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РАЗДЕЛ 1.  

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Середа Любовь Вадимовна 

педагог-психолог 
высшей квалификационной категории 
Государственного учреждения образования  
«Центр коррекционно-педагогической помощи  
и реабилитации Заводского района города Минска», 
аспирант 
Государственного учреждения образования  
«Республиканский институт высшей школы», 
Беларусь, г. Минск 

Белановская Ольга Викторовна  

научный руководитель, канд. психол. наук, доц., 
Государственное учреждение образования  
«Республиканский институт высшей школы», 
Беларусь, г. Минск 
 

Аннотация. В статье представлена программа повышения квали-

фикации педагогов, реализующих инклюзивное образование, рассчи-

танная на 36 академических часов, доказавшая свою эффективность в 
процессе реализации. 
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Ключевые слова: особенности психофизического развития, ин-

клюзия, компетенции, программа, повышение квалификации. 

 

В последние время наблюдается увеличение количества детей с 

особенностями психофизического развития (ОПФР), как в мире, так и в 

нашей республике. Контингент детей с ОПФР весьма неравномерен по 

степени тяжести недоразвития высших психических функций и соци-

ального взаимодействия. Диапазон нарушения эмоционально-волевой 
сферы, интеллектуального развития у детей с ОПФР велик, что в свою 

очередь значительно определяет разницу развития относительно норма-

тивного развития сверстников (С. Гринспен, О.С. Никольская, Н.Б. Лав-

рентьева др.). 

На психолого-педагогическом уровне актуальность рассматривае-

мой авторами темы определяется тем, что в настоящее время ОПФР, в 

первую очередь, психолого-педагогическая проблема. В соответствии с 

тем или иным вариантом ОПФР формулируется как индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с учетом особых образовательных 

потребностей и согласованности действий всех специалистов, взаимо-

действующих с ним. 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности пе-
дагогов, в вопросах формирования основ педагогической культуры в 

рамках реализации инклюзивного образования. 

Задачи:  

• обеспечить условия для углубления и расширения у слушате-

лей актуальных знаний и компетенций в вопросе инклюзивного образо-

вания; 

• обеспечить освоение педагогами эффективных методов работы 

с учащимися с ОПФР; 

• способствовать приобретению практических навыков и уме-

ний, необходимых педагогам для реализации эффективного педагоги-

ческого взаимодействия, направленного на формирование компетенций 

в рамках реализации инклюзивного образования. 

Содержание учебной программы раскрывается в виде лекций, 

практических занятий, тематической дискуссии, тренинга.  

Методы: коллективного взаимообучения, активного и коммуни-

кативного обучения (кейс-метод, дискуссия, супервизия и др.), органи-

зации деятельности (моделирование ситуаций), работа со схемами, таб-
лицами и др. 

Средства: материалы нормативных правовых документов (Ко-

декс Республики Беларусь об образовании, Концепция непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи, Концепция непрерывного 
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воспитания детей и учащейся молодежи, Концепция развития инклю-

зивного образования лиц с особенностями психофизического развития 

в Республике Беларусь, Концепция развития педагогического образова-

ния на 2021-2025 годы, тексты лекций, мультимедийные средства, ви-

деозаписи, презентации, таблицы, конспекты уроков и воспитательных 

мероприятий, обзорные таблицы, кейсы и др.  

Категория слушателей: педагоги, обеспечивающие процесс ин-

клюзивного обучения.  
Продолжительность обучения: 1 неделя (36 часов). 

В ходе реализации учебной программы повышения квалификации 

слушатели смогут приобрести или усовершенствовать: комплекс про-

фессиональных компетенций (общекультурные, универсальные, специ-

альные), виды профессиональной деятельности, соответствующие при-

обретаемым компетенциям, в рамках которых осуществляется 

повышение квалификации (общекультурная, универсальная, специаль-

ная), функции и задачи профессиональной деятельности, соответству-

ющие принципиальным установкам и требованиям результативности 

(знать, уметь, владеть). 

Инвариантная часть 

1.1. Анализ системы инклюзивного образования в Республике 

Беларусь (лекция, 2 часа) 

Система специального образования и коррекционно-педагогиче-

ской помощи в Республике Беларусь на современном этапе. Концепту-

альные подходы к развитию системы специального образования на пер-

спективу до 2030 года. Инклюзивное образование. Стратегия развития 

инклюзивного образования в Республике Беларусь. 

1.2. Сетевое взаимодействие как способ оптимизации инклю-

зивной образовательной среды в Республике Беларусь (лекция, 2 

часа) 

Принципы беспрерывного образования и сопровождение детей с 

ОПФР на территории РБ, виды учреждений оказывающих педагогиче-
ское и реабилитационное сопровождение, виды образовательных марш-

рутов исходя из видов нарушений, основные подходы в процессе орга-

низации психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР. 

Единый алгоритм работы системы инклюзивного образования в связке 

с учреждениями специального образования.  

1.3. Система специального образования и коррекционно-педа-

гогической помощи обучающимся с особенностей психофизиче-

ского развития (ОПФР) (лекция, 2 часа) 
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Понятие «лицо с особенностями психофизического развития». Ка-

тегории обучающихся с особенностями психофизического развития 

(ОПФР), общие закономерности их развития и особые образовательные 

потребности. Анализ системы инклюзивного образования на террито-

рии РБ, принципы инклюзивного подхода и способы организации. 

1.4. Вид ОПФР, особенности развития детей с ОПФР (лекция, 4 

часа) 

Нарушение слуха, зрения, речи. Нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Трудности в обучении. Аутистический спектр, детский аутизм. 

Интеллектуальные особенности. Тяжелые множественные нарушения раз-

вития. Психолого–педагогические особенности развития детей с ОПФР. 

1.5. Особенности развития детей с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности (СДВГ) (лекция, 2 часа) 

Понятие СДВГ, особенности развитие при нарушении, диагно-

стика и способы коррекции. Особенности организации образователь-

ного процесса с детьми с синдромом двигательной активности, основ-

ные методы и технологии организации педагогического процесса.  

1.6. Особенности развития детей с ранним детским аутизмом 

(РАС) (лекция, 4 часа) 

Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС, анализ 
типов аутизма, диагностика и способы коррекции, алгоритм работы с 

аффективным поведением, принципы создания инклюзивного образо-

вания для детей с РАС. 

1.7. Психолого-педагогические подходы в рамках реализации 

инклюзивного образования (лекция, 4 часа) 

Поведенческая терапия (АВА). Лечение обучением (ТЕАССН). 

Терапия повседневной жизнью (Хигаши). Программы, построенные на 

межличностном и аффективном взаимодействии, метод Кауфманов. 

Сенсорная интеграция. Томатис. Коммуникативно – смысловой подход. 

Развитие межличностных отношений . 

1.8. Алгоритмы, методы, технологии организации инклюзив-

ного обучения на уровне ДУ, СШ (тематическая дискуссия 2 часа) 

Понятие инклюзивного пространства и инклюзивной среды, ана-

лиз способов коррекции в зависимости от ступени образования, разбор 

кейсов организации инклюзивного образования для детей с ОПФР на 

разных ступенях образования. Система работы педагога сопровожде-

ния, разбор ведения документации. 

1.9. Особенности организации работы педагогов сопровожде-

ния в рамках реализации инклюзивного образования (лекция, 2 

часа) 
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Нормативные документы, организующие работу педагога сопро-

вождения, виды сопровождения, виды ОПФР нуждающиеся в педагоге 

сопровождения, основная документации педагога сопровождения, ме-

тоды и формы педагогического сопровождения на разных ступенях об-

разования. 

1.10. Супервизия в процессе сопровождения молодого специ-

алиста в рамках реализации инклюзивного образования, процесс 

формирование профессиональных компетенций у молодого специ-

алиста (лекция, 2 часа)  

Понятия супервизии, принципы и виды супервизии. Алгоритм и 

реализация супервизии в рамках общего образования и специального 

образования, анализ осоновных проблемных моментов в процессе фор-

мирования профессиональной компетенции молодого специалиста в 

процессе реализации инклюзивного образования. 

1.11. Психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с ОПФР (лекция, 2 часа)  

Виды сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОПФР, 

алгоритмы работы и просвещения родителей детей с ОПФР, разбор и 

анализ элементов программы психолого-педагогической помощи роди-

телям, проживающим хронический кризис в процессе воспитания детей 
с ОПФР.  

Вариативная часть 

Инклюзивная образовательная среда  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

(практическое занятие, 2 часа) 

Психолого-педагогическая характеристика детей с аутистиче-

скими нарушениями. Характеристика особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с аутистическими нарушениями и их учет в созда-

нии особых образовательных условий в процессе организации 

инклюзивного образования. Проявления синдрома аутизма на разных 

возрастных этапах. Специфические трудности обучения при аутистиче-
ских нарушениях. Зависимость особых образовательных потребностей 

для детей с аутистическими нарушениями от тяжести состояния. Осо-

бенности психического и социального развития при аутистических 

нарушениях, асинхрония развития. Актуальные подходы к организации 

образовательного процесса для обучающихся с аутистическими нару-

шениями. 
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Инклюзивная образовательная среда для обучающихся  

с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания  

(практическое занятие, 2 часа) 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания (СДВГ). 

Причины возникновения СДВГ. Внешние факторы, способствующие фор-

мированию СДВГ. Нейропсихологические механизмы формирования 

СДВГ. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с СДВГ. 

Особые образовательные потребности обучающихся с СДВГ и их учет в 
организации образовательного процесса. Общие правила поведения с обу-

чающимся с СДВГ. Рекомендации для педагогов по организации обучения 

и воспитания обучающихся с СДВГ. Актуальные подходы к организации 

образовательного процесса для обучающихся с СДВГ. 

Создание инклюзивной модели обучения для ребенка с ОПФР  

(практическое занятие, 2 часа) 

Разбор практических кейсов, создание проблемной ситуации, 

практическая отработка стратегий создания психолого-педагогического 

алгоритма в процессе организации инклюзивного пространства на раз-

ных ступенях образования, анализ формирования выводов по результа-

там создания алгоритма работы. 

Навыки коммуникации с инвалидами и детьми с ОПФР, 

принципы оказания ситуативной помощи  

(практическое занятие, 2 часа) 

Виды альтернативной коммуникации, виды визуального подкреп-

ления в процессе коммуникации с детьми с ОПФР и инвалидами, разбор 

алгоритма создания альбомов альтернативной коммуникации и принци-

пов визуального подкрепления в процессе образования на разных сту-

пенях образования. 

После реализации цикла мероприятий практико-ориентированной 

направленности с целью оптимизации инклюзивного пространства и 

процесса в учреждениях, была разработана и внедрена документация 

для сопровождения мониторинга условий инклюзивной среды, разрабо-
тан и внедрен цикл мероприятий направленных на повышения уровня 

компетентности педагогов реализующих инклюзивное образование, что 

в ходе реализации доказало свою эффективность. 
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1.2. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РФ НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Гиниатуллина Александра Ильгизовна 

учитель истории и обществознания, 
средняя общеобразовательная школа, 
РФ, г. Пермь 

THE MECHANISM OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL 

RIGHT TO EDUCATION OF PERSONS  

WITH DISABILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION  

ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION 

Alexandra Giniatullina 

Teacher of history and social studies, 
Secondary school, 
Russia, Perm 
 

Аннотация. В данной работе мы рассмотрим правовые основы, 

которые обеспечивают конституционное право на образование лиц с 

ограниченными возможностями. Мы рассмотрим законодательные 
акты, нормативные документы и международные конвенции, которые 

регулируют эту проблематику. Также мы изучим практику применения 

этих норм и выявим проблемные моменты в их реализации. 

Методологическая основа исследования сформирована, исходя из 

диалектического метода познания социально-экономических, правовых, 

политических процессов и явлений, это позволит не только рассмотреть 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья как катего-

рии людей, нуждающихся в создании дополнительных гарантий права 

на образование, но и оценить эффективность конституционно-право-

вого механизма обеспечения этого права, выявить тенденции развития 

законодательства. 
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Значимость результатов исследования обусловлена их общей 

направленностью на повышение научной базы по организации консти-

туционного права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Abstract. In this paper, we will consider the legal framework that en-

sures the constitutional right to education for people with disabilities. We will 

consider legislative acts, regulatory documents and international conventions 

that regulate this issue. We will also study the practice of applying these 
standards and identify problematic points in their implementation. The meth-

odological basis of the study is based on the dialectical method of cognition 

of socio-economic, legal, political processes and phenomena, this will allow 

not only to consider the characteristics of people with disabilities as a cate-

gory of people in need of additional guarantees of the right to education, but 

also to assess the effectiveness of the constitutional and legal mechanism for 

ensuring this right, to identify trends in the development of legislation. The 

significance of the research results is due to their general focus on improving 

the scientific base for the organization of the constitutional right to education 

of persons with disabilities. 

 

Ключевые слова: образование, право на образование, лицо с огра-
ниченными возможностями, конституционное право. 

Keywords: education, the right to education, a person with disabilities, 

constitutional law. 

 

Право на образование – одно из самых важных прав человека, ко-

торое закреплено и гарантировано Конституцией РФ, а также иными за-

конодательными актами РФ [3]. 

Законодательная база по защите прав на образование лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в России представлена рядом нор-

мативных актов, которые определяют права и обязанности государства, 

образовательных учреждений, педагогических работников и родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Конституции РФ, а именно в ч.1 ст.15, закреплено, что образование 

любых категорий граждан должно осуществляться в рамках законодатель-

ства, а также защищаться относящимися к данной области нормативно-

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 

Также, необходимо отметить, что в Российской Федерации гарантированы 

бесплатность и общедоступность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования, а также то, что каждый 

имеет право на конкурсной бесплатной основе получить высшее обра-

зование.  
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При определении права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно важным остаётся понимание того, 

кто выступает в качестве носителя такого права.  

Практические аспекты обеспечения доступности образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в России имеют важное 

значение для обеспечения равных возможностей в получении образова-

ния. В соответствии с законодательством Российской Федерации, госу-

дарство обязано создавать условия для доступности образования для 
всех граждан, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из практических аспектов обеспечения доступности обра-

зования является создание специальных условий и инфраструктуры в 

образовательных учреждениях. Это может включать в себя реконструк-

цию помещений, установку специального оборудования, адаптацию 

учебных материалов, и другие меры, направленные на обеспечение ком-

фортного пребывания и обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями. 

Другим важным аспектом является подготовка кадров, работаю-

щих с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Это включает 

профессиональную подготовку педагогических работников, специали-

стов по реабилитации, психологов и других специалистов, которые мо-
гут предоставлять необходимую помощь и поддержку таким лицам. 

Также необходимо проводить систематическое повышение квалифика-

ции персонала и осуществлять контроль за качеством предоставляемых 

услуг. 

Важным аспектом является также разработка индивидуальных 

программ обучения для каждого учащегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Эти программы должны учитывать особенности каж-

дого ученика и предоставлять необходимую поддержку и адаптацию 

учебного процесса под его потребности. 

Кроме того, следует обратить внимание на информационную до-

ступность образовательных ресурсов для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это может включать в себя создание специальных 

интернет-ресурсов, разработку аудио- и видеоматериалов с субтитрами 

или дополнительной звукозаписью, а также другие формы доступа к об-

разовательной информации. 

Пермский край, как субъект Российской Федерации, обладает раз-

витой системой общественных институтов, играющих важную роль в обес-

печении конституционного права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В данном контексте следует отметить, что в 

Пермском крае функционируют различные организации, ассоциации и 
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фонды, направленные на поддержку и развитие образования для лиц с 

особыми потребностями. 

Общественные институты Пермского края представлены много-

численными государственными и негосударственными организациями, 

объединениями родителей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, благотворительными фондами и другими структурами, целью ко-

торых является улучшение доступности и качества образования для 

данной категории граждан. Кроме того, важную роль играют государ-
ственные учреждения и органы власти, ответственные за разработку и 

реализацию программ по инклюзивному образованию. 

Задачи формирования условий для образования детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов отражены в государственной программе Пермского края 

«Развитие образования и науки», утвержденной постановлением Пра-

вительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п.  

В зависимости от специфики особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ, детей-инвалидов в общеобразовательных учрежде-

ниях Пермского края реализуются адаптированные основные общеоб-

разовательные программы различной направленности для детей 

следующих категорий: глухих, слабослышащих, позднооглохших, сле-

пых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, в 

том числе – специальные индивидуальные программы развития для 

обучающихся с тяжелыми (множественными) нарушениями развития. 

Органы исполнительной власти играют ключевую роль в разра-

ботке и реализации программ поддержки образования лиц с ограничен-

ными возможностями. В Пермском крае на уровне регионального пра-

вительства принимаются меры по созданию условий для доступа к 

образованию и социальной адаптации таких граждан. Важным аспектом 

является развитие специализированных школ, центров поддержки и 

других учебных заведений, а также предоставление финансовой под-
держки и льгот для обучения лиц с ограниченными возможностями. 

Образовательные учреждения также имеют значительное влияние 

на механизмы обеспечения права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Важно отметить разработку индивидуальных 

программ обучения, адаптированных к потребностям каждого ученика, со-

здание специализированных классов и групп, а также повышение компе-

тенции педагогических кадров в сфере инклюзивного образования. 

Образование Пермского края делится на: 

• дошкольное воспитание; 

• обучение детей школьного возраста; 
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• среднее профессиональное образование. 

Следует отметить, что согласно статистическим данным количе-

ство детей с ОВЗ из года в год увеличивается (схема 1). 

 

 

Рисунок 1. Дети в системе дошкольного образования с ОВЗ 

 

В связи с увеличивающимся количеством детей с ОВЗ правитель-

ство Перми разрабатывает и внедряет различные проекты для обеспече-

ния права на получение дошкольного образования. В настоящее время к 

действующим проектам относятся: 

• «Ментальное здоровье» 

• «Образование для всех и каждого» – проект, разработанный де-

партаментом образования г. Перми. 

Перспективы развития общественных институтов в области обра-

зования лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть свя-

заны с усилением работы неправительственных организаций, ассоциа-

ций родителей детей с особыми потребностями, а также создание новых 
партнерств между государством, бизнес-структурами и общественными 

организациями. 

Для достижения этих целей необходимо создание благоприятной 

юридической и финансовой базы для функционирования общественных 

институтов в данной сфере. Это может быть достигнуто через участие 

государства в финансировании программ и проектов развития образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, а также через 

принятие законодательства, призванного защищать права этой катего-

рии граждан. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу иннова-

ционных методов оценки учебных достижений в современном образо-

вании. В контексте постоянных изменений в образовательной среде и 
возрастающих требований к уровню подготовки учащихся, оценка 

учебных результатов становится ключевым инструментом для обеспе-

чения эффективности образовательного процесса. В статье рассматри-

ваются различные направления инноваций в области оценки, включая 

использование технологий, формирующую оценку, гибкие методы оце-

нивания, а также оценку мягких навыков и социально-эмоционального 

развития. Обзор этих методов позволяет выделить современные вызовы 

и перспективы в области оценки учебных достижений, а также обозна-

чить направления дальнейших исследований и развития в этой области.  

Abstract. The article is devoted to the research and analysis of innova-

tive methods for evaluating educational achievements in modern education. 

In the context of constant changes in the educational environment and in-
creasing requirements for the level of training of students, the assessment of 

educational results is becoming a key tool for ensuring the effectiveness of 
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the educational process. The article examines various areas of innovation in 

the field of assessment, including the use of technology, formative assess-

ment, flexible assessment methods, as well as assessment of soft skills and 

socio-emotional development. A review of these methods allows us to high-

light current challenges and prospects in the field of academic achievement 

assessment, as well as identify areas for further research and development in 

this area. 

 
Ключевые слова: оценка учебных достижений, инновации в об-

разовании, методы оценки. 

Keywords: assessment of educational achievements, innovations in ed-

ucation, assessment methods. 

 

В современном образовательном контексте оценка учебных дости-

жений играет ключевую роль в обеспечении эффективности образова-

тельного процесса и формировании качественных знаний у учащихся. 

