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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемый сборник включает материалы XIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные проблемы теории 
и практики социальной педагогики» (Томск, 20 декабря 2023 г.), посвя-
щенной 20-летию кафедры социальной педагогики Томского государ-
ственного педагогического университета. Авторами материалов яв-
ляются представители разных организаций: и студенческая молодежь 
(бакалавры и магистранты), и педагоги учреждения дошкольного, об-
щего, дополнительного образования, преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций и вузов разных регионов страны. 
 Материалы сборника сгруппированы в пять разделов, определяю-
щих актуальные направления социально-педагогических исследова-
ний и практик в области:  

– социально-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения детей и подростков и профессионального развития 
молодых специалистов; 

– социально-педагогической работы с семьей; 
– социально-педагогического сопровождения общего, дополни-

тельного и профессионального образования; 
– социально-педагогической профилактики девиантного поведения 

детей и подростков; 
– проблемы развития и социализации детей и способов их раз-

решения. 
Материалы сборника будут полезны социальным педагогам, педа-

гогам-психологам, воспитателям, советникам по воспитанию и дру-
гим специалистам «помогающих» профессий, а также студентам  
и преподавателям педагогических вузов.  

 



 

 

7 

Раздел 1. Социально-педагогическое  
сопровождение профессионального самоопределения  
детей и подростков и профессионального развития  

молодых специалистов 
 

УДК 37.04; 379.8 

ГРНТИ 14.27.09; 14.27.21 
 

Специфика организации профессионального самоопределения 

обучающихся в сфере медиа (на примере дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

профильной смены «Подкаст: Бери и делай!») 
 

Specificity of the organization of professional self-determination  

of students in the field of media (on the example of extra-curricular 

general educational comprehensive program of the profile shift 

«Podcast: Take it and do!») 

 

Татьяна Андреевна Ведрова, Гузель Наиловна Кустова
1 

Центр дополнительного образования «Планирование карьеры», г. Томск 
 
Аннотация. Обоснована актуальность медиаобразования в целом и в сфере до-
полнительного образования в частности. Конкретизирована специфика организа-
ции профессионально ориентированного медиаобразования обучающихся в рам-
ках профильной смены загородного лагеря Центр «Солнечный» – структурного 
подразделения МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. Представлены органи-
зационные и содержательные составляющие дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы профильной смены «Подкаст: Бери и делай!». 
Заявлены планируемые и достигнутые результаты образовательной деятельности 
профильной смены, указаны перспективы исследования. 
Ключевые слова: профильная смена, медиаобразование, профессиональное само-
определение обучающихся, программа дополнительного образования, загород-
ный лагерь 
Key words: thematic session, media education, professional self-determination of stu-
dents, supplementary education program, suburban camp 

 
Актуальные качественные изменения в российской системе обра-

зования и воспитания ориентированы на формирование таких лично-
стных результатов развития обучающихся, как духовно-нравственные 
                                                            

© Ведрова Т.А., Кустова Г.Н., 2024 
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и ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному лич-
ному росту, социально значимые способности, умения и навыки, по-
зволяющие успешно самореализоваться в жизни, обществе и профес-
сии. С учетом этого миссия и стратегия развития МАОУ «Планиро-
вание карьеры» г. Томска направлены на обеспечение эффективной 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
на основе информатизации образовательного процесса, развития прак-
тики социального партнерства Центра с общеобразовательными уч-
реждениями, вузами, СПО, представителями производственной среды  
и бизнеса. Вся деятельность Центра содействует профессиональному 
самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятель-
ности, что особенно наглядно проявилось в специфике профильной 
смены «Подкаст: Бери и делай!».  

Далее мы представим основные аспекты содержания и организа-
ции деятельности профильной смены «Подкаст: Бери и делай!», от-
раженные в соответствующей дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. Отметим, что данная программа полу-
чила в 2023 г. диплом I степени в номинации «Программы стационар-
ных лагерей» Всероссийского конкурса программ и методических 
кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоров-
ления», проводимого Федеральным центром дополнительного обра-
зования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Описываемая далее программа опирается на основные документы 
соответствующей нормативно-правовой базы [1–7]. Методологической 
основой конструирования и реализации программы являются лично-
стно ориентированный подход, представленный в трудах К. Роджер-
са [8], И.С. Якиманской [9] и других ученых, системный подход и по-
ложения антропологической парадигмы в психологии и педагогике, 
отраженные в работах, например, В.И. Слободчикова [10], Б.С. Бра-
тусь [11]. 

Актуальность описываемой программы профильной смены «Под-
каст: Бери и делай!» объясняется возрастающей ролью медиаобразо-
вания в жизни каждого: изучение закономерностей массовой коммуни-
кации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.), способствующее 
подготовке обучающихся к жизни в современных информационных 
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условиях, к восприятию различной информации, осознанию послед-
ствия ее воздействия на психику, овладению способами общения  
на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 
средств. Повышение уровня медиаобразования современных обу-
чающихся объясняется рядом причин: высоким уровнем потребления 
информации; влиянием СМИ на сознание аудитории; быстрым рос-
том объемов информации и упрощением механизмов ее распрост-
ранения; интенсивностью проникновения медиа в политические про-
цессы; повышением значимости визуальной информации; националь-
ными процессами приватизации информации, а также, самое главное – 
необходимостью обучения школьников с учетом этих процессов. 
 Журналистика характеризуется высоким образовательным, воспи-
тательным, нравственным и коммуникативным потенциалом. Даже 
если выпускник школы не нацелен на поступление в вузы на специ-
альности, связанные с журналистикой, PR или филологией, занятие 
журналистикой, создание собственных медиапроектов обязательно 
пригодятся ему в любой сфере профессиональной деятельности. На-
выки работы в медиа формируют социальную ответственность, раз-
вивают творческие способности и коммуникативные компетенции  
с учетом интеллектуальных психологических особенностей ребенка. 
В ходе обучения по данной программе школьники приобретают прак-
тический опыт инновационной проектной деятельности, направлен-
ной на формирование креативного мышления.  

Профессиональное самоопределение предполагает понимание своих 
профессиональных способностей и возможностей, характера мотивов, 
структуры компетенций и навыков, осознание соответствия их предъ-
являемым требованиям к тем или иным профессиям и переживание 
человеком чувства удовлетворенности выбранной профессией. В свя-
зи с этим данная программа включает следующие направления проф-
ориентационной деятельности: 

1. Профессиональную ориентацию как информирование о настоя-
щем спросе профессий и перспективах развития рынка труда, формиро-
вание знаний о требованиях к специалистам в различных профессио-
нальных областях, образовательных организациях и программах обу-
чения разного уровня. 
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2. Профессиональное ориентирование и консультирование с уче-
том диагностируемых у обучающихся профессиональных интересов, 
склонностей, а также формулирование рекомендаций по подходящей 
траектории личностного развития, что позволит достичь человеку в бу-
дущей профессии максимальной самореализации.  

Цель программы – актуализация процесса профессионального са-
моопределения в сфере медиа обучающихся – участников программы 
«Подкаст: Бери и делай!», реализованной на базе структурного под-
разделения МАОУ «Планирование карьеры» Центр «Солнечный». 
 Задачи программы: 

1. В процессе профессиональных проб и общелагерных мероприя-
тий расширить кругозор обучающихся о современных профессиях  
в сфере медиа. 

2. Сформировать у обучающихся положительное отношение к про-
фессиональной деятельности людей в медиа и к собственной с помо-
щью общелагерных мероприятий, профессиональных проб и встреч  
с профессионалами в области медиа.  

3. Обучить проектной технологии обучающихся через погружение 
в современное медиапространство.  

4. Сформировать у обучающихся ответственное отношение к соб-
ственному здоровью как к ресурсу успешной профессиональной реа-
лизации. 

Идея смены:  
Современные дети и подростки родились в условиях информаци-

онного «бума». Это поколение не представляет своего существования 
без Интернета и медиакоммуникации, поскольку основной канал связи 
для них теперь – социальные сети. Именно поэтому каждому совре-
менному ребенку необходимо познакомиться с правилами эффек-
тивной интернет-коммуникации. Особенно эту потребность проде-
монстрировала пандемия COVID-19, когда не только сфера общения,  
но и образование перешли в информационную сферу.  

Современные подростки особенно заинтересованы в медиаобразо-
вании. Одним из самых популярных направлений в дополнительном 
образовании становится медиа, поэтому обучающиеся активно запи-
сываются в медиацентры, но сложно сориентироваться в многообра-
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зии медиапрофессий и определиться с направлением профессиональ-
ной деятельности.  

Программа летней каникулярной профориентационной смены «Под-
каст: Бери и делай!» подразумевает погружение обучающихся в мир 
современных медиапрофессий, которые становятся «профессиями бу-
дущего», и у обучающихся будет возможность примерить профессии, 
которые представляют компетенции будущего. Участвуя в профессио-
нальных пробах, школьники смогут самостоятельно осознать необхо-
димость hard skills в любой их будущей специальности в области ме-
диа. В свою очередь, принимая участие в различных общелагерных  
и отрядных мероприятиях, которые направлены на развитие «мягких» 
навыков, ребята не только познакомятся с понятием soft skills, но и по-
высят свой уровень сформированности таких навыков. 

Программа предлагает обучающимся уникальный опыт взаимо-
действия со специалистами из сферы медиа. В рамках смены прово-
дятся профессиональные пробы и мастер-классы со специалистами 
ТВ ТГПУ, факультета журналистики ТГУ, телекомпаниями ВГТРК  
и «Томское время» и многими другими региональными организация-
ми. Участники смены расширяют свои представления о разных про-
фессиях в сфере медиа, знакомятся с реальными проектами и стано-
вятся их участниками.  

Всего на смене представлено семь направлений, по которым будут 
реализованы профессиональные пробы: «Текст», «Видео», «Фото», 
«Дизайн», «Работа в кадре», «Подкаст», «SMM». Каждый отряд высту-
пит в роли редакции, в которой распределены роли по указанным на-
правлениям. В первой половине смены образовательная составляю-
щая направлена на знакомство с направлениями и отработку навыков 
в рамках профессиональных проб. За смену каждый участник попро-
бует себя в двух направлениях из семи возможных. На второй неделе 
участники посетят мастер-классы и выполнят задание всей редакцией 
(отрядом). При выполнении задания у обучающихся будет возмож-
ность выбрать роль в редакции. К этому моменту у всех участников 
смены сформирован опыт в рамках нескольких направлений, что даст 
возможность более ответственно подойти к выбору своей роли в ко-
манде, учитывая не только интересы, но и свои способности. Итог 
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командной работы – творческие продукты по семи заявленным на-
правлениям. Стоит отметить, что в рамках смены затронуты вопросы, 
связанные с безопасным и ответственным поведением в Интернете, 
например, способы представления своего образа в социальной сети  
и безопасное взаимодействие с другими пользователями.  

Далее рассмотрим методическое обеспечение, формы и методы 
работы. 

Формы занятий: беседа, самостоятельная работа, конкурс, творче-
ская мастерская, практическая работа, выставка, дискуссионный клуб, 
профориентационная игра, профориентационный тренинг, викторина. 
 Программа предусматривает применение комплекса специфиче-
ских методов профориентационной направленности. В их ряду – метод 
«Профессиональная проба». Это современный метод учебно-познава-
тельной деятельности (в его основе – профиспытание или профпро-
верка), в рамках которого осуществляется моделирование элементов 
конкретного вида профильного образования и соответствующей ему 
профессиональной деятельности.  

Отличительная особенность программы – разделение смены на два 
компонента: теоретический, описанный выше, и практический. Прак-
тический блок подразумевает работу над медиапроектом, который 
станет творческим продуктом деятельности обучающихся на протя-
жении всей смены – создание сообщества отряда «ВКонтакте», в ко-
тором будут публиковаться пост-релизы об итогах дня, фотоальбом 
дня, видеосюжеты и т.д. 

Профессиональные пробы и образовательные мастер-классы соот-
ветствуют тематике дня и возрасту ребенка. В некоторые дни обучаю-
щиеся самостоятельно могут изменить свою образовательную траек-
торию и выбрать иной, чем ранее, мастер-класс.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в созда-
нии образовательной среды, в которой у обучающегося будет сфор-
мировано положительное отношение к собственному труду и к труду 
других людей, также развита способность к самоанализу своих ин-
тересов, способностей, склонностей, личностных качеств, состояния 
здоровья и соотнесение их с характеристиками профессий. На смене 
обучающимся предстоит создать собственный проект в социальной сети 
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«ВКонтакте», где они приобретут опыт не только в грамотном оформ-
лении страницы, но и осознают важность культуры письменной речи. 
 Программа состоит из четырех блоков: образовательный, досуго-
вый, оздоровительный и воспитательный.  

Образовательный блок: профессиональные пробы, мастер-классы, 
профориентационные игры.  

Досуговый блок: танцевальные мероприятия, игры (тактические, 
интеллектуальные, ролевые), концерты, квизы, мастер-классы.  

Оздоровительный блок: спортивные соревнования, игры (тактиче-
ские, подвижно-ролевые, станционные), рациональное питание, соблю-
дение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения.  

Воспитательный блок: совместная деятельность детей и взрослых, 
коллективное творческое дело и формирование временного детского 
коллектива. Мероприятия воспитательного блока (культурные, об-
разовательные, спортивные, познавательные) направлены на актуа-
лизацию базовых ценностей (Родина, семья, дружба, труд, милосер- 
дие) и связаны с днями единых действий (День памяти и скорби –  
22 июня).  

В программе предусмотрен мониторинг результативности, который 
проводится в два этапа: начальный и итоговый; анализ мониторинга 
планируется описать и представить в виде публикации в перспективе. 
 Планируемые педагогические результаты реализации программы 
профильной смены: у обучающихся расширены представления о со-
временных профессиях в сфере медиа, они познакомились с типоло-
гией профессий; ориентируются в целях, предмете труда, осознают 
профессионально важные качества профессий, требования к состоя- 
нию здоровья. Сформировано ответственное отношение к собственно-
му здоровью как к ресурсу успешной профессиональной реализации. 
 Методические результаты: апробирован комплекс мероприятий 
(индивидуальный проект, групповой проект, подкаст, консультации 
от педагогов, мастер-классы, профориентационные игры), способст-
вующие профессиональному самоопределению обучающихся.  

Организационные результаты: организованы профессиональные 
пробы для обучающихся и встречи с экспертами в сфере медиа.  
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Аннотация. Актуализированы профориентационные проекты в старших классах. 
Выделена предметность образовательной работы с будущим школьников. Опреде-
лены характеристики профориентационных проектов, главными из которых вы-
ступают: проблемно-содержательное поле проекта, связанное с темой персональ-
ного или общего будущего; проблемно-содержательное поле проекта, относящееся 
к области труда, профессий; выявление, осмысление, развитие личностных профес-
сионально значимых качеств обучающихся. Предмет проектной деятельности  
в старших классах может относиться как к изучению личностных профессиональ-
но значимых потенциалов профессиональной деятельности, так и к проектирова-
нию технологий завтрашнего дня. Важными результатами профориентационных 
проектов могут выступать формирование комплекса профориентационно значи-
мых компетенций, перевод знаний и умений, полученных в процессе освоения 
школьных учебных дисциплин, в формат функциональной грамотности. 
Ключевые слова: профориентационный проект, образ будущего, технология про-
ектной деятельности 
Key words: career guidance project, image of the future, technology of project activity 

 

Вопрос о том, как человек выбирает свой путь, свое будущее, – ак-
туальный, особенно в старшей школе. Десятилетиями в нашей стране 
создавалась профориентационная система, которая была направлена 
на ориентацию старшеклассников в выборе профессии. Затем после-
довал период ослабления интереса в образовании к профориентаци-
онной работе. В настоящее время в современной школе вновь обра-
щается внимание на профориентацию обучающихся – реализуется 
профориентационная программа «Билет в будущее». В рамках этой 
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программы с начала текущего учебного года введен курс внеурочной 
деятельности «Россия – твои горизонты». Проект представляет собой 
инициативу Министерства просвещения России, целью которой яв-
ляется введение уроков профориентации в российских школах. Эти 
уроки предназначены для обучающихся основной и старшей школы  
и направлены на ознакомление школьников с разнообразными  
профессиональными направлениями и возможностями на современ- 
ном рынке труда. Уроки профориентации могут включать различные  
виды деятельности, такие как профориентационные программы,  
тесты, проектная деятельность, онлайн-уроки, игры, мастер-классы  
и взаимодействие с представителями разных профессий.  

Проект, о котором идет речь, называется «Россия – твои горизон-
ты». Главное в названии – акцент на слове «горизонты», которое сим-
волизирует новые перспективы и возможности, открывающиеся пе- 
ред старшеклассниками. Основная идея профориентационной работы  
в школе – образовательная деятельность с будущим подрастающего 
поколения. 

Несколько лет назад Московская школа управления «Сколково» со-
вместно с Агентством стратегических инициатив провели масштабное 
исследование «Форсайт Компетенций 2030», участниками которого 
стали свыше 2 500 международных и российских экспертов. Цель ис-
следования – выявление востребованных профессий в 19 отраслях 
экономики. Во время исследований «эксперты обсуждали технологи-
ческие изменения, социальные и экономические процессы, влияющие 
на структуру рабочих задач, и строили отраслевые “карты будущего”, 
при помощи которых выявляли спрос на новые компетенции и вы-
страивали образ новых профессий. Результаты исследования были 
собраны в Атлас новых профессий» [1]. 

Институт будущего (The Institute for the Future, IFTF) в работе  
с научно-исследовательским институтом Феникса (The Phoenix Re-
search Institute) опубликовал статью «Навыки Будущего» (Future Work 
Skills), освещающую необходимые навыки (способности) специалистов 
для получения в перспективе престижной работы. В числе наиболее 
значимых были выделены следующие навыки: нестандартное и адап-
тивное мышление, проектный образ мышления, трансдисциплинар-
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ность, развитая межкультурная компетентность, грамотность в облас-
ти инновационных СМИ, способность к когнитивному управлению  
и виртуальному сотрудничеству [2]. 

Как работать с будущим старшеклассника? Что сделать, чтобы  
у него самого сложился образ этого будущего? Отвечая на эти вопро-
сы, педагогу необходимо учитывать, что работа с будущим – это ра-
бота с индивидуальностью личности.  

В современной практике школы проекты «Билет в будущее», «Рос-
сия – твои горизонты» создают образовательное пространство, кото-
рое позволяет старшеклассникам выстраивать индивидуальное про-
фессиональное будущее. Продуктивным средством такого рода обра-
зовательной деятельности выступает проектная деятельность. Более 
того, организация проектной деятельности в школе соответствует 
требованиям обновленных стандартов (ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Выполнение индивидуальных или групповых проектов 8–11-х клас-
сах вовлекает обучающихся в пространство умений и действий, зна-
чимых в рамках профессионального самоопределения (идея, замысел, 
цель, результат, план действий, самостоятельность и др.) и может быть 
включено в индивидуальную профессиональную траекторию разви-
тия. С этой точки зрения грамотно организованный проект (индиви-
дуальный или групповой) возможно представить как профориентаци-
онный, так как он формирует готовность обучающихся к профессио-
нальному самоопределению. 

Е.А. Князькина в статье «Профориентационные проекты как способ 
формирования профессиональной ориентации талантливой молоде-
жи» выделяет следующие критерии профориентационных проектов: 
 1. Проблемно-содержательное поле проекта непосредственно свя-
зано с темой персонального или общего «будущего».  

2. Проблемно-содержательное поле проекта непосредственно свя-
зано с актуальными вопросами профессионального самоопределения, 
миром труда, профессий и компетенций.  

3. В ходе выполнения проекта обучающиеся выявляют, осмысли-
вают, развивают собственные значимые профессионально качества. 
 4. Формирование универсальных компетенций как основной педа-
гогический результат проекта. 
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5. Работа над проектом позволяет участникам проекта освоить ос-
новы тех или иных профессиональных компетенций. 

6. Наличие в структуре проекта традиционных форматов профори-
ентационной работы: экскурсии, профессиональные пробы и др. [3,  
с. 128–130].  

Реализация профориентационных проектов требует от обучающих-
ся определенных профессиональных способностей, готовит их на на-
чальном этапе к будущей профессии, формирует «осознанное профес-
сиональное намерение» [4, с. 82].  

Знакомство старшеклассников с будущей профессиональной дея-
тельностью требует системного включения в практико-ориентиро-
ванную деятельность с целью формирования у них готовности к про-
фессиональному самоопределению [5]. Оптимальной формой такой  
деятельности, адекватной способам организации профессиональной 
деятельности, выступает проектная деятельность. Технология органи-
зации проектной деятельности обучающихся – образовательная тех-
нология, основанная на постановке и достижении обучающимися 
практически значимых целей. Такой целью может выступать разре-
шение социально значимой проблемы.  

Результатом индивидуального или группового проекта выступает 
практически значимый продукт (проектный продукт). При этом проф-
ориентационное значение системы проектов для обучающихся старших 
классов определяется их содержательным полем. Предмет проектной 
деятельности в старших классах может быть разным: от изучения 
собственных профессионально значимых потенциалов и особеннос-
тей новых видов профессиональной деятельности (на уровне основ-
ного общего образования образования) до проектирования техноло-
гий завтрашнего дня (на уровне среднего общего образования).  

Возможные ожидаемые результаты разработки обучающимися 
профориентационных проектов: изучение и оценка обучающимися 
личностных профессионально значимых потенциалов; знакомство  
с миром новых профессий и компетенций будущего; формирование 
комплекса профориентационно значимых компетенций, необходимых 
для эффективного самоопределения в условиях динамично меняюще-
гося мира технологий и компетенций; формирование базовых знаний, 
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умений и компетенций, необходимых для эффективной командной 
работы над проектом; перевод знаний и умений, полученных в про-
цессе освоения школьных учебных дисциплин, в формат функцио-
нальной грамотности, благодаря получению опыта их применения  
в практической деятельности и в социальном контексте. 

Таким образом, профориентационные проекты в современной 
школе являются социально значимыми для старшеклассников в кон-
тексте профессионального самоопределения и связаны с формирова-
нием образа будущего. 
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Профессиональная ориентация детей и молодежи в настоящее 
время переживает активный подъем, обусловленный как кадровыми 
потребностями рынка труда и экономики в целом, так и стимулирова-
нием общественного внимания и интереса профессиональных сооб-
ществ посредством включения ранней профориентации в число госу-
дарственных приоритетов. 

Диагностика в профориентационной работе психолога или карьер-
ного консультанта традиционно остается одним их важных направле-
ний по ряду причин.  

Во-первых, диагностика позволяет выявить психологическую спе-
цифику обследуемого, его интересы, предпочтения, возможности и т.д. 
 Во-вторых, полученные сведения обеспечивают понимание даль-
нейшего пути выстраивания специалистом консультативной работы  
и формулирование рекомендаций в построении образовательного  
или карьерного маршрута для обучающегося/клиента.  
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Диагностика лежит в основе главных подходов и взглядов  
на профориентацию:  

– типологического, реализующегося через подбор специалиста  
с наличием определенных качеств для конкретной профессии, облас-
ти деятельности; 

– гуманистического (аксиологического), основанного на самооп-
ределении человека и удовлетворении его собственных интересов, 
ценностей и потенциала [1, с. 6]. 

В контексте этих подходов профессиональная диагностика приоб-
ретает разное понимание в реализации таких направлений, как про-
фессиональная ориентация и профессиональное самоопределение че-
ловека. В профессиональной ориентации диагностика является инст-
рументом выявления у человека преимущественно количественных 
показателей требуемых качеств личности, знаний и компетенций  
в соответствии с актуальными запросами экономики и рынка труда.  
В то время как в профессиональном самоопределении личности диаг-
ностика служит персонифицированным ориентиром в выборе направ-
ления профессионального развития, сформированным на основании 
интересов, ценностных ориентаций, мотивации, возможностей челове-
ка, т.е. является результатом осмысленного профессионального выбора.  

В числе наиболее популярных инструментов в профессиональной 
диагностике, безусловно, выступают тесты или диагностические ме-
тодики. Использование тестирования позволяет специалисту доста-
точно эффективно и в короткие сроки достичь поставленной цели. 
Однако экономия временного ресурса не всегда является оправданной 
мерой в профориентации. Одной из главных ошибок в этом процессе, 
прежде всего, является непонимание того, что на профессиональное 
самоопределение человека влияют не только его психофизиологиче-
ские особенности, выявленные простым тестированием, но и такие 
категории, как мотивационно-волевые ресурсы, возможности, соци-
альные условия развития и получения образования, видение перспек-
тив, актуальность выбранной профессии на рынке труда и др.  

Так, И.А. Верченко, Н.Г. Капустина считают, что качественная 
профориентационная работа основывается на длительном сотруд-
ничестве психолога или консультанта с клиентом, и ошибочно  
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и неэффективно полностью полагаться на полученные данные диаг-
ностики [2, с. 79].  

Успешная законченная профориентация, как процесс и результат, 
способствует гармоничному развитию личности, удовлетворенности  
в самореализации своего внутреннего потенциала, потребности само-
актуализации.  

Дискуссия об актуальности использования тестов в профориента-
ционном и карьерном консультировании продолжается в течение по-
следних лет в профессиональных сообществах. В сегодняшнем пони-
мании профориентация как набор разовых тестов, тренингов, профес-
сиональных проб, по мнению Д.С. Ермакова, значительно устарела. 
Необходимость проведения тестирования замещается формированием 
у школьников универсальных компетенций, которые в последующем 
позволят сделать самостоятельный профессиональный выбор. В числе 
таких метакомпетенций, предопределяющих успешный карьерный 
путь, автор называет целеполагание, осознанность, самоорганизацию. 
Собственно, и сама профессиональная ориентация выступает необ-
ходимой личностной компетенцией, обеспечивающей и навигацию  
в мире профессий, и успешную адаптацию к изменяющимся условиям 
рынка труда [3, с. 79]. 

Одним из волнующих исследователей вопросов профессиональной 
диагностики, безусловно, является отсутствие обновлений имеющих-
ся тестов/диагностических методик. Устаревшие профориентационные 
тесты не дают точного ответа на вопросы выбора профессии, равно 
как и специалисты, проводящие консультацию и использующие их, 
зачастую недостаточно компетентны. Согласно исследованию В.С. По-
ловинко, А.В. Арбуз, И.В. Диннер, многие профориентологи и проф-
консультанты не владеют информацией об изменениях на рынке  
труда в будущем и не могут смоделировать перспективный профес-
сионально-обучающий маршрут выпускникам образовательных орга-
низаций [4, с. 71].  

Анализ популярных профориентационных методик (А.А. Толстико-
вой), таких как «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 
Е.А. Климова, «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Ка-
бардова, «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной, «Методика 
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профессионального самоопределения» Дж. Холланда (Голланда), «Ак-
тивизирующая профориентационная методика» Н.С. Пряжнико- 
ва, «Карта интересов» А.Е. Голомштока, «Методика определения  
склонностей» Л.А. Йовайши, методика «Ориентация» И.Л. Соломина 
и других, показал несомненное «устаревание» содержания перечис-
ленных тестов и направленность результатов данных специализиро-
ванных методик лишь на приблизительную область профессиональ-
ной деятельности [5].  

Вместе с тем необходимо отметить, что только одна из перечис-
ленных методик – «Методика профессионального самоопределения» 
Дж. Холланда (Голланда) – рекомендована к использованию педаго-
гами-психологами в образовательных организациях и вошла в «От-
крытый реестр психодиагностических методик, вызывающих доверие 
профессионального сообщества» в рамках «Методических рекомен-
даций по системе функционирования психологических служб в обще-
образовательных организациях» от 28.12.2020 [6]. Такое ограничен-
ное включение в реестр может косвенно свидетельствовать о том, что 
остальные профориентационные методики «не вызывают доверие 
профессионального сообщества». Отсутствие современных надежных 
и валидных диагностических методик, безусловно, осложняет работу 
психологам и карьерным консультантам. 

Отчасти дефицит актуальных диагностических методик решается 
благодаря деятельности отдельных исследовательских объединений  
и создания компьютерных диагностических комплексов. Например, 
ряд диагностических материалов был разработан учеными-психолога-
ми МГУ им. М.В. Ломоносова в Центре тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» в рамках Всероссийского проекта ран-
ней профориентации «Билет в будущее», включенного в нацпроект 
«Образование» [7]. Однако использование большинства из них воз-
можно только на коммерческой основе.  

Диагностические комплекты, представленные на сайте Центра 
(Профориентация.РФ), – «Профстарт», «Профнавигатор», «Профори-
ентатор», «Профкарьера» – ориентированы на разный возрастной 
контингент обучающихся, от младших школьников до студентов (мо-
лодых специалистов). Оценка личностных особенностей ребенка, его 
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интересов и способностей лежит в основе диагностики школьников. 
Результаты тестирования определяют рекомендации специалистов  
в выборе областей развития и применения имеющихся склонностей  
и возможностей ребенка, предпочтении профиля обучения, кружков  
и секций. Онлайн-тест «Профкарьера» помогает студентам грамотно 
выстроить свою карьеру на основании таких критериев, как карьер-
ные интересы, интеллект, жизненные установки, мотивация и лично-
стные качества [7]. 

Экспресс-диагностика профессиональных склонностей и представ-
лений о профессиональных способностях – методика «Ориентир», раз-
работанная И.Л. Соломиным и предложенная к использованию ком-
панией «Иматон», представляет высокий интерес как обновленный 
валидный профессиональный психодиагностический инструмент [8]. 
Материалы методики включают анкету «Ориентация», именно она  
на основе выявления склонностей испытуемого определяет наиболее 
приемлемую область деятельности, и «Карту интересов», которая со-
держит перечень профессий и требований на соответствие им. Осно-
вой дифференциации типов профессий выступают критерии: характер 
труда (исполнительские и творческие профессии) и предмет труда 
(профессии в областях человек–человек, человек–техника, человек–
знаковая система, человек–художественный образ, человек–природа). 
В контексте данного представления о профессиональных склонностях 
человека прослеживается схожесть с методикой Е.А. Климова (ДДО). 
 Распространение цифровых ресурсов профессиональной ориента-
ции обучающихся значительно расширило возможности для диагно-
стического направления в профориентационной работе психологов  
и консультантов. Наряду с этим отметим, что большинство функ-
ционирующих профориентационных платформ («Билет в будущее», 
«Профориентация.РФ», «Выбери свой путь», «Навигатум», «Проф-
Гид» и др.) предлагают использовать готовые программные комплек-
ты услуг, например, такие как психологические онлайн-тесты для 
обучающихся и родителей в комплексе с консультативной помощью 
специалистов или в составе целостной профориентационной модели. 
 Вместе с тем, как отмечается, например, в исследовании И.С. Сер-
геева, общественное заблуждение в отношении цифровой (сетевой) 
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формы организации профориентационной работы, несмотря на ее 
преимущества, может нести опасное и разрушающее действие. «Сете-
вая модель образовательной профориентации в общественном (а так-
же административном) сознании часто воспринимается не как целевая 
и наиболее перспективная, а наоборот, как слабая и паллиативная мо-
дель. Как некий временный “облегченный вариант”, приемлемый  
до тех пор, пока не будет внедрена “настоящая школьная профориен-
тация”, которая, с этой точки зрения, видится полноценной, систем-
ной, эффективной» [9, с. 43]. В свете такого подхода профессиональ-
ная диагностика на цифровых ресурсах также приобретает поверхно-
стный, порой развлекательный, характер. 

 Таким образом, профдиагностика, выступая важным компонентом 
профориентационной работы психологов и консультантов, обладает 
рядом инструментов, представленных, прежде всего, диагностически-
ми методиками/тестами. Форма подачи или использования предпола-
гает традиционный или цифровой формат. Однако вне зависимости  
от формата ни одна из методик не сможет гарантировать абсолютно 
достоверные результаты, поэтому в диагностическом направлении 
важная роль отводится комплексному обследованию в сочетании не-
скольких методик и включение в диагностический процесс таких ме-
тодов, как наблюдение, беседа/консультация, профессиональная проба. 
 Профориентационные тесты могут быть использованы в качестве 
вспомогательных инструментов при составлении психологического 
портрета личности, при выявлении способностей и возможностей че-
ловека. Тестирование обучающихся в большинстве случаев позволит 
раскрыть их способности и возможности на текущий момент времени, 
но не в перспективе [10]. Тем не менее критика применения доступ-
ных профориентационных диагностических методик не дает основа-
ния для отказа от них, но понимание их возможностей или даже не-
достатков позволит критически относится к результатам диагностики.  
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Профессиональное самоопределение как явление подробно описы-
валось отечественными и зарубежными учеными еще с 1980-х гг.  
В историю профориентологии вошли имена Е.А. Климова, Д. Сьюпе-
ра, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова и других ученых.  

Примерно до начала 2000-х в отечественной педагогике профес-
сиональное самоопределение рассматривалось в основном как идея 
профессиональной ориентации, субъектами которой являются подро-
стки, осуществляющие выбор будущей профессии. 

Современная профориентология связывает этот процесс с жизнен-
ным самоопределением личности, с влиянием на личность разнооб-
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разных факторов, в частности, социальной среды, профессионального 
становления и активной жизненной позиции человека. В настоящее 
время профессиональное самоопределение понимается как процесс 
формирования личностью своего отношения к профессиональной дея-
тельности и способ его реализации через согласование личностных  
и социально-профессиональных потребностей. Расширились предста-
вления и о субъекте этого процесса: оптант – человек, находящийся  
в состоянии выстраивания ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности (выбираемой или осуществляемой), поиска своего 
предназначения. 

В социологической и социально-психологической литературе рас-
сматриваются разные аспекты профессионального самоопределения: 
образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопре-
деления студентов (Н.С. Пичко, О.Л. Петренко, Т.А. Фугелова); со-
держание и технологии формирования профессиональных интересов 
старшеклассников и студентов (В.И. Блинов, С.Н. Чистякова, Н.Ф. Ро-
дичев); роль личных качеств студента в формировании профессио-
нальных ориентаций (Ю.А. Селезнева) и т.д. [1]. 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса профессиональ-
ного самоопределения студентов педагогического вуза на примере дея-
тельности студенческой профориентационной команды (СПК) ТГПУ. 
 Сама идея создания специальных условий для повышения эф-
фективности профессионального самоопределения студентов не нова:  
за последнее десятилетие появилось много исследований прикладно- 
го характера, описывающих опыт сопровождения этого процесса.  

