, обвинения  

• Похвала.  

• Обзывание, высмеивание  

• Догадки, интерпретации 

• Выспрашивание, расследование  

• Сочувствие на словах, уговоры, 

увещевания  

• Отшучивание, уход от разговора  

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

При использовании родителями активного слушания: 

1) исчезает или сильно ослабевает отрицательное переживание ребенка, так 

как разделенная радость удваивается, разделенное горе уменьшается 

вдвое; 

2) ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает расска-

зывать о себе все больше, а следовательно, есть возможность многое 

скорректировать. 

Конструктивная обратная связь – это позитивная оценка при общении, осмыс-

ленное суждение с целью информирования или внесение корректировок при общении, 

основанное на наблюдении и способствующее положительным изменениям. В кон-

структивной обратной связи выделяют: 

 

Таблица 4 Конструктивная обратная связь как позитивная оценка при общении 

Table 4 Constructive feedback as a positive evaluation in communication 

 

Акцент на сильные стороны 

«Мне понравилось, как …» 

«Меня заинтересовало…» 

«Мне показалось удачным …» 

«Меня восхитило…» 

Акцент на том, чтобы хотелось ещѐ 

«Мне не хватило…» 

«Мне хотелось бы ещѐ…» 

«Мне кажется, было бы хорошо, если…» 

Благодарность 
«Спасибо, я верю, что…» 

«Благодарю за… 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Умение задавать «сильные» развивающие вопросы. К «сильным вопросам» в ко-

уч технологии относят открытые позитивные вопросы (без частицы не), которые не со-

держат подсказок, оценок и суждений, ориентируют из настоящего в будущее. Они за-

даются для того, чтобы послушать себя, помочь осознать или сформировать новые 

идеи, так как они снимают ограничения и дают обзор для идей. 
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Схема 8 Открытые позитивные вопросы 

Figure 8 Open Positive Questions 

 

 

• Что вы хотите? 

 
 

• Как вы можете это сделать? 

 

• Почему это важно? 

 

• Как вы поймете, что достигли это? 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Общение без советов и оценок. Выделяется три причины почему этого не стоит 

делать:  

во-первых, совет и оценка - всегда субъективны, всегда отличаются от реального 

положения дел;  

во-вторых – могут расстроить человека, а это барьер для общения;  

в-третьих – у собеседника может возникнуть ощущение, что его критикуют, по-

рицают. 

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, пони-

мать намерения, мотивацию и желания как свои, так и других. Гоуман Д., Бояцис Р., 

Макки Э. сводят его к четырем элементам: 

1. Понимание себя – способность распознавать и толковать свои эмоции, чувства, 

настроение; осознавать их влияние на других. 

2. Саморегуляция – «способность организма поддерживать баланс психоэмоцио-

нального состояния» [https://lifemotivation.online/razvitie-

lichnosti/samopoznanie/samoregulyatsiya]. 

3. Социальная чуткость, эмпатия – понимание чувств и позиций другого человека, 

сопереживание, участливое отношение к проблемам другого. 

4. Социальная умелость – умение воздействовать на эмоциональное состояние 

других людей, поддерживать отношения с людьми. 

Целеполагание в формате конечного результата. Это направление хорошо про-

писано в любой методике преподавания той или иной области. Целеполагание относит-

ся к регулятивным универсальным учебным действиям, формируемых в школе и связа-

на с осознанностью конечного результата. Однако автору статьи импонирует техноло-

гия SMART, в которой чѐтко прописаны критерии оценки при достижении конечного 

результата. Цель должна быть: S – specific – конкретная; M – measurable – измеримая; A 

– achievable – достижимая; R – relevant – значимая; T – time-bounded – определена во 

времени. 

1- вдохновение 

 

2 -внедрение 

 

3 - приверженность 

 

4 - Завершение 

 

https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samopoznanie/samoregulyatsiya
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samopoznanie/samoregulyatsiya
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Таким образом, тьютор участвует в проектировании образовательной среды и реа-

лизации адаптивной образовательной программы, обеспечивает доступность среды с уче-

том психофизического развития и индивидуальных возможностей, и состояния здоровья, а 

также оказывает помощь семье в построении семейной образовательной среды.  
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Современная социальная и семейная политика направлена на поддержку семей-

ного воспитания, сохранение кровной семьи для ребенка, развитие семейных форм 

устройства, формирование и развитие психолого-педагогической грамотности родите-

лей. Согласно Плану основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-

ства, на период до 2027 года [1] большое значение уделяется и таким направлениям, 

как: «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание 

детей», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Безопасность детей». 

Обобщая цели и задачи профессиональной деятельности специалистов по работе с се-

мьей, можно выделить следующие ключевые компоненты целеполагания (таблица 1): 

 

Таблица 1 Целевой компонент профессиональной деятельности специалистов по 

работе с семьей (на основе «Дорожной карты» Стратегии Десятилетия детства на 2017 

– 2027 гг.) 

Table 1 Target component of the professional activities of specialists working with 

families (based on the "Roadmap" of the Strategy for the Decade of Childhood 2017 – 2027) 

 

№ 
п/п 

Направление Пла-

на основных меро-

приятий, проводи-

мых в рамках Де-

сятилетия детства 

Целевые ориентиры социальной  
и семейной политики 

1.  
Благополучие семей 
с детьми 

Цели: обеспечение материального и семейного благопо-
лучия; снижение негативного влияния бедности на каче-
ство жизни детей.  
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Задачи: снижение числа малообеспеченных семей; повы-
шение доступности мер социальной поддержки, предостав-
ляемых семьям с детьми на основании одного заявления 
(без истребования дополнительных документов);  
улучшение жилищных условий семей с детьми, в том 
числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; 
формирование культуры семьи с детьми как базовой об-
щественной ценности;  
формирование ответственного и осознанного родитель-
ства как базовой основы благополучия семьи; создание 
единой комплексной системы поддержки семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
создание правовых, организационных, кадровых, соци-
альных условий для раннего выявления семейного и дет-
ского неблагополучия и организации индивидуального 
сопровождения. 

2.  
Всестороннее разви-
тие, обучение, вос-
питание детей 

Цель - воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.  

Задачи: обеспечение доступного и качественного образо-
вания;  
совершенствование мер, направленных на развитие эф-
фективной системы воспитания детей и др. 

3.  
Защита детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Цель - обеспечение полноценного развития и социализа-
ции детей, оставшихся без попечения родителей, в усло-
виях институционализации, замещающего родительства 
и в самостоятельной жизни.  

Задачи: реформирование системы опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних; развитие и со-
вершенствование форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
развитие системы подготовки детей к самостоятельному 
проживанию и системы постинтернатного сопровожде-
ния выпускников всех форм попечительства;  
повышение уровня компетенций специалистов, работа-
ющих с детьми-сиротами, замещающими семьями;  
реформирование организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
расширение участия общества в защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.  Безопасность детей 

Цель - обеспечение комплексной безопасности детей, со-
блюдение прав и законных интересов детей.  

Задачи: формирование у обучающихся представления о 
безопасном образе жизни, правосознания и культуры в 
области безопасности дорожного движения;  
подготовленность детей к поведению в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на 
природе, на дорогах; реализация мер по профилактике 
асоциального поведения несовершеннолетних, детских 
суицидов и других причин потери детского населения;  
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создание безопасного информационного пространства 
для детей; разработка и реализация системных решений 
по оказанию своевременной помощи детям и родителям в 
случае нарушения прав и законных интересов детей;  
сокращение повторной преступности среди несовершен-
нолетних осужденных, освобожденных из мест лишения 
свободы;  
проведение профилактической работы с несовершенно-
летними осужденными, состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, и их родителями [1]. 

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

Исходя из деятельностного подхода к организации профессиональной деятель-
ности специалистов по работе с семьей, содержанием и принципами выполнения про-
фессиональных обязанностей будут выступать: работа с малообеспеченными семьями, 
с детьми-инвалидами, замещающими семьями и их социальная поддержка, выявитель-
ный характер работы, формирование ответственного и осознанного родительства и без-
опасной среды в домашних условиях, преодоление трудной жизненной ситуации и со-
циально опасного поведения, раннее выявление и профилактика семейного и детского 
неблагополучия, работа со случаем. Деятельность специалистов по работе с семьей вы-
страивается на основе междисциплинарного и межведомственного взаимодействия. 

Безусловно, освой содержания деятельности специалистов по работе с семьей 
выступает профессиональный стандарт, который четко регламентирует обобщенные 
трудовые функции, трудовые функции и трудовые действия [2]. Так, например, видом 
профессиональной деятельности выступает предоставление социально-
психологической помощи семьям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, кризисной ситуации, социально опасном положении, целью - оказание 
помощи разным типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на основе вы-
явления семейного неблагополучия с помощью различных технологий, разработки про-
граммы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум, с привлечением бли-
жайшего окружения для изменения отношений между членами семьи, оздоровления 
социально-психологической обстановки в семье, повышения ответственности родите-
лей за воспитание детей.  

Соответственно, профессиональными компетенциями специалистов по работе с 
семьей, относящихся к группам психолого-педагогические и коммуникативные, будут 
отнесены следующие (таблица 2): 

 
Таблица 2 Психолого-педагогические, коммуникативные компетенции специа-

листов по работе с семьей (профстандарт 03.009) 
Table 2 Psycho-pedagogical and communicative competencies of specialists in work-

ing with families (professional standard 03.009) 
 

№ 
п/п 

Название компетенции Профессиональные знания и умения 

1.  
Способность и готовность к установле-
нию контакта с родителями, лицами их 
замещающих 

Уметь: 
Устанавливать контакты с разными ти-
пами семей и их социальным окруже-
нием 
Проводить разные виды социального 
консультирования 

2.  
Способность и готовность к диагности-
ке отклонений в функционировании 
различных типов семей с детьми 
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3.  

Способность и готовность к изучению 
особенностей личностного развития и 
поведения детей, нуждающихся в по-
мощи государства 

Обеспечивать эффективное взаимодей-
ствие с семьями, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации 
Проявлять чуткость, вежливость, доб-
рожелательность, учитывать физиче-
ское и психологическое состояние че-
ловека 
Находить и подбирать эффективные 
технологии помощи неблагополучным 
семьям с детьми 
Поддерживать социальные контакты с 
семьей и детьми 

Знать: 

Психология семьи, консультирования 
семьи, кризисов семьи 
Проблемы социализации, социальной 
адаптации и дезадаптации, характери-
стик социальной среды 
Типологии семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
Методы диагностики трудной жизнен-
ной ситуации, нарушений социализации 
Конфликтология, возрастная психоло-
гия, дефектология для определения 
проблем взаимоотношений 
Социально-психологические, психоло-
го-педагогические основы межличност-
ного взаимодействия 
Социальная психология (методы, малые 
группы, психологию влияния и т.д.) 
Социальная психология личности 
Социальная педагогика, социология 

4.  

Способность и готовность к определе-
нию направлений работы по улучше-
нию взаимоотношений в различных ти-
пах семей и их социального окружения 

5.  

Способность и готовность к оценке 
рисков, ресурсов и потенциала различ-
ных типов семей с детьми, а также чле-
нов семей в обществе 

6.  
Способность и готовность к системати-
зации и анализу семейных проблем с 
детьми в разных типах семей 

7.  

Способность и готовность к определе-
нию возможности проведения социаль-
но-психологической реабилитации де-
тей и семей 

8.  