Систематическое измерение и анализ успехов учащихся не только 

предоставляет информацию об индивидуальном прогрессе каждого сту-

дента, но и является важным инструментом оценки эффективности об-

разовательных программ и методик. 
Актуальность проблемы оценки учебных достижений проявляется 

в постоянно меняющемся образовательном ландшафте, где требования 

к уровню подготовки студентов постоянно возрастают. Современные 

технологии, новые методы обучения и разнообразные форматы образо-

вания создают необходимость постоянного совершенствования си-

стемы оценки с целью адаптации к переменам в образовательной среде. 

Цель настоящей статьи заключается в проведении теоретического 

обзора инновационных методов оценки учебных достижений, предо-

ставляя читателям глубокое понимание современных тенденций в этой 

области. В рамках структуры статьи будут рассмотрены основные 

направления инновационных изменений в методах оценивания, вклю-
чая использование технологий, формативную оценку, гибкие методы 

оценивания, а также оценку мягких навыков и социально-эмоциональ-

ного развития. Обзор этих аспектов позволит выделить актуальные вы-

зовы и перспективы в области оценки учебных достижений в контексте 

современного образования. 

В сегодняшнем быстро меняющемся образовательном пространстве 

оценка образовательных достижений приобрела новое значение как 

ключевой фактор успеха учащихся и качества образования. На фоне ме-

няющейся педагогической практики, технологических достижений и из-

менений в обществе перед преподавателями стоит задача переосмыслить 
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методологии оценки, чтобы удовлетворить разнообразные потребности 

учащихся и подготовить их к инновационным и постоянно развиваю-

щимся реалиям современности. 

Значение оценивания в развитии образовательной системы играет 

ключевую роль, так как оно является основным индикатором диагно-

стики образовательных достижений обучающихся [1, с. 121]. Традици-

онно под оценкой понимается процесс соотношения образовательных 

результатов с неким «эталоном», планируемым результатом учебной 
деятельности [2, с. 4]. 

Традиционные методы оценивания, которые когда-то считались 

основой оценки качества образования, в настоящее время подвергаются 

все более пристальному вниманию и критике в свете меняющихся тре-

бований и сложностей современного образования. Основанные на об-

щепринятых нормах и практике, эти методы часто не отвечают разно-

образным потребностям учащихся. Устаревший формат традиционных 

методов оценки – от стандартизированных тестов до оценок, основан-

ных на механическом запоминании, – создает значительные препят-

ствия для получения значимого опыта обучения и достижения справед-

ливых результатов в современных образовательных условиях. 

Одним из основных критических замечаний, выдвигаемых в адрес 
традиционных методов оценки, является их узкая направленность на 

оценку фактических знаний и воспоминаний, часто в ущерб навыкам 

мышления более высокого порядка и их применению в реальных усло-

виях. Например, в стандартизированных тестах уделяется чрезмерное 

внимание запоминанию и повторному восприятию информации, что не 

позволяет адекватно оценить критическое мышление учащихся, способ-

ность решать проблемы и креативность. В эпоху, характеризующуюся 

стремительным технологическим прогрессом и глобальной взаимосвя-

занностью, способность критически мыслить, адаптироваться к измене-

ниям и внедрять инновации как никогда важна. Традиционные методы 

оценки, основанные на устаревших форматах оценивания, могут пре-
пятствовать развитию этих важнейших навыков и компетенций у уча-

щихся. 

Более того, традиционные методы оценки, как правило, отдают 

предпочтение определенным стилям обучения и способностям по срав-

нению с другими, увековечивая неравенство в образовательных резуль-

татах и возможностях. Учащиеся, преуспевшие в стандартизированном 

тестировании или механическом запоминании, могут быть непропорци-

онально вознаграждены, в то время как те, у кого разные таланты, опыт 

работы и потребности в обучении, могут быть изолированы или не за-

мечены. Этот субъективный подход к оценке не учитывает уникальные 
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сильные стороны и потенциал каждого учащегося, что препятствует 

усилиям по продвижению инклюзивности, разнообразия и социальной 

справедливости в образовании. На сегодняшний день все большее зна-

чение приобретает оценка мягких навыков и социально-эмоциональ-

ного развития, что отражает растущее признание важности целостного 

образования. Чтобы преуспевать во все более взаимосвязанном и слож-

ном мире, учащиеся должны развивать такие важные навыки, как креа-

тивность, гибкость, решение сложных задач, критическое мышление и 
умение работать в команде [3, с. 275]. Включение развития мягких 

навыков в учебную программу может предоставить студентам структу-

рированные возможности для развития необходимых компетенций 

наряду с академическими знаниями. 

Кроме того, традиционные методы оценки, такие как экзамены и 

выставляемые оценки, могут иметь пагубные последствия для включен-

ности в учебный процесс и мотивации учащихся [1, с. 122]. Необходи-

мость хорошо сдавать экзамены и получать высокие оценки часто при-

водит к повышенной тревожности, стрессу и даже недобросовестности 

в учебе среди учащихся. Вместо того, чтобы прививать любовь к учебе 

и установку на рост, традиционные методы оценки могут непреднаме-

ренно способствовать развитию культуры соперничества, перфекцио-
низма и страха неудачи, подрывая внутреннюю мотивацию и радость от 

обучения, которые необходимы для академического успеха и самореа-

лизации на протяжении всей жизни. 

В свете этих недостатков становится очевидным, что традицион-

ные методы оценки плохо подходят для удовлетворения разнообразных 

потребностей и устремлений современных учащихся. Чтобы решить 

проблемы, связанные с устаревшим форматом традиционных методов 

оценки, преподаватели должны использовать более инновационные, ин-

клюзивные и ориентированные на учащихся подходы к оценке. 

Одним из наиболее преобразующих нововведений в области 

оценки качества образования является использование технологий для 
улучшения практики оценивания. Цифровые инструменты и плат-

формы предоставляют преподавателям беспрецедентные возможности 

для проведения оценок, предоставления своевременной обратной связи 

и персонализации процесса обучения в соответствии с разнообразными 

потребностями учащихся. Например, адаптивные технологии обучения 

используют аналитику данных для адаптации содержания обучения и 

темпа обучения к индивидуальным потребностям учащихся, оптимизи-

руя результаты обучения и способствуя вовлечению учащихся. Кроме 

того, оценка с использованием современных технологий способствует 

интеграции мультимедийных элементов, интерактивного моделирования и 
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реальных сценариев, предоставляя учащимся аутентичный и захватыва-

ющий опыт обучения, который выходит за рамки традиционных форма-

тов оценки. 

Практика формирующего оценивания представляет собой еще 

одну область инноваций, получившую широкое распространение в со-

временном образовании. В отличие от традиционного итогового оцени-

вания, которое направлено на измерение достижений учащихся в конце 

периода обучения, формирующее оценивание делает упор на постоян-
ную обратную связь, самооценку и рефлексию на протяжении всего 

процесса обучения. Предоставляя учащимся своевременную обратную 

связь об их успеваемости, формирующая оценка дает им возможность 

взять на себя ответственность за процесс обучения, определить области 

для улучшения и поставить цели для роста. Кроме того, формирующая 

оценка позволяет преподавателям адаптировать свои учебные страте-

гии в режиме реального времени для удовлетворения меняющихся по-

требностей своих учащихся, что приводит к более персонализирован-

ному и эффективному обучению.  

Общеизвестно, что психологическая ситуация является одним из 

важнейших факторов в образовательном процессе. Поэтому важно от-

метить, что формирующая оценка тесно связана с психоэмоциональным 
настроем учащихся [4, с. 31]. Создавая атмосферу доверия, поддержки 

и позитивного настроя, формирующее оценивание направлено на повы-

шение самооценки учащихся, их жизнестойкости и внутренней мотива-

ции к обучению. Более того, формирующая практика оценивания, в кото-

рой приоритет отдается сопереживанию, поощрению и конструктивной 

обратной связи помогает учащимся развивать чувство самостоятельно-

сти и сопричастности к своему учебному пути. Таким образом, симбио-

тическая взаимосвязь между формирующей оценкой и психоэмоцио-

нальным настроем учащихся подчеркивает важность целостных 

подходов к оценке, которые ставят во главу угла как академический 

прогресс, так и эмоциональное благополучие для создания благоприят-
ной и обогащающей учебной среды. 

Что касается гибких методов оценивания, то они дают преподава-

телям возможность адаптироваться к различным стилям обучения, 

предпочтениям и способностям учащихся, гарантируя, что методы оце-

нивания будут всеохватывающими и справедливыми. Предлагая мно-

жество способов демонстрации навыков и понимания, преподаватели 

могут создавать более аутентичные, значимые и актуальные для жизни 

учащихся впечатления от оценивания. Оценки, основанные на успевае-

мости, такие как портфолио, презентации и проекты, позволяют студен-

там продемонстрировать свои знания, навыки и творческий потенциал 
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способами, которые не могут быть отражены в традиционных тестах и 

экзаменах. Кроме того, гибкие методы оценки способствуют формиро-

ванию у учащихся установки на рост, побуждая их рассматривать труд-

ности как возможности для обучения и роста, а не как препятствия, ко-

торые необходимо преодолевать. 

В заключение, исследование инновационных методов оценки ака-

демических достижений в современном образовании подчеркивает ди-

намичный характер методов оценки и их ключевую роль в формирова-
нии будущего преподавания и обучения. Начиная с интеграции 

технологий и заканчивая внедрением формирующего оценивания и гиб-

ких методов оценки, преподаватели используют многогранный подход 

к оценке, который ставит во главу вовлечение учащихся, индивидуаль-

ное обучение и целостное развитие. Признавая взаимосвязь между ака-

демическими знаниями, мягкими навыками и социально-эмоциональ-

ным благополучием, преподаватели могут создавать опыт оценки, 

выходящий за рамки традиционных критериев успеха, способствуя обу-

чению на протяжении всей жизни и жизнестойкости учащихся. По-

скольку мы ориентируемся в сложностях образовательного ландшафта 

21-го века, крайне важно продолжать изучать новые возможности для 

инноваций в области оценки, используя исследования, сотрудничество 
и передовой опыт, чтобы гарантировать, что методы оценки остаются 

актуальными, инклюзивными и справедливыми для всех учащихся. 

Внедряя культуру инноваций в области оценки и постоянного совер-

шенствования, преподаватели могут помочь учащимся преуспевать в 

быстро меняющемся мире, обладая знаниями, навыками и компетенци-

ями, необходимыми для достижения успеха в школе, колледже, карьере 

и за ее пределами. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития одарен-

ности детей с ранних этапов. Обсуждаются современные вызовы и тен-

денции в системе дошкольного образования, такие как нехватка квали-

фицированных кадров, уход от зарубежных практик, изменение 

структуры семьи и другие. В ответ на эти вызовы система дошкольного 

образования разрабатывает новые подходы и решения, направленные на 

повышение качества и эффективности образования. 

Abstract. The article deals with the problem of the development of 

children's giftedness from an early stage. Current challenges and trends in the 

pre-school education system, such as a shortage of qualified personnel, with-
drawal from foreign practices, changing family structure, and others are also 

discussed. In response to these challenges, the preschool education system is 

developing new approaches and solutions aimed at improving the quality and 

effectiveness of education. 

 

Ключевые слова: развитие одаренности, дошкольное образова-

ние, инновационные методики, творческие способности, современные 

вызовы, геймификация, цифровизация, индивидуализация обучения, 

развивающие программы, специализированные кружки, поддержка 

одаренных детей. 
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В современном стремительно развивающемся мире, где иннова-

ции и творческое мышление становятся ключевыми факторами успеха, 

развитие одаренности детей с ранних этапов приобретает особую акту-
альность. Одаренность, как отмечают исследователи (С.Ю. Степанов, 

Н.С. Лейтес, А.И. Савенков), представляет собой комплекс способно-

стей, обеспечивающих возможность достижения выдающихся резуль-

татов в определенной области деятельности. По определению ЮНЕ-

СКО, одаренные дети – это те, которые демонстрируют высокие 

достижения в интеллектуальной, творческой, художественной, лидер-

ской или других областях деятельности. В дошкольном возрасте ода-

ренность проявляется в различных формах: повышенная любознатель-

ность, нестандартное мышление, развитая фантазия, склонность к 

творчеству и лидерству. 

Дошкольное образование играет важнейшую роль в раскрытии и 

развитии одаренности детей. Именно в этот период закладываются ос-
новы интеллектуального, творческого и личностного развития ребенка. 

Современные дошкольные учреждения предоставляют широкий спектр 

возможностей для реализации потенциала одаренных детей: развиваю-

щие программы, специализированные кружки и секции, индивидуаль-

ные занятия с педагогами-психологами. 

«Теоретико-методическая основа применения информационно-

коммуникационных технологий как средства активизации познаватель-

ной деятельности детей дошкольного возраста базируется на интегра-

ции аксиологического, герменевтического и информационного подхо-

дов» [1, с. 137].  

Поддержка и развитие одаренности детей с ранних этапов позво-
ляет не только раскрыть их уникальные способности, но и сформиро-

вать у них уверенность в себе, целеустремленность и готовность к даль-

нейшему успешному обучению и жизни в современном обществе. 

Современные вызовы для системы  

дошкольного образования 

Система дошкольного образования сталкивается с рядом совре-

менных вызовов, которые требуют новых подходов и решений: 

Нехватка квалифицированных кадров: низкая заработная 

плата и отсутствие перспектив карьерного роста приводят к нехватке 
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квалифицированных воспитателей и специалистов дошкольного обра-

зования.  

Уход от зарубежных практик: санкции и ограничения подтолк-

нули к пересмотру зарубежных практик и адаптации отечественных ме-

тодик дошкольного образования. 

Изменение структуры семьи: рост числа неполных и многодет-

ных семей, а также занятость обоих родителей ставят перед дошколь-

ным образованием новые задачи по поддержке и социализации детей. 
Разнообразие образовательных потребностей: дети приходят в 

дошкольные учреждения с разным уровнем развития и потребностями, 

что требует индивидуализации образовательного процесса. 

Недостаточное финансирование: дошкольное образование часто 

недофинансируется, что сказывается на качестве предоставляемых услуг и 

материально-техническом оснащении дошкольных учреждений. 

Низкая доступность дошкольного образования: нехватка мест 

в дошкольных учреждениях и высокая стоимость частных детских са-

дов ограничивают доступность дошкольного образования для многих 

семей. 

Несоответствие образовательных программ современным тре-

бованиям: традиционные образовательные программы не всегда отве-
чают современным требованиям и не учитывают индивидуальные осо-

бенности детей. 

В ответ на современные вызовы система дошкольного образова-

ния развивает ряд трендов, направленных на повышение качества и эф-

фективности: 

Фокусирование на отечественных методиках: санкции и огра-

ничения подтолкнули к пересмотру зарубежных практик и адаптации 

отечественных методик дошкольного образования. 

Геймификация: использование игровых элементов в образова-

тельном процессе повышает мотивацию детей и делает обучение более 

увлекательным. 
Цифровизация: внедрение цифровых технологий в дошкольное 

образование позволяет расширить возможности обучения, индивидуа-

лизировать подход и повысить эффективность взаимодействия с роди-

телями. 

Индивидуализация обучения: использование современных тех-

нологий и методик позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка и строить образовательный процесс с учетом его по-

требностей. 
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Создание развивающей среды: дошкольные учреждения со-

здают развивающую среду, которая стимулирует любознательность, 

творчество и социальные навыки детей. 

Партнерство с родителями: дошкольные учреждения активно 

вовлекают родителей в образовательный процесс, предоставляя им ин-

формацию о развитии детей и рекомендации по их поддержке. 

Цифровизация как ключевой тренд 

Цифровизация является одним из ключевых трендов, отвечающих 
на вызовы системы дошкольного образования. Она позволяет: 

Повысить доступность дошкольного образования: цифровые 

платформы и онлайн-курсы делают дошкольное образование более до-

ступным для детей из отдаленных районов и семей с ограниченными 

возможностями. 

Индивидуализировать обучение: цифровые технологии позво-

ляют отслеживать прогресс каждого ребенка и адаптировать образова-

тельный процесс под его индивидуальные потребности. 

Повысить эффективность взаимодействия с родителями: циф-

ровые платформы облегчают обмен информацией между дошкольными 

учреждениями и родителями, позволяя им быть более вовлеченными в 

образовательный процесс своих детей. 
Повысить квалификацию воспитателей: онлайн-курсы и веби-

нары предоставляют воспитателям возможности для непрерывного про-

фессионального развития. 

Оптимизировать управление дошкольными учреждениями: 

цифровые системы управления помогают автоматизировать админи-

стративные процессы, высвобождая время воспитателей для работы с 

детьми. 

Внедрение этих трендов позволяет системе дошкольного образо-

вания преодолевать современные вызовы, повышать качество образова-

ния и создавать более благоприятные условия для развития детей. 

Важность и глобальность цифровой трансформации  

всех систем общества и системы дошкольного образования 

В стремительно меняющемся цифровом ландшафте цифровая 

трансформация стала неотъемлемой частью всех аспектов общества, 

включая систему дошкольного образования. Цифровая трансформация 

привносит ряд преимуществ, которые революционизируют способ обу-

чения, взаимодействия и работы людей. 
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Важность цифровой трансформации для общества 

Цифровые технологии автоматизируют задачи, повышают произ-

водительность и оптимизируют процессы, освобождая время и ресурсы 

для более творческих и стратегических начинаний. Цифровые плат-

формы облегчают общение между людьми, независимо от географиче-

ского положения. Это улучшает сотрудничество, обмен информацией и 

доступ к знаниям. Цифровые технологии преодолевают географические 

барьеры, обеспечивая доступ к образованию и здравоохранению для 
людей, которые в противном случае не имели бы к ним доступа. Циф-

ровая трансформация создает новые отрасли и рабочие места, предо-

ставляя возможности для экономического роста и развития. Цифровые 

технологии обеспечивают прозрачность и подотчетность в государ-

ственных и частных организациях, повышая доверие и эффективность. 

Глобальность цифровой трансформации 

Цифровая трансформация способствует глобализации и росту ми-

ровой экономики, соединяя предприятия, потребителей и рынки. Циф-

ровые технологии улучшают глобальное здравоохранение, обеспечивая 

доступ к телемедицине, электронным медицинским картам и инноваци-

онным методам лечения. Цифровые технологии расширяют доступ к 

образованию на глобальном уровне, предоставляя онлайн-курсы, вир-
туальные классы и цифровые учебные материалы. Цифровые плат-

формы облегчают культурный обмен, соединяя людей из разных куль-

тур и фонов. Цифровые технологии играют важную роль в обеспечении 

глобальной безопасности, помогая предотвращать киберпреступность, 

терроризм и другие угрозы. 

Цифровая трансформация в системе  

дошкольного образования 

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на си-

стему дошкольного образования: 

Персонализированное обучение: Цифровые технологии позво-

ляют персонализировать обучение, адаптируя содержание и темп обу-
чения к индивидуальным потребностям каждого ребенка. 

Раннее развитие навыков: Цифровые игры и приложения могут 

помочь в развитии ранних навыков, таких как грамотность, математика 

и решение проблем. 

Улучшение взаимодействия родителей: Цифровые платформы 

облегчают взаимодействие родителей с учителями, предоставляя обнов-

ления о прогрессе ребенка и возможности для совместной работы. 
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Повышение доступности: Цифровые технологии расширяют до-

ступ к дошкольному образованию, предоставляя онлайн-программы и 

ресурсы для детей, которые не могут посещать традиционные школы. 

Подготовка к будущему: Цифровая трансформация готовит де-

тей к будущему, развивая их цифровые навыки и знакомя их с техноло-

гиями, которые будут иметь решающее значение в их жизни. 

Цифровые технологии в процессе развития одаренных детей 

Цифровые технологии играют все более важную роль в развитии 
одаренных детей, предоставляя им новые возможности для обучения, 

общения и творчества. Вот некоторые из ключевых технологий, кото-

рые используются в этом процессе:  

Электронный учебник обеспечивает автономное изучение теоре-

тических аспектов курса. Он основан на гипертекстовой структуре, ко-

торая позволяет учащимся продвигаться по индивидуальным образова-

тельным маршрутам. 

Электронный справочник предоставляет обучающимся быст-

рый доступ к необходимым справочным материалам в удобном фор-

мате. Он может выступать как отдельное учебное пособие или интегри-

роваться в электронный учебник. 

Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры помогают за-
крепить полученные знания и развить практические навыки в условиях, 

имитирующих реальные ситуации. 

