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От редакции 

From the Editor 
 

Тематический номер «Психологические аспекты профессиональной подготовки педаго-
га» журнала «Вестник практической психологии образования» посвящен обзору и анализу теорети-
ческих и практических подходов к подготовке педагогов для современной системы образования. 

Стратегия развития современной системы образования диктует необходимость пересмотра 
подходов к обучению будущих педагогов. К современному учителю предъявляются серьезные 
требования, предполагающие не просто наличие высоких академических знаний, но и сформиро-
ванность профессионально-важных качеств и психологической компетентности в педагогической 
деятельности. Учитывая высокую социальную значимость профессии педагога, условием успеш-
ной профессиональной деятельности будет являться яркая выраженность мотивации к работе с 
детьми, а также достижению высоких результатов в вопросах обучения, воспитания и развития 
учеников. Соответственно, одним из приоритетных направлений обучения будущих педагогов яв-
ляется формирование их психологической компетентности. Модернизация системы подготовки 
будущих педагогов ориентирована на профессионально-личностное становление в педагогиче-
ской деятельности и создание условий, в которых оно происходит. 

В номере, в первую очередь, рассмотрены актуальные аспекты организации профессио-
нальной подготовки современного педагога, такие как: 
• подходы к содержанию психолого-педагогической подготовки; 
• современные технологии психолого-педагогической подготовки; 
• проблемные зоны содержания и технологий психолого-педагогической подготовки. 

Центральной задачей профессиональной подготовки будущего педагога является развитие 
у него качеств и компетенций, позволяющих быть профессионально и личностно успешным. В 
статье «Подходы к психологическим детерминантам профессионального становления педаго-
га на этапе обучения в вузе» автор проводит обзор психологических подходов к понятию про-
фессионального становления педагога на этапе обучения в вузе, обозначаются векторы изучения 
процесса профессионального становления педагога, представлены психологические детерминан-
ты процесса профессионально-личностного развития педагога. 

В статье Е.Г. Ожоговой представлен анализ проблемы психологической готовности к про-
фессиональной деятельности будущих педагогов начального общего образования. Обсуждаются 
результаты эмпирического исследования психологической готовности к профессиональной дея-
тельности педагога с позиции факторов психологической готовности, эмоционально-ценностного 
отношения и профессиональной идентичности. 

С.П. Санина в своей статье «Формирование профессиональной готовности студентов к 
организации совместной учебной деятельности младших школьников» анализирует подходы к 
проблеме развития профессионально важной компетенции учителя начальных классов выстраи-
вать взаимодействие с учащимися и учащихся между собой как совместной учебной деятельно-
сти. Особое внимание в статье уделено важному аспекту, как студенты осваивают способ проек-
тирования уроков. 

В совместной статье Е.В. Коротаевой и А.С. Андрюниной рассматривается опыт работы об-
разовательной деятельности с будущими учителями в формате интерактивного обучения. Рас-
крывается содержание интерактивного подхода, который опирается на положения символическо-
го интеракционизма, в котором подчеркивается не только однонаправленный контакт, но и обрат-
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ная связь. Демонстрируются позитивные результаты внедрения интерактивного подхода в обуче-

нии будущих педагогов. 

Достижение предметных образовательных результатов обучающимися является одной из 

важнейших задач профессиональной деятельности педагога. В статье «Психолого-

педагогические приемы работы над ошибками младших школьников при освоении математи-

ческих понятий» В.Л. Соколов представляет результаты разрабатываемой методики развития 

исходных представлений обучающихся до научных понятий, в том числе, рассматриваются при-

чины ошибок, допускаемых младшими школьниками при освоении математических понятий, опи-

сываются приемы работы над ошибками. 

А.А. Адаскина в своей статье рассматривает особенности подготовки бакалавров — буду-

щих учителей начальной школы к преподаванию литературы по системе развивающего обучения. 

В статье представлены читательские установки студентов, затрудняющие грамотный анализ ху-

дожественных текстов и грамотное преподавание литературного чтения. Автор анализирует фор-

мы работы в рамках изучения методики начального литературного образования, связанные с 

формированием установки на преподавание литературы как предмета эстетического цикла. 

Одной из центральных задач педагогической деятельности является воспитание, направ-

ленное на достижение личностных образовательных результатов обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. В статье «Воспитательная деятельность как ресурс сохранения и укре-

пления психологического благополучия младших школьников» М.А. Егоровой и А.М. Тереховой 

анализируются риски психологического благополучия в связи с нахождением в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах, а также негативные последствия бесконтрольной цифровизации 

среды. Представлены преимущества системно-деятельностного подхода к организации воспита-

тельной работы в школе. 

Н.П. Мурзина и Е.В. Чердынцева в своей статье представляют решение проблемы проекти-

рования средств оценки профессиональных компетенций у будущих педагогов начального общего 

образования по модулю воспитательной деятельности «Ядра высшего педагогического образова-

ния». Обозначаются перспективы дальнейшей деятельности по определению уровней сформиро-

ванности компетенций модуля воспитательной деятельности у будущих учителей начальных 

классов на основе создания компетентностно-ориентированных профессиональных заданий. 

Важной профессиональной компетенцией современного педагога является способность к 

организации учебной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Статья 

М.В. Енжевской содержит обзор принципов организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Представлена компетентностная модель организации 

образовательного процесса в начальной школе для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, которая позволяет исключить предикторы и триггеры микросоциальной эксклюзии. 

Умение организовывать совместную учебную деятельность является значимой компетенци-

ей современного учителя. В статье коллектива авторов И.В. Воронковой, М.Д. Расторгуевой и 

М.О. Енуковой представлены особенности коммуникативных компетенций, учебной мотивации и 

эмоционального отношения к учению младших школьников, обучающихся в разных дидактических 

системах: в системе развивающего обучения Эльконина — Давыдова и в системе традиционного 

обучения. Полученные результаты эмпирического исследования позволяют утверждать, что сис-

тема развивающего обучения в наибольшей степени позволяет создать условия для раскрытия 

возможностей младших школьников: на уроках создаются проблемные ситуации, включаясь в ко-

торые дети реализуют потребности в самостоятельном приобретении знаний и во взаимодейст-

вии как с учителем, так и со сверстниками. 

В номер также включены рубрики «Научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов-психологов», «Аксиологическая и личностно-ориентированная основа 
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взаимодействия между различными субъектами образовательной среды», посвященные вопро-

сам психолого-педагогического обеспечения образования. 

В своей дискуссионной статье «“Ахиллесова пята” практического психолога в сфере рос-

сийского образования» В.Э. Пахальян рассматривает актуальные проблемные вопросы в сфере 

профессиональной подготовки практического психолога образования, указывает их истоки, воз-

можные пути преодоления: а) совершенствование нормативно-правовой базы и требований к 

деятельности; б) определение и закрепление в профессиональном лексиконе специфических для 

практической психологии методологических оснований; в) приведение в соответствие содержания 

ФГОС и стандартов профессиональной деятельности (ПС); г) научно-практическое обоснование и 

закрепление места и роли профессионально важных качеств (ПВК). 

Важнейшим условием достижения профессионального успеха у студентов является глубо-

кий интерес к выбранной деятельности, который может проявляться в желании стать волонтером. 

В статье «Ценностно-смысловые факторы участия в волонтерской деятельности студентов 

российских вузов» К.А. Палкин анализирует факторы, которые способствуют ориентации молоде-

жи на волонтерскую деятельность.  

Завершает выпуск статья Г.Г. Саитгалиевой «Организационные условия обучения студен-

тов с инвалидностью в педагогических вузах». На основе данных мониторингового исследова-

ния выявлен круг проблем, которые следует учитывать для обеспечения равного доступа к каче-

ственному образованию студентам с инвалидностью. 

Представленные в тематическом номере материалы достаточно подробно и многогранно 

освещают проблему психологического аспекта профессиональной подготовки педагога, надеемся, 

он вызовет интерес и будет полезен исследователям проблем современного образования, педа-

гогам, методистам и педагогам-психологам образовательных учреждений. 
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В статье дается обзор психологических подходов к понятию «профессиональное ста-
новление педагога на этапе обучения в вузе». Представлены векторы изучения процесса 
профессионального становления педагога в процессе обучения в вузе. Рассматривается 
комплексный подход, базирующийся на категории профессиональной пригодности, глав-
ными показателями которой являются успешность в профессиональной деятельности и 
субъективная удовлетворенность трудовой деятельностью. Выделены психологические 
детерминанты процесса профессионально-личностного развития педагога: анализ пе-
риода профессионального обучения как интегрального понятия, объединяющего в себе 
общественные, индивидуальные и возрастные референции в их тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости; функциональная двойственность образовательного процесса; пони-
мание взаимодействия студента — будущего педагога и преподавательского состава 
как субъект-субъектной модели интеракции; анализ образовательного пространства 
высшей школы как общественной сферы и матрицы профессионально-личностного раз-
вития студента — будущего педагога; анализ профессионального развития как вторич-
ной социализации студента — будущего педагога. 
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное развитие педагога, 
подготовка педагога, психологические детерминанты. 
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The article provides an overview of psychological approaches to the concept of “professional de-
velopment of a teacher at the stage of study at a university”. The vectors of studying the process of 
professional formation of a teacher in the process of studying at a university are presented. An in-
tegrated approach is considered, based on the category of professional suitability, the main indica-
tors of which are success in professional activities and subjective satisfaction with work. The psy-
chological determinants of the process of professional and personal development of the teacher 
have been allocated: analysis of the period of vocational training as an integral concept, which 
combines social, individual and age references in their close relationship and interdependence; 
functional duality of the educational process; understanding the interaction of the student, future 
teacher and teaching staff, as a subject-subject model of interaction; analysis of the educational 
space of the higher school as a public sphere and the matrices of professional and personal devel-
opment of the student of the future teacher; analysis of professional development as secondary 
socialization of the student, future teacher. 
Keywords: professional formation, professional development of a teacher, teacher training, psy-
chological determinants. 

 

For citation: Egorenko T.A. Approaches to the Psychological Determinants of Professional For-
mation of a Teacher at the Stage of Study at a University. Vestnik prakticheskoi psikhologii 
obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2023. Vol. 20, no. 1, pp. 8–17. 
DOI:10.17759/bppe.2023200101 (In Russ.). 

 

 

Введение 
Актуальная современная реальность, приоритетные стратегические направления развития 

современной системы образования, которые отражены в Национальном проекте «Образование», 
Программе развития педагогических образовательных организаций высшего образования на 
2021–2024 годы, плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, — диктуют необходимость 
пересмотра подходов к обучению будущих педагогов. Приоритетной задачей высшего педагоги-
ческого образования становится подготовка будущих педагогов, готовых к реализации проводи-
мых изменений, способных работать в условиях дифференциации и инновационности современ-
ной образовательной практики. Таким образом, проблема профессионального обучения как этапа 
профессионального становления педагога для современной школы в настоящее время относится 
к категории наиболее сложных и актуальных. 
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Анализ исследований, направленных на изучение процесса профессионального становле-
ния, позволил выделить следующие векторы в разработке данного вопроса: 
• изучение процесса профессионального становления и профессиональной типологии субъ-

екта, 
• анализ внутренней, психологической готовности к профессиональному самоопределению, 
• анализ определенных сторон субъекта деятельности, развертывающихся в рамках процесса 

профессионального становления, 
• изучение компонентов и содержания профессиональной пригодности. 

В рамках первого направления рассматриваются показатели и динамика личностных изме-
нений, обусловленных освоением профессиональной деятельности. Границы второго направле-
ния содержат теоретико-эмпирический материал относительно среды и механизмов профессио-
нального самоопределения. Исследователями в рамках третьего направления (изучающего такие 
стороны личности, как интересы, мотивацию, ценностные ориентации, обусловленные процессом 
профессионального становления) получен фрагментарный, хотя и достаточно ценный эмпириче-
ский материал относительно отдельных сторон личности, связанных с процессом профессио-
нального становления. Четвертое направление рассматривает вопросы профессиональной при-
годности и профессионального отбора, рассматриваемые в России в рамках психологии труда [8]. 

Общее направление всех вышеназванных исследований состоит в анализе психофизиоло-
гических и психологических предрасположенностей к разным видам профессиональной деятель-
ности, обозначении главных профессиональных рекламаций, обнаружении факторов и условий 
формирования профессиональной пригодности, разработке диагностических методик. 

К числу наиболее распространенных подходов к разработке концепции профессионального 
становления в отечественной психологии относится комплексный подход, базирующийся на кате-
гории профессиональной пригодности, главными показателями которой являются успешность в 
профессиональной деятельности и субъективная удовлетворенность трудовой деятельностью 
[11; 14]. 

Еще один подход, связан с понятием «готовность к труду», который рассматривает процесс 
профессионального становления как формирование определенной ранговой предрасположенно-
сти допрофессиональной и профессиональной готовности к трудовой деятельности [17]. 

В ряде исследований изучается понятие академической готовности, формирующейся как 
следствие профессиональной. Трансформация академической готовности в профессиональную 
происходит на первых ступенях деятельности, характеризующейся самостоятельностью в рамках 
профессионального приспособления [16]. 

В концепции системогенеза профессиональной деятельности — в качестве основополагаю-
щего — используется понятие психологической системы профессиональной деятельности. Со-
гласно ей, суть профессионального развития заключается в формировании и последующем раз-
витии психологической системы профессиональной деятельности, обладающей определенным 
строением [7; 14]. Концепция системогенеза раскрывает сущность понятия профессиональных 
способностей и психологической системы деятельности, рассматривает специфику образования 
значимых для личности системы мотивов и знаний, обусловленных профессиональной деятель-
ностью, представляет макет психологического анализа профессиональной деятельности. 

Большой вклад в формирование психологической концепции профессионального становле-
ния как единого процесса внес Е.А. Климов, в исследованиях которого сформулированы пред-
ставления об особенностях субъекта деятельности, обозначены главные противоречия в процес-
се профессионального развития и периоды профессионального становления, охарактеризована 
сущность индивидуального стиля деятельности, представлено видовое разнообразие профес-
сиональной деятельности с учетом специфики ее доминирующих системных составляющих [9]. 
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В исследованиях Т.В. Кудрявцева профессиональное становление рассматривается как об-
ретение субъектом деятельности социальной зрелости. Согласно позиции автора, процесс про-
фессионального становления проходит четыре этапа, чередование которых обусловлено возник-
новением кризисных ситуаций. Профессиональное становление в рамках вышеназванной теории 
имеет три вектора, среди которых: профессиональное самоопределение, становление и развитие 
мотивационно-потребностной сферы субъекта деятельности и формирование операционно-
технических составляющих в рамках профессиональной деятельности [13]. 

Исследование теорий профессионального становления в зарубежной психологии в целом 
реализуется в рамках вектора, который условно можно обозначить как «карьерное развитие», бе-
рущего начало с исследований Ф. Паркинсона и Э. Шпрангера и базирующегося на изысканиях 
Ш. Бюллери и Э. Эриксона, которые рассматривают эволюционное развитие личности [10; 15]. В 
данном подходе профессионализация рассматривается как процесс и одновременно результат 
поиска и обретения субъектом модели профессиональной деятельности, соответствующих опре-
деленной категории субъективной индивидуальности. Ярким представителем данного подхода 
является Дж. Голланд, полагающий, что профессиональная удовлетворенность личности не огра-
ничивается так называемым профессиональным реестром реализовываемых действий и опера-
ций, а предполагает коммуникацию в рамках профессиональной деятельности с людьми одной 
духовной организации, являющимися важными социальными компонентами духовной среды 
субъекта профессиональной деятельности [10]. 

Профессиональное становление педагога в период обучения в высшей школе представляет 
собой диалектическую интеракцию и интеграцию трех составляющих: 
• становления личности педагога как субъекта общественных отношений, характеризующихся 

своей спецификой и особенной содержательной характеристикой; 
• становление личности педагога как субъекта собственного развития (поэтапного эволюцио-

нирования профессионального самосознания в рамках вузовского обучения); 
• становление личности педагога как субъекта учебной и научно-исследовательской деятель-

ности) [18]. 
Аспектами теоретических исследований процесса профессионально-личностного развития 

педагога как субъекта общественных отношений в вузе могут быть определены следующие. 
1. Анализ периода студенчества как интегрального понятия, объединяющего в себе общест-

венные, индивидуальные и возрастные референции в их тесной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. Период студенчества представляет собой относительно автономный жизненный этап, в рам-
ках которого человек осваивает весь комплекс социальных ролей и создает субъективную сферу 
развития, принимая участие в тех формах деятельности, которые считаются фундаментальными 
факторами в процессе личностного развития. 

2. Функциональная двойственность образовательного процесса, целью которого является 
саморазвитие личности педагога в процессе обучения, с одной стороны, и с другой — реализация 
общественной функции в условиях конкретного социального института. 

3. Понимание взаимодействия студента высшей школы и преподавательского состава как 
субъект-субъектной модели интеракции, в которой доминирующая роль принадлежит самостоя-
тельной познавательной активности студента. Среди задач, способствующих успешному дости-
жению итогового результата обучения, будет создание единого психологического пространства и 
условий психолого-педагогического сопровождения студентов — будущих педагогов, базирую-
щихся на обоюдном принятии и уважении независимости всех субъектов коммуникативного взаи-
модействия. Особенностью образовательного процесса будет являться саморазвитие преподава-
теля вуза и, как следствие, развитие студента — будущего педагога [6]. 

4. Анализ образовательного пространства высшей школы как общественной сферы и мат-
рицы профессионально-личностного развития студента — будущего педагога, являющегося ком-
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бинационным участком социальной действительности, характеризующегося особым содержани-
ем, собственной пространственно-временной композицией и содержащего субъект-субъектные и 
субъект-объектные отношения различной степени. 

5. Анализ профессионального развития как вторичной социализации, дающей студенту 
высшей школы потенциальную возможность принять участие в ограниченном участке обществен-
ной жизни. Помимо приобретения профессиональной терминологии, особых алгоритмов действий 
с объектами, вторичная социализация потребует наличия навыков ролевого профессионального 
поведения, внутреннего принятия профессиональных канонов, обусловленных общественно-
историческим развитием. Систематическое взаимодействие с представителями профессиональ-
ного сообщества послужит фундаментальной основой, способствующей саморазвитию студента и 
его приобщению к профессиональной культуре. 

В настоящее время изучение психологических аспектов профессионального становления 
субъекта можно охарактеризовать как нахождение способов изучения специфики, конструкций и 
формирование макета интеракции и взаимного влияния всех участников образовательного про-
цесса, предопределенных социальной средой высшей школы. Среди наиболее исследуемых век-
торов можно обозначить следующие: анализ особенностей вузовского образовательного и комму-
никативного пространства, специфика адаптации в вузе с позиции социально-психологических 
аспектов, социально-психологические особенности возникновения и развития студенческого со-
циального сообщества. 

В исследованиях А.Н. Сухова и Ю.М. Кондратьева психологические аспекты профессио-
нального становления рассматриваются с позиции выявления закономерностей межличностных 
отношений в условиях учебно-воспитательного коллектива в системах «педагог — студент» и 
«студент — студент» при условии учета степени социально-психологического развития студенче-
ского сообщества и внутригруппового статуса студента [11; 19]. Согласно позиции Ю.М. Конд-
ратьева, дидактические объединения обучающихся на разных курсах имеют разную степень со-
циально-психологического развития от «становящихся» до «умирающих» контактных сообществ, 
причем внутригрупповое строение на каждом этапе представляет собой особую конфигурацию, 
что, безусловно, влияет на специфику взаимоотношений как в системе «студент — студент», так и 
в системе «педагог — студент» [11]. 

В.В. Андронатий, анализируя специфику педагогического взаимодействия в системе вуза, 
обозначает три компонента, входящих в его состав и последовательно запускающих механизм 
модификации личности обучающегося: воздействие, влияние и изменение субъектов образова-
тельного процесса [2]. Согласно позиции автора, педагогическое взаимодействие всегда обу-
словлено инициативой, исходящей от одной из сторон, или обусловлено условиями образова-
тельной среды (дисциплинарными требованиями, графиками учебного процесса и т. д.). Тем не 
менее, само по себе воздействие не запустит процесс личностного преобразования до тех пор, 
пока реторсия не окажет влияния на одну из сторон субъекта, на которого это воздействие было 
направлено. Сложно однозначно сказать, всегда ли воздействие на личность спровоцирует изме-
нения в личностной сфере. Как полагает В.В. Андронатий, об эффективности педагогического 
воздействия можно судить относительно возникновения позитивных преобразований в личност-
ном развитии обучающихся высшей школы [2]. 

А.К. Маркова полагает, что образовательный процесс нужно рассматривать как процесс пе-
редачи социально-важной информации, координированный в пространстве и во времени, особым 
образом организованный и сопровождающийся стабильным воссозданием коммуникаций разной 
степени [14]. К сторонам, оказывающим влияние на образовательный процесс, автор относит все 
элементы системы, имеющие возможность оказывать влияние на ее деятельность, среди которых 
государство является доминирующим субъектом, определяющим государственный заказ в рамках 
системы высшего образования. Более локальное воздействие оказывает административный ор-
ган образовательной организации. Миссией ролевой универсальности внутри образовательного 
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процесса иерархически обладают преподаватели, студенты и иные служащие образовательной 
системы, прямо или косвенно оказывающие влияние на эффективность образовательного про-
цесса. Преподаватель вуза, являясь субъектом образовательного процесса, тесно связан со все-
ми властными многоуровневыми структурами. 

Таким образом, психологические аспекты профессионального становления педагога на эта-
пе обучения в высшей школе динамично исследуются, что, тем не менее, не позволяет, охаракте-
ризовать их как достаточные и структурированные. Эмпирические исследования психологии сту-
денчества, которые в настоящий момент имеются, могут характеризоваться ограниченностью и 
сложностью соотнесения. Например, ряд работ на основе анализа общих закономерностей раз-
вития объединений разных категорий дает возможность проследить особенности профессио-
нального становления в период обучения в высшей школе, хотя конкретные конструктивные осо-
бенности и личностное становление в рамках профессиональной деятельности в условиях выс-
шей школы установить на данном этапе не представляется возможным. Поэтому среди вопросов, 
требующих глобального научного изучения, можно назвать следующие: 
• изучение проблемы взаимного влияния в условиях межличностного взаимодействия в рам-

ках студенческих сообществ и взаимоотношений в системе «преподаватель — студент» на 
результативность процесса обучения и процесс студенческой социализации; 

• разработку аспекта механизма профессионального развития в условиях высшей школы, 
обусловленного процессом интериоризации научной модели и вступлением в научное объе-
динение. 
Период студенчества является стержневым этапом формирования интеллекта и характеро-

логических особенностей субъекта, поскольку именно в этот период происходит трансформация 
мотивационно-ценностных ориентаций и осуществляется интенсивное развитие способностей, 
связанных с профессиональным становлением. 

В условиях профессионального обучения в высшей школе у будущего педагога возникает 
понимание необходимости сотрудничества со всеми субъектами образовательного процесса, 
центрируется внимание на смысловой стороне деятельности, помимо операционно-технической. 
В рамках результативной интеракции у студентов — будущих педагогов возникает оптимальная 
область реализации имеющегося потенциала, заключающаяся во взаимодействии с носителями 
профессиональных знаний и опыта и направленная на самоуправление личности [5]. 

Психологическое становление педагога в процессе обучения в вузе представляет собой 
противоречивый процесс саморазвития, существенное влияние на который оказывает педагоги-
ческая характеристика в форме оценочной деятельности, выполняющая векторную и мотиваци-
онную функции и формирующая объективное представление студента о самом себе. 

Исследования свидетельствуют о том, что учет мотивационных составляющих обучающего-
ся высшей школы является необходимым условием эффективности педагогического взаимодей-
ствия [4]. 

Личностное развитие педагога в период обучения в высшей школе происходит под влияни-
ем целого комплекса факторов, среди которых: расширение диапазона социального окружения и 
увеличение количества значимых контактов, появление практически-профессиональной деятель-
ности и появление нового общественного статуса. 

Вышесказанное позволяет охарактеризовать социокультурную сферу вуза как область ком-
плексного влияния на личность, изменяющего социально-психологические характеристики и 
субъективные ценности студентов, которые, в свою очередь, являются залогом успешности про-
фессионального становления. 

Среди главных личностных свойств студента, показывающих особенности его инициативности 
и саморегуляции, К.А. Абульханова-Славская выделила ответственность и инициативность [1]. 
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Ряд исследований позволили обозначить наиболее значимые качества личности обучаю-
щихся высшей школы, среди которых: организованность, трудолюбие, любознательность, опре-
деленный уровень эстетического развития, коллективизм [3; 5; 6; 13; 20]. 

Согласно позиции А.И. Крупнова, среди интегральных переменных, дающих возможность 
обозначить ключевые свойства личности, можно назвать свойства, характеризующие уровень са-
морегуляции (организованность, целеустремленность и др.), направленности (общительность, 
коллективизм и т. п.) и активности (любознательность, инициатива и др.) [12]. 

В результате исследований индивидуальных особенностей обучающихся высшей школы, 
проведенных Б.В. Блиновым и В.П. Петровым, было обозначено 5 групп специфических особен-
ностей, различие которых состояло в степени внутренних личностных изменений, которые про-
изошли у обучающихся на протяжении вузовского обучения [3]. 

В одну из них вошли те качества, которые непосредственно определили профессиональный 
«образ» специалиста: организаторские способности, результативность выполняемой деятельно-
сти, активность и др. Вторая группа вобрала в себя «общехарактерологические свойства, среди 
которых ответственное отношение, аккуратность, исполнительность, старательность, дисципли-
нированность. Комплекс следующей группы включил мотивационно-профессиональные характе-
ристики. В состав четвертой группы вошли политико-идеологические свойства. Медико-
психологические характеристики пятой группы не получили значимых преобразований в рамках 
процесса обучения. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что процесс профессионального 
становления педагога на этапе обучения в высшей школе характеризуется неравномерностью. 
Как следствие, каждый комплекс профессионально значимых свойств имеет свой период сензи-
тивного развития [5]. Таким образом, каждый период формирования педагога-специалиста харак-
теризуется определенным «пластом», имеющим собственные психологические новообразования, 
вносящим собственный вклад в структуру качеств личности, что позволяет сделать вывод относи-
тельно аналогичности становления профессиональных качеств общему онтогенетическому раз-
витию. 

Среди главных референций субъекта учебной деятельности В.А. Якунин подчеркивает са-
мостоятельность, целенаправленность, достаточный уровень мотивированности и активности 
студента. Цель и мотивация как системообразующие звенья сознания субъекта учебной деятель-
ности должны стать основой психологической характеристики обучающегося высшей школы [21]. 

Учитывая профессиональную подготовку как итоговую цель обучения в высшей школе, мож-
но полагать, что внутренняя позиция студента в рамках отношения к профессиональной деятель-
ности может считаться видом и пределом принятия итоговых образовательных целей. По мнению 
В.А. Якунина, образовательные цели определены извне и базируются на потребностях общества 
и его ценностях, которые за время обучения должны стать внутренними у студента. 

Таким образом, можно говорить о том, что основополагающей профессионально-
образовательной задачей в процессе обучения в вузе должен стать новый статус студента — бу-
дущего педагога, ориентирующий его на сознание личной перспективы профессиональной дея-
тельности и профессионального самосозидания в условиях образовательного процесса. 
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В данной статье предпринята попытка провести анализ проблемы психологической го-
товности у будущих педагогов начального общего образования. Проанализировано поня-
тие «психологическая готовность» и ее основные характеристики. Проведено эмпириче-
ское исследование психологической готовности к профессиональной деятельности пе-
дагога с позиции факторов психологической готовности, эмоционально-ценностного 
отношения и профессиональной идентичности. Полученные результаты свидетельст-
вуют, что сформированы основные профессиональные представления: о себе как спе-
циалисте, своей роли, профессиональных целях и т. д. Изучены объективные факторы 
психологической неготовности обследуемых: низкий социальный статус, профессио-
нальные перегрузки, неудовлетворенностью климатом в образовательном учреждении. В 
качестве личностных факторов испытуемые отмечали трудности эмоционального ха-
рактера: профессиональные страхи, эмоциональное потрясение от профессиональных 
проблем, с которыми придется столкнуться, низкую стрессоустойчивость, диффузную 
идентичность и др. Полученные результаты позволили нам сделать выводы и сформу-
лировать общие направления решения данной проблемы в практическом образовании. 
Ключевые слова: психологическая готовность к профессиональной деятельности, 
психологическая неготовность к профессиональной деятельности, факторы психоло-
гической готовности, профессиональная идентичность, диффузная идентичность, мо-
раторий. 
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This article attempts to analyze the problem of psychological readiness of future teachers of prima-
ry general education. The concept of “psychological readiness” and its main characteristics are an-
alyzed. An empirical study of psychological readiness for professional activity of a teacher from the 
position of factors of psychological readiness, emotional-value attitude and professional identity 
was conducted. The results obtained indicate that the main professional ideas have been formed: 
about yourself as a specialist, your role, and professional goals. Objective factors of psychological 
unpreparedness of the subjects were studied: low social status, professional overload, dissatisfac-
tion with the climate in an educational institution. As personal factors, the subjects noted emotional 
difficulties — professional fears, emotional shock from professional problems they would have to 
face, low stress tolerance, diffuse identity. The obtained results allowed us to draw conclusions 
and formulate general directions for solving this problem in practical education. 
Keywords: psychological readiness for professional activity, psychological unpreparedness for 
professional activity, factors of psychological readiness, professional identity, diffuse identity, mora-
torium. 
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Введение 
В последние годы проблема психологической неготовности к профессиональной деятельно-

сти у молодых учителей начальных классов стоит достаточно остро. Для практического образова-
ния одним из ключевых вопросов в этой ситуации является вопрос — почему при наличии хоро-
шей предметной подготовки молодые педагоги уходят из школы и зачастую из системы образова-
ния вообще. 