Так, в статье «Изучение проблемы профессионального самоопре-
деления студентов вуза» (на примере Нижегородского государствен-
ного педагогического университета имени Козьмы Минина и Ниже-
городского института (филиала) МГЭУ) приводятся статистические 
данные по количеству людей, работающих не по специальности, ко-
торые убеждают в актуальности данной проблемы [2]. 

В Зарайском педагогическом колледже функционирует федераль-
ная экспериментальная площадка по теме «Воспитательная среда кол-
леджа как главный фактор позитивной социализации и профессио-
нального самоопределения студентов». Одной из форм работы в этом 
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направлении стал Клуб профессионального самоопределения студен-
тов, главная цель которого – «погружение студентов в профессиональ-
ную среду базовой образовательной организации: разработка и про-
ведение родительских собраний, подготовка и проведение детских 
праздников, полноправное участие в педагогических советах, органи-
зация и проведение деловых игр с педагогами, решение педагогиче-
ских задач, возникших в данной ОО, подготовка и участие в мастер-
классах и обучающих семинарах, работа с документацией и докумен-
тооборотом ОО, а также другие формы методической работы» [3]. 
Создатели клуба считают, что хорошие результаты достигаются  
во многом благодаря тому, что данная деятельность происходит  
в «неформальной обстановке <…>, где студент выступает коллегой 
по работе, участником педагогического процесса» [3]. 

Очевидно, что процесс профессионального самоопределения в ву-
зе может проходить стихийно, а может быть специально организо-
ван. В первом случае студент, осваивая образовательную програм-
му, безусловно, получает необходимую информацию в рамках лек-
ционных и практических занятий, практик. Но будущий педагог-
профессионал – это не тот человек, который великолепно знает свой 
предмет. Развитие профессионала идет одновременно по нескольким 
векторам: «я», «профессия», «другие». И векторы эти не пересека-
ются, а закольцовываются, разворачиваясь в спираль: ориентация  
на другого человека инициирует развитие себя, своих компетенций; 
новый уровень развития своего «я» требует проверки практикой  
и демонстрации достигнутых результатов сначала в квазиреальной,  
а затем и в реальной профессиональной деятельности. Поэтому для 
формирования осознанного отношения к будущей профессиональной 
деятельности необходимы специальные условия: как минимум психо-
лого-педагогическое сопровождение куратором, тьютором; интегра-
ция учебной и воспитательной деятельности; специально созданная 
квазипрофессиональная среда, обеспечивающая включение студента 
в профессиональную деятельность.  

В ТГПУ такие условия созданы в рамках регионального образова-
тельного проекта для школьников 7–11-х классов «Открытый педаго-
гический класс» (ОПК) [4]. Проект реализуется с 2015 г., к проведе- 
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нию его программных мероприятий всегда привлекались волонтеры  
из числа студентов разных факультетов ТГПУ. Со временем их функ-
ционал расширился: заинтересованные студенты стали включаться  
в подготовку, организацию и проведение всех программных меро-
приятий проекта ОПК, беря на себя роли координатора отдельных 
этапов того или иного образовательного события, разработчиков игро-
вых программ, кураторов школьных команд, соавторов сценариев  
и ведущих церемоний открытия и закрытия и др. Такая активная ра-
бота «потребовала» институциализации деятельности, придания ей 
организационной формы. В 2020 г. появилась идея создания СПК,  
и к январю 2021 г. были подписаны все необходимые документы, 
после чего студенческая профориентационная команда получила 
статус официальной структуры Управления профессиональной ори-
ентации и карьерного развития ТГПУ и Центра воспитательной рабо-
ты и молодежной политики ТГПУ. 

Деятельность СПК команды регламентируется Положением и на-
правлена на достижение цели воспитательной работы в ТГПУ: «Соз-
дание условий для профессионального становления и индивидуально-
личностной самореализации в созидательной деятельности для удов-
летворения потребностей в нравственном, культурном, интеллек-
туальном, социальном, физическом и профессиональном развитии». 
 Целями создания СПК стали создание и развитие благоприятных 
условий для формирования будущего педагога – профессионала; раз-
витие профориентационной компетентности и творческих способно-
стей обучающихся ТГПУ; формирование активной социальной и гра-
жданской позиции у обучающихся ТГПУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности команды 
осуществляется преподавателями кафедры социальной педагогики [5] 
и сотрудниками Центра профориентации и работы с детьми и моло-
дежью. Стоит отметить, что в процессе сопровождения используются 
технологии менторства, наставничества, карьерного консультирова-
ния и коучинга, что обеспечивает достижение заявленных целей.  

За время существования студенческой профориентационной ко-
манды сложились те направления деятельности, позволяющие актуа-
лизировать разные стороны педагогической деятельности: 
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– организация и проведение образовательных событий, направлен-
ных на повышение профессиональных компетенций членов студенче-
ской профориентационной команды; 

– организация и проведение обучения новых членов студенческой 
профориентационной команды; 

– организация и проведение образовательных и конкурсных собы-
тий профориентационной направленности, в том числе олимпиад, 
фестивалей и других мероприятий для школьников; 

– организация и проведение профильных смен психолого-педаго-
гической направленности для обучающихся 7–11-х классов; 

– разработка проектов профориентационных событий для участия 
в конкурсах на получение грантовой поддержки. 

Модель деятельности СПК базируется на принципах непрерывно-
сти и преемственности [6]. Будучи школьником, участвуя в образова-
тельных событиях проекта «Открытый педагогический класс», чело-
век, имеющий интерес или склонности к педагогической деятельно-
сти, начинает ощущать потребность перейти из категории «участник» 
в категорию «организатор». Такие ребята, после поступления в педа-
гогический, сразу приходят на образовательный интенсив «Школа 
СПК» и в команду, последовательно примеряя на себя роли кураторов 
школьных групп, помощников организаторов, организаторов и разра-
ботчиков образовательных и конкурсных событий, олимпиадных за-
даний, программ смен, проектов грантовых заявок. А прожив в сту-
денческой профориентационной команде 1–2 года, вчерашние школь-
ники готовы стать наставниками для новичков, спикерами в рамках 
«Школы СПК», фестивалей и образовательных сессий для обучаю-
щихся общеобразовательных организаций. Это хорошая мотивация 
для 10–11-классников, рассматривающих педагогическую деятель-
ность как одно из возможных направлений профессиональной само-
реализации. 

За четыре года существования студенческой профориентационной 
команды достигнуты значительные результаты.  

К настоящему времени проведены 18 профильных смен пси-
холого-педагогической направленности для школьников г. Томска  
и Томской области в условиях загородного лагеря и лагеря дневного  
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пребывания. Недавняя пандемия COVID-19 способствовала освое-
нию нового формата – онлайн-лагеря, а значит, и новых цифровых 
компетенций. 

Получено более 2 млн рублей грантовой поддержки на реализацию 
профориентационных проектов, разработанных членами СПК: про-
ведение юбилейной олимпиады по педагогике (2021); организация  
и проведение двух фестивалей вожатских идей (2019, 2022), органи-
зация и проведение трех профильных смен «Школа педагогического 
чудотворчества» (2018, 2019, 2022), а также профориентационной 
смены для детей с ограниченными возможностями здоровья (2023); 
организация и проведение студенческого профессионального конкур-
са «Нам доверяют детство» (2023). 

Подводя итог, необходимо отметить: деятельность студенческой 
профориентационной команды – это тот случай, когда учебная и вос-
питательная деятельность существуют не параллельно, а в неразрыв-
ном единстве, обеспечивая «процесс становления осознанного отно-
шения личности ко всему, что с ней происходит <…>, осмысление 
собственных дел и поступков, явлений природы, социума», а в конеч-
ном итоге – «становление позиций личности, нравственных отноше-
ний, что и формирует личностный образ человека» [7] и, добавим  
от себя, профессионала. 
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Аннотация. Рассматривается роль дополнительного образования в профес-
сиональном самоопределении подростков. В современных условиях образования  
в Российской Федерации одной из основных задач, возлагаемых на учебные заве-
дения, является создание оптимальных условий для самоопределения личности. 
При этом одним из таких условий является среда профессионального самоопре-
деления, т.е. пространство возможностей, проб и ошибок, необходимое для обре-
тения автономного и осмысленного опыта самоопределения. Именно в учрежде-
нии дополнительного образования возможно создание наилучших психолого-
педагогических условий самореализации обучающихся.  
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Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траек-
тории имеет важное значение в современной жизни подростков. Ка-
чество их будущей профессиональной и социальной жизни, успеш-
ность карьерного пути и осознание самоценности в обществе напря-
мую зависят от того, насколько осознанно, качественно и правильно 
они справляются с задачей профессионального определения [1]. Важ-
ную роль в решении этой проблемы играет дополнительное образова-
ние. Оно является одним из ключевых элементов развития талантов, 
навыков и интересов молодежи, ее социального и профессионального 
самоопределения. 
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Процесс и результат профессионального самоопределения учаще-
гося имеют два аспекта:  

1. Выявление, уточнение и подтверждение личной позиции в сфере 
профессионального труда путем согласования индивидуальных воз-
можностей, личных стремлений, ценностей и внешних значимых фак-
торов (смысловая составляющая профессионального самоопределения). 
 2. Овладение необходимыми инструментами для этого: знаниями, 
опытом, компетенциями (инструментальная составляющая профес-
сионального самоопределения) [2]. К компетенциям относятся такие  
soft skills, как творческие, коммуникативные и организационные 
навыки, а также hard skills: актуальные для конкретной профессии  
специальные навыки, включающие аналитические и логические  
способности.  

Наиболее эффективно указанные аспекты реализуются в дополни-
тельном образовании, поскольку оно учитывает интересы, склонности, 
желания, физические и психологические возможности обучающихся, 
предоставляет возможности для наработки профессионального опыта. 
В отличие от общеобразовательного учреждения, дополнительное обра-
зование обладает рядом особенностей: 

1. Охватывает различные уровни образования, начиная с дошколь-
ного и заканчивая профессиональным, становится важным элементом 
социокультурного становления личности, помогая ей найти свое ме-
сто в обществе. 

2. Здесь имеется широкий спектр возможностей выбора образова-
тельных программ, педагогов и учебных заведений, что дает обучаю-
щимся право на эксперименты и ошибки [3]. 

3. Обладает практической направленностью, методики дополни-
тельного образования нацелены на создание конкретного продукта  
и его представление в публичной сфере. Это помогает подросткам 
наладить тесную связь между учебой и реальной жизнью.  

Организация профориентационной работы в сфере дополнитель-
ного образования также выделяется на фоне других образовательных 
организаций. Она включает в себя несколько компонентов, таких как 
целеполагание, мотивация, предоставление информации, практиче-
ская деятельность, творческий подход и диагностика [4]. 
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1. Целеполагание – это осознание преподавателем и принятие обу-
чающимися целей и задач профориентационной работы на опреде-
ленном этапе карьерного самоопределения. В процессе самоопреде-
ления подросткам важно периодически оценивать и пересматривать 
поставленные цели. 

2. Элемент мотивации заключается в реализации дополнительного 
образования педагогами через проведение мероприятий, которые спо-
собствуют активизации процесса профессионального самоопределе-
ния обучающихся и развитию их положительной потребности в под-
готовке к выбору будущей профессии.  

3. Предоставление информации устанавливается в соответствии  
с целевыми показателями на каждом этапе профориентации. Этот 
компонент должен включать информацию о востребованных и акту-
альных профессиях, соответствующих как профилям направлений 
дополнительного образования, так и ориентации на трудовой процесс 
на основе интереса к определенным видам деятельности.  

4. Практическая деятельность заключается в предоставлении обу-
чающимся знаний, компетенций и специальных навыков в интере-
сующей их области профессиональной деятельности, проведение 
профессиональных испытаний по профилю работы объединения или 
кружка с учетом материально-технических возможностей. 

5. Творческий подход включает в себя возможности для развития 
креативности у подростков. Креативность предполагает, что в рамках 
дополнительного образования подростки не только усваивают ака-
демические знания, но и имеют возможность экспериментировать  
и проявлять свою творческую индивидуальность через различные 
формы деятельности. 

6. Компонент диагностики предполагает одновременный контроль 
процесса принятия преподавателем решения по задачам профессио-
нальной ориентации и саморегуляции подростков с точки зрения ди-
намики правильного ведения учебной деятельности и развития про-
фессионально важных личностных качеств. 

Наконец, учреждение дополнительного образования предоставляет 
широкий спектр направлений, по которым можно успешно и эффек-
тивно реализовать профессиональное самоопределение: 
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1. Тесное сотрудничество педагогов, обучающихся с высшими 
учебными заведениями, средним профессиональным образованием, 
предприятиями города. 

2. Организация и совместное проведение в социуме культурно-
досуговых и массовых мероприятий. 

3. Организация встреч с профессионалами из различных востребо-
ванных отраслей. 

4. Включение в программу стажировок, профессиональных проб. 
 5. Разработка методических рекомендаций для обучающихся. 

Большой выбор дополнительных образовательных направлений 
предоставляет обучающимся всех уровней образования возможности 
расширить и углубить свои знания, а также способствует воспитанию, 
развитию и социализации подростка на всех этапах его взросле-
ния [5]. В этих условиях дополнительное образование осознается не 
только как подготовка ко взрослой жизни и приобретение профессио-
нальных основ, но и как важный и непрерывный процесс самоактуа-
лизации и самоопределения молодых людей как субъектов культур-
ной и профессиональной деятельности общества. 
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Аннотация. Рассматривается совместная деятельность советника директора, 
администрации школы и молодых специалистов в рамках наставничества. Имен-
но творческое взаимодействие воспитательного штаба и молодых специалистов 
способно обеспечить максимальное привлечение обучающихся в активную воспи-
тательную среду. Мы делимся опытом, молодые специалисты добавляют в каждое 
мероприятие энергию и «свежий взгляд», а вместе мы – настоящая команда, ко-
торая направляет обучающихся. 
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Можно ли обеспечить психолого-педагогическую поддержку мо-
лодых педагогов через наставничество и помочь им разрабатывать 
внеурочные воспитательные мероприятия самостоятельно? Конечно, 
да! Разработка новых подходов к взаимодействию воспитательно- 
го штаба и молодых специалистов через наставничество, поддержка  
и активное вовлечение их в разработку воспитательных мероприя- 
тий – наша основная цель. 

Становление и рост педагога – достаточно сложный процесс не 
только в профессиональном, но и в психологическом, и социальном 
планах. Влияние ряда факторов, внутренних и внешних, на личность 
молодого педагога оказывается непосредственным в формирова- 
нии профессионала. Учреждение образования – центральное звено,  
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в котором обеспечивается профессиональная адаптация молодых спе-
циалистов. А задача навигаторов – направить молодых специалистов 
и помочь им реализоваться в воспитательной среде школы. Мы пла-
нируем сделать путь молодых специалистов успешным, создать про-
странство, где они могли бы реализовать себя и тем самым активно 
приобщиться к воспитательным мероприятиям образовательного уч-
реждения. Добиться этой цели помогает активное наставничество со-
ветника директора по воспитанию и молодых специалистов через ряд 
ежемесячных различных мероприятий: тренингов, мастер-классов  
и методических мастерских.  

Особенность практики заключается в том, что творческая форма 
взаимодействия советников и молодых специалистов является огром-
ным подспорьем освоения основных функциональных обязанностей 
педагога и классного руководителя, знакомство с нормативной право-
вой базой образовательного процесса, становление профессиональных 
компетенций и формирование профессионально значимых качеств. 
Вместе с тем начинающие педагоги способны привнести новые 
взгляды на обучение, воспитание, развитие учащихся, инициировать 
«свежие» идеи по вопросам работы учреждения, педагогического 
коллектива, воспитательного процесса. Таким образом, грамотное уп-
равление процессом профессиональной адаптации и профессиональ-
ного становления помогает не только профессиональному росту мо-
лодых специалистов, но и содействует развитию школы.  

Так на базе МАОУ «СОШ № 7 им. им. Героя Советского Союза 
Н.Г. Барышева» г. Колпашево для молодых педагогов прошло меро-
приятие «Методический тренинг “Шаги к успеху”», основная цель 
которого – формирование методической компетентности молодых 
специалистов. Выступление наставника клуба молодых специалистов 
Л.В. Резиной и советника директора по воспитанию Т.В. Рублевой 
стало новой точкой отсчета для плодотворной наставнической рабо-
ты. Основной «фишкой» выступления стали нетипичные и эффектив-
ные приемы работы на классных часах и внеурочной деятельности. 
Каждый прием был отработан на практике. Молодые специалисты, 
выбирая разные игровые приемы, составляли мероприятия по алго-
ритму, обменивались идеями и защищали свои наработки. Так, про-
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стые, на первый взгляд, игры стали основой для будущих классных 
часов и внеурочной деятельности. И по итогу совместно с молодыми 
специалистами были разработаны методические рекомендации для 
реализации воспитательных моментов на различных мероприятиях. 
 В процессе работы были использованы разные формы взаимодей-
ствия, которые можно применять и в воспитательной деятельности: 
игра-интервью «Узнай все за 3 минуты», в процессе которой молодые 
специалисты и наставники узнавали друг о друге интересную инфор-
мацию: хобби, увлечение, мечты и желания. Упражнение «Доброе 
слово» позволило молодым педагогам научиться корректной положи-
тельной словесной оценке деятельности ребенка на уроке. Упражне-
ние «Мои профессиональные планы: Прошлое, настоящее и будущее»: 
каждый участник заседания выполнил творческую работу по созда-
нию кругов прошлого, настоящего и будущего. Выполняя упражне-
ние «Волшебная шкатулка», каждый педагог высказал себе и своему 
коллеге добрые пожелания. А методическая копилка «Не просто иг-
ра», где молодые специалисты попробовали разработать этапы класс-
ных часов, взяв за основу детские игры, стала творческим подспорьем 
для использования своего опыта на деле.  

Итогом заседания стала «стройка» позитивных моментов взаимо-
действия – прекрасный фундамент для дальнейшей работы! Ведь мо-
лодость – это возраст мечтаний, надежда на их свершение, неудержимая 
энергия, желание достичь успеха. А деятельность молодого учителя, 
который нашел и зажег в себе искру личностной и профессиональной 
индивидуальности, способствует личностному росту, прогрессивному 
развитию образования.  

Для реализации взаимодействия советников по воспитанию и взаи-
модействию молодых специалистов во внеурочной воспитательной 
деятельности создан клуб «Шаги к успеху», разработан план по рабо-
те с молодыми специалистами и включения их в воспитательные ме-
роприятия школы. Советнику директора на каждом этапе необходимо 
курировать и корректировать план выступлений и обмена опытом, 
мастер-классы по разработке воспитательных мероприятий.  

Должность советника директора по воспитанию и взаимодейст- 
вию с детскими общественными организациями в МАОУ «СОШ № 7 
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им. Героя Советского Союза Н.Г. Барышева» внесла свои коррективы 
в воспитательный процесс. Воспитательная работа стала более на-
правленной и разносторонней. Огромным плюсом стало включение 
в работу молодых специалистов, которые действительно имеют ог-
ромный потенциал и заряд на позитивную работу. Советники дирек-
тора Т.В. Рублева и Н.В. Филимонова, а также наставник «Школы 
молодых специалистов» Л.В. Резина имеют большой педагогический 
стаж работы, что позволяет делиться своим опытом и молодым по-
колением педагогов. Такое взаимодействие несет не только плюсы  
в профессиональном росте молодых специалистов, но и содействует 
развитию школы в воспитательной направленности. Все больше  
и больше молодые специалисты включаются в воспитательную рабо-
ту, увлекая в этот процесс и обучающихся школы. А направляя и под-
держивая молодых специалистов, активно развивается наставничест-
во в воспитательной среде школы. Мы делимся опытом, молодые спе-
циалисты добавляют в каждое мероприятие энергию и глоток «свежего 
воздуха», а вместе мы – настоящая команда, которая направляет обу-
чающихся. 

В планах работы наставничества планируется привлечение спе-
циалистов из творческих сфер: школа искусств, детские центры, дом 
культуры – для помощи в реализации мастер-классов специфической 
направленности (оформление стендов, медиа, режиссура и сценар- 
ное мастерство). В таблице представлена дорожная карта по работе 
«Школы молодого специалиста» под руководством Т.В. Рублевой  
и Л.В. Резиной, где подробно описаны этапы наставничества.  

 
Дорожная карта практики 

 

Шаги Содержание работы Сроки Промежуточные результаты 
1. Подготовительный этап. 

Формирование команды наставников 

Шаг 1 

Формирование списка на-
ставников среди воспита-
тельного штаба, админист-
рации и приглашенных спе-
циалистов 

Август 2023 г. 

Список наставников:  
Воспитательный штаб – 
2 человека (советники ди-
ректора). 
Администрация школы – 
1 человек (руководитель клу-
ба молодых специалистов). 
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Приглашенные специали-
сты – 2 человека (режиссер 
массовых мероприятий и хо-
реограф) 

Шаг 2 
Разработка плана работы 
на 2023/24 учебный год 

Сентябрь  

2023 г. 
Совещание специалистов-
наставников 

Шаг 3 
Подготовка ресурсов, мето-
дических разработок 

Сентябрь  

2023 г. 
Составление сметы, закупка 
материалов 

2. Этап реализации. 
Организация методического сопровождения практики 

Шаг 1 
Организационное собрание 
по внедрению плана работы  

Сентябрь  
2023 г. 

Проведение организационно-
го собрания – знакомства 
с участием молодых специа-
листов, опытных учителей, 
наставников и администрации 

Шаг 2 

Обучающие практикумы, 
мастерские, тренинги: 
1. «Копилка педагога». 
2. «Классные часы как ин-
струмент воспитания обу-
чающихся». 
3. «Мероприятие: с чего 
начать?» (режиссер массо-
вых представлений). 
4. «Интерактивные способы 
в разработке мероприятий: 
квесты и онлайн-игры»  
5. «Медиаподдержка меро-
приятия».  
6. «Образ педагога – актер-
ское мастерство» (режиссер, 
хореограф, советник дирек-
тора). 
7. «Роль родителей в вос-
питательном пространстве 
школы» 

Октябрь  
2023 – март 

2024 г. 

Проведение мероприятий 
по плану работы, совмест-
ная деятельность воспита-
тельного штаба, молодых 
специалистов и приглашен-
ных специалистов (7 меро-
приятий) 
 

3. Заключительный этап 

Шаг 1 

Итоговые заседания по ра-
боте с воспитательным пла-
ном школы на следующий 
год 

Май–июнь  
2024 г. 

Разработка, корректировка 
воспитательного плана 

Шаг 2 

Составление предваритель-
ного плана на реализацию 
практики на следующий 
учебный год  

Июнь  
2024 г. 

Составление нового плана 
реализации практики, с уче-
том пожеланий и рекомен-
даций всех участников  
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Получение профессии – один из самых важных шагов в жизни ка-
ждого человека, и сделать его необходимо со всей ответственностью. 
Медицинские специальности сложны для освоения, но во все времена 
были очень востребованы. Это определяется тем, что деятельность 
медицинского работника направлена на сохранение и укрепление са-
мого дорогого, что есть у человека, – здоровья. 

В медицинские вузы должны поступать не просто абитуриенты, 
имеющие высокий средний балл аттестата, сдавшие успешно ЕГЭ  
по профильным предметам. Еще Аристотель говорил о том, что те, 
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кто желают овладеть искусством врачевания, должны обладать талан-
том и чрезвычайным трудолюбием. 

Медицина – сфера профессиональной деятельности для тех, кто 
имеет целый ряд личностных качеств, черт характера, необходимых 
врачу или медбрату, фельдшеру: высокий уровень эмпатии, чувст- 
во милосердия, сострадания, сопереживания, трудолюбие, умение забо-
титься о других, способность быть терпеливым, не брезгливым, стрес-
соустойчивым и др. 

Специфика труда врача предъявляет особые требования к уровню 
психологической и физической подготовки молодежи к предстоящей 
деятельности, тщательности отбора абитуриентов, которые с наиболь-
шей вероятностью смогут успешно освоить медицинскую профес-
сию [1]. Это делает профориентационную работу на медицинские 
специальности особенно значимой. 

Школьники при выборе медицины как профессиональной области 
зачастую ассоциируют профессию врача, медицинского работника  
с профессией, «имеющий общественный престиж, социальные га-
рантии» [2]. Чаще всего этот выбор совершается старшеклассника-
ми под воздействием сиюминутных желаний, текущих увлечений, под 
давлением общественных стереотипов, родителей или друзей. 

Многие выпускники школ, по мнению исследователей, поступая  
в медицинский вуз, «идеализируют профессию, не отдают себе отчет 
в важности выбора и не осознают ответственность за здоровье  
и жизнь других людей» [2]. Кроме того, к старшим курсам, при ос-
воении клинических дисциплин, после прохождения практик на базе 
медицинских организаций, студенты-медики начинают понимать 
сложность профессии, ее особенности, большой объем физической  
и эмоциональной нагрузки, а также необходимость обучаться на про-
тяжении всего профессионального пути в сфере здравоохранения. 
 Как следствие этих процессов – разочарование в своем профессио-
нальном выборе, снижение мотивации к обучению в медицинском 
вузе. Это чаще всего приводит студента к отчислению на 2–4-х курсах 
обучения. Так, процент отчисления студентов с лечебного факультета 
Ханты-Мансийской государственной медицинской академии на про-
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тяжении всего шестилетнего периода обучения составляет до 40% 
от общего числа поступивших на первый курс.  

Главная миссия академии как регионального профильного вуза – 
это обеспечение квалифицированными кадрами медицинских орга-
низаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В связи  
с этим профориентационная работа академии, всех ее структурных 
подразделений нацелена на привлечение в вуз выпускников школ 
региона с высоким уровнем подготовки по профильным школьным 
предметам и с высокой мотивацией на получении медицинской спе-
циальности. 

Для реализации данных задач профориентационная работа с обу-
чающимися общеобразовательных организаций города Ханты-Ман-
сийска и округа выстраивается по следующим направлениям [3]: 

– сотрудничество с общеобразовательными организациями по реа-
лизации профильного обучения; 

– популяризация медицинского образования, знакомство с миром 
медицины; 

– подготовка к поступлению в медицинский вуз; 
– информирование и просвещение граждан о медицине и здраво-

охранении региона.  
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия в рам-

ках соглашений о сотрудничестве содействует ряду общеобразова-
тельных организаций в реализации программы естественно-научного 
профиля через реализацию учебных модулей: «История медицины», 
«Основы анатомии и физиологии человека», «Основы латинского 
языка и медицинской терминологии», «Основы этики и деонтологии», 
«Оказание первой помощи». Данные модули позволяют старшекласс-
никам соприкоснуться с теми дисциплинами, которые изучают сту-
денты первых курсов медицинского вуза.  

Популяризация медицинского образования, знакомство с миром 
медицины реализуются в академии через традиционные мероприятия: 
 – ярмарки учебных вакансий с выездом представителей вуза в му-
ниципалитеты региона и за его пределы; 

– «День открытых дверей», программа которого построена так, 
чтобы у школьников и их родителей была возможность познакомиться 
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с преподавателями, студентами, увидеть своими глазами образова-
тельный процесс; 

– тематические экскурсии «История здравоохранения Югры». 
Также данное направление включает в себя: 
– участие академии в реализации федерального проекта ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» – проведение  
профессиональных проб по направлениям «медицинская сестра»  
и «фельдшер»; 

– реализацию дополнительной общеразвивающей программы 
«Школа юного хирурга», в рамках которой школьники погружаются  
в мир анатомии человека, в основы хирургии. 

Подготовительные курсы к ЕГЭ, проводимые преподавателями 
академии, также дают возможность старшеклассникам понять степень 
своей подготовленности по профильным для медицинского вуза 
предметам – химии и биологии.  

Информирование и просвещение граждан о медицине, системе 
здравоохранения региона осуществляются через циклы просветитель-
ско-профилактических лекций для школьников, педагогов: «Здоровый 
образ жизни как профилактика онкологических заболеваний», «Ре-
продуктивное здоровье», «Как создаются современные лекарственные 
препараты». 

На официальном сайте академии и на странице официального со-
общества академии «ВКонтакте» размещается актуальная информа-
ция о достижениях в области медицинских наук, интересные события 
в жизни студентов академии (волонтерская деятельность, деятель-
ность студенческих научных кружков), о научной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава вуза [3]. 

Начиная с 2022 г., Ханты-Мансийская государственная медицин-
ская академия реализует профильные вузовские смены для старше-
классников всего региона. Этот формат позволяет ребятам из отда-
ленных городов и поселков округа пребывать в вузе в течение 2– 
3 дней и полностью погрузиться в мир медицинского вуза и медицин-
ских профессий. 

Для обеспечения возможности обучающимся из отдаленных му-
ниципалитетов региона принять участие в профильных вузовских 
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сменах академия осуществляет предварительную организационную 
работу и взаимодействует с муниципальными органами управления  
в сфере образования по алгоритму, наработанному за 2 года реализа-
ции данной формы профориентации старшеклассников на медицин-
ские специальности: 

1) согласовываются даты профильных вузовских смен, количество 
участников и сопровождающих из числа педагогов; 

2) утверждается программа профильных вузовских смен приказом 
ректора и закрепляются ответственные за реализацию каждого меро-
приятия из числа профессорско-преподавательского состава академии; 
 3) программа направляется в муниципальный орган управления  
в сфере образования для предварительного ознакомления участников 
и их родителей (законных представителей), педагогов. 

В таблице приведена примерная программа пребывания обучаю-
щихся 10–11-х классов естественно-научного профиля в академии. 

 
Примерная программа профильной вузовской смены  

для обучающихся 10–11-х классов 

 
Мероприятие Исполнители 

Приветственное слово участникам 
профильной смены 

Проректор по непрерывному медицинско-
му образованию и взаимодействию с ре-
гиональным здравоохранением 

Диагностика выявления склонно-
стей учащихся к различным сферам 
профессиональной деятельности 

Отдел дополнительного профессионально-
го образования, профориентации и содей-
ствия трудоустройству 

Лекция «Основные вехи истории 
медицины и ее ярчайшие предста-
вители» 

Кафедра общественного здоровья, здраво-
охранения и гуманитарных дисциплин 

Лекция «Стафилококки, их физио-
логия» 

Факультет среднего медицинского профес-
сионального образования. Методическое 
объединение дисциплин лабораторно-диаг-
ностического профиля 

Практикум «Методы распознавания 
видов стафилококков» 

Факультет среднего медицинского профес-
сионального образования. Методическое 
объединение дисциплин лабораторно-диаг-
ностического профиля 

Методы определения чувствитель-
ности стафилококков к антибакте-
риальным препаратам (практикум) 

Факультет среднего медицинского про-
фессионального образования. Методиче-
ское объединение дисциплин лаборатор-
но-диагностического профиля 
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Дополнительная общеразвивающая 
программа «Школа юного хирурга»: 
Модуль 1 «Внутренний мир» 

Кафедра анатомии человека с курсом опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии 

Модуль 2 «Способы временной ос-
тановки кровотечения» 

– 

Лекция «Мышечные ткани и секре-
ты нашего движения» 

Кафедра фармакологии, педиатрии и ин-
фекционных болезней 

Тренинг «Психология общения  
в практике медицинского работ-
ника» 

Факультет среднего медицинского про-
фессионального образования 

Дополнительная общеразвиваю- 
щая программа «Школа юного хи-
рурга»: 
Модуль 3«Я – хирург». 
Модуль 4 «Вязание хирургических 
узлов» 

Кафедра анатомии человека с курсом опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии 

Профессиональная проба «Исполь-
зование малых средств реабилита-
ции лицами с ОВЗ» 

Факультет среднего медицинского про-
фессионального образования 

Профессиональная проба «Сердеч-
но-легочная реанимация» 

Факультет среднего медицинского про-
фессионального образования 

Лекция «Здоровый образ жизни как 
профилактика онкологических 
заболеваний» 

Кафедра акушерства, гинекологии и онко-
логии 

Профессиональная проба «Внутри-
венная инъекция» 

Факультет среднего медицинского про-
фессионального образования 

Круглый стол «Профессия врача – 
долг или призвание?» 

Кафедра госпитальной терапии 

 
Для реализации всех мероприятий профильной вузовской смены  

в академии имеются необходимое медицинское оборудование, симу-
ляторы, расходный материал.  

В ходе участия старшеклассников в мероприятиях ведется наблю-
дение за их реакцией на те или иные задачи, которые ставятся перед 
ребятами, за трудностями, которые они испытывали в ходе обучения 
на профессиональных пробах или в рамках дополнительной общераз-
вивающей программы «Школа юного хирурга».  

Например, большая часть старшеклассников только после мно-
гократных повторений справляется с чек-листом профессиональной 
пробы «Сердечно-легочная реанимация». 
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Перед профессиональной пробой «Внутривенная инъекция» для 
многих участниц-девушек было эмоционально сложно принять усло-
вия – отсутствие ярких украшений в виде колец и браслетов, яркого 
маникюра и длинных ногтей. В ходе тренинга «Психология обще- 
ния в практике медицинского работника» были отмечены сложности 
в выстраивании коммуникации у старшеклассников. 

Это говорит о том, что, сделав выбор в пользу естественно-науч-
ного профиля (т.е. ребята планируют поступать в медицинские вузы), 
старшеклассники не всегда имеют представления об условиях работы 
медицинских работников, эмоциональных и физических нагрузках,  
о требованиях к состоянию здоровья, к внешнему виду, которые не-
обходимо соблюдать врачу или среднему медицинскому персоналу. 
 Таким образом, ежегодно профориентационной работой в Ханты-
Мансийской государственной медицинской академии охвачено более 
1 100 школьников округа.  

При анализе проводимых мероприятий были сделаны выводы  
о том, что наибольший интерес у школьников вызывают практико-
ориентированные формы профориентационной работы, такие, где уча-
стники могут сами проводить элементарные медицинские манипуля-
ции, принимать участие в деятельности медицинского персонала и др.  