Плюсы цифровых технологий  

в процессе развития одарённых детей 

Цифровые технологии предоставляют одарённым детям доступ к 

огромному количеству информации, образовательных материалов и 

возможностей для обучения, которые могут быть недоступны в тради-

ционных учебных заведениях. Цифровые технологии позволяют созда-

вать персонализированные образовательные программы, адаптирован-

ные к уникальным потребностям и интересам одарённых детей, что 

способствует их более эффективному обучению. Цифровые технологии 
предоставляют возможности для участия в интерактивных симуляциях, 

играх и онлайн-дискуссиях, которые развивают критическое мышление 

и навыки решения проблем. Цифровые технологии облегчают сотруд-

ничество и общение между одарёнными детьми, независимо от их гео-

графического положения, что способствует обмену идеями и расшире-

нию их перспектив. Цифровые технологии предоставляют инструменты 

и платформы для выражения творческих способностей одарённых де-

тей, таких как создание цифрового искусства, музыки или видео. 
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Однако существуют и проблемы развития цифровизации до-

школьного образования: 

Цифровые технологии могут ограничивать возможности для лич-

ного взаимодействия между одарёнными детьми и их учителями или 

сверстниками, что может привести к социальной изоляции. Цифровые 

технологии могут быть отвлекающими, и одарённые дети могут чрез-

мерно увлекаться использованием устройств и онлайн-активностями, 

что может негативно сказаться на их учёбе и общем развитии. Не все 
одарённые дети имеют равный доступ к цифровым технологиям и могут 

оказаться в невыгодном положении по сравнению со своими сверстни-

ками, имеющими доступ к более совершенным устройствам и ресурсам. 

Использование цифровых технологий может привести к проблемам с 

конфиденциальностью и безопасностью, таким как киберзапугивание 

или ненадлежащий сбор данных, что может негативно сказаться на бла-

гополучии одарённых детей. Чрезмерное использование цифровых тех-

нологий может привести к зависимости и снижению мотивации к уча-

стию в других видах деятельности, таких как чтение, спорт или общение 

с друзьями. 

Перспективы дальнейшей цифровизации системы  

дошкольного образования 

Персонализированное обучение: Цифровые технологии могут 

использоваться для создания персонализированных образовательных 

программ, адаптированных к индивидуальным потребностям и интере-

сам каждого ребенка. Это позволит дошкольникам учиться в своем соб-

ственном темпе и сосредоточиться на областях, в которых они преуспе-

вают. 

Интерактивное обучение: Цифровые технологии могут сделать 

обучение более интерактивным и увлекательным для дошкольников. 

Использование игр, симуляций и других интерактивных занятий может 

помочь удержать внимание детей и сделать обучение более запоминаю-

щимся. 
Расширение доступа к образованию: Цифровые технологии мо-

гут помочь расширить доступ к дошкольному образованию для детей из 

отдаленных районов или с особыми потребностями. Онлайн-плат-

формы и образовательные приложения могут обеспечить дошкольни-

ков необходимыми ресурсами и поддержкой, независимо от их место-

положения или обстоятельств. 

Сотрудничество и общение: Цифровые технологии могут облег-

чить сотрудничество и общение между дошкольниками, их учителями и 

родителями. Онлайн-форумы, видеоконференции и другие инструменты 
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могут способствовать обмену идеями, поддержке и совместному обуче-

нию. 

Отслеживание прогресса и оценка: Цифровые технологии могут 

использоваться для отслеживания прогресса дошкольников и оценки их 

развития. Это может помочь учителям и родителям выявлять области, 

требующие дополнительной поддержки, и вносить необходимые кор-

ректировки в образовательные программы. 

В заключение, цифровая трансформация является важным и гло-
бальным явлением, которое имеет глубокое влияние на все системы об-

щества, включая систему дошкольного образования. Она привносит ряд 

преимуществ, которые повышают эффективность, улучшают общение, 

расширяют доступ к образованию и здравоохранению, создают новые 

возможности и повышают прозрачность. Цифровая трансформация в 

системе дошкольного образования персонализирует обучение, разви-

вает ранние навыки, улучшает взаимодействие родителей, повышает 

доступность и готовит детей к будущему. По мере того, как цифровые 

технологии продолжают развиваться, их влияние на общество и систему 

дошкольного образования, несомненно, будет и дальше расти. 
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Аннотация. Обучение по программе основной школы является 

чрезвычайно важным компонентом механизма непрерывного образова-

ния и оказывает очень важное влияние на развитие учащихся на протя-

жении всей жизни. В период основного образования наиболее важным 

является не предоставление учащимся возможности овладеть многими 

навыками и знаниями, а соответствующее развитие творческих способ-
ностей и воображения учащихся, что может эффективно повысить все-

стороннюю грамотность учащихся и способствовать получению ими 

высококачественного образования. Исходя из этого, в данной статье 

рассматривается интегративный подход к построению образователь-

ного процесса как условие развития творческих способностей школьников. 

Abstract. Primary school education is an extremely important compo-

nent of the mechanism of continuing education and has a very important im-

pact on the development of students throughout their lives. During primary 

education, the most important thing is not to provide students with the oppor-

tunity to master many skills and knowledge, but the appropriate development 

of creative abilities and imagination of students, which can effectively in-
crease the comprehensive literacy of students and contribute to their high-

quality education. Based on this, this article considers an integrative approach 
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to the construction of the educational process as a condition for the develop-

ment of creative abilities of schoolchildren. 

 

Ключевые слова: интегративный подход, творческие способно-

сти, высококачественное образование, образовательный процесс. 

Keywords: integrative approach, creativity, high-quality education, ed-

ucational process. 

 
Введение. Современное общество требует от людей не только 

наличия базовых знаний и умений, но и способности к творческой дея-

тельности. В связи с этим, важным условием формирования личности 

ученика является использование интегративного подхода к построению 

образовательного процесса. Данный подход предполагает использова-

ние различных методов и форм обучения, которые позволяют развивать 

творческие способности школьников. 

Экономические и социальные изменения, происходящие в совре-

менном обществе, привели к смене ценностных ориентиров, падению 

духовности, культурного уровня людей. В силу этого сегодня настоя-

тельно требуется поиск и разработка новых подходов к системе обуче-

ния и воспитания школьников.  
В последнее время в научно-педагогической периодике появляется 

большое количество материалов, посвященных организации обучения на 

интегративной основе с целью развития творческих способностей млад-

ших школьников. Однако в отечественной дидактике отсутствуют обоб-

щающие исследования, связанные с поиском более рационального по-

строения учебно-воспитательного процесса на основе интегративного 

подхода, проблемой развития творческих способностей учащихся в 

процессе интегративного изучения дисциплин общеобразовательной 

школы.  

Как уникальная социальная деятельность, образование должно от-

вечать потребностям 21 века и давать наиболее чуткий ответ. В мире 
XXI века, миссией образования является – воспитать людей с творче-

ским новым мышлением и творческими способностями. В связи с чем, 

что воспитание духа творчества и творческого мышления является 

стержнем достижения качественного образования, класс – носителем 

воспитания творческого мышления, а учитель – рулевым класса [1].  

Креативность – это интеллектуальное качество человека, использую-

щего всю известную информацию для определенной цели, чтобы создать 

что-то новое, уникальное, имеющее социальную и личную ценность. 

Психологические исследования детей и подростков установили, 

что творчество в детстве выражается преимущественно в творческом 
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воображении. Например, отдельные спонтанные и непреднамеренные 

свободные ассоциации, фантазии и т.д. По мере роста человека интен-

циональность воображения постепенно увеличивается, а также улучша-

ется уровень мышления. 

Торли и Телфорд из США отметили в «Педагогической психоло-

гии»: «Креативность – это более общая характеристика. Она включает 

в себя не только оригинальность, но также пластичность, беглость речи, 

мотивационные и темпераментные характеристики», всестороннее вы-
ражение творческого мышления и творческого поведения. Творческие 

таланты относятся не только к знающим людям, но и к совершенной 

личности с выдающимися достижениями в трех аспектах знания и со-

знания [5]. 

Недавние соответствующие исследования показывают, что твор-

ческие способности – это потенциальное качество человеческой лично-

сти, а не просто навык, присущий небольшому числу людей. Развитие 

потенциальных творческих способностей, особенно продвижение и раз-

витие творческих способностей молодежи, стало главным приоритетом 

образовательных инноваций [4]. 

Цель исследования: изучить потенциал интегративного подхода к 

построению образовательного процесса как условие развития творче-
ских способностей школьников. 

Интегративный подход к построению образовательного процесса 

предполагает объединение разных дисциплин и направлений знаний в 

единый комплекс. Такой подход позволяет ученикам получать знания и 

навыки в разных областях, что способствует развитию их творческих 

способностей. 

Одним из основных принципов интегративного подхода является 

использование различных методов и форм обучения. Например, исполь-

зование проектной деятельности позволяет ученикам самостоятельно 

выбирать тему проекта, определять цели и задачи, а также самостоятельно 

исследовать материал. Такой подход способствует развитию творческого 
мышления, умения находить нестандартные решения задач. 

Кроме того, интегративный подход предполагает использование 

интерактивных методов обучения, таких как дискуссии, игры, ролевые 

игры и т.д. Такие методы позволяют ученикам активно участвовать в 

образовательном процессе, вырабатывать умение анализировать инфор-

мацию, выделять главное, а также формулировать свои мысли и аргу-

ментировать свою позицию. 

Интегративный подход также способствует развитию у школьни-

ков способности к самостоятельной работе и исследовательской дея-

тельности. Ученики учатся самостоятельно искать информацию, 
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анализировать ее и применять в практической деятельности. Это явля-

ется важным условием для формирования личности ученика, его успеш-

ной адаптации в современном мире и достижения успеха в будущей 

профессиональной деятельности. 

Исследование показало, что учащиеся с высоким уровнем креативно-

сти в России обычно происходят из семей, где родители имеют более вы-

сокий уровень образования. Родители могут предоставить своим детям 

подходящую среду и условия, способствующие их развитию, такие как 
наблюдение за образцами для подражания, стратегии распознавания изме-

нений, и семьи с непринужденным и юмористическим отношением.  

Непринужденная и теплая семейная атмосфера способствует вос-

питанию самостоятельности детей, ослаблению сознания послушания, 

формированию позитивных коммуникативных отношений между роди-

телями и детьми, что способствует развитию творческих способностей. 

В школьном образовании личность и поведение учителей имеют 

большую связь с творческими способностями учащихся. С одной сто-

роны, атмосфера в классе обычно контролируется и регулируется учи-

телем. Задаваемые вопросы всегда побуждают их к самостоятельному 

мышлению и поиску решений с целью обсуждения и решения проблем. 

Поощряют учащихся обсуждать друг с другом и участвовать в дискус-
сиях на равных.  

Данные методы организации занятий и обучения были использо-

ваны нами в процессе исследования, так как они связаны с трансформацией 

творческого потенциала учащихся в реальность. С другой стороны, струк-

тура собственных способностей и личностные характеристики учителя 

также играют тонкую роль в учениках, такие как творческий потенциал 

учителя, сильная жажда знаний учителя, способ посвятить себя реше-

нию проблем, мотивация учителя к достижению и т.д.  

Наше исследование показало, что креативность учителя сильно 

коррелирует с результатами тестов на креативность его учеников. Если 

учителя часто подтверждают независимость и самостоятельность уча-
щихся, то учащиеся будут склонны бросать вызов, проявлять любопыт-

ство и рисковать, если учителя активно участвуют в работе, то их уче-

ники также будут склонны полагать, что их энтузиазм в работе и учебе 

исходит из внутренней мотивации, и им тоже будут заниматься. Боль-

ший энтузиазм, проявлять собственную оригинальность, тем самым 

способствуя развитию творческих способностей. 

Поэтому необходимо правильно регулировать отношения между 

«преподаванием» и «обучением», прилагать усилия для внедрения ин-

новаций в обучении и исследовать новую модель обучения, которая эф-

фективно задействует энтузиазм как «преподавания», так и «обучения» 
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для достижения цели. Исходя из чего, нужно создать новую систему 

преподавания и механизм обучения, установить доминирующее поло-

жение учащихся в системе обучения, позволить учащимся по-настоя-

щему стать мастерами обучения, предоставить учащимся больше вы-

бора и оставить пространство для самосовершенствования и свободной 

деятельности в процессе обучения. 

Только формируя такую систему и механизм, можно стимулиро-

вать инициативу и потенциальную энергию учащихся в обучении, а 
учебные способности учащихся постепенно накапливаться и формиро-

ваться шаг за шагом под руководством преподавателя. 

Конечно, развитие способности учащихся к обучению и новатор-

ского духа – это не только ответственность учителей и педагогических 

отделов. Это касается всех аспектов и звеньев школы. Это требует точ-

ного проектирования и общего планирования, от руководителей школы, 

до учителей, как сотрудничество для максимизации эффективности об-

щего образования в школе. Создание хорошей среды в школе и формиро-

вание культуры упорного и усердного обучения также являются важными 

условиями для развития творческих способностей школьников [3]. 

Таким образом, изменение образовательных концепций, уважение 

индивидуальности учащихся и установление новых отношений между 
учителем и учеником стали мощными мерами по развитию творческих 

способностей учащихся.  

Традиционный метод обучения заключается в том, что для облег-

чения управления обучением в классе учителя часто предъявляют уча-

щимся единые требования, единообразно измеряют их и обеспечивают по-

следовательность. На самом деле различия между отдельными учащимися 

очень велики [2]. Образование должно обучать учащихся в соответствии с 

их способностями, чтобы каждый образованный человек мог максимально 

раскрыть свой потенциал и достичь полного развития. Поэтому учителя 

должны уважать индивидуальность учащихся и не должны принуждать 

учеников с отличительными личностями подчиняться единообразно во 
всем, а должны побуждать их. Активная, независимая и свободная лич-

ность является основой зарождения и роста творчества.  

В новых отношениях учитель-ученик учителя должны относиться 

к ученикам более позитивно, равноправно, терпимо и ободряюще. Учи-

теля должны быть не защитниками собственного авторитета и вырази-

телями учебников, а стимуляторами, культиваторами и ценителями 

творчества учащихся. Точно так же образовательные концепции роди-

телей должны быть соответствующим образом скорректированы, в про-

тивном случае на усилия школы будут влиять концепции родителей, что 

приведет к половине усилий. 
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Развитие творческих способностей учащихся также должно осу-

ществляться во многих аспектах посредством практической деятельно-

сти. Практическая деятельность может стимулировать любопытство 

учащихся, преодолеть ограничения существующих знаний, улучшить 

способность учащихся обнаруживать проблемы и стимулировать их 

творческое воображение. Содержание практической деятельности бо-

гато и разнообразно. Но нельзя недооценивать значение творчества.  

Фактически, помимо огромного творческого потенциала учащихся в 
области языка, музыки, искусства и т.д., который необходимо задейство-

вать, многие учащиеся имеют посредственные академические и художе-

ственные успехи, но демонстрируют выдающиеся способности в межлич-

ностном общении, управлении классом, и организации деятельности.  

Подводя итог, в эпоху экономики знаний конкуренция в нацио-

нальной мощи – это, по сути, конкуренция в возможностях инноваций 

в области знаний. Инновационная способность знаний не существует 

изолированно. Она основана на всесторонних качествах народа, как 

символе общего уровня национальной науки и культуры, как носителе 

научно-технических талантов с творческим мышлением.  

Нет сомнения, что повышение национального качества и воспита-

ние творческих талантов требуют динамичного образования. Основой 
решения проблем экономики знаний является реализация образователь-

ных инноваций. Создание образовательной инновационной системы – 

единственный путь к эпохе экономики знаний. Культивирование твор-

ческих способностей учащихся является главным приоритетом образо-

вательных инноваций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности подачи и от-

работки материала, связанного с комбинаторным потенциалом синони-
мичных единиц, в аспекте смыслоориентированного подхода к препо-

даванию русского языка как иностранного. Актуальность темы 

обусловлена необходимостью разработки механизмов наиболее эффек-

тивного запоминания и освоения закономерностей лексической сочета-

емости русских слов. К результатам исследования относится разработка 

упражнений для отработки рецептивных и продуктивных речевых 

навыков в рамках изучаемой темы в иностранной аудитории. 

Abstract. In the article the features of presenting and practicing the 

material related to the combinatorial potential of synonymous units in the as-

pect of a meaning-oriented approach to teaching Russian as a foreign lan-

guage are examined. The relevance of the research topic is due to the need to 

develop the mechanisms for the most effective memorization and mastery of 
the patterns of lexical compatibility of Russian words. The results of the study 

include the development of exercises for practicing receptive and productive 

speech skills within the framework of the topic being studied by foreign stu-

dents. 

 

Ключевые слова: синонимия, семантический тип словосочета-

ний, русский язык как иностранный. 
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Keywords: synonymy, semantic type of word combinations, Russian 

as a foreign language. 

 

На современном этапе вопросы изучения синонимичных слов в ас-

пекте РКИ рассматриваются в следующих аспектах: различные способы 

семантизации русских синонимов [3], [7], [12], теоретические подходы 

к изучению синонимии русских слов [1], [6], лексикографирование русских 

синонимичных прилагательных в учебном словаре для иностранных сту-
дентов [5], национально-ориентированное преподавание синонимичной 

лексики [9], смыслоориентированное преподавание синонимичных еди-

ниц [4]. Особую сложность представляет освоение лексической сочета-

емости русских синонимичных слов, их комбинаторный потенциал. Од-

ним из способов подачи материала, связанного с лексической 

сочетаемостью синонимов, является обращение к системе стандартных 

(типовых) смыслов. Под типовым смыслом при этом понимается общее, 

абстрактное значение, характерное для целого ряда отдельных лексем и 

разноструктурных словосочетаний в рамках одного или нескольких 

языков. Впервые деление словосочетаний русского языка на целый ряд 

семантических типов было предложено представителями Московской 

семантической школы И.А. Мельчуком и А.К. Жолковским. Ряды се-
мантических типов, преобразованные в лексические функции-замены 

(ЛФ-З) и функции-параметры (ЛФ-П), были представлены в Толково-

комбинаторном словаре русского языка [9], среди которых ЛФ-П Magn 

со значением «высокая/ высшая степень признака» (спать крепко, изу-

чать досконально, любить всем сердцем, улыбаться во весь рот), ЛФ-

П Liqu со значением «ликвидировать/ прекращать» (потушить костёр, 

убить надежду, разорвать дружбу), ЛФ-П Manif со значением ««про-

явиться [в чём-л.]», «сделаться явным» (вина обнаруживается, удивле-

ние сквозит [в его словах]; безграмотность проявляется [в этой ра-

боте]) и др. Дальнейшее лексикографирование русских словосочетаний 

на основе типовых смыслов осуществлялось в следующих словарях: 1) 
Борисова Е.Г. «Слово в тексте. Словарь коллокаций (устойчивых соче-

таний) русского языка с англо-русским словарём ключевых слов» [2]; 2) 

Кустова Г.И. «Словарь русской идиоматики: сочетания слов со значе-

нием высокой степени» [14]; 3) Бирюк О.Л., Гусев В.Ю., Кали-

нина Е.Ю. «Словарь глагольной сочетаемости непредметных имен су-

ществительных» [13]; 4) И.И. Убин «Словарь усилительных 

словосочетаний. Англо-русский, русско-английский» [11]; 5) И.И. Убин 

«Англо-русский и русско-английский словарь лексической сочетаемо-

сти» [10]. Обращение к сведениям из данных лексикографических ис-

точников помогает студентам запомнить лексическую сочетаемость 
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синонимов, сопоставить её, узнать реализацию того или иного типового 

смысла посредством словосочетаний с синонимичными словами в каче-

стве ключевых компонентов.  

Анализ лексической сочетаемости многих синонимичных слов по-

казывает, что зачастую у них совпадает реализация таких типовых 

смыслов, как «начало какого-л. действия или состояния», «окончание 

какого-л. действия или состояния», «быть причиной чего-л.», «ликви-

дировать/ прекращать что-л.», «высокая/ высшая степень чего-л.». 
Например, стандартный смысл «начало» реализуется одинаково у слов 

конфликт, ссора, спор: 

Между разгневанными покупателями супермаркета вспыхнул 

конфликт. 

Между мужем и женой вспыхнула ссора. 