Под психологической готовностью к профессиональной деятельности понимают интеграль-
ное психическое состояние, включающее в себя комплекс профессиональных знаний, умений и 
навыков, личностных характеристик, обеспечивающих успешное выполнение молодым специали-
стом профессиональной деятельности, а также владение эффективными способами преодоления 
профессиональных затруднений [1; 6]. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности выступает одним из главных 
компонентов, его недостаточная сформированность приводит к профессиональной беспомощно-
сти, неумению использовать свои профессиональные знания и умения, приобретенные в процес-
се профессиональной подготовки в вузе, в решении трудовых задач [1]. Также исследователи от-
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мечают, что психологическая готовность молодого специалиста — это системное и устойчивое 
образование, в основе которого лежат профессиональные смыслы, ценности и сформированная 
идентичность [2; 4; 6; 8; 11]. 

Сущностная особенность психологической готовности молодого специалиста к профес-
сионально-педагогической деятельности заключается в способности быстро мобилизовать ресур-
сы труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой 
задачи. Это состояние помогает успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при появ-
лении непредвиденных препятствий [1; 15]. 

Изучением проблемы психологической готовности к профессиональной деятельности и вы-
делением основных ее компонентов, начиная с конца 50-х — начала 60-х годов, занимался ряд 
отечественных ученых, таких как: А.А. Деркач, В.А. Сластенин, Ю.П. Поваренков, Л.А. Кандыбо-
вич, Н.В. Нижегородцева, О.В. Борденюк, Т.В. Иванова, В.Д. Шадриков и др. 

В современных литературных источниках проблема психологической готовности к профес-
сионально-педагогической деятельности раскрывается в контакте: внедрения инноваций в обра-
зовательный процесс (И.А. Курочкина, А.А. Терсакова, Р.В. Смирнов) [9; 13]; в условиях инклю-
зивного образования (О.В. Данилова, М.В. Клейменова, Е.А. Нежданова) [3; 7; 10]; поликультур-
ной образовательной среды (Т.А. Захаренко) [5]; цифровизации образования (Ж.И. Сардарова, 
Н.А. Аутаева, Г.У. Демешева [12] и др. 

Низкая степень психологической готовности к деятельности приводит к неадекватным реак-
циям, ошибкам, к несоответствию функционирования психических процессов и тех требований, 
которые предъявляются ситуацией [15]. 

Методы 
На наш взгляд проблема психологической готовности к профессионально-педагогической 

деятельности может быть рассмотрена с позиции анализа факторов, которые помогают ее фор-
мированию, и факторов, затрудняющих этот процесс. Также немаловажное значение имеет эмо-
ционально-личностное отношение к профессии учителя начальных классов и сформированная 
профессиональная идентичность. С этой целью нами было проведено пилотажное эмпирическое 
исследование, субъектами которого выступили 38 студентов факультета начального, дошкольно-
го и специального образования ОмГПУ, обучающихся по профилю «Начальное образование». 
Исследование было проведено в 2021 году. 

В качестве диагностического инструментария были использованы методы: 
• анализ продуктов деятельности (сочинение на тему «Я и моя будущая педагогическая дея-

тельность»); 
• беседа, направленная на выявление основных проблем, затрудняющих формирование пси-

хологической готовности у молодых педагогов; 
• тестирование («Методика изучения профессиональной идентичности» (МИПИ) Л.Б. Шнай-

дер [14]). 

Результаты и обсуждение 
Полученные в ходе беседы ответы респондентов были обобщены. Так, условно можно вы-

делить следующие объективные социальные факторы психологической неготовности к профес-
сионально-педагогической деятельности: 
1. низкий уровень жизни, недостаточное вознаграждение за труд при очень больших требова-

ниях, многозадачности — 86,8% (n=33); 
2. профессиональные перегрузки (нет времени на отдых и внепрофессиональную жизнь) — 

78,9% (n=30); 
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3. низкий социальный статус и престиж профессии педагога — 73,7% (n=28); 
4. низкий уровень организационной культуры в образовательном учреждении (отсутствие ин-

ститута наставничества, отрицательные профессиональные традиции, преобладание в кол-
лективах явления псевдоколлективизма, индивидуализма) — 68,4% (n=26); 

5. бюрократизация образовательного процесса (большой объем ненужной бумажной работы, 
отчетности) — 65,8% (n=25); 

6. постоянная общественная доступность, нет зоны комфорта, информационная перегрузка и 
переизбыток профессионального общения, в том числе в нерабочее время (общение в мес-
сенджерах, по телефону, электронной почте, профессиональная обязанность вести свой 
блог, сайт) — 55,3% (n=21); 

7. авторитарный стиль управления коллективом, отсутствие поддержки со стороны админист-
рации школы — 47,4% (n=18). 
Среди личностных субъективных факторов испытуемые указывали следующие: 

1. снижение уровня профессиональной мотивации к концу обучения в вузе — 71,05% (n=27); 
2. недостаточно сформированная профессиональная идентичность, представление о своей 

профессиональной роли и профессиональных обязанностях — 68,4% (n=26); 
3. переживание «эмоционального шока» как результата несоответствия личных ожиданий и 

профессиональной реальности — 57,9% (n=22); 
4. чрезмерная романтизация профессиональной деятельности, восторженно-положительный 

образ профессии — 52,6% (n=20); 
5. повышенная тревожность, профессиональные страхи («Не получится вести занятия до 

конца», «Не смогу найти подход ко всем детям», «Не смогу научить тому, что требует 
программа», «Страх общения с родителями» и т. д.) — 44,7% (n=17); 

6. трансформация системы ценностей и смыслов вследствие неблагоприятного проживания 
учебно-профессиональных кризисов — 36,8% (n=14); 

7. низкая степень стрессоустойчивости, неэффективные копинг-стратегии — 28,9% (n=11). 
Тема сочинения была поставлена максимально широко, чтобы получить дополнительную 

рефлексивную авторскую продукцию. В результате анализа сочинений испытуемых выявлены 
следующие общие тенденции: 
• эмоционально-положительное отношение и радужные ожидания от процесса и результата 

профессионально-педагогической деятельности («То, что я поступила в педагогический 
университет, я считаю подарком судьбы, потому, что педагог — это очень уважаемая и 
достойная профессия»); 

• большая значимость профессии учителя начальных классов. Можно привести в качестве 
примера такие высказывания испытуемых: «Я думаю, роль учителя начальных классов в 
жизни любого человека очень значима, ведь именно в этот период формируется многое в 
человеке. У ребенка формируется мышление, взгляды, ценности и т. д.»; 

• ярко выраженная гуманистическая направленность. Это можно проиллюстрировать сле-
дующими рассуждениями выпускников: «Возможно, именно осознание того, что я могу по-
мочь совсем маленьким ребятам сформировать индивидуальные взгляды, раскрыть та-
ланты и умения, подтолкнули меня выбрать эту великую и замечательную профессию»; 
«На мой взгляд, в работе с детьми необходимо быть демократичным, учитывать инди-
видуальные качества каждого ребенка, увлекать детей учебным процессом, участвовать 
в судьбе ребенка, и дети обязательно почувствуют такое отношение. Они будут ува-
жать и доверять такому учителю»; 

• главный смысл педагогической профессии испытуемые видят в полной реализации основ-
ных функций педагогической деятельности и отмечают значимость профессиональных уме-
ний. Приведем некоторые фрагменты сочинений испытуемых: «Я уверена, что полученные 
знания помогут мне сформировать у детишек личность, а также воспитать в них такие 
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качества, как внимание, терпение, добросовестность, ответственность, а главное — 
любовь к учебе!» 
При изучении проблемы психологической готовности одним из комплексных интегративных 

личностно-профессиональных образований является профессиональная идентичность, от сфор-
мированности которой во многом зависит профессиональная результативность труда педагога. 
Данные, полученные с помощью тестовой методики Л.Б. Шнейдер (МИПИ), распределились сле-
дующим образом (табл. 1). 

Табл. 1. Распределение типов профессиональной идентичности  
в процентном соотношении (по Л.Б. Шнейдер) 

 
Типы профессиональной 
идентичности 

Преждевре-
менная 

Диффузная Мораторий Достигнутая Псевдоиден-
тичность 

Процентное распреде-
ление данных (%) 

7,9%  
(n=3) 

47,4%  
(n=18) 

28,9%  
(n=11) 

10,5%  
(n=4) 

5,3%  
(n=2) 

Данные таблицы показывают, что у обследуемых преобладает диффузная идентичность, 
которая проявляется недостаточной сформированностью многих профессиональных представле-
ний, нередко размытой системой ценностей, слабым целепологанием в решении проблем своего 
профессионального развития и становления. Л.Б. Шнейдер отмечает, что такая ситуация склады-
вается вследствие затянувшегося или неэффективно разрешенного профессионального кризиса 
[14]. Безусловно, полученные результаты вызывают тревогу, потому что, несмотря на отсутствие 
опыта и некоторых знаний, у будущего педагога должны быть сформированы стержневые про-
фессиональные характеристики (ценности, смыслы, понимание целей и задач педагогической 
деятельности и др.). 

Также следует обратить внимание, что у 1/3 педагогов (28,9%) выявлен такой тип, как мора-
торий идентичности, что во многом указывает на проявление кризиса. Эти испытуемые пытаются 
разрешить возникшие внутренние противоречия, чтобы снизить остроту своих профессиональных 
переживаний. Они ищут различные способы ослабления и разрешения кризиса (обращение за 
советами к преподавателям, друзьям, опытным педагогам, чтение литературы, которая могла бы 
помочь, посещение психолога и т. д.). В связи с этим важно отметить, что активные тактики само-
помощи в разрешении своих профессиональных трудностей — это положительная характеристи-
ка преодоления кризиса, они дают точки роста, трансформацию ценностей, новое понимание 
многих аспектов своей личности и профессиональной деятельности. В научной психологической 
литературе известно, что границы кризисов размыты и могут существенно колебаться. С помо-
щью данной методики мы не можем точно сказать, какой кризис переживают выпускники — так 
называемый «кризис третьего курса» или же это начало кризиса профессиональной адаптации, 
что требует более глубокого дополнительного исследования этого вопроса. 

Достигнутая идентичность, которая является комплексным показателем профессиональной 
зрелости, установлена у 10,5% выпускников. Остальные типы профессиональной идентичности 
выражены незначительно: 5,3% — псевдоидентичность и 7,9% — преждевременная идентич-
ность. Вместе с тем, наличие этих типов у отдельных испытуемых указывает на серьезные про-
блемы в профессиональном развитии будущих педагогов (ложные мотивационные тенденции как 
следствие навязанного профессионального выбора, отсутствие осознания многих аспектов свой 
профессиональной деятельности, ригидность, низкая профессиональная рефлексия, несамостоя-
тельность и т. д.). 
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Выводы 
Проблема психологической неготовности у будущих учителей начальных классов является 

барьером в профессиональном развитии и серьезным затруднением в достижении успеха в про-
фессионально-педагогической деятельности. Сформированная психологическая готовность как 
комплексное интегративное профессиональное состояние, наоборот, определяет уверенность, 
независимость, ответственность в принятии профессиональных решений, умение мобилизовать 
свои психические ресурсы на выполнение профессиональных обязанностей и решение проблем. 

В нашем исследовании мы установили, что у выпускников, обучающихся по профилю «На-
чальное образование», сформированы основные представления о себе как специалисте, своей 
роли, профессиональных целях, задачах и ценностных ориентациях. Профессиональные пред-
ставления испытуемых максимально эмоционально-положительные, радужные, гуманистичные и 
несколько идеализированные. 

Среди объективных факторов психологической неготовности обследуемые указывали: низ-
кий социальный статус и престиж профессии, профессиональные перегрузки, отсутствие под-
держки, неудовлетворенность климатом в образовательных учреждениях. В качестве личностных 
факторов испытуемые отмечали трудности эмоционального характера: профессиональные стра-
хи, эмоциональное потрясение от профессиональных проблем, с которыми придется столкнуться, 
низкую стрессоустойчивость и др. 

Для нашего исследования были чрезвычайно важны данные о сформированности профес-
сиональной идентичности как показателя психологической готовности к профессиональной дея-
тельности. Так, у испытуемых преобладают такие типы, как диффузная идентичность и морато-
рий. Это свидетельствует, что часть испытуемых на момент обследования переживают профес-
сиональный кризис, остальные столкнулись с последствиями неконструктивного его разрешения. 

Полученные результаты позволяют наметить некоторые ориентиры в дальнейшем изучении 
психологической готовности у молодых учителей начальных классов как научной проблемы и раз-
работать конкретные программы психологической помощи и социальной поддержки начинающих 
педагогов. 
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В статье приводятся данные исследований, которые посвящены проблеме развития 
профессионально важной компетенции у учителя начальных классов. А именно — его 
умению выстраивать совместную учебную деятельность с учениками, а в рамках нее — 
выстраивать свое взаимодействие с учащимися, а также взаимодействие учащихся ме-
жду собой. Проанализированы результаты исследований ученых из России, Казахстана, 
Польши, США и др. Дан обзор подходов к решению проблемы подготовки педагогов к ор-
ганизации совместной учебной деятельности, к формированию у обучающихся навыков 
учебного сотрудничества. Особое внимание уделено тому, как студенты осваивают 
способ проектирования уроков. На примере одного модуля показано, как организован 
этот процесс. Обращается внимание на важность организации обсуждения уроков, вы-
деляется два вида рефлексии. В качестве эффективных приемов работы со студентами 
предлагается использовать мини-тренинги, практические задания или упражнения. 
Представлена трехуровневая задача как инструмент диагностики готовности студен-
тов к организации совместной учебной деятельности младших школьников. Отмечает-
ся, что специальная работа студентов по проектированию уроков с использованием 
технологических карт способствует формированию у студентов готовности к органи-
зации совместной деятельности младших школьников. 
Ключевые слова: подготовка учителя начальных классов, младшие школьники, совмест-
ная деятельность, учебное сотрудничество, профессиональная готовность, совместная 
деятельность учащихся с учителем, совместная деятельность учащихся между собой. 
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The article presents research data on the problem of developing the professionally important com-
petence of primary school teachers to build interaction with students and students among them-
selves as a joint educational activity. The results of research by scientists from Russia, Kazakh-
stan, Poland, USA, etc. are analyzed. An overview of approaches to solving the problem of training 
teachers to organize joint educational activities, to the formation of students’ skills of educational 
cooperation is given. Special attention is paid to how students master the method of designing les-
sons. The example of one module shows how this process is organized. Attention is drawn to the 
importance of organizing the discussion of lessons, two types of reflection are distinguished. As ef-
fective methods of working with students, it is proposed to use mini-trainings, practical tasks or ex-
ercises. A three-level task is presented as a tool for diagnosing students’ readiness to organize 
joint educational activities of younger schoolchildren. It is noted that the special work of students 
on designing lessons using technological maps contributes to the formation of students’ readiness 
to organize joint activities of younger schoolchildren. 
Keywords: primary school teacher training, junior schoolchildren, joint activity, educational coopera-
tion, professional readiness, joint activity of students with a teacher, joint activity of students among 
themselves. 
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Введение 
В последние годы во многих странах мира отмечается возрастание требований общества к 

личностным и профессиональным качествам педагога. Среди профессионально важных компе-
тенций учителя начальных классов в области педагогической деятельности является способность 
выстраивать взаимодействие с учащимися и учащихся между собой как совместную учебную дея-
тельность, уметь управлять этой сложной коллективно-распределенной формой организации 
учебной работы [7]. По мнению исследователей образования, эффективные способы взаимодей-
ствия и коммуникации в совместной учебной деятельности могут дать существенный эффект для 
освоения обучающимися умения учиться, а в итоге — усвоения новых знаний и способов дейст-
вия [10]. Грамотно построенная коммуникация ее участников может обеспечить развивающий 
эффект и будет способствовать формированию у обучающихся жизненно важных компетенций. 
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Эта задача требует принципиально другого подхода к методике подготовки учителя. Обратимся к 
зарубежным и отечественным исследованиям с целью выявления подходов к решению проблемы 
подготовки педагогов к организации совместной учебной деятельности, к формированию у обу-
чающихся навыков учебного сотрудничества. 

В исследовании Karasheva Z., Amirova A. и др. показана возможность целенаправленного 
формирования знаний о развитии коммуникативных навыков у будущих учителей в процессе их 
методической подготовки путем выделения и решения специальных задач. В работе со студента-
ми были апробированы такие приемы, как анализ и обсуждение научной, методической литерату-
ры по проблеме формирования у младших школьников коммуникативных умений, решение про-
блемных ситуаций в групповой работе и др. По мнению авторов исследования, наибольший инте-
рес у студентов вызывают практические занятия в форме деловых игр. Однако такая форма заня-
тий требует серьезной подготовки как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. В 
этом же исследовании была доказана необходимость своевременного реагирования со стороны 
преподавателя на запросы студентов как во время проведения аудиторных занятий, так и во вре-
мя практики в образовательной организации со стороны учителя начальных классов. Как подчер-
кивают авторы, важно оперативно предоставлять студентам необходимую информацию [14]. 

В ряде зарубежных исследований отмечается, что учитель прежде должен сам обладать 
теми навыками, которые планирует формировать у своих обучающихся. Современные ученые 
убедительно доказывают влияние коммуникативной культуры учителя на качество диалогического 
обучения, потому что обучение — это диалогическая деятельность, формируемая языковой дея-
тельностью [6]. Неслучайно владение учителем коммуникативными навыками рассматривается 
как показатель его профессионализма. Развитию у студентов — будущих учителей коммуника-
тивных компетенций посвящены работы Bulut (2009), Cohen & Zach (2013), Legrain et al. (2018), 
Ruys et al. (2011), Tombak & Altun (2016) и др. Так, в работе Horvat M.V. и др. показано, что наибо-
лее эффективной технологией методической подготовки будущего учителя является технология 
совместного обучения, которая основана на субъект-субъектном взаимодействии, развитии когни-
тивных навыков и умений самостоятельно конструировать педагогические ситуации в образова-
тельном процессе начальной школы [13]. Авторы предлагают наряду с традиционными методами 
обучения включать такие приемы и упражнения на коммуникацию, как, например, работа в парах, 
в тройках (сменного и постоянного состава), разработка совместного проекта и др. Эти приемы 
помогают развить навыки решения сложных проблем и творческих задач, требующих коллектив-
ного обсуждения. 

Однако в лонгитюдном исследовании, проведенном польскими учеными (Anna Abramczyk & 
Susanne Jurkowski, 2021) установлено, что, несмотря на хорошую осведомленность студентов ба-
калавриата о совместном обучении как эффективном методе преподавания, после окончания 
обучения редко кто применяет на практике полученные знания [12]. Отмечается, что в американ-
ских школах учителя также редко используют совместные формы обучения, потому что считают 
их сложными в реализации и не видят существенных эффектов от их использования. 

В отечественном образовании, в условиях внедрения в практику учителя деятельностной 
модели обучения, вносятся изменения в практику подготовки будущих учителей, проводятся ис-
следования эффективности этих практик. Отмечается, что внедрение деятельностного подхода 
сопряжено с качественным изменением способа профессиональной деятельности педагога и с 
формированием новых компетенций, которые нельзя освоить только учебным образом как некий, 
пусть и сложный, алгоритм действия. Принципиальные изменения должны произойти с субъект-
ностью учителя [5]. 

Сегодня субъектность учителя рассматривается как важное профессиональное качество, 
которое может проявиться только в деятельности и влиять на нее, в ней развиваться и совершен-
ствоваться [1]. Если рассматривать становление субъектности у будущего учителя, то в качестве 
психолого-педагогических условий выделяется несколько факторов: 
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• взаимодействие с работодателями, педагогическим сообществом; 
• реализация краткосрочного проекта по реальному запросу от работодателей; 
• работа в команде и проба разных позиций / ролей; 
• организация новой деятельности / нового продукта в опыте студента; 
• наличие значимого взрослого (как образца профессиональной деятельности); 
• позиция преподавателя, которая предполагает предоставление информации только на за-

прос студента [2]. 
Рубцов В.В., Марголис А.А. подчеркивают необходимость учитывать при организации обу-

чения будущего педагога тот факт, что образовательный процесс должен быть построен также на 
деятельностных основаниях, то есть в форме решения педагогических задач и формирования его 
педагогической деятельности [8]. При этом, опираясь на опыт подготовки учителей для реализа-
ции программ развивающего обучения, можно констатировать, что профессиональные задачи 
лучше решать совместно с педагогами, которые уже умеют решать такие задачи: 
• проектировать уроки деятельностного типа, 
• проводить их, 
• анализировать и оценивать, 
• разрабатывать контрольно-измерительные материалы и др. 

Так в сотрудничестве с «мастерами» у педагогов формируются новые компетенции. 
При этом отмечается, что не все формы коллективной работы дают эффект получения но-

вых образовательных результатов, зафиксированных в ФГОС начального общего образования [8]. 
«Только специальная организация совместной деятельности, определяемая ее содержанием и 
структурой, приводит к перестройке мотивационной сферы участников, формированию рефлек-
сивного компонента деятельности» [10, с. 12]. Это такие формы совместной деятельности, кото-
рые строятся на принципе организации совместно-распределенных учебных действий. Разви-
вающее обучение создает уникальные образцы организации совместной учебной деятельности 
на уроках, а результатом становится формирование у учащихся колоссальной мотивации к обу-
чению и развитие личности ребенка [10]. 

Описанные выше формы учебного взаимодействия и сотрудничества осваивают студенты 
Московского государственного психолого-педагогического университета, обучающиеся по про-
грамме бакалавриата психолого-педагогического направления «Психология и педагогика началь-
ного образования (учитель начальных классов)». Предметно-методическая подготовка студентов 
начинается со 2 курса, поэтому в учебном плане появляются модули, связанные с психолого-
педагогическими основами преподавания школьных курсов математики, русского языка, окру-
жающего мира, литературы, изобразительного искусства и технологии в начальных классах. 

В каждом предметно-методическом модуле решается задача по реализации образователь-
ного процесса в образовательных организациях начального общего образования с использовани-
ем современных психолого-педагогических методов, ориентированных на развитие обучающихся. 
В процессе решения этой задачи студенты проектируют уроки, разрабатывают контрольно-
измерительные материалы для диагностики образовательных результатов. 

Процессам проектирования и проведения студентами уроков на базе практики уделяется 
особое внимание. Неслучайно в каждый модуль включена практика на базе образовательной ор-
ганизации и практикум в университете. Эти две формы организации учебного процесса тесно 
взаимосвязаны. В табл. 1 представлен фрагмент календарного плана реализации практики и 
практикума. 
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Табл. 1. Календарный план проведения практикума и практики в школе 

Даты Содержание 
5.11 ПРАКТИКУМ №1. Введение, постановка задач. Студенты получают задание на первую 

практику модуля. Подготовка (сценирование урока), распределение функций и ролей. 
6.11 ПРАКТИКА (проведение уроков студентами, работа с супервизором) 
9.11 ПРАКТИКУМ №2. Обсуждение результатов практики. Создание карты проблем. Формули-

ровка запросов на теоретическую и практическую подготовку студентов в рамках модуля. 
Построение карты движения в содержании модуля (общая на группу с возможностью по-
строения каждым студентом индивидуальных образовательных траекторий) 

30.11 ПРАКТИКУМ №3. Разработка плана и сценария урока. Подготовка к его проведению. 
22.12 ПРАКТИКА (проведение уроков студентами, работа с супервизором) 
23.12 ПРАКТИКУМ №4. Рефлексия после проведенных уроков. Обсуждение и сопоставление 

что получилось и что нет. Гипотезы, предложения. Сценирование новых уроков и подго-
товка к проведению на практике. Распределение функций и ролей. 

В содержательном аспекте интересно проследить, как студенты осваивают способ проекти-
рования уроков. В начале своего обучения учителя-студенты основной акцент при подготовке к 
урокам, как правило, делают на своих действиях. Встреча второкурсников с младшими школьни-
ками всегда волнительна. Несмотря на то, что практика у студентов уже была на первом курсе, 
самостоятельно уроки они еще не проводили. Для студентов становится важным установление 
взаимодействия с детьми, передача учебного материала. Поэтому первые описания уроков — это 
подробные планы, в которых студенты-учителя описывают свои действия. И неважно, на какие 
учебно-методические материалы опираются студенты. Даже если был выбран учебник разви-
вающего обучения, план урока все равно построен прямолинейно, т. е. как череда классических 
триад: «вопрос учителя» — «ответ ученика» — «оценочное суждение учителя» [11]. Уроки обычно 
проводятся в присутствии супервизора, опытного учителя, который по необходимости включается 
в урок, «усиливает» действия детей, поддерживает детскую логику или их позицию, тем самым 
акцентирует внимание учителя-студента на детском действии. 

После урока проходит обсуждение и рефлексия. Сопоставляются план с реально проведен-
ным уроком. Часто план и реальный урок не совпадают. Обсуждению этих несовпадений посвя-
щена встреча с супервизором. В рамках модуля организуются два типа рефлексии. 

1 тип — сопоставление того, что планировалось и что получилось. Формулируются причины 
и выдвигаются гипотезы. 

2 тип — связан с моделированием профессиональных действий, т. е. студент изучает и 
осваивает профессиональные действия в модельной ситуации, в стенах университета. С помо-
щью кейсов преподаватель задает возможные изменения тех или иных параметров организации 
учебной деятельности и организует обсуждение того, как можно изменить те подходы к организа-
ции учебной деятельности и те профессиональные действия, которые студентами были освоены 
успешно и это получило подтверждение в виде положительного отзыва от супервизора. Таким 
образом, организуется рефлексия по поводу того, как можно изменить, казалось бы, успешные и 
освоенные действия. 

Еще одним приемом работы со студентами может быть проведение мини-тренингов, прак-
тических заданий или упражнений [3; 9]. Эти форматы позволяют будущему учителю построить 
новую ориентировку профессионального действия. Приведем пример упражнения «Рассмотре-
ние». Рассмотрение — это особое действие, которое позволяет увидеть не только плоды собст-
венных построений, но и, в первую очередь, то, что не удалось сделать. Как это возможно? Каки-
ми средствами? 
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Студентам предлагается текст, представленный на рис. 1. 

Рис. 1. Текст к мини-тренингу «Рассмотрение» 

После прочтения текста студентам предлагается ответить на вопрос: при каких условиях 
можно получить полное, целостное рассмотрение объекта? В ходе обсуждения студенты прихо-
дят к выводу о том, что если каждый ученик поделится друг с другом своим мнением об увиден-
ном, то все вместе смогут связать отдельные признаки в целостный, системный объект. Таким 
образом, при планировании уроков важно продумывать такие ситуации, в которых младшим 
школьникам будет доступен результат их совместной работы. Потому что рассмотрение получит-
ся в том случае, если сопоставляются результаты (тексты, компоненты задач) разных учеников 
или групп учеников. 

Постепенно проект урока превращается в разветвленную карту, в которой центральное ме-
сто отводится разворачиванию детского действия. Обязательными элементами карты урока яв-
ляются формулировка учебной (учебно-практической, учебно-проектной) задачи, а также фикса-
ция на ней промежуточных результатов («продуктов»), из которых должен получиться общий ре-
зультат («продукт») изученной темы. Такая карта называется технологической, потому что она 
отражает возможную последовательность действий (детский и педагогических) по достижению 
результата темы [4]. 

Так постепенно в процессе проектирования смещается акцент урока с описания педагогиче-
ских действий на поиск вариативности действий учащихся, учителя и самого хода урока везде, 
где это может быть. Для будущего учителя становится важным найти точки в уроке, где может 
быть веер возможностей. Поэтому одному проектировать урок очень сложно. Чаще всего практи-
куется совместное проектирование, в рамках которого удерживается содержательный и коммуни-
кативный аспекты урока. Для будущего учителя становится важным задать позиции учителя и 
учащихся по отношению друг к другу. 

Мы рассмотрели фрагмент работы по формированию у студентов готовности к организации 
совместной учебной деятельности младших школьников. Эта работа осуществляется также в 
процессе решения других профессиональных задач. 

Результаты и обсуждение 
Для оценки готовности студентов к организации совместной учебной деятельности младших 

школьников в рамках промежуточной аттестации по модулю мы использовали трехуровневые за-
дачи. Приведем пример такой задачи, которая направлена на диагностику умения управлять дис-
куссией в классе, поощрять выдвижения детьми разных точек зрения, использовать разные фор-
мы организации учебного сотрудничества, учебного диалога. 