Способность и готовность к подбору 
методов для изучения особенностей 
развития ребенка в ситуации семейного 
неблагополучия или проблем в социуме 
с учѐтом национально-культурных осо-
бенностей и социального положения 
ребѐнка 

9.  
Способность и готовность к проведе-
нию комплексного изучения ребенка в 
социуме 

10.  

Способность и готовность к определе-
нию направлений работы по улучше-
нию взаимоотношений с детьми в раз-
ных типах семей и институтами социа-
лизации 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 

 

Причем важными личностными характеристиками специалиста по работе с се-

мьей является ответственность, исполнительность, позитивный взгляд на перспективу 

жизнедеятельности семей с детьми. 

Приведем пример рассмотрения компетенции «Способность и готовность к 

диагностике отклонений в функционировании различных типов семей с детьми» че-

рез систему дескрипторов и содержания. К ним будут отнесены способность и го-

товность к следующим: диагностирование семейного стресса, дисфункционально-

сти, ресурсности и безопасности семейного воспитания; диагностирование супруже-

ских, детско-родительских, сиблинговых отношений; выявление факторов семейно-

го и детского неблагополучия; комплексная психолого-педагогическая и социальная 

диагностика семьи; анализ сети социальных контактов семьи. Специалистами может 

быть подобраны различные диагностические методики, например, ОРВ (Оценка 

рисков и возможностей). 

Метод «Оценка рисков и возможностей» является структурированным и направ-

лен на оценку риска совершения повторного (рецидивов) противоправного поведения 
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несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Данное основание является 

основание признания семьи, находящейся в социально опасном положении. Методика 

позволяет оценить потенциал реабилитационного пространства подростка с учетом его 

личностных особенностей, жизненной ситуации, социального окружения и наличия ре-

абилитационных ресурсов. Основной задачей использования методики ОРВ является 

оказание своевременной психолого-педагогической и социальной помощи несовер-

шеннолетнему, демонстрирующему рискованное поведение, на основе построения ин-

дивидуального профилактического маршрута с указанием обоснованных решений о не-

обходимых профилактико-реабилитационных мерах. При организации комплексной 

социальной, психологической, медицинской, педагогической работы с несовершенно-

летними группы «риска» использование формализованной методики призвано упро-

стить межведомственное взаимодействие специалистов, участвующих в реабилитаци-

онном процессе. 

В частности, там отмечаются следующие факторы: «Пункт 2. Семейные обстоя-

тельства/выполнение родительских обязанностей.  

2.1. Отсутствие должного контроля: если родители или опекуны часто оставля-

ют подростка без контроля, не обладают достаточной информацией о поведении и об-

разе жизни подростка или, осуществляют недостаточный контроль за поведением под-

ростка. Обратить внимание! Отметьте этот пункт, если несовершеннолетний подросток 

живет отдельно от родителей. Ненадлежащим контролем также следует рассматривать 

и гиперопеку, когда родителями или опекунами избыточно (вплоть до мелочей) кон-

тролируются мысли, побуждения, поступки и поведение подростка 

2.2. Трудности в контроле за поведением подростка: родителям или опекунам 

сложно контролировать подведение подростка; подросток «неуправляем», не подчиня-

ется родительским требованиям. Обратить внимание! Этот пункт необходимо отметить 

и в том случае, если подросток живет отдельно от родителей и его подведение никем не 

контролируется.  

2.3. Неприемлемые наказания: применяются физические наказания или неуме-

ренно применяются иные наказания; часто используются крик либо угрозы; слишком 

жесткие правила (в том числе практика принуждения); либо родитель/родители приме-

няют иные неправильные дисциплинарные методы.  

 2.4. Непоследовательное воспитание: родитель/родители (опекун/опекуны) не-

последовательны в применении правил или использовании системы наказаний и возна-

граждений — периоды жесткой дисциплины сменяются периодами бесконтрольности 

или чрезмерного попустительства. Обратить внимание! Необходимо отметить этот 

пункт, если родитель не может сформулировать (или доходчиво разъяснить) четкие 

правила в отношении работы по дому, времени возвращения домой, друзей и т. д.  

2.5. Плохие взаимоотношения между отцом и ребенком: очень плохие взаимоот-

ношения между несовершеннолетним и его отцом/отчимом (например, враждебные, 

отчужденные, безразличные). Обратить внимание, что проживание несовершеннолет-

него с отцом/отчимом не является обязательным условием при оценке этого пункта. В 

тех случаях, когда есть и биологический отец, и отчим, оценивайте те взаимоотноше-

ния, которые были наиболее важны для несовершеннолетнего в последний год. Обра-
тить внимание! Следует отметить этот пункт также в том случае, если отец или отчим 

умер или отсутствует по другим причинам, но плохие взаимоотношения по-прежнему 

являются для несовершеннолетнего проблемой.  

2.6. Плохие взаимоотношения между матерью и ребенком: очень плохие взаи-

моотношения между несовершеннолетним и его матерью/мачехой (например, враждеб-

ные, отчужденные, безразличные). Проживание несовершеннолетнего с мате-

рью/мачехой не является обязательным условием при оценке этого пункта. В тех слу-
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чаях, когда есть и биологическая мать, и мачеха, следует оценивать те взаимоотноше-

ния, которые были наиболее важны для несовершеннолетнего в последний год»[3]. 

Обратим внимание и на «Руководство по оценке и междисциплинарному веде-

нию случая для оказания помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации», в котором приводится комплексная 

психолого-педагогическая оценка семьи с детьми[4]. К параметрам оценки потребно-

стей ребенка в семье отнесены: здоровье, образование, эмоциональное развитие ребен-

ка и поведение, идентичность, семейные и социальные отношения, социальная презен-

тация, навыки самообслуживания, ухода за собой. 

К настоящему времени представлено достаточно работ, в которых анализирует-

ся содержание специалистов, работающих с семьями с детьми (Е.Н. Приступа (кон-

текст социального здоровья личности и семьи) [5-8], В.К. Игнатович (взаимодействие 

семьи и школы) [11], Л.С. Мардахаев (социальная и семейная педагогика) [12], Т.В. 

Шинина (семейное функционирование, ответственное родительство) [13] и др.). 

Таким образом, тема, определяющая характеристику групп компетенций психо-

лого-педагогической и коммуникативной направленности, имеет четкое нормативно-

правовое содержание и специальные профессиональные знания и умения. 
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Аннотация.В статье различены два масштаба понимания парадигмы в образовании:  

узком смысле это парадигма педагогической науки, в широком смысле слова – сово-

купность норм, принципов, неусомневаемых предпосылок, которые присущи всем ак-

торам образования.  В рамках расширенного понимания выделены архетипические 

признаки классической парадигмы: иерархичность знания, образовательный патерна-

лизм, приоритет теории над практикой, сформулированы признаки новой парадигмы – 

индивидуализация, интерактивность, методологический анархизм, педагогиче-

скоеAgile-проектирование. Дано сравнение архетипов классической парадигмы с при-

знаками новой. Проведено феноменологическое описание парадигмального сдвига в 

образовании в широком смысле слова, что позволило вернуться  к собственно педаго-

гической науке как социальному институту. Делаются выводы о том, что  российская 

педагогика находится в кризисе. А должна стать «веселой наукой».   

 

Ключевые слова: парадигма в образовании, широкое понимание образовательной пара-

дигмы, образовательный патернализм, иерархическое устройство образовательного 
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Abstract. The article distinguishes between two scales of understanding the paradigm in 

education: in the narrow sense it is the paradigm of pedagogical science, in the broad 

sense of the word - a set of norms, principles, indisputable prerequisites that are inherent 

in all actors of education. Within the framework of the expanded understanding, the arche-

typal features of the classical paradigm are highlighted: the hierarchy of knowledge, edu-

cational paternalism, the priority of theory over practice, the features of a new paradigm 

are formulated - individualization, interactivity, methodological anarchism, pedagogical 

Agile-design. Comparison of the archetypes of the classical paradigm with the features of 

the new is given. A phenomenological description of the paradigmatic shift in education 

in the broad sense of the word is carried out, which made it possible to return to pedagog-

ical science itself as a social institution. Conclusions are made that Russian pedagogy is in 

crisis. And it should become a "fun science."  

 

Keywords: paradigm in education, broad understanding of the educational paradigm, educa-

tional paternalism, hierarchical structure of educational knowledge, individualization, interac-

tivity, methodological anarchism, Agile-design, communicative educational communities.  
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Данная работа написана по материалам выступления  на заседании клуба «Нор-

ма и деятельность», посвященного творчеству Томаса Куна. Его работа «Структура 

научных революций» [1] задала принципиально новый подход к философии науки. Кун 

анализирует науку как жизнедеятельность научного сообщества, которая строится в 

рамках парадигмы – совокупности правил, норм, допущений, теорий. Именно парадиг-

ма определяет, какие задачи следует считать научными, а какие – нет, какие факты сле-

дует признать таковыми, какими способами нужно решать возникающие при этом го-

ловоломки.  Допущения и правила нормальной науки зачастую являются невербализо-

ванным «неявным знанием». Появление головоломок, которые не решаются в рамках 

старой парадигмы, потенциально может привести и приводит к появлению новых кон-

цептов, норм, представлений – новой парадигмы.  Следует подчеркнуть, что  процесс 

становления новой парадигмы, процесс «парадигмального сдвига» не является простой 

заменой «старой» теории на «новую».  Представитель старой парадигмы воспринимают 

ростки новой как «ересь». Кун вводит важный термин – несоизмеримость.  Новая пара-

дигма не может быть  объяснена на языке старой,  поскольку базируется на ином пони-

мании мира, на иных ценностях.  Скачок от старой парадигмы к новой – подлинная ре-

волюция. Картина мира меняется, ученые начинают видеть реальность по-иному.  
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Стоит отметить, что Кун, следуя принципу «сказано – сделано»,  совершил па-

радигмальный сдвиг в философии науки. Исторический и социальный контексты ис-

следования развития науки, введенные Куном, задали принципиально иное видение 

научной деятельности. Наука, которая раньше виделась рациональным логическим 

предприятием по производству и накоплению «объективного знания», пополнению 

«третьего мира» [2], теперь предстает как деятельность сообщества, воспроизводящего 

парадигму по принципу «наука – это то, чем мы занимаемся, что мы считаем наукой». 

Ученые занимаются решением головоломок, базируясь  не только и не столько на ра-

циональных основаниях, сколько на неявных предпосылках, укорененных как в исто-

рии становления сообщества, так и в личной биографии каждого ученого. Кун подчер-

кивает, что эти предпосылки впитываются «с молоком матери» в ходе получения обра-

зования студентами и становления молодых ученых в рамках определенной научной 

группы. Этот иной взгляд на науку явился подлинно революционным. Исследуя науч-

ные революции, Кун совершил революцию философскую.  

Применение понятия «парадигма» к педагогике – не очевидный ход мысли. От-

метим, что Кун строил свою концепцию,  базируясь на исследовании истории есте-

ственных наук, и, прежде всего, физики. Читая работу Куна любой физик «увидит» в 

ней схватывание существенных переворотов, которые происходили в физике. Альберт 

Эйнштейн, создавая теорию относительности, обратился именно к тем неосознаваемым 

предпосылкам, на которых базировалась классическая физика. Его работы задала 

принципиально иное видение физической реальности. То же самое можно сказать и об 

«отцах основателях» квантовой механики (Нильс Бор, Вернер Гейзенберг,  Эрвин Шре-

дингер и другие).  