В перспективе планируется расширить перечень дополнительных 
общеразвивающих программ для школьников. Например, «Медицин-
ская разведка» – исследование биологического материала, медицин-
ская экспертиза. Также планируется увеличить количество направле-
ний профессиональных проб в федеральном проекте «Билет в буду-
щее» – добавить такое направление, как «Медицинский массаж». 
Такие мероприятия усилят прикладной характер профориентацион-
ной работы, которую проводит академии, и позволят выпускникам 
школ делать осознанный профессионального выбора при поступлении 
в медицинские вузы или колледжи. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос профессиональной ориентации и самоопре-
деления старшеклассников. Отмечается, что профессиональная проба является 
ключевым фактором в формировании готовности обучающихся к выбору про-
фессии. Анализируются различные факторы, влияющие на профессиональное 
самоопределение. Описываются этапы профессиональной пробы и принципы ее 
выполнения. Подчеркивается важность сотрудничества с работодателями и исполь-
зования современных технологий для успешной реализации данной методики. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос профессио-
нальной ориентации и самоопределении старшеклассников. Исполь-
зование профессиональных проб для определения склонностей и ин-
тересов старшеклассников, а также создание благоприятной образова-
тельной среды для профессионального самоопределения помогает 
максимально реализовать потенциал обучающихся и обеспечить их 
успешное будущее в профессиональной сфере. Поэтому организа- 
ция работы по профессиональной ориентации является необходимой  
и актуальной задачей для образовательных учреждений. 
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Профессиональное самоопределение – это одна из важных задач, 
стоящих перед старшеклассниками и их родителями, так как выбор 
профессии напрямую влияет на будущее человека и его карьерный 
успех. Несмотря на это, многие старшеклассники не готовы к выбору 
профессии и испытывают трудности в этом процессе. В данной связи 
возникла необходимость создания определенных организационно-
педагогических условий, которые бы помогли старшеклассникам 
профессионально самоопределиться. 

В научной литературе отмечается полемика по поводу факторов, 
оказывающих влияние на профессиональное самоопределение. Иссле-
дования, посвященные мотивации выбора профессии, указывают  
на разнообразие мотивов, включая не только экономические, но и пси-
хологические, такие как самоуважение, признание и моральное удов-
летворение. А.И. Зелинченко и А.Г. Шмелев разделили мотивацион-
ные факторы на внутренние и внешние, где первые включают в себя 
личные, профессиональные и жизненные планы, а вторые – факторы 
давления, притяжения-отталкивания, социально-экономического ха-
рактера и бессодержательной мотивации. Чем менее информированы 
учащиеся о мире профессий и своих личностных качествах, тем 
большую роль играют в выборе профессии внешние факторы [1]. 
 И.С. Кон подчеркивает важность возраста, уровня информирован-
ности и притязаний для профессионального самоопределения. Несмот-
ря на это, комплексная система факторов, влияющих на выбор про-
фессии в юношеском возрасте, включает в себя несколько групп [2].  

Первая группа – социально-экономические факторы – включает  
в себя разнообразие профессий, перспективы их изменения и разви-
тия, способы и орудия производства, потребности общества в раз-
ных профессиях, престиж профессии, а также материальные и мо-
ральные стимулы. Недооценка потребностей общества может при-
вести к перепроизводству профессий, например, на рынке труда 
можно наблюдать переизбыток экономистов и юристов. 

Вторая категория факторов включает социально-психологические 
аспекты, влияющие на выбор профессии. Среди них можно выделить 
социальное окружение, включая влияние друзей, родителей и ма-
териальное положение семьи, а также мотивы, определяющие выбор 
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профессии. Последние могут быть как материальные, социальные, мо-
ральные и престижные, так и утилитарные, творческие и эстетические. 
 Третья группа факторов охватывает психологические аспекты, ко-
торые могут повлиять на выбор профессионального пути, такие как 
интересы и склонности, общие и специальные способности, уро- 
вень интеллектуального развития, самооценка и уровень притязаний,  
а также особенности памяти и внимания. 

В четвертой группе рассматриваются психофизиологические факто-
ры, которые включают состояние здоровья и свойства нервной системы. 

Профессиональные пробы являются ключевым фактором в форми-
ровании готовности обучающихся к выбору профессии, помогая им 
разбираться в сложившихся обстоятельствах и анализировать инфор-
мацию. Идея профессора С. Фукуямы заключается в том, что выпол-
нение профессиональной пробы является наиболее важным этапом  
в процессе ориентации на профессиональное направление [3].  

Профессиональные пробы проводятся в зависимости от возраста  
и готовности обучающихся, а также включают задания по разным на-
правлениям. Подготовительный этап включает обучающую и диагно-
стическую части, а практический этап – задания по технологическо-
му, ситуативному и функциональному направлениям. 

Важное место в жизни каждого человека занимает профессиональ-
ная деятельность, которая во многом определяет его судьбу. Чтобы 
сделать правильный выбор будущей профессии, современному 
школьнику необходим грамотный подход к организации профориен-
тационной работы на уровне образовательной организации. Однако 
чтобы это было возможно, школьники должны обладать определен-
ными знаниями о себе, собственных интеллектуальных способностях, 
склонностях и способностях, а также уметь соотносить личные каче-
ства с требованиями профессиональной деятельности. Кроме того, 
важно, чтобы они могли объективно оценивать личные запросы и по-
требности рынка труда. Для решения этих задач можно использовать 
профессиональные пробы, которые помогут сформировать базовые 
компетенции, необходимые для успешной профессиональной дея-
тельности [4]. 
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Выбор профессии – задача достаточно трудная для подростка. При 
этом выделяются две основные группы причин и затруднений: не-
достаток знаний, опыта и информированности, а также неадекватное  
отношение к различным обстоятельствам выбора. Например, часто 
учащиеся ориентируются только на самых квалифицированных спе-
циалистов и связывают с ними свои ожидания, не понимая многосту-
пенчатой сути профессионального становления.  

Также могут возникать отрицательные стереотипы к ряду профес-
сий, рассматриваемых как не соответствующие высокому социально-
му статусу. Иногда профессия выбирается под влиянием друзей, а не 
на основе собственных способностей, информации о профессии и ее 
специфике. Также часто подростки видят только внешнюю или по-
верхностную сторону профессии, не понимая ее разнообразие и слож-
ность. Поэтому важно научить школьников понимать и видеть повсе-
дневный труд профессионала, складывающийся из различных видов 
деятельности [5]. 

Профессиональная проба включает введение, подготовительный  
и исполнительский этапы, каждый из которых представляет собой 
решение конкретных задач.  

На вводно-ознакомительном этапе определяются интересы, увле-
чения и отношение учащихся к различным сферам профессиональной 
деятельности, используя анкеты и ознакомительные беседы. Этот 
этап также позволяет определить общую готовность учащихся к вы-
полнению профессиональной пробы.  

На подготовительном этапе собирается информация об учащихся, 
направленная на выявление их знаний и умений в области той профес-
сиональной деятельности, в которой предполагается проба. Этот этап 
также определяет уровень подготовленности учащихся и формирует 
их представления о данном виде деятельности.  

На исполнительском этапе учащиеся выполняют теоретические  
и практические задания, моделирующие основные характеристики 
предмета, целей, условий и орудий труда, а также ситуации прояв-
ления профессионально важных качеств специалиста. Выполнение 
практических заданий происходит этап за этапом, с составлением 
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профессиограмм и оценкой выполнения каждого этапа практических 
заданий [6]. 

Учащиеся в процессе выполнения практических заданий должны 
проявлять начальные профессиональные умения, которые являются 
достаточными для исполнения роли исполнителя. Задания классифи-
цируются на три уровня сложности. На первом уровне сложности 
ученики выполняют простые исполнительские задания. Задания вто-
рого уровня сложности включают в себя элементы творчества, что 
предполагает внесение новых и оригинальных идей в продукт. За-
дания третьего уровня сложности характеризуются независимой  
деятельностью учеников, включая планирование, постановку целей  
и принятие решений. Следовательно, третий уровень сложности обес-
печивает самостоятельный выход из проблемной ситуации. В первые 
два уровня сложности учащиеся получают консультации и помощь  
в решении затруднительных вопросов от преподавателя и профессио-
нального консультанта [7].  

При выполнении заданий ученики используют вспомогательные 
дидактические материалы и справочные источники. При оценке ра-
боты учитель анализирует последовательность действий учащихся,  
а также их технологический, ситуативный и функциональный компо-
ненты. Причины неудачного выполнения заданий могут быть связаны 
с несоответствием сути технологии, несоблюдением алгоритма, не-
правильным использованием инструментов и приспособлений, а так-
же неумением использовать правила безопасной работы. Недостаток 
опыта также может оказаться фактором, влияющим на качество вы-
полнения работы. Часто ученики не могут применить теоретические 
знания в практической деятельности при изменении ситуации, усло-
вий работы или формы поставленной задачи. 

Недостаточная развитость функциональных показателей органов 
чувств, мышления и внимания может быть причиной сложностей, 
возникающих у школьников. Преподаватель должен заранее преду-
смотреть возможные проблемы и попытаться их решить, предостав-
ляя задания разного уровня сложности. Использование различных 
приемов, таких как моделирование профессиональной деятельности, 
позволяет создать целостный образ профессии и воссоздать операци-
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онную и содержательную сторону работы. Учащиеся должны иметь 
возможность выбрать уровень сложности задания, а выполнение за-
даний происходит по схеме «Задание – Условия – Результат» [4]. 

В процессе прохождения профессиональных проб учителям необ-
ходимо выявить, построить и закрепить требуемый объем знаний  
и умений у учеников для успешного выполнения заданий. После за-
вершения каждой пробы требуется провести анализ и рефлексию, ко-
торая может включать беседу, чтобы понять, какие изменения про-
изошли в профессиональных установках учеников и какие трудности 
они испытывали при выполнении задания.  

После завершения каждой пробы учитель обращается к анализу 
выполнения задания учениками и обращает особое внимание на ее 
составляющие компоненты – технологические, ситуативные и функ-
циональные [3].  

Целью прохождения профессиональных проб учащихся является 
получение обширных сведений о деятельности специалистов различ-
ных профилей и приобретение опыта соотнесения своих интересов  
с требованиями профессии, что поможет им выбрать направление 
дальнейшего обучения. Важно, чтобы по итогам выполнения каждой 
пробы ученики получили знания о содержании и характере работы  
в определенной сфере деятельности, а также о личностных и профес-
сиональных качествах, необходимых специалисту.  

Они должны также различать общие теоретические сведения, свя-
занные с выполняемой пробой, и знать правила безопасности, работу 
с материалами и инструментами. Ученики должны быть способны 
выполнить простые операции, использовать инструменты и материа-
лы, соблюдать требования по санитарии и безопасности и соотносить 
свои индивидуальные особенности с требованиями профессии.  

Таким образом, показателями качественного выполнения практи-
ческих заданий можно считать самостоятельность, соответствие ко-
нечного результата целям задания, обоснованность принятого ре-
шения, аккуратность, активность, целеустремленность, соблюдение  
условий и требований задания, рефлексию результатов собственной 
деятельности и проявление общих и специальных профессионально 
важных качеств. 
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С помощью профессиональных проб ученики могут получить 
опыт работы в реальных профессиональных ситуациях, что помогает 
им определиться с выбором профессии и ориентироваться на рынке 
труда. Для успешной реализации данной методики необходимо вы-
страивать тесное сотрудничество с работодателями и использовать 
современные технологии, а также учитывать индивидуальные по-
требности и интересы учащихся. 
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Одной из важных целей развития образования является усиление 
позиций России на мировом рынке образовательных услуг. Педагог 
является ключевой фигурой происходящих в системе образования 
изменений. В связи с этим меняются требования к профессионализму 
и компетентности педагогических работников, необходимые для раз-
вития у них навыков, позволяющих успешно решать профессиональ-
но-педагогические задачи.  

Сама проблема недостатка компетентных специалистов обусловлена 
процессом отбора, обучения и подготовки специалистов в области 
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педагогики и образования. Одним из механизмов решения данной 
проблемы является внедрение концепции профильных психолого-
педагогических классов в системе образования.  

Профильный психолого-педагогический класс – это объединение 
обучающихся образовательной организации, характерологическими 
признаками которого являются:  

– избирательный принцип комплектования состава учащихся; 
– профилирование обучения за счет включения в учебный план 

предметов психолого-педагогической и гуманитарной направленности; 
 – обеспечение деятельностного подхода в обучении на основе ак-
тивного освоения и использования школьниками элементов педагоги-
ческих технологий;  

– наличие отлаженной структуры взаимодействия с организациями 
образования и другими социальными партнерами [1, c. 11]. 

Благодаря внедрению концепции профильных психолого-педагоги-
ческих классов в среднем профессиональном и высшем образовании, 
повышается процент заинтересованных, информационно осведомлен-
ных, подготовленных к углубленному изучению профильных предме-
тов студентов, что позволяет выпускать более компетентных специали-
стов и уменьшить отсев обучающихся в ходе получения образования. 
 Задачами профильных психолого-педагогических классов являют-
ся не только формирование представлений о педагогических профес-
сиях и предоставление возможности получить опыт педагогической 
деятельности, но и развитие важных социально-личностных и допро-
фессиональных компетенций будущих специалистов.  

В связи с этим возникает вопрос о том, какие социально-личност-
ные и допрофессиональные компетенции являются важными на дан-
ном этапе развития общества.  

Для того чтобы стать хорошим специалистом в современной педа-
гогической сфере, одних профессиональных навыков и знаний, так 
называемых hard skills (тяжелые навыки), недостаточно. Основные 
ценности XXI в. – интеллект, креативность, социальные умения, раз-
вивающиеся на протяжении всей жизни человека. Развитие soft skills, 
или «мягких» навыков, у будущих педагогов позволяет решить сразу 
несколько задач:  
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1. Решает задачи воспитания социальной личности посредством 
развития социальных компетенций, таких как коммуникативная ком-
петенция; навыки работы в команде; навыки эффективного взаимо-
действия; умения анализировать, оценивать, объяснять и др. 

2. Воспитывает творческую личность, обладающую навыками 
креативного мышления.  

3. Готовит востребованного специалиста в любой профессии.  
Компетентностный подход к обучению в психолого-педагогичес-

ком классе имеет свои особенности, которые играют ключевую роль  
в успешном становлении личности и профессиональной направленно-
сти обучающихся.  

Классификация компетентностей по разным основаниям позволяет 
нам выделить наиболее характерные из них для каждой профессио-
нальной сферы. А.В. Бачурина, ссылаясь на исследования А. Гугген-
бюль-Крейг, отмечет, что «это положение касается и профессий типа 
“человек–человек”, в основе которых – оказание разных видов помо-
щи. Такие специалисты определяются в научной литературе как пред-
ставители помогающих профессий». В их числе педагоги, врачи, со-
циальные работники, психологи и другие специалисте, «ориентиро-
ванные на оказание разноплановой помощи человеку» [2, с. 214].  

На вопрос «Какие мягкие навыки всегда будут востребованы в пе-
дагогической профессии?» были получены следующие ответы: креа-
тивность (72%), межличностные навыки (60%), коммуникативные 
навыки (53%), командная работа (46%) [3, с. 150]. 

 Индивидуализация обучения. Одной из основных особенностей 
формирования компетенций в психолого-педагогических классах яв-
ляется индивидуализация обучения. Учитывая разнообразие психоло-
гических особенностей и потребностей обучающихся, важно предос-
тавлять персонализированный подход к обучению, который бы спо-
собствовал максимальному раскрытию потенциала каждого. 

 Развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интел-
лект играет важную роль в жизни каждого человека, особенно в сфере 
образования и профессиональной деятельности. В психолого-педаго-
гических классах особое внимание уделяется развитию навыков эмо-
ционального самоуправления, эмпатии и умению понимать эмоции 
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других людей. Это позволяет обучающимся эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими и успешно решать конфликтные ситуации. 
 Совместные проекты и задания. Важным аспектом формирования 
социальных компетенций является организация совместных проектов 
и заданий. В процессе выполнения таких задач обучающиеся учат- 
ся работать в команде, развивать навыки коммуникации и сотруд-
ничества, а также принимать ответственность за общий результат. 

 Развитие коммуникативных навыков. Коммуникативные навыки 
играют важную роль в жизни каждого человека, особенно в сфере 
педагогики и психологии. В процессе обучения в психолого-педагоги-
ческих классах учащиеся развивают умение эффективно общаться, 
выражать свои мысли, слушать и понимать других людей. 

Таким образом, психолого-педагогические классы представляют 
собой особое образовательное пространство, где осуществляется ком-
плексное формирование социально-личностных и допрофессиональ-
ных компетенций у обучающихся. Индивидуализация обучения, раз-
витие эмоционального интеллекта, совместные проекты и задания, 
развитие коммуникативных навыков играют ключевую роль в этом 
процессе, обеспечивая успешное становление личности и профессио-
нальное развитие каждого ученика. 

Нами была разработана и апробирована в период с 20.09.2023  
по 01.03.2024 на базе областного центра дополнительного образова-
ния программа формирования социально-личностных и допрофессио-
нальных компетенций у обучающихся девятых классов, являющаяся 
модулем под названием ««PRO_качайся» дополнительной образова-
тельной программы «Психолого-педагогический навигатор». Програм-
ма ориентирована на обучающихся общеобразовательных организаций 
Томска, состав группы – 15 человек. Занятия проходили в очной форме 
2 раза в неделю продолжительностью 3 академических часа. 

Программа состояла из пяти блоков: 
1. Soft skills и 4К-компетенции. 
2. Коммуникация. 
3. Критическое мышление. 
4. Кооперация. 
5. Креативность. 
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Отличительной особенностью программы является изучение, раз-
витие и обучение тому «как развивать» навыки, которые люди ис-
пользуют ежедневно, не задумываясь, и которыми нужно оперировать 
детям каждый день, в том числе в учебной деятельности. Обучаю-
щиеся не только развивают их во время занятий, но и изучают такие 
упражнения и методы, которые помогут им самостоятельно развивать 
в себе эти качества или помочь кому-то развить их в себе.  

Приведем примеры упражнений, направленных на развитие ком-
петенций. 

Блок «Коммуникация»: упражнения «Зеркало», «Распознай эмоцию», 
«Позы», «Психологическое самбо» и др. На занятиях дети практико-
вались в умении задавать открытые вопросы, пробовали презентовать 
себя, выступать на публике и др.  

Блок «Критическое мышление»: упражнения «Пять почему», 
«Главное. Сторона. Скрытое», «Шесть шляп мышления» и др. Также 
ребята попробовали свои силы в анализе сайта/группы/сообщества  
в Интернете, в дискуссии и других практиках.  

Блок «Кооперация»: упражнения «Прирожденный лидер», «Город 
группы», «Вавилонская башня», «Печатная машинка» и др. Одним  
из самых интересных заданий для ребят было составление правил  
команды. 

Блок «Креативность»: настольная игра «Имаджинариум», упраж-
нения «Неожиданные сходства», «Новый язык», «Одна буква», ри-
суночные упражнения и др. Завершающим этапом была разработ- 
ка и защита инновационных проектов в рамках игры «Творим  
патенты». 

Сравнивая результаты диагностики на основе методики оценки 
коммуникативных и организаторских способностей личности, диаг-
ностики по выявлению сформированности профессиональных и лич-
ностных качеств педагога: «Умеете ли Вы влиять на других?», диаг-
ностики по выявлению сформированности профессиональных и лич-
ностных качеств педагога: «Какой Ваш творческий потенциал?»  
на начальном и заключительном этапах апробации программы, можно 
сделать вывод о том, что у обучающихся повысился уровень сформи-
рованности компетенций, они стали лучше работать в команде, проще 
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вступать в коммуникацию друг с другом и малознакомыми людьми,  
а также стали больше анализировать полученную информацию. 

Подводя итоги, можно сказать, что формирование социально-лич-
ностных и допрофессиональных компетенций у обучающихся психо-
лого-педагогических классов играет большую роль в их профессио-
нальном становлении и помогает стать в будущем более успешными 
специалистами в любой сфере.  
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образования в целом и профессионального самоопределения обучающихся в ча-
стности. Представлена история трансформации загородного лагеря детского от-
дыха в профориентационный образовательный центр. Описан опыт реализации 
профильных научно-технических смен и дан анализ результатов деятельности, 
включая качественные и количественные критерии, а также фактор тиражирова-
ния опыта. 
Ключевые слова: дополнительное образование детей, профориентационная дея-
тельность, профильные смены, загородный образовательный центр, научно-тех-
ническое творчество 
Key words: additional education for children, career guidance, profile shifts, rural edu-
cational center, scientific and technical creativity 

 

Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики 
базируется на привлечении трудовых ресурсов, обладающих качест-
венными характеристиками, позволяющих генерировать новые идеи  
и внедрять их в производство. Однако формирование требуемых ком-
петенций персонала представляет собой длительный процесс, основан-
ный на создании социально-психологических условий для успешного 
                                                            

© Шутов В.В., 2024 



 

 

66 

обучения, развития, воспитания, социализации и адаптации обучаю-
щегося, развития его личностного потенциала. Некоторые аспекты 
этой стратегии отражены в «Основах государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 г.».  

Важной целью образования в этих условиях становится подготовка 
школьников к решению проблемных ситуаций, к овладению деятель-
ностью, направленной на развитие творческих и научно-технических 
способностей и познавательных интересов с учетом их психологиче-
ских способностей. 

Основой будущих инноваций является научно-техническая дея-
тельность, раскрывающая у детей потенциал творческой активности, 
который может реализовываться в виде успешных научно-исследова-
тельских и научно-технических разработок. Это соответствует поло-
жениям, сформулированным в ст. 14 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» и определяющим содержание образования как 
важнейший фактор социального прогресса, ориентированного на раз-
витие и самоопределение личности, актуализацию ее творческого по-
тенциала в едином образовательном пространстве. 

Формирование фрагмента единого образовательного пространства, 
создание организационных условий для развития научно-техничес-
кого творчества обучающихся – задачи, которые успешно реализуют-
ся на базе Центра «Солнечный», структурного подразделения МАОУ 
«Планирование карьеры». 

Центр «Солнечный» расположен в пос. Калтай Томского района 
Томской области. Основан в 1975 г. производственным объединением 
«Контур». С 2000 г. Центр «Солнечный» находился в собственности 
ООО «Томскнефтехим», в 2013 г. был передан на баланс Админист-
рации г. Томска, в октябре 2014 г. стал структурным подразделением 
МАОУ «Планирование карьеры». 

На тот момент Центр представлял собой традиционный загород-
ный лагерь, организовывавший каникулярный отдых для детей со-
трудников ООО «Томскнефтехим». Не имея лицензии на образо-
вательную деятельность, «Солнечный» реализовывал традиционные 
программы отдыха и оздоровления детей без образовательного ком-
понента. Но это не отвечало представлениям о современном загород-
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ном образовательном центре, в котором наряду с каникулярным от-
дыхом ребенок мог бы в игровой форме продолжать образование,  
в частности, решать задачи, связанные с выбором будущей профессии. 
 В течение летних каникулярных смен 2014–2016 гг. проведена ин-
теграция образовательного потенциала МАОУ «Планирование карье-
ры» и Центра «Солнечный».  

В феврале 2017 г. Центр «Солнечный» получил лицензию на обра-
зовательную деятельность (первый из всех учреждений Томской об-
ласти, организующих детский загородный отдых), что стало ключе-
вым этапом в создании модели образовательной деятельности в усло-
виях загородного лагеря. 

Ежегодно в Центре «Солнечный» организуется девять профильных 
смен продолжительностью 7 и 15 суток в каникулярное время. Каж-
дая смена имеет свои тематические особенности, Программа для каж-
дой смены разрабатывается исходя из особенностей контингента бу-
дущих участников и наличия социальных партнеров. Смены бывают 
определенной направленности: техническая, социально-педагогичес-
кая, художественно-эстетическая, лингвистическая, социально-эконо-
мическая, естественно-научная. 

В настоящее время Центр «Солнечный» представляет собой совре-
менный образовательный загородный Центр, на базе которого орга-
нично соединились отдых и обучение. Центр «Солнечный» и МАОУ 
«Планирование карьеры» дополняют деятельность друг друга по реа-
лизации миссии учреждения: сопровождение профессионального са-
моопределения, а также решают комплекс образовательных задач,  
в частности реализацию образовательных программ различных на-
правленностей.  

В 2019 и 2020 гг. МАОУ «Планирование карьеры» приняло уча-
стие в конкурсных отборах на предоставление грантов из федерально-
го бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализа-
ции мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях 
для школьников по передовым направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-
ровая экономика». Результатом участия в конкурных испытаниях  
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стали реализованные на базе структурного подразделения МАОУ 
«Планирование карьеры» многофункционального образовательного 
центра «Солнечный» три профильные смены: две профильные смены 
«Матрица. Профессии цифрового мира» продолжительностью 14 дней 
для 300 обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет осенью 2019 г.; одна 
профильная смена «Матрица. Профессии цифрового мира: Переза-
грузка» продолжительностью 21 день для 180 обучающихся в возрас-
те от 12 до 17 лет зимой 2020 г. Всего в мероприятиях проекта приня-
ли участие 480 обучающихся г. Томска, Томской области и Республи-
ки Казахстан в возрасте от 12 до 17 лет. 

Актуальность профильных смен обусловлена утвержденной Стра-
тегией развития информационного общества Российской Федерации 
на 2017–2030 гг., в которой подчеркивается важность создания об-
разовательных сред, стимулирующих развитие цифровых и научно-
технических навыков и компетенций у школьников. 

Профильные смены были направлены на сопровождение профес-
сионального самоопределения школьников в сфере перспективных 
профессий цифровой экономики и на развитие их научно-техничес-
кого потенциала. В содержании программы предусмотрены профес-
сиональные пробы в сфере прототипирования, дискретной математи-
ки, управления беспилотными автотранспортными средствами и ле-
тательными аппаратами, создания цифровых медиа, использования 
WEB-технологий и возможностей виртуальной реальности и др. 

Для достижения поставленной цели в ходе разработки программ 
были решены следующие задачи: 

1) закупка современного технологического оборудования, необхо-
димого для освоения профессиональных проб; 

2) разработка, согласование и внедрение программы тематической 
профильной смены; 

3) привлечение специалистов целевых организаций (университетов 
г. Томска, техникумов и колледжей, производственных объединений, 
бизнес-сообщества) для проведения семинаров, мастер-классов, про-
ектных сессий с целью формирования устойчивой мотивации профес-
сионального самоопределения в сфере современных высокотехноло-
гичных отраслей и цифровой экономики. 
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Развивая основную профориентационную направленность МАОУ 
«Планирование карьеры», в содержание программ была включена 
образовательная деятельность в формате профессиональных проб  
по основным направлениям развития цифрового общества. Далее опи-
шем, какие лаборатории были созданы и в чем состояла специфика 
каждой. 

1. Прототипирование. 
Лаборатория прототипирования: разработка и создание функцио-

нальных прототипов деталей и узлов в области робототехники, маши-
ностроения и т.д.  

Лаборатория электротехники: проходили занятия по электротех-
нике, схемотехнике, микроэлектронике.  

Лаборатория систем автоматизированного проектирования: была 
предоставлена возможность познакомиться с популярными система-
ми автоматизированного проектирования: Компас 3D, T-FlexCAD. 
 Лаборатория автотранспортных систем: обучающиеся познакоми-
лись с несколькими видами автономного движения беспилотных ав-
томобилей. 

2. Управление беспилотными автотранспортными средствами и ле-
тательными аппаратами. 

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов: было преду-
смотрено использование программируемых беспилотных летательных 
аппаратов (квадрокоптеров) в специальном защитном полигоне.  

3. 2D-, 3D-графика, ИКТ. 
Лаборатория 2D-, 3D-графики: обучение навыкам работы с 2D-ре-

дакторами Photoshop, corelDRAW и 3D-редактором 3 ds Max. 
Лаборатория информационных компьютерных технологий: 

изучение языков программирования высокого уровня: С++, Python.  
4. Возможности виртуальной реальности. 
Лаборатория «Умный город»: на макете умного города обучаю-

щиеся решали задачи в области автоматизации сбора данных, работы 
с облачными сервисами, управления транспортными потоками и обес-
печения безопасности общественных учреждений.  

1. Цифровые медиа. 
Лаборатория медиатехнологий: навыки работы с фото- и видеоап-

паратурой, с технологиями обработки фото- и видеоизображений.  
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2. WEB-технологии. 
Лаборатория WEB-технологии: практические навыки по проекти-

рованию сайтов на различных платформах.  
3. Дискретная математика. 
Лаборатория математики: познакомились с математическими ме-

тодами описания объектов управления, с программными продуктами 
для автоматизации вычислений MathCad, MATLAB.  

В рамках занятий в лабораториях проводились тренинги, направ-
ленные на формирование у обучающихся профессионального само-
определения, готовности к сознательному и обоснованному выбору 
профессии в соответствии со своими интересами, желаниями, склон-
ностями, способностями и с учетом имеющихся общественных по-
требностей в специалистах различного профиля. 

Идея профильных научно-технических смен заключалась в том, 
что школьники делились на группы для реализации проектной работы 
по предложенному направлению деятельности. Задача каждой группы 
состояла в том, чтобы успеть реализовать весь жизненный цикл про-
екта от идеи до реализации макета/стенда/устройства. В завершаю-
щие дни смены каждая группа представляла свою работу на оценку 
жюри в рамках итогового мероприятия.  

В день заезда обучающимся помимо кейсовых заданий представ-
лялся подробный план тематической смены, включающий в себя меро-
приятия образовательной составляющей (профессиональные пробы, 
лаборатории, встречи с профессионалами). На основании этой инфор-
мации каждому предлагалось заполнить Индивидуальный образова-
тельный план (ИОП). Таким образом, обучающиеся выстраивали свои 
образовательные маршруты на предстоящие 2–3 недели, получая при 
этом знания и практические навыки, выходящие за рамки программы 
общего образования, а также навыки проектной деятельности при вы-
полнении заданий в команде. Важно, что в календарном планировании 
смены был день, когда можно было внести корректировки в свои ИОП. 

Мониторинг оценки образовательных результатов профильных 
смен предполагал оценку проектных работ обучающихся и тест  
Дж. Беннета, направленный на выявление уровня развития техниче-
ских способностей обучающихся. 
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Оценка проектных работ обучающихся осуществлялась согласно 
экспертной карте членами жюри, состоящей из числа педагогов, за-
действованных на смене, и приглашенных специалистов из отрасле-
вой сферы. Проектные команды представляли результат в виде физи-
ческого (виртуального) продукта (модель, прототип и т.п.) или в виде 
интернет-ресурса, медиапродукта, программной разработки. В ходе 
смен участниками были реализованы 77 проектов.  

Психолого-педагогический компонент мониторинга результатив-
ности смены осуществлялся с помощью теста Дж. Беннета на выявле-
ние технических способностей обучающихся. В первый день про-
фильных смен с помощью указанного теста был проведен срез уровня 
развития технических способностей у 480 обучающихся, зарегистри-
ровавшихся на профильные смены «Матрица. Профессии цифрового 
мира» и «Матрица. Профессии цифрового мира: Перезагрузка». После 
прохождения всех образовательных блоков тестирование было прове-
дено повторно со всеми обучающимися.  

При анализе результатов из смены в смену наблюдался рост потен-
циала технических способностей у обучающихся. Например, после 
прохождения образовательных модулей смены «Матрица. Профессии 
цифрового мира» снизилось количество детей с очень низким (3%)  
и низким (8%) уровнями развития технических способностей, а детей 
с высоким (40%) и очень высоким (21%) стало больше. Мероприятия 
смены «Матрица. Профессии цифрового мира: Перезагрузка» также 
благотворно повлияли на развитие технических способностей ее уча-
стников: у большинства на начальном этапе мониторинга наблюдался 
средний уровень развития (33%), на момент итогового этапа – высо-
кий (41%).  

Если говорить о количественных результатах реализации проекта, 
то стоит обратиться к ожидаемым результатам, которые заявляли 
грантодатели – Министерство просвещения Российской Федерации. 
Главным, хотя и отсроченным результатом стало то, что в последую-
щие два года (2021 и 2022 гг.) было запланировано и успешно реали-
зовано включение программ тематических смен «Матрица. Профес-
сии цифрового мира» в структуру муниципального задания МАОУ 
«Планирование карьеры», а также тиражирование опыта реализации 
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программ в ходе организации семинаров по развитию профессиональ-
ных компетенций педагогических и руководящих работников систе-
мы образования муниципалитета г. Томска и Томской области. 

Таким образом, выбранный нами комплексный профориентацион-
ный подход к развитию научно-технического потенциала школьников 
на базе загородного образовательного центра «Солнечный» проде-
монстрировал свою актуальность и востребованность. 
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Аннотация. Актуализированы проблемы семейного воспитания для предотвра-
щения предпосылок отклоняющего поведения. Рассмотрена проблема педагоги-
ческого взаимодействия с родителями, проблема педагогической неграмотности 
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Невозможно переоценить значимость семьи и воспитания в ней  
с точки зрения личностного формирования и развития ребенка. Боль-
шое количество проблемных аспектов взрослого человека, имеющиеся 
у него отклонения, страхи-фобии, закомплексованность во многих си-
туациях обусловливаются отрицательной обстановкой внутри семьи. 
Позитивные личностные качества также образовываются и закрепля-
ются в рамках внутрисемейных взаимоотношений. 

Исходя из приведенной выше информации, есть возможность кон-
статировать, что семья способна оказывать и косвенное, и непо-
средственное воздействие на появление девиаций у ребенка. Являясь  
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полноценным социальным институтом, семья способна обладать са-
мыми разными отклонениями, сказывающимися на ребенке [1].  

Результаты многочисленных работ говорят о том, что у лиц подро-
сткового возраста, которые воспитывались в семьях из разряда «не-
благополучные», риск осуществления тех или иных преступных дея-
ний увеличивается в 4,5 раза в сравнении с лицами такого же возрас-
та, воспитываемыми в нормальных семьях. 

Семейные отношения подростка охватывают большой круг взаи-
моотношений: с родителями, братьями, сестрами, бабушками и дедуш-
ками. К сожалению, семья может стать источником страданий психо-
генного характера, приводящим к тяжелым девиациям [2]. 