Задача 1. 
Задание 1.1. Работая в группах, дети нарисовали с помощью стрелок, как должны двигаться 

Земля, Солнце, человек или все они вместе, чтобы день у человека сменялся ночью. Получилось 
3 версии. 
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Рис. 2. Рисунок к заданию 1.1 

Что нужно сделать учителю? Выберите подходящее(-ие) действия. 
1. Задать вопросы: «Скажите, чем же отличается день от ночи?», « А куда же пропадает Солн-

це?» 
2. Попросить сравнить полученные рисунки с рисунком в учебнике. 
3. Попросить учеников прокомментировать свой рисунок, привести аргументы. 
4. Предложить ученикам придумать способ проверки полученных схем. 
5. Попросить учеников, которые нарисовали верную схему, объяснить всем, почему они так 

нарисовали. 
6. Попросить выступить всем группам, затем проголосовать за тех, кто представил схему бо-

лее убедительно. 
Задание 1.2. Объясните, почему в задании 1.1 вы выбрали именно эти действия учителя. 

Если считаете нужным, дополните перечень действий или уточните ответ. 
Задание 1.3. Ученики пытались объяснить, как могут двигаться Солнце, Луна и Земля отно-

сительно друг друга, чтобы наблюдатель с Земли видел смену фаз Луны. Были схемы, которые 
могут объяснить фазы Луны, но они не соответствуют действительности. А одна из групп нарисо-
вала схему движения, которая не позволяет объяснить фазу новолуния. Каковы должны быть 
дальнейшие действия учителя? 

Комментарии. В первом задании действия учителя под номерами 1, 2 и 5 направлены на то, 
чтобы показать ученикам их ошибку разными способами (с помощью наводящих вопросов, с по-
мощью учебника) или напрямую сообщить об ошибке. Такие действия типичны для учителя, кото-
рый работает в «объяснительной» манере. Действия 3 и 6 можно назвать формальными, потому 
что они направлены на создание псевдодискуссии. Ведь дети уже нарисовали так, как они счита-
ют нужным, и в этом есть своя логика. 

Наиболее правильным вариантом действия можно считать действие под номером 4. Совме-
стное продумывание способа проверки схем позволит учащимся обнаружить ошибки. Студент, 
выбравший такую последовательность действий, скорее всего, использует аналогичные приемы 
на практике. 

Задание 1.2 позволяет проверить, насколько осознанно студент подошел к выполнению 
первого задания, не пытался ли «угадать», что хотят от него авторы. Кроме того, важно, попыта-
ется ли он что-то добавить, уточнить в выбранном варианте действий. Это говорило бы, что бу-
дущий учитель владеет более широким диапазоном педагогических средств организации совме-
стной деятельности учащихся и понимает, в каких случаях уместно их применение. 

В задании 1.3 описана более тонкая ситуация по сравнению с 1.1. Если будущий учитель по-
казывает варианты разворачивания дискуссии в классе, показывает способы совместно-
распределенной деятельности обучающихся, то можно считать, задача решена верно. 

Представленная трехуровневая задача позволяет определить владение приемами выстраи-
вания продуктивной учебной дискуссии учащихся, владение методами работы с большими и ма-
лыми группами. Эта и другие задачи в совокупности позволяют диагностировать у студентов го-
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товность к организации совместной учебной деятельности младших школьников. Всего студентам 

предлагалось решить четыре трехуровневых задачи. 

На рис. 3 представлены результаты стартовой и контрольной диагностики с помощью трех-

уровневых задач группы студентов 3 курса, обучающихся в 2022–2023 учебном году. 

 

Рис. 3. Сравнительные результаты стартовой и контрольной диагностики с помощью  

трехуровневой задачи группы студентов 3 курса, 2022–2023 учебный год 

Из рисунка видно, что на этапе стартовой и контрольной диагностики все студенты справи-

лись с задачами 1 уровня. Но на этапе стартовой диагностики менее половины группы студентов 

справились с заданиями второго уровня и совсем не решили задачу 3 уровня. На этапе контроль-

ного эксперимента уже большинство студентов справились с задачами 2 уровня и более полови-

ны группы решили задачи 3 уровня. 

Помимо решения трехуровневых задач, среди студентов 1 и 3 курсов был проведен онлайн-

опрос. Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Выберите главное, на ваш взгляд, условие 

удачного урока». В табл. 2. представлены результаты опроса студентов 1 и 4 курсов программы 

бакалавриата психолого-педагогического направления «Психология и педагогика начального об-

разования (учитель начальных классов)». 

Табл. 2. Результаты опроса студентов 1 и 4 курсов 

Главное условие удачного урока 1 курс 4 курс 

Использование большого количества разноплановых задач 60 0 

Осмысление учащимися понятий 20 38 

Высокий уровень познавательной активности 10 22 

Готовность учащихся к коллективно-распределенной деятельности 10 40 

Из таблицы видно, что большинство первокурсников считают, что главным условием удач-

ного урока является использование большого количества разноплановых задач. Большинство 

студентов 4 курса считают, что главным условием успешного урока все же является готовность 

учащихся к коллективно-распределенной деятельности, потому что в этой деятельности наилуч-

шим образом учащиеся могут осмыслить понятия и решить задачу с высоким уровнем познава-

тельной активности. Т. е. рассматривают последние два показателя как результат обучения, а не 

условие. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что специально построенная работа 
будущих учителей по проектированию и проведению уроков, в которых планируются разные тра-
ектории с целью поддержки детской инициативы (детского мнения, вопроса или догадки), способ-
ствует формированию у студентов готовности к организации совместной деятельности младших 
школьников. 

Выводы 
Результаты исследования показали, что специальная работа студентов по проектированию 

уроков с использованием технологических карт способствует формированию у студентов готовно-
сти к организации совместной деятельности младших школьников. Для студентов становится 
важным не только тщательно продумывать каждый шаг урока, но и в ходе реализации урока гибко 
реагировать на детское мнение, предположение, которое возникает по ходу решения учебной за-
дачи. 

Эффективной формой обучения студентов является решение в совместной деятельности 
профессиональных задач. В частности, совместное проектирование и перепроектирование уро-
ков, в процессе которого возможно удержать содержательный и коммуникативный аспекты урока. 

Студенты видят в организации учебного взаимодействия источник мотивации, которая необ-
ходима значительному количеству младших школьников, для того чтобы включиться в учебный 
процесс и не выпадать из него. 

Таким образом, социальные навыки становятся для будущих учителей важным содержани-
ем обучения младших школьников. 
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В данной статье представлен опыт работы образовательной деятельности с будущи-
ми учителями в формате интерактивного обучения. Однако оно большинством воспри-
нимается как образовательная деятельность с применением соответствующих цифро-
вых гаджетов. Между тем, интерактивный подход опирается на положения символиче-
ского интеракционизма, где подчеркивается не только однонаправленный контакт, но и 
обратная связь. Этот аспект оказался нивелирован в период дистанционного обучения. 
Но для педагога особенно значимо умение «видеть» аудиторию, удерживать внимание 
обучающихся, гибко реагировать на возникающие ситуации и т. д. Именно такое — объ-
емное — видение образовательного процесса и составляет основу интерактивного обу-
чения. Освоению этого подхода был посвящен учебный семестр, в процессе которого в 
квазипрофессиональной ситуации студенты учились вариациям коммуникационного 
взаимодействия. Позитивные результаты такого подхода в обучении будущих педагогов 
были подтверждены данными опроса, проведенного у будущих педагогов, в котором 
уточнялись терминологические основания, зоны риска, перспективы и т. д. интерактив-
ного обучения для современной образовательной практики. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, коммуникация в образовательной деятельно-
сти, интерактивные методы, «зоны роста» и «зоны риска» интерактивного обучения, 
подготовка будущих учителей. 
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This article presents the experience of educational activities with future teachers in the format of in-
teractive learning. However, it is perceived by most as an educational activity with the use of ap-
propriate digital gadgets. Meanwhile, the interactive approach is based on the provisions of sym-
bolic interactionism, which emphasizes not only unidirectional contact, but also feedback. This as-
pect was leveled during the period of distance learning. But for a teacher, the ability to “see” the 
audience, hold the attention of students, flexibly respond to emerging situations, etc. is especially 
important. This is the three–dimensional vision of the educational process that forms the basis of 
interactive learning. The academic semester was devoted to mastering this approach, during which 
students learned variations of communication interaction in a quasi-professional situation. The pos-
itive results of this approach in the training of future teachers were confirmed by the data of a sur-
vey conducted among future teachers, which clarified the terminological grounds, risk zones, pro-
spects, etc. of interactive learning for modern educational practice. 
Keywords: interactive learning, communication in educational activities, interactive methods, 
“growth zones” and “risk zones” of interactive learning, training of future teachers. 
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Введение 
Динамичное развитие образовательной практики с завидным постоянством обозначает но-

вые или актуализирует определенные аспекты имеющихся проблем, связанных с содержанием и 
формой организации обучения. Но в наше особое время, которое можно обозначить «периодом 
опережающей практики», методология и методика порой не поспевает за количеством инноваций, 
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внедряемых в образовательный процесс. К таким неоднозначным явлениям необходимо отнести 
и обучение в дистанционном формате. Несмотря на то, что начало такого обучения относят к кон-
цу ХХ в., апогей его востребованности пришелся на период, связанный с ограниченной коммуни-
кацией, введенной практически повсеместно в связи с пандемией COVID-19. Без сомнения, бла-
годаря дистанционному формату процесс обучения не прерывался и осуществлялся на всех сту-
пенях образовательной системы [4; 5; 8]. 

Активно развивающаяся образовательная практика актуализировала интерес к интерактив-
ному обучению как понятию и как явлению. Однако, как и любая форма обучения, данный формат 
имеет не только плюсы, но и определенные минусы, риски. Понимание этой диалектичности по-
может организовать более продуктивный образовательный процесс [4; 7]. 

Отсюда цель исследования: анализ потенциальных и реальных возможностей формирова-
ния интерактивных умений будущих педагогов в процессе их профессионального обучения. Объ-
ектом исследования является образовательный процесс педагогического вуза, предмет исследо-
вания — продуктивность интерактивного обучения, рассматриваемого в качестве условия подго-
товки будущих учителей. Материал и методы исследования: анализ теоретических положений и 
позиций, связанных с проблемой исследования; а также анкетирование, наблюдение, сравни-
тельный анализ данных. 

Благодаря взрывному развитию коммуникационных технологий интерактивность сегодня, по 
большей части, трактуют как «относящийся к взаимодействию с компьютером, к диалогу «человек 
— машина» [2]. Однако истоки явления и понятия интерактивности уходят в теорию и практику 
символического интеракционизма (работы Дж. Мида, Г. Блумера и др.), в которых обосновыва-
лась коммуникация через обмен символических значений окружающих индивидов субъектов и 
объектов. Такая коммуникация подразумевает относительно равное участие акторов в процессе 
коммуникации. В противном случае мы имеем дело с квазиинтерактивностью, т. е. с линейным, 
односторонним (а не диалоговым) взаимодействием участников коммуникативного процесса, что, 
по мнению Д.В. Галкина [1], М.Д. Рахманинова [6] создает «кибернетическую иллюзию» обратной 
связи. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Стоит признать, что дистанционное обучение — по объективным причинам — усиливает 

именно одностороннее, линейное взаимодействие участников образовательного процесса. Об-
ращение к технической стороне обучения еще не делает его интерактивным, это — обучение с 
применением интерактивных средств. Наличие технических гаджетов далеко не всегда обеспечи-
вает интерактивность субъектов образовательного процесса, а порой даже затрудняет его [3]. 

Образовательный процесс изначально не предполагает равность позиций обучающего и 
обучаемого. А дистанционный его формат усиливает эту неравновесность, причем в пользу обу-
чаемого. При очной форме обучения педагог отслеживает общий настрой «ученической» аудито-
рии (когнитивный, эмоциональный), корректирует при необходимости темп и интенсивность про-
цесса обучения, без труда обнаруживает отстающих и т. п. Тогда как «заэкранный» формат обу-
чения (с соответствующими ограничениями по формам организации учебных действий, контроля 
и т. д.) создает условия, в которых обучающиеся чувствуют себя более свободно, не поддерживая 
постоянную концентрацию внимания, учебную готовность и пр. 

Возможно, все это не столь критично, когда речь идет о школьном обучении. Однако на сту-
пени высшего образования вышеизложенное попадает в «зону риска», особенно если речь идет о 
подготовке будущих педагогов. 

То, что ранее явно и неявно усваивалось и присваивалось студентами на очных занятиях, 
оказалось вне зоны их личного и профессионального опыта на дистанционном обучении. Сегодня 
привычными качествами для обучающегося стали дискретность включения в учебный процесс 



Коротаева Е.В., Андрюнина А.С. 
Формирование готовности у будущих педагогов к интерактивному  
взаимодействию в образовательной деятельности 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 1. С. 38–45 

Korotaeva E.V., Andryunina A.S. 
Formation of Readiness of Future Teachers  
for Interactive Interaction in Educational Activities 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 1, pp. 38–45 

 

 41  
 

 

(поскольку возможны «выпадения» во время занятия и по объективным (техническим), и по субъ-
ективным причинам), отсутствие необходимой учебной концентрации в течение всего занятия 
(т. к. почти всегда имеется техническая возможность обратиться к материалам), лояльное отно-
шение к внешнему виду и т. д. 

Для нас, преподавателей, это стало явным на очных занятиях со студентами, чье обучение 
в большей степени пришлось на период, связанный с пандемическими ограничениями. Будущие 
педагоги должны были для своих же однокурсников провести самостоятельные занятия, «уроки», 
раскрывающие различные методики и подходы в обучении. То есть в течение 40 минут (время 
обычного урока) было необходимо раскрыть (продемонстрировать) ту или иную методику (техно-
логию) обучения, опираясь на традиционные методические позиции (мотивация, учебная задача, 
учебные действия, контроль и самоконтроль оценка и самооценка). Другими словами, выступить в 
роли учителя. 

Уже первые занятия показали упущения в области интерактивной коммуникации. Прежде 
всего, это проявлялось в позиции того, кто вел занятие («урок»). Большая часть «учителей» была 
ориентирована на простое воспроизведение найденной информации без установки на ее прора-
ботку, осмысление — например, через проблемные и развивающие задания. Следовательно, еще 
на этапе разработки и планирования не учитывалась интерактивная направленность обучения. 

Показательно, что преподнося ту или иную информацию, студенты, конечно же, использо-
вали сотовый телефон в качестве конспекта, который всегда под рукой. Но выяснилось, что читая 
с него, «учитель» сконцентрирован на тексте, а не на аудитории, чье внимание необходимо не 
только привлечь, но и удерживать в течение этапа урока. Понимание этого приходило на этапе 
рефлексии после вопроса преподавателя: сколько учеников вас слушало? Как они реагировали 
на предлагаемую информацию? и т. п. Следовательно, такой «учитель» изначально ориентиро-
ван на решение одной — учебной — задачи, оставляя за рамками урока развивающую и воспита-
тельную задачи. Меж тем, все это является характеристиками интерактивного обучения: уметь 
«видеть класс», устанавливать и поддерживать рабочую атмосферу, динамично менять активные 
зоны коммуникации, адекватно реагировать на возникающие затруднения и т. д. 

На последующих занятиях «учителя» стали подыскивать задания, направленные на более 
продуктивную организацию учебных действий. Не могло не радовать разнообразие найденных и 
придуманных ими заданий. Но часто последние оказывались достаточно легкими для решения 
(что влияло на тайминг «урока»), а также порой вызывала сомнения отнесенность заданий к теме 
урока. Очевидно, что самим «ведущим» эти задания казались интересными и полезными, однако 
это не всегда соответствовало реакции и запросам «ученической» аудитории. 

Это выявило еще одну проблему, связанную с интерактивным обучением: учет особенно-
стей ученической аудитории, для которой разрабатывается занятие. Напомним, что интеракция, 
согласно точке зрения Р. Сирса, всегда выстраивается с учетом ответных действий другой сторо-
ны. Следовательно, учитель должен иметь представление об уровне готовности — когнитивной, 
эмоциональной — обучающихся к восприятию и освоению ими предлагаемого материала, быть 
готовым к коррекции своей деятельности в зависимости от реакции ученической аудитории. 

Еще одной — достаточно ожидаемой — проблемной областью стали «действия контроля». 
Наши «учителя» принимали практически любые ответы, так как, по их мнению, это свидетельст-
вовало о включенности «обучающихся» в образовательный процесс. При этом ведущие занятие 
не фиксировали внимание на полноте и правильности высказывания (при необходимости они 
просто сами добавляли нужную информацию). Такой подход экономил время на получение необ-
ходимого ответа, но не способствовал осмыслению изучаемой информации, что обычно обнару-
живалось на заключительном этапе занятия, где преподаватель задавал вопросы, помогающие 
оценить или продемонстрировать степень и глубину понимания изучаемой технологии или мето-
дики обучения. 
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На заключительный — рефлексивный — этап было отведено все оставшееся время занятия 
(практически еще один «урок»). И сама форма его проведения также носила интерактивный ха-
рактер, поскольку свои впечатления и аналитические высказывания представляли все находя-
щиеся в аудитории (с обязательной установкой «повторяться нельзя!»): студенты-«ученики» 
(мнения, пожелания), педагог (обоснованный педагогический анализ, часто с вопросами), студен-
ты-«учителя» (самоанализ с учетом высказанных мнений, замечаний и пожеланий). 

Поначалу данный рефлексивный этап, требующий объективности, аналитики, оценки, вызы-
вал не самые положительные эмоции со стороны будущих педагогов. Скорее всего, это обуслов-
лено стремлением студентов поддержать друг друга, избегая критики. Трудность реализации 
данного этапа объясняется еще и привычками, сформированными в процессе интернет-общения, 
где допускаются реплики, а не мнения, знаки и символы в качестве подкрепления, а не логика и 
обоснованность. Однако вспомним: «кто ясно мыслит — тот ясно излагает» (Н. Буало); и для пе-
дагога работа над высказыванием (и собственным, и ученическим) является одной из важнейших 
задач. 

С точки зрения гуманизации образовательного процесса, общепозитивные оценки («девочки 
постарались», «задания были интересные» и т. п.) способствуют положительной эмоциональной 
атмосфере, но, с точки зрения продуктивности обучения, невыявленные и непроработанные не-
дочеты будут повторяться вновь. Таким образом, подход «все молодцы, всем спасибо» оказыва-
ется непродуктивным, такое отношение демонстрирует «иллюзию обратной связи», в которой не 
обозначена область для дальнейшей проработки. Для каждого педагога важно умение увидеть в 
критических замечаниях не личную обиду, а направления для профессионального развития. 

Все перечисленное имело место быть, в том числе, из-за отсутствия реальной педагогиче-
ской практики в образовательных учреждениях. Мы понимаем, что действительно интерактивные 
педагогические умения формируются и совершенствуются в процессе профессиональной практи-
ки, однако оказалось очень полезным «увидеть» их и апробировать в квазипрофессиональной си-
туации. 

Осмысление студентами значимости такого подхода к обучению было подтверждено ре-
зультатами опроса, проведенного в конце учебного года. В нем приняло участие 68 обучающихся 
по направлению подготовки: 44.03.01 — Педагогическое образование (профиль подготовки: На-
чальное образование). Студентам были предложены вопросы, связанные с интерактивным обу-
чением, что способствовало осмыслению ими собственного отношения к интеракции в образова-
тельном процессе. 

Выяснилось, что студенты не совсем определились с терминологической соотнесенностью 
интерактивного обучения. Отвечая на вопрос «Какое понятие чаще всего используется в педа-
гогической лексике?» они отнесли интерактивность и к технологиям (17,6 %), и к методам обуче-
ния (23,5%), и к средствам (17,6), и к обучению как таковому (20,6%). Это свидетельствует о раз-
нонаправленности исследуемого понятия (что подтверждается и другими исследованиями [3]). 
Однако интерактивные методы получили большее количество выборов. 

Определяясь с тем, «В каких методах обучения чаще всего присутствует интерактив-
ное обучение?», большая часть опрашиваемых отдала предпочтение методам организации и 
осуществления учебно-познавательной деятельности (67,6 %); тогда как методы мотивации на-
брали 29,4%, методы контроля — 3%. Возможно, часть преподавателей оспорила бы «занижен-
ную» ценность методов контроля, поскольку интерактивные средства часто применяются в оценке 
знаний. Действительно, форма «электронного» контроля и оценки хотя и затратна на этапе подго-
товке, но достаточно удобна в самом обучающем процессе, знакома студентам, экономит время 
преподавателя на данный вид учебной работы и т. д. Однако онлайн- и офлайн-тестирование не 
создает условий для индивидуальной доводки знаний, следовательно, с точки зрения коммуника-
ции, не реализует в полной мере интерактивную функцию. 
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На вопрос «Какие задачи реализуются в интерактивном обучении?» будущие педагоги от-
ветили, что интерактивное обучение решает не только учебно-познавательные (32,4%), но и ком-
муникативно-развивающие задачи (61,8%). Полагаем, что на этот выбор повлиял личный опыт 
студентов, обучающихся в интерактивном формате. 

Характеризуя достоинства интерактивного обучения, будущие педагоги отметили следую-
щее: «Использование интерактивных методов обучения способствует формированию активного 
отношения учащихся к учебно-познавательной деятельности, а также созданию всеобщего на-
строя на продуктивную работу», «Учебная деятельность, как и все, что нас окружает, должна ме-
няться и соответствовать требованиям времени. Сегодня интерактивное обучение наиболее ин-
тересно как для школьников, так и для студентов», «Интерактивные методы обучения интересны 
детям, развивают их коммуникативную компетенцию» и т. п. 

При этом интерактивное обучение имеет не только плюсы, но и зоны риска. И часть студен-
тов осмысленно подходит к этой проблеме. Они отмечают, что «интерактивные методы обучения 
не всегда подходят для изучения определенного материала», что «если применять такие методы 
на каждом уроке, то пропадет интерес и чувство “нового”, также снизится уровень знаний», что 
для такого обучения «требуется профессиональное мастерство педагога высокого уровня» и т. д. 

Осознание этих зон риска не становится основанием для отрицания будущими педагогами 
продуктивности интерактивного подхода. Неслучайно на вопрос о частоте применения интерак-
тивного обучения подавляющее большинство (85,3%) респондентов ответили, что оно должно 
чаще присутствовать в образовательном процессе. 

Заключение 
Интерактивный подход к организации взаимодействий субъектов образовательного процес-

са является современным и перспективным направлением развития педагогической теории и 
практики. Действенная интерактивность в обучении реализуется в системе продуманной органи-
зации взаимодействий субъектов образовательной ситуации, направленной на актуализацию их 
само- и взаимоактивности в решении учебно-познавательных, коммуникативно-развивающих и 
социально-ориентационных задач. 

Подчеркнем, что осознание сущности и возможностей интерактивного подхода важно не 
только для преподавателей, но и для будущих педагогов, учителей, поскольку интерактивность — 
разнообразная, нелинейная — является основой продуктивного общения и обучения на всех 
уровнях образовательной системы. 

Осознав личностно и проработав в квазипрофессиональном формате аспекты роста и риска 
интерактивного обучения, сегодняшние студенты — и завтрашние учителя — оказываются более 
подготовленными к своим обязанностям и задачам, которые предусмотрены соответствующим 
профессиональным стандартом: разработка и применение современных психолого-
педагогических подходов, основанных на знании законов развития личности для формирования у 
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира. 

Описанный опыт обучения будущих педагогов, включающий самые разнообразные интерак-
тивные методы обучения (дискуссию, лекцию-обсуждение, решение ситуационных задач, взаимо-
обучение в микрогруппах, проблемные ситуации, проектную работу и др.), способствует интел-
лектуальной активизации будущих педагогов, совершенствованию речевой практики, отработке 
профессиональной лексики, освоению навыков совместной деятельности и т.д. Полагаем, что по-
нимание этого дало нашим студентам основание для выделения таких достоинств интерактивного 
обучения, как «высокая эмоциональная вовлеченность в образовательный процесс», «рост учеб-
ной мотивации», что трудно достичь при образовательной деятельности, реализуемой преимуще-
ственно в «электронном формате». 
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Опыт занятий с будущими педагогами, представленный в данной статье, дополняет поиски 
вариантов совершенствования деятельности обучения, в которых бы органично сочетался лично-
стно-ориентированный подход с имеющимися запросами общества, с развивающимся цифровым 
контентом, с актуальной трансформацией современного образовательного процесса. И мы пола-
гаем, что осмысление потенций интерактивного обучения становится одной из приоритетных за-
дач для теории и практики отечественной системы образования. 
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Статья продолжает серию публикаций, посвященных разрабатываемой методике раз-
вития исходных представлений обучающихся до научных понятий. Рассматриваются 
причины ошибок, допускаемых младшими школьниками при освоении математических по-
нятий. На материале темы «Вычитание» показаны примеры детских ошибок, выделя-
ются их типы. Описываются приемы работы над ошибками при освоении математиче-
ских понятий. Подробно представлен способ организации развивающего оценивания, на-
правленный на анализ ошибок с точки зрения стоящих за ними неправильных представ-
лений учащихся. Выделяются этапы сбора данных об ошибках, определения их типа и 
причин, устранения шаблонов ошибок. Уделяется внимание ошибкам, связанным с дефи-
цитом навыков чтения. Даются рекомендации по организации на уроках математики в 
начальной школе квазиисследовательской деятельности и полилога, раскрывается их 
взаимная связь. Отмечаются дефициты умений учителей начальной школы организовы-
вать учебную дискуссию и работать с детскими гипотезами. На примере темы «Вычи-
тание с переходом через разряд» показан способ создания проблемной ситуации c ис-
пользованием числовых моделей. Обозначены перспективы организации квазиисследова-
ния и полилога на данном уроке. 
Ключевые слова: обучение математике, исходные представления, математические 
ошибки, педагогическое образование, анализ ошибок, типология ошибок. 
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The article continues a series of publications devoted to the methodology being developed for the 
development of students’ initial ideas to scientific concepts. The reasons for the mistakes made by 
younger schoolchildren when mastering mathematical concepts are considered. Examples of chil-
dren’s mistakes are shown on the material of the topic “Subtraction”, their types are highlighted. 
The techniques of working on errors in the development of mathematical concepts are described. 
A method of organizing developmental assessment aimed at analyzing errors from the point of 
view of students’ misconceptions behind them is presented in detail. The stages of collecting error 
data, determining their type and causes, and eliminating error patterns are highlighted. Attention is 
paid to errors associated with a lack of reading skills. Recommendations are given on the organi-
zation of quasi-research activities and polylogue in elementary school math lessons, their mutual 
relationship is revealed. There are deficiencies in the skills of primary school teachers to organize 
an educational discussion and work with children’s hypotheses. The example of the topic “Subtrac-
tion with a transition through a digit” shows a way to create a problem situation and use numerical 
models. The prospects for the organization of quasi-research and polylogue in this lesson are out-
lined. 
Keywords: teaching mathematics, initial representations, mathematical errors, pedagogical educa-
tion, teacher training, error analysis, typology of errors. 
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Ошибки при освоении математических понятий 
Реализация деятельностного подхода в современном российском образовании охватывает 

как систему общего образования, так и систему подготовки педагогических кадров. Проект модер-
низации педагогического образования в Российской Федерации послужил импульсом для разви-
тия новых направлений психолого-педагогических исследований [1; 2; 6; 8; 13; 16]. Разрабаты-
ваемая методика развития исходных представлений обучающихся до научных понятий исходит из 
того, что учитель на уроке не просто фиксирует ошибки, но и анализирует их, выявляет стоящие 
за ними неправильные представления [7; 9; 14]. 

Причины возникновения типичных ошибок по математике в психолого-педагогической лите-
ратуре рассматриваются рядом авторов. В.А. Далингер выделяет четыре группы: «причины, свя-
занные с психологическими факторами (ослабление психических функций: внимания, памяти, 
мышления); причины, вытекающие из недостатков учебных программ и учебников; причины, обу-
словленные несовершенством организации учебного процесса; причины, обусловленные не вла-
дением обучающимися на требуемом уровне синтаксисом и семантикой математического языка» 
[5]. Н.С. Майкова выделяет следующие причины возникновения ошибок: интерференция навыков, 
когда формирование нового навыка тормозится уже сложившимся навыком; преобладание ассо-
циативных связей над смысловыми; игнорирование границ применимости известного способа 
решения задачи [12]. О.В. Шереметьева отмечает, что ошибки учеников, допущенные ими в про-
цессе выполнения математических упражнений, могут быть источником диалога на уроке [18]. 
Р. Эшлок различает неосторожные ошибки, которые мы все совершаем, и неправильные пред-
ставления о математических идеях и процедурах, которые приводят к появлению типичных оши-
бок. Он полагает, что в процессе изучения нового понятия ученики сосредотачиваются на своем 
имеющемся опыте, ищут в нем то общее, что связано с новым понятием, связывают новую ин-
формацию с тем, что они уже знают. Однако такое предварительное знание не всегда является 
правильным, что может привести к ошибочному усвоению нового знания [19]. 