Между соседями вспыхнул спор о том, можно ли оставлять ве-

лосипеды на лестничной клетке. 

Данный смысл реализуется эквивалентным способом у синони-

мичных слов дружба, знакомство, (дружеские/ приятельские) отно-

шения:  

Между одногруппниками завязалась дружба. 

После студенческой конференции между Олей и Никой завязалось 

знакомство. 

Между молодыми людьми завязались приятельские отношения. 

Рассмотрим синонимы популярность, известность, слава, комби-

наторный потенциал которых можно выявить посредством одноязыч-

ных и двуязычных учебных сочетаемостных словарей, указанных выше 

(данные о представлены в Таблице 1). На предварительном этапе ра-

боты студентам необходимо дать определения данных слов с указанием 

их дифференцированных сем (компонентов значения, отличающих их 

от значений синонимичных слов): ПОПУЛЯРНОСТЬ, ИЗВЕСТНОСТЬ, 

СЛАВА. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ – широкое внимание к кому-чему-л.; ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ – знаменитость, всеобщее владение сведениями о ком-

чем-л.; СЛАВА – почётная известность кого-л. как свидетельство все-

общего признания заслуг, таланта, всеобщего уважения и восхище-

ния. 
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Таблица 1.  

Сочетаемость синонимичных слов ИЗВЕСТНОСТЬ, 

ПОПУЛЯРНОСТЬ, СЛАВА на основе типовых смыслов 

Типовой смысл ИЗВЕСТНОСТЬ 
ПОПУЛЯР-

НОСТЬ 
СЛАВА 

С1  
«Создание» 

добиваться и, 

завоевывать, 
получать; приоб-

ретать; прихо-

дить к кому-л. 
(об известности); 
что-л. приносит 

известность 

добиваться и, 

завоевывать, 
приобретать, со-
здавать; прихо-

дить к кому-л. (о 
популярности); 
что-л. приносит 

популярность 

добиваться ы, до-

стигать ы, завоевы-

вать, покрывать 

себя ой, заслужи-

вать, снискивать, 
приносить, приоб-

ретать у, увенчи-

вать кого-л. ой вы-

сок.; что-л. 
приносит славу 

С3 «Использо-
вание» 

пользоваться ю 
обладать, пользо-

ваться ю 

иметь у, купаться в 

лучах ы, пользо-

ваться, упиваться 

ой 

С8&С3 «Окон-
чание» & «Ис-
пользование» 

терять терять утрачивать (былую) 

С5  
«Функциониро-

вание» 
- - греметь 

С6  
«Выполнение» 

- - приходить 

С9  

«Усиление» 
расти расти расти 

С10  
«Ослабление» 

 
идти на убыль, 
падать, умень-

шаться 
угасать 

С11  

«Интенсифика-
ция» 

большая, огром-

ная, громадная, 
мировая, широ-

кая, громкая (в 
значении «сенса-

ционная») 

большая, огром-

ная, всемирная, 
громадная, широ-

кая, колоссаль-
ная, неслыханная, 
огромная, фанта-

стическая 

бессмертная высок., 
вечная, громкая, 

мировая, немеркну-
щая книжн., неслы-

ханная 

С12  
«Деинтенсифи-

кация» 
- - минутная 
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Внимательно изучив данную таблицу и ознакомившись с приме-

рами употребления представленных в ней словосочетаний, мы можем 

заметить, что совпадающими сочетаниями являются приобретать из-

вестность/ популярность/ славу; завоёвывать известность/ популяр-

ность/ славу; известность/ популярность/ слава растёт, что-л. прино-

сит известность/ популярность/ славу кому-л., пользоваться 

известностью/ популярностью и др. Объяснимыми с семантической 

точки зрения являются сочетания большая известность и большая по-
пулярность при отсутствии словосочетания *большая слава, что свя-

зано с наличием интенсифицирующей семы «всеобщее уважение и вос-

хищение» в значении слова «слава». Специфическим сочетанием 

является реализация типового смысла «Деинтенсификация» с ключе-

вым словом «слава»: минутная слава.  

Приведем типы упражнений на отработку темы, связанной с лек-

сической сочетаемостью синонимичных слов, на основе работы с соче-

таемостными словарями, построенными с использованием типовых 

смыслов:  

Упражнение 1. Используя словарь Е.Г. Борисовой «Слово в тек-

сте. Словарь коллокаций (устойчивый сочетаний) русского языка с 

англо-русским словарём ключевых слов», заполните таблицу соответ-
ствующими сочетаниями со словами СТРАХ, ИСПУГ, ПАНИКА. Назо-

вите, какие типовые смыслы выражаются одинаковым образом, какие – 

различным. 

 

Типовой смысл 
Сочетания со 

словом СТРАХ 
Сочетания со 

словом ИСПУГ 

Сочетания со 
словом 

ПАНИКА 

    

    

    

 

Упражнение 2. С помощью словаря И.И. Убина «Англо-русский 

и русско-английский словарь лексической сочетаемости» определите, 

какие типовые смыслы выражаются у синонимов РЕПУТАЦИЯ, УВА-

ЖЕНИЕ, АВТОРИТЕТ одинаковым образом, какие – различным, как 

именно?  

Упражнение 3. Вычеркните слово из синонимического ряда, ко-

торое НЕ сочетается с данным словом. Проверьте себя по словарю 

Г.И. Кустовой «Словарь русской идиоматики»: 
Кромешный – тьма, ночь, день, темнота, мгла, мрак, сумерки… 

Упражнение 4. Используя словарь Г.И. Кустовой «Словарь рус-

ской идиоматики: сочетания слов со значением высокой степени» 
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запишите, как выражается типовой смысл «очень, в высшей степени» у 

синонимов КОНФЛИКТ, СПОР, ССОРА. 

Упражнение 5. Используя известные вам словари сочетаемости, 

определите, являются ли нормой приведенные ниже словосочетания: …  

Выполнение данных упражнений с использованием различных со-

четаемостных словарей на основе типовых смыслов повышает языко-

вую компетенцию иностранных студентов, формирует у них навыки де-

кодирования и продуцирования устойчивых лексических сочетаний, а 
также способствует умению быстро и продуктивно работать с узкоспе-

циализированными лексикографическими источниками.  
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Аннотация. Патриотическое воспитание молодого поколения яв-

ляется важной задачей современного образования. Патриотизм способ-

ствует формированию гражданской и национальной идентичности, 

укреплению социальной солидарности и активному участию в жизни 

общества. В данной статье рассмотрим подходы к патриотическому 

воспитанию обучающихся, основанные на сотрудничестве школы, се-

мьи и общественных организаций. 

 
Ключевые слова: взаимодействие школы и семьи, патриотиче-

ское воспитание школьников, условия для патриотического воспитания 

учащихся средней школы. 

 

Отношения, складывающиеся между учителем, школьниками и их 

родителями, главным образом, влияют на достижения и развитие детей. 

В настоящее время функционируют различные детские общественные 

организации, которые также предполагают воспитание подрастающего 

поколения [1]. При этом сегодня имеет место ситуация, когда не только 

образовательные организации и родители выступают партнерами в вос-

питании детей, но и когда к данному союзу примыкают и общественные 

организации. Однако такое взаимодействие имеет определенные осо-
бенности [3].  

Патриотическое воспитание школьников – это планомерная и це-

ленаправленная практическая деятельность по формированию у обуча-

ющихся патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению, как гражданского долга, так и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В современном образовательном учреждении приоритетным 

направлением учебно-воспитательной деятельности является патриоти-

ческое воспитание, ориентированное не столько на накопление очередной 

суммы знаний, сколько на формирование и развитие патриотических 
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чувств, которые составляют первооснову гражданственности человека, 

гордости его за принадлежность к своей Родине. Как показывает прак-

тика, на современном этапе развития отечественной образовательной 

системы – той сферой, которая позволяет педагогам, воспитателям 

наиболее успешно реализовать программы патриотического воспита-

ния учащейся молодёжи, часто выступает внеклассная и внеурочная ра-

бота с учащимися [1]. 

Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педа-
гогов, детей, а результатом педагогического взаимодействия школы и 

семьи становятся формируемые личностные качества. Эти качества ин-

тегративно определяемые: знанием и пониманием процессов, происхо-

дящих во внутренней жизни России, в её внешней политике, проблем 

науки и культуры, спорта, экологии, правопорядка [3].  

Итак, именно семье принадлежит одна из ведущих ролей в патри-

отическом воспитании, поскольку школьник участвует в воспитании 

вместе со своими родителями. 

Задача педагога в этом случае – сформировать такое взаимодей-

ствие между школой и семьей, которое бы характеризовалось воспита-

тельным потенциалом. Однако, далеко не все аспекты и точки зрения 

данной проблемы в достаточной степени изучены и рассмотрены [1]. 
Общественные организации могут дополнять усилия школы и се-

мьи в патриотическом воспитании: 

1. Внеклассные мероприятия. Организации могут предоставлять 

внеклассные программы и мероприятия, направленные на патриотиче-

ское образование. 

2. Волонтерство. Участие в патриотических проектах и волонтер-

ских мероприятиях может вдохновить обучающихся на активное уча-

стие в общественной жизни. 

3. Образовательные ресурсы. Предоставление обучающимся до-

ступа к образовательным ресурсам и материалам, связанным с историей 

и культурой страны. 
При переходе от воспитательной модели РДШ к реализации 

направлений Российского движения детей и молодёжи «Движение пер-

вых» [7] существовала необходимость провести работу, направленную 

на выявление влияния общественных организаций на формирование 

ценностных установок молодежи, а также выявить необходимость дет-

ского и молодёжного движения в рамках современной школы, после 

чего разработать рекомендации по работе школы при взаимодействии 

школы и семьи для дальнейшего внедрения в воспитательную модель 

деятельность РДДМ «Движение первых» [8].  
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В основе эмпирического исследования поставленной проблемы 

лёг метод анкетирования.  

В ходе анализа результатов анкетирования учащихся можно сде-

лать вывод о необходимости детского и молодежного движения в рам-

ках современной школы. Результаты показывают, в МБОУ «Средняя 

образовательная школа №50» г. Белгорода наблюдается явный интерес 

учащихся в развитии детского и молодежного движения.  

Анализ опроса родителей показал, что вовлеченность родителей в 
жизнь школы и общественных организации, в значительной степени 

определяется заинтересованностью, мотивацией и вовлеченностью об-

щественной организации [2]. 

Основываясь на результатах эмпирического исследования, нам 

удалось разработать ряд методических рекомендаций по построению 

модели взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

воспитании детей [3].  

При таком взаимодействии необходимы различные формы взаи-

модействия в различных направлениях воспитательной деятельности: 

• Встречи со специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

• Коллективные творческие дела; 

• Совместные субботники, трудовые рейды, уборка на террито-

рии захоронений ВОВ, памятников; 

• Проведение тематических родительских собраний; 

• Встречи с представителями учебных заведений, предприятий; 

• «День здоровья» совместно с родителями; 

• совместные походы и поездки по местам боевой славы; 

• родительские собрания; 

• экскурсии и др. 

Оптимизация работы этой системы может лечь в основу расшире-

ния форм взаимодействия между её частями. В свою очередь, разнооб-

разие форм такого взаимодействия может привести к развитию позитив-

ного отношения учащихся к школе, развитию познавательной и 

творческой деятельности, а также в проявлении активной позиции уча-

щихся и их родителей. 

Важно отметить, что в современной образовательной организации 

наиважнейшим направлением учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся является патриотическое воспитание, направленное не 

столько на приумножение не столько первоочередной суммы знаний, 
сколько на формирование и развитие патриотических чувств, которые 

составляют основу гражданственности человека, гордости его за при-

надлежность к своей Родине [6].  
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Особенные качества патриота и гражданина формируются и раз-

виваются как на ярких, эмоционально-насыщенных примерах прежней, 

так и современной боевой или трудовой славы нашего народа, доступ-

ных для понимания учащихся школьного возраста. 

Высокоэффективными формами воспитания учащегося школь-

ного возраста могут быть беседы, короткие рассказы, воспоминания ро-

дителей, либо рассматривание семейных фотографий и реликвий 

(наград, газетных и других статей, личных вещей), посещение музеев, 
выставок, памятников героев; чтение стихов и произведений на военно-

патриотическую тему, посещение спектаклей. Детей школьного воз-

раста надлежит ознакомить и с военной символикой, а именно: знаме-

нами, орденами и медалями, почетным оружием, элементами военной 

формы – при этом, не только сравнивая, но и комментируя предметы 

разного времени [15]. 

При этом воспитание нравственно-волевых качеств школьников 

как составной части целенаправленного патриотического воспитания 

заключается не только в формировании и развитии умений и навыков 

поступать целеустремленно, но и самостоятельно, при этом, проявляя 

выдержку и дисциплинированность, инициативу преодолевать свою не-

решительность. Этой задачи, возможно, достичь, приучая детей школь-
ного возраста к обязательному выполнению домашних и учебных зада-

ний, общественных поручений, которые даются учителем (школой), 

поощряя их за активное участие, как в общешкольных, так и классных 

мероприятиях, либо экскурсиях и спортивных соревнованиях [18]. 

Следует указать, что при разработке рекомендаций по повышению 

уровня сформированности патриотической воспитанности учащихся 

связующим звеном и дополнительным направлением в воспитательной 

работе школы должен являться процесс организации патриотического 

воспитания школьников во взаимодействии школы и семьи. Воспита-

тельный процесс будет эффективным, если предполагается соблюдение 

следующих педагогических условий: направленность воспитательных 
воздействий педагога на формирование чувств, сознания и поведения 

детей в их единстве с учетом возрастных и психологических особенно-

стей детей школьного возраста; сочетание индивидуального подхода к 

каждой семье на основе уровня подготовленности в вопросах патриоти-

ческого воспитания [10]. 

Таким образом, педагогическое взаимодействие школы и семьи в 

патриотическом воспитании состоит в создании благоприятных усло-

вий для личностного развития детей – приобретением нравственных ка-

честв личности. Основная задача школы – активизировать педагогиче-

скую и воспитательную деятельность семьи. Эта задача решается 
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систематическим педагогическим просвещением родителей, привлече-

ние родителей к участию в учебно-воспитательном процессе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические ос-
новы духовно-нравственного воспитания средствами театрализованной 

деятельности, даются определения «духовно-нравственного воспита-

ния» и «театрализованной деятельности», обоснованы педагогические 

возможности театрализованной деятельности как средства духовно-

нравственного воспитания младших школьников. 

Abstract. This article examines the theoretical foundations of spiritual 

and moral education through theatrical activity, defines the terms "spiritual 

and moral education" and "theatrical activity," and substantiates the pedagog-

ical potential of theatrical activity as a tool for the spiritual and moral devel-

opment of younger students. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, младший 

школьный возраст, нравственные ценности, театрализованная деятель-

ность, театрализованная игра. 

Keywords: spiritual and moral education, early school age, moral val-

ues, theatrical activities, theatrical play. 

 

Центральное место в общем процессе развития младших школьни-

ков и формирования их как личностей занимает духовно-нравственное 

воспитание. Этот этап жизни является критическим, так как именно в 
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раннем детстве закладываются основы ценностей, моральных устано-

вок и этических принципов, которые будут определять их поведение и 

отношение к окружающему миру на протяжении всей жизни.  

Духовно-нравственное воспитание привлекало постоянное внима-

ние отечественных педагогов и нашло отражение в основополагающих 

работах таких авторов, как В.А. Сухомлинский [8], К.Д. Ушинский [9], 

Н.В. Рада [7], и Т.И. Петракова [6].  

Например, В.А. Сухомлинский подчеркивал, что важно развивать 
ребенка не только интеллектуально, но и необходимо формировать у 

него чувства добра и зла, определяемого внутренним чувством совести. 

Он так же отмечал, что начальная школа является временем наиболь-

шей восприимчивости к формированию нравственных ценностей [8].  

К.Д. Ушинский, в свою очередь, считал, что воспитание является 

основной задачей педагогики, выделяя важность формирования "чело-

века в человеке" [9]. 

Русские педагоги и психологи разрабатывали различные подходы 

к духовно-нравственному воспитанию детей. А.С. Макаренко предло-

жил концепцию коллективного воспитания, основанную на активной 

жизнедеятельности коллектива и взаимодействии с окружающей сре-

дой. В.А. Сухомлинский выделял значение эмоционального воспита-
ния, считая, что именно через эмоции и чувства формируются нрав-

ственные установки ребенка. 

Духовно-нравственное воспитание выполняет различные функ-

ции, оно формирует общее представление о нравственных ценностях, 

развивает эмоциональную и социальную компетенции, развивает эмпа-

тию и уважение к окружающим, воспитывает способность принимать 

ответственность за свои поступки и решения, способствует формирова-

нию личной идентичности и самосознания и обеспечивает гармоничное 

развитие личности в соответствии с культурными и социальными нор-

мами общества. Процесс духовно-нравственного воспитания протекает 

через всю жизнь человека и не останавливается ни на одном этапе его 
жизни.  

Рассмотрим несколько определений духовно-нравственного вос-

питания, которые выделили Н.В. Рада [7] и Т.И. Петракова [6].  

Н.В. Рада определяет духовно-нравственное воспитание следую-

щим образом: «Сформированность системы высших потребностей, ин-

тересов, ценностных ориентаций человека, в которых выражено его от-

ношение к миру и самому себе» [7]. 

Т.И. Петракова под духовно-нравственным воспитанием понимает 

«целенаправленный процесс приобщения личности к общечеловече-

ским ценностям и идеалам, как основы для высоконравственного 
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поведения, состоящего в осознании молодыми людьми собственного 

места в мире, в системе социальных отношений, в согласованности соб-

ственных действий с общечеловеческими требованиями и внутренними 

убеждениями» [6]. 

Театрализованная деятельность, в основе которой лежит имитация 

реальности через воплощение персонажей, создания сюжетов и взаимо-

действие между участниками, способна стать эффективным средством 

духовно-нравственного воспитания. Для начала рассмотрим определе-
ние данного понятия, на которое мы опираемся. 

К.А. Громаздина определяет театрализованную деятельность, как 

разновидность творческой деятельности, которая ориентирована на вос-

питание и художественное обучение, формирование эстетических ос-

нов, коммуникативных навыков и принципов нравственного поведения 

[3]. Она также отмечает, что театральная деятельность, наряду с реше-

нием других педагогических задач, способствует формированию ду-

ховно-нравственных качеств. 

Основными предпосылками использования театрализованной дея-

тельности как средства духовно-нравственного воспитания служат воз-

растные особенности учащихся младших классов. Р.С. Немов считал, 

что «для формирования и развития каждого психологического и пове-
денческого свойства личности есть свой специфический период, когда 

разумнее всего начинать и активно вести обучение и воспитание» [5]. 

Одной из отличительных особенностей младшего школьного воз-

раста является то, что дети в данный период становятся более воспри-

имчивы к информации поступающей извне. Информация, которую пре-

подносит учитель или другие взрослые воспринимается как истина [4]. 

Поэтому в ракурсе педагогики и психологии, период младшего школь-

ного возраста представляет собой оптимальный временной отрезок для 

стратегического, последовательного и целенаправленного формирова-

ния духовно-нравственных ценностей. 

Л.С. Выготский полагал, что театрализованная постановка или 
драматизация, представляет самый распространенный и частый вид дет-

ского творчества, наряду со словесным [1]. Причиной этому служит то, 

что драматизация, по его мнению, суть состоит в двух аспектах: во-пер-

вых, драматизация предполагает активное участие ребенка в осуществ-

лении каких-либо действий самостоятельно, а во-вторых, игровой характер 

драматизации делает этот вид деятельности наиболее привлекательным 

для младших школьников. Л.С. Выготский также делал большой акцент 

на том, что ценность театрализованной деятельности заключается не в 

готовом продукте (инсценировке), а в процессе его воплощения в 

жизнь. 
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Многие исследователи театрализованной деятельности справед-

ливо используют такой термин, как «театрализованная игра». 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что театрализованная деятель-

ность предоставляет возможность для эмоционального развития, рас-

ширения чувственного опыта и переживаний детей. Он также считал, 

что выступление в роли героев сказок позволяет детям переживать со-

бытия на собственном опыте и чувствовать эмоции персонажей. В про-

цессе этого переживания создаются оценки и формируются нравствен-
ные ценности. 