Для этого существуют следующие причины: 
1. Зависимость подростка от семьи, где удовлетворяется основ- 

ная часть его потребностей (материально-бытовых, эмоциональных,  
физических). Отсутствие поддержки, взаимопонимания, любви по-
рождает тревогу, неуверенность в жизни, создает нервно-психическое 
напряжение. 

2. Осуществление социального контроля за поступками, поведени-
ем ребенка. В переходном, подростковом возрасте некоторые психо-
логические механизмы (самоконтроль, самооценка, самокритика и т.д.) 
находятся в стадии формирования, что исключает возможность функ-
ционирования ребенка как независимого человека. Неспособность 
семьи адекватно выполнять функцию контроля ведет к нарушению 
поведения ребенка, различным девиациям. 

3. В рамках возрастного периода, называемого подростковым, че-
ловеческой индивид начинает активным образом осваивать роли со-
циального характера, значительно увеличивается круг межличностно-
го общения, возрастает уровень связи со школой, неформальными 
общностями. Представленные процессы протекают в непростой сре- 
де физиологических, социальных и психологических трансформаций  
в организме и поведении несовершеннолетнего. В рамках данного 
возрастного периода ребенок испытывает особенную потребность  
в получении поддержки (консультирующей и ориентирующей) со сто-
роны семьи. Отсутствие у родителей способности помочь своему  
ребенку приводит к утрате четких ориентиров подростком в социаль-



 

 

75 

ной реальности, к возникновению беспомощного состояния в услови-
ях многочисленных коллизий и затруднений.  

Возрастной период, называемый подростковым, предполагает уси-
ление сложности требований, предъявляемых к взрослым членам се-
мьи. В данной связи проблемы во взаимных отношениях родителей  
и детей, прежде не имевшие особенной значимости, становятся при-
оритетными, приводят к психоэмоциональному истощению ребенка, 
вызывают тяжелые девиантно-поведенческие формы.  

Картина мира глазами взрослых и подростков значительно разли-
чается, несмотря на то, что они живут в одном пространстве и време-
ни, и это затрудняет взаимопонимание между ними. 

Проблемы, волнующие взрослых и детей, тоже разные. То, что 
беспокоит подростков, родители давно пережили, а родительские 
проблемы детям вообще не понятны, потому что для этого еще недос-
таточно жизненного опыта. Различается все: интересы, увлечения, 
способы поведения, жизненные ценности. Подростки болезненно реа-
гируют, когда им говорят, что они дети, мир не для них, так как они 
еще не доросли. Ощущая недоступность взрослого мира, они реаги-
руют обидой, агрессией, побегами из дома, уходом в себя и другими 
отклонениями в поведении [3]. 

Выраженное стремление лица подросткового возраста всеми воз-
можными способами и средствами отстаивать собственную автоном-
ность, самостоятельность в педагогической и психологической среде 
обозначается понятием «возрастная эмансипация». При этом суть  
явления заключается в том, чтобы в будущем человек стал зрелым  
и независимым.  

В ситуации, когда в рамках взаимных отношений внутри семьи это 
становится проблемным аспектом, это больше затрагивает не подро-
стка, а его родителей, которые уже по наитию рассматривают собст-
венное чадо в качестве зависимого «маленького человека», который 
лишен какой-либо самостоятельности. При этом в данной конфликт-
ной ситуации задействованы все члены семьи. 

 Данный подход актуализировал проблему взаимодействия с роди-
телями и формирование их педагогической грамотности [4]. Анализ 
научно-методической литературы по вопросам семьи и адаптации 
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личности в различные возрастные периоды указал на потенциал 
воздействия на ребенка в рамках семейного воспитания. Нами были 
проанализированы различные аспекты содержания воспитательных 
воздействий, в результате чего выявлена актуальность вопросов орга-
низации информационной работы с родителями.  

Был проведен опрос педагогов и родителей по проблемам совре-
менных детей, потребности информации для родителей о воспитании 
и обучении в семье. Опрошены 5 педагогов дошкольных учрежде- 
ний, 5 учителей школ, 6 преподавателей высших учебных заведений  
и 17 родителей детей, занимающихся в спортивной секции, в возрасте 
8–14 лет. Все опрошенные указали на проблему педагогической не-
грамотности родителей, сами родители актуализировали вопросы по-
требности педагогических и психологических знаний. 

В результате беседы с родителями была выявлена зона наиболее 
актуальных знаний в практике родителей. Родители акцентировали 
свое внимание на возрастных особенностях детей, этапах прохождения 
возрастных кризисов и нехватки или непонимании информации  
о том, как взаимодействовать с ребенком на данных этапах. 

Анализ проблемы, рассмотрение положений о значимости семей-
ного воспитания и сущности вышеуказанных причин девиантного 
поведения позволили разработать перечень рекомендательных бесед 
для родителей с целью ликвидации педагогической безграмотности 
по отдельным направлениям. За основу разработки содержания ин-
формационного курсов для родителей взята идея профилактики деви-
антного поведения, несмотря на то, что в исследовании участвовали 
родители благополучных семей. 

Особенностью содержания такого курса явилось сочетание теоре-
тического материала следующих направлений: 

– социализация личности в обществе; 
– воспитание личности в рамках социализации; 
– адаптация личности в различные возрастные периоды; 
– адаптация как этап социализации в спорте; 
– прохождение возрастных кризисов (в основе данного направле-

ния рассматривалась периодизация Эрика Эриксона на основе двига-
тельной активности); 
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– формирование показателей личности как предпосылки социаль-
ной самореализации; 

– пути развития творческой активности детей. 
Важно отметить, что прохождение данного теоретического курса  

с родителями позволило сформировать взгляды, позиции и убеждения 
современных родителей, что явилось предпосылкам переоценки ряда 
их. По данным повторно проведенного опроса, родители указали  
на следующий аспект важности и потребности получения теоретиче-
ских знаний: изученные теоретические материалы явились совокуп-
ностью методов взаимодействия с детьми и способов решения про-
блем, имеющих предпосылки отклонений в поведении. 

Необходимо отметить, что спецификой рассмотрения теоретиче-
ских материалов в работе с родителями явился подход изучения педа-
гогических ситуации с точки коммуникативно-этической стороны, 
педагогической стороны, психологической и медицинской. Изучение 
каждого примера или педагогической ситуации в теоретическом кур-
се рассматривалось на данных четырех уровнях. Таким образом, было 
выявлено понимание родителей о необходимости решения проблем 
детей в семье с точки зрения комплексного подхода и обеспечения 
взаимодействия с разными специалистами. Такой запрос оценивался 
нами как социально-педагогический. Дальнейшее исследование на-
правлено на проработку содержания курса педагогической информа-
тизации для родителей детей разных возрастных групп. 
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Неблагополучный ребенок – это ребенок, который сталкивается  
с проблемами в своей жизни и развитии. Это может быть связано  
с различными факторами, такими как отсутствие заботы и поддержки 
со стороны родителей, насилие в семье, проблемы с поведением, не-
достатком образования и т.д. 

Неблагополучные дети могут испытывать трудности в учебе, со-
циальной адаптации, иметь проблемы со здоровьем. Они могут чувст-
вовать одиночество, изолированность, что может привести к депрес-
сии, тревоге и другим психическим расстройствам. Для таких детей 
важно получить своевременную помощь и поддержку, чтобы они 
могли преодолеть свои проблемы и жить полноценной жизнью [1]. 
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Целью работы специалистов с родителями является предотвраще-
ние и устранение дисгармонии в семейных отношениях и проблемах 
семейного воспитания, поскольку эти проблемы являются основным 
фактором, вызывающим неблагополучие детей и подростков. Работа  
с неблагополучными детьми требует внимания и терпения со стороны 
специалистов и родителей [2]. 

Информационно-просветительская работа с родителями помогает 
избежать возможных нарушений семейных отношений и воспитания. 
Родители должны быть осведомлены о типах отношений и воспита-
ния в семье, приводящих к негативному поведению ребенка. 

Большую помощь родителям в воспитании неблагополучных детей 
могут оказать специалисты социальных центров. 

Цель работы с родителями по диагностике состоит в том, чтобы 
определить тип семейного воспитания и отношения родителей к сво-
ей семье и детям. В процессе оценки родителей необходимо следовать 
следующим правилам: 

1. Информация, полученная в результате диагностики, должна хра-
ниться в тайне от всех, кто не участвует в процессе.  

2. Результаты психодиагностического обследования должны обсуж-
даться с каждым пациентом в соответствии с этическими стандартами. 
 3. Может проводиться как индивидуальная, так и групповая диаг-
ностика, и результаты могут быть сообщены индивидуально.  

4. Коррекционная помощь семье, воспитывающей неблагополуч-
ного ребенка. Многие методы могут использоваться для коррекцион-
ной работы, например, индивидуальная психотерапия с членами се-
мьи, групповая семейная психотерапия, в которой участвуют родите-
ли, и совместная групповая психотерапия родителей и детей [3]. 

Было проведено анкетирование по вопросу оказания помощи не-
благополучным детям и их семьям. 

Мы рассмотрели различные аспекты, такие как эффективность  
услуг, доступность и достаточность ресурсов, качество поддержки  
и уровень удовлетворенности семей.  

На вопрос «Каким образом вы получали информацию о социаль-
ных службах и их предложениях о помощи?» были подучены сле-
дующие ответы: 
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1. Рекомендации школы или других специалистов (38%). 
2. Непосредственное обращение в социальные службы по реко-

мендации знакомых или родственников (60%). 
3. Интернет или социальные сети (2%) (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования об основных источниках информирования  

родителей о социальных службах и их предложениях о помощи 
 

На вопрос «Какие виды поддержки и услуг предоставляются соци-
альными службами?» респонденты ответили: 

1. Индивидуальные консультации социальных работников или 
психологов (49%). 

2. Предоставление информации и рекомендаций о доступных ре-
сурсах (34%). 

3. Групповые программы для подростков и их родителей (8%). 
4. Поддержка в разрешении конфликтов внутри семьи (17%). 
На рис. 2 показан уровень удовлетворенности семей оказанными 

им услугами социальных служб. Мы отмечаем, что большинство се-
мей (66%) выразили высокий уровень удовлетворенности оказанными 
услугами, отметив. Услуги соответствовали их ожиданиям и достига-
ли поставленных целей. Средний уровень удовлетворенности выра-
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зили 23% семей, отметив некоторые недостатки или ограничения  
в предоставляемых услугах. Лишь 11% семей выразили низкий уро-
вень удовлетворенности, указывая на то, что услуги не соответство-
вали их потребностям или качеству, а также не достигли желаемых 
результатов. 

Опрос подчеркивает важность информационной поддержки школы, 
других специалистов, а также личных рекомендаций знакомых или 
родственников как основных источников информации о социальных 
службах. Также он указывает на необходимость индивидуальных 
консультаций и предоставления информации о ресурсах для под-
держки детей и их семей, что является критически важным в работе  
с неблагополучными детьми. 

 

 

 

Рис. 2. Уровень удовлетворенности оказанными социальными услугами 
 

Социально-педагогическая работа с данной категорией детей тре-
бует соблюдения ряда основных требований: 

1. Уважение и понимание. Важно учитывать чувства и мнения  
неблагополучного ребенка, поскольку многие из них ощущают себя 
одинокими и изолированными. 

2. Терпеливость. Такая работа требует значительного времени  
и усилий, поэтому важно быть терпеливым и настойчивым. 
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3. Предоставление поддержки. Оказание помощи и наставничество 
помогают ребенку найти способы решения своих проблем и освоить 
новые навыки, что имеет важное значение в их развитии [4]. 

4. Установка четких границ. Детям сложно следовать правилам, 
поэтому важно ясно объяснять их значение и принципы. 

5. Настойчивость. В процессе работы с неблагополучными деть- 
ми требуется выдержка и настойчивость, поскольку изменения могут 
происходить медленно, необходимы последовательные усилия. 

6. Учет индивидуальных особенностей ребенка. Важно учитывать 
его особенности и потребности при работе с ним. 

7. Родительский контроль. Родители должны следить за своим ре-
бенком, как и где он проводит свое время. 

8. Обращение за помощью к профессионалам, если проблемы не 
решаются самостоятельно (психологи, социальные педагоги, социаль-
ные работники) [5]. 

Указанные выше требования помогают специалистам социально-
педагогической сферы лучше понять и поддержать неблагополучных 
детей, сделать процесс помощи более эффективным. 

Социальная работа с семьей, воспитывающей неблагополучного 
ребенка, может оказать неоценимую поддержку. Тесно сотрудничая  
с семьями, чтобы выявить первопричину поведения ребенка и раз-
работать эффективные стратегии по ее устранению, специалисты  
по социальной работе могут помочь детям преодолеть трудности  
и улучшить общее самочувствие. Посредством консультирования  
и установления связей семей с общественными ресурсами специали-
сты могут оказать критически важную поддержку семьям с неблаго-
получным ребенком. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию положительного отношения к де-
тям с особыми образовательными потребностями, в том числе с нарушениями 
физического и психического развития, в общеобразовательных организациях  
с использованием видеороликов. Представлены разбор понятия «инклюзия» и ав-
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидов является одним из государственных приоритетов модер-
низации российского образования, направленного на создание обра-
зовательной среды, обеспечивающей равный доступ к качественному 
образованию для всех граждан, включение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов с физическими и психическими 
нарушениями развития, т.е. организацию инклюзивного образования. 
Важным компонентом в соде ржании подготовки, безусловно, являет-
ся формирование у родителей мотивов и положительного отношения 
к инклюзивному образованию. Однако подготовку родителе й в усло-
виях инклюзивного образования следует рассматривать комплексно. 
Основные требования, которые стоят перед образовательной органи-
зацией в работе с семьями:  
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– вызвать интерес у родителей (законных представителей) к обра-
зовательной деятельности в качестве его действующих участников 
путем их обучения методам взаимодействия с детьми, организациями 
коллективной практической работы; 

– способствовать изменению родительского отношения к обучаю-
щимся с особыми образовательными потребностями и их родителям 
положительным методам общения; 

– содействовать развитию у родителей педагогических качеств  
и умений для увеличения уровня их знаний и способностей. 

Приоритетным вопросом является установление социально-педа-
гогических и реабилитационных отношений между обучающимся  
с ОВЗ. Исторически сложившиеся социальные отношения порождают 
характерные черты отношений ребенка с обществом, ожидания и ус-
ловия, предъявляемые обучающемуся социальной средой, особен-
ности его понимания социального положения, отношения с окру-
жающими его людьми. Как отмечает А.А. Дмитриев, социальное 
 отношение к людям с ОВЗ противоречиво: с одной стороны, под-
черкиваются положительные личные качества людей с ОВЗ; с другой 
стороны, есть отдаленность от проблем инвалидов, «де вальвация» 
отношения, стигматизация отдельных категорий людей [1]. 

Отечественная практика расширения инклюзивного образования 
предполагает активное вовлечение родителей (законных представите-
лей) в обучение и социализацию обучающихся с ОВЗ. Главные аспек-
ты реализации такой стратегии, прежде всего: осуществление под-
держки семьи, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ; повышение 
осведомленности родителей о преимуществах инклюзивного образо-
вания и преодолении существующих социальных барьеров. Одним  
из значимых направлений работы педагогов и специалистов в обра-
зовательной организации должно стать формирование позитивной  
позиции родителей. Для этого следует организовать педагогиче-
скую работу, которая в перспективе даст возможность справиться,  
в том числе, с психологическими барьерами родителей обычно раз-
вивающихся обучающихся за счет повышения академической сос-
тавляющей. 
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Инклюзивное и интегрированное образование предполагает обу-
чение детей с учетом их индивидуальных особенностей и способно-
стей. Основной целью данных видов обучения является принятие де-
тей с различными нозологиями в учебно-воспитательный процесс.  
В современных образовательных, политических и экономических  
реалиях отечественными исследователями активно разрабатывается  
методология инклюзивного подхода (Н.Я. Семаго, Н.Н. Малофеев, 
С.В. Алехина) [2]. 

Для определения положительных и успешных условий внедрения 
инклюзивной и интегрированной практики обучения детей с различ-
ными нозологическими нарушениями необходима организация учеб-
но-воспитательного процесса по определенным показателям:  

1. Разработка плана внедрения инклюзивного образования в образо-
вательную организацию; поправки к Уставу и другим местным актам 
образовательной организации; прием в штат тьютеров или помощников. 
 2. Готовность всех субъектов образовательных отношений (педа-
гоги, родители, обучающиеся с нормой и с особенностями развития)  
к осуществлению пропедевтической деятельности, к которым приня-
то относить: психолого-педагогическое сопровождение, разные виды 
реабилитационной деятельности, беседы, совместные экскурсии, вне-
урочные мероприятия с родителями, а также различные виды воспи-
тательной деятельности. 

3. Учебно-методическое обеспечение: «создание индивидуальных 
образовательных маршрутов и адаптированных образовательных про-
грамм для обучающихся с ОВЗ. Родители (законные представители) 
обучающихся с ОВЗ участвуют в разработке ФАОП и СИПР» [3].  

4. Цифровая образовательная среда: активное использование всеми 
субъектами образовательных отношений различных информационных 
ресурсов (веб-сайты, стенды, онлайн-консультации, онлайн-совеща-
ния) и систематическая педагогическая работа со всеми педагогами, 
родителями и обучающимися с нормой и с нозологиями. 

5. Кадровая поддержка: учителя и персонал должны пройти  
подготовку и переподготовку или пройти обучение в магистратуре  
по профильному образованию. Также существует организационно-
методическая структура, обеспечивающая методическое сопровожде-
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ние узких специалистов при реализации инклюзивного образования; 
существование психолого-педагогического консилиума. 

Образовательная организация способна создать необходимые ус-
ловия для развития инклюзивной практики, это длительный, но очень 
важный этап становления инклюзивного общества. Родительское 
собрание является важной формой работы классного руководите ля  
с семьей ученика, а также средством повышения эффективности учеб-
но-воспитательного процесса Родительское собрание – это не просто 
форма связи семьи и школы, это университет важной педагогической 
информации. Сегодня собрание является единственным источником 
информации для педагогического коллектива об образовательных 
запросах родителей, степе ни их удовлетворенности условиями пре-
бывания де те й в школе, качеством предоставляемых образователь-
ных услуг, семейных ценностях, традициях и нравственных норма х. 
Встречи с родителями помогают школе утвердиться в правильности 
выбранных направлений развития и успешнее конкурировать с дру-
гими школа ми на рынке образовательных услуг [4]. Для организации 
занятий с родителями по формированию положительного отношения 
у обучающихся в инклюзивном классе нами создан цикл видеороли-
ков для осуществления просветительской деятельности (таблица). 
 

Содержание ознакомительного курса для родителей о развитии  

инклюзивной практики в образовательной организации 
 

№ 

ролика 
Виды уче бных за нятий Описание работы 

1 
Родительское  собрание  
с показом видеоролика   

Показ ролика  про сущность инклюзии, 
инклюзивного обра зова ния: 
https://youtu.be /za ocpiYpdXU  

2 

Родительское  собрание  
с показом видеоролика   

Пока з ролика о том, ка к тяжело приходится 
детям с ОВЗ (дети с на рушением зрения, 
глухонемые , СДВГ, ДЦП): 
https://youtu.be /E 9yt_UlUtlA   

3 

Родительское  собрание  
с показом видеоролика   

Показан ролик, в котором даются рекомен-
дации, как относиться и помога ть детям с ог-
раниченными возможностями здоровья: 
https:// youtube .com/wa tch?v=mR6E A V8CqZY  

4 
Родительское  собрание  
с показом видеоролика   

Показан ролик, где все помогают детям  
с ОВЗ: https://youtu.be /A mR_Vmva NpI  
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Содержание курса основывалось на результатах проведенного ан-
кетирования. Результативность проведенных мероприятий оценива-
лась по данным контрольного этапа исследования, демонстрирующим 
подготовку родителей к инклюзивному образованию. Они указали  
на положительную динамику в развитии психологической готовности 
к принятию детей с ОВЗ. Полученные показатели подтверждают,  
что за период проведения исследования увеличилось стремление  
участников образовательных отношений к исполнению инклюзивной  
практики.  
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Тревожность – это одно из самых широких понятий, включающее 
различные варианты неустойчивой психики и эмоционального не-
благополучия. Тревожность выражается в волнении, в сильном страхе  
на сессиях, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в груп-
пе, в ожидании плохого отношения к себе со стороны одногруппни-
ков или преподавателей, в непринятии в группе сверстников. Студент 
часто чувствует собственную неполноценность, не уверен в правиль-
ности своего выбора профессии, собственных решений, испытывает 
страх перед будущим. Чувство тревоги в данном возрасте избежать 
невозможно, поскольку студенты, меняя место учебы и переходя  
в высшую школу, заново проходят адаптационный период. А он,  
в свою очередь, всегда сопровождается тревогой.  

Адаптация – это всегда приспособление к чему-то новому, а все 
новое в себе хранит беспокойство и неопределенность. Устранить эту 
тревогу можно через понимание и принятие нового места обучения, 
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его требований и обязательств. Поэтому следует сразу сказать, что 
оптимальная учеба в вузе возможна только при условии более или 
менее систематического переживания тревоги по поводу событий 
взрослой жизни. Но важно следить за тем, чтобы переживания не дос-
тигали максимального значения, иначе процесс будет уже иметь не 
положительный, а отрицательный характер. 

Тревожность, как психическое свойство, опирается на возрастные 
особенности. Для каждого возраста существуют определенные об-
стоятельства и области жизнедеятельности, которые вызывают повы-
шенную тревогу у большинства людей, несмотря на отсутствие ре-
альной угрозы. Эти возрастные подъемы тревожности обусловлены 
возрастными задачами развития [1].  

Оптимальный уровень тревоги – обязательный элемент познава-
тельной деятельности любого учащегося. Учение и развитие личности 
лучше протекают не тогда, когда тревожность равна нулю, а когда она 
находится на благоприятном уровне и когда человек обучен адекват-
ным способам ее снижения. Стоит заметить, что личности с высокими 
показателями тревожности заведомо проигрывают, так как это приво-
дит к ухудшению деятельности, неадекватной оценки своих действий. 
Студенты с высоким уровнем тревожности сложно переключаются на 
новую деятельность при быстром изменении условий [2]. 

В настоящее время существует достаточно много методов коррек-
ции психоэмоционального стресса. Очень важно выбрать правильный 
из них, чтобы, с одной стороны, подходили индивидуальным особен-
ностям личности, а с другой − реальным условиям. Важнейшими ме-
роприятиями по снижению тревожности являются аутогенная трени-
ровка, различные методы рефлексии, беседы, дыхательная гимнастика, 
арт-терапия, музыка, физические упражнения, психотерапия, физио-
терапевтические мероприятия и др. [3]. 

Мы будем рассматривать понятие тревожности в контексте  
воспитательной работы со студентами на базе ФГБОУ ВО УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова. 

Была проведена диагностика по выявлению тревожности у студен-
тов. В качестве диагностического материала использовалась анке- 
та «Тревожность на экзамене». Студентам нужно было ответить  
на 10 вопросов. Варианты ответов – только «да» или «нет». 
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По результатам диагностики выявлено, что в группе из 21 студента  
у восьми человек наблюдается высокий уровень тревожности, еще  
у восьми – средний, лишь у пятерых отмечен низкий уровень тревож-
ности (рис.).  
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Рисунок. Уровни тревожности у студентов 
 

Для коррекции и профилактики тревожности обучающихся в вузе 
была реализована соответствующая программа. Работа проводилась 
непосредственно с самими студентами в вузе. Главными задачами 
данной программы являлись:  

– профилактика тревожности в жизни студентов; 
– формирование умений регулировать и управлять своей эмоцио-

нальной сферой; 
– обучение приемам и упражнениям по снятию тревоги. 
Были использованы различные методы, такие как диагностика, 

сравнение, наблюдение, убеждение, рефлексия. Ведущими формами  
в данной программе являются арт-терапия, психогимнастика, ауто-
генные тренировки, сюжетно-ролевые игры [4, 5].  

По результатам профилактической работы со студентами спустя 
два месяца была проведена контрольная диагностика. Количество 
студентов, у которых наблюдался высокий уровень тревожности, сни-
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зилось с восьми до двух. Количество студентов со средним уровнем 
тревожности снизилось с четырех до нуля. Мы можем утверждать, 
что реализованная программа благоприятно повлияла на снижение 
тревожности у обучающихся в вузе. 
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Аннотация. Профессия социального педагога рассматривается как не только 
«помогающая», но и «воспитывающая» профессия. В зоне ответственности соци-
ального педагога находится и гражданско-патриотическое воспитание школьни-
ков. На основе теоретических данных обосновывается ресурсность артпедагогики 
как инструмента социально-педагогической деятельности, освоение которого сту-
дентами – будущими социальными педагогами на этапе обучения в педвузе может 
повысить качество их профессиональной подготовки и, как следствие, результа-
тивность воспитательного процесса в общеобразовательных организациях. 
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В современном обществе ввиду социально-политических измене-
ний все больше актуализируется проблема гражданско-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения. Этот процесс требует 
системности и непрерывности и начинается уже в школе [1]. Важную 
роль в этом играют специалисты в области воспитания, одним из ко-
торых является социальный педагог [2], которые должны быть готовы 
к решению соответствующих задач. Известно, что одним из эффектив-

                                                            

* Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, номер проекта QZOY-2023-0007, тема «Использова-
ние образовательного потенциала артпедагогики для развития практик граждан-
ско-патриотического воспитания школьников, включая цифровые форматы». 
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ных методов воспитания может выступать артпедагогика [3, с. 26] – 
направление педагогики, основанное на применении искусства в об-
разовательном процессе.  

Мотивацией данного исследования выступает потребность в поиске 
форм, методов и средств подготовки будущих социальных педагогов 
к применению возможностей артпедагогики в своей профессиональной 
деятельности на примере выполнения задач гражданско-патриоти-
ческого воспитания школьников, а также для повышения качества 
профессиональной подготовки будущих социальных педагогов в вузе. 
В данной статье предпринята попытка актуализации потенциала арт-
педагогики в вузовских практиках, а также сформулированы положе-
ния гипотезы, на которых будут строиться этапы дальнейших иссле-
дований в этом направлении. 

Артпедагогика, по мнению авторитетных ученых в этой области, 
позволяет формировать у обучающихся ценностные ориентации, раз-
вивать их эмоциональный интеллект, активизировать познавательные 
процессы, способствуя таким образом успешной социализации лич-
ности. Применение ресурсов артпедагогики в процессе гражданско-
патриотического воспитания помогает формировать у школьников 
уважение и интерес к своей истории, культуре, традициям, а также 
способствует формированию национальной идентичности, развитию 
ответственности, гражданской позиции и патриотизма. Однако ее по-
тенциал, на наш взгляд, сегодня в полной мере реализуется в сфере 
коррекционной и специальной педагогики и весьма недооценен  
и недостаточно раскрыт в контексте ее более широкого применения  
в воспитательной деятельности как в школьном, так и в профессио-
нальном образовании. Поэтому мы считаем, что процесс подготовки 
будущих социальных педагогов, включающий в себя изучение основ 
артпедагогики и методов ее применения в работе со школьниками, 
будет более результативным, если:  

– использование средств артпедагогики в практике социально-
педагогической деятельности не будет выступать самоцелью, а орга-
нично вплетется в процесс гражданско-патриотического воспитания; 
 – при подготовке социальных педагогов в вузе будет осуществ-
ляться разностороннее знакомство с ресурсами артпедагогики с целью 



 

 

95 

формирования у них навыков работы с различными видами искусст-
ва: музыкой, живописью, театром, кино, литературой и др.; 

– в подготовке будущих социальных педагогов изучение особен-
ностей работы со школьниками разных возрастных групп будет взаи-
мосвязано с вопросами адаптации методов артпедагогики с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; 

– внедрить в инструментарий будущего социального педагога 
цифровые форматы артпедагогики (в том числе и возможности ис-
кусственного интеллекта) в целях охвата сферы киберсоциализации 
школьников; 

– будет актуализирован опыт знакомства студентов с различными 
направлениями искусства (например, обучение игре на музыкальных 
инструментах, рисованию, пению посредством самообразования или 
дополнительного образования) и применение его на практических  
и теоретических занятиях в вузе, а также во внеучебной деятельности 
студентов; 

– обеспечить методическую компетентность преподавателей пед-
вузов в области артпедагогики посредством повышения квалифика-
ции, а также пополнения профессорско-преподавательского состава 
представителями профильных направлений артпедагогики и расши-
рение сети взаимодействия с носителями разнообразных артпрактик 
(сотрудниками музеев, театров и др.). 

Все эти условия в синергии, на наш взгляд, позволят будущим  
социальным педагогам более эффективно использовать артпедагогику 
в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, анализ научно-педагогической и методической ли-
тературы по теме исследования позволяет заключить, что подготовка 
будущих социальных педагогов, акцентированная на формировании  
у них компетенций, необходимых для решения задач гражданско-
патриотического воспитания школьников с использованием средств 
артпедагогики, несомненно, будет способствовать повышению их про-
фессиональной успешности, при условии разработки модели адапта-
ции ресурсов артпедагогики к практике социально-педагогической 
деятельности. В перспективе дальнейших исследований по тематике 
результативности подготовки будущих социальных педагогов в вузе  
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к применению методов артпедагогики в гражданско-патриотическом 
воспитании школьников, предполагается проведение эмпирической 
проверки положений гипотезы, обозначенной нами в данной статье. 
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Аннотация. Проанализирована проблема формирования профессиональной со-
циализации студентов. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к ис-
следованию проблемы. Представлены научные трактовки понятий «профессио-
нальная социализация», «эффективная коммуникация», а также некоторые 
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модель организации профессионального процесса 
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Современная система высшего профессионального образования 
уделяет большое внимание проблеме профессиональной адаптации 
студентов. В решении данной проблемы важнейшая роль отводится 
деятельности преподавателей в формировании профессиональных ком-
петентностей будущего специалиста, социально готового к предстоя-
щей трудовой деятельности. Подобная готовность обеспечивается 
степенью активности формирования процесса профессиональной со-
циализации в вузе, включенностью молодого специалиста в профессио-
нальную сферу, установлением профессионально-социальных связей. 
 «Профессиональная социализация студентов» как понятие – цело-
стный процесс, результатом которого является успешное овладение 
профессиональными компетенциями, понимание социально-профес-
сиональной роли с субъективными компонентами профессиональ- 
ной социализации. В научной литературе представлены различные  
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трактовки понятия «профессиональная социализация». По мнению  
С.И. Кучмиевой, Н.А. Перинской, Е.С. Студеникина и других исследо-
вателей, профессиональная социализация определяется процессом 
вхождения в профессиональную среду, принятием профессиональных 
стандартов, активностью профессионального взаимодействия в про-
фессиональном сообществе и реализацией непрерывно приобретаемо-
го профессионального опыта. 

Одним из условий профессиональной социализации выступает эф-
фективная коммуникация (А.А. Леонтьева, В.А. Ковшикова, Е.Ф. Та-
расова и др.). По мнению О.В. Лущинской, «эффективная коммуника-
ция» – двусторонний процесс взаимодействия, в котором коммуни-
канты не просто слушают друг друга, но и реагируют на полученную 
информацию, соблюдая этику общения, учитывая специфику коммуни-
кативной ситуации [1]. В исследованиях Т.Ю. Коровиной, О.Ю. Павло-
вой [2] отмечается социальная адаптивность и социальное взаимодей-
ствие как составляющие коммуникативного компонента. По мнению 
Т.Ю. Коровиной, к коммуникативному компоненту можно отнести 
два компонента: социальное взаимодействие и социальную адап-
тивность. К каждому компоненту автором предлагаются его характе-
ристики. Социальная адаптивность характеризуется умением убеж-
дать и объяснять; социальное взаимодействие – умением взаимодей-
ствовать с коллективом, желанием работать в коллективе.  

В ряде работ авторами описаны приемы для осуществления эф-
фективной коммуникации. Так, Д. Карнеги предлагал задавать собе-
седнику пять вопросов, подготовиться к беседе: «Из чего исходит 
этот собеседник? На чем основана точка зрения собеседника? Каковы 
его проблемы? Что он хочет достичь? Насколько он компетентен  
в данном вопросе?» [3]. Автором подчеркивается необходимость ло-
гичности, четкости и прямоты изложения своих мыслей, навыка фор-
мулировки вопросов для лучшего понимания собеседника (для выяв-
ления его проблем, потребностей, позиций согласия и несогласия). 
 На основе анализа характеристик эффективной коммуникации  
и их интеграции в деятельностную составляющую процесса профес-
сиональной социализации студентов нами разработана модель ор-
ганизации образовательного процесса. Данная модель направлена  
на развитие профессиональных компетенций средствами овладения 
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механизмами эффективной коммуникации и межличностного взаи-
модействия при рассмотрении профессиональных тем. Некоторые 
структурные компоненты модели представлены в таблице.  

 

Структурные компоненты модели 
 

Функционально-целевой компонент 

Цель: формирование 
и развитие профессио-
нально ориентированной 
личности, готовой к вы-
полнению трудовых фун-
кций, обладающей твор-
ческим и стратегическим 
мышлением 

Задачи: реализовать содер-
жание образования с учетом 
индивидуализации и персо-
нализации образования в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС; 
использовать эффективные 
коммуникативные образо-
вательные технологии 

Функции: мотивационная, 
коммуникативно-ориенти-
рованная, профессионально-
компетентностная 

Методологический компонент 

Подходы: системно-дея-
тельностный (учитываю-
щий обязательность актив-
ной образовательной дея-
тельности и субъектную 
позицию обучающегося) 

Принципы системности, 
проективности, открытости 
и др. 

Потребности и требования: 

социальный заказ социума, 
профессиональный стандарт 
педагога, требования ФГОС 

Субъектный компонент 

Студент Преподаватель 

Организационно-процессуальный компонент 
Субъект учебно-профес-
сиональной деятельности.  
Субъект профессиональ-
но-коммуникативной со-
циализации 

Направления деятельно-

сти: образовательная дея-
тельность, эффективная 
коммуникация 

Субъект образовательной 
деятельности.  
Агент профессионально-ком-
муникативной социализации 

Методический компонент 

Виды готовности  

обучающихся 

Формы Методы/технологии 

Готовность к эффективной 
коммуникации 

Проведение занятий с при-
менением интерактивных 
технологий 

Деловые игры с использова-
нием приемов Сингапурских 
технологий («Консенсус», 
«Мозговой штурм» и др.);  
Технологии «Дебаты», «Ми-
ровое кафе» и др.) 