Например, в курсе математики начальной школы рассматриваются задачи с прямыми и кос-
венными вопросами. Задача с прямым вопросом: «У Васи 8 машинок, а у Димы на 2 меньше, чем 
у Васи. Сколько машинок у Димы?» Задача с косвенным вопросом: «У Васи 8 машинок, это на 2 
меньше, чем у Димы. Сколько машинок у Димы?» Научившись сначала решать задачи с прямыми 
вопросами, некоторые дети усваивают для себя следующую ассоциацию: если в задаче говорит-
ся «на 2 меньше», то нужно вычитать, т. е. задачи со словом «меньше» решаются с помощью вы-
читания. Когда вводятся задачи с косвенным вопросом, таким детям трудно понять, что для ре-
шения второй задачи нужно использовать действие сложения, так как у Димы машинок больше. 
На протяжении всего предыдущего опыта работы с задачами с прямым вопросом, в которых ис-
пользовалось слово «меньше», правильным действием было действие вычитания. Таким образом 
в сознании школьников может возникнуть правило, что решать задачи со словом «меньше» нужно 
с помощью вычитания. Данное ошибочное представление обучающихся может сохраняться дос-
таточно долго и проявляться затем при решении составных задач. 

Арифметические действия традиционно являются одной из основных линий курса «Матема-
тика» начального общего образования. Неотъемлемая часть программы по математике — тема 
«Вычитание». В результате изучения данной темы выпускник начальной школы должен научиться 
выполнять письменно действие вычитания с многозначными числами в пределах 10000 с исполь-
зованием таблиц сложения, алгоритма письменного вычитания. С изучением темы непосредст-
венно связано решение текстовых задач, раскрывающих смысл арифметического действия вычи-
тания, и задач, содержащих отношения больше на…, меньше на… Устанавливать зависимость 
между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий — обязательное требование к выпускнику начальной школы. 

Обучение приемам письменных вычислений (в столбик) должно базироваться на прочно 
усвоенных понятиях разрядов чисел и приемах устных вычислений. Переход к письменным вы-
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числениям, в том числе к письменному вычитанию, должен иметь предметную основу, сопровож-
даться разбором примеров для формирования содержательного обобщения и построением алго-
ритма выполнения действия с привлечением самих учащихся. Если при изучении приема пись-
менного вычитания акцент будет сделан на формировании навыка пошагового исполнения алго-
ритма — без установления адекватной связи шагов с математической сущностью выполняемых 
действий, — то неизбежно будут возникать в большом количестве ошибки. 

Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Отклонения от правильных действий 
в процессе обучения — ошибки — неизбежно будут сопровождать любого обучающегося. Однако 
важно не только указать на ошибку, но и вскрыть возможные причины ее появления. 

Рассмотрим основные ошибки обучающихся на материале курса «Математика» начального 
общего образования на примере темы «Вычитание». Наиболее часто ошибки возникают при реа-
лизации алгоритма письменного вычитания (в столбик). Анализ ошибок американских учащихся, 
проделанный Р. Эшлоком [19], соотносится с нашим опытом проверок вычислительных умений 
российских школьников. 

Первый тип ошибок — нарушения в самом алгоритме письменного вычитания. 
1. Неверное расположение чисел при записи столбика: нарушено правило записи друг под 

другом соответствующих разрядов — десятки записаны под сотнями, единицы — под десятками. 

 
2. Вычитание производится по разрядам, но по принципу «что вычитается». Если из единиц 

уменьшаемого разряда нельзя вычесть единицы вычитаемого разряда, то вычитаем наоборот. 

 
3. Ошибки при вычитании с переходом через разряд: не учитывается уменьшение на 1 еди-

ниц старшего разряда, в котором занимали для вычитания единиц младшего разряда. 

 
4. Все занимаемые единицы старших разрядов учитываются в разряде сотен (рис. 1 [19]). 

 
Рис. 1. Шаблон ошибки при выполнении письменного вычитания 
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5. Вычитание начинается с сотен (слева — направо). 

 
Второй тип ошибок — арифметические ошибки в таблице сложения в пределах 20. 

 
Здесь верно реализуется алгоритм письменного вычитания, но совершаются ошибки вида: 

13 – 7 = 5, 11 – 6 = 6, 13 – 6 = 8, 9 – 3 = 5. 

 
Рис. 2. Пример шаблона ошибки при вычитании нуля из числа. 

Здесь также соблюдаются правила алгоритма письменного действия, но ученик ошибается 
при вычитании нуля из числа: 7 – 0 = 0, 2 – 0 = 0 (рис. 2 [19]). 

Наконец могут встретиться ошибки такого рода: 

 
Здесь вместо вычитания выполнено действие сложения. 

Приемы работы с ошибками при освоении математических понятий 
Методологическим основанием разработки методики развития исходных представлений до 

научных понятий являются идеи Л.С. Выготского о целостном и едином процессе развития поня-
тий в процессе обучения. Ключевая идея методики работы с исходными представлениями обу-
чающихся при формировании математических понятий — выявление и совместное обсуждение 
имеющихся у детей наивных представлений, рефлексивное оценивание различных взглядов на 
изучаемое предметное понятие, согласование мнений и оценок. 

Принципиальная позиция Л.С. Выготского о взаимоотношении спонтанных и неспонтанных 
(научных) понятий состоит в том, что «научные понятия ребенка ... обнаруживают черты не только 
противоположные спонтанным понятиям, но и черты общие с ними. Граница, разделяющая те и 
другие понятия, оказывается в высшей степени текучей, переходимой в реальном процессе раз-
вития с той и другой стороны неисчислимое количество раз... Развитие спонтанных и научных по-
нятий оказывается взаимно тесно связанными процессами, оказывающими непрерывное воздей-
ствие друг на друга» [3, с. 198–199]. 
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Развивающее оценивание. 
Исследование компетентности учителей начальной школы в работе над предметными 

ошибками в начальной школе показало, что исходные представления обучающихся не выступают 
средством работы над ошибками и отправным пунктом по формированию научных понятий [10]. 

Учитель, ориентированный на анализ ошибок с точки зрения стоящих за ними представле-
ний, рассматривает ошибку, по сути, как «окно возможностей» заглянуть в мир предметного мыш-
ления ребенка, понять его своеобразие и проложить курс от него к научному знанию. Такой спо-
соб оценивания, который можно назвать развивающим, по нашему мнению, является необходи-
мым блоком методики развития исходных представлений обучающихся. 

Анализ ошибок учащихся является диагностической оценкой, которая позволяет учителю 
определить, какие ошибки делают дети и почему. Процесс выявления ошибок учащегося позво-
ляет определить, существует ли шаблон ошибки, т. е. допускает ли ученик постоянно ошибки од-
ного и того же вида. Если шаблон ошибки существует, учитель может выявить неправильные 
представления или дефицит навыка, чтобы разработать и внедрить индивидуальный план для 
преодоления затруднений конкретного ученика. Анализ ошибок является эффективным методом 
выявления шаблонов математических ошибок для любого учащегося, изучающего математику. 

Для проведения анализа ошибок следует придерживаться определенной последовательно-
сти шагов: 
1. сбор данных: предложить учащемуся решить не менее 3–5 заданий одного типа; 
2. определить шаблон ошибок: просмотреть решения учащегося в поисках повторяющихся 

шаблонов; 
3. определить причины ошибок: выяснить, почему учащийся делает эти ошибки; 
4. использовать полученные данные для устранения шаблонов ошибок: определить, какой тип 

учебной стратегии подойдет лучше всего, чтобы устранить дефицит навыков или недопони-
мание учащегося. 
Типы ошибок и определение причин ошибок. 
Обычно математические ошибки учащихся делятся на три большие категории: фактические, 

процедурные и концептуальные. 
1. Фактические ошибки — это ошибки, вызванные отсутствием фактической информации 

(например, словарный запас, идентификация цифр). 
2. Процедурные ошибки — это ошибки, вызванные неправильным выполнением шагов в ма-

тематическом алгоритме (например, расстановка цифр в десятичной записи числа). 
3. Концептуальные ошибки — это ошибки, вызванные неправильными представлениями 

или неправильным пониманием основополагающих принципов и идей, связанных с математиче-
ским понятием, с решаемым математическим заданием (например, взаимосвязь между числами, 
характеристиками и свойствами фигур) [15; 20]. 

Другой причиной появления ошибок может быть проблема ограниченного словарного запаса 
учащихся. Учащиеся считают математические задания более сложными, если они сформулиро-
ваны в виде текста, а не в виде числовых выражений. Дети могут неправильно решать текстовые 
задачи из-за фактических, процедурных или концептуальных ошибок, однако мы можем столк-
нуться с дополнительными трудностями при решении текстовых задач, многие из которых связа-
ны с дефицитом навыков чтения. 

Например, учащийся может не понимать значения математических терминов, таких как сум-
ма, произведение, периметр, площадь. Из-за низкого навыка чтения ученик может испытывать 
трудность при чтении сложных предложений, поэтому ему будет сложно понять, о чем его спра-
шивают в задаче. Может сказаться неспособность идентифицировать существенную информацию 
в общем тексте задачи. Учащемуся будет трудно определить, какая часть информации актуальна 
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и имеет отношение к решению задачи. Учащийся может иметь ограниченный опыт работы с кон-
текстом, в котором разворачивается сюжет задачи. 

Приведенная ниже задача иллюстрирует, с какими трудностями может столкнуться школьник. 
Задача. «Илья хотел бы купить новый 21-скоростной велосипед. Велосипед стоит 11976 

рублей. Илья получил 2500 рублей на свой день рождения. Он также проработал 3 месяца про-
шлым летом и заработал 5950 рублей. Найдите разность между стоимостью велосипеда и сум-
мой денег, которая есть у Ильи». 

В дополнение к неправильному решению этой текстовой задачи из-за фактических, проце-
дурных или концептуальных ошибок ученик может столкнуться с трудностями по причинам, свя-
занным с дефицитом навыков чтения: 
• ограниченный словарный запас — ученик может быть не знаком с термином «разность»; 
• ограниченные навыки чтения — ученик может столкнуться с трудностями в последнем пред-

ложении задачи из-за его сложной структуры. Если ученик не понимает часть слов (напри-
мер, получил, заработал), это может помешать ему решить задачу; 

• неспособность идентифицировать существенную информацию — ученик может обратить 
внимание на несущественную информацию, такую как тип велосипеда или количество меся-
цев, в течение которых Илья работал, и, следовательно, решить задачу неправильно; 

• отсутствие предварительных знаний — у ученика могут быть ограниченные знания о про-
цессе совершения покупок; 

• неспособность перевести информацию в математическое выражение — у ученика могут 
возникнуть трудности с определением, какие операции выполнять с какими числами. Эта си-
туация может усугубиться в случаях, связанных с задачами, решение которых осуществля-
ется в несколько действий. 
Определение причины ошибок — это процесс, с помощью которого учителя выясняют, по-

чему ученик совершает определенного типа ошибки. Обычно ошибки ученика не случайны; они 
часто основаны на неверных систематически применяемых алгоритмах. Иногда определить при-
чину ошибки оказывается труднее. В этих случаях можно использовать одну или несколько из 
следующих стратегий. 

Проведите собеседование с учеником. Иногда непонятно, почему ученик совершает тот или 
иной тип ошибки. Например, учителю может быть сложно отличить процедурные ошибки от кон-
цептуальных. По этой причине может быть полезно попросить учащегося рассказать о своем про-
цессе решения задачи. Знание, о чем думает ученик, когда решает задачу, может быть богатым 
источником информации о том, что он делает правильно, а что не понимает. Учитель может ска-
зать ученику: «Покажи мне, как ты получил этот ответ». Еще одна причина для учителя провести 
собеседование с учеником — необходимость убедиться, что у него есть необходимые навыки для 
решения задачи. 

Понаблюдайте за учеником — ученик также может раскрывать информацию невербальными 
средствами. Это может включать жесты, паузы, признаки разочарования и разговор с самим со-
бой. Учитель может использовать информацию этого типа, чтобы определить, в какой момент при 
решении задачи учащийся испытывает трудности или разочарование. Это также может помочь 
учителю определить, какой алгоритм или набор правил применяет ученик и почему. 

Устранение шаблонов ошибок. 
Устранение шаблонов ошибок — это процесс организации обучения, который фокусируется 

на конкретной ошибке учащегося. Здесь важно учитывать следующие аспекты: 
• учащиеся будут продолжать совершать процедурные ошибки, если они не получат целена-

правленной поддержки по устранению этих ошибок. Простая тренировка на большом коли-
честве упражнений, как правило, неэффективна для решения данной проблемы; 
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• проводя анализ ошибок, учитель может выявить конкретные непонимания или оплошности, 
а не обучать заново всему умению; 

• было показано, что без вмешательства учащиеся продолжают применять те же шаблоны 
ошибок и год спустя; 

• устранение концептуальных ошибок учащегося может потребовать использования конкретных 
или визуальных представлений, а также значительного переобучения. Учащиеся могут ис-
пользовать предметную основу для решения задач, в которых они испытывают затруднения; 

• простого обучения формуле или шагам алгоритма для решения математической задачи, как 
правило, недостаточно, чтобы помочь учащимся получить концептуальное понимание [20]. 
После того как учитель определит, какие типы ошибок допускает учащийся, он может устра-

нить ошибку, используя следующие приемы. 
Обсудите ошибку с учеником: после того как учитель опросил ученика и изучил результаты 

работы, учитель должен кратко описать ошибку ученика и объяснить, что они будут работать вме-
сте, чтобы исправить ее. 

Обеспечьте эффективное обучение для устранения конкретной ошибки ученика: учитель 
должен ориентироваться на конкретную ошибку ученика, а не переучивать, как работать с этим 
типом задач в целом. Например, если ошибка ученика связана с тем, что он не переносит едини-
цы в следующий разряд в письменном сложении, учитель должен сосредоточиться на том, в ка-
ком именно месте алгоритма ученик допускает ошибку. Учитель должен точно указать конкретный 
шаг алгоритма, чтобы сосредоточиться на ошибке и помочь ученику понять, что он делает непра-
вильно. Простое повторное преподавание урока не гарантирует, что ученик поймет ошибку и ос-
воит правильное решение задачи. 

Учитывая тип ошибки, учитель должен выбрать эффективную стратегию ее устранения. Тип 
обучения, который учитель использует для исправления концептуальных ошибок, скорее всего, 
будет отличаться от того, который используется для устранения фактических или процедурных 
ошибок. Простое обучение формуле или шагам алгоритма для решения математической задачи 
не поможет ученику получить концептуальное понимание. 

Используйте конкретные объекты, которые помогут учащимся развить концептуальное по-
нимание математического материала. Эти объекты помогают учащемуся представить математи-
ческую идею, которую он пытается усвоить, или проблему, которую он пытается решить. Важно, 
чтобы учитель четко обозначил связь между конкретным объектом и изучаемым абстрактным по-
нятием. После того как учащийся получит базовое представление о математическом понятии, 
конкретные объекты должны быть заменены визуальными представлениями. Цель состоит в том, 
чтобы ученик в конечном итоге понял и применил понятие с помощью цифр и символов. 

Квазиисследование и полилог. 
Следующие два важных взаимосвязанных блока методики развития исходных представле-

ний обучающихся до научных понятий — квазиисследование и полилог. 
Первый из них предполагает организацию квазиисследовательской деятельности обучаю-

щихся, направленной на выявление ограничений исходных представлений в рамках специально 
организованных лабораторных и экспериментальных ситуаций со структурированной поддержкой 
и организацией этой деятельности со стороны учителя. Вторым блоком методики является орга-
низация учебной дискуссии в классе (полилога), в которой участвуют все обучающиеся. Целью 
такой дискуссии является экстериоризация исходных представлений обучающихся об изучаемом 
объекте. Задачей учителя в рамках этого этапа работы является организация сопоставления раз-
личных исходных представлений и помощь в выявлении различий между ними. На уроках мате-
матики часто возникают ситуации, когда квазиисследовательская деятельность приводит учащих-
ся к необходимости обосновать свою точку зрения, что и будет являться предметной основой 
учебной дискуссии. Либо наоборот — сопоставление различных точек зрения учащихся, необхо-
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димость проверить выдвигаемые гипотезы — может приводить к организации квазиисследова-
тельской деятельности [4, 9]. 

В.А. Львовский отмечает важность перевода учителя в задачную форму ведения урока, пре-
дусматривающую создание проблемной ситуации, организацию дискуссии, запуск детского дейст-
вия по поиску решения задачи [11]. 

Умение учителя создать проблемную ситуацию — непростая задача, но еще более сложной 
задачей является умение учителя работать с гипотезами детей. Приведем в качестве примера 
описание фрагмента урока во втором классе по теме «Письменный прием сложения двузначных 
чисел с переходом через разряд вида 37 + 25». 

На этапе постановки задачи классу было предложено выполнить сложение чисел 37 и 25. В 
результате были получены четыре разных ответа: 512, 62, 102, 52. Какие варианты реакции на 
это событие есть у учителя? Возникшая на уроке проблемная ситуация, наличие полученных от-
ветов говорит о том, что учителю удалось своевременно и правильно поставить перед детьми за-
дачу. В этот момент урока как раз и следует столкнуть разные мнения детей друг с другом, вы-
слушать рассуждения о возможных способах действия, прийти при этом в учебной дискуссии к 
пониманию правильного алгоритма действия, дать возможность учащимся развить свою познава-
тельную инициативу и, вместе с этим, дать возможность трансформации исходных представле-
ний в более полные представления. 

Посмотрим, что говорит и как действует учитель: «Достаточно ответов, которые мы получи-
ли. Выражения новые. Мы такие выражения с вами решали? Не решали. И, конечно, ответы по-
лучились у всех разные. Как определить — правильно мы решили? Какого вида это выражение? 
Также записывается в столбик. Что нового вы увидели в этом выражении?» Далее учитель фик-
сирует, что перед нами новый вид выражений — с переходом через разряд и предлагает детям 
по готовой записи решенного в столбик примера 74 + 17 = 91 объяснить, как здесь рассуждали, 
чтобы получить правильный ответ. В погоне за экономией времени на уроке учитель игнорирует 
детские высказывания, торопясь самолично объявить правильное решение, беря на себя инициа-
тиву в поиске способа действия, выдавая, по сути, готовый образец способа решения. Г.А. Цукер-
ман метко называет такой способ действия учителя «взрослоцентризм». Она пишет: «В учитель-
ском сознании почти отсутствует представление о том, что ребенок всегда имеет собственную 
ненормативную точку зрения по любому обсуждаемому на уроке вопросу. В детской ошибке 
обычно усматривают недо-ученность, недо-мыслие, а не возрастное своеобразие мысли, не осо-
бое, закономерное для возраста виденье предмета» [17, с.19]. 

Адекватным с точки зрения развития исходных представлений обучающихся могло бы быть 
развертывание экспериментальной ситуации в виде моделирования действия сложения на осно-
ве счетных единиц. Покажем, как это можно сделать на примере аналогичной темы «Вычитание с 
переходом через разряд». 

В качестве предметной основы можно использовать набор счетных единиц в виде, пред-
ставленном на рис. 3. 

Здесь единица каждого разряда изображается прямоугольником (квадратом) так, что деся-
ток содержит 10 единиц, сотня содержит 10 десятков. Такой набор счетных единиц нетрудно сде-
лать в бумажном или электронном виде для демонстрации на классной доске, в том числе инте-
рактивной, а также для работы в парах (группах) на рабочих местах. 

Работа с таким набором счетных единиц может происходить постоянно, начиная с появле-
ния двузначного числа. Систематическое использование подобной модели, на наш взгляд, не 
должно приводить к трудности установления связи между конкретным объектом (набором счет-
ных единиц) и изучаемым абстрактным понятием (числом). Действия сложения и вычитания 
удобно и естественно демонстрировать с помощью данного набора. 
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Рис. 3. Набор счетных единиц 

Например, требуется выполнить вычитание: 134 – 23. Изобразим число 134 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изображение числа 134 

Чтобы вычесть число 23, уберем из модели 2 десятка и 3 единицы. Получим число 111 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Результат вычитания — число 111 
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Теперь попробуем вычесть из 134 число 53. У нас проблема: мы не можем убрать 5 десят-
ков. В обосновании методики развития исходных представлений отмечается, что радикальное 
изменение исходного и неполного представления, требующее изменения его ключевых характе-
ристик и другого типа обобщения, оказывается возможным не столько в организации непосредст-
венного взаимодействия с изучаемым объектом, сколько в необходимости встраивания индиви-
дуального исследовательского действия в рамки взаимодействия с партнером, т. е. в рамках со-
вместных учебных действий. «Столкновение» не с изучаемым объектом, а с позицией другого 
обучающегося (партнера по взаимодействию) или необходимость координации своего индивиду-
ального действия в рамках совместно-распределенной деятельности с ним предполагает необхо-
димость аргументации своего способа действия и своего представления об объекте, лежащем в 
основании такого действия. Такая учебная коммуникация, встроенная в совместное учебное дей-
ствие, становится эффективным средством развития как индивидуальных действий, так исходных 
представлений, лежащих в их основании [6]. 

Предполагаемое нами решение задачи состоит в том, чтобы заменить одну сотню на 10 де-
сятков, что и является основой для выполнения действия вычитания с переходом через разряд 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Представление числа 134 в виде десятков и единиц. 

Теперь у нас 13 десятков и 4 единицы. Можно убрать 5 десятков и 3 единицы и получить 8 
десятков и 1 единицу, то есть число 81 (рис. 7). 

 
Рис. 7. Результат вычитания — число 81 

Представляется, что описываемая проблемная ситуация выполнения вычитания 134 – 53, 
создает необходимые возможности и для взаимодействия с изучаемым объектом, и для столкно-
вения с позицией другого обучающегося. Для проверки гипотез о правильном ответе можно пред-
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ложить в парах или группах выполнить вычитание, используя модель счетных единиц, с после-
дующим обсуждением полученных результатов действия. 

При таком способе изучения нового материала мы даем обучающимся предметную основу 
выполняемого действия, к которой они могут обратиться в случае затруднений. И мы создаем ус-
ловия для развития исходных представлений обучающихся. 

Данная статья демонстрирует имеющиеся в педагогической практике приемы работы с ис-
ходными математическими представлениями. Мы остановились на способах выявления шабло-
нов ошибок, допускаемых младшими школьниками при освоении математических понятий, типах 
ошибок, способах организации развивающего оценивания, квазиисследования и полилога. Даль-
нейшей задачей нашего исследования является организация опытно-экспериментальной работы 
по апробации методики развития исходных математических представлений обучающихся до на-
учных понятий в начальной школе. 
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В статье рассматриваются особенности подготовки бакалавров — будущих учителей 
начальной школы — к преподаванию литературы по системе развивающего обучения. 
Были выявлены читательские установки студентов, мешающие грамотному анализу 
художественных текстов и грамотному преподаванию литературного чтения. Это ус-
тановка на вычитывание «морали» произведения как вариант наивно-реалистической 
читательской установки, установка на нахождение единственно правильной трактовки 
произведения, отсутствие установки на вычитывание авторской точки зрения, низкий 
уровень готовности к самостоятельному размышлению о мотивах и характере героев. 
Было выявлено, что эти установки в большей степени осложняют понимание эпических 
текстов, тогда как понимание лирического произведения находится на более высоком 
уровне. В статье обсуждаются формы работы в рамках изучения методики начального 
литературного образования, в первую очередь, связанные с формированием установки 
на преподавание литературы как предмета эстетического цикла. 
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literature as a subject of the aesthetic cycle. 
Keywords: primary literary education, developmental education system, teaching methods of liter-
ary reading, training of bachelor teachers, reading attitudes, understanding of the epic text, under-
standing of the lyrical text. 

 

For citation: Adaskina A.A. Features of the Preparation of Primary School Teachers for the 
Teaching of Literary Reading According to the System of Developmental Education. Vestnik 
prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2023. 
Vol. 20, no. 1, pp. 61–70. DOI:10.17759/bppe.2023200106 (In Russ.). 

 

 

Введение 
В статье обсуждается проблема подготовки студентов — будущих учителей — к преподава-

нию литературного чтения в начальной школе. Принципы преподавания литературы в массовых 
школах практически не пересматривались со времен СССР и сохранили множество особенностей 
того времени: литературе отводилась роль идеологически значимого гуманитарного предмета, 
цель которого — воспитание подрастающего поколения в соответствии с социалистическими 
идеями. В основе данного подхода лежал «наивный реализм», основанный на воспитательной 
характеристике героев (полярность «отрицательных» и «положительных» героев, разбор «типич-
ных» персонажей как представителей тех или иных социальных слоев), и ярко выраженная тен-
денция к морализации. Активно применялся биографический метод — изучение биографии писа-
теля с позиций патриотизма. В эпоху оттепели в школьное преподавание стали возвращаться 
идеи научного литературоведения, однако это происходило лишь на уроках учителей-новаторов и 
мало проникало в массовые школы. В этот период появились некоторые нововведения, связан-
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ные с преподаванием литературы в пересечении с другими видами искусства — музыкой, теат-
ром и живописью, что неявно сдвигало вектор изучения произведений с идеологических установок 
на эстетические [14]. 

Принципы преподавания литературного чтения в начальной школе до конца так и не опре-
делены. А.В. Курганская [5] отмечает, что существует, как минимум, три подхода к этой проблеме: 
сторонники первого считают, что систематическое литературное образование начинается в сред-
ней школе, второй подход ставит задачей интегрировать развитие речи, обучение чтению и рус-
скому языку. И только третий подход рассматривает литературное чтение в начальной школе как 
важный этап, закладывающий основы школьного изучения литературы. 

В конце прошлого века сотрудниками Психологического института РАО Г.Н. Кудиной и 
З.Н. Новлянской в рамках создания системы развивающего обучения был разработан инноваци-
онный курс обучения школьников литературному чтению (в начальной школе) и литературе (в 
средней и старшей школе), направленный на подготовку грамотного читателя, имеющего собст-
венный авторский опыт, умеющего самостоятельно размышлять о произведениях с опорой на ли-
тературоведческие знания. Изначально эта программа называлась «Литература как предмет эс-
тетического цикла» и охватывала полный курс обучения литературе в школе — от первого до вы-
пускного класса. Принципы построения целостного курса литературы подробно описаны авторами 
в методических пособиях, статьях и монографиях [4; 6; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Курс направлен на формирование эстетически развитого читателя, формирование у школь-
ников адекватных читательских установок, основой которых является понимание условности ис-
кусства. З.Н. Новлянская формулирует это следующим образом: «В области искусства адекват-
ной установкой можно считать готовность воспринимать искусство именно как искусство, т. е. как 
сотворенную художником условную модель мира, несущую в себе авторские смыслы и оценки, 
как особый художественный мир, созданный по закону художественной формы, которая являет 
собой материализованные мысли и чувства творца-художника» [1, с. 331]. 

Грамотный читатель решает следующие задачи: 
• вступает в заочный — опосредованный текстом — диалог с автором; 
• строит адекватную (не тождественную) авторской модели модель мира, вживается в этот 

мир, сопереживает героям (М.М. Бахтин — сотворчество понимающих); 
• пытается увидеть происходящее «глазами автора», ищет и находит авторские «вехи»; 
• вырабатывает свою точку зрения, свою оценку, сопоставляя с авторской. 

Для полноценного освоения диалога между читателем и автором необходима смена пози-
ции, в которой работают ученики (авторы выделяют четыре позиции: автор — читатель — критик 
— теоретик). Таким образом, большую роль в воспитании эстетически развитого читателя играют 
систематические авторские пробы школьников, включающие разные виды работ: художественные 
этюды, пробы в определенных жанрах (в основном, малых фольклорных жанрах), публицистиче-
ские тексты, читательские отзывы. Соответственно, учитель, работающий по данной системе, 
должен иметь хотя бы небольшой авторский опыт и опыт работы с детским литературным твор-
чеством, умение организовать грамотное и доброжелательное обсуждение детских творческих 
работ [2; 3; 4]. 

В соответствие с идеями РО теоретические знания не даются ученикам в готовом виде, а 
«создаются» и осваиваются в процессе обучения самими школьниками под руководством учите-
ля. К концу обучения в начальной школе ученики осваивают понятия «жанр» и «род литературы» 
(эпос, лирика и драма), обобщают основные жанровые и родовые черты, у них формируются чи-
тательские установки, адекватные прочтению лирических, эпических, драматических текстов. Та-
кая серьезная теоретическая работа требует от учителя глубокого понимания данного материала, 
умения акцентировать существенные моменты при обсуждении литературных произведений (от-
личие эпического и лирического героя, особенности построения драматического произведения, 
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выразительное звучание речи...). Кроме того, учитель, работающий по системе развивающего 
обучения, должен уметь организовать учебный диалог так, чтобы он стал эффективным способом 
изучения литературы. Учитель должен сам владеть навыками грамотного чтения художественного 
текста, уметь находить и интерпретировать авторские «вехи». 

Курс получил высокую оценку профессионалов и государственную награду (в 1999 году был 
удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области образования). Однако про-
блема заключается в том, что преподавание по данному УМК требует специальной подготовки 
учителей, которая в настоящее время практически нигде не проводится (сами авторы уже не-
сколько лет не проводят семинары для учителей), а обучение школьников по данному курсу ве-
дется лишь в небольшом числе российских школ. Мы видим реальный риск потери замечатель-
ной методической разработки, которая могла быть крайне полезна в современном обществе, где 
ежегодно снижается интерес к чтению и подрастают поколения школьников, изучающие литера-
турные произведения по кратким пересказам. 