Но если мы обратимся к педагогике, к наличной, существующей сейчас отече-

ственной педагогической науке, то  применение к этому феномену терминов «парадиг-

ма», «нормальная наука» вызывает большое количество сомнений.  Педагогическая 

наука «похожа» на естественные науки. Работают диссертационные советы, защища-

ются кандидаты и доктора, пишутся монографии и статьи.  Педагогическим исследова-

нием считается ровно то, что  считается таковым в рамках данного диссертационного 

совета. Головоломки  решаются в рамках всем хорошо известного аппарата – «объект, 

предмет, проблема, гипотеза,…».  

Но – «не работает»! У многих акторов образования складывается ощущение, что 

педагогическая наука не является таковой, что это симулякр.  

Это стойкое ощущение очень просто проиллюстрировать.  Сравним два типа го-

ловоломок: те, которые решают акторы образования (учителя), и те, которые решают 

ученые. 

Таблица. Типы головоломок 

Table. Types of puzzles 

Головоломки, которые решают учителя Головоломки, которые решают ученые 

Как адаптировать второклассника, пере-
шедшего из школы Монтессори в   
обычную? 

Адаптация учащихся начальных классов в 
условиях разных программ и технологий 
обучения 

Как отражать атаки обесценивания со сто-
роны учеников? 

Психологические особенности старше-
классников – участников буллинга 

Что делать, если ученик не понимает, что 
такое «внешние силы» (физики) 

Диалог как средство достижения понима-
ния учащимися сущности физических по-
нятий 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

Source: compiled by the author of the scientific article 
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В левом столбце – реальные кейсы, с которыми я столкнулся в ходе проектной и 

педагогической деятельности.  

В правом столбце – названия работ, скомпилированные из названий нескольких 

реальных диссертационных исследований.  

Головоломки учителей – это реальные профессиональные проблемы, которые 

приходится решать учителям. Головоломки ученых - названия диссертаций по сходной 

проблематике.  

В чем различие между этими  типами головоломок? 

Первое, на что следует обратить внимание – язык, на котором они сформулиро-

ваны.  Головоломки учителей сформулированы как вопросы, на которые нужно искать 

ответы в практике.  Головоломки ученых сформулированы на объективированном язы-

ке «научного исследования».  В науке принято говорить об объекте исследования. Ис-

следователь «рассматривает»  объект — акторов образования — с помощью специаль-

ной «оптики»:  понятий и категорий, методов исследования, положений, выносимых на 

защиту.  

Второе важнейшее различие –причина возникновения головоломок.  Голово-

ломки учителей возникают из реальных ситуаций их образовательной практики.  

Девочка  из школы Монтессори пришла во второй класс в обычную школу. Она 

не понимает происходящего, замкнулась. Ей плохо. Она не принимает  фронтальных 

методов обучения, она привыкла делать ту «работу», которую выбирает, она ждет, 

что после занятий все сядут в круг и будут шепотом обсуждать сегодняшний день – 

но ничего этого нет. Что делать? 

Учительница химии с начала года сталкивается с агрессивными репликами 

восьмиклассников. Самая безобидная – «да зачем нам эта химия?». Она чувствует се-

бя униженной, пытается вести урок по заранее составленному плану, но ничего не по-

лучается. Что делать? 

10-классница при решении задач на закон сохранения импульса никак не может 

понять различия между внутренними и внешними силами. Определения она выучила, но 

не понимает их.  Что делать? 

Это – открытые вопросы. Если на них удастся ответить в данной конкретной си-

туации, у учителя появится (может появиться) опыт их решения. Головоломка считает-

ся решенной, если в схожих ситуациях учитель знает как поступить (знание «работа-

ет»). Физик научился объяснять,  химичка освоила способы управления классом, уста-

новления границ, блокирования агрессии, учительница начальных классов научилась 

адаптировать детей, пришедших из других педагогических систем (а заодно и изменила 

собственные методы преподавания).   

Головоломки ученых появляются иным образом.  

Во-первых, тема диссертации должна соответствовать специализации совета. 

Во-вторых – тем направлениям исследования, которые ведет его научный руко-

водитель.  

Содержание исследования – результат многочисленных компромиссов между 

интересом автора, представлениями научного руководителя и требованиями совета. В 

ходе работы над аппаратом содержание формулировок многократно меняется. Голово-

ломка считается решенной, если соискатель защитил диссертацию.  

Сосуществование двух типов головоломок в образовательной реальности за-

ставляет нас поставить следующий вопрос:в каком смысле имеет смысл говорить о па-

радигмах и парадигмальном сдвиге в образовании?  
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Ответить на этот вопрос важно, поскольку в образовательном сообществе нали-

чествуют представления о  том, что смена парадигм происходит. С одной стороны, есть 

множество исследований, посвященных этому вопросу [3; 4; 5 например, Старикова, 

Суртаев, Хакимов]. С другой стороны, представления о парадигмальном сдвиге «носят-

ся в воздухе».  У многих акторов – учителей, детей, родителей, управленцев складыва-

ется впечатление, что есть «одно» образование, а есть «другое».  

По словам папы, мальчик, перешедший в 8 классе из муниципальной школы в 

частную, первые полтора месяца приходил домой и рассказывал о школе. Он никак не 

мог остановиться – он делился впечатлениями, рассказывал об уроках, об учителях, об 

одноклассниках. Он даже не успевал сделать домашние задания – и при этом учителя 

реагировали на  это совсем не так как в прошлой школе – не ругали, а обсуждали вме-

сте с ним, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Через полтора месяца он 

«вошел в колею», начал учиться, с удовольствием  выполняет задания для самостоя-

тельной работы. В прежнюю школу возвращаться не хочет.  

Молодая воспитательница, прошедшая практику в детском саду Монтессори, 

сетует на своих коллег: «Они все делают по программе, они не хотят понять ребенка, 

позволить ему действовать самому». 

Родитель, отучившийся в свое время в экспериментальной школе, и теперь 

отдавший своих детей в эту же школу, разрабатывает  и реализует инновацион-

ные интернет-проекты, направленные на пробуждение активности и интереса де-

тей,  привлекает к этому процессу других родителей, ездит и выступает на кон-

ференциях – он ищет единомышленников. Его основная деятельность не имеет от-

ношения к педагогике.  

Руководитель тьюторской службы одного из университетов: «Я не могу объ-

яснить коллегам, кто такой тьютор и что он делает. Они меня не понимают».  

Завуч муниципальной школы, в которой реализуется эксперимент по дизайн-

образованию: «Дизайнеры – лучшие воспитатели. Они говорят с детьми как с равны-

ми, они вовлекают их в дизайн-проекты, с ними дети могут без фальши обсудить свои 

проблемы и замыслы».  

Необходимо признать, что носителями парадигмы являются не только и не 

столько ученые. И дети, и родители, и учителя и многие другие сталкиваются  с фено-

меном парадигмального сдвига, являются носителями тех самых норм, правил, допу-

щений, способов решения головоломок, на которых базируется парадигма.   

Все вышесказанное приводит нас к следующей мысли: имеет смысл различить 

два масштаба понимания образовательной парадигмы.  

Образовательная парадигма в узком смысле – парадигма   педагогической 

науки. 

Образовательная парадигма в широком смысле– парадигма образовательного 

знания и практики деятельности всех вовлеченных в образование – детей, родителей, 

учителей, методистов, ученых, управленцев, чиновников.  

При этом, следуя П. Бергеру и Т. Лукману [6], мы будем понимать под образова-

тельным знанием не только знание, полученное  педагогической наукой, но знание, 

разделяемое и используемое всеми акторами образования. Это знание родителей о том, 

какой должна быть школа. Это знание детей, которое они во многом наследуют от ро-

дителей, это знание того, что происходит в школе, что можно и нужно делать. Это зна-

ние управленцев и методистов, которые организуют образовательный процесс. Это 
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знание чиновников, которые пишут новые законы, регламентирующие, как они счита-

ют образование. Причем образование именно такое, каким чиновники его понимают.  

Первое, на что следует обратить внимание при таком понимании образователь-

ного знания – оно существует и воспроизводится в результате многочисленных процес-

сов хабитуализации (опривычивания). Образовательная реальность представляет собой 

совокупность переплетающихся хабитусов различного временного порядка. Для учени-

ка урок повторяет урок, день повторяет день, неделя – неделю, и так далее. Многократ-

ное повторение структуры  и смысла происходящего формирует  и поддерживает хаби-

тусы родителей, детей, управленцев, учителей.  Хабитус обладает  статусом надежно-

сти. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она» - написал великий А.С. Пушкин. 

Хабитус, что очень важно, не требует высоких этажей легитимации.  Многое в образо-

вании базируется на дотеоретическом уровне легитимации – так делается.  

«Урок длится 45 минут». «На научно-практической конференции сначала идут 

доклады теоретиков, а потом секции практиков, которыми руководят, как правило, 

теоретики». «Ученик должен приносить из школы оценки». «Сначала на уроке (заня-

тии) рассказывается новый материал, потом даются образцы выполнения заданий, 

потом дети (студенты) выполняют  похожие задания сами». «Наши  отцы так учи-

ли(сь), мы так учили(сь) и наши дети также будут учить(ся)».   

Школа устроена так, потому что она так устроена. Иными словами,  образо-

вательная парадигма в широком смысле этого слова укоренена  во множестве не-

усомневаемых предпосылок.  Процитируем в связи с этим Т. Куна: «Существование 

парадигмы даже неявно не предполагало обязательного наличия полного набора 

правил» [1, с. 69].  

Важным аргументом в пользу рассмотрения образовательной парадигмы в ши-

роком смысле этого слова является отмеченная Куном проблема несоизмеримости. 

Представители старой (классической) парадигмы не понимают представителей новой.  

Новая образовательная парадигма предполагает иное, неклассическое видение образо-

вательной реальности, иные ценности, иные смыслы, иной опыт.  

В следующей части нашей статьи мы наметим аспекты для сравнения классиче-

ской и неклассической образовательных парадигм. При этом мы попробуем выделить 

архетипы старой парадигмы, те предпосылки, верования, убеждения, которые лежат в 

ее основе, с одной стороны, и признаки, «симптомы» новой парадигмы, объединяющие 

множество конкурирующих в данной момент практик, научных школ, инновационных 

проектов.  

Рассматривая классическую парадигмуобразования в широком смысле этого 

слова мы прежде всего обнаруживаем представление об иерархическом  устройстве об-

разовательного знания. Один из видных теоретиков советской педагогики, В.В. Краев-

ский так сформулировал эти представления: методология педагогики есть «система 

знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах и способах до-

бывания знаний, отражающих педагогическую деятельность, а также система деятель-

ности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики, методов, и оценке 

качества исследовательской работы» [7, с. 7]. Педагогическое исследование подчинено 

методологическому педагогическому знанию. Педагогика изучает образовательную де-

ятельность и нормирует ее в соответствии со своими законами, принципами, теориями. 

Разница между методологической и теоретической культурой ученого и учителя, с точ-

ки зрения Краевского, заключается в том, что «первый получает научные педагогиче-

ские знания, «производит» их, а второй их использует» [7, с. 7]. Краевский описывает 

«верхушку» знаниевой иерархии: «методологи-ученые – учителя».   
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Это же иерархическое представление проявляется в установке «мы лучше знаем, 

что им нужно», которую разделяют и чиновники, и учителя, и преподаватели вузов, и, 

что очень важно, родители.  Представители старой парадигмы не приемлют, к примеру,  

идею индивидуальных учебных планов в школе и в вузе именно потому, что искренне 

считают, что именно  то, что они считают важным, должно стать содержанием образо-

вания учеников и студентов. Родители – представители старой парадигмы – убеждены 

в том, что лучше знают жизнь, что дети должны получать то образование, которое они 

считают важным и нужным.  