Важно подчеркнуть, что использование сказок в процессе театра-

лизованной деятельности позволяет не только изучить персонажей и 

сюжет, но и предоставляет детям возможность непосредственно погру-

зиться в различные ситуации, пережить их на практике, основываясь на 

собственном опыте. Иными словами, ребенок получает возможность де-

ятельностно понять историю, что способствует глубокой эмоциональ-

ной связи и усвоению нравственных уроков. 

В подтверждение вышесказанному приведем цитату Л.С. Выгот-

ского: «Только то знание может привиться, которое прошло через чув-

ство ученика. Все остальное есть мертвое знание, убивающее всякое 

живое отношение к миру» [2]. Действительно, в процессе осмысления 
нравственного подтекста и переживания его на практике, театрализо-

ванная деятельность способна стать достаточно эффективным сред-

ством духовно-нравственного воспитания. 

Анализ литературы и исследований дал нам основание полагать, 

что театрализованная деятельность действительно имеет большой по-

тенциал как средство духовно-нравственного воспитания младших 

школьников.  

Театрализованная деятельность обладает уникальной способно-

стью оказывать глубокое влияние на духовно-нравственное развитие 

детей. Через вживание в роли различных персонажей дети получают 

возможность понимать и переживать разнообразные эмоции, развивая 
тем самым эмпатию и сочувствие. Работа над театральными постанов-

ками также способствует внутреннему росту ребенка, помогая ему 

осмыслить моральные дилеммы, анализировать свои поступки и вы-

страивать ценностные ориентиры. Благодаря коллективной работе в ко-

манде дети учатся сотрудничеству, уважению и толерантности. Теат-

ральное творчество стимулирует развитие творческого мышления и 

самовыражение, что способствует формированию самоидентификации 

и уверенности в себе. Таким образом, театрализованная деятельность 

является мощным инструментом, который не только развивает 
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художественные способности, но и играет важную роль в формирова-

нии целостной и нравственной личности ребенка. 
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Аннотация. Инновационные подходы в управлении кадровым по-

тенциалом образовательной сферы не только способствуют повышению 

качества образования и эффективности учебных процессов, но также 

обеспечивают адаптацию к глобальным трендам, социальному и куль-

турному развитию, и успешное преодоление вызовов современности. 
 

Ключевые слова: инновационные подходы, управление, кадро-

вый потенциал, образовательная сфера. 

 

В современных условиях управление кадровым потенциалом в об-

разовательной сфере приобретает особую актуальность, поскольку 

учебные учреждения сталкиваются с новыми вызовами и требованиями. 

Несколько ключевых аспектов подчеркивают важность инновационных 

подходов в этой области. 

Быстрые технологические изменения требуют постоянной адапта-

ции учебных программ, методов обучения и подходов к управлению 
персоналом. Преподаватели и управленческий персонал должны 
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постоянно обновлять свои знания и навыки для успешной интеграции 

новых технологий. 

Изменения в демографии и потребностях студентов создают по-

требность в индивидуализированных и гибких образовательных планах, 

требуя от преподавателей новых подходов и умений для эффективного 

обучения разнообразных студентов. 

Глобализация образования влечет за собой необходимость управ-

ления культурным разнообразием и внедрения международных образо-
вательных практик для успешного взаимодействия с иностранными сту-

дентами. 

Рост значимости непрерывного обучения подчеркивает важность 

создания условий для постоянного профессионального и личностного 

развития преподавателей и управленцев в условиях быстро меняю-

щихся требований. 

Переосмысление роли и методов управления кадровым потенциа-

лом в образовательных учреждениях требует отраслевого обновления 

подходов к подбору, развитию и удержанию персонала, а также улуч-

шения стратегий вовлечения и мотивации сотрудников [2]. 

Цифровизация процессов открывает новые возможности для опти-

мизации управленческих процессов и персонализации обучения через 
электронные портфолио, облачные технологии и системы управления 

обучением. 

Этические и социальные аспекты управления персоналом в обра-

зовании подчеркивают важность обеспечения высоких этических стан-

дартов и формирования социальных норм и ценностей в образователь-

ной среде. 

Управление кадровым потенциалом в образовательной сфере 

представляет собой сложный процесс, требующий специализирован-

ного подхода к работе с образовательными кадрами и учебными заведе-

ниями. Для эффективного управления кадровым потенциалом необхо-

димо учитывать несколько ключевых аспектов и методов. 
Привлечение и подбор талантов играют важную роль в образова-

тельной сфере, где отбор квалифицированных преподавателей и науч-

ных работников имеет критическое значение для успешного обучения 

студентов. В этом процессе применяются современные методы рекру-

тинга и селекции, включая использование социальных сетей и специа-

лизированных платформ. 

Обучение и развитие персонала также играют важную роль в под-

держании качества образования и стимулировании инноваций. Это 

включает проведение курсов повышения квалификации, программ мен-

торства, а также участие в конференциях и семинарах. 
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Оценка работы сотрудников и их стимулирование через эффектив-

ные системы оценки и мотивационные программы способствуют повы-

шению мотивации и производительности персонала. Регулярная оценка 

работы, установление ключевых показателей эффективности и различ-

ные мотивационные стимулы играют ключевую роль в этом процессе. 

Ретенция и лояльность сотрудников обеспечиваются созданием 

комфортной рабочей среды, поддержкой корпоративной культуры, а 

также предоставлением возможностей для карьерного и личностного 
роста. Гибкий график работы и поддержка баланса между работой и 

личной жизнью также играют важную роль в удержании квалифициро-

ванных сотрудников. 

Управление изменениями в образовательной сфере требует готов-

ности к быстрым изменениям в стандартах, технологиях и методиках 

преподавания. Адаптация к новым технологиям, вовлечение персонала 

в процесс изменений и постоянный мониторинг трендов в образовании 

помогают учреждениям оставаться на передовой позиции в сфере обра-

зования. 

Управление кадровым потенциалом в образовательной сфере по-

стоянно эволюционирует, особенно в свете быстрых технологических 

изменений, которые затрагивают все аспекты жизни. Инновационные 
подходы в этой области начинаются с пересмотра традиционных мето-

дов подбора, обучения, оценки и развития персонала, при этом акцен-

тируя внимание на флексибильности, технологиях и удовлетворении 

потребностей как учебных заведений, так и обучающихся [1]. 

Один из ключевых инновационных подходов – интеграция цифро-

вых технологий в процесс поиска и подбора сотрудников. Системы ис-

кусственного интеллекта и машинного обучения могут анализировать 

большие объемы данных о кандидатах, предсказывая их потенциаль-

ную успешность в определенной роли или среде. Это позволяет суще-

ственно повысить качество подбора персонала, минимизируя риски че-

ловеческого фактора [3]. 
Процессы обучения и развития также претерпевают заметные из-

менения. Внедрение так называемых MOOCs (массовые открытые он-

лайн-курсы) и других форм онлайн-обучения позволяет преподавате-

лям и другим сотрудникам повышать свои квалификации более гибко. 

Вместо стандартных тренингов или семинаров, обучение становится 

постоянным и доступным процессом, который может адаптироваться 

под индивидуальные потребности и графики. 

Оценка и стимулирование работы также видоизменяются за счет 

технологий. Современные системы могут собирать feedback от студен-

тов, родителей и коллег в режиме реального времени, предоставляя 
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данными для более объективной и оперативной оценки работы сотруд-

ников. Это обеспечивает более своевременное и точное признание до-

стижений и корректировку работы, когда это необходимо. 

Также все большее внимание уделяется созданию культуры инно-

ваций внутри образовательных учреждений. Это означает не только 

внедрение новых инструментов или методик, но и создание условий, 

при которых сотрудники могут экспериментировать и предлагать соб-

ственные инновации. Такой подход не только стимулирует развитие 
профессионализма и креативности, но и способствует формированию 

более глубокой приверженности и лояльности к учебному заведению. 

В целом, инновационные подходы к управлению кадровым потен-

циалом в образовательной сфере направлены на улучшение качества об-

разования и обеспечение устойчивости учебных заведений в быстро ме-

няющемся мире. Они делают управление более стратегическим, данные – 

основой для принятия решений, а обучение и развитие – непрерывным 

процессом, адаптированным к современным реалиям. 

Таким образом, управление кадровым потенциалом в образова-

тельной сфере требует комплексного и внимательного подхода, чтобы 

обеспечить качество образования и соответствие современным требова-

ниям, а также стимулировать профессиональный и личностный рост со-
трудников. 

 

Список литературы: 

1. Аширова, Д.Н. Проблемы и рекомендации по совершенствованию кадро-
вого состава образовательного учреждения в современных условиях / 
Д.Н. Аширова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – 
№ 35 (430). – С. 77-79. – URL: https://moluch.ru/archive/430/94440/ (дата об-
ращения: 26.04.2024). 

2. Кутукова, М.А. Формирование кадрового потенциала в образовательных 
организациях общего среднего образования / М.А. Кутукова, Н.А. Гали-
мова, О.В. Терехова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 
2016. – № 3 (107). – С. 964-966. – URL: https://moluch.ru/archive/107/25711/ 
(дата обращения: 26.04.2024) 

3. Чичканова, Т.А. Кадровый потенциал инновационных процессов в образо-
вательном пространстве / Т.А. Чичканова, Н.С. Искрин. – Текст : непосред-
ственный // Теория и практика образования в современном мире : матери-
алы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). – 
Санкт-Петербург : Свое издательство, 2015. – С. 163-166. – URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/185/9273/ (дата обращения: 26.04.2024) 

  



Научный форум:  

№ 5 (84), 2024 г.                                                                         Педагогика и психология 

 

60 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА СОВРЕМЕННЫХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С УЧЕТОМ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 

Нургалиева Лаура Есимовна 

магистрант, 
НАО «Атырауский университет  
им. Х. Досмухамедова», 
Казахстан, г. Атырау 

Каражигитова Тамара Анатольевна 

научный руководитель, д-р пед. наук,  
ассоциированного проф., 
НАО «Атырауский университет  
им. Х. Досмухамедова», 
Казахстан, г. Атырау 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY 

IN MODERN MATHEMATICS LESSONS TAKEN INTO 

ACCOUNT OF A VALUE-BASED APPROACH 

Laura Nurgaliyeva 

Master student, 
NJSC «Atyrau University  
named after. Kh. Dosmukhamedova», 
Kazakhstan, Atytrau 

Tamara Karazhigitova 

Scientific supervisor,  
Doctor of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor, 
NJSC «Atyrau University  
named after. Kh. Dosmukhamedova», 
Kazakhstan, Atytrau 
 

Аннотация. Данная статья рассматривает методы и подходы к раз-

витию функциональной грамотности на уроках математики с использова-

нием ценностно-ориентированного подхода. Основываясь на современ-

ных педагогических концепциях и практике, авторы предлагают 
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эффективные стратегии и методы обучения, способствующие формиро-

ванию у учащихся навыков применения математических знаний в ре-

альной жизни и развитию критического мышления. 

Abstract. This article examines methods and approaches to the 

development of functional literacy in mathematics lessons using a value-

based approach. Based on modern pedagogical concepts and practice, the 

authors propose effective teaching strategies and methods that contribute to 

the formation of students' skills in applying mathematical knowledge in real 
life and the development of critical thinking. 

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическое 

образование, ценностно-ориентированный подход, уроки математики, 

педагогические методы, развитие навыков, критическое мышление. 

Keywords: functional literacy, mathematical education, value-based 

approach, mathematics lessons, pedagogical methods, skills development, 

critical thinking. 

 

Современные образовательные системы в настоящее время ориен-

тируются на глобальную тенденцию развития функциональной грамот-

ности учащихся, что становится ключевым показателем успешности 
функционирования системы образования в целом. Основы развития 

этого направления были определены Государственной программой раз-

вития образования Республики Казахстан на период с 2011 по 2020 годы. 

Одной из ключевых целей этой программы является создание условий для 

формирования в учебных заведениях общего образования интеллекту-

ально, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, 

удовлетворяющего его потребность в образовании, способного успешно 

адаптироваться к быстро изменяющемуся миру [1]. 

Развитие функциональной грамотности на уроках математики 

имеет особую важность в свете стремлений страны к модернизации и 

развитию в различных сферах, так как математика играет ключевую 
роль в подготовке кадров для инновационной экономики и устойчивого 

развития. Поэтому акцент на функциональной грамотности на уроках 

математики является стратегическим направлением образовательной 

политики. При анализе развития функциональной грамотности на занятиях 

по математике необходимо учитывать широкий спектр факторов, включая 

не только академические цели, но и культурные и ценностные аспекты, ха-

рактерные для Казахстана. Внедрение ценностно-ориентированного под-

хода в обучении математике имеет особую актуальность и значимость, 

так как в современном обществе происходят значительные изменения в 

ценностных ориентациях учащихся. Практика и результаты научных 
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исследований показывают, что младшие подростки сегодня придают 

большее значение личностным ценностям, чем общественным, в отли-

чие от нескольких десятилетий назад. За этими изменениями помимо 

политических трансформаций и общественных перемен, одной из клю-

чевых причин таких изменений является так называемый “информаци-

онный бум”. Легкий доступ к информации в виртуальном мире позво-

ляет заменить реальный мир восприятия для школьников. Они 

ограничивают свой мир планшетом, не проявляя интереса к сверстникам, 
увлечениям или даже учебе. В свете этих изменений одной из главных за-

дач образования в современном обществе становится приобщение подрас-

тающего поколения к социально значимым ценностям. Мы в своих иссле-

дованиях рассмотрели соединение целей воспитания и развития ученика на 

уроках математики. 

Казахстан, как многонациональное государство с богатой исто-

рией и культурным наследием, обладает уникальными традициями, ко-

торые могут оказать значительное влияние на образовательный про-

цесс. Применение ценностно-ориентированного подхода позволит 

адаптировать образовательный процесс к местным потребностям и осо-

бенностям, что способствует более эффективному и глубокому усвое-

нию математических знаний и навыков, а интеграция национальных 
традиций и исторических контекстов в уроки математики может помочь 

ученикам лучше понять и оценить значения математических концепций 

в контексте своей культуры и общества. [2, 96]  

В соответствии с темой исследования были определены основные 

методологические характеристики:  

Объект исследования является учебный процесс по математике в 

основных классах общеобразовательных школ. 

Предмет исследования выступает развитие функциональной гра-

мотности учащихся на уроках математики с учетом ценностно-ориен-

тированного подхода.  

Целью исследования анализ применения методов обучения мате-
матике через ценностно-ориентированный подход в контексте развития 

функциональной грамотности учащихся.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические основы функциональной гра-

мотности и ценностно-ориентированного обучения в контексте препо-

давания математики. 

2. Определить критерии и показатели функциональной грамотно-

сти, применимые в математическом образовании. 
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3. Разработать рекомендации для учителя математики с учетом 

ценностно-ориентированного подхода в обучении и направленных на 

развитие функциональной грамотности. 

4. Провести экспериментальное исследование эффективности 

предложенной методики. 

Ценностно-ориентированный подход в обучении математике 

представляет собой методологию, в рамках которой не только переда-

ются знания и навыки, но и формируются ценностные ориентации, за-
кладывается основа личностного воспитания. Этот подход направлен на 

развитие не только интеллектуальных, но и эмоциональных аспектов 

учащихся, что способствует их глубокому пониманию математики и 

применению ее в различных жизненных ситуациях. Одним из ключевых 

аспектов ценностно-ориентированного подхода является активное исполь-

зование практических примеров в учебном процессе. В ходе педагогиче-

ского эксперимента на уроках математики учащимся предоставлялись за-

дания и проекты, которые позволяют им увидеть практическую 

значимость изучаемого материала. В процессе работы над проектами 

они учатся работать в команде, обмениваться идеями и решать про-

блемы вместе. Это развивает их социальные навыки и помогает им 

лучше подготовиться к будущей карьере, где командная работа и со-
трудничество играют важную роль. [3, 73]. Вот одна из таких задач: 

Задача 1. Древний город Сарайчик.  

Задание1: Исследование города. По легендам, в древности на тер-

ритории нашей области существовал древний город Сарайчик, который 

был центром торговли и культуры. Сарайчик был известен своими муд-

рыми жителями и красивыми зданиями. Один из его замечательных храмов 

был построен в форме правильного многоугольника с восемью сторонами. 

В ходе археологических раскопок были обнаружены таинственные соору-

жения, оставшиеся от этого древнего города. 

1.1. В центре Сарайчика находится огромный круглый колодец, 

который служил источником воды для жителей города. Если диаметр 
колодца составляет 4 метра, то какова будет площадь поверхности воды 

в колодце? 

1.2. По легенде, вокруг колодца расположены каменные статуи, 

которые служили охраной города. Если каждая статуя представляет со-

бой правильный четырехугольный столб с высотой 3 метра и основа-

нием, состоящим из квадрата со стороной 1 метр, то каков будет общий 

объем всех статуй? 

1.3. Рядом с колодцем была найдена древняя каменная площадка, 

на которой проводились торговые сделки. Если ее площадь равна 36 
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квадратным метрам, то какова длина стороны этой квадратной пло-

щадки? 

1.4. Расстояние от центра города до храма составляет 500 метров. 

Вы отправитесь из центра города и пройдете 250 метров на север и затем 

400 метров на восток. Отметьте на координатной плоскости ваше пере-

мещение. Рассчитайте, насколько вы будете удалены от храма?  

Задание 2: Постройка храма 

2.1. Вам предложили построить макет храма в форме восьмиуголь-
ника для выставки в школе. Храм должен быть масштабирован так, 

чтобы его длина каждой стороны была 10 см. Поскольку вы заботитесь 

о культурном наследии города Сарайчик, вы хотите узнать, какие мате-

риалы будут наилучшими для постройки этого макета, чтобы он про-

служил много лет и сохранял свою красоту. Напишите план действий, 

включая выбор материалов и описание процесса постройки. 

Задание 3: Защита культурного наследия (для интегрированного 

урока) 

3.1. В последнее время стало известно, что местные власти плани-

руют разрушить храм в Сарайчике для строительства новой дороги. Вам 

нужно подготовить письмо к администрации города с просьбой сохра-

нить храм в качестве исторического и культурного наследия. В письме 
объясните важность сохранения культурных памятников и предложите 

альтернативные варианты развития города без разрушения храма. 

Напишите письмо, придерживаясь формы делового письма. 

Эта задача поможет ученикам развить навыки анализа и решения 

математических задач, а также улучшит их навыки письма и выражения 

мнения, учитывая значение культурного наследия. 

Такой подход позволяет учащимся увидеть связь между математи-

кой и архитектурой, а также понять, как математические концепции 

применяются в реальном мире. Проекты, основанные на культурном 

контексте, также способствуют сохранению и продвижению культур-

ного наследия Казахстана. Учащиеся изучают и оценивают традиции 
своей страны, а также развивают уважение к ним, воплощая их в своих 

проектах. Это способствует сохранению и передаче культурных ценно-

стей следующим поколениям и формирует гордость за свою националь-

ную идентичность. 

Отметим, что создание контекста для обучения математике также 

способствует развитию у учеников навыков критического мышления и 

решения проблем. Когда ученики видят, как математика используется 

для решения реальных задач, они начинают видеть ее как мощный ин-

струмент, который можно применять в различных ситуациях. Это по-

могает им развивать аналитические способности и уверенность в своих 
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математических навыках, что важно как для их академического успеха, 

так и для будущей профессиональной деятельности. [4, 731]  

Важно также учитывать, что культурная компетенция включает не 

только знание традиций и истории, но и умение эффективно взаимодей-

ствовать с представителями других культур. Поэтому на уроках мате-

матики можно проводить межкультурные коммуникации, обсуждая 

различия и сходства в разных культурах.  

Задача 2. Символика и координаты Флага Тюркского Совета 
Вы и ваши друзья решили провести исследование символики 

флага Тюркского Совета, используя математические навыки. Ваша за-

дача – найти координаты каждого элемента флага и проанализировать 

их значение. 

1. После изучения истории флага Тюркского Совета и его симво-

лики, найдите координаты следующих элементов флага на координат-

ной плоскости: 

• Солнце: Координаты центра (4, 4), радиус 2. 

• Полумесяц: Координаты центра (7, 4), радиус 1.5. 