В МГППУ в рамках модуля «Содержание и методы обучения в предметной области “Фило-
логия. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке”» проводится подготовка сту-
дентов к работе по методике Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской. 

Задачей данной статьи стал анализ возникающих сложностей, а также определение уровня 
готовности студентов, обучавшихся в школе по традиционным программам, к преподаванию ли-
тературного чтения по системе РО. 

Анализ читательских установок бакалавров — будущих учителей начальной школы 
Модуль, посвященный содержанию и методам обучения литературному чтению, изучается 

студентами — будущими учителями начальной школы — на третьем курсе. Перед началом моду-
ля мы провели небольшое исследование с целью определить исходные установки студентов, на-
правленные на понимание художественных текстов и преподавание литературы. Помимо беседы 
об изучении и преподавании литературы были проведены методики на понимание эпического и 
лирического произведения (автор Г.Н. Кудина [8]). 

В ходе беседы и диагностики были выявлены читательские установки. Одна из них — уста-
новка на упрощенное прочтение произведения, смысл чтения при таком подходе сводится к поис-
ку «морали», то есть ориентация на упрощенный сюжет при игнорировании художественных осо-
бенностей произведения («Рассказ мне не понравился, так как я не увидела в нем никакой мора-
ли»). Реализацию этой установки в преподавании литературы студенты видят в сведении обсуж-
дения художественного текста к морализаторству и формулировке простых оценочных суждений, 
часто в форме клише («Дружбой нужно дорожить», «Нужно помогать людям»). Собственно, это 
проявление наивно-реалистической установки, когда читатель не проводит грань между реаль-
ным миром и условным миром художественного произведения, и единственный аспект, который 
он вычитывает в тексте, — морально-нравственная оценка персонажей и их поступков с точки 
зрения повседневной жизни. 

Еще одна установка, вынесенная студентами из школьного курса литературы, — это уве-
ренность, что все произведения должны нравиться ученику, а высказывать негативную критиче-
скую оценку — недопустимо. Также в сознании студентов — недавних школьников — укоренилось 
представление о том, что есть единственно правильное прочтение произведения, а за «непра-
вильное» их будут ругать и поставят плохую отметку. Такой подход приводит к попытке угадать 
(найти в интернете) «правильную» мысль и блокировке собственных размышлений (в своей ста-
тье Е.Р. Пономарев называет эту установку «боязнью непроверенных мнений [14]). 

Встречается в рассуждениях студентов об искусстве и сугубо утилитарная установка, в ко-
торой искусству отводится вспомогательная роль при освоении других, более значимых сфер 
жизни. Например, восприятие картин «пополняет запас знаний у младших школьников и расши-
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ряет их кругозор», а также развивает пространственное мышление, составляющее основу «ряда 
важных для общества профессий (инженер, дизайнер, конструктор и др.), без которых в совре-
менном мире не обойтись». 

При обсуждении детских творческих работ мы столкнулись с установкой, которую можно 
обозначить как «критично-оценочную». Она заключается в том, что будущие учителя акцентируют 
внимание на недостатках детских текстов, не предпринимают попыток разглядеть творческий за-
мысел, скрывающийся за шероховатостями оформления, недооценивают творческие возможно-
сти детей и потенциал их жизненного опыта («А что делать, если ребенок пришел в школу без 
внутреннего мира?»). 

Диагностика уровня понимания художественных текстов  
бакалаврами — учителями начальных классов 

Диагностика понимания художественных текстов показала, что более сложным для третье-
курсников оказался эпический текст (методика проводилась на материале рассказа В. Белова 
«Старый да малый»). Даже главная мысль рассказа, отраженная в названии, осталась для чет-
верти читателей непонятой. Наиболее сложным оказалась вычитывание авторского отношения (с 
этим заданием не справились 70% студентов). Понимание внутреннего мира героев, их мотивов и 
переживаний вызывает сложности примерно у половины опрошенных студентов. На первый 
взгляд, это вызывает удивление — ведь именно изучению эпических текстов отводится наиболь-
шее внимание в курсе литературы в средней и старшей школе. Объяснение этому мы находим, 
анализируя описанные выше читательские установки и недостаточно сформированные способы 
самостоятельного прочтения и размышления над произведением. И это неудивительно — боль-
шинство студентов, вспоминая школьные уроки литературы, рассказывают о том, что от них тре-
бовалось заучить «официальную» трактовку произведения и оценку героев, а попытки самостоя-
тельных рассуждений обычно заканчивались низкими отметками и порицанием со стороны учите-
ля. Только в единичных случаях студенты смогли вспомнить дискуссии по поводу художественных 
текстов, работу над постановками или другие творческие формы работы с литературным текстом. 

Табл. 1. Результаты диагностики понимания эпического произведения студентами  
(32 человека) по методике Г.Н. Кудиной 

 Показатель Справились, % Не справились, % 
1 Понимание внутренней детскости старика 75.8 24.2 
2 Понимание амбивалентного отношения автора к старику 30.3 69.7 
3 Понимание мотивов поведения старика в эпизоде с кепкой 57.6 42.4 
4 Понимание чувств старика в эпизоде с маленьким окуньком 51.5 48.5 
5 Понимание чувств старика в эпизоде с большими окунями 54.5 45.5 
6 Понимание роли последнего абзаца 51.5 48.5 

С анализом лирического текста (стихотворения А. Фета «Облаком волнистым...») студенты 
справились значительно лучше. В данном случае они больше опирались на свои непосредствен-
ные впечатления и самостоятельный анализ текста. Хотя и здесь мы видим проблемы: правильно 
считывая настроение лирического героя, студенты затрудняются в понимании связи между об-
разами и мыслями, представленными в четверостишьях, — 45% читателей не смогли увидеть 
связь между видимой картиной (скачущий вдали всадник) и мыслями лирического героя о дале-
ком друге. Столкнулись мы и с совсем не адекватными авторскому замыслу трактовками, так, на-
пример, один из студентов высказал мысль, что стихотворение написано от лица умирающего в 
бою воина, хотя никаких авторских указаний на это в тексте нет. 
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Табл. 2. Результаты диагностики понимания лирического произведения студентами  
(20 человек) по методике Г.Н.Кудиной 

Показатель Уровни % 
1. Понимание 
наличия  
субъекта  
переживания 

Высокий: понимание наличия субъекта переживания («он», «кто-то», «чело-
век», «лирический герой»). 

100 

Средний: выявление двух героев («кто-то ждет, а кто-то скачет»).  
Низкий: нет понимания наличия субъекта переживания (стихотворение «про 
всадника», «про коня»). 

 

2. Понимание 
мыслей 

Высокий: попытка связи мыслей «о всаднике» и «о друге» («он видит всадни-
ка и ждет», «всадник — это друг»). 

55 

Средний: попытка связи других мыслей, указание на изменение настроения.  
Низкий: отсутствие попытки связать мысли («скачет всадник», «про друга», 
«про пыль», «он мечтал», «веселое»). 

45 

3. Понимание 
настроений 

Высокий: понимание наличия грустного настроения. 75 
Средний: сочетание грустного и других настроений с веселым. 15 
Низкий: вычитывание одного веселого настроения. 10 

Очевидно, что приведенные выше результаты, являются пилотными, однако они явно ука-
зывают на проблемы, с которыми мы сталкиваемся при подготовке бакалавров, изучавших лите-
ратуру по традиционным программам, к преподаванию литературного чтения в начальной школе. 
Результаты проведенной со студентами диагностики показывают, что большая часть не готова к 
содержательному анализу текстов, вычитыванию авторской оценки, пониманию мотивов и дейст-
вий героев. То есть на первый план выходит рефлексия и коррекция читательских установок, а 
традиционная задача формирования методических навыков планирования урока, составления 
тематических, поурочных планов, конспектов уроков литературного чтения при данном подходе 
становится второстепенной, так как существуют подробные методические пособия с детально 
расписанными поурочными планами [13]. 

Таким образом, на первых порах студенты нуждаются в беседах с опорой на искусствовед-
ческие и психологические работы (это могут быть, например, лекции Ю. Лотмана о природе ис-
кусства из цикла «Беседы о русской культуре») для проблематизации задач преподавания лите-
ратуры и коррекции неадекватных читательских установок. Изменить полностью установки наив-
ного читателя за один модуль невозможно, однако можно помочь тем студентам, которые чувст-
вуют их ограниченность, сформулировать и «узаконить» альтернативные установки. 

В этой связи мы считаем важным изучение уровней понимания художественного текста (так, 
в начале модуля некоторые вдумчивые студенты самостоятельно задаются вопросом — а к чему 
мы хотим прийти в результате изучения литературы в начальной школе?). В этом будут полезны 
работы М. Воюшиной [7]. Знакомство с описанными ею уровнями восприятия текста дает и прак-
тический инструмент для оценки вопросов к текстам, предлагаемых в учебниках. Так для студен-
тов становится очевидной разная направленность этих вопросов — от уточнения малозначимых 
деталей до постижения художественной идеи текста. Практические задания включают в себя 
анализ вопросов к художественному тексту из разных учебников, а также опыт самостоятельной 
формулировки вопросов разного уровня. 

Обучение по системе Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской возможно только при практическом 
освоении всех позиций, в которых работают дети: автор, читатель, критик, теоретик, — поэтому в 
ходе обучения студенты также выполняют творческие задания. Творческие работы обязательно 
обсуждаются по определенным методическим правилам, предложенным З.Н. Новлянской, что да-
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ет студентам возможность на практике осваивать позиции читателя и критика. Стоит отметить, 
что именно творческие задания вызывают наиболее живой отклик. 

Однажды на таком семинаре прозвучала интересная реплика: «Знакомясь с творчеством 
одногруппников, мы узнали друг о друге больше, чем до этого за три года обучения». На наш 
взгляд, соприкосновение с живым творчеством и самораскрытие совместно обучающихся людей 
открывает перед студентами возможность «живого» преподавания литературы, готовность эмо-
ционально переживать это событие и вступать в очный или заочный диалог с автором. Такое пре-
подавание подразумевает не набор готовых «моральных» сентенций, а умение задавать вопросы 
так, чтобы дети учились думать над нравственными вопросами [15]. 

Важный навык, который студенты должны приобрести в ходе обучения, это умение обсуж-
дать творческие работы учеников, что включает подбор сочинений для организации продуктивно-
го обсуждения. Кроме того, необходимо умение найти «творческую искру» и удачные находки в 
каждой работе, организовать доброжелательное обсуждение, выстроить беседу таким образом, 
чтобы ученики поняли, в каком направлении им нужно двигаться в следующих авторских пробах. 

Отметим еще один важный принцип обучения по системе РО — самостоятельное получение 
знаний через анализ закономерностей построения текстов. Соответственно, важно поставить сту-
дентов в позицию исследователя, самостоятельно открывающего законы художественной выра-
зительности, особенности жанров, родов литературы (отметим, что если с понятием «жанр» сту-
денты, так или иначе, знакомы, то термин «род литературы» большинству неизвестен). 

Важным аспектом изучения литературы является также сравнение традиционного и разви-
вающего подходов в преподавании. Выявление специфики развивающего подхода реализуется как 
на практикуме, когда студенты готовят презентации разных УМК (в соответствии с федеральным 
перечнем учебников), так и на семинарских занятиях, где проводится сравнительный анализ уроков 
(видео, конспектов) на одну тему, проведенных разными учителями по разным программам. 

Заключение 
В статье обсуждаются основные сложности при подготовке будущих учителей начальной 

школы к преподаванию литературного чтения по системе развивающего обучения (по программе 
Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской). 

Проведенное исследование показало, что исходный уровень подготовки бакалавров к само-
стоятельной работе с художественными текстами недостаточно высок. Четверть студентов (24%) 
не поняли основную идею рассказа, около половины (43–48%) не справились с задачей разо-
браться с чувствами и мыслями персонажей, 70% не находят «авторские вехи», указывающие на 
отношение автора к героям, 45% не находят связи между образами лирического стихотворения. 

Выявленные проблемы связаны с читательскими установками, не адекватными преподава-
нию литературы как предмета эстетического цикла. У студентов проявляются наивно-
реалистическая установка, вычитывание «морали» произведения, установка на нахождение 
единственно правильной трактовки произведения, утилитарная установка (задачи изучения ис-
кусства в школе сводятся к вспомогательным, заключаются в развитии определенных высших 
психических функций, например, мышления или речи). Отсутствует сформированная установка 
на вычитывание авторской точки зрения, низкий уровень готовности к самостоятельному раз-
мышлению о мотивах и характере героев. 

Для того чтобы студенты смогли донести до учеников суть литературного творчества, необ-
ходима специальная работа, направленная на рефлексию и коррекцию читательских установок, 
формирование новых, более адекватных преподаванию литературного чтения. В статье описаны 
формы работы, апробированные в рамках изучения модуля «Содержание и методы обучения в 
предметной области “Филология. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке”» в 
ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Модуль включает ряд дисциплин, призванных согласованно решать описанные проблемы: 
«Дидактика начального литературного образования», «Методика преподавания на уроках литера-
турного чтения», «Практикум по организации учебной деятельности обучающихся на уроках лите-
ратурного чтения», «Внеурочная деятельность младших школьников по предмету “Литературное 
чтение”», «Мировая художественная литература», а также дисциплин по выбору («Отечественная 
детская литература» или «Зарубежная детская литература»). Программа данного модуля пред-
полагает также педагогическую практику. 

Дисциплины, посвященные истории литературы, призваны расширить кругозор и читатель-
ский опыт студентов. В разделе «Дидактика» рассматриваются основные принципы преподавания 
художественных дисциплин и общие вопросы преподавания литературного чтения. В разделе 
«Методика преподавания» изучаются принципы преподавания по методике З.Н. Кудиной и 
Г.Н. Новлянской в рамках системы развивающего обучения. Работа в рамках практикума направ-
лена на изучение и сравнительный анализ программ по литературному чтению для начальной 
школы из рекомендованного списка учебников, разработку конспектов уроков в русле разных под-
ходов, сопоставление программ с точки зрения представленности традиционных и развивающих 
методов работы. На педагогической практике студенты самостоятельно разрабатывают и прово-
дят уроки, опробуют разные формы работы. Основные направления подготовки связаны с: 
• формированием установки на преподавание литературы как предмета эстетического цикла, 

вниманием к форме художественного произведения, 
• работой в позициях «автор — читатель — теоретик — критик», обогащением авторского и 

читательского опыта, 
• повышением уровня рефлексии относительно используемых педагогических методов и 

приемов. 
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Задача сохранения и укрепления психологического благополучия школьников стала акту-
альной в связи с ее постановкой в основных нормативных документах, регламентирую-
щих содержание и организацию образования. Рассмотрена структура психологического 
благополучия с точки зрения развития способностей обучающихся начальной школы к 
личностному росту, умению ставить цели, способности к эмпатии, сотрудничеству, 
автономии, самопринятию и эффективному управлению жизненными обстоятельства-
ми. Представлены риски психологического благополучия в связи с нахождением в небла-
гоприятных жизненных обстоятельствах, а также негативные последствия бескон-
трольной цифровизации среды обитания ребенка. Обоснованы преимущества системно-
деятельностного подхода к организации воспитательной работы. Воспитание, проек-
тируемое и реализуемое как деятельность, может стать главным ресурсом сохранения 
и укрепления психологического благополучия обучающихся. Подготовка учителя к воспи-
тательной деятельности на этапе обучения в вузе должна строиться на научных осно-
вах психологии и педагогики и учитывать современные тенденции социально-
личностного развития школьников. 
Ключевые слова: психологическое благополучие школьника, воспитание, воспитательная 
деятельность, системно-деятельностный подход в образовании, профессиональный 
стандарт педагога. 
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The task of preserving and strengthening the psychological well-being of schoolchildren has be-
come relevant due to its formulation in the main normative documents regulating the content and 
organization of education. The structure of psychological well-being is considered from the point of 
view of developing the abilities of primary school children to personal growth, the ability to set 
goals, the ability to empathy, cooperation, autonomy, self-acceptance and effective management 
of life circumstances. The risks of psychological well-being due to being in unfavorable life circum-
stances, as well as the negative consequences of uncontrolled digitalization of the child’s living en-
vironment are presented. The advantages of a system-activity approach to the organization of ed-
ucational work are substantiated. Education, designed and implemented as an activity, can be-
come the main resource for the psychological well-being of students. Teacher training for educa-
tional activities at the stage of study at the university should be based on the scientific foundations 
of psychology and pedagogy and take into account current trends in the social and personal devel-
opment of school children. 
Keywords: psychological well-being of a school child, education, educational activity, system-
activity approach in education, professional standard of a teacher. 
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«Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание» 
К. Прутков (литературная маска А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых) 

Проблема 
В предыдущие десятилетия в условиях динамичной социо-культурной ситуации и размытых 

идеологических и нравственных ориентиров вопросы воспитания подрастающих поколений были 
выведены из сферы внимания образовательных организаций. Стоящие перед ними задачи оказа-
лись преимущественно переориентированы на учебные результаты, что отражено в Законе РФ 
«Об образовании» от 1992 года, где о воспитании ничего не сказано, хотя само образование опре-
деляется как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». Правовые нормы, 
связанные с воспитанием, не были включены и в текст закона об образовании в РФ 2012 года. В 
научной терминологии и бытовой лексике стали употребляться понятия «социализация, адапта-
ция». Эта замена не была равнозначной, так как задачи воспитания гораздо шире, нежели задачи 
социализации и адаптации. Пренебрежение идеей воспитания детей и молодежи привело к по-
вышению случаев противоправного поведения несовершеннолетних. По данным Следственного 
комитета РФ, в 2022 году подростки совершили больше 16 тысяч преступлений, причем каждое 
четвертое преступление совершено в сети Интернет [9]. 

Умаление воспитательного ресурса образовательных организаций непосредственно по-
влияло на возрастание числа обучающихся со сниженной познавательной мотивацией; низкоком-
петентных в области позитивной коммуникации; имеющих слабый потенциал саморазвития и са-
мореализации; с неразвитым нравственным базисом поведения. 

В сложившейся ситуации Президент РФ с целью укрепления и акцентирования воспита-
тельной составляющей отечественной образовательной системы внес соответствующие поправки 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Общая направленность госу-
дарственной политики в сфере воспитания детей и молодежи определяется Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 29 мая 2015 г. № 996р. В документе утверждается: «Воспитание детей рассматривается как 
стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных ин-
ститутов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях» [10]. Все содержание документа раскрывает неисчерпаемые возможности воспитатель-
ной деятельности образовательных организаций в достижении важного целевого ориентира 
ФГОС НОО1

Психологическое благополучие — мировой тренд социальных инициатив 

 — психологического благополучия подрастающего поколения. 

По меркам науки, понятие «психологическое благополучие» вошло в научную терминологию 
сравнительно недавно, вместе с выходом в 1969 году работы Нормана Брэдберна [14]. Новое по-
нятие — его формулировка и вкладываемое содержание — оказалось настолько близко по духу 
медикам, психологам, педагогам, социологам, что исследования именно психологического благо-
получия личности в различных жизненных ситуациях стали активно занимать ведущие позиции в 
научных журналах и в программах международных форумов. В 2012 году в Париже в рамках Ев-
ропейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялось со-
вещание группы экспертов по теме «Измерение показателей и постановка целевых ориентиров в 
области благополучия». В итоговом резюме совещания были сформулированы базовые концеп-
ты, определяющие благополучие человека. 
• Здоровье — это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия. 
                                                 

1 ФГОС НОО — Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (см. 
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении ФГОС НОО» 
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/). 
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• Благополучие существует в двух измерениях — объективном и субъективном. Общее благо-
получие включает в себя объективные и субъективные элементы. 

• Благополучие включает в себя совокупность жизненных переживаний индивида, а также 
сравнение обстоятельств его жизни с социальными нормами и ценностями. 

• К обстоятельствам жизни относятся: здоровье, образование, работа, социальные связи, ан-
тропогенная и природная среда, безопасность, гражданское участие, жилищные условия, 
соотношение между трудом и личной жизнью. 

• Субъективный жизненный опыт включает в себя общее ощущение человеком благополучия, 
психологического функционирования и аффективных состояний. 

• Субъективное благополучие охватывает все многообразие суждений — положительных и 
отрицательных — людей о своей жизни, а также эмоциональную реакцию людей на свой 
жизненный опыт. 

• Благополучие многомерно. 
• Здоровье способствует благополучию, а благополучие — здоровью [5]. 

В главном после Федерального закона об образовании в РФ документе, который регламен-
тирует смысловую траекторию развития младших школьников, в ФГОС НОО, используется тер-
мин «психологическое благополучие». В ФГОС школа предстает как пространство, в котором ре-
бенок развивается интеллектуально, где происходит становление личности, формируется моти-
вация, субъектность, гражданственность, способности к конструктивному взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми. Маркером позитивного или негативного хода данных процессов в со-
временной педагогике и психологии становятся показатели психологического благополучия, кото-
рые могут быть получены посредством психолого-педагогической диагностики [8; 13; 15]. При 
оценке психологического и субъективного благополучия учитывается вклад не только объектив-
ных условий жизни, но и вклад близких людей, непосредственного социального окружения, а так-
же индивидуальных ожиданий и тех критериев, по которым человек оценивает свою жизнь [6]. 

В разделах 34.1. и 37 ФГОС НОО обозначены условия реализации программы начальной 
школы. Среди которых — создание комфортной развивающей образовательной среды по отно-
шению к обучающимся и педагогическим работникам. Только такая среда может обеспечить каче-
ственное и доступное образование, его открытость и привлекательность для обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В такой среде воспитание школьников становится неотъ-
емлемым компонентом образования. В целом это гарантирует безопасность, охрану и укрепление 
физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся; профилактику 
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов и родителей (законных представителей); сохранение и 
укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся и проч. 

Таким образом, действующие в российском образовании нормативные документы соотно-
сятся с мировыми тенденциями общественного развития и ориентируют деятельность субъектов 
образовательных отношений в направлении благополучия социума и отдельных граждан. 

Психологическое благополучие младшего школьника: истоки и риски 
Кэрол Рифф, профессор психологии Университета Висконсин-Мэдисон, разработала теоре-

тическую модель психологического благополучия и определила т. н. блага, которыми обладает 
психологически благополучный человек [15]. К таковым благам исследователь отнесла базовые 
личностные ресурсы человека, генетические истоки которых формируются в детстве благодаря 
общению с психологически значимыми взрослыми, сверстниками и иными агентами социализа-
ции. В структуру психологического благополучия К. Рифф включила шесть характеристик: 
1. личностный рост как вневозрастное стремление к развитию своих способностей; 
2. наличие целей, придающих жизни смысл и позитивную направленность; 
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3. позитивные отношения с людьми как показатель сформированного «базового доверия к ми-
ру» и способности к эмпатии и сотрудничеству; 

4. автономия как способность к ответственным и самостоятельным суждениям, поведению, 
межличностным отношениям; 

5. контроль над окружением как умение эффективно управлять жизненными обстоятельствами; 
6. самопринятие — понимание своих сильных качеств, умение критично относиться к своим 

недостаткам, позитивное отношение к себе, основанное на рефлексии своих действий в 
различных ситуациях. 
На каждом возрастном этапе каждая из этих характеристик вносит определенный вклад в 

становление ребенка как личности, субъекта общения, члена детского коллектива. Гармоничное 
развитие характеристик обусловливает психологическое благополучие личности. Неблагоприят-
ные жизненные обстоятельства — конфликты в семье и/или школе, ограниченные возможности 
здоровья, специфичные индивидуальные особенности — могут стать пусковым механизмом ког-
нитивных и эмоционально-поведенческих отклонений. В начальной школе у обучающихся с 
большой вероятностью возникают сложности в освоении учебных навыков и негативные реакции 
на последствия этих сложностей вплоть до отказа посещать школу. Трудности в учебе неизбежно 
влекут конфликтные отношения с одноклассниками, учителями и родителями, то есть вся соци-
альная ситуация развития как фактор психологического благополучия ребенка оказывается под 
угрозой распада. 

Отметим еще один риск нарушения психологического благополучия в детском возрасте. На 
этот риск указывают врачи и физиологи, и он связан с цифровизацией практически всех сфер 
жизни общества: «Если мир не определяется ребенком в виде … «чувственного», полисенсорного 
многообразия объектов, а представлен техногенными устройствами-«заместителями», на экране 
которых ребенок видит изображение объекта, не знакомясь предварительно с этим объектом в 
реальности.., то картина мира и информация о нем воспринимается искаженно. Раннюю и бескон-
трольную игру ребенка с гаджетом, замещающим общение и коммуникацию, привязанность и со-
циальное взаимодействие, можно отнести к фактору риска быстрого развития зависимости и 
формирования соответствующего, «созависимого» от техногенного устройства, поведения» [1, 
с. 17]. Ребенок младшего школьного возраста, у которого нравственные установки, мировоззре-
ние находятся в процессе формирования, сдается, образно говоря, искусственному интеллекту. 
Реальная жизнь заменяется цифровой картинкой, а интеллектуальная поисковая работа не имеет 
смысла, так как все ответы есть в интернете. И обучающийся становится пассивным, его познава-
тельная мотивация угасает. 

На примере двух наиболее распространенных рисков психологического благополучия ре-
бенка — неблагоприятных жизненных обстоятельств и цифровизации среды обитания — стано-
вится очевидным прогноз негативного развития каждой из вышеперечисленных характеристик 
благополучия. Понимание учителем и психологом последствий данных обстоятельств позволяет 
грамотно проводить воспитательную, профилактическую или коррекционную работу. 

Бесценный вклад в исследование проблемы психологического благополучия детей и подро-
стков с позиций культурно-исторического и деятельностного подхода в образовании внесла 
И.В. Дубровина [2]. Ею проведен всеобъемлющий анализ феномена психологического благополу-
чия — в его связях с ключевыми понятиями психологии развития и педагогической психологии: 
возраст, социальная ситуация развития, переживание, внутренняя картина мира, воспитание, 
обучение и др. Важнейшим, с нашей точки зрения, является поставленный Ириной Владимиров-
ной вопрос о культурном контексте развития личности ребенка, о культуре взаимодействия субъ-
ектов образования. Рассматривая семью и школу как основные институции развития и воспитания 
детей, необходимо учитывать вектор влияния этих социальных институтов на ребенка. От соот-
ношения качества семейной ситуации (благополучная — неблагополучная) и качества учебных 
результатов (успешные — неуспешные) напрямую зависит психологическое здоровье ребенка, 
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его благополучие. Выделив четыре возможных варианта таких соотношений, И.В.Дубровина уста-
новила степень психолого-педагогической ресурсности школы и семьи для сохранения и укрепле-
ния благополучия ребенка: 
• неблагополучная семья и неудачи в школе — это наиболее психотравмирующая ситуация 

для ребенка; 
• неблагополучная семья и успехи в школе — эту ситуацию автор называет ситуацией под-

держки психологического здоровья в школе; 
• благополучная семья и неудачи в школе — ситуация поддержки психологического благопо-

лучия в семье; 
• благополучная семья и успехи в школе — оптимальная ситуация для сохранения и укрепле-

ния психологического благополучия. 
Таким образом, «…ответственность за нормальное развитие ребенка, поступившего в шко-

лу, лежит как на родителях, так и на учителях, а важнейшим условием этого развития является 
культурное взаимодействие родителей и учителей… Педагогам, чтобы успешно взаимодейство-
вать с ребенком в процессе его обучения и воспитания, необходимо найти пути, способы понима-
ния и взаимодействия с семьей, повышения психологической грамотности и психологической 
культуры родителей» [3, с. 45]. В.А. Сухомлинский, педагог-новатор, разработчик научно обосно-
ванной педагогической системы, в которой обучение и воспитание центрированы на развитии 
личности ребенка, в монографии «Сердце отдаю детям», посвященной воспитательной работе в 
начальной школе, так сформулировал смысл сотрудничества семьи и школы: «Только вместе с 
родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье» [11, 
с. 31]. 

Воспитательная деятельность учителя начальной школы 
Л.И.Новикова, академик РАО, посвятившая свою профессиональную жизнь изучению вопро-

сов воспитания, дает лаконичное определение этому понятию: воспитание — есть управление 
процессом развития личности через создание благоприятных для этого условий. Базовым усло-
вием, чрезвычайно актуальным в эпоху перевода воспитания в отдельно стоящую деятельность 
учителя, по мнению исследователя, является «целостная, серьезно продуманная система много-
сторонних воздействий», которая, в отличие от разрозненных мероприятий, может дать воспита-
тельный эффект [7, с. 245]. 

В Профессиональном стандарте педагога 2

• «постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 
от их способностей и характера; 

 в структуру обобщенной трудовой функции А 
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях…» включена трудовая функция «воспитательная деятельность». 
В перечне трудовых действий, овладеть которыми необходимо учителю для ведения такого рода 
деятельности, особо выделим важные, на наш взгляд, действия, которые несут смысловую на-
грузку в достижении целевых ориентиров Закона об образовании в РФ и ФГОС начального обще-
го образования и основного общего образования: 

• реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учеб-
ной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т. д.); 

• проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребен-
ка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)». 