Именно эти иерархические представления лежат в основе взаимодействия раз-

ных уровней иерархии, начиная от стандартного устройства научно-практических кон-

ференции и заканчивая  линейными учебными планами школы и вуза. Но, в то же вре-

мя, именно эти  представления  сталкиваются с многочисленными коммуникативными 

разрывами в предполагаемой и предлагаемой иерархии. Учителя не читают моногра-

фии и диссертации. Дети не хотят изучать химию, положенную по программе, и задают  

смысловой вопрос «Зачем мне эта химия?».  

Следствием иерархических представлений является феномен «говорящей голо-

вы». Пленарные доклады теоретиков на конференциях длятся  в среднем 45 минут. Все 

это время докладчик произносит текст, сопровождая его презентацией. На вопросы от-

водится гораздо меньше времени, и вопросы задают, как правило, тоже теоретики. Что 

делают в это время другие участники – докладчику и его коллегам нет до этого дела.  

Лекции  большинства университетских преподавателей   представляют собой полуто-

рачасовой монолог.  Бесчисленные дистанционные курсы, заполонившие во время пан-

демии интернет, как правило также представляют собой  монологи говорящих голов.  

Представители классической парадигмы искренне уверены в том, что говорить долго – 

можно и, самое главное, нужно. Задача слушающих – слушать, понимать, записывать.  

Важным проявлением двух выделенных особенностей является следующая 

установка: если есть проблема – нужно ввести курс, предмет, дисциплины, которые 

направлены на ее решение. Курс, как правило, теоретический. Если в госдуме обсужда-

ется проблема нравственности – депутат выступает с предложением включить в учеб-

ный план «уроки нравственности». Если дети не умеют и не хотят проектировать -  в 

школе вводится теоретический курс «Основы проектирования».  Если студенты плохо 

понимают, на какие профессии ориентирована программа бакалавриата – первокурсни-

кам читается курс «Введение в специальность».  

Отмеченные в предыдущем абзаце феномены базируются на другой важной 

предпосылке, которую можно кратко выразить фразой «Сначала теория – а  потом 

практика». Именно этот лозунг лежит в основе большинства курсов, программ, моду-

лей, моделей образовательного процесса, построенного в рамках старой парадигмы. Во 

многом эта предпосылка коррелирует с представлением об иерархичности знания, опи-

санной выше. «Сначала – доклады теоретиков, потом секции практиков».  

Приоритет теории над практикой – характерный пример мифологиистарой пара-

дигмы. Ее представители, а особенно учителя и преподаватели убеждены, что только 

человек, обладающий системными, фундаментальными знаниями теоретических кон-

цептов, способен к продуктивной практической деятельности.  

Как следствие – неусомневаемая большинством  учителей и преподавателей 

структура образовательной единицы (урок,  практическое занятие).  Сначала теория – 

потом демонстрация образцов (например, решения уравнений) – потом многократное 
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повторение одинаковых упражнений.  При этом  подразумевается, что ученики, студен-

ты поняли теоретические построения (послушали – значит, поняли) и действуют на их 

основе.  

Классическая парадигма в этом смысле есть парадигма повторения. «Повторенье 

– мать ученья». Нужно выучить доказательство теоремы, нужно выучить определение 

центра масс – для этого нужно многократно повторить  доказательство (определение).  

Нужно решить много упражнений на взятие производной.  Конспект в этом смысле – 

повторение лекции.  Когда студент читает свой конспект – он снова повторяет то, что 

сказал лектор. На экзамене студент в очередной раз должен  повторить содержание 

лекции.  

И так, мы выделили несколько архетипов классической парадигмы:  

– представления об иерархичности знания,  

– приоритет теории над практикой,    

– приоритет системности и фундаментальности,   

– образовательный патернализм,  

– повторение как основа учения.   

Важно подчеркнуть, что эти  архетипы не есть рационально обоснованные тео-

ретические представления педагогической науки. Это – правила, по которым устроено 

образование. Это то, что «объединяет» и университетского преподавателя и родителя 

ученика сельской школы. И тот и другой убеждены: «мы лучше знаем, что им нужно».  

Приведу в качестве иллюстрации один яркий кейс из нашей практики проведе-

ния интенсивов «Вперед, в будущее!». Одним из модулей, предлагаемых участникам 

этих образовательных событий,  являются профессиональные пробы.  Ребята делают 

заявку на пробу в  той или иной профессии (сфере деятельности), а тьюторы и экс-

перты конструируют и проводят эту пробу.  

Так вот, лицеист, старшеклассник Петр сделал заявку на пробу «учителя ан-

глийского». Я тогда как раз начал изучать английский язык и попросил Петра прове-

сти для меня занятие. Я никак не мог запомнить, когда  нужно употреблять предлоги 

in, on и  at при обозначении времени. Петр принял мою заявку, подготовился  и в назна-

ченное время пришел проводить занятие.   На все про все у него было 25 минут.  Петр 

поздоровался, назвал тему занятия, после чего взял в руки маркер, повернулся к флип-

чату и начал писать и объяснять.  Свой рассказ он сопровождал записями и схемами. 

Прошло 25 минут, урок подошел к концу. Петр наконец повернулся ко мне и спросил: 

«все понятно?». За 25 минут я не произнес ни одной фразы по-английски.  

Теперь обратимся к новой, неклассической парадигме.  

Попробуем выделить те ее проявления, которые мы наблюдаем во всем образо-

вательном сообществе.  

Прежде всего стоит отметить, что в новой парадигме укоренено представление о 

том, что учение  предполагает активность того, кто учится. Вслед за Карлом Поппером, 

утверждавшим, что  познание начинается не с наблюдения, а с проблем, представители 

новой парадигмы убеждены, что обучение  должно быть основано на решении про-

блемных ситуаций,  на вопросах, которые возникают, на активности тех, кто учится,на 

создании ими своего собственного текста или иного артефакта, на продуцировании 

своих собственных мыслей. Вместо изложения теории  мы наблюдаем вовлечение уче-

ников или студентов в обсуждение, в построение понятий. Вместо предъявления образ-

цов и многократных повторений -  постановка задачи и совместный поиск, конструиро-

вание способа ее решения.  
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Первое теоретическое занятие по фольклористике начинается с того, что   

преподаватель спрашивает: «Как вы понимаете, что такое фольклор?», после чего 

разбивает студентов на группы (пары) и они обсуждают свое понимание фольклора.  

Как следствие, важным признаком новой парадигмы является высокая степень 

интерактивности занятий.  Ученики, студенты большую часть времени находятся в ак-

тивной деятельной позиции. Их суждения, вопросы, споры занимают больше времени 

нежели реплики и пояснения учителя (преподавателя).  

Педагог более не относится к сознанию ученика и студента как к «чистому ли-

сту», на котором нужно записать свой курс. Он начинает с актуализации того, что Г. 

Гадамер называл «преданием» - с тем знанием, которое у ученика уже есть. Это – один 

из работающих способов вовлечения учеников с образовательную деятельность. 

Как следствие, занятия, которые проводят представители новой парадигмы, ста-

новятся в значительной мере ситуативными.  Учитель реагирует на вопросы учащихся, 

иные формы проявления их неадаптивной активности, он соразмеряет то, что изучается 

с зоной ближайшего развития учеников. 

Сказанное позволяет нам ввести еще один важнейший признак новой парадигмы 

– индивидуализация образования. Образование ученика  является его личным делом.  

«Человек должен быть прежде всего необходим не для общества, а для са-

мого себя» [8].  Ученик, студент сам строит свою образовательную траекторию, при-

нимая и реализуяобразовательные решения в условиях широкого набора образователь-

ных предложений. Его образовательный маршрут основан на выборе того, что интерес-

но, важно, прагматично. Учебные планы и замыслы уроков в этом контексте становятся 

нелинейными. Инновационные школы и университеты вводят сложнейшую с точки 

зрения логистики систему индивидуальных учебных планов.   

Тем самым подрывается основа образовательной иерархии классической па-

радигмы – образовательный патернализм. Старшие теперь не диктуют младшим, что 

они должны изучать или делать, а предлагают им научиться тому, что хорошо уме-

ют делать сами.  

Крушение образовательной иерархии подпитывается еще одним важным при-

знаком новой парадигмы – «методологический анархизм» [9]. Важнейшим признаком 

этого является предсказанная великим Э. Тоффлером ситуация: «В школу пришли 

непрофессионалы». Дизайнеры, физики-теоретики, инженеры, агротехники не имея ни-

какого педагогического образования приходят в школы и университеты и реализуют 

интересные и эффективные образовательные модули. Родители – непрофессионалы 

участвуют в образовательном процессе наравне с учителями. Скажу больше – зачастую 

дети  начинают учить своих сверстников и делают это очень даже неплохо. Современ-

ная школа  или университет не строится  по единому канону в рамках одной теоретиче-

ской концепции. Перефразируя известную фразу, «современная школа – единство не-

похожих». Хогвартс – школа для волшебников из знаменитой серии романов Джоан 

Роулинг – типичный пример такой школы.  

В этом аспекте рушится прежняя пирамида «Методолог – ученый – методист – 

учитель». Учителя, преподаватели не находятся теперь в подчиненной роли «реализа-

торов» доктрин ученых.  Учитель новой парадигмы способен и к разработке новых 

средств, и к проектированию(совместно с коллегами) образовательного процесса, и к 

теоретическому обобщению – в той мере, в какой это необходимо для решения про-

блем его педагогической практики. 
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Обратим внимание на то, что, в отличие от инновационного движения 90-х го-

дов, современные инновационные школы  приглашают ученых не для того, чтобы ими 

«научно руководили» («правили»).  Они знакомятся с концептами различных научных 

сообществ для обогащения собственных представлений и развития собственной прак-

тики. Для современного учителя пришедший в  школу  философ, ученый –  равный.  

Если теоретик будет полтора часа читать лекцию – его не станут слушать.  

В новой парадигме педагогическому исследованию не отводится роль  «высшего 

знания». Наука теперь востребована   настолько, насколько она помогает решить ре-

альные головоломки.  

Таким   образом, новая парадигма в образовании проблематизирует  эмпирико-

аналитический характер научной педагогики.  Теперь акторов образования интересуют 

кейсы.  Ретроспективное описание успешных реализованных проектов.  Актуальным 

становится рефлексивно-проектное знание: «Я это сделал – я повторил  это несколько 

раз и закрепил успех – я в рефлексии понял причины своего успеха – я оформил это как 

свой личный опыт – теперь я в состоянии научить этому других».  

Проектирование становится одной из ведущих метадеятельностей в современ-

ном образовании. Ученики,  студенты  проектируют свою образовательную траекто-

рию, осваивают те или иные дисциплины, реализуя проекты различного масштаба. Со-

временный учитель проектирует собственную деятельность, реализует собственные 

проектные замыслы, иногда автономно, но чаще – совместно со своими коллегами.  

Следует признать, что место эмпирико-аналитического исследования образова-

ния объективированными методами начинает занимать педагогическое проектирова-

ние. Вновь возникающие школы и университеты создаются в ходе Agile-

проектирования – гибкого итерационного проектного процесса. Agile-проектирование 

начинается задолго  до момента «запуска» школы и, что крайне важно, продолжается 

после того, как первые ученики начали в ней учиться. Каждая следующая итерация ба-

зируется на предыдущей, на накопленном опыте, на рефлексии хода реализации замыс-

лов. В определенной мере проектирование становится  «способом существования» со-

временных инновационных образовательных организаций и организованностей.  