• Звезда: Координаты центра (4, 4), радиус 1. 

• Найдите координаты верхней и нижней точек, ограничиваю-

щий круг на координатной плоскости. 

Какие математические навыки использовались при определении 

координат и построении флага на координатной плоскости? 

2. После того как вы отметили все элементы флага на координат-

ной плоскости, объясните, какие значения имеют эти элементы на флаге 

Тюркского Совета. 

3. Дополните исследование символики флага Тюркского Совета, 

учитывая не только координаты и размеры элементов, но и их цветовое 

оформление. Определите, какие цвета используются для каждого эле-
мента флага и как они могут влиять на интерпретацию его символики. 

Эта задача поможет ученикам развить функциональную грамот-

ность, обсудить ценности и символы, отраженных на флаге, позволяет 

стимулировать понимание культурного и исторического значения наци-

ональных символов и их важности, применить математические навыки 

для анализа и исследования символов. 

Развитие функциональной грамотности на уроках математики – 

это сложный и многосторонний процесс, который требует взаимодей-

ствия как учеников, так и учителей. Более мотивированные и продвину-

тые учащиеся могут быть задействованы в более сложных и глубоких 

математических заданиях, в то время как ученики с более низким уров-
нем подготовки могут получить дополнительную поддержку и помощь 

от учителя [5, 67]. Учитель должен стремиться к созданию такой 
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атмосферы на уроке математики, где ученики чувствуют себя комфортно и 

уверенно в выражении своих мыслей и идей. Учитель должен поощрять 

инициативу учеников, поддерживать их интерес к предмету и истории 

своей страны, воспитывать патриотические чувства и помогать им разви-

вать свой потенциал. Учителя создают уроки с учетом различных уров-

ней подготовки и интересов учеников, чтобы каждый ученик мог разви-

ваться в своем собственном темпе и по своим собственным интересам. 

В разработанных нами заданиями присутствуют задания с разными 
уровнями сложности, что дает ученикам возможность выбирать темы 

для самостоятельного исследования. Одним из способов учета индиви-

дуальных потребностей учеников является использование дифференци-

рованных учебных материалов и ресурсов. Это могут быть специальные 

пособия для учеников с разными уровнями усвоения материала, интер-

активные онлайн-курсы или дополнительные материалы для расширен-

ного изучения темы. Такой подход позволяет каждому ученику полу-

чить подходящий уровень поддержки и помощи в обучении. 

Подводя итог, развитие функциональной грамотности на современ-

ных уроках математики с учетом ценностно-ориентированного подхода иг-

рает ключевую роль в подготовке учеников к использованию математи-

ческих знаний в реальной жизни. Он показывает возростание интереса 
к истории своей страны и патриотические чувства. Активные методы 

обучения, проектная деятельность и поддержка учителя помогают фор-

мировать не только математические навыки, но и понимание важности 

и применимости этих знаний в повседневной жизни. 
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Аннотация. Формирование навыков предпринимательской куль-

туры для учителей в образовательных организациях является весьма ак-

туальной темой в современном мире. Эта тенденция обусловлена необ-

ходимостью адаптации учебных заведений к быстро меняющимся 

рыночным условиям, технологическому прогрессу и изменяющимся 
требованиям к рабочим навыкам. 

 

Ключевые слова: навык, предпринимательская культура, учителя 

образовательных организаций. 

 

В условиях глобальной конкуренции и экономических изменений, 

учителя, как ключевые фигуры в образовательном процессе, должны не 

только передавать знания, но и вдохновлять учеников на создание но-

вого, развитие чувства ответственности и предпринимательского мыш-

ления. 

Обладая навыками предпринимательской культуры, учителя могут 
эффективнее взаимодействовать с другими сотрудниками, учениками и 

родителями, находить инновационные подходы к обучению и управле-

нию классом. Также это позволяет им лучше понимать потребности уче-

ников и помогает адаптировать учебный процесс, делая его более прак-

тическим и применимым в реальной жизни. 
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Помимо прямой педагогической деятельности, предприниматель-

ские навыки помогают учителям и в планировании своей карьеры. Они 

могут разрабатывать и реализовывать различные проекты или инициа-

тивы внутри и вне учебного заведения, что способствует их профессио-

нальному росту и развитию. 

Обучение учителей предпринимательской культуре также способ-

ствует созданию инновационной образовательной среды, где учителя и 

ученики могут совместно работать над проектами, применяя теоретиче-
ские знания на практике. Такая среда стимулирует критическое мышле-

ние, развивает навыки решения проблем и учит быть более гибкими и 

адаптабельными [2]. 

В контексте повышения квалификации, включение модулей по 

предпринимательству в программы профессиональной подготовки учи-

телей может значительно повысить их квалификацию и эффективность 

работы. Это даёт учителям инструменты для более глубокого вовлече-

ния учеников в учебный процесс и подготовки их к реалиям современ-

ного экономического и социального контекста. 

Формирование навыков предпринимательской культуры среди 

учителей образовательных организаций играет важную роль в совре-

менном образовании. Педагоги, обладающие предпринимательским 
мышлением, способны успешно применять инновационные методики 

обучения, создавать интерактивные уроки, стимулирующие учениче-

ское творчество и саморазвитие. Развитие предпринимательских навы-

ков учителей позволяет им эффективнее реагировать на изменения в об-

разовательной среде, быть более гибкими и адаптироваться к новым 

требованиям образовательной политики. 

Обучение учителей предпринимательским навыкам способствует 

не только повышению их профессионального уровня, но и развитию 

ключевых компетенций, таких как умение работать в команде, прини-

мать решения, анализировать информацию и решать проблемы. Педа-

гоги, освоившие предпринимательские навыки, становятся более энер-
гичными и инициативными, способными к творческому подходу к 

обучению и поиску инновационных решений [1]. 

Интеграция предпринимательской культуры в процесс повышения 

квалификации учителей способствует созданию стимулирующей обра-

зовательной среды, где каждый педагог может проявить свой потен-

циал, внести вклад в развитие образования и подготовку учащихся к со-

временной жизни и будущей карьере. Таким образом, формирование 

навыков предпринимательской культуры среди учителей является 

неотъемлемой частью современной образовательной практики и спосо-

бом повышения качества образования в целом. 
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Формирование навыков предпринимательской культуры для учи-

телей образовательных организаций является эффективным методом 

повышения их квалификации. Включение элементов предприниматель-

ства в профессиональное развитие педагогов позволяет не только рас-

ширять их знания и умения, но и привносить в образовательный процесс 

инновационные подходы, которые важны в современных экономиче-

ских и социальных условиях. 

Основой для повышения квалификации через предприниматель-
скую культуру служит развитие у учителей способности мыслить креа-

тивно и предприимчиво. Это включает умение идентифицировать и ре-

ализовывать новые идеи, управлять проектами, решать проблемы и 

принимать решения в условиях неопределенности. Все эти аспекты 

крайне важны для современного педагога, который должен обучать уча-

щихся не только академическим знаниям, но и навыкам, необходимым 

для успешной жизни и карьеры в будущем [3]. 

Помимо этого, предпринимательские навыки помогают учителям 

лучше организовать учебный процесс, делая его более динамичным и 

интерактивным. Учителя с предпринимательским мышлением чаще 

всего используют проектно-ориентированные методы обучения, что 

способствует глубокому погружению учеников в учебный материал и 
развитию у них практических навыков. 

Обучение навыкам предпринимательской культуры также способ-

ствует развитию лидерских качеств у педагогов. Умение вдохновлять, 

мотивировать и направлять учащихся, управлять командой, вести пере-

говоры и представлять интересы группы – все это крайне важные ком-

петенции в современном образовательном процессе. 

Кроме того, владение предпринимательскими навыками позволяет 

учителям активнее участвовать в жизни образовательного учреждения, 

вносить предложения по улучшению работы, эффективно использовать 

ресурсы и находить дополнительные возможности для финансирования 

или развития проектов. 
В результате, внедрение программ по предпринимательству в про-

цесс повышения квалификации учителей делает их образовательную 

деятельность более качественной и современной, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на образовательных результатах учеников и 

общем успешности образовательных организаций. 

Таким образом, интеграция навыков предпринимательской куль-

туры в профессиональное развитие учителей образовательных органи-

заций является стратегически важной ступенью в улучшении качества 

образования и подготовке молодёжи к успешной бизнес-карьере и ак-

тивному участию в экономической жизни. 
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Аннотация. Силовые способности, гибкость и выносливость яв-

ляются важными компонентами в подготовке исполнителей по воздуш-

ной акробатике и пилонному спорту. Для развития этих качеств, а также 

усовершенствования программы подготовки учащихся младшего 

школьного возраста средствами воздушной акробатики и пилонного 

спорта, было решено внедрить комплексную программу подготовки, вклю-

чающую элементы хореографии, акробатики и технической подготовки 



Научный форум:  

№ 5 (84), 2024 г.                                                                         Педагогика и психология 

 

72 

на снарядах. Целью исследования является экспериментальная про-

верка комплексной программы физической и технической подготовки 

развития силовой выносливости и гибкости средствами воздушной ак-

робатики и пилонного спорта. Для этого были поставлены следующие 

задачи: провести педагогический єксперимента на базе Школы воздуш-

ной акробатики «Шоколад», а также «RedMoon» относительно возмож-

ности внедрения комплексной программы при подготовке исполните-

лей в воздушной акробатике и пилонном спорте; определить уровень 
физической подготовки учащихся перед педагогическим эксперимен-

том и после него; провести математический анализ полученных резуль-

татов. Методами исследования стали анализ и обобщение литературных 

источников, педагогический эксперимент, методы математической ста-

тистики. В результате внедрения комплексной программы физической 

и технической подготовки средствами воздушной акробатики и пилон-

ного спорта установлены статистически существенные изменения в раз-

витии силовой выносливости у девочек экспериментальной группы 

(ЭГ) по сравнению с контрольной группой (КГ) при выполнении физи-

ческих упражнений. Тем не менее экспериментальная программа почти 

не повлияла на развитие гибкости спины, а также гибкости тазобедрен-

ного сустава ног, что позволяет сделать выводы о необходимости улуч-
шения программы и устранения таких недостатков. Тем не менее, мо-

жем сказать, что программа оказывает положительное влияние на 

развитие физических качеств исполнителей. Таким образом, педагоги-

ческий эксперимент дает возможность констатировать положительное 

влияние комплексной программы физической и технической подго-

товки на силовую выносливость, гибкость тазобедренного сустава, а 

также на развитие их технической подготовки при работе на снарядах, 

хореографических и акробатических возможностей. 

Abstract. Strength, flexibility and endurance are important compo-

nents in the training of aerial acrobatics and pole sports performers. To de-

velop these qualities, as well as to improve the training program for elemen-
tary school students using aerial acrobatics and pole sports, it was decided to 

introduce a comprehensive training program that included elements of cho-

reography, acrobatics, and technical training on the tools. The purpose of the 

study is an experimental verification of a complex program of physical and 

technical training for the development of power endurance by means of aerial 

acrobatics and pylon sports. The tasks of the research were: to conduct a ped-

agogical experiment on the basis of the School of Aerial Acrobatics 

«Chokolate», as well as «RedMoon», regarding the possibility of introducing 

a comprehensive program for the training of performers in aerial acrobatics 

and pylon sports; the level of physical training of students before the 
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beginning of the pedagogical experiment and at the end; conduct a mathe-

matical analysis of the obtained results. The research methods were analysis 

and generalization of literary sources, pedagogical experiment, methods of 

mathematical statistics. As a result of the introduction of a comprehensive 

program of physical and technical training by means of aerial acrobatics and 

pole sports, statistically significant changes in the development of strength 

endurance of experimental group (EG) girls compared to control group (CG) 

during physical exercises were established. Nevertheless, the experimental 
program almost did not affect the development of back flexibility, as well as 

the flexibility of the hip muscle of the leg, which allows us to draw conclu-

sions about the need to improve the program and eliminate such shortcom-

ings. Nevertheless, we can say that the program has a positive effect on the 

development of the performers' physical qualities. Thus, the pedagogical ex-

periment makes it possible to determine the positive impact of a complex 

program of physical and technical training on strength endurance, flexibility, 

as well as on the development of their technical training when working on 

tools, choreographic, acrobatic capabilities. 

 

Ключевые слова: экспериментальная программа, пилонный 

спорт, воздушная акробатика, контрольная группа, экспериментальная 
группа, гибкость, сила, выносливость, математический анализ. 

Keywords: experimental program, pylon sports, aerial acrobatics, con-

trol group, experimental group, flexibility, strength, endurance, mathematical 

analysis. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными и практическими задачами. Воздушная акробатика и пи-

лонный спорт могут оказать положительное влияние на развитие физи-

ческих качеств детей начальной школы. Особого внимания для занятий 

даннями видами двигательной активностями заслуживают силовые ка-

чества, силовая выносливость и гибкость. Поэтому перед нами возникла 
необходимость в составлении комплексной программы и эксперимен-

тальной проверке ее содержания на развитие физических качеств уча-

щихся 1-4 классов средствами воздушной акробатики и пилонного 

спорта, что позволит усовершенствовать программу подготовки в этих 

направлениях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Методику пре-

подавания физического воспитания для детей младшего школьного воз-

раста рассматривали в своих работах Гнитецкий Л.В. (2000), Дубограй 

О., Очагуева И. (2000), Присяжнюк С.И. (2008) и другие. Инновацион-

ные подходы в преподавании и воспитании были рассмотрены такими 
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учеными как Краснова Н.П. (2000), Пометун А.И. (2004), Смолина О.С. 

(2012). Цирковое искусство, а соответственно и источники возникнове-

ния воздушной акробатики на полотнах и кольце, а также методику вы-

полнения упражнений на этих снарядах рассматривали в своих трудах 

зарубежные исследователи Steven Santos в книге «Simply Circus. Intro-

duction to Rigging Lyras and Trapeze Bars» (2013) и Pony Poison в работе 

«Simply circus. Aerial silks» (2013). А также такие отечественные уче-

ные, как Кашеваров В. и Орел Д. (2018). Пилонный спорт и методиче-
ские особенности овладения этим направлением рассмотрели в своих 

работах Анны Олейник «Танец на пилоне» (2017) и Iryna Kartali в книге 

«Pole dance fitness» (2018). Правила соревнований по пилонному спорту 

и воздушной акробатике можно найти на официальном сайте Fusion Air 

Cup, где размещена система оценки по этим направлениям. 

Выделение нерешенных частей общей проблеммы. Воздушная 

акробатика и пилонный спорт являются эффективным средством разви-

тия силовых качеств исполнителей, а также выносливости и гибкости. 

Ученые в области физического воспитания исследовали возможность 

развития этих качеств средствами воздушной акробатики и пилонного 

спорта. Однако вопросом разработки комплексной программы развития 

физической и технической подготовки исполнителей по этим направле-
ниям, а также проверкой ее эффективности еще не занимались в совре-

менных научных работах. 

Целью данного исследования является экспериментальная про-

верка комплексной программы физической и технической подготовки 

развития силовой выносливости и гибкости средствами воздушной ак-

робатики и пилонного спорта. 

Основываясь на этом, были поставлены следующие задачи: 

• провести педагогический эксперимент на базе Школы воздуш-

ной акробатики «Шоколад», а также «RedMoon», о возможности внед-

рения комплексной программы при подготовке исполнителей в воздуш-

ной акробатике и пилонном спорте; 

• определить уровень физической подготовки учащихся к началу 

педагогического эксперимента и в конце; 

• провести математический анализ полученных результатов. 

Изложение основного материала исследования. Для определе-

ния эффективности комплексной программы физической и технической 

подготовки было сформировано две группы – контрольная и экспери-
ментальная. В контрольной группе дети занимались технической под-

готовкой на снарядах. В экспериментальной группе дети, кроме техни-

ческой подготовки, проходили акробатическую и хореографическую 

подготовку. 



Научный форум:  

Педагогика и психология                                                                         № 5 (84), 2024 г. 
 

75 

Для проверки влияния этой программы на физические качества 

учащихся было проведено предварительное тестирование учащихся на 

определение уровня гибкости, силы и выносливости. 

В процессе эксперимента измерялись такие показатели, как длина 

«мостика», количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, удер-

жание положения тела в положении лежа, шпагат правый, левый и по-

перечный, расстояние от пола. 

В процессе эксперимента произошли незначительные изменения в 
развитии гибкости, однако в экспериментальной группе изменения более 

заметны (см. табл.1, табл.2). Поскольку в начале эксперимента расчетное 

значение t-критерия Стьюдента меньше табличного, это означает, гиб-

кость двух групп однородна, разница недостоверна (р>0,05) [3, c. 105]. 

Таблица 1.  

Развитие гибкости в ЭГ и КГ во время эксперимента  

(длина мостика, см) 

Участники  

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показателей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) 45,07 ±5,42 37,13±3,79 7,94 
1,2 

 
p>0,05 

КГ (n=15) 33,73±1,97 28±1,85 5,73 0,691 p>0,05 

 

Таблица 2.  

Сравнение показателей развития гибкости во время эксперимента 

между ЭГ и КГ (длина мостика) 

Группы До експ. t p После експ. t p 

ЭГ(n=15) 45,07 ±5,42 1,966 
 

p>0,05 
37,13±3,79 

2,166 p<0,05 
КГ(n=15) 33,73±1,97 28±1,85 

 

В конце эксперимента заметны изменения. Поскольку расчетное 

значение t-критерия Стьюдента больше табличного – это означает, что 

физическое развитие ЭГ и КГ неодинаково, разница достоверна 

(р<0,05), при этом в экспериментальной группе сдвиги в развитии гиб-

кости существеннее [3, c. 106]  

Следующий показатель, которым было протестировано до и после 

эксперимента учащихся было сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

считалось количество раз, которое они могут выполнить. 
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Согласно полученным результатам можно сделать выводы, что в 

начале эксперимента группы были однородными, разница недостовер-

ная. При повторном тестировании, показатели существенно изменились 

в экспериментальной группе, разница достоверна. В контрольной 

группе изменения также произошли, однако не столь существенные (см. 

табл. 3, табл. 4) 

Таблица 3.  

Показатели развития физических качеств участников 

эксперимента (n=30) Силовая выносливость в ЭГ и КГ  

в течение эксперимента (сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа, количество раз) 

Участники 

эксперимента 

До 

эсперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показателей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) 21,93±1,2 33,13±1,14 11,2 6,770 p<0,001 

КГ (n=15) 25,27±1,13 29,07±1,31 3,8 2,191 p<0,05 

 

Таблица 4.  

Сравнение показателей развития выносливости во время 

эксперимента между ЭГ и КГ (сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа, количество раз) 

Группы 
До 

эксперимента 
t p 

После 

эксперимента 
t p 

ЭГ(n=15) 21,93 ±1,2 2,02 
 

p>0,05 
33,13±1,14 

2,239 p<0,05 
КГ(n=15) 25,27±1,13 29,07±1,31 

 
Следующим показателем, которым была измерена силовая вынос-

ливость в ЭГ и КГ стало удержание положения тела в упоре лежа. В 

начале эксперимента группы были однородными, разница недостовер-

ная. При повторном тестировании показатели изменились в обеих груп-

пах, однако в экспериментальной группе сдвиги гораздо существеннее, 

о чем свидетельствует высокий показатель t-критерия Стьюдента [3, c. 

107]. Это означает, что экспериментальная программа влияет на разви-

тие силовой выносливости (см. табл. 5, табл. 6). 
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Таблица 5.  

Силовая выносливость в ЭГ и КГ в течение эксперимента 

(удержание положения тела в упоре лежа, с) 

Участники 

эсперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показатей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) 125,33±11,66 288,0±18,18 162,67 
7,53 

 
p<0,001 

КГ (n=15) 
198,47±36,18 

 
215,33±28,01 16,86 0,37 p>0,05 

 

Таблица 6.  

Сравнение показателей силовой выносливости во время 

эксперимента между ЭГ и КГ (удержание положения тела  

в упоре лежа) 

Группы 
До 

експеримента 
t p 

После 

эксперимента 
t p 

ЭГ(n=15) 125,33±11,66 1,92 
 

p>0,05 
288,0±18,18 

2,18 p<0,05 
КГ(n=15) 198,47±36,18 215,33±28,01 

 

Следующим показателем, которым был измерен в ЭГ и КГ стала 

гибкость тазобедренного сустава, а именно продольный шпагат правый. 