                                                 
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утвер-
ждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”» (https://base.garant.ru/70535556/#friends). 

https://base.garant.ru/70535556/#friends�
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Учителю и родителям в воспитательной деятельности приходится противостоять т. н. нега-
тивным агентам социализации, в число которых могут входить и сверстники группы социального 
риска, и малокультурные родственники, и информационные источники. Об этом давно и много 
сказано, для нас же ценно экспертное мнение ученых. В.Д. Шадриков, доктор психологических на-
ук, действительный член Российской академии образования, автор теории системогенеза дея-
тельности и теории способностей, убедительно говорит о том, что «огромную роль в формирова-
нии нравственности … играет воспитание человека. Но, к сожалению, начиная с XIX в., воспита-
ние стали заменять обучением, которое давало большие преимущества в жизни. На протяжении 
двух столетий эта тенденция, набирая силу, стала отличительной чертой образования настояще-
го времени. Огромную отрицательную роль в формировании нравственных качеств человека иг-
рают современные средства массовой информации» [12, с. 108]. 

Учитель на исходе первой четверти ХХI века оказался перед лицом стремительно возни-
кающих социально-экономических и политических вызовов, воздействие которых на обучающихся 
сложно прогнозировать. Поэтому, наряду с необходимыми профессиональными компетенциями, 
ключевыми становятся способность учителя ориентироваться в изменяющихся условиях и уме-
ние гибко переформатировать трудовые действия и знания, например, в условиях появления но-
вого обучающего программного продукта (трудовая функция «обучение») или возникновения 
конфликтной ситуации в классном коллективе (воспитание). 

Ориентировать учителя к работе в новых условиях необходимо начинать уже со студенче-
ской скамьи [4]. Особое внимание следует уделить подготовке будущих учителей к воспитатель-
ной деятельности. ФГОС начального общего образования дает «ключ» к овладению этой трудо-
вой функцией в виде системно-деятельностного подхода, «обеспечивающего системное и гармо-
ничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как 
для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 
образования, а также в течение жизни» (см. ФГОС НОО, п. I, ст. 5). Подход к воспитанию как дея-
тельности, то есть выделение ее мотивационно-потребностной и операционально-технической 
сторон, позволяет проектировать воспитательные события не как отдельно запланированные ме-
роприятия, а «вплетать» воспитательные задачи в общий контекст жизни ребенка в школе, ис-
пользуя воспитательный потенциал и учебной, и спортивной, и, безусловно, трудовой деятельно-
сти обучающихся [4]. В любой активности обучающихся, будь то решение учебной задачи за 
классной партой, защита ворот своей команды на спортивной площадке или выступление на 
школьном конкурсе исследовательских проектов, учитель может эффективно решать воспита-
тельные задачи, которые направлены на сохранение и укрепление психологического благополу-
чия обучающихся начальной школы. 

Заключение и выводы 
Психологическое благополучие обучающихся введено в нормативных документах, регла-

ментирующих деятельность учителя начальной школы, как целевой ориентир. Поэтому усвоение 
психологического содержания понятия «психологическое благополучие» необходимо включать в 
учебные программы подготовки будущих учителей. Работа по сохранению и укреплению психоло-
гического благополучия проводится учителем во всех видах деятельности обучающихся — учеб-
ной, творческой, спортивной, трудовой и др. Особое место в решении данной задачи принадле-
жит деятельности воспитательной, которая интегрируется во все активности школьников, что по-
зволяет говорить о ее безграничной ресурсности для развития и формирования базовых состав-
ляющих психологического благополучия: развитие способностей (личностный рост), жизненные 
цели и мотивация, ответственность и самостоятельность, ориентация в жизненных обстоятельст-
вах, критичное отношение к себе (самопринятие), позитивные отношения с людьми. 
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В статье представлено решение проблемы, которая связана с проектированием средств 
оценки профессиональных компетенций у будущих педагогов начального общего образова-
ния по модулю воспитательной деятельности «Ядра высшего педагогического образова-
ния». Авторами обоснован процесс проектирования оценочных средств — со стороны пре-
подавателя — на основе компетентностного и модульного подходов к содержанию педа-
гогического образования, которые, в свою очередь, основаны на концептуальных подходах, 
представленных в исследованиях А.А. Вербицкого, А.В. Хуторского, Н.Н. Нарбекова, 
М.А. Безбородовой, О.А. Козыревой, А.В. Новикова. Рассматриваются информационно-
аналитический, планово-прогностический, организационно-исполнительский, контроль-
но-диагностический, регулятивно-коррекционный этапы проектирования оценочных 
средств. Раскрываются содержание и планируемые результаты деятельности препода-
вателя, которые он получает в процессе проектирования оценочных средств психолого-
педагогической подготовки бакалавров, обучающихся по профилю «Начальное образова-
ние». Перспективы исследования заключаются в том, чтобы определить уровни сфор-
мированности компетенций в том модуле, который связан с воспитательной деятель-
ностью будущих учителей начальных классов и основан на процессе создания компе-
тентностно-ориентированных профессиональных заданий. 
Ключевые слова: начальное общее образование, педагог начального общего образования, 
модульный подход, ядро педагогического образования, модуль воспитательной деятельно-
сти, профессиональная компетенция, педагогическое проектирование, оценка профессио-
нальных компетенций. 
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The article presents a solution to the problem of designing means for assessing professional com-
petencies in future teachers of primary general education according to the module of educational 
activities of the Core of Higher Pedagogical Education. The authors substantiate the process of 
designing assessment tools by teachers on the basis of competency-based and modular ap-
proaches to the content of teacher education based on the conceptual approaches presented in 
the studies of A.A. Verbitsky, A.V. Khutorsky, N.N. Narbekov, M.A. Bezborodova, O.A. Kozyreva, 
A.V. Novikov. Information-analytical, planning-prognostic, organizational-executive, control-
diagnostic, regulatory-corrective stages of designing evaluation tools are presented. The content 
and planned results of the teacher’s activity are revealed in the course of designing evaluation 
tools for the psychological and pedagogical training of bachelors students in the profile “Primary 
education”. The prospects of the study are to determine the levels of formation of the competen-
cies of the module of educational activity in future primary school teachers based on the creation of 
competency-oriented professional tasks. 
Keywords: primary general education, teacher of primary general education, modular approach, the 
core of pedagogical education, the module of educational activities, professional competence, peda-
gogical design, assessment of professional competencies. 
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Введение 
В сфере подготовки учителей начальных классов в 2021 году появился ряд важных докумен-

тов: обновленный ФГОС начального общего образования, описание ядра педагогического обра-
зования и проект профессионального стандарта педагогов начального общего образования. В ка-
ждом из них представлены требования к содержанию подготовки учителя и к трудовым функциям 
учителя начальных классов. Важной составляющей профессиональной деятельности учителя яв-
ляются психолого-педагогические компетенции, необходимые для реализации трудовых действий 
в области обучения, воспитательной и развивающей деятельности. Для оценки их сформирован-
ности необходим диагностический инструментарий — для текущей и промежуточной аттестации 
студентов. В педагогических вузах страны этот процесс в настоящее время находится на стадии 
становления. На современном этапе развития высшего образования педагогов актуальной явля-
ется задача, связанная с проектированием средств оценки образовательных результатов буду-
щих учителей начальных классов. 

Методы 
С целью решения этой проблемы определим методологические основы процесса оценки 

психолого-педагогической подготовки бакалавров профиля «Начальное образование». В соответ-
ствии с новыми требованиями к структуре, содержанию и процессу подготовки учителей, по мне-
нию В.А. Болотова, профессиональные компетенции, формируемые в дисциплинах и практиках, 
должны быть приведены в соответствие требованиям профессионального стандарта педагога [2]. 
При этом данный процесс должен основываться на компетентностном подходе к педагогическому 
образованию в вузе. 

Компетентностный подход позволяет понять, что именно нужно оценивать. Остановимся на 
авторских концепциях, которые стали основой для определения компетенций в ФГОС высшего 
образования третьего поколения. А.В. Хуторской рассматривает компетенцию как интегративную 
характеристику личности, включающую совокупность знаний, умений, опыта, необходимых для 
качественной продуктивной деятельности [17]. И.А. Зимняя определяет компетенцию как совокуп-
ность качеств личности, позволяющих осуществлять деятельность в соответствии с социальными 
потребностями [6]. 

Эти позиции отражают, что каждая компетенция имеет определенную структуру, и выделен-
ные авторами индикаторы являются критериями оценки готовности бакалавров к профессиональ-
ной деятельности. Процесс унификации педагогического образования «приведет как к положи-
тельным изменениям в профессиональной педагогической подготовке в вузах нашей страны, так 
и к ряду негативных последствий» [4; 9]. Положительным является то, что критерии оценки у всех 
вузов являются идентичными, а методические подходы к оценке каждый вуз разрабатывает само-
стоятельно, исходя из собственных условий подготовки педагогов. Исследователи этого процесса 
(А.Д. Каримова, В.О. Зверев) определяют его как «систему деятельности преподавателя, вклю-
чающую выявление на основе качественных форм, методов и средств и интерпретацию данных о 
знаниях и умениях студентов решать задачи будущей профессиональной деятельности» [7]. Дан-
ное представление о процессе оценки выстроено на позициях «знаниевого» подхода, практика 
показывает, что наличие психолого-педагогических знаний у студентов не всегда помогает им в 
решении проблемной ситуации в педагогической деятельности. 

Модульный подход к построению образовательной программы подготовки учителей позво-
ляет объединять содержание педагогического образования в модули в соответствии с видами 
профессиональной деятельности педагога и его профессиональными задачами. При этом цель 
подготовки будущего педагога определяется как совокупность профессиональных компетенций 
обучающегося, достижение которой осуществляется посредством модульного построения содер-
жания и структуры педагогического образования [10]. Структурирование содержания образования 
в соответствии с трудовыми действиями выступает в качестве ориентировочной основы для про-
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ектирования оценочных материалов для каждого модуля и определения логики этого процесса. 
Для достижения эффективности данного процесса необходимо обеспечить технологичное его по-
строение.. 

В контрольно-оценочной деятельности педагогов стал широко использоваться задачный 
подход. Его основы были заложены еще в работах психологов С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызи-
ной, которые доказали, что для достижения целей обучения необходимо определить связь между 
целью и действием, набор типовых задач, обеспечивающих овладение действиями [13; 14]. По-
этому проектирование средств оценки компетенций будущих педагогов основывается на концеп-
циях задачного подхода. Исследователи в области педагогического образования используют по-
нятия: 
• профессиональная задача (рассматривается как ведущий элемент содержания профессио-

нальной подготовки будущих педагогов) [9], 
• ситуационная задача [1], 
• проблемно-ситуационная задача [3], 
• учебно-профессиональная задача [5]. 

С позиций ведущего вида деятельности студентов (учебно-профессиональной) и понимания 
сущности компетенции мы остановимся на выборе учебно-профессиональной задачи в качестве 
средства оценки. В.И. Земцова считает, что решение учебно-профессиональной задачи способст-
вует активизации мыслительной и практической деятельности обучающихся, что способствует 
овладению ими исследовательским опытом и творческим мышлением [5]. Будущие педагоги 
должны продемонстрировать не только владение профессиональными действиями, но и личност-
ные качества и свойства в процессе решения учебно-профессиональной задачи. 

Содержание модуля воспитательной деятельности направлено на формирование компе-
тентности будущего классного руководителя с учетом уровня школьного образования. В исследо-
вании Т.И. Татьяниной обосновывается содержательное и процессуальное обеспечение учебных 
заданий для подготовки классного руководителя в двух четко дифференцированных подсистемах: 
информационно-содержательной и операционно-технологической. 

Поэтому одна группа оценочных средств направлена на выявление ведущих понятий в об-
ласти воспитания, вторая — на демонстрацию профессиональной компетентности классного ру-
ководителя [15]. В работах О.А. Козыревой, А.В. Новикова представлена компетентностная мо-
дель выпускника педагогического вуза, включающая области профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС ВО и профессиональным стандартом педагога, виды профессиональной 
деятельности и профессиональных задач, решение которых обеспечит их освоение будущими 
педагогами [8; 11]. 

Результаты и обсуждение 
Раскроем этапы разработки оценочных средств, необходимых для диагностики освоения 

обучающимися модуля воспитательной деятельности «Ядра высшего педагогического образова-
ния», включающего следующие компетенции: воспитательной деятельности — ТФ.А/2.6, педаго-
гической деятельности — ТФ. В/03.6, развивающей деятельности — ТФ.А/03.06 [12]. 

В соответствии с содержанием данных компетенций преподавателем могут быть созданы 
следующие виды компетентностно-ориентированных заданий: 
• проектирование и проигрывание обучающимися воспитательного взаимодействия с млад-

шими школьниками, 
• тестовые задания в системе Moodle, 
• проектирование студентами воспитательных кейсов, 
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• компетентностные профессиональные задачи по организации разных видов детской дея-
тельности (учебной, игровой, трудовой, проектной и пр.) в различных формах (коллективной 
и индивидуальной). 
Этапы проектирования оценочных средств соответствуют идеям концепции П.И. Третьякова 

об управлении педагогическими системами [16]. 
Первым этапом проектирования является информационно-аналитический. На этом этапе 

преподаватель определяет перечень компетенций, на оценивание которых будет направлено 
оценочное средство. 

На планово-прогностическом этапе преподаватель планирует учебно-профессиональные 
задачи в соответствии с уровнями (пороговый, продвинутый, высокий) и определяет метапред-
метные задания тестовой части, проектирует задание творческой части, в котором предполагает-
ся выбор обучающимися оптимального способа решения практической, проблемной ситуации и 
аргументация сделанного выбора. 

После этого преподаватель создает модельные ответы и шкалу оценивания результата ре-
шения профессиональной задачи, направленную на проверку перечня компетенций модуля. 

На организационно-исполнительском этапе преподаватель использует средства оценки и 
проверяет сформированность профессиональных компетенций. 

Контрольно-диагностический этап предполагает проведение педагогом оценочной процеду-
ры и анализа полученных результатов. 

На регулятивно-коррекционном этапе преподаватель осуществляет коррекцию оценочных 
средств контрольно-оценочной деятельности и процедуры самооценки студентов. 

Выводы 
1. Проектирование средств оценки компетенций воспитательного модуля у будущих педаго-

гов начального общего образования основывается на компетентностном, модульном и задачном 
подходах, с учетом методических требований «Ядра высшего педагогического образования». 

2. С целью объективной оценки сформированности у обучающихся компетенций преподава-
телю необходимо проектировать две группы комптетностно-ориентированных заданий: информа-
ционно-содержательную (тестовые задания в системе Moodle) и операционно-технологическую 
(компетентностные профессиональные задачи, проектирование и проигрывание будущими педа-
гогами различных видов деятельности младших школьников, проектирование обучающимися вос-
питательных кейсов). 

3. Перспективы исследования заключаются в проведении диагностики сформированности 
компетенций модуля воспитательной деятельности у будущих учителей начальных классов с 
применением компетентностно-ориентированных профессиональных заданий, в разработке за-
даний для осуществления мониторинга профессионального развития будущих педагогов. 
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Статья посвящена изучению теоретико-методологических основ организации образо-
вательного процесса в начальной школе для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. Автором обосновывается актуальность и практическая значимость 
темы исследования. Доказывается взаимосвязь образовательной среды и образователь-
ного процесса, указываются критерии оценки эффективности последнего. Уточняется 
определение понятия «образовательный процесс», в частности, с позиции специального 
(инклюзивного) образования, рассматриваются принципы организации образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уточняется перечень 
элементов данного процесса, делается акцент на необходимости его расширения еще 
одной составляющей — научным подходом. Аргументируется тезис о ценности компе-
тентностного подхода. Предполагается, что заложение его в модель организации обра-
зовательного процесса уже в начальной школе для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья позволит полностью исключить любые предикторы и триггеры 
микросоциальной эксклюзии. 
Ключевые слова: образовательный процесс, инклюзивное обучение, начальная школа, 
ограниченные возможности здоровья, особые адаптивные потребности. 
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The article is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations of the organi-
zation of the educational process in primary school for students with disabilities. The author sub-
stantiates the relevance and practical significance of the research topic. The relationship between 
the educational environment and the educational process is proved, criteria for evaluating the ef-
fectiveness of the latter are indicated. The definition of the concept of “educational process” is clari-
fied, in particular, from the point of view of special (inclusive) education, the principles of the organ-
ization of the educational process for children with disabilities are considered. The list of elements 
of this process is specified, the emphasis is placed on the need to expand it with another compo-
nent — the scientific approach. The thesis about the value of the competency-based approach is 
argued. It is assumed that its inclusion in the model of the organization of the educational process 
already in primary school for students with disabilities will completely eliminate predictors and trig-
gers of microsocial exclusivity. 
Keywords: educational process, inclusive education, primary school, health disabilities, special 
adaptive needs. 
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В настоящее время мир переживает уникальный по своей природе и содержанию комплекс 

кризис-индуцированных процессов, прямо или косвенно отражающихся на жизнедеятельности 
современного общества. Ответом на вызываемые данными процессами изменения становится 
системная адаптация, поиск новых смыслов и способов организации социальных моделей госу-
дарств, где приоритетное место априори отводится человеческому ресурсу. В связи с этим перед 
современной системой школьного образования ставится качественно новая, беспрецедентно от-
ветственная задача по воспитанию личности, способной к ориентированию в условиях устанавли-
вающейся реальности, взаимодействию с социумом и, как очень точно отмечают Т.В. Ермолова и 
соавт., «личности толерантной, коммуникабельной, самостоятельно мыслящей и способной к со-
переживанию и состраданию» [5, с. 184]. Все это приобретает особую актуальность, когда речь 
идет о детях с ограниченными возможностями здоровья и, как следствие, о проблеме обес-
печения специальных (инклюзивных) условий их жизнедеятельности (обучения, досуг, труда), со-
гласующихся со спецификой их адаптивных возможностей (образовательных потребностей). 

Акцент на последних важно делать в той связи, что приоритетными в рассматриваемом кон-
тексте должны выступать не только психологические и физиологические свойства, а именно «по-
требности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 
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возможностей (когнитивных, энергетических, эмоционально-волевых, мотивационных и проч.), 
которые может проявить ребенок с нарушениями развития в процессе обучения» [8, с. 62] 
(Т.Г. Богданова, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, В.И. Лубовский и проч.). В этой связи считаем 
более целесообразным говорить о категории детей с особыми адаптивными возможностями и 
особыми образовательными потребностями, которые, согласно М.А. Федоровой и соавт., в силу 
состояния здоровья и развития не имеют возможности (не способны) к «самообслуживанию, са-
мостоятельному передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общению, освоению 
образовательных программ, иными словами, адаптации в обществе, без специально созданных 
условий» [15, с. 39]. 

Из этого следует, что для удовлетворения социального запроса на воспитание личности — 
социально-ориентированной, самостоятельно мыслящей, коммуникативно-адаптивной и проч. — 
первостепенной задачей субъектов микросоциума таких детей, т. е. семьи и образовательной ор-
ганизации, является формирование пространства и процессов в нем, учитывающих их физио-
логические, социальные, психологические и образовательные потребности, и, вместе с тем, со-
гласующихся с принятыми критериями воспитания, развития и обучения (А.А. Алмазова, 
О.Е. Грибова, Т.С. Зыкова, В.З. Кантор, Л.В. Лопатина, О.С. Никольская, М.Н. Русецкая, Г.В. Чир-
кина и проч.). 

Актуальность и значимость данной проблемы подтверждается как спецификой проектирова-
ния дифференцированных программ коррекционно-развивающего обучения, так и их общностью; 
сходство обнаруживается при сопоставлении сложностей адаптации к требованиям неструктури-
рованной специальным образом образовательной среды (Е.Л. Гончарова, Н.Н. Малофеев, 
О.С. Никольская, О.И. Кукушкина и проч.). Если же говорить о программной дифференциации, то 
современная система школьного обучения ориентирована на интеграцию следующих подходов, 
в т. ч., учитываемых при формировании (организации) указанных ниже пространства и процессов. 

Подходы, на основе которых происходит программная дифференциация  
в образовательной организации, где обучаются дети с ОВЗ [3] 

• четкая постановка цели обучения, соответствующая уровню учащихся с ОВЗ, ОАВ (особыми 
адаптивными возможностями), ООП (особыми образовательными потребностями; 

• обеспечение учителей и учащихся учебно-методическими комплексами и ресурсами, спо-
собствующими достижению успеха и прогресса в обучении; 

• разработка методов подачи материала и способов опроса с целью увеличить вовлеченность 
учащихся с ОВЗ и ООП в процесс обучения; 

• объяснение темы урока с опорой на практику, предоставлением учащимся возможности ра-
ботать с конкретными материалами (например, ткани, строительные материалы и т. д.); 

• индивидуальное обучение и обучение в небольших группах, способствующее постепенному 
вовлечению учеников с ОВЗ и ООП в учебный процесс в общем классе; 

• обеспечение «особенных» учащихся дополнительными занятиями с целью формирования у 
них основных навыков по базовым предметам; 

• проведение анализа ошибок учащихся для четкого определения областей материала, при 
изучении которого возможны затруднения на последующих этапах обучения; 

• развитие «партнерской», или «товарищеской», системы обучения, в которой типично разви-
вающиеся одноклассники работают со своими «особенными» сверстниками в малых совме-
стных группах или на дополнительных занятиях, принимая участие в объяснении материала. 
В системе современного научного знания о структуре и функциях образовательной среды 

последняя рассматривается как естественно или искусственно созданное социокультурное окру-
жение (В.В. Хуторской), а также как система психолого-педагогических влияний и условий 
(И.В. Ермакова, Н.И. Поливанова, И.С. Савенков, И.М. Улановская, В.А. Ясвин и проч.); от эффек-
тивности организации взаимодействия с ней обучающихся с ограниченными возможностями здо-
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ровья будет зависеть качество образовательного процесса. Эффективность образовательного 
процесса оценивается с позиции сформированности комплекса способностей (умений, навыков), 
в основу которого положены представления о коммуникативных и познавательных способностях 
(умениях, навыках) (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и проч.). По Т.А. Соловьевой, последние целе-
сообразно рассматривать в единстве из двух элементов, где первый элемент условно можно на-
звать «средствами» решения задач обучения и общения, второй — как «использование сущест-
вующих средств самостоятельно или с помощью взрослого в ситуационных обстоятельствах раз-
ной степени сложности» [13, с. 14]. 

Безусловно, качество образовательного процесса также во многом зависит и от эффектив-
ности его организации участниками специальной (инклюзивной) образовательной экосистемы — 
педагогами (учителя, психологи, социальные педагоги, логопеды), тьюторами, координаторами, 
родителями и проч. [10]. В самом общем виде под организацией образовательного процесса 
понимается деятельность педагога (педагогов), направленная на формирование и регулирование 
структуры взаимодействий и взаимоотношений с обучающимися, имеющая своей целью обуче-
ние, воспитание и развитие, передачу знаний, формирование и создание потенциала для разви-
тия умений и навыков [9, с. 54].  

Таким образом, под организацией образовательного процесса для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее — специальный (инклюзивный) образовательный про-
цесс) следует понимать такую деятельность педагога (педагогов), которая учитывает особые 
адаптивные возможности и образовательные потребности детей данной категории, что, согласно 
А.А. Наумовой и соавт., как правило, выражается в согласованности соответствующей модели с 
рядом принципов. 

Принципы организации специального (инклюзивного) образовательного процесса 
Принципы составлены автором по: [4, с. 100; 7, с. 133; 12, с. 134]: 

• по отношению к ребенку с ОВЗ как обучающемуся НОО: баланс академических знаний и со-
циальных навыков, приобретенных в процессе обучения, — адекватный его индивидуально-
типологическим особенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

• по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ как обучающимся специального класса: трие-
динство ориентиров — на высокое качество освоения общеобразовательной программы 
(академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие социальной ком-
петентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

• по отношению к педагогу — учителю специального класса: принятие и учет различий, инди-
видуального своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для всех учеников; баланс 
коллективного и индивидуального в учебно-воспитательном процессе; компромисс между 
общим и специальным в обучении; создание и поддержание атмосферы принятия, толе-
рантности, сотрудничества в классе; 

• по отношению к ОО, реализующей специальное обучение детей с ОВЗ: адаптивность обра-
зовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического комплекса учрежде-
ния; вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; ко-
мандное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его 
психолого-педагогическое сопровождение; развитие толерантного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса, сотрудничество с родительской общественностью; оптими-
зация обеспечения процесса обучения и социализации; 

• по отношению к системе НОО в целом: оптимизация ресурсов системы образования по соз-
данию базовых ОО для реализации специального образования детей с ОВЗ вблизи места 
жительства; поддержка инноваций в специальном образовании; повышение психолого-
педагогической культуры педагогического сообщества и общественности. 
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Целью специального (инклюзивного) образовательного процесса, на наш взгляд, явля-
ется достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предметных и мета-
предметных результатов (знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей) педагогиче-
скими средствами, методами и инструментами (технологиями) в соответствии с образовательны-
ми потребностями и адаптивными возможностями (образовательными потребностями) детей ука-
занной категории. 

Указанная согласованность, по мнению А.С. Сунцовой, предполагает решение проблемы 
образования младших школьников данной категории «за счет адаптации образовательного про-
странства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, ме-
тодическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический климат <…>, чтобы они 
отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, полное уча-
стие детей в образовательном процессе» [14, с. 8–9]. 

Безусловно, важно, чтобы указанная модель отличалась многовариантностью, гибкостью, ди-
намизмом, однако, с четким соблюдение структурной базы специального (инклюзивного) обра-
зовательного процесса — организационного (управление всеми процессами), содержательного 
(определение воспитательных, развивающих, собственно образовательных и коррекционных про-
цессов) и ценностного (принятие философии «работы» с детьми с ОВЗ) компонентов [6]. 

Структура образовательного процесса, основы управления его организацией и оценкой эф-
фективности (результативности) также изучалась такими известными учеными, как Ю.К. Бабан-
ский, В.П. Беспалько, В.И. Жернов, М.А. Данилин, М.Е. Дуранов, П.Ф. Каптерев, Б.Г. Лихачев, 
И.П. Подласый и проч. Несмотря на отсутствие единства в трактовке категории «образователь-
ный процесс», ученые, безусловно, с некоторыми поправками, сходятся во мнении относительно 
его структуры. Согласно Ю.К. Бабанскому, элементами образовательного процесса являются: 
цель, средства, принципы, методы, формы взаимодействия педагога и обучающихся, содержание 
и средства [2, с. 38]. Однако, с нашей точки зрения, в условиях трансформации парадигмы обра-
зования, в т. ч. начального, первостепенное значение должен занимать еще один элемент — на-
учный подход к организации образовательного процесса. 

Доказательством актуальности выдвинутого нами тезиса является то, что современные уче-
ные констатируют наличие следующего противоречия между: 
• необходимостью решить отраслевую проблему, связанную с научно обоснованным сопро-

вождением практики организации образовательного процесса, — с точки зрения обеспече-
ния стандартизированных требований к образовательным (предметным и метапредметным) 
результатам; 

• отсутствием методических рекомендаций, теоретических разработок и практических основ в 
коррекционной педагогике, которые предусматривают ориентацию на достижение результа-
та и управлением им в условиях не структурированной специальным образом образова-
тельной среды. Т. е. среды, которая бы учитывала особые адаптивные возможности и обра-
зовательные потребности детей с ОВЗ [13]. 
Более того, полагаем, что именно научный подход к организации образовательного процес-

са позволит воспитать «личность, способную к ориентированию в условиях устанавливающейся 
реальности, взаимодействию с социумом, личность толерантную, коммуникабельную, самостоя-
тельно мыслящую и способную к сопереживанию и состраданию». 

Следует отметить, что к настоящему времени скопился достаточно широкий фундамент на-
учного знания, на отдельных компонентах которого возможно формулировать соответствующий 
научный подход (безусловно, при участии теоретиков и практиков коррекционной педагогики, а 
также внешних участников экосистемы — вузов, инновационных и научно-исследовательских цен-
тров, иных профильных и непрофильных организаций и учреждений):  
• синергетическая концепция (Т.П. Дмитриева, Н.Я. и М.М. Семаго),  
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• системный подход (В.И. Андреев, В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Т.А. Ильина), 
• социально-педагогическая парадигма (И.А. Липский),  
• антропологический подход (В.И. Андреев, Н.М. Борытко) и проч. 

Принимая во внимание достаточно активную в последние годы практику интеграции указан-
ного подхода в различные публичные институциональные сферы (государственное и муници-
пальное управление отраслевым развитием страны) через призму концепции доказательств 
(принятие управленческих решений на основе результатов научного анализа больших данных в 
социальной, экономической, политической, культурной и иных сферах) [11], апробация этой прак-
тики в сфере инклюзивного образования — в потенциале — могла бы существенно усовершенст-
вовать его ключевые процессы и, вместе с тем, — результаты. Тем самым — приблизить органи-
зационную модель обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (различных возрастных категорий) к международным «стандартам». 

Как представляется, учитывая вектор и тренды современного образования, в частности, на-
чального, наиболее актуальным может стать компетентностный подход (А.В. Хуторской, 
Н.М. Старова). Он предусматривает: 

во-первых, попытку представления образовательного процесса не только в контексте усвое-
ния суммы знаний, умений и навыков, но и с позиции социализации в обществе, овладения 
школьником традициями социальной и, впоследствии, профессиональной культуры, которая по-
зволяет, в свою очередь, взаимодействовать с окружающим миром, развивать свои способности, 
реализовывать себя и быть успешным — вне зависимости от характера ограничений возможно-
стей здоровья; 

во-вторых, интерпретацию компетентности как меры актуализации различных компетенций в 
процессе их развития, связанных с самоактуализацией личности школьника в различных видах 
деятельности — образовательной, досуговой, бытовой, профессиональной и проч. 