Проектная деятельность в современных образовательных организациях носит 

командный характер.   Проектная команда соединяет в себе множество различных по-

зиций, концептов, мировоззренческих установок.  Именно проектная команда стано-

вится двигателем развития школы, университета.Инновационные  школы 20-х годов 

нынешнего века не имеют «автора», в отличие от инновационных школы 90-х.   

Замысел школы теперь – не дело одного «творца», но результат сложения уси-

лий, энергии, идей и проектов большого количества  акторов.   Это требует специаль-

ной работы по выработке  норм дискурса, процедур и правил обсуждения и совместно-

го принятия согласованных решений. На место коммуникативной иерархии, господ-

ствующей в классической образовательной парадигме приходят коммуникативные об-

разовательные сообщества [10].  

Индивидуализм, опора на интерес и вовлеченность  и того, кто учится, и того, 

кто учит,  интерактивные методы преподавания, совместное проектирование,  построе-

ние коммуникативных сообществ – все это признаки новой парадигмы в образовании в 

широком смысле этого слова. Разумеется, приведенный перечень является не полным.  

К этому в рамках данной статьи я и не стремился. Я постарался выделить  признаки, 

характерные для большинства акторов нового образования. 
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Сравнение архетипов классической парадигмы с признаками новой, проведенное 

в широком масштабе, позволяет говорить о том, что мы находимся в ситуации пара-

дигмального сдвига. Смена парадигм происходит прежде всего в образовании в целом. 

Именно там  реализуются стартапы, именно там мы наблюдаем коммукнивативные и 

ценностные разрывы, именно там одни акторы начинают «делать руками» новое обра-

зование, а другие продолжают действовать в рамках надежных хабитусов.  

Проведенное краткое феноменологическое описание парадигмального сдвига в 

образовании в широком смысле слова позволяет нам в конце работы вернуться  к соб-

ственно педагогической науке как социальному институту.  Следует признать, что  рос-

сийская педагогика находится в кризисе, суть которого можно выразить одной фразой – 

«Не читают»! Учителя и преподаватели, родители и тьюторы, менеджеры образования 

не читают диссертации, монографии, статьи. Разумеется это вызывает «беспокойство 

интеллектуалов», как метко заметил З. Бауман [11]. «Не читают» - вызов, стоящий пе-

ред отечественной педагогикой.  Что может быть ответом на этот вызов? 

Намечу лишь пунктиром  параметры этого ответа. Педагогика, отвечая на    

вызов «не читают!», должна перестать назидать, отказаться от образовательного   

патернализма.  

Чтобы  вас читали, вы должны быть интересны. Эмпирико-аналитические  ста-

тистические исследования не интересны ни учителю, ни преподавателю. Их интересует 

«опыт, сын ошибок трудных» таких же акторов образования, как они. Им интересно, 

как кто-то иной поступил в ситуации реального кейса, что ему удалось сделать, а что 

нет. Им важно, чтобы за текстом стоял деятель, а не исследователь-статистик с его 

«объективистской оптикой».   

Перефразируя слова Ницше, педагогика должна стать «веселой наукой».   
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Аннотация: в статье отражена проблема особенностей развития эмоций и воли 

детей дошкольного возраста.  

Решены задачи исследования: проанализированы основные характеристики 

развития эмоционально-волевой сферы дошкольников, этапы ее формирования. 

Проведено эмпирическое исследование, а также представлены методики для диа-

гностики развития эмоционально-волевой сферы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Цель исследования – выявление особенностей и состояния эмоционально-

волевой сферы детей дошкольного возраста. 

По результатам данных исследований отличительными особенностями высту-

пили оптимизм, демонстративность и высокая импульсивность, а также низкая 

агрессивность. 

Сделаны выводы о том, что к концу данного периода у ребенка формируется 

личностное сознание, то есть осознание своего места в системе отношений со 

взрослыми.  

Научная новизна: определены особенности эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста. 

Практическая значимость: определено влияние эмоционально-волевой сферы 

на развитие личности дошкольника. 
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Введение.  

Эмоции играют очень важную роль в развитии ребенка. Они помогают вос-
принимать действительность и реагировать нужным образом, а также определя-
ют, организуют, предвосхищают и оценивают деятельность субъекта.   

Мы рассматриваем одну из наиболее важных и сложных проблем педагоги-
ки и психологии – проблему развития эмоционально-волевой сферы, поскольку 
именно она раскрывает и общие закономерности развития психики детей, и ее 
отдельные стороны, а также дает возможность разглядеть особенности становле-
ния личности дошкольника. Неоценима ее роль в появлении мотивов, которые 
выступают в качестве регуляторов деятельности и поведения ребенка. 

Развитие детей дошкольного возраста связано с развитием эмоций. Особен-
но это характерно для старших дошкольников. Эмоции делают обучения более 
качественным. Они необходимы для осуществления разных видов деятельности: 
это, в первую очередь, творческая, затем учебная и трудовая. Первую скрипку они 
играют во взаимоотношениях дошкольника с его сверстниками.  

Поскольку эмоции поддаются управлению, то главная задача воспитателей, 
родителей и других взрослых людей, с которыми взаимодействует ребенок и про-
являет себя по-разному в разных жизненных ситуациях, – это научить ребенка ре-
гулировать свои эмоции, поведение, а также заранее предугадать, что будет ре-
зультатом деятельности, суметь проконтролировать ее выполнение. Именно по-
этому необходимо исследовать эмоционально-волевую сферу детей дошкольного 
возраста. В ситуации стабильного развития эмоционально-волевой сферы до-
школьников ее отличительными особенностями предположительно выступают 
такие личностные качества, как оптимизм, демонстративность, низкая агрессив-
ность и высокая импульсивность. 

 
Цель исследования – выявление особенностей и состояния эмоционально-

волевой сферы дошкольников. 
 
Задачами исследования было изучить и проанализировать теоретический 

материал, характерные признаки детей старшего дошкольного возраста и их по-
ведение; подобрать соответствующие исследованию методики; провести эмпири-
ческое исследование; проанализировать результаты, сделать выводы. 

 

Методы: 

Теоретические (обзор и анализ литературы по теме исследования); 
Эмпирические (наблюдение, беседа, опрос, эксперимент); 
Статистические (количественный и качественный анализ результатов, ма-

тематическая обработка данных). 
 
Методики:  
М.А. Панфилова Проективная методика «Кактус»; 
Г.Л. Урунтаева Методика «Наблюдение»; 
М.З. Дукаревич Методика «Несуществующее животное».  
Дошкольный возраст выступает самым важным этапом в развитии лично-

сти. Это период, когда ребенок только начинает взаимодействовать с обществом, 
приобщаться к огромному миру культуры и общечеловеческих ценностей, только 
начинает устанавливать первоначальные отношения с ведущими сферами жиз-
недеятельности. По определению А.Н. Леонтьева, дошкольный возраст – это пе-
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риод первоначального фактического склада личности. Именно в этом возрасте у 
ребенка происходит становление основных образований и механизмов личности, 
определяющиих дальнейшее развитие [1]. 

Развитие эмоционально-волевой сферы (далее – ЭВС) выступает главным 
фактором как развития ЛИЧНОСТИ ребенка. Человек, который растет и развива-
ется, должен уметь соотносить свои эмоциональные переживания с эмоциональ-
ными переживаниями своего близкого окружения, он должен развивать свою 
эмоциональную сферу и корректировать ее. 

Развитие ЭВС человека – это сложный процесс, протекающий под влиянием 
внешних и внутренних факторов.  

Внешние факторы – это условия социальной среды, в которой находится 
дошкольник.  

Внутренние факторы – это наследственность и особенности физического 
развития ребенка [2]. 

Главная особенность эмоциональной жизни дошкольника состоит в том, 
что у него все чувства доминируют во всех аспектах жизни. Эмоциональность у 
ребенка этого возраста чаще всего характеризуется спонтанностью, непосред-
ственностью и яркостью, иными словами, чувства спонтанны и могут вспыхивать 
и тут же угасать. В результате данных процессов возникает неустойчивость ре-
бенка, которая напрямую зависит от его эмоционального состояния. 

Еще одна особенность дошкольного возраста – это быстрое проявление ре-
бенком своих эмоций и переживаний по отношению к определенным явлениям и 
быстрое их забывание.  

Формирование ЭВС начинается с раннего возраста и продолжается в 
подростковом. В связи с этим авторами выделяютсятакие этапы ее формиро-
вания [3]: 

1) от рождения до 3 лет – в этом возрасте развитие личности проявляется в 
психомоторном типе реагирования [4];  

2) с 7 до 11 лет – у ребенка преобладает аффективный тип реагирования, про-
являющийся в таких состояниях, как впечатлительность и тревожность [2]; 

3) с 12 до 15 лет – преобладает эмоционально-идейный тип поведения ребен-
ка. Это проявляется в таких чертах характера, как раздражительность, 
обидчивость, неуравновешенность [2] и др.; 

4) с 16 до 18 лет – последний этап развития ЭВС. В этот период происходит 
стабилизация эмоционального состояния [4]. 
Одной из ведущих потребностей дошкольников является потребность в 

эмоциональном благополучии, а именно в получении чувства привязанности, 
безопасности, потребности в признании, внимании и уважении к близким, а так-
же признании прав и потребностей. 

Когда эта потребность удовлетворена, у ребенка возникает желание отве-
тить взаимностью. Если ребенок чувствует противоположное отношение к себе, 
то у него развивается неуверенность в себе, страх, недоверие, невротические ре-
акции. 

Со временем чувства ребенка становятся сильнее, приобретают большую 
глубину и стабильность, что, в свою очередь, выражается в заботе о других, а так-
же в формировании дружбы и любви. 

Л.С. Выготский отметил, что основным направлением в развитии эмоцио-
нальной сферы выступает повышение интеллектуального потенциала эмоций, 
что имеет прямую связь с общим умственным прогрессом ребенка [5]. 
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Со временем дети начинают усваивать эстетические нормы, принятые в 
обществе. Они учатся оценивать свои действия, контролировать свое поведение и 
формировать эстетические переживания. Изначально ребенок оценивает только 
действия других людей, так как он еще не может оценить самого себя. Старшие 
дошкольники задают вопросы о справедливости вознаграждения, о возмездии за 
полученную боль, они больше не судят о действиях по результатам, а думают о 
мотивах. Во второй половине дошкольного возраста ребенок начинает оценивать 
свое поведение, старается вести себя в соответствии с усвоенными им моральны-
ми нормами. Дети избирательно соблюдают простейшие эстетические нормы в 
отношениях со сверстниками. Определенные отношения в семье являются усло-
вием эффективного усвоения этических норм и социализации нравственного по-
ведения ребенка. К концу дошкольного детства формируется самосознание. Само-
сознание – это центральное новообразование этого возраста, но для его форми-
рования требуется интенсивное интеллектуальное и личностное развитие. Во 
второй половине данного возрастного периода появляется рефлексия, основан-
ная на эмоциональной самооценке и рациональной оценке поведения окружаю-
щих людей [2]. 

Другой линией формирования ЭВС выступает осознание своих переживаний. 

В первой половине дошкольного детства, а также в раннем возрасте ребенок еще не 

осознает различные доступные ему переживания. В конце дошкольного возраста он 

понимает свое эмоциональное состояние и уже вполне может описать его.  