Готовность к организации 
деятельности и развитию 
необходимых профессио-
нальных качеств 

Дискуссионные игры, круг-
лые столы, интерактивные 
семинары, СКРАМ-встречи 

Видеолекции с последующей 
рефлексией. 
Коммуникативные тренинги 
СКРАМ-технология 



 

 

100 

Соответствие требованиям 
профессионального стан-
дарта педагога 

Проект «Профессионализм 
учителя» 

Проектно-исследовательская 
деятельность. 
Agile-технология организа-
ции групповой формы дея-
тельности 

Итогово-результативный компонент: защита групповых проектов 

Результат: формирование активной личности выпускника, обладающей профессио-
нальными компетентности в соответствии с требованиям профессионального стан-
дарта педагога, обладающей коммуникативными навыками, творческой, готовой 
к успешной трудовой деятельности 

 

Представленные структурные компоненты модели составляют ос-
нову разработанной модели вузовского образования на основе инте-
грационных ориентиров как условие получения каждым студентом 
конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профес-
сиональный и социальный успех.  

Методический компонент осуществления разработанной модели 
предполагает организацию учебной деятельности студентов в соот-
ветствии с овладением необходимого предметного содержания.  

Использование методов интерактивного обучения позволяет соче-
тать формирование у студентов коммуникативных компетенций, лич-
ностных качеств с овладением практического содержания, направ-
ленного на профессиональную социализацию личности. 
 

Список источников  

 
1. Лущинская О.В., Савич Е.В. Моделирование профессиональной личности  

в дискурсе инструкций к учебным заданиям // Моделирование эффективной рече-
вой коммуникации в контексте академического и профессионально ориентиро-
ванного взаимодействия: сборник научных статей / под общ. ред. О.В. Лущин-
ской, Е.В. Савич. Минск: БГУ, 2016. С. 111–139. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/ 
123456789/159293/1/Luschinskaya1.pdf (дата обращения 12.11.2023). 

2. Коровина Т.Ю., Павлова О.Ю. Развитие социального интеллекта – важная 
задача профессиональной подготовки специалиста социальной работы // Вестник 
Казанского технологического университета. 2010. № 3. С. 137–142. 

3. Carnegie D. How to Win Friends and Influence People. United States: Simon and 
Schuster, 1936. 34 р. 

 



 

 

101 

УДК 37.03 

ГРНТИ 14.25.01 

 

Мотивационная готовность будущих педагогов к работе  

с буллингом в условиях безопасной образовательной среды 

школы 
 

Future teachers’ motivational readiness for coping with bullying  

in psychologically safe classroom environment 
 

Юлия Валериевна Красник
1, 214 

1Томский государственный педагогический университет», г. Томск 
2Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», г. Томск 

 
Аннотация. Рассматривается проблема создания психологически безопасной 
образовательной среды как одного из способов борьбы с буллингом в образова-
тельных учреждениях. Анализируется взаимосвязь между уровнем эмоциональ-
ного интеллекта (ЭИ) педагога и морально-психологическим климатом классного 
коллектива. Отмечается положительное влияние ЭИ на психологическое здоровье 
педагогов, подвергшихся виктимизации на рабочем месте, в том числе со стороны 
обучающихся. Учитывая проведенный анализ исследований актуального уровня 
ЭИ педагогов, предлагается использование интерактивного когнитивного тренаже-
ра как эффективного способа развития эмоционального интеллекта педагогов, сту-
дентов педагогических вузов и колледжей. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ЭИ, буллинг, психологически безо-
пасная образовательная среда, профессиональная подготовка учителей, интерак-
тивный когнитивный тренажер эмоционального интеллекта педагога 
Key words: emotional intelligence, EI, bullying, psychologically safe classroom envi-
ronment, professional training of teachers, interactive cognitive training platform for 
the development of emotional intelligence among teachers 

 

Буллинг (травля) – это форма агрессивного поведения, при кото-
рой индивид или группа индивидов целенаправленно, преднамерен- 
но и систематически причиняет другому индивиду физиологический  
и (или) психологический вред или дискомфорт. Выделяют физиче-
ский, вербальный, социальный и кибербуллинг [1]. Кроме того, бул-
линг может быть прямым и косвенным (клевета, сплетни) [2]. По ста-
тистике, школа является одним из самых распространенных мест для 
организации буллинга [3]. 
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Согласно исследованию Юнеско «Behind the numbers: ending 
school violence and bullying» («За цифрами: останавливая школьную 
жестокость и буллинг»), проведенному по всему миру, почти каждый 
третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за последний ме-
сяц сталкивался с травлей в школе [4]. В России ситуация складывает-
ся в среднем на одном уровне с зарубежными странами. В 2021 г. Ан-
на Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам 
ребенка, сообщила, что более 50% детей, т.е. каждый второй школь-
ник, сталкивались в своей жизни с буллингом [5]. При этом в 2019 г. 
жертвой буллинга являлся каждый третий школьник в стране [6]. 
 Самые частые последствия буллинга среди обучающихся – де-
прессия, нестабильная самооценка, ощущение одиночества, различ-
ные формы тревожности. Организаторы буллинга также находятся  
в группе риска по девиантному и суицидальному поведению [7]. 
Одним из факторов профилактики и противодействия буллингу явля-
ется фигура учителя, являющего собой образец просоциального пове-
дения и способного создать в классе психологически комфортную, 
безопасную образовательную среду, а также грамотно и своевременно 
реагировать на возникающие случаи буллинга в классном коллективе, 
так как реакция педагога влияет на дальнейшее поведение и психоло-
гическое состояние как жертвы, так и зачинщика буллинга в условиях 
образовательной среды [8–10].  

Образовательная среда – это совокупность факторов и условий 
формирования личности по определенному образцу; специально соз-
данная система возможностей для развития личности обучающих-
ся [11]. Для построения психологически комфортной и безопасной 
среды учителю необходимо принимать во внимание ее основные ком-
поненты: коммуникацию, мотивацию, специфику управления социаль-
но-педагогической образовательной средой, педагогический комфорт  
и психологический климат в коллективе [11]. Согласно моделям эмо-
ционального интеллекта (ЭИ), вышеперечисленные умения и способ-
ности являются структурными компонентами ЭИ [12]. Соответствен-
но, для возможности развития их у обучающихся, педагог сам должен 
обладать достаточно высоким уровнем ЭИ.  
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Стремительно меняющиеся условия требуют от педагога наличия 
определенных способностей: «…адаптивности, понимания и контроля 
своего эмоционального состояния наряду с эмоциональным состояни-
ем иных участников образовательного процесса, снятия стресса, реф-
лексии, а также владения коммуникативными навыками» [13, с. 37]. При 
этом развитый эмоциональный интеллект педагога выступает не 
только как один из факторов успешной реализации образовательной, 
но и воспитательной функции учителя. 

Эмоциональный интеллект в современных исследованиях пони-
мается как «способность обрабатывать эмоциональную информацию 
и использовать ее в рассуждениях и иных познавательных дейст-
виях» [14].  

Проведенные исследования подтвердили положительное влияние 
высокого уровня ЭИ педагога на коммуникацию с обучающимися, 
эффективность управления классным коллективом, формирование 
благоприятного морально-психологического климата в классе и пове-
дение обучающихся [15, 16]. Обнаружена взаимосвязь между выбо-
ром дисциплинарной стратегии педагога и его уровнем ЭИ. При этом 
отмечено наличие отрицательной связи между уровнем агрессивности 
и уровнем развития ЭИ учителя, статистически значимых данных от-
носительно взаимосвязи между наказанием и ЭИ педагога не выявле-
но [17]. По данным З. Озмена, учителя начальных классов с адекват-
ным уровнем ЭИ выбирают конструктивные, психологически безо-
пасные методы регуляции поведения обучающихся, например, устное 
предупреждение, беседу, встречу с родителями [17]. Аналогичные 
данные были получены и другими исследователями [18, 19]. 

В свою очередь, К. Перри и И. Болл указывают на наличие поло-
жительной корреляции между «степенью конструктивности реакции 
педагогов на негативные эмоциональные ситуации и уровнем эмо-
ционального интеллекта», что подчеркивает важность в случае кос-
венного буллинга [20]. Однако в случае социального и вербального 
буллинга уровень ЭИ не влияет на реакцию педагога, так как учителя 
часто воспринимают такие формы буллинга как менее серьезные  
и, как следствие, реже и менее охотно помогают жертвам [20, 21].  
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Кроме того, высокий уровень развития ЭИ способствует улучше-
нию личной эмоциональной саморегуляции педагога [22], снижению 
уровня стресса (при сравнении с педагогами с более низким уров- 
нем ЭИ) [23]. Значение этих факторов актуализируется в современ-
ных условиях, когда педагоги все чаще сами становятся жертвами 
буллинга и виктимизации [24]. Подробнее результаты исследований 
представлены в статье «Оценка эмоционального интеллекта обучаю-
щихся педагогического профиля в образовательной среде вуза» [25]. 
 Одним из способов поддержки учителя и его психического и фи-
зического здоровья является развитие его эмоционального интеллек-
та. Согласно результатам последних исследований, ЭИ является свое-
образным психологическим ресурсом, который может быть использо-
ван для смягчения негативных последствий воспринимаемого стресса 
среди педагогов, столкнувшихся с нежелательным поведением со сто-
роны обучающихся [25, 26]. 

Несмотря на это, результаты проведенных исследований в России 
указывают, что для будущих педагогов в среднем характерен недос-
таточный уровень развития эмоционального интеллекта. Также, со-
гласно данным, полученным с помощью специально разработанного 
диагностического инструментария, будущие педагоги недостаточно 
осведомлены о роли ЭИ в образовательном процессе [25]. 

Учитывая все вышеизложенное, встает вопрос о необходимости 
развития у будущих педагогических работников эмоционального ин-
теллекта. Принимая во внимание активное внедрение цифровизации  
в образовательный процесс, а также преимущества, которые дает ис-
пользование интерактивных технологий в процессе обучения [27], 
одним из наиболее эффективных способов развития ЭИ студентов пе-
дагогических вузов является интерактивный когнитивный тренажер. 
 В структуре тренажера предлагается работа со следующими тема-
тическими блоками (модулями): самопознание, самоконтроль, эмоцио-
нальная апертура и управление отношениями, саморазвитие. В основу 
тематического содержания тренажера вынесены вопросы, вызывав-
шие наибольшие затруднения у респондентов, принявших участие  
в исследовании уровня эмоционального интеллекта студентов педаго-
гического профиля, проведенного на базе Томского государственного 
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педагогического университета, а также согласно исследованиям уровня 
эмоционального интеллекта, осуществленных отечественными уче-
ными на базе других вузов [25]. Кроме того, в рамках тренажера 
предлагаются задания, направленные на формирование мотиваци-
онной и информационной готовности будущих педагогов к работе  
с буллингом. 

Использование тренажера может быть включено в раздел «Б2.В.02 
Производственная практика» основной образовательной программы 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки), бакалавриат. Принимая во внима-
ние практический характер предлагаемого инструмента, он в равной 
степени может быть использован в целях повышения квалификации 
практикующих педагогических кадров, а также студентов-педагогов 
педагогических колледжей. 

Работа с тренажером позволит повысить уровень когнитивной эм-
патии педагогов, развить их умения понимать свои и чужие эмоции, 
управлять собственными эмоциями и эмоциями других участников 
образовательного процесса, а также овладеть способами снятия стрес-
са. Наряду с этим применение тренажера эмоционального интеллекта 
предполагает обучение пользователей эффективным технологиям вы-
явления и реагирования на буллинг, использование приемов актив-
ного слушания. В результате полученные навыки и умения позво- 
лят педагогам быть лидерами классных коллективов, построенных  
на взаимном уважении и принятии. По мнению ряда исследователей, 
травля реже встречается в коллективах, где у обучающихся налажен 
контакт с учителями, к которым они могут обратиться за помощью. 
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Одним из важных условий успешной профессиональной деятель-
ности летного состава является наличие у них профессиональной на-
дежности, под которой мы понимаем способность сохранять высокую 
продуктивность, качество деятельности и самообладание в процессе 
профессионального взаимодействия с летным экипажем для качест-
венного выполнения поставленных задач, в том числе при неблаго-
приятных условиях и дефиците времени [1].  

Актуализируя проблемы подготовки курсантов военных вузов, важ-
но отметить, что она направлена не только на формирование профес-
сиональных компетенций, но и профессиональной надежности [2]. 

Профессиональная надежность является сложным многоаспект-
ным качеством личности и включает в себя: мотивацию на продолже-
ние профессиональной деятельности, воинскую этику, когнитивные 
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способности, психофизиологические и личностные особенности кур-
сантов и др. Одним из эффективных методов формирования ее неко-
торых аспектов может выступать привлечение курсантов к рациона-
лизаторской деятельности. 

В образовательных организациях, находящихся в ведении Мини-
стерства обороны, основным документом, регламентирующем такую 
деятельность, являются «Руководство по организации патентно-ли-
цензионной, изобретательской и рационализаторской работы в Воо-
руженных Силах РФ», утвержденное Приказом министра обороны 
Российской Федерации, и другие нормативно-правовые документы. 
 Рационализаторская деятельность представляет собой процесс по-
иска новых решений и усовершенствование существующих методов  
и технологий, применяемых в летном военном вузе, в том числе для 
развития у курсантов некоторых аспектов профессиональной надеж-
ности. Обучающиеся могут применять свои знания и навыки для соз-
дания технических решений и моделей процессов профессиональной 
области, что способствует развитию их интеллектуальных профес-
сионально важных качеств, необходимых летному составу, среди ко-
торых логичность мышления, умение оперировать пространственны-
ми представлениями, способность к переключению и распределению 
внимания и др. Реализованные технические решения могут быть  
использованы как непосредственно в образовательном процессе, так  
и в будущей профессиональной деятельности. 

А.Н. Бабкин, А.В. Назаренко, А.У. Чоговадзе выделяют основные 
задачи изобретательской и рационализаторской работы в военных 
образовательных организациях Минобороны России:  

– разработка новых и доработка существующих образцов военной 
техники; 

– экономия учебного времени; 
– повышение производительности труда; 
– создание новой и оптимизация существующей учебной матери-

ально-технической базы и др. [3].  
Первостепенной целью рационализаторских работ авторы выде-

ляют оптимизацию и модернизацию образовательного процесса вуза 
и, как следствие, повышение качества научных исследований. 
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Анализ научных публикаций показал, что рационализаторская ра-
бота курсантов является важной и неотъемлемой частью их профес-
сиональной деятельности. Например, И.Б. Фейгельман провел фило-
софский анализ рационализаторской деятельности как социального  
и технического феномена, имеющего отраслевую направленность [4]. 
Е.А. Павлов в своей работе обосновал рационализаторскую деятель-
ность как важное направление образовательного процесса военного 
вуза, позволяющее эффективно развивать профессиональное творче-
ство курсантов через разработанные им педагогические условия  
и практические рекомендации. В результате автором были предложе-
ны пути оптимизации рационализаторской работы в военном вузе 
через мотивацию и стимулирование профессорско-преподавательс-
кого состава на создание военно-научного общества и научное сопро-
вождение курсантов в образовательном процессе [5]. 

 Мнение Е.А. Павлова во много разделяют Н.В. Негуторов,  
А.И. Кузнецов и В.Г. Крист. В своей работе они рассматривают пе-
дагогические модели процесса развития профессионального творче-
ства курсантов и предлагают структуру его организации [6]. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, занимаясь ра-
ционализаторской деятельностью в период обучения в авиационном 
военном вузе, курсанты учатся осуществлять научный поиск, творче-
ски мыслить, принимать нестандартные решения, отстаивать свои 
разработки. Следовательно, рационализаторская работа развивает не-
которые аспекты профессиональной надежности, которые отражают-
ся в принятии неординарных, творческих решений в нестандартных 
ситуациях полета и др. 

Важность включения курсантов в рационализаторскую деятель-
ность заключается в привитии интереса к науке и раскрытии социаль-
ной значимости результатов работы. Кроме того, осуществляется реа-
лизация собственного потенциала познавательных, коммуникативных, 
лидерских и организаторских способностей. Также немаловажным 
становится развитие интереса к своей профессии, поиска оптимиза-
ции образовательного процесса и условий труда, творческий подход  
к решению нестандартных ситуаций в летной деятельности. 
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Аннотация. Рассматривается развитие экологического волонтерства в трансфор-
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Развитие экологической волонтерской деятельности является важ-
ным как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также 
для самих волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтер-
ской деятельности способствует самореализации и самосовершенст-
вованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, безус-
ловно, является важным, особенно для молодежи, а также возможность 
почувствовать себя социально значимым и социально полезным.  

В Казахстане поставлена важная задача по развитию экологиче-
ского образования и экологической волонтерской деятельности моло-
дежи, что окажет положительное влияние на сферу казахстанской 
науки и технологии, экономики и политики. В данном направлении  
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в Казахстане активно реализуется программа по переходу страны  
к «зеленой экономике». 

Волонтерство является социально-экономическим феноменом, ко-
торое характеризуется безвозмездным добровольным трудом, прино-
сящим непосредственную пользу людям. Каждый волонтер как осоз-
нанная личность реализует собственные возможности и идеи, осозна-
вая свою значимость и понимая мотивы увлечения данной деятель-
ностью [1].  

Экологическое волонтерство включает в себя все виды и формы 
экологической деятельности, направленной на рациональное решение 
экологических проблем. В процессе экологической волонтерской дея-
тельности у личности формируются активная природосберегающая  
и природоохранительная позиции, основанные на интеграции миро-
воззрения и сознания человека.  

Таким образом, эковолонтерство осуществляется на добровольной 
основе и направлено на бережное отношение к нашей природе. Сту-
денты могут быть вовлечены в природосозидательные направления 
эковолонтерства по организации и участию в специальных экомеро-
приятиях, озеленяя населенные пункты и города, защищая растения  
и животных, принося пользу в воспитательную деятельность вузов 
путем просвещения и распространения информации.  

Экологическую волонтерскую деятельность можно назвать одним 
из самых важных видов волонтерства в молодежной среде. Это про-
является в реализации всевозможных экоакций с целью привлечь 
внимание общества и государственных структур к вопросам эколо-
гии, которые требуют решения.  

Экологическая волонтерская деятельность включает в себя особый 
воспитательный аспект, поскольку участие студентов-волонтеров  
в различных экологических проектах формирует чувство ответствен-
ности за принятия стратегических решений, пробуждает любовь  
к родной земле и окружающей природе. Так, студент становится тру-
долюбивым, порядочным и честным, проявляется желание творить 
добро и быть полезным обществу, проявлять инициативность в необ-
ходимых случаях, стойкость, решительность и т.д. [2]. 

Анализ литературы казахстанских авторов [3] раскрывает научную 
новизну экологической волонтерской деятельности в вузах. Так, по их 
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мнению, экологическое волонтерство в казахстанских университетах 
способно объединить теорию с практикой, при этом обогатить про-
фессиональные навыки студентов. Если молодежь будет экологиче-
ски грамотна и просвещена, то в будущем природа станет менее за-
грязненной, а общество будет мыслить и действовать в интересах ус-
тойчивого развития. Это даст новый импульс студентам в области 
следования экологической этики и культуры. 

В настоящее время все вузы мира должны быть ориентированы  
на создание «зеленого университета», который имеет свои показате-
ли. Нами был изучен международный опыт создания и развития «зе-
леного университета».  

Прежде всего, нужно отметить работу Международного образо-
вательно-научного центра ЮНЕСКО, по линии которого хорошо раз-
вивается экологическое движение через программы межвузовского 
сотрудничества и академической мобильности. На протяжении три-
дцати лет ЮНЕСКО развивает экологическое движение, открыв фи-
лиалы этого центра в виде кафедр в разных университетах всего 
мира (ЮНИТВИН – University Twinnings).  

Термин «зеленый университет» обретает все большую популяр-
ность во многих странах. Это значимый международный статус, ко-
торый включает параметры и критерии мирового рейтинга Green Met-
ric World University Ranking. Университет, прежде всего, оценивается 
по организационно-управленческому аспекту. Мировую значимость 
«зеленого университета» можно судить по следующим числам и гео-
графическому пространству: участие 515 университетов из 75 стран 
Азии, Европы, Африки, Австралии, Америки и Океании, 1537 789 пре-
подавателей, 16 500 614 студентов.  

С помощью программ UI Green Metric проводится рейтинг универ-
ситетов. Развитие экологического волонтерства, несомненно, играет 
немаловажную роль на пути к присвоению статуса «зеленый». 

Прежде всего, эковолонтерство должно быть хорошо развито 
внутри вуза. Без изучения имеющегося мирового опыта и конкретных 
разработанных механизмов решения экологических проблем в разных 
сферах жизни общества эковолонтерам невозможно быть убедитель-
ными в своих действиях. И за непродолжительное время работы  



 

 

115 

в экоклубе экологическую компетентность трудно сформировать. По-
этому эковолонтерство обучающихся должно глубоко и системно 
развиваться в ходе изучения базовых и элективных дисциплин, а так-
же параллельно в ходе организации внеаудиторных мероприятий  
на базе экоклуба. При этом важно учитывать ключевые направления 
эковолонтерской деятельности.  

Обращаясь к опыту ведущего вуза Казахстана – ЕНУ им. Л.Н. Гу-
милёва, можно сказать, что в целом вуз привержен политике устойчи-
вого развития. Сегодня на постоянной основе эковолонтеры делятся 
своими знаниями и пропагандируют активную экологическую пози-
цию с помощью проведения открытых уроков, дискуссионных меро-
приятий, дебатов, экомарафонов, экологических квизов и др. Моло-
дежь клуба на самостоятельной основе формирует экологическую 
культуру и делится прочным экопросветительским контентом в кон-
тексте непрерывности экологического образования: детский сад – 
школа – колледж – вуз. Студенты-эковолонтеры активно ведут работу 
с вузами-партнерами, представителями НПО, устраивая гостевые  
эко-лекции, мастер-классы с интересными интерактивами. Участвуя  
в тематических конкурсах и проектах, активисты занимают призовые 
места. Так, эковолонтер Ж. Темирбаева была удостоена диплома I сте-
пени в университетском конкурсе за мини-эссе «Каким я хочу видеть 
мой университет через 5 лет?». В своем эссе эковолонтер предста-
вила университет главным «зеленым кампусом» страны с развитой 
экологической инфраструктурой. Также волонтер экологического 
клуба А. Байгожа была удостоена благодарственного письма Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан за проведение 
экологических уроков для детей. 

Высшие учебные заведения всего мира давно следуют пути к ус-
тойчивому развитию. Принятие Целей Организации Объединенных 
Наций в области устойчивого развития (ЦУР) на 2015–2030 гг. заста-
вило университеты оценить, как они взаимодействуют с этими целя-
ми и каким образом решают проблемы общества [4].  

Трансформация высшего образования в интересах устойчивого 
развития имеет свои особенности и требует определенных стратеги-
ческих подходов. Современный университет должен быть открытым 
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для внешних вызовов и активно включаться в общественно-эконо-
мическую жизнь региона. Один из ключевых аспектов этой транс-
формации – экологическое образование, так как университеты играют 
важную роль в формировании экологической грамотности и осознан-
ности студентов. Опыт некоторых университетов по достижению це-
лей устойчивого развития может служить примером для других. На-
пример, некоторые университеты создают специальные экологиче-
ские центры, где студенты могут принимать участие в исследованиях 
и проектах, направленных на улучшение экологии и сохранение при-
родных ресурсов. Существует множество международных примеров 
продвижения университетов в направлении устойчивого развития [5, 
6]. Пример Германии показывает, что университеты с четким про-
филем устойчивого развития институционализировали деятельность  
в области устойчивого развития на разных уровнях. Университеты 
как маяки устойчивого развития играют ведущую роль для других 
вузов. Однако эта трансформация в направлении общеинституцио-
нального подхода требует от тех, кто его применяет, развития новых 
навыков и понимания и, таким образом, замедляет процесс распро-
странения. Результаты исследования перекликаются с международ-
ными выводами: существует высокий спрос на поддержку внедрения 
ОУР в учебные программы, повышение квалификации не только пре-
подавателей, но и студентов и административного персонала. 

Всемирный рейтинг университетов UI Green Metric – это рейтинг 
зеленых кампусов и экологической устойчивости, составленный Uni-
versitas Indonesia в 2010 г. Используя 39 показателей по шести кри-
териям (экологическая устойчивость, энергетическая эффективность  
и борьба с изменением климата, управление и обработка отходов, эф-
фективное использование и сохранение водных ресурсов, устойчивое 
транспортное развитие, развитие экологического образования), UI 
Green Metric World University Rankings определил рейтинги универси-
тетов по их экологическим обязательствам и инициативам. Проведем 
обзор казахстанских высших учебных заведений в UI Green Metric 
World University Rankings (рис. 1). 

В 2022 г. в рейтинге UI Green Metric 2022 приняли участие  
1 050 университетов из 85 стран, в том числе 11 высших учебных за-
ведений Казахстана. 
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Рис. 1. Позиции казахстанских высших учебных заведений  

в UI Green Metric 2022 [7] 
 
Рейтингом оценены мероприятия, направленные на реализацию 

экологически чистой и устойчивой политики. В «зеленом» рейтинге 
лидирующую позицию среди вузов Казахстана занял Восточно-Казах-
станский технический университет им. Д. Серикбаева – 105-я пози- 
ция, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова – 260-я по-
зиция и Казахский национальный университет имени аль-Фараби –  
444-е место. 

В 2023 г. впервые опубликован рейтинг QS World University Rank-
ings: Sustainability, в котором представлены 700 учебных заведений.  
В рейтинге отражены их результаты в двух основных категориях: воз-
действие на окружающую среду и социальное воздействие. Рейтинги 
оценивают обязательства учебного заведения по построению устой-
чивого мира с акцентом на их влияние за пределами кампуса. Основ-
ные представленные страны включают Соединенные Штаты Амери-
ки, в рейтинге которых 134 вуза, Великобританию (67), Китай, мате-
риковую часть (39), Германию (36), Австралию (34) и Италию (32). 
 Категория «Воздействие на окружающую среду» включает в себя 
три показателя эффективности: устойчивые институты, устойчивое 
образование и устойчивые исследования. В категории «Социальное 
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воздействие» рассматриваются пять показателей: равенство, обмен 
знаниями, влияние образования, занятость и возможности, а также 
качество жизни. 
 

 

Рис. 2. Позиции казахстанских высших учебных заведений  
в QS Sustainability University Rankings 2024 [8] 

 
Данный рейтинг среди высших учебных заведений Казахстана  

говорит о росте международного признания усилий республики для 
достижения целей устойчивого развития. Лидером среди казахстан-
ских университетов выделен Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби. Согласно результатам рейтинга, данный вуз явля-
ется не только лучшим университетом региона, но и входит в число  
500 лучших университетов мира. Вторая строчка среди казахстанских 
вузов за Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гу-
милёва – 676-я позиция. В топ-1000 лучших университетов рейтинга 
вошли Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова, 
Казахский национальный аграрный исследовательский университет  
и Satbayev University, что свидетельствует о растущем влиянии Казах-
стана на текущую повестку в области устойчивого развития. 

Важно отметить, что университеты играют ключевую роль в реа-
лизации целей устойчивого развития ООН. Цели устойчивого разви-
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тия представляют собой комплексный план действий, направленных 
на борьбу с глобальными вызовами, такими как бедность, неравенство, 
изменение климата и деградация окружающей среды. Университеты  
в Казахстане начинают осознавать значимость ОУР и вносят соответ-
ствующие изменения в свои образовательные программы и стратеги-
ческие программы развития: внедрение устойчивых практик в управ-
лении университетом, разработку образовательных программ, связан-
ных с устойчивым развитием, и проведение научных исследований  
в данной области. Несмотря на то, что интеграция университетов Рес-
публики Казахстан в области ОУР и взаимодействие с ЦУР находятся 
на начальном этапе развития, они имеют потенциал для роста и раз-
вития в этом направлении. Продвижение ОУР становится все более 
приоритетным и высоко ценится в контексте обеспечения устойчиво-
го будущего. 
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Аннотация. Анализируются и обобщаются результаты деятельности наставника 
по сопровождению молодых специалистов при организации медиаинтенсива для 
обучающихся 8–11-х классов. Утверждается, что формирование проектной ко-
манды из начинающих педагогов позволяет решить все задачи, стоящие перед  
их наставником и педагогическим коллективом. Конкретизируются роль и задачи 
наставника на разных этапах подготовки и проведения мероприятия.Делается 
вывод, что командная работа в рамках подготовки и проведения медиаинтенсива 
способствует психологической и профессиональной адаптации новых сотрудни-
ков, позволяет «новичкам» осознать возможные траектории профессионального 
развития в организации.  
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Адаптация нового сотрудника в организации является проблемой, 
решение которой требует значительных усилий от руководства орга-
низации и одновременно предполагает приложение таких же усилий 
со стороны работника [1]. Для его успешной адаптации необходима 
помощь опытного коллеги, т.е. наставника, заинтересованного в ста-
новлении начинающего специалиста. Н.М. Полетаева и Л.Е. Лукина  
в своих работах называют наставничество одной из самых древних  
и эффективных технологий формирования педагогических кадров  
на основе субъект-субъектных отношений. Они ссылаются на древне-
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го мыслителя Платона, который говорил о важности роли наставника 
в процессе постижения мира идей подопечным [2]. 

С.И. Поздеева отмечает, что ценность и уникальность наставниче-
ства состоит в том, что это реальная практика, формируемая в образо-
вательной организации, т.е. инновация, которая растет и развивается 
снизу, а не по указке сверху. Именно поэтому так важно знать, как по-
разному организована эта практика, обсуждать это разное, анализиро-
вать и вместе выявлять продуктивные и эффективные способы [3]. 
Основные задачи наставника: помощь в адаптации молодого специа-
листа в компании, в ускоренном освоении им актуальных норм и тре-
бований, во вхождении его в полноценный рабочий режим. Но не  
менее важным результатом деятельности наставника является фор-
мирование у новичка интереса к работе, мотивов принадлежности  
к профессиональному коллективу. Наставничество, являясь феноме-
ном универсальным, всегда имеет свои особенности, обусловленные 
сферой деятельности [1].  

Анализируя опыт работы наставничества, накопленный в учреж-
дении дополнительного образования, отметим, что адаптация прохо-
дит более эффективно при реализации молодыми сотрудниками со-
вместных проектов. Для специалистов работа в команде является 
большим преимуществом, так как педагоги находятся в равных усло-
виях и выполняют одинаковые роли. Важным условием при форми-
ровании команды является выбор педагогов, реализующих програм-
мы одной тематической или профессиональной направленности. Таким 
образом создаются условия для формирования внутри организации 
сообщества, объединенного общими интересами, целями, идеями.  

В Центре дополнительного образования «Планирование карьеры» 
г. Томска формулируются следующие задачи деятельности настав-
ников: 

– формирование благоприятного социально-психологического 
климата, способствующего мотивации и снижению риска конфликт-
ных ситуаций [4]; 

– снижение уровня тревожности из-за страха перед неисполнением 
или неудовлетворительным исполнением задачи; 

– поддержка и продвижение инициатив, идей, проектов; 
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– создание установки у молодого специалиста на активную дея-
тельность по достижению своих профессиональных целей; 

– вовлечение новых сотрудников в модели профессиональной  
и коллективной деятельности, принятые в организации; 

– преодоление «текучки кадров», формирование стабильного,  
но динамично развивающегося и адаптивного профессионального 
сообщества [5].  

Стоит отметить, что на роль наставника, как правило, определяет-
ся специалист в той сфере деятельности, с которой знакомится новый 
сотрудник. Наставник в большинстве случаев должен демонстриро-
вать указанную ролевую модель, быть образом как в профессиональ-
ный деятельности, так и в сферах, связанных с ней косвенно. Чем  
чаще наставник, обсуждая опыт работы, обращается к примерам  
из своей практики, особенно к опыту неуспешному, ошибочному, тем 
проще ему будет установить контакт с молодыми специалистами. Та-
ким образом, наставник снижает общий уровень тревожности в ко-
манде, демонстрирует варианты выхода из проблемных ситуаций, 
опасаясь которых, новые сотрудники избегают инициативы.  

Наш опыт, накопленный в Центре дополнительного образования 
«Планирование карьеры» г. Томска, демонстрирует, что адекватное  
и успешное решение заявленных задач возможно в модели деятельно-
сти, предполагающей формирование команды молодых специалистов. 
Сложность данного подхода заключается в том, что работа организу-
ется наставником сразу с несколькими начинающими педагогами. 
Наставнику необходимо учитывать личностные особенности членов 
команды и много внимания уделять организации обратной связи ме-
жду коллегами. В связи с этим на первый план выходит развитие 
опыта и навыков кооперации, что позволяет выстраивать эффектив-
ное взаимодействие в рабочей группе.  

Реализация совместных мероприятий дает возможность попробо-
вать себя сразу в нескольких ролях: ведущего, координатора, моде-
ратора и т.д. Во всех этих ролях должен попробовать себя каждый  
из участников команды. Распределение ролей при проведении первых 
мероприятий должно определяться самостоятельным выбором участ-
ников. На первом этапе наставник знакомит команду с алгоритмом 
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подготовки и проведения мероприятия, обозначая перечень задач  
и роли. «Новички» должны самостоятельно определить, кто и чем 
хотел бы заниматься. Задача наставника состоит в контроле за равно-
мерным распределением ролей. Далее при проведении мероприятий 
наставник предлагает членам команды выбирать задачи без указания 
конкретных сроков их решения. Начинающие специалисты самостоя-
тельно выбирают роли и определяют сроки выполнения задач, опира-
ясь на имеющиеся представления о целесообразности и достижимо-
сти предполагаемых результатов. Задача наставника при этом сво-
дится к обобщению опыта проведенного мероприятия и оценке 
затраченных ресурсов.  