Следует заметить, что этот критерий мы измеряли с учетом запаса (т.е. 
«+» в шпагате), а также, когда ребенок, еще не садится на шпагат (т.е. 

«-»). В расчетах были использованы как плюсовые, так и минусовые 

значения. Согласно результатам подсчетов, растяжки улучшились в 

обеих группах почти одинаково. Это говорит о том, что как ЭГ, так и 

КГ уделяли этому достаточно внимания (см. табл.7, табл. 8). 

Таблица 7. 

Развитие гибкости в ЭГ и КГ во время эксперимента  

(шпагат правый, см) 

Участники 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показателей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) -2,53±2,31 4,33±1,03 6,86 2,713 p<0,05 

КГ (n=15) 
-5,47±1,45 

 
-0,67±1,97 6,86 2,401 p<0,05 
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Таблица 8.  

Сравнение показателей развития гибкости во время эксперимента 

между ЭГ и КГ (шпагат правый, см) 

Группы 
До 

эксперимента 
t p 

После 

эксперимента 
t p 

ЭГ(n=15) -2,53±2,31 1,076 
 

p>0,05 
4,33±1,03 

2,253 p<0,05 
КГ(n=15) -5,47±1,45 -0, 67±1,97 

 

Относительно левой стороны показатели изменились мало, хотя и 

есть небольшие изменения. Это говорит о том, что при выполнении 

упражнений на полотне, пилоне, исполнителе обычно хорошо развива-

ются растяжки на одну ногу, при этом другую почти не растягивают. 

Благодаря проведенному анализу результатов, развитию гибкости 
обоих суставов следует уделять одинаковое значение для предотвраще-

ния травм и смещений в позвоночнике (см. табл. 9, табл. 10). 

Таблица 9.  

Развитие гибкости в ЭГ и КГ во время эксперимента 

(шпагат левый, см) 

Участники 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показателей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) -4,7± 1,47 -4,47±1,17 0,23 0,124 p>0,05 

КГ (n=15) 
3,47±3,69 

 
4,73±3,42 0,83 0,252 p>0,05 

 

Таблица 10.  

Сравнение показателей развития гибкости во время эксперимента 

между ЭГ и КГ (шпагат левый, см) 

Группы 
До 

эксперимента 
t p 

После 

эксперимента 
t p 

ЭГ(n=15) -4,7±1,47 2,071 
 

p>0,05 
-4,47±1,17 

2,546 p<0,05 
КГ(n=15) 3,47±3,69 4,73±3,42 

 

Следующим показателем был измерен поперечный шпагат. В 

начале эксперимента группы были однородными, разница недостовер-
ная. По окончании эксперимента показатели сильно не изменились в 

ЭГ, а в КГ изменения более существенны и разница достоверна. То есть 
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занятия воздушными полотнами и пилонным спортом положительно 

влияют на развитие тазобедренного сустава (табл.11, табл. 12) 

Таблица 11.  

Развитие гибкости в ЭГ и КГ во время эксперимента 

(шпагат поперечный, см) 

Участники 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Изменение 

показателей 

t-критерий 

Стьюдента 
p 

ЭГ (n=15) -5,6± 1,83 -2,73±1,39 2,87 1,945 p>0,05 

КГ (n=15) 
0,6±2,61 

 
3,0±2,29 2,4 2,546 p<0,05 

 

Таблица 12.  

Сравнение показателей развития гибкости во время эксперимента 

между ЭГ и КГ (шпагат поперечный, см) 

Группы До эксп. t p После эксп. t p 

ЭГ(n=15) -5,6±1,83 1,945 
 

p>0,05 
-2,73±1,39 

2,145 p>0,05 
КГ(n=15)  0,6±2,61 3,0±2,29 

 

Выводы и перспективы в этом направлении. Благодаря прове-
денному исследованию было определено существенное влияние на раз-

витие гибкости и силовой выносливости в обеих группах. Тем не менее, 

экспериментальная программа почти не повлияла на развитие гибкости 

спины, а также гибкости тазобедренного сустава ноги, что позволяет 

сделать выводы о необходимости улучшения программы и устранения 

таких недостатков. Следовательно, можем сказать, что программа ока-

зывает положительное влияние на развитие физических качеств испол-

нителей. Таким образом, педагогический эксперимент дает возмож-

ность констатировать положительное влияние комплексной программы 

физической и технической подготовки на силовую выносливость испол-

нителей, гибкость тазобедренного сустава, а также на развитие их тех-
нической подготовки при работе на снаряде, хореографических и акро-

батических возможностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы ста-
билизации личности студентов, а также в работе проведен обзор и ана-

лиз теоретических и эмпирических исследований по данной теме. Си-

стема стабилизации личности рассматривается как функциональная 

система, к основным компонентам которой относят психологические 

защитные механизмы и копинг-поведение. 

Abstract. The article discusses the features of the personality stabiliz-

ing system of students, as well as the paper reviews and analyzes theoretical 

and empirical studies on this topic. The personality stabilization system is 
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considered as a functional system, the main components of which include 

psychological defense mechanisms and coping behavior. 

 

Ключевые слова: система стабилизации личности, психологиче-

ская защита личности, совладающее поведение. 

Keywords: personality stabilizing system, psychological defense 

mechanisms, coping behavior. 

 
Актуальность и значимость исследования проблемы формирова-

ния и успешного функционирования системы стабилизации личности 

связана с происходящими в настоящее время социально-экономиче-

скими, культурными, политическими изменениями в обществе, которые 

оказывают влияние на процесс развития личности и ее социализации.  

Современное общество заинтересовано в специалисте, который 

обладает не только набором профессиональных знаний и умений, но и 

определенным набором коммуникативных, социально-психологиче-

ских способностей, которые позволяют ему быть более востребованным 

на рынке труда и адаптивным в профессиональной деятельности.  

Система стабилизации личности рассматривается как функцио-

нальная система, обеспечивающая в стрессовых или просто новых об-
стоятельствах: 1) сохранность психического и соматического здоровья, 

2) психическую стабильность, 3) возможность адаптации [2].  

Важнейшим показателем успешного функционирования системы 

стабилизации личности является сохранность психического и сомати-

ческого здоровья человека вне зависимости от обстоятельств [2].  

В работах Н.П. Ничипоренко и В.Д. Менделевича к структурооб-

разующим элементам системы стабилизации личности относят: психо-

логические защитные механизмы, копинг-поведение, а также антиципа-

ционную состоятельность (прогностическую компетентность) [1; 3].  

В учебных пособиях Казанской государственной медицинской акаде-

мии, Иркутского государственного медицинского университета приво-
дится определение психологической защиты как специальной системы ста-

билизации личности, направленной на ограждение сознания от 

неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними 

и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта [2; 4].  

В условиях стресса психологическая адаптация человека происхо-

дит, главным образом, посредством двух механизмов: психологической 

защиты и копинг-механизмов [2; 4]. Для исследования данных механиз-

мов у студентов были использованы опросник «Индекс жизненного 

стиля», опросник способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкмана .  
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Исследование проводилось в ГБОУ СПО Медико-фармацевтиче-

ском колледже города Казани. В нем приняли участия студенты 2 курса 

фармацевтического факультета в возрасте 17-18 лет. Общее количество 

испытуемых: 40 студентов из двух групп фармацевтического факуль-

тета: 5204 и 5206.  

Для определения преобладающих стилей психологических защит 

у студентов медицинского колледжа был использован опросник «Ин-

декс жизненного стиля». 

Таблица 1.  

Средние значения механизмов психологической защиты 

исследуемых групп студентов фармацевтического факультета 

Механизм психологической  

защиты 

Группа 5204 Группа 5206 

в баллах в баллах 

Отрицание (A) 6,8 6,75 

Вытеснение (B) 4,55 3,25 

Вытеснение (B) 6,35 6,55 

Компенсация (D) 4,8 5,2 

Проекция (E) 9,3 8,2 

Замещение (F) 5,8 5,15 

Интеллектуализация (G) 6,1 5,75 

Реактивные образования (H) 4,75 4,5 

 

Проведя обследование и проанализировав результаты можно сказать, 

что средние значения механизмов психологической защиты выборки двух 

групп студентов фармацевтического факультета соответствуют оптималь-

ным значениям. Студенты, принявшие участие в исследовании, обладают 

умением личности сохранять психическую стабильность и справляться 

с напряжением. 

Средние значения студентов группы 5204 по шкале проекции (Е) 

превышают диапазон оптимальных значений (4-8 баллов). Высокая 

проекция сильно искажает восприятие нами другого человека. В этом 
случае происходит приписывание человеком непризнаваемых соб-

ственных мыслей, чувств и мотивов другим людям.  

Определение преобладающих стилей психологических защит у 

студентов медицинского колледжа выявило, что исследуемые снимают 

возникшее напряжение с помощью неконструктивных механизмов за-

щит: проекция, отрицание, регрессия. Из конструктивных данные сту-

денты предпочитают такие механизмы психологических защит, как ин-

теллектуализация и компенсация. 
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Рисунок 1. Показатели средних значений механизмов 

психологической защиты студентов фармацевтического 

факультета 

 

Сравнительный анализ механизмов психологической защиты вы-

борки двух групп студентов фармацевтического факультета обнаружил 

статистически значимые различия в защитном механизме вытеснения 

(t = 1.8, р<0.1). Различия в остальных механизмах защиты не достигли 

статистически достоверных значений. 

Для определения копинг-механизмов, способов преодоления труд-

ностей в различных сферах психической деятельности, копинг-страте-

гий у студентов медицинского колледжа был использован опросник 

способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

Таблица 2.  

Средние значения способов совладания исследуемых  

групп студентов фармацевтического факультета 

Копинг-стратегии 
Группа 5204 Группа 5206 

в баллах в баллах 

Конфронтационный копинг (К) 8,85 7,9 

Дистанцирование (Д) 9,6 8,05 

Самоконтроль (С) 13,25 10,5 

Поиск социальной поддержки (ПСП) 10,6 9,4 

Принятие ответственности (ПО) 7,95 7,25 

Бегство-избегание (Б-И) 12,55 8,9 

Планирование решения проблемы (ПРП) 11,45 10,05 

Положительная переоценка (ПП) 14,05 11,4 
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Результаты способов совладания выборки двух групп студентов 

фармацевтического факультета соответствуют средним значениям 

нормы. Адаптационный потенциал личности относится к пограничному 

состоянию. 

Проведенное исследования способов совладания показало, что у 

исследуемых студентов преобладают конструктивные способы совла-

дания: положительная переоценка, самоконтроль, планирование реше-

ния проблемы. Из деструктивных стратегий совладания данные сту-
денты предпочитают бегство-избегание. 

При проведении сравнительного анализа способов совладания вы-

борки двух групп студентов фармацевтического факультета получились 

статистически значимые различия в таких способах совладания, как са-

моконтроль (t =2.4, р <0.05). Различия в остальных способах совладания 

не достигли статистически достоверных значений. Выбор способов со-

владания в проблемной ситуации зависит от личности субъекта и реаль-

ной ситуации. Таким образом, различия в способах совладания у сту-

дентов логичны, так как они напрямую зависят от личностных качеств 

и способностей человека. 

 

 

Рисунок 2. Показатели средних значений способов совладания 

студентов фармацевтического факультета 

 

При проведении сравнительного анализа способов совладания вы-

борки двух групп студентов фармацевтического факультета получились 

статистически значимые различия в таких способах совладания, как са-

моконтроль (t =2.4, р <0.05), бегство-избегание (t =3.4, р <0.01), поло-

жительная переоценка (t =2.2, р <0.05). Различия в остальных способах 

совладания не достигли статистически достоверных значений. Выбор 

способов совладания в проблемной ситуации зависит от личности субъ-

екта и реальной ситуации. Таким образом, различия в способах 
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совладания у студентов логичны, так как они напрямую зависят от лич-

ностных качеств и способностей человека. 

Обобщив результаты исследования особенностей системы стаби-

лизации личности у студентов, можно сказать, что студенты медицин-

ского колледжа обладают умением личности сохранять психическую 

стабильность и справляться с напряжением. Система стабилизации лич-

ности у студентов фармацевтического факультета функционирует 

успешно. 
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2.2. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 
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Аннотация. Статья освещает развитие психоанализа в России, 

начиная с его введения в начале XX века и до текущего положения. Рас-

сматриваются влияния культурных, политических и социальных факто-

ров на метод психоанализа. Статья анализирует причины, по которым 

психоанализ сталкивался с оппозицией со стороны советского государ-

ства и возрождение интереса к этой теории в постсоветский период. 

Abstract. This article explores the development of psychoanalysis in 

Russia, from its introduction in the early 20th century to its present status. It 

examines the impact of cultural, political, and social factors on the reception 

of psychoanalysis. The article analyzes the reasons why psychoanalysis faced 
opposition from the Soviet state and the revival of interest in this theory dur-

ing the post-Soviet period. 

 

Ключевые слова: история психоанализа, Россия, психоаналити-

ческое движение. 

Keywords: history of psychoanalysis, Russia, Soviet Union, psycho-

analytic movement. 
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Психоаналитическая теория австрийского психиатра и невролога 

Зигмунда Фрейда стала приобретать свою популярность в Российской 

империи в 1904 году. Связано это с тем, что работа Фрейда «Толкование 

сновидений», над которой он работал с 1897 по 1899 год, была переве-

дена на русский язык (в переводе получила название «О сновидениях»), 

однако первые упоминания Фрейда имеют место быть еще в 1884 году 

московским психиатром Л.О. Даркшевичем, который работал с ним в 

Вене. В рамках формата эссе достаточно трудно полностью раскрыть 
такую широкую тему как история развития психоанализа в России, по-

этому выделим три основных этапа (период с начала XX в. до ПМВ, 

период после Октябрьской революции до конца 30-х г. ХХ в. и период 

с начала 90-х г. по н.в.) и наполним их содержанием. 

Начало ХХ века характеризуется бурным развитием науки и обще-

ства не только в Европе и Америке, но и в России. Традиционный уклад 

жизни стал рушиться, религия и мораль начали терять свое господству-

ющее положение в качестве регулятора поведения людей. Российская 

интеллигенция, пытаясь найти для себя новые ориентиры и менталь-

ность, обращается к западной цивилизации. Однако, как замечают 

М.М. Решетников и Л.И. Кирсанова, «увлечение западными образцами 

никогда не было для России длительным, а периоды временного восхи-
щения или даже преклонения перед ними (преимущественно интелли-

генции) всегда закономерно смещались к своим истокам и признанию 

малой применимости западного, прежде всего, социального опыта – 

пусть и превосходного, но неприемлемого для России» [3; 7]. 

Ф.М. Достоевский, например, отмечал в качестве национальной 

русской черты умение «дружественно, с полной любовью» принять в 

душу «гении чужих наций». Так же, и Фрейд, и овладевший умами рос-

сиян Ницше утверждали, в сущности, одно: человеком управляет то, что 

сильнее его; человек бессилен против природного, неосознаваемого 

начала, против стихии. По замыслу Ницше, овладеть этой стихией спо-

собен сверхчеловек будущего; по замыслу Фрейда – тот, кто найдет в 
себе мужество заглянуть в самые темные и глухие уголки собственной 

души. В общем и целом, если провести параллели между Достоевским, 

Ницше и Фрейдом, можно найти много общего, но это тема заслуживает 

отдельной работы [3]. 

Итак, можно выделить три главные предпосылки, способствовав-

шие адаптации психоаналитических идей в российской культуре: 

1) ориентация на познание внутреннего мира и повышенную чут-

кость русских к своему бессознательному – и, как следствие, готовность 

к эмоциональному принятию фрейдовской концепции; 
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2) готовность к интеллектуальному принятию концепции, способ-

ной дать новый взгляд на проблемы эпохи и, соответственно, осознание 

своего места и своей сущности в контексте эпохи; 

3) высокая восприимчивость к идеям западной культуры, филосо-

фии, науки. 

Однако, стоит отметить, что помимо положительных факторов, 

способствующих проникновению психоанализа в жизнь российского 

общества, существуют и негативные. Первый – неприятие сексуального 
лейтмотива, которым пронизаны ранние работы Фрейда. Это пуритан-

ство тесно связано, с одной стороны, с представлением Руси о собствен-

ной «святости»: как отмечал, например, М.М. Решетников, Русь – «свя-

тая» по определению, а следовательно, отблеск этой святости, с точки 

зрения массового сознания, несет каждый русский человек. Сексуаль-

ное же, плотское – греховно и со святостью несовместимо. С другой 

стороны, в российской ментальности традиционно играет важнейшую 

роль архетип материнства, воплощенный в образе Богоматери – также 

святом и несексуальном. Отношение массовой русской души к сексу-

альности так выразил в 1914 году Н.А. Бердяев: «Сексуальный акт внут-

ренне противоречив и противен смыслу мира ... Творческая стихия при-

давлена сексуальностью ... Творчество должно победить рождение и 
необходимый для него секс» [8; 9]. 

Вторая проблема, возможно, столь же глубоко, как и первая, ухо-

дящая в российскую историю – специфический «материально-физиоло-

гический» подход науки к вопросам духовного. В то время, доминиру-

ющее положения занимали школы В.М. Бехтерева-И.П. Павлова. 

Теория Фрейда, в те годы еще далеко не доработанная, была воспринята 

многими учеными как теория в первую очередь биологическая; не 

всеми было замечено, что концептуальный аппарат психоанализа во 

многих ключевых моментах оперирует скорее символическими, чем ма-

териальными понятиями. 

Ну и наконец, третья проблема заключается в «детскости» рус-
ского человека. Н. Трубецкой характеризовал россиянина как человека, 

не готового к долгому и мучительному поиску истины, предпочитаю-

щего принять ее в готовом виде – в результате чего чужая идея, не вы-

страданная русским человеком, приобретает универсальный характер и 

заполняет весь его внутренний мир. Подобная участь ожидала в значи-

тельной мере и учение Фрейда. Возможно, это в числе прочего побу-

дило Фрейда сказать в 1914 году: «В России психоанализ известен и 

распространен ... но более глубокое понимание психоаналитического 

учения еще не установлено» [2]. Русский человек чуток к собственному 

бессознательному и ежеминутно готов допустить его содержание в 
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область сознания, он любознателен и восприимчив к окружающему 

миру как ребенок. Стеснительное, предубежденное отношение к сексу-

альному как «постыдному», «греховному»; стремление сугубо матери-

алистично толковать малопонятные явления; принятие истины на веру, 

постоянное соотнесение отвлеченных идей с реальностью и потреб-

ность воплощать их в реальность – все это также напоминает поведение 

ребенка. 

Поражение России в русско-японской войне вызвало сильный упа-
док общественного настроения россиян: был нанесен удар по «святой, 

богом хранимой и непобедимой Руси» [6]. Состояние, в котором пребы-

вало российское общество и культура, на языке психоанализа можно 

определить как потерю групповой идентичности. Близкие ощущения – 

радость свободы наряду со страхом – испытывает полуторагодовалый 

ребенок при неожиданном исчезновении матери, через близость с кото-

рой он может чувствовать себя в безопастности. 