Дошкольники достаточно хорошо учатся выражать свои эмоции. Дети 
начинают предвосхищать определенные эмоции, что существенно корректирует 
мотивацию поведения и деятельности. А.В. Запорожец и Я.З. Неверович говорят о 
продвинутой коррекции эмоций [6]. Коррекция заключается в том, что дети пред-
ставляют себе ситуацию, которая может возникнуть в будущем в результате 
определенных действий, совершенных ребенком и оценивают их последствия для 
себя и других. 

У дошкольников постепенно развивается способность распознавать эмоци-
ональное состояние других людей. Детальное изучение этого вопроса было про-
ведено А.М. Щетининой на детях в возрасте 4 – 5 и 6 – 7 лет. Выявленные ею типы 
восприятия эмоций на основе экспрессии также можно рассматривать как уровни 
развития этого навыка: 

1) у превербального типа – эмоция не опосредуется словами, ее идентифика-
ция происходит через установление у детей связи мимики с характером той 
или иной ситуации; 

2) у диффузно-аморфного типа – дети называют эмоции, но воспринимают их 
поверхностно, нечетко. Составляющие элементы эмоционального стандар-
та еще не дифференцированы. 

3) у диффузно-локального типа – воспринимая выражение эмоций глобально 
и поверхностно, дети начинают различать отдельный, часто единичный 
элемент выражения (в большинстве случаев – глаза). 

4) у аналитического типа – эмоция распознается путем выделения элементов 
экспрессии. В подавляющем большинстве случаев дети полагаются на ми-
мику, а не на позы. 

5) синтетический тип – это уже не глобальное и поверхностное восприятие 
эмоций, а целостное, обобщенное. 
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6) аналитико-синтетическим типом называется тот тип, когда детьми выде-
ляются элементы выражения и обобщения их [7]. 
Для большинства старших дошкольников становится возможным опреде-

лять эмоции другого человека по его речи. 
Развитие произвольности поведения является важным направлением всех 

вышеперечисленных изменений. Первоначально этот процесс контролируется и 
направляется взрослыми, а затем, постепенно, ребенок начинает самостоятельно 
наблюдать за своим поведением, подчиняя его решению конкретной задачи или 
достижению цели. 

В старшем дошкольном возрасте поведение и действия ребенка становятся 
управляемыми. 

Если изначально поведение ребенка опосредовано образами, представлен-
ными в определенной форме поведения другого человека, то постепенно оно ста-
новится более обобщенным, вступая в форму вербально сформулированного пра-
вила или нормы. 

В.А. Горбачева в своем исследовании, посвященном анализу жалоб до-
школьников, разделила все детские жалобы на две группы [8]: 

– жалобы от пострадавших детей; 
– жалобы детей, в которых дошкольники сообщали о неадекватном пове-

дении своих сверстников (жалобы на нарушения правил взаимоотношений между 
детьми). 

Автору удалось установить, что дошкольники бессознательно соотносят 
свое поведение с поведением окружающих, в то время как собственная линия 
правильного поведения детей выделяется только в действии. Что касается созна-
ния, то здесь выделяется только поведение других детей [2]. 

Таким образом, по мере расширения сферы общения дети испытывают на 
себе различные социальные факторы, которые существенно активизируют их 
эмоциональный мир. Ребенок должен научиться преодолевать ситуативные эмо-
ции, прилагать значительные усилия для достижения поставленных целей и 
культурно управлять своими чувствами [2]. 

Мы провели исследование по данной теме. По результатам методики 
«Кактус» М.А. Панфиловой [9] мы смогли выявить следующее.  

К проявлениям агрессии склонны 8 человек (47,0%). Это прослеживается в 
рисунке в наличии колючек. У 6 человек из 17 (35,0%) наблюдается проявление 
импульсивности. У этих детей рисунки выполнены резкими, отрывистыми лини-
ями и с сильным нажимом на карандаш. Кроме того, больше половины детей де-
монстрируют такие качества, как стремление к лидерству, демонстративность и 
оптимизм, что говорит об активной жизненной позиции дошкольников, их вклю-
ченности в жизнь детского коллектива. У большей половины детей (52,9%) также 
была выявлена женственность, которая прослеживалась в украшениях на рисун-
ках, цветах и иных деталей. Подавляющее большинство детей (94,1%) рисовали 
кактусы в горшке, что означает стремление к домашней защите. Почти все дети 
привязаны к дому и в семье ищут поддержку и защиту. 

В процессе исследования применялась методика «Наблюдение» Г.Л. Урун-
таевой. Результаты показали [10], что у 82,0% детей в группе высоко развиты та-
кие качества как нравственностьи эмоциональность, у 12,0% – показатели сред-
него уровня и 6,0% показали низкий уровень нравственного и эмоционального 
развития. 

Полученные результаты говорят о том, что дети в целом имеют высокий 
уровень морально-эмоционального развития (82,0%). В этом возрасте они спо-
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собны контролировать свои чувства и показать их в культурно принятой форме, а 
также сознательно использовать их для передачи своих переживаний другим лю-
дям. Средний уровень эмоционального и нравственного развития составляет 
12,0%, а низкий – 6,0%. Эти дети не обладают достаточным контролем над выра-
жением своих эмоций, а знание моральных норм не всегда обеспечивает их реали-
зацию в реальной жизненной ситуации.  

В результате применения методики «Несуществующее животное» 
М.З. Дукаревич в ходе исследования выявилось [11]: большинство детей рисовало 
свои рисунки с сильным нажимом карандаша, что говорит об их импульсивности. 
Однако это явление совершенно нормативно, так как в дошкольном возрасте 
многие дети характеризуются импульсивностью и гиперактивностью.  

Одинаковое количество детей (по 3 человека) выполняли рисунок штрихо-
выми и множественными линиями, которые говорят о тревожности на момент 
обследования или же о тревожности как черте личности.  

По 1 человеку нарисовало несуществующее животное промахивающимися 
линиями или линиями, не доведенными до конца, что снова указывает на дет-
скую импульсивность.  

6 детей (35,0%) рисовали животное, смещенное вниз листа, что может го-
ворить о низкой самооценке этих детей.   

5 детей (29,0%) нарисовали свое животное в увеличенном размере, что по-
казывает нам наличие тревожности у  этих детей.  

Также 2 ребенка (11,0%) нарисовали маленькое животное, что свидетель-
ствует о возможной депрессии у детей или низкой самооценке.  

Ровно столько же детей нарисовали животное, смещенное вверх листа, что 
говорит о завышенной самооценке или стремлении к высоким достижениям.  

Рассмотрим типы животных, нарисованных детьми.  
При проведении исследования нам удалось получить следующие статисти-

ческие данные:  
6 детей (35,0%) нарисовали замысловатое, сложное и оригинальное изоб-

ражение животного, что свойственно ребенку с хорошо развитым, богатым твор-
ческим воображением;  

5 детей (29,0%) нарисовали рисунок несуществующего животного, постро-
енного из частей разных реальных животных. Так рисуют животное рационали-
сты, а не творческие люди, но можно считать, что для детей это норма;  

4 ребенка (24,0%) изобразили реально существующего животного, а описа-
ние его образа жизни соответствует действительности или частично соответ-
ствует. Такое изображение можно считать нормой для 6-летних детей.  

1 ребенк (6,0%) нарисовал динозавра, и еще один нарисовал животное, су-
ществующее в культуре, но не существующее в природе (единорог). Это также яв-
ляется нормой для детей дошкольного возраста.  

Подавляющее большинство детей (11 человек) рисовали пустые глаза, без 
зрачков и радужки («глаза-точки»), что в интерпретации теста трактуется как 
астения и страхи, однако мы можем предположить, что дети рисуют такие глаза, 
поскольку у них есть определенный образец того, как им нужно рисовать, вполне 
возможно, что они где-то видели такой пример и стали проецировать это на своих 
рисунках.  

Двое детей нарисовали глаза с зачерненной радужкой, что говорит о 

страхах.  
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У некоторых детей также прослеживается демонстративная манера пове-
дения, значимость мнения о себе. Такой вывод нам позволил сделать следующие 
особенности в рисунках: глаза с ресницами, красивый хвост и др. 

В стиле рисования ушей дети разделились на две равные части:  

– 8 человек (47,0%) рисовали большие уши, что характеризует детей как 
людей, заинтересованных в получении знаний об окружающем мире, но в некото-
рых случаях проявляющих подозрительность и тревожность;  

– 8 человек вовсе не нарисовали ушей, что говорит скорее об их воз-
можной замкнутости, о нежелании контактировать с людьми, воспринимать 
мнения других.  

Несколько рисунков показывали животных с рогами, шипами и/или игла-
ми, свидетельствующими о защитной агрессии и вспыльчивости.  

Также некоторые дети рисовали гриву, что может говорить о чувственно-
сти ребенка.  

Большинство детей отличаются мощной энергией.  

7 детей (41,0%) склонны к компенсаторному фантазированию, судя по 
крыльям и описанию образа жизни с идеализацией и приукрашиванием. Если на 
рисунке присутствовали хвосты, то в большинстве случаев они были подняты 
вверх и повернуты вправо, что говорит о положительном отношении к своим дей-
ствиям и поведению. Однако были и такие дети, которые давали отрицательную 
окраску отношению. Судя по большим и толстым ногам, некоторые дети ощущали 
свою неуверенность и неумело вели себя в отношениях с окружающими людьми, 
требовали опору.  

Некоторые дети указывали укромное место – место, где обитает живот-
ное – этими местами могли быть и космос, и пещера, и иная планета, и лес и др.), 
что лишь подчеркивало наличие чувства одиночества ребенка.  

Подавляющее большинство детей говорило, что их животное питается 
обычной человеческой едой (мясо, бутерброды, конфеты и т. п.) – это свидетель-
ствует о нормальном эмоциональном состоянии детей на момент обследования. 

 

Выводы. Таким образом, мы провели эмпирическое исследование, объек-
том которого выступала эмоционально-волевая сфера детей дошкольного воз-
раста, реализовали текущие задачи и смогли выявить особенности и состояния 
эмоциональной сферы дошкольников, обусловленные социальной ситуацией их 
развития. 

По мере расширения сферы общения дети испытывают на себе различные 
социальные факторы, которые существенно активизируют их эмоциональный 
мир. Ребенок должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, прилагать 
значительные усилия для достижения поставленных целей и уметь культурно 
управлять своими чувствами. 

Обозначив проблему особенностей развития эмоций и воли детей до-
школьного возраста, мы предположили, что в ситуации стабильного развития 
эмоционально-волевой сферы дошкольников ее отличительными особенностями 
предположительно выступают такие личностные качества, как  

1) оптимизм,  

2) демонстративность,  
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3) низкая агрессивность,  

4) высокая импульсивность.  

В ходе исследования осуществлялись теоретические, эмпирические, стати-
стические методы. Представлены методики для диагностики развития эмоцио-
нально-волевой сферы в дошкольном образовательном учреждении: 

М.А. Панфилова Проективная методика «Кактус»; 

Г.Л. Урунтаева Методика «Наблюдение»; 

М.З. Дукаревич Методика «Несуществующее животное».  

Исследование по данной проблеме по результатам методики «Кактус» 
М.А. Панфиловой [9] показали, что почти все дети привязаны к дому и в семье 
ищут поддержку и защиту. 

По результатам, полученным в ходе проведения исследования по методике 
«Наблюдение» Г.Л. Урунтаевой [10] видно, что дети в целом имеют высокий уро-
вень морально-эмоционального развития (82,0%).  