С нашей точки зрения, закладывание данного подхода в модель организации образователь-
ного процесса уже в начальной школе — для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья — позволит полностью исключить любые предикторы и триггеры микросоциальной экс-
клюзии, т. е. исключения (намеренного или ненамеренного) из системы социальных отношений. 
В частности, через барьеризацию доступа к необходимым ресурсам, включая образовательные 
(знания, умения, навыки) и возможности реализации прав и свобод (на образование, досуг, труд и 
проч.) (Ф.М. Бородкин, О.В. Исакова, С.В. Коржук). Нивелирование данных предикторов и тригге-
ров в настоящее время — одна из сложнейших в плане решения современными социальными ин-
ститутами проблем современности, требующая комплексного подхода. 

Следует согласиться огласиться с заключением Л.Х. Азизовой о том, что адекватная и по-
лезная инклюзия — это полное и искреннее участие всех членов микросоциального сообщества в 
жизнедеятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья [1, с. 9]. А оно, с нашей 
точки зрения, должно характеризоваться как социокультурным благополучием, в частности, 
доступностью качественного образования, характеризуемого адаптивно организованным и обес-
печивающим эффективность и результативность (предметную и метапредметную) образователь-
ным процессом, так и психологическим благополучием, выражением которого является то, что 
школьник с ограниченными возможностями здоровья стабильно комфортно чувствует себя в мик-
ро- и макросоциальной среде, испытывает стойкое чувство позитивной самоидентификации. Это, 
как представляется, в потенциале, даст ему возможность стать («вырасти в») «толерантной, ком-
муникабельной, самостоятельно мыслящей и способной к сопереживанию и состраданию» лично-
стью, способной к самообеспечению необходимыми социально-экономическими благами (соци-
ально-экономическое благополучие), а также равными возможностями (в реализации своих 
прав, свобод и, что не менее важно, интересов) (политико-правовое благополучие). 
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Статья направлена на выявление особенностей коммуникативных компетенций, учебной 
мотивации и эмоционального отношения к учению младших школьников, обучающихся в 
разных дидактических системах: в системе развивающего обучения Эльконина — Давы-
дова (РО) и в системе традиционного обучения (ТО). В исследовании приняли участие 41 
третьеклассник, из них 21 обучающийся в системе РО и 20 — в системе ТО. Использова-
лись следующие методики: методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению (модификация А.Л. Андреевой), тест-опросник коммуникативных 
умений Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха). Полученные результаты дают воз-
можность говорить о том, что наиболее сформированными коммуникативными компе-
тенциями у обучающихся 3-х классов по системе РО являются: устанавливать контакт, 
уметь обратиться с просьбой к сверстнику, адекватно реагировать на критику собе-
седника и на провоцирующее поведение с его стороны. Третьеклассники, обучающиеся в 
системе ТО, продемонстрировали недостаточный уровень сформированности таких 
коммуникативных умений, как обратиться за помощью к сверстнику и учителю, зада-
вать вопросы. Отмечается, что положительное отношение к учению характерно для 
половины третьеклассников, обучающихся по системе РО, в то время как для того же 
числа обучающихся по ТО типична сниженная мотивация к учению и, в целом, нейтраль-
ное или отрицательное отношение к учению. 
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, эмоциональное отношение к учению, 
учебная мотивация, универсальные учебные действия. 
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The article is aimed at identifying the features of communicative competencies, educational moti-
vation, and emotional attitude to learning of primary school students studying in different didactic 
systems: the Elkonin — Davydov System of developmental education (DE) and the traditional edu-
cation (TE). 41 third graders took part in the study, 21 of them enrolled in the Elkonin-Davydov 
System of developmental education, 20 in the traditional education. The following methods were 
used: diagnostics of educational motivation and emotional attitude to learning (modification of 
A.L. Andreeva), L. Mikhelson’s test of communication skills (adaptation by Y.Z. Gilbukh). The re-
sults obtained make it possible to say that the most formed communicative competencies of stu-
dents of the 3rd grades DE are: to establish contact, to be able to make a request to a peer, to re-
spond adequately to the criticism of the interlocutor and to provoking behavior on his part. Third 
graders studying in the TE system demonstrated an insufficient level of formation of such commu-
nicative competencies as asking for help from a peer and a teacher, asking questions. It is noted 
that a positive attitude to learning is typical for half of third graders studying in the DE system, 
while, for the same number of students, a reduced motivation to study and, in general, a neutral or 
negative attitude to learning is typical. 
Keywords: communicative competencies, emotional attitude to learning, educational motivation, 
universal educational actions. 
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Введение 
Умение учиться является важным новообразованием младшего школьного возраста, кото-

рое в дальнейшем становится более общей способностью к саморазвитию [10]. В отечественной 
психолого-педагогической литературе отмечается, что развитие младшего школьника происходит 
именно в рамках «высокоорганизованной практики», практики самоизменения, строящейся в 
«…специально организованных формах, общении и взаимодействии с другими людьми…», в пер-
вую очередь, с учителем и со сверстниками [8, с. 161]. В первом десятилетии 21 века был прове-
ден ряд исследований, изучающих разнообразные эффекты системы развивающего обучения 
Эльконина — Давыдова [3; 4; 5; 9; 11]. Результаты подобных исследований показали, что в клас-
сах, где учителя систематически и целенаправленно организуют учебную деятельность через со-
вместную учебную работу, наблюдается положительная динамика в проявлении учебной само-
стоятельности и учебной мотивации. Среди средств, обеспечивающих осуществление совмест-
ной деятельности, по мнению В.В.Рубцова, наиболее важными с психологической точки зрения 
являются коммуникация и рефлексия, через которую устанавливается отношение участника к 
собственному действию и обеспечивается преобразование этого действия в соответствии с со-
держанием и формой совместной деятельности [7]. Именно в совместной деятельности младшего 
школьника с учителем и со сверстниками формируются такие важные коммуникативные компе-
тенции, как умение вступить в контакт с другим человеком, умение оказать поддержку сверстнику, 
умение обратиться к сверстнику и учителю с просьбой, умение адекватно реагировать на заде-
вающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника. Важной характеристикой содержа-
тельного общения участников между собой является эмоциональная составляющая, выражаю-
щаяся в отношении к учению. Отношение к учению, по мнению А.Д. Андреевой, рассматривается 
в единстве его мотивационного (знания учащегося о том, ради чего он учится) и эмоционального 
(эмоциональных переживаний) компонентов [1; 6]. Отношение школьников к учению — ключевой 
вопрос учебной деятельности, который определяет характер протекания учебного процесса и ка-
чество усвоения знаний учащимися. Л.И. Божович более полувека назад обращала внимание на 
то, что эмоции и чувства ребенка являются отражением имеющихся у него актуально действую-
щих потребностей [2]. Эмоциональное отношение школьника к учению отражает, в какой мере 
учебная деятельность отвечает имеющимся у него актуальным потребностям. Большинство ис-
следователей придают большее значение мотивационной составляющей отношения к учению, в 
то время как эмоциональный компонент не менее важен. 

Целью настоящего исследования является вывить особенности коммуникативных компе-
тенций, учебной мотивации и эмоционального отношения к учению у обучающихся 3-х классов. 

Наше предположение заключается в том, что младшие школьники, обучающиеся в систе-
ме Эльконина — Давыдова, показывающие более высокий уровень сформированности комму-
никативных умений (умений сотрудничать), демонстрируют более положительное отношение к 
учению. 

Результаты и обсуждение 
Выборка исследования состояла из 41 обучающегося двух 3-х классов средней общеобра-

зовательной школы г. Москвы. Один класс (20 чел.) обучается в рамках традиционной дидактиче-
ской системы, второй класс (21 чел.) — системы развивающего обучения Эльконина — Давыдова. 

Особенности коммуникативных умений изучались с применением теста-опросника коммуни-
кативных умений Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха). Данный опросник позволяет выявить 
способ общения (зависимый, компетентный, агрессивный) и определить сформированность таких 
компетенций, как умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника, 
реагирование на справедливую и несправедливую критику, реагирование на задевающее, прово-
цирующее поведение со стороны собеседника, умение обратиться к сверстнику с просьбой, уме-
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ние ответить отказом на чужую просьбу, умение самому оказать и принять сочувствие и поддерж-
ку со стороны сверстников и умение вступить в контакт с другим человеком. 

На рис. 1 представлены результаты диагностики коммуникативных компетенций третье-
классников, обучающихся в разных дидактических системах. Большая часть обучающихся РО по-
казали компетентный уровень сформированности таких коммуникативных умений, как устанавли-
вать контакт, обратиться с просьбой к сверстнику, адекватно реагировать на критику собеседника 
и на провоцирующее поведение с его стороны. Полученные результаты можно объяснить тем, что 
на уроках обучающиеся включены в ситуации взаимодействия со сверстником и с учителем, что 
позволяет развивать и совершенствовать вышеуказанные умения. Только у двух обучающихся 
РО наблюдается зависимый уровень (недостаточный уровень сформированности) компетенции 
«умение ответить отказом на чужую просьбу». Почти у половины учеников класса ТО выявлен за-
висимый способ общения, т. е. недостаточный уровень сформированности таких коммуникатив-
ных компетенций, как установить контакт со сверстником, умение обратиться к сверстнику с 
просьбой, задать ему вопрос, адекватно реагировать на критику. Данные результаты можно объ-
яснить отсутствием на уроках ситуаций, в которых данные умения могли быть сформированы. 
Важным представляется тот факт, что младший школьный возраст является сензитивным для 
формирования и развития рассматриваемых в исследовании коммуникативных компетенций. 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма результатов диагностики по тесту-опроснику  

коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) 

Для качественного анализа результатов диагностики был использован критерий углового 
преобразования Фишера (табл. 1). Статистически подтверждены различия двух групп (p < 0,01). 

Табл. 1. Описательная статистика и результаты диагностики по тесту-опроснику 
коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) 

Группа Численность обучающихся 
Общая Имеющих зависимый 

уровень 
φ Общая Имеющих компетентный 

уровень 
φ 

ТО 20 9 2,699 
(p<0,01) 

20 11 2,698 
(p<0,01) РО 21 2 21 19 

На рис. 2 видно, что у более половины учащихся по системе развивающего обучения Элько-
нина — Давыдова сформирована мотивация учения на II уровне, что характеризуется продуктив-
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ной мотивацией, обусловленной позитивным отношением к учению. В то время как у половины 
обучающихся ТО выявлен IV уровень, то есть у этих обучающихся снижена мотивация, такие дети 
чувствуют «школьную скуку», сопровождающуюся негативными переживаниями и в целом отри-
цательным отношением к обучению. 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов диагностики мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева) 

Согласно результатам диагностики мотивации учения (табл. 2) заметны статистически зна-
чимые различия двух групп по II и IV уровням, что подтверждают значения критерия углового пре-
образования Фишера (p < 0,01). 

Табл. 2. Результаты диагностики мотивации учения  
и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева) 

 Группа 
Численность обучающихся ТО РО 
Общая 20 21 
I уровень 0 1 
φ 1,408 (p > 0,05) 
Общая 20 21 
II уровень 3 11 
φ 2,634 (p < 0,01) 
Общая 20 21 
III уровень 4 7 
φ 0,972 (p > 0,05) 
Общая 20 21 
IV уровень 10 1 
φ 3,619 (p < 0,01) 
Общая 20 21 
V уровень 3 1 
φ 1,138 (p > 0,05) 
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Рис. 3. Результаты диагностики эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 

Результаты диагностики показали, что большинство учащихся РО демонстрируют высокий и 
средний уровни познавательной активности, средний уровень тревожности и низкий уровень не-
гативных проявлений (гнев), что свидетельствует в целом о положительном отношении к учению. 
Эти данные в очередной раз подтверждают, что система развивающего обучения Эльконина — 
Давыдова позволяет создать условия для раскрытия возможностей младших школьников в соот-
ветствии возрастным особенностям. Для большинства учащихся ТО характерен низкий уровень 
познавательной активности, высокий и средний уровни тревожности, а также высокий и средний 
уровни проявления гнева, что указывает на сниженный положительно эмоциональный фон у обу-
чающихся. Эти данные в очередной раз подтверждают, что система развивающего обучения Эль-
конина — Давыдова в наибольшей степени позволяет создать условия для раскрытия возможно-
стей младших школьников: на уроках создаются проблемные ситуации, включаясь в которые дети 
реализуют потребности в самостоятельном приобретении знаний и во взаимодействии как с учи-
телем, так и со сверстниками. 

Полученные результаты, описанные в данной статье, могут выступить первичными данными 
для дальнейшего исследования проблемы связи учебного сотрудничества младших школьников и 
их эмоционального отношения к учению на более репрезентативной выборке. 
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Представлено авторское видение проблем профессионализма практического психолога 
образования и понимание как истоков появления слабых мест профессиональной подго-
товки, так и возможных путей их преодоления. Отмечается, что уровень соответствия 
квалификации практического психолога образования требованиям к работе может быть 
связан с непроработанностью правовых и методологических оснований деятельности, 
качеством специального образования; степенью развития / выраженности тех или иных 
профессионально важных качеств у специалиста. Выделены пути преодоления такого 
положения дел: а) совершенствование нормативно-правовой базы и требований к дея-
тельности; б) определение и закрепление в профессиональном лексиконе специфических 
для практической психологии методологических оснований; в) приведение в соответст-
вие содержания ФГОС и стандартов профессиональной деятельности (ПС); г) научно-
практическое обоснование и закрепление места и роли профессионально важных качеств 
как при отборе на обучение, при присвоении квалификации при выпуске из вуза, так и в 
процедуре аттестации при присвоении квалификации. 
Ключевые слова: практическая психология, практическая психология в сфере образова-
ния, уязвимые / слабые места уровня квалификации; истоки происхождения и развития уяз-
вимых / слабых мест в квалификации специалиста; пути преодоления уязвимых / слабых 
мест в работе практического психолога образования. 
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The author’s vision of the problems of professionalism of a practical psychologist of education and 
understanding of both the origins of the appearance of weak points in professional training and 
possible ways to overcome them are presented. It is noted that the level of compliance of qualifica-
tions with the requirements for the work of a practical psychologist of education can be set by the 
lack of development of the legal and methodological foundations of activity, the quality of special 
education; the degree of development / severity of certain professionally important qualities in a 
specialist. Ways to overcome this state of affairs are identified: a) improvement of the regulatory 
framework and requirements for activities; b) definition and consolidation in the professional lexi-
con of methodological foundations specific to practical psychology; c) harmonization of the content 
of the Federal State Educational Standard and the standards of professional activity; d) scientific 
and practical substantiation and consolidation of the place and role of professionally important 
qualities, both in the selection for training, in the qualification at graduation from the university, and 
in the certification procedure for the qualification. 
Keywords: practical psychology, practical psychology in the field of education, vulnerabilities/weak 
points of the skill level; origins and development of vulnerabilities / weaknesses in the qualification of 
a specialist; ways to overcome vulnerabilities / weaknesses in the work of a practical educational 
psychologist. 
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Проблема и ее истоки 
«Ахиллесова пята» — метафора, усиливающая эмоциональную составляющую назревшей 

проблемы. К сожалению, «пята» там не одна… Накопленный за несколько десятилетий опыт раз-
вития службы практической психологии, отраженный в материалах конференций, содержании мо-
нографий, множества публикаций в профессиональных периодических изданиях, показал, что 
есть целый ряд постоянно повторяющихся и не исчезающих трудностей в работе практического 
психолога образования, требующих сегодня нового осмысления и поиска путей их преодоления 
(Вачков И.В., 2007; Дубровина И.В., 1991–2022; Забродин Ю.М., 1980–2022 и др.). Очевидно, что 
для глубокого и точного анализа такого рода проблемы необходима, в первую очередь, концепту-
альная определенность профессионального сообщества в понимании того, в чем, собственно, 
состоит сущность практической психологии и особенности ее приложения к сфере образования. 
Четкость и профессиональная надежность такого рода оснований позволит определиться с тем, 
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как разрабатывать и внедрять в практику базовые требования и к продуктам деятельности спе-
циалиста, и к оформлению документации, и др. 

Это, в свою очередь, обеспечит и точность выбора критериев оценки в целом (как уровня 
профессионализма специалиста), и высокое качество заключений по поводу содержательных ас-
пектов всех видов его деятельности — в процессе аттестации, экспертизы материалов и т. п. [1; 
6]. Как следствие, появится возможность конкретизировать вопрос о том, какие аспекты качества 
подготовки и деятельности практического психолога образования требуют особого обсуждения. 

Основные задачи этой статьи: 
• выделить наиболее слабые, уязвимые места профессиональной подготовки практического 

психолога образования, которые обнаруживают себя: в процессе аттестации специалиста, 
при оценке уровня его квалификации; 

• после их определения — установить возможные основные причины такого положения дел, 
способы их устранения. 

Примерная типология уязвимых мест профессиональной подготовки  
практического психолога образования 

Опыт в роли эксперта, накопленный при проведении аттестации на соответствие практиче-
ского психолога требованиям того или иного квалификационного уровня, отборе специалистов и 
их материалов на финальную часть, в определении претендентов на победу в профессиональных 
конкурсах разного уровня (городской, региональный, федеральный) и т. п., подтверждает акту-
альность проблемы качества подготовки практического психолога, наличия устойчивого проявле-
ния слабых / уязвимых мест его квалификации. 

Проведенный анализ показал, что уязвимость квалификации практического психолога обра-
зования может быть связана со следующими аспектами и условиями профессиональной дея-
тельности: 
• правовая обеспеченность деятельности; 
• характер методологической позиции специалиста; 
• качество имеющегося специального образования; 
• уровень развития тех или иных профессионально важных качеств специалиста (ПВК). 

Анализ состояния дел в правовой обеспеченности профессиональной деятельности показы-
вает: 

во-первых, несопряженность / противоречивость юридических оснований подготовки практи-
ческих психологов и требований к их работе. Ранее уже отмечалось, что по какой-то причине се-
годняшние ФГОС разрабатываются на одних основаниях, а стандарты профессиональной дея-
тельности — несколько на иных. В результате подготовка обучающихся практико-
ориентированным психологическим специальностям проходит по одним критериям, а аттестация 
— по другим [1; 4]; 

во-вторых, на рабочих местах практические психологи довольно часто попадают в ситуацию 
правовой зависимости от работодателей. В частности, это касается несоответствия некоторых 
аспектов содержания утвержденных в организации должностных обязанностей / инструкций тре-
бованиям профессионального стандарта, квалификационным требованиям. В результате в со-
держании работы, выполняемой практическими психологами, и ее объеме значительное место 
могут занимать трудовые функции, выходящие за пределы предметного поля специальности. До-
вольно часто претенденты на высокую квалификационную категорию просто не могу представить 
в аттестационную комиссию материалы, отражающие содержание тех обязательных видов работ, 
которые выделены в стандарте профессиональной деятельности / квалификационных требова-
ниях как основные, — по той причине, что на их рабочем месте от них требуют выполнять, в пер-
вую очередь, иные функции, «выгодные» учреждению и его руководителю. На собственно про-
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фессиональные аспекты работы у них не остается ни времени, ни материально-технических и мо-
тивационных возможностей. 

Особенно ярко это проявляется в специальных / профильных учреждениях, где «все заточе-
но» под специализацию данной организации, В ней практический психолог рассматривается руко-
водством, в первую очередь, не столько как «специалист в области психологии», компетенции ко-
торого ограничены предметной областью, а как «работник». Для такого рода организаций харак-
терно рассматривать персонал как «работников», т. е. без учета специфики функционала и ком-
петенций: как тех, кто обязан заниматься (независимо от специальности) тем, что требуется уч-
реждению в целом, что на данный момент важнее, по мнению руководства. 

Естественно, что при жесткой проверке это можно оценивать как нарушение и трудового за-
конодательства в целом, и требований стандартов профессиональной деятельности, и др. За ис-
ключением тех случаев, когда иная (выходящая за пределы предметной области, требований 
профстандарта и т. п.) деятельность оформлена с согласия специалиста юридически как «допол-
нительная» (совмещение, расширение функций и т. п.). 

Выделяя такой параметр, как «методологическая позиция специалиста», будем основывать-
ся на том факте, что этот аспект профессиональной деятельности практического психолога дос-
таточно часто отмечен в ряде специальных работ (Василюк Ф.Е., Забродин Ю.М., Карицкий И.Н., 
Мазилов В.А., Пахальян В.Э., Юревич А.В. и др.). В частности, здесь выделяется понятийный раз-
нобой и некорректность в попытках определения собственно сути практической психологии, ее 
специфики и т. п., в том числе и в сфере образования и т. п. 

То же самое касается и качества получаемого специального образования в сфере практиче-
ской психологии: те или иные претензии к этой стороне подготовки и профессиональной деятель-
ности четко выделены в ряде публикаций последнего времени (Дубровина И.В., 2014; Забро-
дин Ю.М., 2014, 2019; Иванников В.А., 2007; Климов Е.А. 2006; Кораблина Е.П., 2005; Лисов-
ская Н.Б., 2008; Пахальян В.Э., 2013, 2019; Смирнов А.Н., 2006 и др.). 

В частности, об этом свидетельствует анализ заключений экспертов, рецензий на материа-
лы, находящиеся в открытой печати, а также содержания программ, присланных для участия в 
конкурсах профессионального мастерства. Здесь видно, что авторы таких продуктов профессио-
нальной деятельности достаточно часто испытывают затруднения даже в понимании содержания 
требований, сформулированных в положении о конкурсе, и поэтому не могут качественно их вы-
полнить. 

Слабые места квалификации, изъяны качества подготовки практических психологов образо-
вания «высвечиваются» при анализе содержания работы по самым востребованным направлени-
ям профессиональной деятельности. В частности — при знакомстве с содержанием программ 
всех видов работы практического психолога образования, представленных в разных региональ-
ных сборниках, а также в каталоге программ, присланных на всероссийский конкурс лучших пси-
холого-педагогических программ и технологий в образовательной среде [2; 3]. 

В число уязвимых мест в уровне квалификации практического психолога образования вклю-
чен и такой аспект, как выраженность профессионально важных качеств. Это во многом связано с 
тем, что о данном аспекте профессионализма практического психолога не раз упоминают многие 
ведущие отечественные специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной подготовки 
(Карандашев В.Н., 2000; Колпачников В.В., 2015; Кочюнас Р., 2008, 2014; Меновщиков В.Ю., 2000, 
2005; Ясюкова Л.А., 2006 и др.). 

Попробуем проанализировать эту проблему и конкретизировать те причины, по которым она 
появилась и существует. 
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Основные причины появления уязвимых мест профессиональной подготовки  
практического психолога образования 

Проведенный анализ публикаций по теме профессиональной подготовки практического пси-
холога образования показывает, что все возможные причины появления тех или иных слабых 
мест квалификации условно можно объединить в следующие группы: 
• непроработанность / противоречивость нормативно-правовых оснований подготовки спе-

циалистов и требований к деятельности; 
• отсутствие / слабая выраженность / противоречивость методологических оснований содер-

жания работы; 
• слабая / недостаточная профессиональная подготовка (качество специального образования); 
• степень развития / выраженности тех или иных профессионально важных качеств у специа-

листа. 
I. Итак, начнем с первой группы. Об этих причинах написано уже достаточно, чтобы иметь 

хотя бы общее представление о масштабе и содержании этой проблемы [4; 5]. Нестабильность в 
содержании ФГОС и стандартов профессиональной деятельности (их постоянно переделывают), 
а также несоответствие оснований разработки ФГОС и профессиональных стандартов и т.п. гово-
рят сами за себя. 

За примерами далеко ходить не потребуется. 
1. Закон об образовании (Статья 42) гласит, что психолого-педагогическая помощь включает 

в себя: 
• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников; 
• коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 
• комплекс реабилитационных мероприятий; 
• помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

2. Там же (Статья 2) констатируется, что ФГОС — «…совокупность обязательных требова-
ний к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования». Опираясь на это, ФГОС высшего образования по психологическим специально-
стям мы будем рассматривать здесь как текст, в котором четко обозначены обязательные тре-
бования к образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденные образо-
вательными организациями высшего образования, определенные федеральным законом или ука-
зом Президента Российской Федерации. 

3. Действующими на февраль 2023 года юридическими документами, в которых определено 
профессиональное содержание основных видов работ практического психолога образования, по-
ка еще являются: 
• «Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Рос-

сийской Федерации. Приложение к приказу №636 от 22.10.99». А в Москве это «Положение о 
службе практической психологии в системе Департамента образования города Москвы». В 
ряде областей (Ярославская область, Самарская область, Новосибирская область, Ростов-
ская область и др.) законодательной региональной властью утверждены региональные по-
ложения; 

• стандарт профессиональной деятельности «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)». 
Если обратимся к содержанию некоторых из них, то обнаружим определенную содержа-

тельную несогласованность (табл. 1). 
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Табл. 1. Виды работы педагога-психолога 

Положение о службе практи-
ческой психологии в системе 
Министерства образования 
Российской Федерации 

Положение о службе практи-
ческой психологии в системе 
Департамента образования 
города Москвы 

Профессиональной стандарт «Пе-
дагог-психолог (психолог в сфере 
образования) 

К основным направлениям 
деятельности Службы отно-
сятся: 
• психологическое  

просвещение; 
• психологическая  

профилактика; 
• психологическая  

диагностика; 
• психологическая  

коррекция; 
• консультативная  

деятельность… 

2.3.1. Основными направле-
ниями деятельности Службы 
являются: 
• психологическая  

профилактика, 
• психологическое  

просвещение, 
• психодиагностика, 
• развивающая и психокор-

рекционная работа, 
• психологическое  

консультирование, 
• психологическая  

реабилитация… 

Трудовые функции 
Психолого-педагогическое и мето-
дическое сопровождение реализа-
ции основных и дополнительных 
образовательных программ 
Психологическая экспертиза (оцен-
ка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образова-
тельных организаций 
Психологическое консультирование 
субъектов образовательного про-
цесса 
Коррекционно-развивающая работа 
с детьми и обучающимися, в том 
числе работа по восстановлению и 
реабилитации 
Психологическая диагностика детей 
и обучающихся 
Психологическое просвещение 
субъектов образовательного про-
цесса 
Психологическая профилактика 

Видно, что здесь нет совпадения ни по названию, ни по количеству видов работ. Трудно по-
нять, как составители (разработчики) нормативных документов допускают такое. Если что-то уста-
рело, не отвечает требованиям реальности, то те, кто за все это отвечает, уже давно должны бы-
ли выделить эту проблему и организовать работу по ее разрешению. Однако… ?! 

То же касается и стандартов профессиональной деятельности в практической психологии 
образования. Сопоставляя содержание двух ФГОС, опираясь на которые готовят специалистов-
психологов для учреждений образования, легко увидеть, что их тексты отличаются в определении 
того, что является основными направлениями, функциями, задачами специалиста в области пси-
хологии — при оказании психологической помощи. Это хорошо видно при сравнении тех разделов 
этих документов, в которых конкретизируется содержание работы специалиста в той или иной об-
ласти профессиональной деятельности, сфере. 

Очевидно, что в каждом из направлений деятельности, в каждой сфере приложения психо-
логии есть специфические задачи, виды работ и т. п. Но, при этом, это не исключает наличие ба-
зовых видов деятельности, основных направлений работы практического психолога. Сопоставив 
тексты всех ФГОС с тем, что написано в тексте еще действующего «Положения о службе практи-
ческой психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», и тем, что обо-
значено в «Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», мы можем еще раз убедиться в том, что составители разно-
го рода образовательных и профессиональных стандартов имеют разные взгляды на то, что яв-
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ляется базовыми (основными) видами деятельности в сфере практической психологии в целом и 
точно — существенно расходятся в определении их содержания. 

Например, по «Положению о службе практической психологии в системе Министерства об-
разования Российской Федерации», в числе основных направлений деятельности психолога об-
разования находится «психологическая профилактика». Однако ее по какой-то причине нет среди 
задач специалиста, выделенных во ФГОС «Психолого-педагогическое образование». Обращаясь 
к тому, что написано в «Концепции развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года», можно констатировать пробелы в тексте ряда 
ФГОС: там нет ни «проектирования», ни «психологической экспертизы» и т. п. 

II. Вторая категория причин — недостаточная проработанность методологических оснований 
в целом практической психологии. Особенно это заметно в определении целей, задач и содержа-
ния работы практического психолога образования. На эту тему тоже есть много публикаций, где 
она рассматривается как в целом (для всей психологии, психологической практики и т.п.), так и в 
контексте разных аспектов проблем практической психологии (Василюк Ф.Е., 1996, 2003; Дубро-
вина И.В., 2004, 2011, 2012, 2014; Забродин Ю.М., 1980, 1990, 2013, 2018; Карицкий И.Н., 2002, 
2014; Мазилов В.А., 2015; Пахальян В.Э., 2018, 2019, 2020; Юревич А.В. 1999, 2001, 2005; и др.). 
Но пока у нас по факту «воз и ныне там», хотя конкретно этот вопрос в очередной раз детально 
обсуждался еще год назад в статье, которую мы подготовили с Юрием Михайловичем Заброди-
ным [1]. Попробуем еще раз, но уже в сжатом виде, выделить наиболее важные аспекты этой сто-
роны проблемы. 