В Центре «Планирование карьеры» в течение 2020–2023 гг. прово-
дятся медиаинтенсивы для обучающихся 8–11-х классов. Медиаобра-
зование занимает одну из лидирующих позиций в ряду программ  
дополнительного образования, поскольку обучающиеся, как опреде-
лившиеся в профессиональном будущем, так и сомневающиеся, по-
нимают, насколько навыки и компетенции в медиасфере соответст-
вуют современным тенденциям жизни в информационном обществе. 
 Медиаинтенсивы Центра «Планирование карьеры» проводятся  
в течение учебного года и могут быть однодневными или проходить 
как серия еженедельных мероприятий на протяжении трех месяцев.  
В любом случае медиаинтенсив подготавливается и реализуется на-
ставником совместно с командой новых сотрудников. Если выбирает-
ся формат серии мероприятий, то роль наставника и контроль за все-
ми этапами интенсива снижаются после каждого проведенного  
из них. Наставник переходит в роль наблюдателя, консультанта, что 
позволяет создавать ситуацию успешности профессиональной дея-
тельности молодых педагогов. Данный прием широко применяется  
в модели деятельности «наставник – ученик». Участник ситуации 
профессионального успеха испытывает чувство удовлетворения  
от достигнутого результата, превзошедшего его первичные ожидания. 
Молодые специалисты, пробуя себя в разных ролях каждую неделю, 
испытывают меньше напряжения и волнения, как следствие, снижает-
ся необходимость в постоянном контроле. Наставник делает особен-
ный акцент на положительных сторонах в организации мероприятий, 
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дает больше обратной связи по тому, кто и в какой роли себя лучше 
продемонстрировал [6]. 

Особенность организации медиаинтенсивов состоит в привле-
чении к сотрудничеству представителей учреждений, организаций  
и компаний, не связанных с образованием. Специалисты проводят 
мастер-классы и знакомят обучающихся со спецификой профессий 
медиасферы. Важным условием является предварительная проработка 
с медиаспециалистами вопросов организации образовательного про-
странства, включая обсуждение особенностей взаимодействия с деть-
ми и содержания встреч. За этот аспект реализации медиаинтенсива 
отвечают молодые специалисты, что обеспечивает им опыт погруже-
ния в образовательную проблематику, в контекст медиасообщества, 
идентификации себя с организацией и ее ценностями. Наставник же 
апробирует алгоритм работы со специалистами и контролирует ход 
работы команды.  

Вне зависимости от длительности медиаинтенсива этапы сопро-
вождения наставником деятельности молодых специалистов идентич-
ны. Всего можно выделить три этапа:  

1) организационный – совместное обсуждение и разработка со-
держания мероприятия, определение порядка действий и сроков их 
выполнения, распределение ролей в команде; 

2) основной – контроль за выполнением своих ролей каждым уча-
стником команды, оказание в случае необходимости консультатив-
ной помощи; 

3) итоговый – проведение рефлексии с молодыми специалистами, 
получение обратной связи от участников команды.  

В таблице представлено типовое календарно-тематическое пла-
нирование работы наставника с командой молодых специалистов при 
подготовке и реализации медиаинтенсива. 

Итак, работа наставника с командой начинающих педагогов  
в Центре «Планирование карьеры» организуется нами, в том числе, 
при подготовке и проведении однодневного или длительного медиа-
интенсива. Деятельность наставника предполагается на организаци-
онном, основном и итоговом этапах работы над проектом. На орга-
низационном этапе наставник совместно с командой разрабатывает  
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Типовое календарно-тематическое планирование работы наставника  

с командой молодых специалистов 

 

Содержание 

этапов работы 

Действия наставника с учетом этапа 

реализации медиаинтенсива 
Решаемая задача 

Организационный этап 

Разработка со-
держания меро-
приятия 

Сбор участников и совместное обсужде-
ние. На данном этапе важно представить 
разнообразные по формам мероприятия, 
которые проводит учреждение.  
Проведение мозгового штурма. Обсужде-
ние всех возможных вариантов. Настав-
ник поощряет инициативу и идеи моло-
дых специалистов. Для продуктивного 
решения вопроса необходимо предвари-
тельно выделить критерии, которым долж-
но соответствовать мероприятие, так, на-
пример, количество участников, длитель-
ность и т.д. Роль наставника – координатор, 
контроль за всеми этапами обсуждения 

Познакомить с форма-
ми организации ме-
диаинтенсива, со спе-
цификой организации 
образовательного про-
цесса в учреждении 

Организация 
каналов связи 

Наставник обеспечивает не только ин-
формационную, но и эмоциональную под-
держку: возможность обращаться за по-
мощью к наставнику в любое удобное 
время. Каналы общения должны учиты-
вать требования организации и носить 
официальный характер. Необходимо ус-
тановить и правила общения 

Создать систему ком-
муникации для опера-
тивного решения про-
блемных ситуаций 

Оформление 
нормативных 
документов. 
Обсуждение 
мероприятия  
с администраци-
ей учреждения 

Консультация, предоставление образцов 
нормативных и иных документов. Знаком-
ство с алгоритмом действий при оформ-
лении документации и порядком взаимо-
действия с сотрудниками учреждения. 
Если мероприятие проводится впервые, 
необходимо представить проект меро-
приятия педагогическому коллективу.  
При этом идею презентуют участники ко-
манды, наставник дополняет их в случае  
необходимости. Это позволяет команде 
отождествлять себя с организацией.  
При проведении серии мероприятий ко-
манда самостоятельно решает админист-
ративно-организационные вопросы 
 

Познакомить со струк-
турой учреждения,  
с функциями структур-
ных подразделений;  
с нормативно-право-
вой, образовательной 
и методической базой 
деятельности 
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Распределение 
обязанностей  
в команде 

Наставник определяет перечень действий 
и соответствующих им ролей для подго-
товки и проведения мероприятия. Задача 
наставника – контроль за равномерным 
распределением обязанностей и оценка 
привлекаемых ресурсов.  
С каждым следующим мероприятием роли 
участников команды все меньше будут 
меняться. Это связано с оценкой участни-
ков команды своих ресурсов, успешности 
и результатов деятельности в разных ролях.  
Наставник выступает в роли консультанта. 
Роли в команде:  
координатор – общее руководство всем 
процессом, решение проблемных ситуа-
ций, оформление документации; 
модератор – взаимодействие с приглашен-
ными специалистами, контроль проведе-
ния мастер-классов/встреч;  
ведущий – подготовка сценарного хода, вза-
имодействие с участниками мероприятия; 
редактор – оформление пресс-релизов, по-
стов, статей, разработка сценария ведуще-
го, размещение информации в Интернете 

Знакомство с команд-
ными ролями и специ-
фикой организации 
массовых мероприятий 

Основной 

Взаимодействие 
с приглашен-
ными специали-
стами 

Наставник предлагает команде подобрать 
специалистов для проведения мероприя-
тия. В роли ведущих мастер-классов мо-
гут выступить и сами молодые специали-
сты. Но это возможно, если в команде три  
и более человека.  
Для подбора кандидатов определяются 
критерии и составляется чек-лист, в кото-
ром указано, как вести мастер-класс, что 
нужно учесть при работе с детской ауди-
торией. Роль наставника – консультант 

Подобрать оптималь-
ные формы взаимо-
действия со специа-
листами, приглашен-
ными для проведения 
мастер-классов 

Набор обучаю-
щихся, участни-
ков мероприятия 

Наставник предлагает схемы набора уча-
стников, официальные каналы распро-
странения информации. Наставник пре-
доставляет примеры деловой переписки, 
пресс-релизов, информационных писем, 
формулирует основные правила взаимо-
действия с образовательными учрежде-
ниями. Наставник предлагает молодым 
специалистам подобрать дополнительные 

Отработать навыки 
взаимодействия с об-
разовательными учре-
ждениями города 
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каналы распространения информации,  
а также формы работы с интернет-аудито-
рией. Наставник выступает в роли кон-
сультанта, проверяя содержанием текста 
документов 

Проведение 
мероприятия  

Наставник выполняет роль координатора. 
В процесс проведения мероприятия вклю-
чается только в экстренных случаях, од-
нако весь ход мероприятия контролирует.  
В случае, если команда уже проводила 
мероприятия, роль наставника – консуль-
тант. Возможен вариант включения  
наставника в процесс проведения меро-
приятия, например, модератором одного 
из мастер-классов. При этом участники 
команды осознают, что это не снимает  
с них ответственности, поскольку контроль 
со стороны наставника минимален. Эта 
ситуация стимулирует принимать само-
стоятельные решения, не перекладывая 
ответственность на наставника. Для на-
ставника это отличная возможность оце-
нить работу молодых сотрудников, нахо-
дясь во второстепенной роли 

Отработать навыки ко-
мандной работы при 
проведении мероприя-
тий. Выработать стра-
тегии поведения при 
решении проблемных 
ситуаций, возникаю-
щих на мероприятии 

Итоговый 

Оформление 
публикаций по 
итогам меро-
приятия. Реф-
лексия и подве-
дение итогов 

Наставник организует обратную связь с 
командой: все участники команды долж-
ны оценить степень вовлеченности каж-
дого, равномерность распределения на-
грузки; эмоциональную атмосферу, долж-
ны отметить, что им понравилось или 
разочаровало, что удивило. Эмоциональ-
ная удовлетворенность от проделанной 
работы положительно влияет на профес-
сиональную мотивацию и на адаптацию 
сотрудников в коллективе. Наставник 
выступает в роли модератора, поддержи-
вая обсуждение, а не доминируя в нем 

Проанализировать 
эффективность рабо-
ты участников коман-
ды в разных ролях. 
Определить основные 
ошибки при прове-
дении мероприятия  
и способы их преодо-
ления 

 
содержание мероприятия, организует каналы связи, помогает в офор-
млении нормативных документов, обсуждает содержание и органи-
зацию мероприятия с администрацией учреждения, участвует  
в распределении обязанностей между членами команды. На основном 
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этапе обеспечивает взаимодействие с приглашенными специалиста-
ми, помогает в наборе обучающихся – участников мероприятия, на-
блюдает за проведением мероприятия. На итоговом – организует 
оформление публикаций по итогам мероприятия, модерирует рефлек-
сию членов команды и подведение итогов мероприятия. 

При проведении серии мероприятий основной и итоговый этап  
повторяются еженедельно. Особое внимание уделяется рефлексии  
на итоговом этапе. Качественная, подробно проведенная рефлексия 
позволяет определить способы корректировки работы команды  
и уменьшить участие наставника в процессе. Стоит отметить, что 
роль наставника на различных этапах командной работы меняется. 
Так к основному этапу наставник занимает позицию консультанта  
и осуществляет только общий контроль. При проведении медиаин-
тенсива на протяжении нескольких дней наставник выполняет роль 
консультанта. Как было отмечено выше, наставник может стать  
и участником процесса в роли модератора или ведущего мастер-
класса. Такая смена ролей положительно влияет на эмоциональный 
фон в команде и свидетельствует о формировании доверительных 
отношений молодых коллег с наставником.  

На наш взгляд, командная работа во время подготовки и проведе-
ния массовых мероприятий, например, медиаинтенсива, способствует 
адаптации молодых сотрудников, их идентификации с педагогиче-
ским коллективом, формирует навыки координации, поощряет ини-
циативу, учит самостоятельно или коллегиально решать проблемные 
задачи, взаимодействовать с социальными партнерами, привлекать 
обучающихся на программы дополнительного образования. Настав-
ник же в данном случае может не только выступать в роли координа-
тора, но и быть частью новой команды, наращивая свои профессио-
нальные компетенции и совершенствуя педагогические навыки стар-
шего коллеги. 
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понятия тьюторского сопровождения в контексте перехода дистанционного обу-
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Образовательное пространство представляет собой развивающуюся 
и одновременно стабильную социальную систему. В рамках данной 
статьи остановим свое внимание на аспекте сопровождения образова-
тельной деятельности со стороны педагогических кадров. Данный 
аспект – классический, так как собственно образовательная деятель-
ность органично сочетает в себе как собственно образовательный 
компонент, так и воспитательный.  

Современное педагогическое образование квалифицируется как 
сфера духовного производства, продукт которого не просто присвое-
ние новых знаний, новых целей, новых ценностей и личностных смы-
слов, а раскрытие сущностных сил педагога, его интеллектуального  
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и нравственного потенциала, его способности ориентироваться в слож-
ных социокультурных обстоятельствах, не только обслуживать имею-
щиеся педагогические технологии, но и осуществлять инновационные 
процессы, процессы творчества в широком смысле. Это предполагает 
двойной аспект в целеполагании подготовки будущих педагогов:  

– во-первых, общепрофессиональное развитие специалиста, разви-
тие его общей и профессиональной культуры, формирование профес-
сиональных компетенций; 

– во-вторых, личностное развитие, профессиональное самовоспи-
тание индивидуально-личностных качеств.  

Если исходить из понимания цели как «идеального, сознательно 
планируемого образа результата учебно-воспитательного процесса  
в отношении к порождающим его действиям и условиям» [1], то важ-
но определить, что собой представляет этот «идеальный образ»  
на социальном, научно-теоретическом уровнях и на профессиональ-
но-практическом уровне, т.е. на уровне его представления самими 
участниками учебно-воспитательного процесса. 

Вместе с тем актуальные требования к организации сопровожде-
ния обучающихся в системе профессионального обучения претерпе-
вают изменения не только в связи с изменениями в содержании об-
разования (меняющиеся образовательные стандарты), с изменениями  
в сфере будущей профессиональной деятельности, но и в связи с из-
менениями в форматах организации образовательного пространства. 
Так, появившееся около 20 лет назад такая форма обучения, как дис-
танционное обучение, в силу обстоятельств, связанных с пандемией 
COVID-19, прочно вошла сегодня в формат общей образовательной 
практики. Вместе с тем важно отметить, что осуществление дистан-
ционной формы обучения, направленное изначально для высоко мо-
тивированных обучающихся, обладающих также развитым уровнем 
учебной самоорганизованности, оказалось востребованной массовой 
образовательной практикой, что потребовало изменений в профес-
сиональной деятельности педагогов, тьюторов, кураторов и других 
сотрудников сферы образования. Поиск новых форм и вариантов 
осуществления психолого-педагогического сопровождения и реали-
зации тьюторской деятельности в условиях дистанционного обучения 
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обоснованы потребностью развития индивидуальности и самостоя-
тельности личности обучающихся. В этой связи ведущим принципом 
выступает совокупность принципов (принцип активизации, принцип 
индивидуализации, принцип адаптивной активности), следование ко-
торым способно обеспечить запуск процессов саморазвития, самореа-
лизации, самоорганизованности и самоконтроля личности обучающе-
гося, ориентированного на формирование профессионально значимых 
и знаний, и компетенций. Данный подход позволяет рассматривать 
задачу тьютора сводимой к деятельности, обеспечивающей не только 
высокую степень возможной дифференциации и индивидуализации 
профессионального обучения, но и высокую степень направленности 
обучающегося к постижению избранной профессиональной деятель-
ности в условиях моделирования образовательного пространства. 

Нам близко определение тьюторского сопровождения, сформу-
лированное О.Н. Перевезенцевой и уточненное М.Г. Сергеевой, по-
нимаемое как «процесс субъект-субъектного взаимодействия тьютора 
и тьюторанта, что достигается координацией и согласованием педа-
гогических действий тьютора интересам личностного роста обучаю-
щегося, его самосовершенствованию в когнитивной, эмоционально-
ценностной и деятельностной сферах. Тьюторская позиция заклю-
чается в помощи, в поддержке обучающегося в самоопределении  
и самореализации и сопровождении его индивидуального движения 
развития. Это деятельность, которая существенно отличается от тра-
диционной работы педагога, воспитателя, психолога» [2, с. 301]. 

В основе трансформации и актуализации тьюторского сопровож-
дения будущих педагогов в рамках получения ими профессионально-
го образования необходимо опираться на известные и хорошо заре-
комендовавшие себя принципы деятельностного, системного и ком-
петентностного подходов, позволяющие ориентироваться в том числе 
и в условиях дистационного обучения на персонализацию педагоги-
ческого внимания, позволяя технически реализовывать индивидуали-
зацию профессионального становления обучающихся педвуза. 

В этой связи нам близка позиция Р.В. Комарова и соавт., которые ут-
верждают, что персонализация «предполагает, что обучающиеся сами 
организуют, реализуют и модифицируют образовательный процесс. 
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Персонализация относится к образовательному сознанию, способ-
ности учиться самостоятельно и выбору того, что мы хотим уз-
нать» [3, с. 35]. 

Интересны могут быть в аспекте рассматриваемой проблемы и за-
рубежные практики тьюторства и наставничества, направленные  
на формирование профессиональной личности обучающегося. Так,  
Е.А. Дудина зафиксировала и описала несколько особенностей на-
ставничества в системе непрерывного профессионального развития 
педагогов в Великобритании, которые имеют, на наш взгляд, адапта-
ционный потенциал в процессе организации тьюторского сопровож-
дения обучающихся отечественной системы профессионального педа-
гогического образования при реализации дистанционного обучения. 
 Так, Е.А. Дудина выделила три основных типа кураторов, осуще-
ствляющих индивидуальное сопровождение образовательного мар-
шрута обучающегося: это тьютор, тьютор-методист и наставник, реа-
лизующих базовые функции – обучение, контроль и оценку, под-
держку и фасилитацию [4, с. 53]. При этом автор модельно описал 
несколько моделей британской системы наставничества в педагогиче-
ском образовании (ученичество, оценка компетентности, профессио-
нальной рефлексии, эталона профессиональной деятельности, транс-
ляции профессиональной культуры, руководства, поддержки, воспи-
тания и развития). Оценивая адаптационный потенциал зарубежного 
опыта, Е.А. Дудина резюмирует, что «наставничество на основных 
этапах непрерывного профессионального развития педагога интегри-
ровано в более широкие профессиональные, образовательные и куль-
турные контексты. Принимая во внимание потенциал наставничества, 
следует отметить, что в образовательном пространстве современной 
России оно должно занять значимое место среди форм образователь-
но-воспитательного процесса, а также непрерывного профессиональ-
ного развития самих педагогов» [4, с. 58]. 

Анализируя опыт и практику тьюторства в системе дистанцион-
ного профессионального образования, Н.Н. Белухина зафиксировала 
уникальность профессиональной позиции тьютора как специалиста 
нового типа, должного объединить в себе качества педагога-практика 
и вузовского преподавателя [5].  
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Итак, опираясь на опыт отечественной и зарубежной практики 
реализации специально организованного процесса тьюторского со-
провождения образовательной деятельности в системе профессио-
нального образования в условиях дистанционного обучения, можно 
утверждать, что тьютор, в отличие от куратора и ментора, осуществ-
ляет свою деятельность в формате консультативно-сопровождающей 
деятельности, являясь неотъемлемым элементом процесса профес-
сиональной подготовки. Тьютором может выступать педагог, облада-
ющий значительным опытом профессиональной деятельности, обла-
дающий сформированными надпрофессиональными компетенциями, 
способствующими нестандартно и системно осуществлять комплекс 
функций – от кураторства до возможности включения в процесс мо-
делирования и проектирования собственно образовательного процес-
са с учетом видения возможных прогнозных вариантов развития 
карьеры обучающегося. 
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Аннотация. Рассмотрены эффективные методы профилактики агрессивного по-
ведения старших дошкольников. Период дошкольного детства играет важную 
роль в формировании личности и оказывает длительное влияние на жизнь каждо-
го человека. В течение этого времени активно развиваются все психические про-
цессы, формируются основы мировоззрения и способы восприятия мира. Высокая 
агрессивность современных детей дошкольного возраста является одной из важ-
ных проблем психологии и педагогики. Применение в дошкольной образователь-
ной организации эффективных форм, методов и приемов профилактики агрес-
сивного поведения позволит избежать негативных последствий для будущих 
школьников.  
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Агрессивное поведение у детей дошкольного возраста – одна из ос-
новных проблем взаимоотношений в детском коллективе. Такое по-
ведение, характерное для большинства детей этой возрастной группы, 
у многих в процессе личностного развития, усвоения норм и правил 
поведения уступает место более адекватным формам межличностного 
взаимодействия. Однако у некоторых детей агрессия приобретает по-
стоянную отличительную личностную черту.  
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В соответствии с исследованием Н.С. Ежковой за последние годы 
наблюдается увеличение числа детей с нарушениями психоэмоцио-
нального развития и поведения, таких как эмоциональная нестабиль-
ность, враждебность и агрессивность. Эти нарушения сопровождают-
ся вторичными «отклонениями», которые проявляются через девиации 
в поведении и негативно отражаются на взаимодействии с окружающи-
ми. В связи с этим, как отмечет автор, особое внимание следует уде-
лить «системному подходу в работе с педагогами дошкольных учре-
ждений», поскольку именно они, вооружившись профилактическими 
инструментами, могут эффективно и последовательно влиять на пре-
дотвращение такой тенденции [1]. 

В числе психолого-педагогических инструментов профилактики 
агрессивного поведения в настоящее время используются разнооб-
разные методы, приемы и средства. Так, в рамках педагогического 
процесса одним из наиболее распространенных и доказавших свою 
эффективность методов является игротерапия. Не менее результатив-
ной в профилактической и коррекционной работе может выступать 
сказкотерапия. Использование таких методов помогает сформировать  
у ребенка понимание причин собственной и посторонней агрессии 
через проживание, идентификацию с героями. Сказкотерапия благо-
даря ярким эмоциональным переживаниям и открытому выражению 
чувств ребенка дает возможность в дальнейшем выстроить оптималь-
ную модель преодоления агрессивного поведения. 

Роль методов групповой работы в коррекции агрессивного поведе-
ния детей подчеркнута в статье Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной [2]. Та-
кой формат психолого-педагогической работы, построенный на взаи-
модействии в группе, учит ребенка устанавливать отношения, в кото-
рых очень важен контроль собственного поведения. Приобретение 
нового социального опыта может сопровождаться повышенной тре-
вожностью. Авторы в таких случаях предлагают включать релакса-
ционные техники, техники работы со страхами, основанные на арт-
терапии и ролевых играх. 

Нередко причиной проблемного поведения ребенка дошкольного 
возраста может выступать низкая самооценка. В таких случаях целе-
сообразно позаботиться о формировании позитивного представления 
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о себе, умении адекватно оценивать свои личностные качества и дос-
тижения. Создание системы поощрений за достижения и включение  
в разнообразные активности позволит ребенку почувствовать уверен-
ность в своих способностях через результаты собственного труда. 
Если дети проявляют агрессию и им трудно контролировать свои 
эмоции, важно применять релаксационные техники, разыгрывать си-
туации в игровой форме и переносить негативные действия на вер-
бальный уровень.  

Основными приемами профилактики агрессивного поведения стар-
ших дошкольников, отмеченных в психолого-педагогической литера-
туре, являются оптимизация и гармонизация отношений с окружаю-
щими, стимулирование развития личности ребенка, а также обеспече-
ние дошкольника средствами для реализации и удовлетворения его 
значимых потребностей [3, 4].  

Оптимальный выбор методов и приемов работы является необхо-
димым условием для предотвращения агрессивного поведения у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Результаты теоретического анализа проблемы стали основой для 
проведения эмпирического исследования на базе МБДОУ № 17 горо-
да Ульяновск. Экспериментальная выборка была представлена детьми 
дошкольного возраста (19 человек) старшей группы № 6. Диагности-
ческие методики, использованные для выявления склонности дошко-
льников к агрессивному поведению: опросник «Ребенок глазами взрос-
лого» А. Романова (определения уровня и видов агрессивности у де-
тей) и цветовой тест М. Люшера (оценка эмоционального развития, 
наличия тревожности и агрессивности, проявляющихся как в детском 
саду, так и в семье) [5, с. 255]. 

Диагностика показала, что на констатирующем этапе, по опроснику 
А. Романова, существует опасность закрепления ситуационно-личност-
ных реакций агрессии как патохарактерологических у 15,8% дошко-
льников (3 человека). Остальные дошкольники экспериментальной 
группы не подвержены данной тенденции – это 84,2% (16 человек). 
По цветовому тесту М. Люшера уровень выше среднего, т.е. отсутст-
вие личностного конфликта и негативных проявлений эмоциональ-
ных состояний преобладает у большинства дошкольников – 78,9% 
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(15 человек), у 21,1% средний уровень (4 человека) – наблюдается 
тревога, стресс невысокой степени. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента подчеркнули 
важность разработки программы предотвращения агрессивного по-
ведения дошкольников, основная цель которой стала профилактика  
агрессивного подведения дошкольников путем создания безопасной 
психологической среды. В ходе реализации программы нам удалось 
сформировать у старших дошкольников социальные навыки общения 
с другими людьми, развить чувство эмпатии, снизить проявления аг-
рессии. Особое внимание в ходе работы уделялось детям, продемон-
стрировавшим при диагностике тревожные сигналы (таблица). 

В структуру каждого занятия были включены следующие элемен-
ты: приветствие (в форме ритуала), разминка, основное содержание 
занятия, рефлексия, ритуал прощания. В рамках программы было 
проведено восемь занятий.  
 

Программа по профилактике агрессивного поведения детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Занятие 
Форма  

проведения 
Методы 

«Что такое агрессия» Групповая 
Игровая терапия, проективное 
рисование, диагностическая  

методика 

«Я и мое окружение» Групповая 
Игровая терапия, проективное 

рисование 
«Уважай себя  

и других» 
Групповая,  

работа в парах 
Игровая терапия 

«Все под контролем» Групповая 
Игровая терапия, проективное 

рисование 

«Мир эмоций» Групповая 
Игровая терапия, музыкотерапия, 

проективное рисование, релаксация 

«Управляю собой» Групповая 
Мини-лекция, игровая терапия, 

релаксация 
«Я доверяю тебе» Групповая Игровая терапия, релаксация 

«Жизнь без агрессии» Групповая 
Проективное рисование,  

диагностическая методика 
 

По результатам контрольной диагностики произошло повышение 
изученных показателей. Опасность закрепления ситуационно-лич-
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ностных реакций агрессии как патохарактерологических снизилось  
до 5,3% (1 человек), когда отсутствие опасности закрепления ситуа-
тивно-личностных реакций агрессии у старших дошкольников повы-
силось до 94,7% (18 человек). В том числе, по цветовому тесту  
М. Люшера, отсутствие личностного конфликта и негативных про-
явлений эмоциональных состояний у дошкольников стало 94,7%  
(18 человек). Средний уровень по данной методике наблюдался 
только у 5,3% (1 человек).  

Таким образом, проделанная нами работа снизила количество про-
явлений ситуативно-личностных реакций агрессии и повысила уро-
вень позитивного эмоционального состояния старших дошкольников. 
Дети достигли самостоятельного контроля своей агрессии и научи-
лись выражать ее в социально допустимых формах. Комплекс специ-
ально организованных мероприятий по профилактике агрессивного 
поведения детей старшего дошкольного возраста привел к улучше-
нию взаимоотношений между детьми в группе – немаловажный факт 
в профилактике агрессивного поведения.  
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Аннотация. Рассматривается проблема социально-педагогической поддержки 
детей, подвергшихся насилию в семье. Насилие в семье является серьезной соци-
альной проблемой, которая оказывает негативное влияние на все аспекты жизни 
ребенка. В статье внимание сосредоточено на выяснении сущности и особенно-
стей данного вида поддержки, общих правил психологической поддержки ре-
бенка, пострадавшего от насилия. Предложены определенные подходы, методы  
и компоненты социально-педагогической поддержки, которые могут быть ис-
пользованы специалистами в данной области. 
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Насилие над детьми в семье является актуальной темой для совре-
менной России, где не уменьшается число тяжких преступлений про-
тив личности ребенка. В условиях нестабильной общей экономиче-
ской и социальной ситуации проблема предотвращения насилия над 
детьми еще более актуализируется. Вместе с тем данная проблема ак-
тивизирует множество практических вопросов этического, гуманисти-
ческого, социально-экономического, правового, медицинского, обра-
зовательного характера, решить которые можно только совместны-
ми усилиями, вовлекая в рассмотрение планы охраны материнства  
и детства в целом. 
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В России за 2023 г. число регистрируемых случаев насилия над 
детьми превысило отметку в 50 тыс. случаев. Необходимо отметить, 
что это официальные данные. Вероятно, истинное количество таких 
инцидентов больше, учитывая, что множество случаев остаются без 
регистрации или не доходят до правоохранительных органов. Боль-
шинство жертв данной формы насилия – дети, не достигшие 14-лет-
него возраста, и, что более пугающе, насильники, как правило, явля-
ются близкими родственниками или знакомыми этих детей [1]. 

Социально-педагогическая поддержка – это система мер и дейст-
вий, направленных на оказание помощи детям, находящимся в труд-
ной ситуации, в данном случае – в результате насилия в семье. Эта 
поддержка основана на понимании индивидуальных потребностей 
каждого ребенка и предоставляется специалистами, работающими  
в социальной и педагогической сферах. Например, В.И. Слободчиков 
рассматривает социально-педагогическую поддержку детства в фор-
мате создания более благоприятной социальной ситуации развития  
с помощью восстановления нарушенных взаимоотношений с социу-
мом и средой. Это обусловливает потребность в специально органи-
зованной целенаправленной комплексной личностно ориентирован-
ной педагогической помощи и поддержке человека с опорой на его 
собственные возможности [2]. 

Одной из основных особенностей данной поддержки является 
комплексный подход к решению проблем ребенка. Это включает в себя 
не только психологическую и эмоциональную поддержку, но и помощь 
в образовательном развитии, социализации и формировании здорово-
го образа жизни. Специалисты должны быть готовы к тому, что дети 
могут испытывать сложности в этих областях, и помочь им преодо-
леть эти преграды. 

В числе правил психологической поддержки ребенка, пострадав-
шего от насилия, исследователи выделяют следующие: 

1. В беседе с ребенком уделять внимание, прежде всего, его лич-
ности, анализу его эмоционального самочувствия и психологического 
состояния. 

2. Устанавливать максимально возможные доверительные, поддер-
живающие отношения между консультантом и ребенком. 
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3. Создавать условия для адекватной оценки специалистом лично-
стного потенциала пострадавшего от насилия ребенка. 

4. Применять многовариативность беседы для создания психоло-
гически комфортных условий. 

5. Обеспечивать защиту ребенка и создавать условия для восста-
новления его личностного статуса, в том числе и в глазах близких ему 
людей [3]. 

Успешная социально-педагогическая поддержка требует исполь-
зования различных подходов и методов. Важно включить детей в про-
цесс принятия решений, чтобы они чувствовали себя важными и ува-
жаемыми. Кроме того, необходимо развивать их социальные навыки  
и эмоциональную компетентность, чтобы они смогли справляться с не-
гативными эмоциями и строить здоровые отношения. Например, 
формы и методы, направленные на поиск альтернативных вариантов 
решения психолого-педагогических проблем, возникающих в процес-
се семейного воспитания: 

– встречи за круглым столом со специалистами в сфере семейного 
воспитания и предотвращения семейного насилия; 

– выпуск журнала-эстафеты по проблемам предотвращения фактов 
семейного насилия; 

– диспут «Бить или не бить? Вот в чем вопрос…»; 
– метод конструктивного спора; 
– психолого-педагогический консилиум «Последствия насилия. 

Как преодолеть?»; 
– метод решения анонимных проблемных ситуаций, связанных  

с профилактикой и преодоление насилия в семьях воспитанников. 
 Компонентами социально-педагогической поддержки детей как 
особого вида социально-педагогической деятельности О.А. Дорож-
кина и С.В. Левчук называют целевой, субъектный, содержатель-
ный, технологический, средовой и критериально-оценочный [4]. 

Целевой компонент ориентирован, прежде всего, на целеполага-
ние, определяет необходимые задачи работы по преодоления сложной 
жизненной ситуации несовершеннолетнего, защиту прав на достой-
ную жизнь, реализацию личных ресурсов.  
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Субъектный аспект позволяет, с одной стороны, оценить потенци-
ал субъектов, осуществляющих социально-педагогическую поддерж-
ку детей, и включить их в процесс преодоления проблемы несовер-
шеннолетнего в рамках своей компетенции, с другой – активизиро-
вать субъектность самого ребенка.  

Содержательная составляющая реализуется через своевременное  
и наиболее эффективное разрешение сложившихся жизненных ситуа-
ций несовершеннолетних. Разработка технологий и подходов в работе 
специалистов предполагает ориентир как на законодательную базу  
и имеющийся опыт в решении схожих проблем, так и на индивиду-
альные особенности каждого ребенка, национальный менталитет и ре-
гиональные особенности. 

Технологический компонент, по мнению авторов, – это не только 
использование существующих моделей и технологий социально-педа-
гогической поддержки детства, но и разработка и внедрение новых 
методов, способов и средств, направленных на решение проблемы.  

Средовая составляющая предусматривает создание благоприятной 
социальной среды, способствующей улучшению качества жизни не-
совершеннолетнего, на основе оперативного выявления сложной жиз-
ненной ситуации. 

Критериально-оценочный элемент всей системы социально-педа-
гогической поддержки детей обеспечивает разработку и внедрение 
различных критериев и показателей проведенной работы, в том числе 
оценку промежуточных и конечных результатов (степень удовлетво-
рения основных социальных потребностей несовершеннолетнего) [4, 
с. 302].  

Таким образом, социально-педагогическая поддержка детей, под-
вергшихся насилию в семье, играет важную роль в их благополучном 
развитии и восстановлении. Хорошо организованная и профессио-
нально предоставленная поддержка помогает этим детям справиться  
с негативными последствиями насилия и развивать свои позитивные 
качества. Постоянное развитие и совершенствование социально-педа-
гогической поддержки являются важной задачей общества и государ-
ства для защиты прав детей и обеспечения их благополучия. 
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За период 2022 г. в Российской Федерации предварительно рас-
следовано 30 469 преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии, выявлено 26 305 несовершеннолетних лиц, со-
вершивших преступления [1]. 