Результатом, полученным в ходе проведения исследования по методике 
«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич [11] стало то, что большинство детей 
отличаются мощной энергией.  

Цель исследования достигнута. Сделаны выводы о том, что к концу данного 
периода у ребенка формируется осознание своего места в системе отношений со 
взрослыми. В этом возрасте в сознании ребенка формируются мотивы, имеющие 
разную силу и значимость. Впервые в этом возрасте происходит подчинение раз-
личных мотивов, то есть происходит, по мнению А.Н. Леонтьева, первое рождение 
личности [12]. 
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Аннотация.Современные информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 

Сегодня практически невозможно себе представить какую-либо сферу человеческой 

деятельности без применения информационных технологии. Естественно, что сфера 

образования не осталась в стороне от новшеств информационных технологий.  

Современный учитель русского языка уже применяет информационные технологии в 

своей учебной работе с школьниками на всех этапах обучения. Информационные тех-

нологии хорошо подходят при закреплении, контроле знаний и конечно при объясне-

нии учебного материала [1, с. 17]. 

В статье отражена проблема использования и применения информационных техноло-

гий на уроках русского языка и литературы в школе. 

Цель исследования: проанализировать особенности образовательного процесса на уро-

ках русского языка и литературы при применении информационных технологий. 

Задачи исследования: - выделить способы и методы интенсификации учебной дея-

тельности школьников на уроках русского языка и литературы при применении ин-

формационных технологий;  

- проанализировать особенности личностного развития школьников при применении 

информационных технологий на уроках русского языка и литературы; 

- выявить особенности школьников при решении нестандартных педагогических задач 

на уроках русского языка и литературы при применении информационных технологий. 

Научная новизна исследования: Интернет-среда (виртуальное образовательное про-

странство) является возможностью формирования заинтересованности современных 

школьников в учебном процессе при изучении русского языка и литературы. 

Практическая значимость исследования: Результаты исследования можно использо-

вать в педагогической деятельности в учебном процессе на уроках русского языка и ли-

тературы, в особенности способы и методы интенсификации при изучении русского 

языка и литературы. 
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По результатам исследования сделаны выводы: - современная интернет-среда при 

обучении русскому языку и литературе представляет из себя достаточно объемное «се-

тевое образовательное пространство», включающее в себя учебно-методические, спра-

вочно-информационные и прикладные образовательные средства; 

- современные информационные технологии при обучении русскому языку и литерату-

ре имеют ряд преимуществ по отношению к традиционному (классно-урочному) обу-

чению: мультимедийность, интерактивность и доступность; 

- использование информационных технологий в учебном процессе на уроках русского 

языка и литературы должно скорее носить вспомогательный характер, то есть способ-

ствовать и помогать достижению лучших учебных результатов, чем являться самоце-

лью преподавателей, которые стараются внедрить информационные технологии прак-

тически на каждом шаге в своей преподавательской деятельности; 

- необходимо стараться совмещать как новые (современные) методы, применяемые с 

помощью информационных технологий, так и не забывать старые (традиционные) ме-

тоды и способы достижения образовательных результатов в учебном процессе.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, русский язык, педагогические риски, 

игровая среда, интернет-среда, сфера человеческой деятельности 

 

Для цитирования: Никитина Е.А., Никитин Г.М. Интернет-среда и применение ин-

формационных технологий на уроках русского языка и литературы // Педагогика: исто-

рия, перспективы.2021.Том. 4. № 5. С. 102-110 

DOI: 10.17748/2686–9969–2021–4-5-102-110 

 

 

Originalarticle 

 

INTERNET ENVIRONMENT AND APPLICATION  

OF INFORMATION TECHNOLOGY AT THE LESSONS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

 

Elena A. Nikitina 

Municipal Educational Institution Secondary School № 45 named  

after Admiral Fyodor Ushakov 

Krasnodar, Russia 

 

Grigory M. Nikitin 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

Krasnodar, Russia 

https://orcid.org/0000-0003-2748-1425 

klgffr@gmail.com 

 

Abstract. Modern information technologies have become part of our life. Today it is almost 

impossible to imagine any sphere of human activity without the use of information technolo-

gy. Naturally, the education sector did not remain aloof from the innovations of information 

technology. A modern Russian language teacher is already using information technology in 

his educational work with schoolchildren at all stages of education. Information technologies 

are well suited for consolidation, control of knowledge and, of course, for explaining educa-

tional material [1, с. 17]. 
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The article reflects the problem of using and applying information technologies in the les-

sons of the Russian language and literature at school. 

Purpose of the research: to analyze the features of the educational process in the lessons of 

the Russian language and literature using information technologies. 

Research objectives: - to highlight the ways and methods of intensifying the educational ac-

tivities of schoolchildren in the lessons of the Russian language and literature using infor-

mation technologies; 

- to analyze the peculiarities of the personal development of schoolchildren when using in-

formation technologies in the lessons of the Russian language and literature; 

- to reveal the peculiarities of schoolchildren when solving non-standard pedagogical prob-

lems in the lessons of the Russian language and literature using information technologies. 

Scientific novelty of the research: The Internet environment (virtual educational space) is an 

opportunity to form the interest of modern schoolchildren in the educational process when 

studying the Russian language and literature. 

The practical significance of the study: The results of the research can be used in pedagogi-

cal activities in the educational process at the lessons of the Russian language and literature, 

especially the methods and methods of intensification in the study of the Russian language 

and literature. 

According to the results of the study, the following conclusions were made: 

- the modern Internet environment for teaching the Russian language and literature is a fairly 

voluminous "network educational space", which includes educational methodological, refer-

ence information and applied educational tools; 

- modern information technologies in teaching the Russian language and literature have a 

number of advantages in relation to traditional (classroom) teaching: multimedia, interactivity 

and accessibility; 

- the use of information technologies in the educational process in the lessons of the Russian 

language and literature should rather be of an auxiliary nature, that is, contribute and help to 

achieve the best educational results, than be an end in itself for teachers who are trying to in-

troduce information technologies at almost every step in their teaching; 

- it is necessary to try to combine both new (modern) methods used with the help of infor-

mation technologies, and not to forget the old (traditional) methods and ways of achieving 

educational results in the educational process. 

 

Keywords: information technology, Russian language, communicative competencies, peda-

gogical risks, game environment 
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Введение 

Благодаря внедрению и использованию информационных технологий воз-

можно достичь более высоких результатов в учебной деятельности. Информацион-

ные технологии способствуют развитию интеллектуальных и творческих способно-

стей школьников. 
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Цифровые технологии весьма многообразны и многоаспектны и могут приме-

няться для решения разных образовательных задач. Обучение гуманитарным дисци-

плинам изначально строится на мировоззренческих и культурных оценках школьников, 

их интересах. 

В XXI веке возрастает роль информационно-коммуникационных технологий в 

гуманитарном образовании. Исторически сложилось, что точные дисциплины были 

всегда ближе к информационным технологиям, а гуманитарное образование развива-

лось особняком, независимо от них.  

 

Интенсификация учебного процесса на уроках русского языка и литерату-

ры при применении информационных технологий. 

Современный школьник должен учиться мыслить не по «шаблону», а мыслить 

«творчески», т.е. уметь находить необычные и нестандартные решения образователь-

ных и учебных задач [2, с. 718]. 

Таким образом, с помощью информационных технологий происходит интен-

сификация самого образовательного процесса (образовательный процесс становится 

«интересным» и «увлекательным» для современного школьника). Никогда нельзя 

забывать, что основой движущей силой педагогического процесса всегда являлся 

«интерес» ребенка (школьника) к изучаемому учебному материалу. Интерес как раз 

и возникает благодаря применению этих информационных технологий, т.к. боль-

шинство людей понимает, что мы сейчас живем в постиндустриальном (информаци-

онном) обществе [9, с. 25]. 

Обычно в традиционном уроке преобладал коллективный принцип организации 

взаимодействия школьников с учителем. Информационные технологии способствуют 

проявлению индивидуального, личностного, интеллектуального развития школьника 

[1, с. 17]. 

Информационные технологии обеспечивают всеобщую компьютеризацию пре-

подавателей и школьников на уроках русского языка и литературы на уровне, позволя-

ющем решать основные три задачи:  

1. обеспечение выхода в интернет;  

2. развитие единого информационного пространства;  

3. создание, развитие и использование управляемых информационных образова-

тельных ресурсов.  

Образовательные информационные технологии реализуются в образовательной 

среде, где следует выделить следующие работающие компоненты:  

1. технические (средства связи и компьютерная техника);  

2. программно-технические (средства программной поддержки реализуемой 

технологии обучения);  

3. организационно-методические (организация всего учебного процесса и ин-

струкции студентам и преподавателям).  

Традиционно филологическое образование представлялось в формирование 

фундаментальных основ, чтобы решать мировоззренческие задачи, ориентироваться в 

современной социокультурной обстановке.  

В современной обстановке информационное общество связано с изменением за-

дач и ориентиров филологической подготовки образования.  
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Филологическое образование в информационном обществе приобретает меж-

дисциплинарный характер, в основе которого лежит метод применения информацион-

ных технологий.  

 

Личностное развитие школьников на уроках русского языка и литературы 

с помощью информационных технологий. 

Информационные технологии помогают в личностном развитии каждого кон-

кретного школьника по его индивидуальной образовательной траектории и самое глав-

ное с учетом именно его психолого-педагогических способностей личности. Информа-

ционные технологии являются достаточно мощным современным средством интенси-

фикации и активизации образовательного процесса [3, с. 67]. 

Главная задача современного учителя (преподавателя) – заинтересовать совре-

менного школьника, помочь ему составить индивидуальный образовательный маршрут 

и программу самообразования, опираясь на интересы, способности, возможности кон-

кретного школьника. Естественно, в учебном процессе вносить определенные коррек-

тивы в индивидуальную образовательную программу (образовательный маршрут) для 

полноценного и всестороннего развития личности современного школьника. 

Информационные технологии при обучении русскому языку позволяют достиг-

нуть самомотивации школьников к процессу обучения, в будущем школьники успешно 

справляются с экзаменами ОГЭ и ЕГЭ, повышается грамотность школьников [4, с. 504]. 

На уроках русского языка при помощи информационных технологий возможно 

сформировать общие учебные навыки и умения, овладеть пунктуационными и орфо-

графическими навыками и умениями, обогатить свой словарный запас и т.д. 

 

Электронная коммуникация в учебном процессе на уроках русского языка 

и литературы. 

На уроках русского языка информационные технологии позволяют осуществ-

лять электронную коммуникацию, когда школьники участвуют в самых разнообразных 

телекоммуникационных образовательных проектах. Школьники могут вести свой соб-

ственный «портфель школьника», свой сетевой дневник и даже свой блог. Школьники 

могут вести онлайн-диалог и переписку с учителем в рамках определенных образова-

тельных курсов или уроков. 

В любой педагогической ситуации при внедрении новшеств возможны педаго-

гические риски и сложности, которые могут быть связаны или с учетом психолого-

педагогических и возрастных особенностей современных школьников, или с соблюде-

нием санитарно-гигиенических норм при использовании информационных технологий 

в образовательном процессе школы [5, с. 365]. 