Клинический психоанализ в России начался как гипноанализ. Для 

Фрейда гипноз стал неприятен, так как не позволяет видеть истинную 

природу патогенного, проявляющуюся в сопротивлении. Но психоана-

лиз был необходим не только в вопросах терапии неврозов, а прежде 

всего для изучения душевных переживаний. Это не было чем-то удиви-
тельным, ведь психиатры начала XX века разбирались не только в ме-

дицине. Например, Н.Е. Осипов был сильно увлечен культурологией и 

литературой, и в психоанализе его больше интересовала философская 

сторона вопроса. А.Н. Бернштейн написал статью «Вопросы половой 

жизни в программе семейного и школьного воспитания» [7], которая 

положила начало внедрению психоанализа в сферу воспитания и педа-

гогику. Начался всплеск популяризации: выходят многочисленные ра-

боты Н.А. Вырубова, А.Н. Бернштейна, Ю.В. Каннабиха, Н.Е. Осипова, 

М.М. Асатиани и др. [9]. В 1908 году при Психиатрической клинике 

Московского университета под руководством В.П. Сербского появля-

ется психотерапевтическая амбулатория, где применяется психоанализ, 
гипноз и ассоциативный эксперимент К.Г. Юнга. С 1910 года начинает 

свою работу журнал «Психотерапия». В 1911-1913 годах интерес рос-

сийского общества склоняется в сторону психотерапии А. Адлера, но 

дальнейшее развитие всего направления прерывается из-за Первой ми-

ровой войны. Многие врачи оказались на фронте; наступило время пре-

обладания антинемецких и антисемитских настроений, что не допус-

кало свободу дальнейшего распространения науки, созданной 

немецкоязычными евреями; журнал «Психотерапия» прекратил свое су-

ществование. Так завершился первый этап [6]. 
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После революции 1917 года большевики пришли к власти, «новый 

мир» был создан, однако не все люди могли и умели нём жить, а глав-

ное, не все хотели. Пути решения были следующие: отступить и позво-

лить людям жить почти так же, как они хотят, могут и умеют (данный 

вариант ассоциируется с Лениным и НЭПом), либо же искусственным 

отбором выбрать тех, кто готов жить по новым порядкам, а всех осталь-

ных устранить (такой вариант связывают со Сталиным и ГУЛАГом). Но 

был ещё и третий путь решения, который нашёл Л.Д. Троцкий. Он ре-
шил, если люди не могут жить в «новом мире», значит, их надо переде-

лать, чтобы могли и хотели. Марксизм здесь был бессилен, потому что 

не предусматривал таких ситуаций. Поэтому Троцкий пришёл к Психо-

анализу, которым интересовался ещё в дореволюционные годы в Вене и 

неоднократно встречался с самим Фрейдом. Взгляды Фрейда на сознание 

и изменения человеческого поведения оказались подходящими для реали-

зации идеи «нового человека». Главными направлениями работы психо-

аналитиков стали попытки синтеза учений Фрейда и Маркса – с одной сто-

роны, и учения Фрейда и В.М. Бехтерева-И.П. Павлова с другой, с 

целью создания единой «подлинно материалистической концепции 

личности». Одновременно их усилия сосредотачивались на исследова-

ниях детской психики, призванных помочь формированию «человека 
будущего» [5]. Ценность фрейдовских наработок признавалась практи-

чески всеми советскими учеными, однако большинство из них вновь 

подвергало эти наработки серьезным ревизиям и радикальным преобра-

зованиям. Пересмотр концепций, выстраданных на многолетнем клини-

ческом опыте, осуществлялся в основном с позиций не нового опыта, 

но неких оторванных от клинической базы представлений.  

В 1925 году Троцкий был смещён с поста главы военного ведом-

ства, а еще через два года лишён всех должностей в партийных и госу-

дарственных органах, после чего выслан из страны. С 1930-х годов 

практическое применение психоанализа было фактически свернуто. В 

период ликвидации психоанализа, педологии и психотехники конца 
1920-х – первой половины 1930-х гг. ослабла практическая направлен-

ность работ их представителей. В связи с этими событиями многие пси-

хоаналитики покинули Россию. От идеологического натиска пострадал 

не только психоанализ, но и такие науки как педология и психотехника. 

И.В. Сталин санкционировал публичное разоблачение фрейдизма 

именно в силу глубокой личной неприязни к своему сопернику (Л.Д. 

Троцкому) в борьбе за лидерство. Многие отечественные психологи под 

давлением властей отмежевались от ранее высказанных ими симпатий 

к учению З. Фрейда. Фактически, после 30-х годов представителям 

«буржуазных» направлений было запрещено заниматься своей научной 
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деятельностью. Многие из представителей таких наук в то время под-

верглись ссылкам, арестам и расправе. Так, в начале 1920-х, многие де-

ятели гуманитарных наук покинули Советскую Россию, по распоряже-

нию правительства. Данное распоряжение было отдано с целью 

подавления возникшей оппозиции. Нет сомнений в том, что это не са-

мым лучшим образом отразилось на психологии как науке о душе. К 

концу 1920-х – началу 30-х годов правящая революционная партия ста-

ралась навязать науке собственные идеологические установки, по-
скольку «единственно верной» философской школой был объявлен 

марксизм-ленинизм. Чтобы быть допущенным для изучения, каждое 

направление в психологии должно было доказать свою согласованность 

с учением В.И. Ленина, развившим учение К. Маркса и применившим 

его на практике. Перед наукой была поставлена задача поиска метода, 

который бы соответствовал «диалектическому и историческому мате-

риализму» [1; 2; 5]. 

Таким образом, можно сказать, что советская власть перестала 

одобрять психоанализ, потому что: 

1. Попытки создания «нового человека» не увенчались успехом. 

2. Троцкий лишился влияния и больше не мог продвигать психо-

анализ в СССР. 
3. Несоответствие идей Фрейдизма и тоталитаризма. 

В конце XX века, в условиях острого экономического и социально-

политического кризиса в России повышенную значимость обрел фактор 

массового поиска новой культурной идентичности, а также новой соци-

альной идентичности каждого человека. В третий раз за столетие на 

фоне этих событий был отмечен массовый рост интереса к психоана-

лизу, в котором стали искать ответы на больные вопросы личной и об-

щественной жизни. С 1989 года снова стало возможным открыто гово-

рить о психоанализе. В Россию стали приезжать психоаналитики. В 

Москве состоялся первый Международный конгресс по психоанализу. 

Сам термин «психоанализ» становился модным. Резко начинается реа-
билитация психоаналитического движения: открывается Институт пси-

хоанализа; учреждена Российская психоаналитическая ассоциация; со-

здано Санкт-Петербургское психоаналитическое общество и многие 

другие учреждения, где изучался и преподавался психоанализ. Полно-

стью психоаналитическое учение было возрождено в 1990-е годы пре-

зидентским указом. В 1996 г. Б.Н. Ельциным был издан указ №1044 от 

19.07.1996 г. «О возрождении и развитии психоанализа» [1]. В это же 

время была разработана государственная программа возрождения фи-

лософского, прикладного и клинического психоанализа. 
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Психоанализ вновь стал проникать в систему российских наук о 

человеке и обществе. Однако проблемы, отразившиеся на его развитии 

на предыдущих этапах, оказались актуальны и на сей раз, хотя и высту-

пили в существенно измененном виде. Лишь немногие из обратившихся 

к этой науке предпочитали постигать ее от собственного анализа (тре-

нинга) и затем клинической практики, то есть от основ. Психоаналити-

ческие идеи вновь легко завоевали популярность у российской интел-

лигенции, но профессиональный психоанализ оказался мало 
востребован научным сообществом. 
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2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Давыдова Дарья Андреевна 

магистрант, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный университет», 
РФ, г. Кемерово 

THE FEATURES OF FORMING MOTIVATIONAL 

READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 

OF UNIVERSITY STUDENTS 

Darya Davydova 

Graduate student of the 
Kemerovo State University, 
Russia, Kemerovo 
 

Аннотация. Формирование мотивационной готовности к профес-
сиональной деятельности у студентов ВУЗа является важным процес-
сом. Подготовка таких специалистов, которые готовы к тому, чтобы по-
сле окончания ВУЗа работать именно по полученной специальности 
требует времени, грамотной комплексной организации воспитательно-
образовательного процесса в рамках ВУЗа, методический и практиче-
ский индивидуальный подход. 

Abstract. The formation of motivational readiness for professional ac-
tivity among university students is an important process. The training of such 
specialists who are ready to work in their specialty after graduation requires 
time, competent comprehensive organization of the educational process 
within the University, methodical and practical individual approach. 

 
Ключевые слова: мотивационная готовность студентов, профес-

сиональная мотивация, психолого-педагогическое сопровождение, мо-
тивационные тренинги. 

Keywords: students' motivational readiness, professional motivation, 
psychological and pedagogical support, motivational training. 
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Психологическая природа мотивации в структуре личности свя-
зана с профессиональными мотивами (А.А. Вербицкий) [1, с. 20], по-
знавательными (А.К. Маркова), мотивами самоутверждения, достиже-
ния, повышения самооценки (А. Маслоу), что является необходимым 
условием ее комфортного психологического состояния. Структура про-
фессиональной мотивации представлена мотивами «хочу» (интерес к 
профессии, желание ею заниматься), «могу» (осознание собственных 
возможностей и профессионально важных качеств), «надо» (осознание 
общественной значимости профессиональной деятельности). Содержа-
нием компонентов мотивации являются соответствующие мотивы, ин-
тересы, отношения, установки и стремления. 

Мотивация студентов к профессиональной деятельности, форми-
руемая в процессе обучения, может быть представлена совокупностью 
познавательных, профессиональных и личностных мотивов, побуждаю-
щих к освоению специальности, вызывающих активность и определяю-
щих профессиональную направленность. Совокупность побуждающих 
мотивов отражает положительное отношение студента к учению и про-
фессиональной деятельности и дает ему стимул для овладения обще-
культурными, учебно-познавательными и профессиональными компе-
тенциями. 

Под профессиональной мотивацией понимается совокупность факто-
ров и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направ-
ляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности. 
Н.Ю. Максимова утверждает, что мотивационная готовность студентов 
определяется направленностью личности, осознанным принятием цен-
ностей профессиональной деятельности; преобладанием мотивов, обеспе-
чивающих эффективность выполнения будущей профессиональной де-
ятельности, позволяющих активизировать когнитивный, поведенческий 
и эмоционально-волевой компоненты личности, необходимые для 
трансформации теоретических знаний в практические [5, с. 38].  

Исследования, проведенные В.А. Иванниковым во многих россий-
ских вузах, выявили, что сильные и слабые студенты отличаются совсем 
не по интеллектуальным показателям. Первостепенно их отличает уро-
вень развития профессиональной мотивации. В сфере профессиональ-
ной мотивации значительную роль играет положительное отношение к 
профессии, так как этот мотив связан с конечными целями обучения. 

Результаты социально-психологических исследований, проведенных 
Б.А. Бакшаевой и А.А. Вербицким, показали, что мотивация учебной дея-
тельности неоднородна. Она зависит от множества факторов. Такими фак-
торами могут выступать: индивидуальные особенности студентов, харак-
тер ближайшей референтной группы, уровень развития студенческого 
коллектива [1, с. 19]. В монографии Н.К. Сергеева и В.В. Арнаутова под-
черкивается, что социально-ценностная мотивация к профессиональной 
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деятельности закладывается на первых этапах вузовской подготовки: пер-
вый и второй курсы выступают в этом плане как ведущие. 

В рамках темы, говоря именно об учащихся высшей ступени обра-
зования, хочется подчеркнуть, что студенты, благодаря своей осознан-
ности, на которую влияют ряд факторов – повышенная ответственность 
за себя и свои поступки, переезд в другой город и смена обстановки, 
изменение обычного течения жизни, обычно имеют ясные цели и стре-
мятся к их достижению, будучи готовыми приложить усилия для этого. 
Они, в основном, активно участвуют в учебных и внеучебных меропри-
ятиях, стремясь расширить свой кругозор, улучшить навыки, получить 
новые знания, понимают важность учебы и несут ответственность за 
свои успехи и неудачи, часто стремятся к достижению высоких оценок 
и успеха в учебе, так как это может отразиться на их будущей карьере. 
Можно сказать, что именно семья и система высшего образования вли-
яет на становление личности студента. Смена привычного образа жизни 
повышает мозговую активность, подбирая пути лучшей адаптации. 

Система высшего образования с первого дня студенчества ведет 
диалог с личностью, как с уже взрослой и состоявшейся, наталкивая на 
ситуации и вопросы, где личность сама дорастает до этого статуса. 
Например, можно сказать о работе с родителями: если в школьной си-
стеме родители активно участвуют в жизни ребенка, могут влиять на 
его выбор, несут ответственность за их поступки в том числе и из-за их 
несовершеннолетия, то в вузовской системе педагоги и кураторы свя-
зываются с родителями только в особых случаях, предоставляя сту-
денту своими силами справляться с неудачами. Важными элементами 
мотивационной готовности на этом этапе являются направленность 
личности на самореализацию, саморазвитие и непрерывное образова-
ние, выражение гражданской позиции и установок на социальную и 
профессиональную активность. 

Разработкой методов формирования мотивационной готовности к 
профессиональной деятельности студентов ВУЗа необходимо зани-
маться, учитывая возраст, особенности студенческой жизни и организа-
ции высшего образования. Для успешного формирования мотивацион-
ной готовности, минуя дезадаптацию, необходимо грамотно подобрать 
программу психолого-педагогического сопровождения. Здесь будет ак-
туально проведение мотивационных тренингов и семинаров. Такие ме-
роприятия помогут студентам понять важность профессиональной дея-
тельности и преодолеть возможные барьеры и сомнения. Также личный 
пример старшекурсников и истории успеха выпускников ВУЗа поможет 
поверить в свои силы, увидеть свои возможности и потенциал, вдохно-
виться, найти собственный стимул. Участие в тематических конкурсах 
и мероприятиях поможет студентам понять свои сильные стороны и 
развить интерес к своей профессиональной деятельности. Грамотная, 
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своевременная, профессиональная помощь в определении целей и пла-
нов на будущее посредством проведения индивидуальных консульта-
ций может помочь студентам почувствовать мотивацию к профессио-
нальной деятельности. Все формы и методы работы со студентами 
должны учитывать индивидуальные особенности студентов, так как 
каждый из них имеет свои собственные мотивы и цели; необходимо, 
чтобы их мотивация была связана с их профессиональными интересами 
и желаниями. Это поможет им лучше понять значение профессиональ-
ной деятельности и увидеть ее как часть своего личностного развития. 

Таким образом, формирование мотивационной готовности к про-
фессиональной деятельности студентов ВУЗа требует комплексного и 
индивидуального подхода, учитывая их особенности, цели и интересы. 
Определяя ориентиры психолого-педагогического сопровождения про-
цесса формирования мотивационной готовности к профессиональной 
деятельности студентов ВУЗа, следует отметить, что помимо подго-
товки их к будущей профессиональной деятельности, предусматриваю-
щей овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками 
(деятельностный компонент готовности), следует уделять внимание 
психологическим факторам, особенно – формированию положитель-
ного эмоционального отношения к будущей профессии, осознанию соб-
ственных возможностей и профессионально важных качеств и разви-
тию системы внутренней мотивации, связанной с устремленностью к 
реализации творческого подхода и самовыражения (психологический 
компонент готовности). 
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Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в обос-
новании признания за семейными ценностями основополагающей роли 
в формировании личности подростка. Методом исследования послужил 
анализ психолого-педагогической литературы и действующего 
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законодательства, определяющих значимость традиционных семейных 
ценностей для развития личности ребенка. Результаты исследования по-
казали, что сохранение традиционных семейных ценностей, их приви-
тие детям подросткового возраста, у которых в данном возрастном пе-
риоде формируется идеал личности, крайне важно. Автор пришел к 
выводу, что семейные ценности являются основой формирования лич-
ности подростка. 

Abstract. The purpose of this study is to substantiate the recognition of 
family values as a fundamental role in the formation of a teenager's person-
ality. The research method was the analysis of psychological and pedagogical 
literature and current legislation that determine the importance of traditional 
family values for the development of a child's personality. The results of the 
study showed that the preservation of traditional family values, their inculca-
tion in adolescent children, who have an ideal personality in this age period, 
is extremely important. The author came to the conclusion that family values 
are the basis for the formation of a teenager's personality. 

 
Ключевые слова: идеал личности, личность подростка, подрост-

ковый возраст, семейные ценности, традиционные семейные ценности. 
Keywords: the ideal of personality, the personality of a teenager, ado-

lescence, teenager, family values, traditional family values. 
 
В психолого-педагогической периодизации возрастных периодов 

подростковый возраст (11-15 лет) считается предпоследней стадией 
детства, уступая только юношескому возрасту. В подростковом воз-
расте ребенок постепенно переходит из детства к взрослости, поэтому 
зачастую этот возрастной период именуют «переходным» и даже «кри-
зисным». 

Одним из важнейших новообразований подросткового возраста 
принято считать формирование идеала личности [5, с. 147], однако од-
новременно с этим, подростки характеризуются личностной нестабиль-
ностью, проявляющейся (в том числе) в нравственной неустойчивости. 

Феномен личности является базовым для психологической науки, 
в структуре которого особое место занимают ценности (ценностные 
ориентации): их особенность состоит в том, что они имеют двойствен-
ную природу, рассматриваясь одновременно как самостоятельный ком-
понент когнитивной структуры личности, и как составляющее мотива-
ционно-потребностной сферы личности. 

Одной из ключевых задач развития ребенка в психологии подрост-
кового возраста называется процесс самоопределения в системе ценно-
стей [2, с. 150], именно поэтому подростковый возраст, на наш взгляд, 
является сенситивным для формирования базовых человеческих ценно-
стей. 
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Общечеловеческими ценностями личности общепризнанно высту-
пают человек, семья, отечество, мир, культура, труд и другие. Мы под-
держиваем позицию доктора педагогических наук В.И. Колесова, что 
семья, являясь древнейшим жизнеустройством на земле, связывает це-
лый ряд иных общечеловеческих ценностей [1, с. 195]. В этой связи мы 
убеждены, что именно на семейных ценностях строится нравственный 
фундамент общества, поэтому они выступают как основой настоящего 
и будущего России в целом, так и фундаментом формирования отдельно 
взятой личности. В трактовке понятия семейных ценностей мы разде-
ляем подход кандидата философских наук И.Н. Трошкиной, определя-
ющей их как традиционные представления о семье и браке, определяю-
щие цели и жизненные ориентиры индивидуальной семьи [4, с. 2]. 

Сохранение традиционных семейных ценностей на сегодняшний 
день – дело государственной важности и основное направление госу-
дарственной семейной политики, что подтверждается рядом актуаль-
ных государственных документов (Основами государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей [6], Концепцией государственной семейной 
политики [3], объявлением в России 2024 года Годом семьи Указом 
Президента Российской Федерации [7]), в каждом из которых обраща-
ется внимание на ответственность родителей за развитие личности ре-
бенка.  

Значимость семейных традиций в воспитании детей и формирова-
нии их личности трудно переоценить: приобщая к ним человека с рожде-
ния, мы укрепляем институт семьи, развиваем нравственность и передаем 
опыт правильных семейных отношений из поколения в поколение, форми-
руем духовный мир личности, создаем основы нравственного общения 
и поведения (причем не только между членами семьи, но и в обществе 
в целом), зарождаем и утверждаем базовый набор нравственных качеств 
личности. 

Признавая ценность семьи, но не имея одновременно с этим цен-
ностных ориентаций на семейную жизнь, подросток очень чувстви-
тельно воспринимает поведение родителей и быстро усваивает его в 
ходе семейного воспитания. Несмотря на то, что понятие идеальной 
личности (к которой, как отмечалось, стремится подросток) – явление 
достаточно спорное и индивидуальное, все же следует признавать, что 
в ее содержании должен находиться идеал близких взаимоотношений, в 
том числе идеал семейственности.  

К сожалению, актуальные данные различных исследований пока-
зывают снижение семейных ценностей и повышение противоречащих 
им внесемейных ценностей – профессиональной деятельности, образо-
вания, сексуального партнерства, феминизма, индивидуализма и других 
явлений, отражающих ценностный кризис, и приводящих к 
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безбрачности, малодетности (и даже бездетности), бикарьерности и 
прочим проблемам семьи [4, с. 2]. Если в семье доминируют «антисе-
мейные» ценности – подросток очень быстро их усваивает, принимая 
«семейную идентичность», и собственно они закладывают фундамент в 
его будущую личность. Именно поэтому сохранение традиционных се-
мейных ценностей, их привитие детям подросткового возраста, у кото-
рых в данном возрастном периоде формируется идеал личности, крайне 
важно. 

Таким образом, можно заключить, что семейные ценности (относясь 
к ценностям, ценностным ориентациям как таковым) являются структур-
ным компонентом личности. Семейные ценности связывают целый ряд 
иных общечеловеческих ценностей, укрепляют институт семьи, форми-
руют духовный мир личности, создают основы нравственного общения 
и поведения, зарождают базовый набор нравственных качеств личности. 
Сказанное в совокупности с утверждением о появлении в подростковом 
возрасте такого новообразования, как формирование идеала личности (в 
том числе идеала семейственности) позволяет сделать вывод о том, что се-
мейные ценности – основа формирования личности подростка. 
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