Противоправные деяния в большинстве случаев совершаются в сво-
бодное от занятий время по причине отсутствия у несовершеннолетне-
го досуга, внеурочной или внеучебной деятельности. Данную пробле-
му помогла бы решить своевременная и грамотная профориентация. 
 Профориентация представляет собой процесс, направленный  
на помощь людям в выборе профессии и карьерного пути. Она вклю-
чает в себя информационную поддержку, консультации и практиче-
ские занятия, которые помогают людям определить свои интересы  
и способности, а также выбрать наиболее подходящую профессию. 
Профориентация является важным инструментом для воспитания, под-
держки личностного развития и социальной мобильности людей [2]. 
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 В России система профориентации начала развиваться в начале 
1990-х гг. [3]. Сегодня она представлена широким спектром услуг, 
которые оказываются как государственными, так и частными органи-
зациями. В России профориентация часто связывается с выбором про-
фессии на базе образования, что ограничивает ее возможности. Одна-
ко в последнее время профориентация начинает охватывать и другие 
аспекты жизни, такие как карьерный рост и развитие личности. 

За рубежом (в развитых странах) система профориентации более 
развита. Например, в США профориентация начинается еще в школе 
и включает в себя такие инструменты, как тесты на профориентацию 
и консультации с помощью специалистов. В Японии профориентация 
также начинается в школе и включает в себя широкий спектр услуг – 
от тестов на профориентацию до советов по выбору учебного заведе-
ния и карьерного пути. В Европе система профориентации также раз-
вита и включает в себя как государственные, так и частные организа-
ции, которые предоставляют широкий спектр услуг для всех возрас-
тных групп. 

Профориентация является важным инструментом для помощи мо-
лодым людям в выборе профессии и осознании своих возможностей  
и потребностей. Однако профориентация может также играть важную 
роль в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. 
Ведь отклонение от общепринятых социальных норм может привести 
к негативным последствиям как для самого человека, так и для окру-
жающих его людей. 

Одним из основных способов профилактики девиантного поведе-
ния является раннее выявление рискового поведения (такого как нар-
комания, алкоголизм и т.д.). Раннее выявление рискового поведения 
позволяет своевременно принимать меры по предотвращению нега-
тивных последствий, в чем профориентация может играть важную 
роль. Для этого необходимо проводить опросы и анкетирования, ко-
торые могут помочь выявить наличие факторов риска у несовершен-
нолетних. Факторы риска могут включать в себя такие характеристи-
ки, как отсутствие целей в жизни, низкий уровень самооценки, нега-
тивный опыт взаимодействия с окружающими, недостаток поддержки 
со стороны близких и т.д. 
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Еще одним не менее важным способом профилактики девиантного 
поведения является развитие навыков социальной адаптации. Под 
социальной адаптацией мы понимаем процесс, в ходе которого чело-
век приспосабливается к общественным нормам и правилам, взаимо-
действует с другими людьми и строит свою жизнь в соответствии  
с общественными требованиями. Развитие навыков социальной адап-
тации является важным аспектом профилактики девиантного поведе-
ния, поскольку он позволяет несовершеннолетним научиться конст-
руктивному взаимодействию с окружающими и строить свою жизнь  
в соответствии с общественными нормами. 

Профориентация может помочь развить навыки социальной адап-
тации. Для этого необходимо проводить тренинги и семинары, на ко-
торых несовершеннолетние могут научиться приспосабливаться к сло-
жившейся социальной среде за счет умения анализировать текущие 
социальные ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся 
социальной обстановке, умения удерживать свое поведение в соот-
ветствии с главными целями деятельности. 

Рассмотрим плюсы и минусы профориентационной работы в России. 
Плюсы: 
1. Помощь в выборе профессии (профориентация помогает людям 

определить свои интересы и способности, а также выбрать наиболее 
подходящую профессию). 

2. Развитие личности (профориентация может помочь людям по-
нять свои сильные и слабые стороны, повысить уровень самооценки  
и развить личностные качества). 

3. Социальная мобильность (профориентация может помочь лю-
дям повысить свой уровень образования и квалификации, что может 
помочь им достичь социальной мобильности и улучшить уровень 
собственной жизни). 

4. Поддержка при поиске работы (профориентация может помочь 
людям в поиске работы, предоставляя информацию о вакансиях и тре-
бованиях к соискателям). 

Минусы: 
1. Ограниченность возможностей (в России профориентация часто 

связывается с выбором профессии на базе образования, что ограничи-
вает ее возможности). 
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2. Недостаточное финансирование (многие государственные про-
граммы профориентации сталкиваются с недостаточным финансиро-
ванием, что затрудняет их работу). 

3. Низкая квалификация специалистов (в некоторых случаях спе-
циалисты, работающие в области профориентации, могут иметь не-
достаточную квалификацию, что может оказать негативное влияние 
на качество их работы). 

4. Малая осведомленность населения (многие люди в России не зна-
ют о существовании профориентационных услуг и не пользуются ими, 
что ограничивает их возможности для личностного и карьерного роста). 
 Таким образом, профориентационная работа в России имеет свои 
плюсы и минусы. Необходимо оценивать их с учетом конкретных 
условий и задач, чтобы использовать профориентационные услуги 
наиболее эффективно [4].  

В целом можно сказать, что система профориентации в России 
еще не достигла такого уровня, как в развитых странах, однако она 
постепенно расширяет свои возможности. Важно, чтобы профориен-
тация в России учитывала не только выбор профессии, но и другие 
аспекты жизни, такие как развитие личности и социальная адаптация. 
Ведь своевременная и грамотная профориентация будет способство-
вать занятости несовершеннолетних, что, в свою очередь, снизит риск 
совершения ими преступлений и правонарушений. 
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Аннотация. Раскрывается авторское мнение о проблемах инклюзивного образо-
вания, способах их решения в отношении детей с расстройством аутистического 
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Изменения, происходящие в современном образовании и в обще-
ственном сознании, признание инклюзии, формирование открытой, 
включенной системы, безусловно, имеют исключительно важные и по-
зитивные последствия. 

Инклюзивное образование – это и особый подход, и форма к орга-
низации образования, которые подразумевают общедоступность для 
каждого ребенка, включенность в образовательный процесс наравне 
со всеми, исключение любой дискриминации детей вне независимо-
сти от состояния их здоровья. Инклюзивное образование транслирует 
взгляды, ориентированные на индивидуальность обучающихся. Его 
сторонники разрабатывают и утверждают методологические подходы 
к преподаванию и обучению, которые будут более гибкими для удов-
летворения различных потребностей. 
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Идея инклюзии предполагает переосмысление общественных 
взглядов на образование детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), расширение границ общеобразовательной школы для 
детей с их индивидуальными возможностями и потребностями и ис-
ключение механизма подбора детей под соответствие социальному 
институту – школе.  

В основе инклюзии – восемь основополагающих принципов: 
– ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  
– каждый человек способен чувствовать и думать;  
– каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть ус-

лышанным;  
– все люди нуждаются друг в друге;  
– подлинное образование может осуществляться только в контек-

сте реальных взаимоотношений;  
– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  
– для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
– разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  
Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует 

равные условия для получения качественного образования всем де-
тям, включая тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. 
Проблема обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 
школы сохраняет свою актуальность. Уважение и признание равных 
прав на образование детей с ОВЗ, включение их в детские сообщест- 
ва – острая общественная потребность, назревшая в мире [1, с. 5]. 

В контексте обозначенной проблемы особое внимание уделяется 
детям с расстройством аутистического спектра. Организация обуче-
ния такой категории детей сопровождается трудностями социализа-
ции, обусловленными, прежде всего, неумением взаимодействовать  
с окружающими людьми, адекватно выражать свои эмоции и мысли. 
Понимая под социализацией процесс освоения общественного опыта, 
можно предположить, что у детей с расстройством аутистического 
спектра он имеет выраженную специфичность. В средней школе № 73 
им. П.С. Дейнекина особое внимание отводится проблеме сопровож-
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дения социализации и реабилитации детей с расстройством аутисти-
ческого спектра. 

В рамках реализации запроса законных представителей обучаю-
щихся с расстройством аутистического спектра на обучение с 1 сен-
тября 2020 г. на базе школы был организован первый коррекционный 
(ресурсный) класс. Опыт реализации одного из вариантов обеспече-
ния доступного образования и социализации детей с расстройством 
аутистического спектра в условиях общеобразовательной школы про-
должился в новом учебном году, и с 1 сентября 2021 г. открыл свои 
двери еще один коррекционный (ресурсный) класс. 

Программа 8.2, по которой обучаются дети, была одобрена в ре-
зультате обследования Центральной психолого-медико-педагогичес-
кой комиссией «Росток» и «Развитие» г. Ульяновска. В 2022/23 учеб-
ном году в образовательном учреждении насчитывалось уже три кор-
рекционных (ресурсных) класса, один из которых малокомплектный. 
В нем обучаются дети 1-го класса (первого года обучения) и обучаю-
щиеся 1-го (дополнительного) класса. В 2023/24 учебном году свои 
двери школа вновь открыла обучающимся с расстройством аутис-
тического спектра. В этом учебном году организовано учебное про-
странство для 3 обучающихся 1-го коррекционного (ресурсного) клас-
са (первого года обучения), для 5 обучающихся 1-го (дополнитель-
ного) коррекционного (ресурсного) класса (второго года обучения),  
а также для 7 обучающихся 2-го класса. Двое обучающихся второго 
класса по заявлению законных представителей находятся на домаш-
нем обучении [2, с. 158]. 

Основной задачей работы данных классов является создание ус-
ловий для полноценного включения в образовательное пространство 
и успешной социализации таких детей. 

В образовательном учреждении были изданы приказы «Об откры-
тии коррекционных (ресурсных) классов», определены должностные 
инструкции для всех работников класса: учителей коррекционного 
(ресурсного) класса, тьюторов коррекционного (ресурсного) класса, 
педагога-психолога коррекционного (ресурсного) класса, учителя-ло-
гопеда коррекционного (ресурсного) класса. Разработана «Адапти-
рованная основная образовательная программа начального общего 
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образования обучающихся с расстройством аутистического спектра» 
и утверждена приказом по МБОУ СШ № 73 № 176-О от 01.09.2023 [5]. 
 Ввиду открытия данных классов, согласно рекомендациям СанПиН, 
образовательное учреждение создало специализированное образова-
тельное пространство в каждом учебном кабинете для данной катего-
рии детей. Организованы следующие зоны: учебная зона для фрон-
тальных занятий; зона для индивидуальных занятий с детьми, ос-
нащенная специальными партами; учительская зона и зона для 
релаксации и игр. 

В образовательном учреждении имеются кабинеты педагога-пси-
холога и учителя-логопеда для занятий с обучающимися с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) и для консультаций законных 
представителей данной категории обучающихся [5]. 

МБОУ СШ № 73 им. П.С. Дейнекина заключила договоры о сете-
вом взаимодействии с РРЦ г. Ульяновска ГБОУ «Школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья № 89», АНО «Но-
вый взгляд», МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровож-
дения «Росток», «Развитие». В декабре 2020 г. АНО «Новый взгляд» 
совместно с фондом «Аутизм Регионы» передала МБОУ СШ № 73  
в пользование оборудование для обучающихся коррекционных (ре-
сурсных) классов. 

Успешное включение в образовательную среду детей с расстрой-
ствами аутистического спектра позволяет планировать расширение 
охвата детей с ОВЗ, что обеспечит максимальную реализацию их по-
тенциальных возможностей развития, вместе с тем, повысит качество 
жизни таких детей и решит проблему социальной изоляции как самих 
детей, так и членов их семей. В данном направлении достигнуты ус-
пехи: в 2022/23 учебном году один обучающийся 1-го коррекционно-
го (ресурсного) класса (с пролонгированными сроками в обучении) 
успешно переведен по решению школьного ППК в общеобразова-
тельный 2-й класс, в 2023/24 учебном году двое обучающихся введе-
ны в инклюзию в параллель третьих общеобразовательных классов. 
 В данных классах реализуется Адаптированная основная образо-
вательная программа начального общего образования для обучаю-
щихся с РАС в соответствии с Федеральной адаптированной общеоб-
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разовательной программой начального общего образования для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС на-
чального общего образования. Согласно протоколам Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии, обучающимся коррек-
ционных (ресурсных) классов организовано тьюторское сопровожде-
ние. Все педагоги классов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в ФРЦ г. Москва по теме «Тьюторское сопровождение 
детей с РАС» в объеме 72 часа и в Автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного профессионального образования «Образо-
вательный центр “РАССВЕТ”».  

Общество, в котором не помогают людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, разбалансировано и дисгармонично. Полная 
инклюзия детей с РАС, конечно, утопия, но, если в каждой конкрет-
ной ситуации задумываться над вопросом о возможности разным 
людям быть вместе, результат не заставит себя ждать. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты социально-педагогичес-
кого сопровождения социализации ребенка в современных условиях. Отмечается, 
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В настоящее время для всей системы российского образования ак-
туальной является проблема поиска наиболее оптимальных путей со-
циализации ребенка. В данном направлении государством проводится 
активная законотворческая деятельность, например, вносятся изме-
нения и дополнения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», утверждена и реализует-
ся Стратегия развития воспитания в России. 

 В соответствии с данными документами важнейшей задачей явля-
ется развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. Можно сделать вывод, что в современных условиях возника-
ет необходимость разработки средств социально-педагогического со-
провождения, в наибольшей степени способствующих реализации 
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потребностей ребенка в социализации в группе своих сверстников пу-
тем освоения социальных ролей и приобретения социальных навыков. 

Прежде всего, необходимо отметить, что ряд ученых относит та-
кую особую сферу деятельности педагога, как педагогическое сопро-
вождение, к продуктивному взаимодействию педагога и ребенка.  
Например, А.Л. Уманский рассматривает педагогическое сопровож-
дение в качестве процесса взаимодействия педагога и ребенка для 
оказания последнему требуемой помощи для реализации потенциала 
и успешного развития [1]. М.В. Шакурова считает педагогическое 
сопровождение солидаристическим, двусторонним педагогическим 
взаимодействием [2], И.Э. Куликовская – системным инструментари-
ем педагога [3], П.А. Эльканова – пролонгированной педагогической 
поддержкой [4]. Учитывая отдельные различия в определениях, мне-
ние всех авторов сходятся в том, что любое традиционное взаимодей-
ствие педагога и ребенка предполагает педагогическое сопровожде-
ние для того, чтобы суметь оказать своевременную помощь при воз-
никающих в процессе воспитания и образования затруднениях. 
Организованное в соответствии с функциями воспитания и образова-
ния социально-педагогическое сопровождение предоставляет детям 
возможность для овладения социально значимыми нормами как за-
данными образцами и для руководства этими нормами в последую-
щей образовательной и профессиональной деятельности. 

Наряду с этим отметим необходимость выделять различия между 
педагогическим взаимодействием, педагогическим сопровождением  
и педагогической поддержкой. Так, например, О.С. Газман утвер-
ждает, что педагогическая поддержка является деятельностью, на-
правленной на оказание педагогом оперативной помощи в тех ситуа-
циях, когда возникшая проблема требует определенного решения, что 
в результате позволяет достичь положительного результата [5]. Ины-
ми словами, педагогическая помощь подразумевает под собой про-
цесс совместного создания условий, необходимых для осознанного 
выбора решений при возникающих проблемных ситуациях. 

На наш взгляд, педагогическая поддержка и педагогическое со-
провождение отличаются расставленными акцентами: при взаимодей-
ствии педагога и ребенка в виде педагогического сопровождения  
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решения принимаются все же самостоятельно ребенком, в случае пе-
дагогической поддержки решения в отношении оказываемой помо- 
щи – преимущественно педагогами. Соответственно, можно сделать 
вывод, что к основным факторам социально-педагогического сопро-
вождения следует отнести веру во внутренние силы субъекта и опору 
на его потребность в самореализации, саморазвитии и социализа-
ции [6]. А сам процесс социально-педагогического сопровождения 
социализации ребенка построен на организации содействия в само-
стоятельном поиске решения возникших задач. 

Вместе с тем на ребенка оказывает активное влияние среда  
в связи с динамичностью и специфичностью базисных характеристик 
личности ребенка, что подтверждают философские, психологические 
и педагогические подходы: развитие ребенка является уровневым, 
последовательным формированием структуры его самосознания; раз-
витие ребенка возможно только при его личной активности, взаимо-
действии с миром в определенном социально-педагогическом про-
странстве – воспитательной или образовательной среде; «становление 
ребенка как личности происходит путем его последовательного само-
освобождения от прямого влияния окружающей среды и превращения 
в преобразователя как собственной личности, так и самой окружаю-
щей среды» [6]. 

На протяжении всего развития ребенка взаимодействие с социумом 
является необходимым условием социализации. Посредством данной 
связи передаются социальные нормы, транслируются образцы поведе-
ния: естественно-культурные (через нормативные представления обще-
ства на физическое развитие человека), социально-культурные (через 
соответствие ценностно-смысловой, морально-нравственной, позна-
вательной сферам общественной жизни), социально-психические (при-
нятые в социуме стандарты уровня самосознания, самоопределения, 
самоутверждения и самореализации).  

Окружающая среда оказывает прямое воздействие на ребенка через 
различные источники: в вербализированной форме «агентами социали-
зации» (родители, взрослые, сверстники) и через сложившиеся социаль-
ные психологические стереотипы посредством книг, кино, Интернета. 
 Следует согласиться с мнением Д.И. Фельдштейна, что современ-
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ные дети воспитываются в двух различных по своей содержательной 
сущности мирах. Между ними необходим посредник, роль которого 
должно выполнить образование. Социально-педагогическое сопрово-
ждение способствует тому, что процесс социализации ребенка ста-
новится относительно направляемым и социально контролируемым,  
в чем проявляется связь с процессом воспитания [7].  

Проведенное исследование научно-методологической литературы 
и анализ практического опыта позволили нам установить наличие 
большого потенциала у социально-педагогического сопровождения 
социализации ребенка, чему способствует реализация следующих 
способов и методов: 

– предоставление ребенку свободного выбора круга общения  
и вида деятельности; 

– доминирование личностно-деятельностного подхода к организа-
ции взаимоотношений между субъектами воспитательного и образо-
вательного процесса; 

– создание условий для формирования ребенком собственной тра-
ектории развития, направленной на достижение успехов в социуме; 
 – признание за ребенком права самодетерминироваться, самореа-
лизовываться и самоактуализироваться; 

– организация досуговой деятельности, социально-педагогический 
потенциал которой состоит во влиянии культурно-развивающей среды 
на интеллектуальное развитие ребенка, формирование духовно-нравст-
венных представлений, мировоззренческой и гражданской позиции [8]; 
 – организация дополнительного образования, социально-педагоги-
ческий потенциал которого заключается в творческом развитии, фор-
мировании личностных качеств ребенка, востребованных в разнооб-
разных сферах жизни общества, что подтверждается практическими 
результатами деятельности детского сада «Уникум» МБОУ «Губерна-
торский лицей № 101 им. Ю.И. Латышева», предоставляющего своим 
воспитанникам возможность заниматься по таким образовательным 
программам, как «Английский язык для дошкольников», «Вокальная 
студия», «Волшебные краски», «Легоконструирование», «Развитие 
эмоционального мира», «Ритмика и танец», «Спортивная секция», 
«Театральная студия», «Шашки и шахматы» [9]. 
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Таким образом, на основе проведенного исследования представля-
ется возможным сформулировать следующее определение понятия 
«социально-педагогическое сопровождение»: социально-педагогичес-
кое сопровождение представляет собой такой процесс взаимодейст-
вия педагога и ребенка, при котором решение принимается самостоя-
тельно ребенком на основе созданных педагогом условий для веры 
ребенка в собственные силы, реализации потребности ребенка в са-
моразвитии и социализации для поиска наиболее оптимального выхо-
да из проблемных ситуаций, возникающих под воздействием на ре-
бенка окружающей среды и общества. Наибольшим потенциалом  
в рамках социально-педагогического сопровождения, на наш взгляд, 
обладают такие способы и методы, как предоставление ребенку сво-
бодного выбора круга общения и вида деятельности; использование 
личностно-деятельностного подхода; создание условий для форми-
рования ребенком собственной траектории развития, направленной  
на достижение успехов в социуме; признание за ребенком права само-
детерминироваться, самореализовываться и самоактуализироваться; 
организация досуговой деятельности и дополнительного образования. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема влияния средств массовой информации  
на школьника с позиции социализации личности. Проведен анализ особенностей 
формирования знаний, позиций, убеждений, интересов современного подростка 
как содержания воспитания. Выявлены собственные отношения школьников  
к влиянию средств массовой информации на их личность. 
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Среди социально-педагогических факторов, влияющих на форми-
рование личности подростка, на особенности его поведения, выделя-
ются родительская семья, неформальные группы сверстников и все 
микрофакторы социализации. Такие группы являются самыми малы-
ми социальными ячейками, однако по мере ближайшего соприкосно-
вения с личностью именно они и определяют социальную адаптацию  
и социализацию на отдельных ее этапах. Важный фактор социализа-
ции – влияние средств массовой информации (СМИ) на личность 
подростка. 

СМИ являются одним из важнейших институтов современного 
общества. Они выполняют многообразные функции, в том числе ин-
формирование населения о событиях, происходящих в стране и мире; 
образования и социализации, рекламы, развлечения, научного и куль-
турного просветительства и т.д. Такая информация влияет на сознание 
подростка, а значит, формируются те составляющие личности, которые 
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в дальнейшем определяют сознание, к ним относятся знания, взгляды, 
позиции, убеждения, ценностные ориентации, эмоции и интересы [1]. 

В рамках рассмотрения проблематики отклоняющегося поведения 
подростков, особенностей социализации школьников важное зна-
чение отводится мотивационной составляющей, включающей в себя 
потребности, интересы, мотивы, цели, эмоции.  

Реализация функций СМИ указывает на то, что подросток стано-
вится незащищенным в процессе получения чрезмерной или негатив-
ной информации. В состоянии отдыха, психического послабления 
после учебного дня, а также на фоне проблем подросткового периода 
негатив может быть значительно усилен. Информация, запущенная 
СМИ, складывается в позиции и взгляды подростка, создает условия 
для реализации негативных стереотипов поведения в жизни. Именно 
социально неприемлемые формы поведения, демонстрируемые в СМИ, 
могут выступать как методы воздействия на сознания ученика. Анализ 
воздействия на личность, подбор способов учебной досуговой дея-
тельности позволят подобрать средства социализации, такие как об-
щение, спорт и др. [2]. 

Информация из СМИ отражается в сознании молодежи неконтро-
лируемо. В данном случае вопрос встает о стихийной социализации мо-
лодежи. Целенаправленная работа по организации педагогической 
деятельности может создать базу для целенаправленной здоровой со-
циализации личности и адаптации подростка как этапа социализации 
личности. Выявление возможностей влияния СМИ на молодежь тре-
бует изучения ее содержания в разных источниках и при необходимо-
сти организации интерпретации ее информативности.  

Цель данного исследования заключалась в выявлении степени влия-
ния СМИ на личность подростка. Такие данные позволили рассмот-
реть проблему с точки зрения выявления предпосылок девиантного 
поведения среди молодежи.  

В опросе приняли участие 84 школьника г. Санкт-Петербурга 
в возрасте от 12–17 лет. Проведение опроса было организовано  
на занятиях в школе.  

Задачи опроса: 
– выявить, что в понимании школьников представляют собой  

СМИ; 
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– выявить роль ТВ в жизни школьника по параметрам: частота 
просмотра ТВ, предпочтение в просмотре телеканалов; 

– изучить роль радио в жизни школьника по параметрам: предпоч-
тения в выборе радиостанций, частота прослушивания; 

– выявить цели использования Интернета в повседневной жизни 
школьника; 

– проанализировать и обобщить пути воспитания и социализации 
школьника. 

В ходе проведенных опросов выявлено, что частота просмотра  
телевизора составляет 4–6 раз в неделю для 16% школьников; 2– 
3 раза в неделю – для 10% обучающихся; 1 раз и реже – для 9%  
респондентов, тогда как 64% смотрят телевизор каждый день.  

Согласно закону о внесении возрастных отметок, в различных про-
граммах сделана попытка предотвращения нанесения вреда детям: их 
психике, душевному спокойствию и здоровью. Так, каждая телеком-
пания графически обозначает, для какого возраста предназначена ее 
продукция. Существует несколько ступеней возрастных ограничений: 
все, что можно смотреть детям в эфире до 6 лет (0+), после 6 (6+), 
после 12 (12+), после 16 (16+) и после 18 лет (18+). Данный аспект  
с точки зрения коррекции поведения эффективен.  

Следующим вопросом в рамках исследования является вопрос  
о том, какие телевизионные программы школьники предпочитают. 
 В итоге были получены следующие результаты: музыкальные про-
граммы – 26–29,9%; новости – 33–37,9%; научно-познавательные про-
граммы – 32–36,5%; развлекательные программы – 35–40,2%; художе-
ственные фильмы – 17–19,5%; мультфильмы – 25–28,7%; спортивные 
передачи – 22–25,3%. 

Важно отметить, что из числа опрошенных 88% ответили отрица-
тельно на следующий вопрос: «Обращаете ли вы внимание на возрас-
тные ограничения?» 

Следующим этапом проанализирован интерес подростков к радио-
программам. Данные показали, что 10% школьников слушают радио 
каждый день, 12% – 4–6 раз в неделю, 13% – 2–3 раза. 

Неразрывна сегодня информатизация молодежи и использова- 
ние подростками в качестве источника информации Интернета. Оп-
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рос подростков указал на то, что Интернетом в большей степени дети 
пользуются в целях общения, поиска информации. Так, 62% исполь-
зуют Интернет для общения; 27% – для поиска информации; 5% – 
посещение развивающих сайтов; 6% – в других целях.  

В ходе исследования отмечено явное влияние СМИ на совре-
менного школьника. Зафиксировано мнение респондентов о том, как 
влияет СМИ на личность. Сами подростки отмечают как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на собственную личность (73%). 
Также школьники отметили, что обойтись без Интернета нельзя  
в 77% случаев. 

На основании полученных данных было выявлено, что СМИ ока-
зывают на школьника существенное влияние, при этом они не обра-
щают внимание на проблему фильтрации информации. Данные фак-
ты, в первую очередь, определяют необходимость рассмотрения дан-
ной проблемы с точки зрения педагогической и требуют разработки 
программ, рекомендации и документов, контролирующих и направ-
ляющих влияние СМИ на школьников. Это могут быть различные 
рекомендации для родителей, педагогов и школьников. 

Педагог может выстраивать образовательный процесс с учетом 
педагогических средств обучения и воспитания, в частности, обозна-
чается необходимость использования методов формирования нравст-
венного сознания школьников, методов формирования опыта нравст-
венного поведения и методов стимулирования. Воспитательная  
работа, направленная как на формирование сознания, так и на форми-
рование поведения детей, позволит сформировать те стереотипы по-
ведения подростков, которые они реализуют в жизни.  

 К системе методов могут относиться лекции, беседы, диспуты, 
примеры, упражнения, режимные упражнения, контроль, самокон-
троль и другие методы и методические приемы. Педагогическая дея-
тельность в таком случае позволит формировать мотивы, взгляды, 
позиции, убеждения, знания, интересы, желания подростка, а значит, 
 переходить в построение ценностно-ориентационной базы форми-
рующейся личности. Дальнейшее воздействие на поведенческую сто-
рону подростка позволит формировать умения, навыки, социально 
приемлемые положительные привычки. Закрепление последних по-
зволит формировать стереотип социально приемлемого поведения.  
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Организация работы по усвоению социальных норм будет иметь 
свое содержание и последовательность. Социальная норма является 
ценностным ориентиром в нравственном поведении детей, мощным 
фактором социализации личности. Это касается и сферы физичес- 
кой культуры и спорта. Многие социальные ситуации имеют место  
в спортивной деятельности, что позволяет юному спортсмену осозна-
вать и принимать нормы поведения, нарабатывать этический опыт, 
выстраивать систему убеждений, ценностей, отношений. Изучение 
понятия «социальная норма» в рамках проблемы девиаций указывает  
на педагогические аспекты, которые будут являться основой коррек-
ции отклонений в поведении личности. В частности, коррекция будет 
заключаться в организации воспитательного воздействия на подо-
печного.  

Необходимо отметить, что организация процесса воспитания 
должна строиться на высоком уровне осознания педагогом воздейст-
вий на ученика, применения целесообразных методов и средств. Од-
ним из направлений осознания педагогом логики воздействия на уче-
ника в процессе воспитательного процесса является механизм форми-
рования личностных характеристик и усвоения социальных норм, 
ценностей и правил. Такой подход обеспечит формирование и кор-
рекцию социальных (средовых) показателей личности, рассмотрен-
ный в таблице [3]. 
 

Элементы воспитательного процесса 

 

Воспитательный процесс предполагает основные направления воздействия  
на ученика: формирование знаний, умений; интересов; качеств 
ЗНАТЬ 

– знания; 
– взгляды; 
– позиции; 
– убеждения. 
Формирование

сознания 

УМЕТЬ: 

– умения; 
– привычки; 
– стереотипы  
поведения. 
Формирование  

поведения 

ХОТЕТЬ: 

– интерес; 
– мотивы; 
– желания; 
– чувства. 
 Формирование 

сознания 

МОЧЬ: 

– качества личности. 
 
 
 
Формирование  

поведения 
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Аннотация. Сопровождение социализации подростков имеет решающее значе-
ние в жизни детей, родители которых страдают алкоголизмом, ведь это серьезное 
заболевание, которое может иметь разрушительные последствия для семьи. Су-
ществуют различные программы и ресурсы, которые могут помочь этим детям 
справиться с подобными проблемами. Важно помнить, что эти дети не виноваты 
в алкоголизме своего близкого человека, они заслуживают того, чтобы получить 
необходимую помощь. Раскрыты особенности личности подростков из алкоголи-
зированных семей, выявленные на основе диагностики, проведенной на базе  
ОГКУ Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Друг» 
г. Томска.  
Ключевые слова: алкоголизированная семья, социализация, дезадаптация 
Key words: alcoholism, socialization, help, maladjustment 

 

Ввиду роста числа людей с алкогольной зависимостью в настоя-
щее время особое значение приобретает сохранение психологическо-
го благополучия их близких. В связи с этим особенно актуальной  
является работа с созависимыми семьями, а также необходимость  
личностной и социальной адаптации и поддержки детей, родители 
которых употребляют спиртное, тем самым мешая собственным де-
тям получать полноценное развитие, знания и представления о хоро-
шей жизни. Что характеризует данную проблему как одну из основ-
ных задач социального педагога? 

                                                            

© Колегова Е.Н., 2024 



 

 

167 

Алкоголизм является комплексной проблемой, включающей в себя 
ряд аспектов: социальный, медицинский, воспитательный, психоло-
гический. Особую проблему в настоящее время представляет собой 
семейный алкоголизм, так как пьющие родители наносят вред не 
только своему здоровью, но и будущему ребенка [1]. 

Семьи, в которых господствует пьяный образ жизни, – основа раз-
личных форм детской психической патологии. Родители в таких 
семьях недоступны для детей физически и эмоционально [2]. 

Дети обладают высокой чувствительностью. В семьях, где присут-
ствует алкоголизм, нестабильность и непредсказуемость повседнев-
ной жизни мешают здоровому развитию детей. Строгие и непоследо-
вательные требования со стороны родителей могут привести к тому, 
что ребенок будет испытывать страх быть покинутым или отвергну-
тым. Он может начать винить себя, считая себя «плохим», жить  
в постоянном ожидании негативных событий. Отсутствие должного 
внимания к ребенку препятствует удовлетворению его основных  
потребностей. Он может не иметь достаточного представления  
о том, как выглядят здоровые отношения в других семьях, и страдать 
от эмоциональной изоляции [1]. 

В раннем возрасте дети испытывают трудности в общении, в сво-
бодном выражении чувств, не способны оценить себя объективно. 
Позже дети школьного возраста, воспитанные в таких семьях, начи-
нают прогуливать занятия в школе, успеваемость становится намного 
хуже. Они не умеют себя вести со сверстниками, не выносят из семьи 
знаний о ролевых функциях полов. Такое воспитание может подтал-
кивать подростков к употреблению наркотиков или алкоголя, частые 
конфликты, акты насилия в семье и разводы родителей формируют 
модель построения и собственной семьи [2]. 

Изучение социально-психологических и поведенческих особенно-
стей подростков, находящихся в реабилитационных центрах, показа-
ло, что у подростков из алкоголизированных семей существуют  
затруднения в социализации, причинами которых являются соци-
ально-педагогическая запущенность ребенка, сформированность  
у него недоверия к окружающим, отсутствие чувства защищенности,  
нарушенная мотивация к продуктивной деятельности, чувство несо-
стоятельности [3]. 
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Анализ основных факторов, определяющих психологические и по-
веденческие особенности детей в реабилитационных центрах, выявил 
несколько факторов, влияющих на процесс дезадаптации подростков. 
В их числе исследователи выделяют наследственность (психо-
физическую, социальную, социокультурную); психолого-педагоги-
ческий фактор (дефекты школьного и семейного воспитания); со-
циальный фактор (социальные и социально-экономические усло- 
вия функционирования общества), а также социальную деятельность  
самого индивида, т.е. активно-избирательное отношение к нормам  
и ценностям своего окружения, его воздействию [4]. 

Для проведения комплексного и всестороннего сопровождения со-
циализации подростков необходимо придерживаться следующих эта-
пов работы: 

Первый этап – подготовительный – включает в себя составление 
карты неблагополучной семьи; изучение семьи и осознание сущест-
вующих в ней проблем; изучение причин неблагополучия в семье, ее 
особенностей, ее целей, ценностных ориентаций; индивидуальные 
встречи с учащимися, необходимые для выявления у школьников 
психологических проблем, проблем с социализацией, материального 
неблагополучия, проблем со здоровьем; посещение учащихся на дому 
с целью изучения жилищно-бытовых условий их жизни. 

Второй этап – практический – включает в себя сбор информации  
о самих учащихся, их семьях и взаимоотношениях детей в их классах; 
групповую и индивидуальную работу с учащимися на проработку 
определенных психологических проблем; индивидуальную работу  
с педагогически запущенными детьми; проведение родительских соб-
раний, бесед с учащимися и их родителями на педагогические темы. 
 Третий этап – итоговый, связанный с подведением итогов проде-
ланной работы как в психологическом, так и в педагогическом аспек-
тах; организацию летнего отдыха и занятости школьников в канику-
лярное время. 