На уроках русского языка и литературы возможно применить визуальную ин-

формацию, то есть для школьников предлагается некоторый иллюстративный ряд 

(например, фрагмент пейзажа, который предлагается дорисовать или домыслить). Та-

ким образом у школьников развивается воображение и творческие способности на уро-

ках русского языка и литературы. Замечательный способ воспользоваться интерактив-

ным учебным материалом, которым являются таблицы, схемы, можно применить с по-

мощью информационных технологий. Школьникам можно предложить использовать 

тренажер, который очень удобен  в случае экономии учебного времени 

Современное постиндустриальное (информационное) общество требует от учи-

телей (преподавателей) умения развивать у школьников личностно-значимые качества. 

Учитель русского языка и литературы становится некоторой «путеводной нитью», 
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можно сказать «маяком» в безграничном море Интернета. Учитель русского языка и 

литературы, по словам Г.К. Селевко, «учит оптимальному выбору индивидуального 

образовательного маршрута и способу его прохождения, т.е. «навигации в образова-

нии»…» [7, с. 56]. 

Современное образование основывается на гуманных ценностях, то есть уваже-

нии к личности каждого школьника и преподавателя. Гуманизация общества показыва-

ет не столько ценность знания, сколько способ развития личности школьника [6, с. 8]. 

При организации самостоятельной работы школьников на уроках русского язы-

ка и литературы тоже можно использовать информационные технологии при коррек-

ции и контроле знаний школьников. С помощью информационных технологий можно 

выявить проблемы в знаниях школьников. 

Во внеурочное время школьники учатся составлять схемы, таблицы, тесты, со-

чинять свои стихи, писать свои рассказы и т. д. 

Школьники могут работать как вместе, так и индивидуально, так как с помощью 

информационных технологий применяется принцип дифференциации между школьни-

ками. Благодаря принципу дифференциации слабый ученик может повторить учебный 

материал в неограниченное количество времени (учебные задания доступны в Интер-

нете). У учеников, более грамотных и «сильных» есть возможность разобрать трудные 

варианты учебных заданий. 

На уроках русского языка и литературы применяются компьютерные рисунки, 

которые формируют воображение современного школьника. Школьники на уроках 

научились создавать таблицы и схемы по русскому языку и литературе, делали презен-

тации и создавали авторские образовательные проекты. 

Информационные технологии помогают школьникам обдуманно и серьезно от-

носиться к учебному материалу, касающемуся вопросов пунктуации, орфографии, син-

таксиса. Школьникам наглядно видно, что небрежное написание орфограмм приводит к 

коммуникационным проблемам в современном постиндустриальном (информацион-

ном) обществе [10, с. 6]. 

На уроках русского языка и литературы при организации проектной и исследо-

вательской работы очень хорошо применять информационные технологии. Школьники 

разрабатывают проекты по определенным учебным темам для систематизации, обоб-

щения учебного материала. Школьники при создании учебного проекта имеют воз-

можность самореализации, так как необходимо применение совершенно различных 

способностей школьников (художественных, творческих, логических, аналитических, 

коммуникативных, суггестивных, эмпативных). Учитель дает возможность каждому 

школьнику ощутить и почувствовать собственную значимость при реализации учебно-

го проекта.  

 

Выводы: 

Современная интернет-среда обучения русскому языку представляет определен-

ное сетевое окружение участников образовательного процесса. В этой интернет-среде 

взаимодействуют учебно-методические, справочно-информационные, прикладные об-

разовательные средства [8, с. 42]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при обу-

чении русскому языку имеют ряд преимуществ (возможностей): мультимедийность, 

интерактивность и доступность. Эти преимущества позволяют быстро находить необ-

ходимую информацию в нужном разделе, изучать эту информацию, выполнять лекси-

ческо-грамматические упражнения, проходить тестовый контроль. Некоторые обучаю-
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щие программы и образовательные программы предоставляют кроме всего прочего и 

культурологическую информацию, вызывающую интерес к русскому языку и его куль-

туре. Необходимо понимать, что использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе не должно являться только целью пре-

подавания, но и выступать в качестве вспомогательного средства, способного увели-

чить объем знаний, повысить качество знаний, развить навыки и умения студентов-

иностранцев для их успешной коммуникации на русском языке. 
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Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, 

способствовавшим публикации статьи в журнале, но не являющимся еѐ авторами, ре-

цензентам. 

 

Текст самой статьи 

Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпи-

рическое или теоретическое). Эмпирические исследования должны соответствовать 

формату IMRAD (Структура статьи). Теоретические исследования могут носить автор-

скую логику изложения, в соответствии с порядком изложения аргументации.   Струк-

турированная статья позволяет читателям сократить время на просмотр статьи, выде-

лить основные результаты и определить свой к ней интерес. 

 

Структура статьи 

- Введение  (Introduction); 

- Обзор литературы (Literature Review); 

- Материалы и методы (Materials and Methods); 

- Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion); 

- Заключение (Conclusion). 

 

В тексте статьи ссылки на источники приводятся после цитаты в квадратных 

скобках арабскими цифрами с указанием порядкового номера источника цитирования и 

страницы, например: [1, с. 25] 

Документы  (Архивы, ГОСТы, Приказы, Положения, Постановления, Нормативы,  

Федеральные  законы)  нужно указывать сносками в тексте, а не в списках  литературы.   

Таблицы и иллюстрации  

Заголовки  графиков должны  точно соответствовать  их содержанию и иметь 

единицы измерения  

Заголовки, пояснения к таблицам и рисункам оформляются на двух языках - на 

русском и английском   
Иллюстрации  должны  быть  четкими,  контрастными,  рассчитанными  на  чер-

но-белую  печать  без  полутонов.  В  электронном  виде  иллюстрации  предоставляют-

ся  как внедренные объекты (в этом случае иллюстрации могут быть как созданные 

средствами Microsoft Office, так и представлены  как графические объекты), либо от-

дельными файлами с расширением .TIFF и .JPG с разрешением   300 dpi. В последнем 

случае имя файла должно содержать номер иллюстрации и ее название.  

Таблицы должны быть пронумерованы  и  иметь  тематические  названия.  

 

Библиографические ссылки на русском языке (пристатейные списки литературы) 

Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не принимаются. 

Сведения  о  цитируемых  источниках  приводятся  в  соответствии с GOST-R-

7.0.7_2021-_1_ «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования». 

В оригинальных статьях желательно не менее 15 источников, в обзорных – до 50. 

Самоцитирования в списке литературы не должны превышать 10%. 

Ссылки на иностранные источники – 30%.  (если есть необходимость) 

В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены 

ВСЕ АВТОРЫ. В случае, если у публикации более 4 авторов, то после 4-го автора 

необходимо поставить сокращение "и др." или "et al." Недопустимо сокращать название 

статьи. 
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Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном 

порядке. В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квад-

ратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страни-

цы, например [1, с. 25]. 

 

Документы  (Приказы, ГОСТы, Архивы, Положения, Постановления, Нормативы,  

Федеральные  законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литературы.  

Ссылки  на  неопубликованные  работы  не допускаются. 

Если статья имеет DOI, обязательно указать его номер или адрес доступа в сети 

Интернет. 

 

References: (пристатейные списки литературы на английском языке и транслитера-

ция названия статьи, если у статьи нет дублированного нзвания  на английском языке) 

Название  статьи в ссылках должно быть транслитерировано (написана латински-

ми буквами) и дублирована на английский язык в  квадратных скобках [***]. Для 

транслитерации можно воспользоваться ссылкой  https://translit.ru/ 

 

Следует обратить внимание на то, что в References  Название статьи и жур-

нала НЕ следует разделять знаком «//» и «–»,  а описания даты выхода, тома, но-

мера журнала и страниц, на которых опубликована статья,  разделяются точкой. 

 

Структура библиографической ссылки в REFERENCES для русскоязычных статей 

из журналов выглядит так: 

авторы  (транслитерация), 

название  статьи  в  транслитерированном  варианте  

перевод названия статьи на английский язык  в  квадратных  скобках [***] 

название источника  (транслитерация),  

выходные  данные  с  обозначениями на английском языке, либо только     

цифровые, 

язык оригинала, необходимо указать язык, на котором написан полный текст ру-

кописи. В случае, когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать 

двойную индексацию по языку   (например, [ru; en] ; (in Russian); (in English) (in Italy) 

(in Arabic) ит д. 

 

Пример: Khalilov T.A. Sistema i sovetskij chelovek. Obsuzhdenie knigi N.E. Erokhina 

[System and the Soviet Man. Discussion of the N.E. Erokhin’s Book]. Politicheskaja koncep-

tologija. Zhurnal metadisciplinarnyh issledovanij = Political Conceptology. Journal of Meta-

disciplinary Research. Rostov-on-Don. 2018, No. 2, pp. 270-285. (In Russ). DOI: 

10.23683/2218-5518.2018.2.270285.  

Ссылка на Интернет-ресурс: APA Style (2011), Available at: 

http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011). 
 

Материалы конференций: Главное в описаниях конференций – название конфе-

ренции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее английского названия), вы-

деленное курсивом. В скобках дается перевод названия на английский язык. Выходные 

данные (место проведения конференции, место издания, страницы) должны быть пред-

ставлены на английском языке. 

 

Примеры ссылок на публикации в материалах конференций: 

-UsmanovT.S., GusmanovA.A., MullagalinI.Z., MuhametshinaR.Ju., 

ChervyakovaA.N., SveshnikovA.V. Features ofthe design of field development with the use 

https://translit.ru/
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of hydraulic fracturing [Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s 

primeneniem gidrorazryva plasta].Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma ―Novye 

resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi‖ 

(Proc. 6th Int. Technol. Symp.―New energy saving subsoil technologies and the increasing of 

the oil and gas impact‖). Moscow, 2007, pp. 267-272.( (in English) 

-Antina, E.V., Berezin, M.B., Semeikin, A.S., Dudina, N.A., Yutanova, S.L., and 

Guseva, G.B., Abstracts of Papers, XII Molodezhnaya konferentsiya po organicheskoi khimii 

(XII Youth Conference on Organic Chemistry), Suzdal, 2009, p. 248. (in Russian) 

 

Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с изложенными тре-

бованиями и тщательно вычитаны.  

 

Поступление заявки в редакцию подтверждает полное согласие авторов на обра-

ботку и публикацию предоставленной персональной информации, а также подтвержда-

ет согласие авторов с публичной офертой на размещение присланных материалов в 

полном объеме в электронном журнале 

Ответственность за достоверность приведенных фактов, цифровых, графических 

или каких-либо иных данных, равно как за точность цитируемых текстов и отсутствие 

правовых препятствий к размещению информации, несет полностью автор. 

 

Все статьи, размещенные на сайте, находятся в открытом доступе и могут быть 

использованы для цитирования, копирования, распечатывания и другого некоммерче-

ского использования с соблюдением авторских прав. 

 

Контрольный список подготовки статьи к отправке 

В качестве одного из этапов процесса отправки статьи авторы должны проверить 

соответствие их статьи всем следующим пунктам, статьи могут быть возвращены авто-

рам, если они не соответствуют этим требованиям. 

Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотре-

ния и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для 

редактора). 

Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, 

Microsoft Word, RTF или WordPerfect. 

Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно. 

Текст набран с одинарным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; 

для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-

адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих ме-

стах в тексте, а не в конце документа. 

  

Условия передачи авторских прав 

Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее: 
Авторы сохраняют за собой автороские права и предоставляют журналу право 

первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автома-

тически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая поз-

воляет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на 

авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале. 

Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институт-

ском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее дан-

ным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему 

количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
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Заявление о конфиденциальности 

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут ис-

пользованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут ис-

пользованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и    органи-

зациям. 

  

Статьи, опубликованные в журнале, доступны по лицензии Creative Commons 

«Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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