На первом этапе для изучения личностных особенностей подрост-
ков из алкоголизированных семей, находящихся в ОГКУ Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» г. Томска, 
используется психологическая диагностика, которая дает возмож-
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ность обеспечить индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 
выявить причины нарушений поведения, трудностей в обучении, 
эмоциональное состояние. С помощью психодиагностики определя-
ются индивидуальные методы коррекции и адаптации, направленные 
на восстановление ресурсов личности ребенка.  

На основе «Методики изучения социализированности личности», 
разработанной М.И. Рожковым [5], было проведено тестирование, 
которое показало низкий уровень социальной зрелости у подростков. 
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном отсутствии 
интереса к учебе, доминировании мотивов избегания неприятностей. 
Преобладание интересов подростков в других сферах деятельности,  
о чем говорят внеобразовательные и внепрофессиональные ценност-
ные ориентации. Вместе с тем у большинства обследуемых минималь-
на заинтересованность к событиям, происходящим в общественной 
жизни страны. Подростки экспериментальной группы «психологиче-
ски не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся 
их будущего социального становления, и находятся в ситуации неоп-
ределенности жизненного выбора» [5]. 

Низкие значения по критерию «Социальные нормы» указывают  
на формирование у подростков нонкомформистских установок, 
стремление к нарушению или противопоставлению собственных по-
зиций тем ценностям, что приняты в группе или обществе, тенденции 
«нарушать спокойствие». 

Низкие показатели «Социальной адаптации» характеризуют деви-
антную адаптацию: удовлетворение собственных потребности в соци-
альной группе, что противоречит ожиданиям других участников про-
цесса социального взаимодействия. 

Снижение значений в «Социальной активности» свидетельствует  
о личностной пассивности. Согласно интерпретации методики, сте-
пень проявления возможностей и способностей человека как члена 
социума снижена [5]. 

Низкие показатели критерия «Автономность личности» говорят  
об уверенности испытуемых в преобладании внешних обстоятельств 
над их собственной активностью, часто причины личной причаст-
ности к событиям исключаются или «вытесняются в подсознание».  
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Выражено ослабление механизмов саморегуляции и волевого само-
контроля. Переживания относительно собственного «Я» сопровож-
даются внутренним напряжением. 

В заключение можно выделить следующие особенности сопрово-
ждения социализации подростков из алкоголизированной семьи: 

1. Подростки из алкоголизированных семей сталкиваются с уни-
кальными психологическими и социальными трудностями, которые 
требуют специализированного сопровождения. 

2. Сопровождение должно быть основано на принципах безопасно-
сти, доверия, поддержки, наставничества и индивидуального подхода. 

3. Эффективные стратегии сопровождения включают индивиду-
альные консультации, групповые занятия, семейную терапию, обра-
зовательные программы и социальную поддержку. 

4. Сопровождение должно быть направлено на развитие жизнен-
ных навыков, укрепление социальных связей и улучшение психоло-
гического благополучия подростков. 

5. При успешном сопровождении подростки из алкоголизирован-
ных семей могут преодолеть трудности, связанные с алкоголизмом 
родителей, и развить здоровые навыки и ценности для полноценной 
жизни. 

Сопровождение социализации подростков из алкоголизированных 
семей имеет решающее значение для их будущего благополучия. Оно 
помогает им преодолеть негативное влияние алкоголизма родителей, 
развить здоровые навыки и отношения и достичь полного потенциала. 
Инвестиции в сопровождение этих подростков приносят долгосроч-
ные выгоды как для них самих, так и для общества в целом. 
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Аннотация. Рассматривается влияние игровых технологий на процессы управле-
ния воспитательной системой в школе. Исследование фокусируется на новом 
подходе к воспитанию, основанном на использовании современных игровых 
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Игры давно считаются важным элементом детского развития. Они 
не только развлекают, но и учат, помогая детям осваивать навыки, 
развивать критическое мышление и социальные навыки. С развитием 
технологий игровые подходы стали еще более доступными и эффек-
тивными в образовании. В современных школах игровые технологии 
играют ключевую роль в воспитательном процессе. 

Игровые технологии: инструмент воспитания 

Игры в школьной среде уже не ограничиваются простыми учеб-
ными программами. С развитием виртуальной и дополненной реаль-
ности, а также доступности различных образовательных приложений 
игровые технологии стали мощным инструментом воспитания. 
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По мнению ряда авторов, воспитательная система школы пред-
ставляет одну из разновидностей социальных систем и, как следствие, 
присутствует в их иерархии, не поглощается ими, а занимает свое  
место. 

Так, например, В.А. Караковский, Л.И. Новикова и Н.Л. Селива- 
нова рассматривают воспитательную систему как развивающийся  
во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов: 
целей, ради которых система создается; совместной деятельности лю-
дей, ее реализующих; самих людей как субъектов этой деятельности; 
освоенной ими среды; отношений, возникающих между участниками 
деятельности; управления, обеспечивающего жизнеспособность и раз-
витие системы [1]. 

Е.Н. Степанов дает следующее определение: «Воспитательная сис-
тема – это упорядоченная целостная совокупность компонентов, 
взаимодействие и интеграция которых обусловливают наличие у об-
разовательного учреждения способности целенаправленно и эффек-
тивно содействовать развитию личности учащихся» [2, с. 8]. 

В нашем исследовании воспитательная система – это комплекс 
взаимосвязанных элементов (компонентов). Взаимосвязь между ними 
в большей степени, чем просто их присутствие, определяет наличие 
системы.  

Управление воспитательной системой в школе мы рассматриваем 
как трансформацию системы в новое, более высокое и качественное 
состояние общего образования, представляющего собой совокупность 
компонентов, органически включенных в систему общеобразователь-
ного учреждения через использование, в том числе, игровых техноло-
гий, способствующих личностному развитию учащихся. 

Сотрудничество и командная работа 

Многие игры предполагают сотрудничество и работу в команде. 
Ученики учатся общаться, решать конфликты и достигать целей вме-
сте. Это формирует не только социальные навыки, но и умение эф-
фективно работать в коллективе. 

Воспитание через симуляции 

Симуляции позволяют создавать виртуальные среды для изучения 
определенных предметов или ситуаций. Например, виртуальные  
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лаборатории для изучения науки или исторические симуляции для 
более глубокого понимания прошлого. 

Развитие навыков программирования 

Игровые технологии также способствуют развитию навыков про-
граммирования. Ученики могут создавать собственные игры или при-
ложения, что развивает логическое мышление и творческий подход  
к решению задач. 

Вызовы и перспективы 

Несмотря на многочисленные преимущества, внедрение игровых 
технологий в воспитательный процесс требует особого внимания  
к ряду вопросов. 

Обучение педагогов 

Учителя нуждаются в специальной подготовке для успешной ин-
теграции игровых технологий в воспитание и обучение. Это требует 
от учителей готовности к освоению игровых механик. Благодаря  
геймификации проще решать управленческие задачи.  

Игровые технологии становятся важным инструментом в воспита-
тельном процессе школы. Грамотное использование игр способствует 
более эффективному управлению, переводу воспитательной системы 
в новое, более качественное состояние. Важно с умом и балансом ис-
пользовать потенциал игровых технологий для развития воспитатель-
ной системы. 

В 2021 г. в Алтайском государственном гуманитарно-педагоги-
ческом университете им. В.М. Шукшина при поддержке Региональ-
ного центра выявления и поддержки одаренных детей в Алтайском 
крае «Талант 22» проводилась дополнительная программа для уча-
щихся школ «Школа виртуальной реальности и нейротехнологий».  
В рамках программы студентами третьего курса педагогических на-
правлений проводились цифровые модули, направленные на освоение 
школьниками города Бийска и Бийского района информационных 
технологий и цифровых инструментов. Одной из предложенных форм 
была геймификация с помощью мобильного обучения, ориентирован-
ная на освоение тем цифровой экологии. 

Инструментом для геймификации послужила игровая обучающая 
платформа Kahoot!, с помощью которой была разработана игра-вик-
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торина. На стадии подготовки для организации игровой деятельности 
нами был отобран учебный материал, послуживший основой для со-
держания занятия и фабулы игровых заданий. Мы использовали раз-
ные режимы Kahoot! для составления игры: flashcards, practice, test 
yourself, true/false, challenge.  

Сегодня мы активно используем обучающую платформу Kahoot! 
как инструмент управления воспитательной системой школы, вовле-
кая в игры не только детей, но и педагогов, предлагая деловые игры 
по решению конфликтных ситуаций, отрабатывая управленческие 
навыки. 

В заключение хочется добавить, что как инструмент управления 
воспитательной системой школы игровые технологии способствуют 
гармонизации ценностных отношений всех субъектов образователь-
ного учреждения, созданию корпоративного духа и благоприятного 
климата всего коллектива.  
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В современном мире виртуальная коммуникация стала неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни. С развитием социальных се-
тей, мессенджеров, видеоконференций и онлайн-платформ для обще-
ния мы все больше времени проводим в виртуальном пространстве, 
общаясь с людьми из разных уголков мира. Это открывает новые воз-
можности для общения и создания связей, но также вносит изменения 
в наши реальные отношения. 

Виртуальная коммуникация – это процесс обмена информацией, 
идеями, эмоциями и мнениями, осуществляемый с использованием 
компьютерных и интернет-технологий. Она может включать в себя 
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такие формы, как электронная почта, чаты, видеоконференции, со-
циальные сети и другие онлайн-платформы. 

Преимущества виртуальной коммуникации: 
1. Географическая гибкость: возможность общаться с людьми  

по всему миру без физического нахождения в одном месте. 
2. Удобство и доступность: возможность общаться в любое удоб-

ное время из любой точки, где есть доступ к Интернету. 
3. Сокращение времени: быстрая передача информации посредст-

вом электронных сообщений, что позволяет уменьшить время на об-
мен данными. 

4. Расширение возможностей: использование различных средств 
коммуникации, включая текстовые сообщения, аудио- и видеозвонки, 
обмен файлами и др. 

Недостатки виртуальной коммуникации: 
1. Отсутствие невербальных сигналов: невозможность четкого вос-

приятия жестов, мимики и интонации, что может приводить к недо-
пониманию и конфликтам. 

2. Ограничение в выражении эмоций: затруднение в передаче эмо-
ций через текстовые сообщения, что часто приводит к их неправиль-
ному восприятию. 

3. Ограниченность в опыте: ограниченные возможности для фор-
мирования глубоких отношений и взаимодействия, особенно в срав-
нении с общением в реальном мире. 

4. Возможные проблемы безопасности: угрозы в виде хакерских 
атак, утечек личной информации и другие риски, связанные с исполь-
зованием онлайн-платформ. 

Одной из ключевых особенностей виртуальной коммуникации яв-
ляется отсутствие невербальных средств выражения, таких как жесты, 
мимика, интонация. В отличие от общения в реальной жизни, где мы 
можем воспринимать эти сигналы, виртуальное общение ограничено 
текстом, аудио- и видеосообщениями. Это может привести к недопо-
ниманию и неправильной интерпретации информации, а также затруд-
нить эмоциональную поддержку и эмпатию между собеседниками. 
 Еще одной особенностью виртуальной коммуникации является 
возможность создания идеальной онлайн-личности, которая может 
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отличаться от нашего реального «я». В социальных сетях мы можем 
редактировать и выбирать, что демонстрировать о себе, создавая ил-
люзию идеальной жизни или личности. Это может воздействовать  
на наше восприятие самих себя и других. 

Виртуальная коммуникация также влияет на наши реальные от-
ношения. Излишнее время, проведенное в виртуальной среде, может 
конкурировать со временем, выделенным для личного общения  
с близкими. Это может вызывать ухудшение качества межличност-
ных отношений, а также способствовать чувству одиночества и изо-
ляции. 

Однако виртуальная коммуникация также предоставляет возмож-
ности для расширения социальных кругов, объединения людей с об-
щими интересами; обеспечивает связь в тех случаях, когда реаль- 
ное общение ограничено (например, как было в период пандемии  
COVID-19). 

1. Виртуальное общение и создание новых форм общности. 
С развитием социальных сетей и онлайн-платформ для общения 

возникают новые формы общности и социальной связи. Люди, ранее 
разъединенные географическими или культурными барьерами, теперь 
могут общаться, делиться опытом и поддерживать связь онлайн. Это 
может сыграть положительную роль в расширении круга общения  
и возможностей для социальной интеграции. 

2. Влияние времени, проведенного в виртуальной среде, на реаль-
ные отношения. 

Проведение большого количества времени в виртуальных прост-
ранствах может снизить физическое присутствие в реальной жизни  
и уменьшить возможности для личного общения. Это может привести 
к ухудшению качества межличностных отношений, уменьшению эмо-
циональной близости и понимания между людьми, а также к увеличе-
нию чувства изоляции и одиночества. 

3. Идеализация онлайн-личности и ее воздействие на реальные от-
ношения. 

Виртуальная среда дает нам возможность выбирать, что мы хотим 
представлять о себе, и скрыть негативные стороны. Это может при-
вести к идеализации своей онлайн-личности, а также к сравнению  
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с другими, вызывая чувство недовольства собой и своей жизнью.  
В результате у людей может возникать иллюзия, что их жизнь должна 
быть такой же «идеальной», как у других, что может влиять на их ре-
альные отношения. 

4. Важность баланса между виртуальной и реальной коммуни-
кацией. 

Ключевым аспектом является осознание необходимости баланса 
между виртуальной и реальной коммуникацией. Важно уделять вре- 
мя личному общению с близкими, развивать межличностные навыки  
и поддерживать доверительные отношения, несмотря на удобство  
и доступность виртуального общения. 

Виртуальная коммуникация представляет как положительные, так 
и негативные аспекты. Она обогащает нашу жизнь новыми возможно-
стями для общения, но одновременно требует осторожности и балан-
са, чтобы не затмить реальные межличностные отношения. Важно 
осознавать и учитывать все эти особенности, чтобы, используя вирту-
альные средства общения, сохранить и улучшить качество наших ре-
альных отношений. 

Таким образом, люди должны осознавать особенности виртуаль-
ной коммуникации и учитывать их во время взаимодействия в он-
лайн-среде, чтобы поддерживать здоровые и качественные реальные 
отношения. 
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Современная школа – школа доверия, толерантности, поддержки 
индивидуального развития детей, школа формирования здорового бе-
зопасного образа жизни. Современная школа – высокотехнологичный 
учебный комплекс, в котором технические средства обучения сочета-
ются с новыми технологиями преподавания учебных дисциплин [1]. 
 Современная школа – это то место, где можно получить образова-
ние, социализироваться и подготовиться к будущей карьере. 

Помимо образовательных задач, школы несут в себе различные со-
циальные функции. Социальные функции современной школы вклю-
чают в себя: 

1. Образование и развитие личности. Школа предоставляет воз-
можность получить качественное образование, которое позволит де-
тям стать успешными и образованными людьми в будущем. 

2. Социализация и интеграция в общество. Школа является ме-
стом, где дети учатся общаться с другими людьми, находить общий 
язык и адаптироваться к различным социальным ситуациям. 
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3. Воспитание и формирование ценностей. В школе дети получают 
не только знания, но и ценности, которые помогают им стать хоро-
шими гражданами и ответственными членами общества. 

4. Подготовка к будущей карьере и профессиональному развитию. 
Школа помогает детям определить свои интересы и склонности,  
а также предоставляет возможность узнать о различных профессиях  
и выбрать подходящую.  

5. Развитие навыков и компетенций. Школа способствует раз-
витию у детей навыков решения проблем, критического мышления, 
коммуникации и других важных компетенций, необходимых для ус-
пешной жизни. 

Ежедневно в школе я вижу своих учеников, детей 11–13 лет, с го-
ловой погруженными в свои телефоны, да так, что даже звонок и сло-
ва меня – учителя – не могут их оттуда сразу «достать». А когда они 
выходят из своих гаджетов (если не пытаются всеми правдами и не-
правдами, вместо урока, вновь туда вернуться), вспоминают, что  
у них есть одноклассники, сверстники, с которыми хочется завести 
диалог.  

Мы знаем, что потребность в живом человеческом общении эрзац-
общением в чате в социальной сети не удовлетворишь. И процесс 
обучения заменяется для этих детей процессом общения, так как про-
цесс общения заменился для них на игровой, или процесс просмотра 
веселых видео в очередной социальной сети. В результате учитель не 
доволен тем, как ученик ведет себя на его уроке, родитель не доволен 
успеваемостью своего ребенка, обвиняя в этом учителя, школу и всю 
систему современного образования. Учителя все чаще говорят о ин-
тернет-зависимости своих учеников. 

Интернет-зависимость – это состояние, при котором человек 
проводит слишком много времени в Интернете, теряя контроль над 
своей жизнью и социальными отношениями. Это приводит к раз-
личным проблемам, включая снижение успеваемости в школе, сни-
жение самооценки и эмоциональное напряжение. 

В школе интернет-зависимость может проявляться в различных 
формах. Например, как мы уже упоминали ранее, ученики могут про-
водить все свое время на переменах и даже уроках за планшетом или 
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смартфоном, не обращая внимания на учебу и общение с однокласс-
никами. Это приводит к пропуску занятий, опозданиям на уроки, по-
стоянным замечаниям со стороны учителя, что, в конечном итоге, 
сказывается на уровне успеваемости учащихся. 

Интернет-зависимость может привести к проблемам с психиче-
ским здоровьем. Ученики, проводящие много времени за компьюте-
ром, могут испытывать стресс, тревогу и депрессию. Это сказывается 
на общем состоянии здоровья и благополучии учеников. Ученики все 
чаще проявляют грубость и агрессию на замечания учителей, касаю-
щихся их смартфонов и планшетов. Учителя выделяют основные со-
циальные проблемы, связанные с интернет-зависимостью. Они вклю-
чают в себя: 

– нарушение социальных связей; 
– отсутствие мотивации и интереса к жизни; 
– риск возникновения депрессии и других психических расстройств; 

 – низкую эффективность и продуктивность в работе и учебе. 
Для борьбы с данной интернет-зависимостью детей, по нашему мне-

нию, необходимо: 
1. Ограничить время, проводимое в Интернете. 
2. Найти новые интересы и увлечения, чтобы ребенку было чем 

заполнить свое свободное время. 
3. Не стесняться обращаться за помощью к специалистам, если 

проблема не решается самостоятельно. 
4. Установить с ребенком правила использования Интернета и сле-

довать им. 
5. Развивать навыки саморегуляции и управления стрессом. 
6. Учиться находить баланс между реальной жизнью и виртуаль-

ным миром. 
7. Научиться использовать технологии с пользой для образования 

и саморазвития. 
Стоит упомянуть и вторую сторону современных технологий  

в школе, что, казалось бы, должна нести благо ребенку, но на самом 
деле создает дополнительные проблемы. А именно различные серви-
сы с электронными журналами, дистанционными домашними зада-
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ниями, курсами и т.д., что являются сейчас обязательными во многих 
школах нашей страны. 

На самом деле вместе с удобством ребенок становится более неса-
мостоятельным и зависимым от благ современной цивилизации. Уче-
ник вкупе с зависимостью от игр еще и «награждается», во-первых, 
развитием клипового мышления, от коротких видеоуроков и «упро-
щенных» для него материалов, а во-вторых, полностью теряет навыки 
того же самостоятельного восприятия, запоминания и воспроизведе-
ния информации (мы говорим, например, о замене бумажного днев-
ника электронным, где задания выкладывает уже сам учитель). 

Чтобы решить вопрос с интернет-зависимостью в школе, необхо-
димо принять меры на всех уровнях: 

– учителя должны следить за тем, сколько времени ученики про-
водят за компьютером и как они используют его для учебы; 

– родители также должны следить за своими детьми, ограничивать 
время, проводимое ими за компьютером. 

Эта социальная проблема является настолько актуальной для на-
шей страны, что в ноябре 2023 г. в Госдуму внесли поправку о запре-
те использования телефонов в школах даже в образовательных целях. 
Телефоны разрешат только в случае экстренных ситуаций и угрозы 
жизни [2]. Законопроект был принят в первом чтении, и теперь мы  
все ждем дальнейшего его продвижения и результатов, по которым,  
в случае принятия на федеральном уровне, уже можно будет выстраи-
вать новые методики работы с интернет-зависимыми детьми в наших 
школах. 
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Сегодня образовательные организации ответственны за форми-
рование гражданственности и патриотизма, нравственного облика  
у подрастающего поколения. В связи с этим к обучению и воспита-
нию предъявляются единые и высокие требования при реализации 
федерального образовательного стандарта, программы воспитания. 
 Основная образовательная программа нашей школы, и предмета 
«География» в том числе, разработана с учетом особенностей образо-
вательной среды школы, представленности в ней внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования, имеющихся традиций [1]. 
 В школьной программе нет предметов, в которых не были бы за-
ложены задачи для воспитания у подрастающего поколения любви  
к Родине, формирования гражданственности, духовности, патриоти-
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ческих чувств. Школьный урок географии – огромная арена для пат-
риотического воспитания ребенка. В достижении целевых ориентиров 
его следует рассматривать в синтезе с внеурочной работой, дополни-
тельным образованием детей.  

При формулировании целеполагания урока, внеурочной работы  
по направлению особый акцент делается на знании истории своего 
региона, города и страны в целом; приобщении к народной культуре, 
сохранении традиций наших предков; внимательном, непотребитель-
ском отношении к природе, ее ресурсам; умении трудиться в коллек-
тиве, заботиться о близких, благе своей Родины [2, 3]. 

Курс «География России», его региональная часть обладают ог-
ромным и мировоззренческим потенциалом, а значит, и большими вос-
питательными возможностями, что способствует воспитанию у школь-
ника любви к своей стране, к малой родине, развитию уважения и то-
лерантности в отношении других народов. Комплексно решается одна 
из главных задач курса – создание образов своей страны и своего 
родного края [4, 5].  

Рассмотрим возможности курса на примере 8–9-х классов. Так,  
в курсе «Физическая география России» 8-го класса большие возмож-
ности для воспитания патриотизма служат такие темы уроков, как 
«Географическое положение и границы России», «Природные ресур-
сы России», «Общие черты рельефа России и полезные ископаемые», 
«Реки России», «Озера России», «Природные зоны России». Обу-
чающиеся открывают для себя разнообразие, могущество и богатство 
природы своей страны, знакомятся с ее историей и культурой.  

Гордость за уникальную природу своей страны вызывают уроки  
о могучих реках России, озере Байкал, крупнейших равнинах, краси-
вейших горах. Большие возможности для патриотического воспита-
ния дает изучение раздела «Население России». Особое внимание 
здесь уделяется изучению больших и малых народов, населяющих 
нашу страну.  

Исходя из собственного педагогического опыта, актуальны  
и эффективны уроки активной педагогики: в формате конференций,  
дискуссий. При этом используются ресурсы цифровой среды, видео-
фильмы, цифровые образовательные платформы с заданиями по фор-
мированию функциональной грамотности. При рассмотрении раздела 
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«Регионы России» формируется комплексное представление о регио-
не, его жителях и его хозяйственном развитии.  

В 9-м классе учащиеся знакомятся с многообразием природных 
ресурсов нашей страны, географией промышленности. При поддерж-
ке педагога школьники оценивают место России в мире, в современ-
ных сложных и разнообразных условиях жизни людей в разных ре-
гионах страны. Обучающиеся делятся своим мнением, видением мно-
гих проблемных ситуаций. Только сопричастность и сопереживание 
событиям нашей страны, умение анализировать проблемы, радоваться 
успехам и переживать неудачи воспитывают ученика как гражданина  
и личность.  

Педагогическая позиция учителя, его чувство ответственности  
за будущее своей страны способствовали созданию дополнительной 
общеобразовательной программы для 5–9-х классов «Друзья таежно-
го края» [6]. Срок реализации программы – 1 год.  

Основной целью программы является включение обучающихся  
в исследовательскую и активную практическую деятельность в про-
цессе знакомства и изучения природных и культурных особенностей 
родного края. В рамках задач программы определены эстетическое 
восприятие природы и культуры родного края, формирование патрио-
тических основ личности, воспитание экологической, биологической 
и географической культуры, развитие пространственного мышления. 
 Программа подтверждает свою актуальность в рамках гражданско- 
патриотического воспитания, так как способствует становлению у обу-
чающихся представлений о природе, культуре, истории области, по-
могает развитию эмоционально-ценностной стороны личности юных 
граждан страны и региона. Вместе с тем она помогает в формирова-
нии экологической культуры, успешном освоении и закреплении зна-
ний и практических навыков.  

Учет возрастных и психологических особенностей школьников 
позволил сформулировать содержательную направленность програм-
мы. Так, в раннем подростковом возрасте в рамках развития познава-
тельной сферы образовательный процесс ориентирован, прежде всего, 
на включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-
ную деятельность. Это расширяет возможности формирования таких 
учебных действий, как оценивать проблематику, формулировать во-
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просы, классифицировать и обобщать информацию, проводить экспе-
римент, делать выводы и умозаключения, аргументировать, доказы-
вать, защищать свои идеи, ориентироваться в определениях. 

Межпредметность программы подчеркивается включением в ее 
содержание материалов разных дисциплин: биологии, географии,  
истории, этнографии, краеведения, литературы. Это расширяет иссле-
довательские области для выбора учащихся.  

Результатами освоения программы могут быть проектные работы, 
представление которых на конференциях различного уровня увеличи-
вает ценность исследований школьников.  

Одной из интересных методических находок программы являются 
экскурсии. В Томске и Томской области большое количество природ-
ных, культурных, исторических объектов, заслуживающих внимания 
и находящихся в непосредственной близости от города или в преде-
лах городской черты. Такими популярными маршрутами для экскур-
сий считаются Лагерный сад, Университетская роща, Песчаное озеро 
пос. Тимирязево, Потаповы лужки. Организация экскурсий преследу-
ет не только ознакомительную цель, но и вполне исследовательскую: 
изучение природного или культурного объекта начинается со сбора 
информации о нем с использованием различных источников, его ис-
тории, значении для культуры и экономики региона и др. В ходе посе-
щения объекта исследуются особенности рельефа, состояние расти-
тельного покрова, его многообразие, почвы. Собранные материалы 
фиксируются и описываются в полевом дневнике, делаются коллек-
ции, создаются гербарии. Более детально опыт реализации программы 

описан в статье Э. В. Болдышевой и О. Г. Поповой [6]. 
Патриотические взгляды в ходе урочной  и внеурочной деятельно-

сти формируются на основе глубоких и разносторонних знаний о сво-
ей стране и регионе. Эти знания приобретаются на уроках и занятиях 
внеурочной деятельности краеведческой направленности.  
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Инклюзивная культура – это «уровень развития общества, выра-
жающийся в толерантном, гуманном, терпимом, безопасном отноше-
нии людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, сти-
мулируется развитие всех участников образовательного процесса, где 
ценность каждого является основой общих достижений, а также фор-
мируются всеми принимающиеся инклюзивные ценности» [1].  

На сегодняшний день обучение по адаптированным и индивиду-
альным образовательным маршрутам с учетом особых возможностей 
здоровья ребенка понимается как инклюзивный процесс. Он обеспе-
чивает вовлечение ребенка в деятельность в коллективе сверстников. 
 В настоящее время в Российской Федерации создана широкая 
нормативно-правовая база, регулирующая организацию инклюзивно-
го образования в школах: сформулированы положения и закреплены 
требования к реализации инклюзивных практик и созданию специ-
альных условий для обучения ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в обычной общеобразовательной школе [2].  
В соответствии с ними в Российской Федерации в целом, в том числе 
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и во многих школах нашего региона, происходит введение инклюзив-
ного образования. Наряду с федеральными создаются региональные 
нормативно-правовые документы, апробируются и совершенствуются 
условия для обучения детей с ОВЗ, осуществляется подготовка ква-
лифицированных педагогических кадров.  

При реализации инклюзивного образования возникает множество 
проблем. Одной из главных проблем является социальная, но она  
мало решаема. Проблема связана с отношением социума к людям  
с ограниченными возможностями здоровья, к обучению детей с ОВЗ  
в массовой школе.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в педагогике, пси-
хологии и постепенно в общественном сознании в настоящем в мень-
шей степени представляются как незащищенная категория граждан. 
 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время  
и особенно в летний период – неотъемлемая часть социальной поли-
тики государства. Право детей на отдых закреплено в российском за-
конодательстве. В настоящее время организация отдыха и оздоровле-
ния детей в условиях лагеря с дневным пребыванием с использованием 
инклюзивной практики выступает как педагогическая инновация [3]. 
 Как отмечают Е.П. Завершинская и Е.С. Ковылина, «детский оз-
доровительный лагерь с дневным пребыванием – уникальная среда,  
которая позволяет всем детям (в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья) не только полноценно отдохнуть, но при-
обрести друзей, самореализоваться, воплотить свой творческий по-
тенциал» [3]. Традиционно лагерь понимается как своеобразный «со-
циальный лифт», который способствует эффективной социализации, 
что особенно важно для детей с ОВЗ, помогает при необходимости  
в реабилитации и, наконец, создает условия для повышения самоцен-
ности, осознания и принятия ребенком себя [4, 5].  

В ходе работы над проектом была обоснована его социальная зна-
чимость, определены цели, задачи работы, составлен план организа-
ции инклюзивной смены по формированию инклюзивной культуры  
в детском лагере с дневным пребыванием детей на базе учреждения 
дополнительного образования и намечены ожидаемые результаты. 
 Актуальность проекта обусловлена необходимостью расширением 
возможностей внедрения инклюзивного образования вне рамок учеб-
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ного процесса, в детском оздоровительном лагере результат инклю-
зивной воспитательной практики приобретает значительный социаль-
ный эффект. 

Цель проекта – формирование на базе детского оздоровительного 
лагеря комплекса организационно-педагогических условий, направ-
ленных на совершенствование единого развивающего пространства 
для детей, в том числе с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

2. Создание комфортных условий для самопроявления и самореа-
лизации детей с ОВЗ. 

3. Формирование осознанного отношения детей с ОВЗ к собствен-
ной ценности и неповторимости личности. 

4. Организация эффективной системы работы детского оздорови-
тельного лагеря для выявления и развития физического, психологиче-
ского, интеллектуального и творческого потенциала детей. 

Содержание проекта 

Инклюзия, как одна из самых обсуждаемых в российском общест-
ве, политике и науке категория, предполагает организацию образова-
тельного и воспитательного пространства для всех категорий детей 
вне зависимости от из возможностей и здоровья. Особо подчерки-
вается инклюзивная культура общества: создание так называемого 
включающего сообщества, в основе которого лежат уважение, приня-
тие различий и ценностей людей, терпимость, сотрудничество. Тем 
актуальнее становится инклюзивная практика детского оздоровитель-
ного лагеря, и не только для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ безусловно полезен  
и для здоровых детей: навыки общения с детьми с разными особенно-
стями и возможностями учат адекватному восприятию, толерантности, 
исключению обесценивая личности другого человека, а также заботе, 
деликатному отношению к проблемам других. 

Приоритетами в деятельности детского оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием детей в рамках внедрения инклюзивных на-
ми определены: 
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– поддержка и развитие социального и творческого потенциала 
каждого ребенка; 

– саморазвитие личности;  
– формирование инклюзивной культуры. 
План организации инклюзивной смены 

Формы работы:  
– праздники;  
– конкурсно-развлекательные программы; 
– спортивные игры, соревнования, эстафеты; 
– познавательные игры и викторины; 
– отрядные огоньки; 
– презентации, фильмы; 
– занятия на природе; 
– изготовление поделок, гербариев; 
– мастер-классы; 
– анкетирование; 
– конкурсы рисунков; 
– флешмобы.  
I этап. Подготовительный – май 2024 г. 
Основные формы работы в период подготовки к открытию смены: 

 – проведение совещаний с участием директора и зам. директора  
по учебно-воспитательной работе по подготовке ДОЛ к летнему  
сезону; 

– подготовка методического материала для работников лагеря; 
– отбор кадров для работы в детском оздоровительном лагере; 
– составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-график, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 
 II этап. Организационный – первые 2 дня каждой смены. 

Основная деятельность: 
– встреча детей и знакомство с правилами жизнедеятельности; 
– выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

 – формирование законов и условий совместной деятельности; 
– подготовка к дальнейшей деятельности по плану. 
III. Основной этап – 3–12-й дни каждого сезона. 
Этап предусматривает реализацию основных мероприятий про-

граммы. Участники детского оздоровительного лагеря: 



 

 

193 

– познают, отдыхают, трудятся; 
– делают открытия в себе и окружающем мире; 
– участвуют в проведении мероприятий; 
– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 
– развивают способность доверять себе и другим; 
– укрепляют свое здоровье. 
Воспитанники оформляют отрядные уголки, выставку рисунков, 

поделок. 
 IV. Заключительный этап – последние 2 дня каждой смены. 
Основными идеями этапа являются: 
– подведение итогов смены; 
– анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных  

по деятельности детского оздоровительного лагеря.  
Ресурсы 

Кадровые ресурсы: проект предполагает активной включенности 
воспитателя лагеря, педагога-организатора, учителя-логопеда, педаго-
га-психолога. 

Материально-техническая база:  
– наличие соответствующего требованиям кабинета, оснащенного 

необходимой мебелью и техническими средствами: партами, стулья-
ми, компьютером с колонками, интерактивной доской и проектором; 
 – музыкально-физкультурный зал с наличием музыкальных инст-
рументов и спортивного инвентаря;  

– расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
Целевая аудитория 

Проект формирования инклюзивной культуры рассчитан на детей 
младшего школьного возраста (7–10 лет) с ограниченными возможно-
стями здоровья. Социальный статус семьи не имеет значения. 

Ожидаемые результаты и социальный эффект реализации 

проекта 

– создание безопасной воспитательной среды в детском оздорови-
тельном лагере с дневным пребыванием детей; 

– организация разнообразного оздоровительного активного отдыха 
детей с ОВЗ в детском оздоровительном лагере; 
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– осознание и принятие детьми в соответствии с возрастом ценно-
сти здорового образа жизни; 

– социализация детей с ОВЗ, установление коммуникативных свя-
зей с широким кругом детей и взрослых. 
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