Современное положение дел здесь можно охарактеризовать такими словами, как «методо-
логическая путаница», «размывание предметной области практического психолога» и т. п. Пре-
одолеть это могла бы «Концепция развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года». Но, к сожалению, ее текст оказался эклектичен, 
в нем методологическая путаница только усугубляется, специфика предмета работы практическо-
го психолога не выделяется, здесь так и не удалось научно обоснованно сформулировать про-
фессионально корректное понимание содержания как самой практической психологии в сфере 
образования, так и основных видов работ практического психолога в этой сфере. 

Трудно представить, какими могут быть негативные последствия ориентации управленцев и 
специалистов на содержание этого текста. Хотя он и не является собственно юридическим доку-
ментом, но его текст — «политическая декларация» отраслевого министерства. В таком контексте 
он становится негласным прямым руководством для тех, кто организует психологическую помощь 
в сфере образования. Руководствоваться некачественным текстом — стратегическая, очень 
опасная для профессионального сообщества ошибка. 

Здесь нельзя не отметить, что недавно специалисты в сфере практической психологии об-
разования получили материалы, позволяющие говорить о прогрессе в решении этого рода зада-
чи. Под эгидой того же министерства был опубликован солидный коллективный труд, в котором 
дано более или менее четкое и профессионально корректное представление о специфике прак-
тической психологии образования, работы Службы практической психологии в сфере образова-
ния и определены некоторые ключевые понятия [7]. 

III. Третья группа причин — качество специального образования. Можно сказать, что она во 
многом является следствием «методологического хаоса», т. к. неопределенность и нечеткость 
научных основ психологической практики не может не отражаться в содержании ФГОС, конкрет-
ных учебных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов [2; 
3; 6; 7; 8]. В такой ситуации, когда профессиональное сообщество, ведущие специалисты расхо-
дятся в понимании фундаментальных оснований профессиональной подготовки и деятельности, 
каждый обучающий волен использовать любую методологию, любое понимание как практической 
психологии в целом, так и ее конкретного, специфического содержания и приложения в сфере об-



Пахальян В.Э. 
«Ахиллесова пята» практического психолога  
в сфере российского образования 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 1. С. 106–116 

Pakhalyan V.E. 
“Achilles Heel” of a Practical Psychologist  
in the Field of Russian Education 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 1, pp. 106–116 

 

 113  
 

 

разования (Берулава Г.А., 2006; Вачков И.В., 2007; Дубровина И.В,, 2014; Егорова М.А., 2003; 
Иванников В.А., 2006, 2007; Кораблина Е.П., 2003, 2005; Краснощеченко И.П., 2012; Лежнина Л.В., 
2007; Лисовская Н.Б., 2008; Мазилов В.А., 2011, 2014; Пахальян В.Э., 2015, 2018; Пономаре-
ва Е.Ю., 2016; Росина Н.Л. , 2012; Рубцов В.В., Забродин Ю.М., 2012; Смирнов А.Н., 2006; Хиж-
някова Г.А., 2007; Худякова Т.Л., 2014; Эннс Е.А., 2012; Ясюкова Л.А., 2006 и др.). Не секрет, что 
на результат подготовки будущего практического психолога существенно влияют такие пара-
метры, как: 
• качество условий обучения (организационные, материально-технические условия, методи-

ческое обеспечение учебного процесса профессиональной подготовки / переподготовки / 
повышения квалификации; 

• уровень подготовки обучающих; 
• корректность критериев оценки подготовки / переподготовки / повышения квалификации и 

т. п. 
В качестве ориентиров и критериев оценки качества/уровня по этой категории предлагается 

условно выделить такие характеристики (табл. 2). 

Табл. 2. Виды работы педагога-психолога в ФГОС (сравнительная таблица) 

Параметры влияния Формы представленности  Уровни / качество 
Организационные Соответствие нормативам / 

требованиям к организации 
учебного процесса 

Полное соответствие / неполное соответствие / 
несоответствие 

Материально-
технические  

Соответствие нормативам /  
требованиям к обеспечен-
ности учебного процесса 
материально-техническими 
условиями 

Полное соответствие / неполное соответствие / 
несоответствие 

Методические  Соответствие нормативам / 
требованиям к информа-
ционно-методическому 
обеспечению учебного 
процесса 

Полное соответствие / неполное соответствие / 
несоответствие. Методическая обеспеченность 
/ необеспеченость (отсутствие, недостаточный 
объем и т. п.) возможности выполнения про-
фессиональной деятельности по каждому виду 
работ 

Профессиональная 
подготовка  
обучающих 

Специальное образование, 
повышение квалификации 
специалистов-
преподавателей 

Только специальное образование / специаль-
ное образование + повышение квалификации / 
специальное образование + повышение ква-
лификации + опыт работы практическим психо-
логом / специальное образование + повышение 
квалификации + опыт работы практическим 
психологом + документы, отражающие профес-
сиональные достижения в области практиче-
ской психологии 

Критерии оценки 
результатов  
подготовки 

Соответствие нормативам / 
требованиям к результатам 
обучения / повышения ква-
лификации по специально-
сти 

Уровень профессиональной готовность к дея-
тельности в сфере практической психологии 
(квалификация): степень свободы владения 
профессиональной информацией, ее приложе-
ния / использования в результатах труда; сте-
пень свободы владения современными средст-
вами работы, качество всех аспектов профес-
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сиональной деятельности практического психо-
лога, соответствующее требованиям к той или 
иной квалификационной категории; наличие / 
отсутствие у специалистов неспецифических 
для практического психолога образования (из-
быточных) навыков и умений. 

IV. Четвертая группа причин включает в себя степень развития / выраженности тех или иных 
профессионально важных качеств (ПВК) у специалиста. Этот аспект выделен в разнообразных 
публикациях, в которых отражена тема подготовки практических психологов в целом и практиче-
ских психологов в сфере образования, в частности (Бехтер А.А., 2013; Бондаренко А.Ф., 2001; 
Колпачников В.В., 2015; Кочюнас Р., 2008, 2014; Меновщиков В.Ю., 2000, 2005; Ясюкова Л.А., 
2006 и др.). В них выделяется мысль о том, что личность профессионала в этой специальности — 
основной инструмент работы, обеспечивающий ее эффективность. Но до сегодняшнего дня эти 
утверждения никак не отражены ни в содержании нормативных документов, ни в перечнях крите-
риев оценки будущего профессионала, которые рекомендованы для отбора будущих специали-
стов, оценки их готовности к профессиональной деятельности и квалификации. В целом можно 
говорить о том, что причины этой категории — результат: 
• недооценки критерия, обозначаемого в профессиональной литературе как ПВК (личностные 

качества, способности, требуемые собственно от практического психолога), при отборе на 
обучение будущих специалистов; 

• отсутствия при обучении системной работы по дифференциации будущих специалистов на 
основе критерия выраженности у них тех или иных ПВК, их квалификационной оценки на 
выходе из вуза; 

• отсутствие или слабая выраженность / представленность в процессе обучения будущих 
практических психологов специальной учебно-профессиональной деятельности, направлен-
ной на развитие тех профессионально-личностных способностей специалиста, которые со-
ответствуют специфическим требованиям деятельности в той или иной сфере практической 
психологии; 

• недостаточно личностно-ориентированной профориентационной работы; 
• недостаточного опыта профессиональной самореализации в каждом из видов работ в про-

цессе учебно-профессиональной практики, дисбаланс их (видов работы) представленности 
в процессе учебно-профессиональной практики деятельности специалиста, «узость» спе-
циализации и т. п. В результате этого ряд ПВК слабо развиваются и не достигают уровня, 
соответствующего требованиям профессиональной деятельности практического психолога 
образования. 
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В статье выполнен углубленный анализ научной литературы, посвященной анализу цен-
ностей студентов российских вузов, занимающихся волонтерством. Сформулированы 
выводы экспериментального исследования, которое было проведено для решения задачи 
по определению факторов, способствующих ориентации молодежи на волонтерскую 
деятельность (использована методика «Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сени-
на). Оценка результатов математико-статистического анализа анкет 400 респонден-
тов (от 19 до 26 лет, из них 184 мужчины и 216 женщин) служит подтверждением теории 
о наличии существенных различий в структурах личностных ценностей молодежи, зани-
мающейся волонтерской деятельностью, и тех, кто не склонен к этому. Дополнительно 
было выявлено слабое влияние фактора половой принадлежности, а также обнаружена 
незначительная взаимосвязь между стажем работы студентов российских вузов в во-
лонтерских организациях и некоторыми ценностями, положение которых в ценностной 
иерархии волонтеров-новичков и волонтеров со стажем не совпадает. 
Ключевые слова: волонтерская деятельность, психологические характеристики, индиви-
дуальные черты личности, детерминанты волонтерства. 
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The article provides an in-depth review of the scientific literature devoted to the analysis of the val-
ues of students of Russian universities engaged in volunteering. The conclusions of an experi-
mental study that was conducted to solve the problem of determining the factors that contribute to 
the orientation of young people to volunteer activities are formulated (on the basis of the “Ques-
tionnaire of Terminal Values” by I.G. Senin). The evaluation of the results of the mathematical and 
statistical analysis of the questionnaires by 400 respondents (from 19 to 26 years of age, including 
184 men and 216 women) confirms the theory that there are significant differences in the struc-
tures of personal values of youth engaged in volunteer activities and those who are not prone to it. 
In addition, the weak influence of the gender factor was revealed, as well as a slight relationship 
between the work experience of Russian university students in volunteer organizations and some 
values, whose position in the value hierarchy of newcomers and experienced volunteers does not 
coincide. 
Keywords: volunteer activities, psychological characteristics, individual personality features, the de-
terminants of volunteering. 
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Введение 
Актуальность темы исследования. Как на организационном, так и на личностном уровнях 

роль волонтерской деятельности молодежи очень велика. Такая активность направлена на обес-
печение качества жизни граждан, в том числе и тех, кто сам принимает участие в этом движении. 
Волонтерство способствует эффективной реализации задач некоммерческих организаций. Для 
конкретного человека, занимающегося волонтерством, преимущество такой активности состоит в 
совершенствовании себя, получении нового опыта, навыков, знакомств. Кроме того, среди волон-
теров наблюдается повышенная степень удовлетворенности жизнью, связанная с тем, что они 
постоянно ставят себе альтруистические цели и достигают их. 

Постановка проблемы. Есть в волонтерской среде и ряд проблемных вопросов, включая 
текучесть кадров участников движения. Часто это связано с тем, что наука еще не может предло-
жить эффективные принципы отбора кандидатов в волонтеры и механизмы удержания их внутри 
добровольческого движения. Совсем недостаточно просто разработать идеи, которые смогут 
привлекать молодежь в волонтерство. Важно уже на этапе отбора кандидатов иметь инструменты 
для анализа личностных ценностей и установок каждого кандидата. Это позволит грамотно рас-
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ставлять кадры на важные позиции, организовывать необходимое обучение, формировать моти-
вационную систему и удерживать людей внутри волонтерского движения. 

Для того чтобы точно сформировать психологический образ участника волонтерской дея-
тельности, важно провести анализ системы ценностей молодых людей, которые указывают на го-
товность к добровольческой деятельности. В этом контексте особый интерес, с точки зрения на-
учного исследования, существует в том, чтобы определить, чем отличаются системы личностных 
ценностей волонтеров и тех, кто не склонен к этой деятельности. 

Цель и задачи: определить отличительные черты в системах личностных ценностей у сту-
дентов российских вузов, занимающихся волонтерской деятельностью, и тех, кто к ней не склонен. 

Состояние исследования 
Существуют различные научные исследования по изучаемому вопросу, но отдельного вни-

мания в разрезе анализа феномена волонтерства заслуживают труды отечественных представи-
телей педагогической науки и социологии: Е.А. Серовой, Е.В. Великановой, М.В. Певной, Л.А. 
Кудринской и т. д. Много внимания уделено анализу личности волонтеров в работах таких психо-
логов, как Т.О. Арчакова, А.А. Власова, Н.А. Деревянкина, Л.В. Абдалина, М.С. Евдокимова, М.С. 
Горбулева, Е.Л. Корнеева, У.П. Косова и др. Исследований, затрагивающих аспекты волонтерской 
деятельности, достаточно много, но они чаще всего анализируют мотивационные критерии такого 
движения. Стоит отметить, что вопросы психологии волонтерства раскрыты на сегодняшний день 
недостаточно глубоко. 

Волонтерскую деятельность, с точки зрения социальной психологии, нужно изучать в кон-
тексте «общественной активности» с такими особенностями: 
• общественно-активная деятельность рассматривается как особенность или личностная ха-

рактеристика индивида; 
• в основе такой активности лежит личная инициатива; 
• предполагается наличие личностной ориентации на решение социально значимых задач, 

которые шире, чем обычное межличностное общение; 
• волонтерство базируется на наличии конкретных качеств личности, таких как активность и 

личная инициатива, коллективизм, умение достигать поставленные цели, ответственность, 
принципиальность и т. д.); 

• общественная деятельность воздействует не только на окружающий мир, но и на формиро-
вание личности волонтера [1]. 
Комплекс таких особенностей важен для проведения исследования волонтерской деятель-

ности в разрезе социологии. Психологическое исследование волонтерства следует проводить с 
учетом особенностей и характеристик личности, которые могут повлиять на решение человека 
заниматься волонтерством. Большинство ученых отмечают особую роль личностных ценностей и 
мотивационных аспектов в вопросах социально активной позиции. В зависимости от их влияния 
выделяют несколько категорий: 
• взаимная помощь (отельные сообщества или люди оказывают помощь в вопросах реализа-

ции общих задач); 
• человечность (данный аспект волонтерства более свойственен некоммерческим организа-

циям для мотивации к работе на благо всего общества); 
• агитационно-пропагандистские факторы (добровольческая активность направлена на обес-

печение определенных перемен в обществе); 
• самоуправление (деятельность, имеющая свойства активной гражданской позиции) [13]. 

Деятельность волонтеров, хоть и имеет много мотивов, прежде всего, связана с наличием 
бескорыстных побуждений [5; 6]. 
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В настоящий момент большинство бескорыстных взглядов можно разбить на утилитарные и 
прагматические, в соответствии с которыми каждый альтруистичный жест, в конце концов, преду-
сматривает определенную выгоду; а также они делятся на моральные и гуманистические, кото-
рые подтверждают наличие искреннего альтруизма. При этом исключение составляет рациональ-
ный альтруизм («псевдоальтруизм») — подобные действия внешне как будто бескорыстные, но за 
ними кроются эгоистические мотивы [4]. 

Важная причина, которая влияет на выбор волонтерской деятельности, — это организован-
ная схема личностных ценностей [3].  

Можно сделать вывод, что волонтерская деятельность — это не обязанность, а необходи-
мость в осуществлении индивидуальных жизненных представлений, выражение свободы лично-
сти [7; 8]. Другими словами, добровольчество предусматривает личное независимое желание 
определенного человека. Это поддержка, которая не выражается в денежном или ином аналогах. 
Волонтерская деятельность предусматривает траты личных временных, интеллектуальных, фи-
зических ресурсов [2]. 

По мнению Милтона Рокича, терминальные ценности личности — это система различных 
идей, не имеющих непосредственной привязки к определенному объекту / ситуации. Такие идеи 
выступают исключительно проявлением убеждений индивида относительно поведенческих реак-
ций и доминирующих намерений [9; 10]. 

Индивидуальные ценностные характеристики совместно с индивидуальными убеждениями 
гарантируют осознание побуждений к волонтерской деятельности, так как:  
• ограниченный круг ценностей; 
• значимость ценности влияет на убеждения; 
• ценностные качества несут в себе побудительные мотивы;  
• перемены в ценностях могут повлиять на поступки субъекта сильнее, чем перемены в убеж-

дениях [16]. 
Таким образом, терминальные ценности выступают в качестве комплекса взглядов на раз-

личные объекты или ситуации. Такая система убеждений определяет тип реакции человека на 
различные объекты и ситуации [15]. 

По мнению многих авторов, в число наиболее значимых функций взаимоотношений, 
влияющих на удовлетворенность личности при высказывании своего мнения, соответствующего 
субъективным представлениям о своей личности и системе ценностей, как раз и входит «ценно-
стно-выразительная» функция [13; 11]. И конкретно терминальные цели, как показали исследова-
ния, могут считаться существенным критерием, по которому отличаются представители волон-
терства и те, кто не склонен к добровольчеству [21]. Вместе с тем, пока нет четкого представле-
ния о том, какие именно ценности в общей системе целей представителей волонтерской среды и 
тех, кто не занимается добровольческой деятельностью, являются доминирующими [17]. 

На основании выводов, сформулированных по результатам экспериментального исследова-
ния американского психолога Хобфола (1980), представляется возможным сделать заключение, 
что социальная ответственность входит в перечень наиболее важных ценностей, которые выде-
ляют волонтеров [15]. 

Еще одно интересное исследование по определению наиболее значимых ценностей, по ко-
торым можно отличить волонтеров и неволонтеров, было проведено учеными Д. Махони и К. Пе-
чурой в Соединенных Штатах. Эта работа базировалась на методике Милтона Рокича по изуче-
нию ценностных ориентаций [20]. Эта же методика была применена Р. Уильямсом (1987) для 
анализа представителей волонтерского движения, результаты исследования позволили учено-
му утверждать, что некоторые из терминальных ценностей личности могут использоваться для 
дифференциации волонтеров и неволонтеров [22]. 
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Подобные исследования проводились и в дальнейшем, и все они также указывали на допус-
тимость гипотезы о возможности использования терминальных ценностей в качестве критерия, от-
личающего представителей волонтерского движения от тех, кто не склонен к такой активности [16]. 

Комплекс проанализированных аналитических и экспериментальных исследований указы-
вает, что деятельность по оказании помощи другим людям базируется на просоциальных терми-
нальных ценностях личности. Двусмысленность подобных результатов стала в одно время целой 
темой научных споров о том, выражают ли добровольцы искреннюю бескорыстность [14] или ра-
ботают, руководясь своими эгоистичными мотивами [20]. 

Представляется возможным сформулировать вывод, что в результате научных споров сре-
ди экспериментаторов было составлено в своем роде усредненное мнение, которое учитывает 
как бескорыстные, так и корыстные действия добровольцев [17; 19; 21]. К примеру, большинством 
волонтеров, скорее всего, движет бескорыстие там, где нужно оказать необходимую помощь или 
посодействовать малоимущим семьям [17; 18]. Наряду со всем, среди волонтеров есть и такие, 
которые выражают желание помочь окружающим под влиянием личных стремлений к получению 
ценного опыта такой деятельности. В ходе работы по изучению мотивационной системы Р. Каан и 
Р. Голдберг-Глен в 1991 г. проанализировали 104 человека, никогда не занимавшихся волонтер-
ством, и 260 участников волонтерского движения. Исследователи пришли к выводу, что в своей 
деятельности представители волонтерства руководствуются определенным набором мотиваций, 
который указывает на желание получить ценный опыт [12]. 

Можно выделить отдельный перечень исследований в рассматриваемом нами направлении, 
выводы которых указывают на присутствие в перечне побуждающих к волонтерству мотивов ре-
лигиозной составляющей. Так, в ходе анкетирования представителей волонтерства из США, ко-
торые участвуют в движении против распространения СПИДа, была проведена теоретическая 
оценка терминальных ценностей с целью определения роли мотивов, которыми руководствуются 
такие добровольцы [13; 14]. Наиболее сильной функцией системы ценностей, по полученным ре-
зультатам, была признана «ценностно-выразительная». Участники опроса рассказали, что уча-
стие в волонтерской деятельности дало им возможность работать, удовлетворяя своим личные 
жизненно-ценностные убеждения, чтобы быть индивидуальной личностью [18]. 

По результатам применения аналогичной методики исследования побуждений взрослых 
добровольцев было выявлено определенное число главных факторов, основную часть которых 
ученые определили как «ценностно-выразительные» [12]. Волонтерство для лиц, занимающихся 
добровольчеством, выступает не только способом проявления важных личностных ценностей, но 
еще и выступает способом закрепления данных ценностей [16]. 

Условная важность выявленных ценностей исходит из тех сведений, что каждый человек 
имеет индивидуальную ценностную систему, не похожую ни на какую другую. К примеру, Р. Уиль-
ямс, изучающий ценностную систему добровольцев и недобровольцев среди студентов, выявил, 
что оценка значимости конкретных ценностей в собственной жизни является самым оптимальным 
прогностическим фактором их стремления к волонтерской деятельности [22]. 

По итогам изучения индивидуальных особенностей добровольцев напрашивается предпо-
ложительный вывод, что наиболее сильные терминальные ценности оказывают определяющее 
воздействие на убеждения и поступки человека. Подобное ранжирование терминальных ценно-
стей, в некотором роде, выступает фактором, объясняющим вариативность поведения людей, в 
системе личностных ценностей которых присутствует установка вести себя хорошо. Дело в том, 
что их поведение может отличаться только в пределах наиболее значимых терминальных ценно-
стей. Мнение о том, что оказывать помощь другим — это хорошо, присутствует как и у представи-
телей волонтерства, так и у тех, кто к нему не склонен. Тем не менее, в перечне терминальных 
ценностей представителей волонтерского движения такая установка занимает более высокое ме-
сто в системе личностных ценностей [22]. 
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Результаты 
По результатам экспериментальных исследований в области сравнения терминальных цен-

ностей волонтеров и неволонтеров были определены самые значимые цели, обусловленные 
принадлежностью участника волонтерства к определенному полу и опытом такой деятельности. 

Основной гипотезой, на базе которой проводилось исследование, стала идея об отличаю-
щихся системах терминальных ценностей, характерных для студентов-волонтеров и не-
волонтеров. Также были выдвинуты две дополнительные гипотезы. Первая говорит о наличии в 
волонтерской системе ценностей молодежи особых отличий, которые обусловлены половыми 
признаками. Вторая свидетельствует о существовании различий в системе ценностей у студентов 
— новичков в добровольческой деятельности (опыт работы до шести месяцев) и добровольцев с 
хорошими навыками (стаж от трех лет). 

Примененная исследователем методика предусматривала анализ 8 терминальных ценно-
стей, для которого был использован «Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сенина. Проводи-
лась оценка таких аспектов, как: чувство достоинства, духовное удовлетворение, креативность, 
материальное положение, активные социальные контакты, саморазвитие, сохранение индивиду-
альности. Все указанные личностные ценности имеют разный уровень проявления в отдельных 
областях жизнедеятельности: профессиональная жизнь, увлечения, семейная жизнь, обучение и 
образование, общественная жизнь. 

Первая стадия оценки данных анкетирования направлена на анализ предположения о нали-
чии существенных отличий в системах личностных ценностей студентов российских вузов, зани-
мающихся волонтерской деятельностью, и тех, кто не склонен к ней. Цель второго этапа состоит в 
выявлении взаимосвязей гендерных признаков и состава личностных ценностей-целей молодежи, 
занимающейся волонтерством, и проверке теории зависимости временного опыта волонтеров и 
определенных терминальных ценностей в их личностной системе. 

Наличие значительных отличий в системах личностных ценностей по уровню выраженности 
отдельных целей молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью, и тех, кто не 
склонен к такой деятельности, полностью подтвердили результаты математико-статистического 
анализа, полученные на начальной стадии анализа данных опроса респондентов. Основываясь 
на оценке статистической значимости данных для объективной выборки с помощью t-критерия 
Стьюдента, удалось определить переменные, указывающие на изменение степени выраженности 
некоторых личностных целей в разных областях жизнедеятельности. Оценка статистической су-
щественности для выборки из 400 студентов московских вузов проводилась для p<0,01, где пре-
дельный показатель коэффициента Стьюдента t=2,58, а также для p<0,05, соответственно, значе-
ние t=1,96 (для показателя степеней свободы f=398). 

По данным, которые получены в ходе экспериментального исследования, получается, что 
самые заметные статистически значимые расхождения (p<0,01; tкр=2,8), наблюдаемые между уча-
стниками первой группы студентов (участвуют в волонтерской деятельности) и представителями 
второй группы студентов (не занимаются волонтерством), существуют по некоторым личностям 
ценностям в разных областях жизнедеятельности. 

Обсуждение 
Сопоставляя полученные результаты, можно говорить о том, что указанные выше отличия в 

системах терминальных ценностей представителей двух групп действительно присутствуют. Чем 
значительнее отличаются оценки респондентов из волонтерской и неволонтерской групп (и, соот-
ветственно, больше экспериментально полученный показатель t-критерия Стьюдента), тем суще-
ственнее будут отличия между указанными группами. Возьмем для примера такую ценность, как 
«достижения». По ней во второй группе (неволонтерская) средний балл более высокий. Это гово-
рит о том, что для тех, кто не склонен к волонтерской деятельности, профессиональные достиже-
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ния и карьера являются более важными личностными ценностями в их общей системе. Вместе с 
тем, если в жизненной области «увлечения» рассмотреть терминальную ценность «активные со-
циальные контакты», то она более характерна для представителей первой (волонтерской) группы, 
о чем говорит наибольшее расхождение по оценкам, имеющим положительное значение. 

Приведем несколько сравнений результатов, которые присутствуют в зоне статистической 
значимости, ярко демонстрирующих то, как сильно отличаются показатели терминальных ценно-
стей респондентов двух групп. 

По терминальным ценностям «собственный престиж» в такой области, как «профессиональ-
ная жизнь», данные отличаются на 0,04 балла (tэмп=0,2), а для таких личностных целей, как «до-
стижения» в области «обучение и образование», отличие будет гораздо меньшим: 0,02 балла 
(tэмп=0,1). 

Первый этап оценки данных, полученных в ходе экспериментального исследования, систе-
мы личностных терминальных ценностей студентов российских вузов, занимающихся волонтер-
ской деятельностью, и тех, кто не склонен к ней, позволяет говорить о том, что гипотеза о присут-
ствии статистически значимых расхождений по некоторым характеристикам систем личностных 
ценностей между представителями указанных категорий — полностью подтверждается. Но при 
этом не получен ответ на еще один вопрос, поставленный перед нашим исследованием: присут-
ствует ли существенная зависимость характеристик систем терминальных ценностей волонтеров 
от гендерных особенностей. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть факт воздействия факторов гендера на отдельные 
компоненты систем терминальных ценностей волонтеров, проводился следующий этап исследо-
вания, на котором студенты из волонтерской группы были разделены в зависимости от гендерной 
принадлежности. Статистическая значимость расхождений для выборки из 300 респондентов 
оценивалась для p<0,05 и p<0,01. 

Анализ результатов опроса показал, что больше всего средние оценки по представителям 
двух подгрупп (мужчины / женщины) студентов-волонтеров отличаются по ряду терминальных 
ценностей: 
• «высокое материальное положение» (в области «семейной жизни»); 
• «креативность» (в области «общественная жизнь» и «увлечения»); 
• «развитие себя» (в области «увлечения»); 
• «сохранение индивидуальности» (в области «обучение и образование»); 
• «активные контакты» (в области «обучение и образование»); 
• «духовное удовлетворение» (также в такой области жизнедеятельности, как «обучение и 

образование»). 
Вместе все указанные выше расхождения не попадают в зону статистической значимости, 

как по p<0,01, так и по p<0,05. 
Если говорить о тех различиях, которые больше всего проявляются между волонтерами 

мужчинами и женщинами в диапазоне 0,05<p<0,15, то они присутствуют по слкдующим личност-
ным ценностям: 
• «сохранение индивидуальности» (область жизнедеятельности «обучение и образование», 

6,26 и 6,67; tэмп

• «духовное удовлетворение» (также «обучение и образование», 7,05 и 6,70; t
=1,8); 

эмп

• «развитие себя» (область «увлечения», 6,89 и 6,47; t
=1,4); 

эмп

Чтобы оценить, насколько значимы расхождения по перечисленным выше терминальным 
ценностям, отметим, что по остальным пунктам разность средних оценок представителей мужчин 
и женщин волонтеров была совсем несущественной. Показатели tэмп находились в диапазоне от 1 
до 0. 

=1,6). 
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На следующем шаге исследования проводился анализ зависимости системы терминальных 
ценностей представителей волонтерского движения от стажа такой деятельности. Полученные 
данные демонстрируют присутствие некоторых отличий в системах терминальных ценностей 
опытных и начинающих волонтеров. 

Из числа отобранных ранее 300 участников-волонтеров были выделены две подгруппы. Она 
из них включала студентов, которые ведут волонтерскую деятельность меньше, чем полгода, а 
другая состояла из опытных представителей волонтерского движения со стажем не менее трех 
лет. Оценка расхождений в средних показателях по всем 8 личностным ценностям показала, что 
наибольшие отличия между опытными и начинающими волонтерами присутствует по ряду терми-
нальных ценностей: 
• «развитие себя», «духовное удовлетворение», «высокое материальное положение» (все в 

области «увлечения»); 
• «сохранение индивидуальности» (в двух жизненных областях: «профессиональная жизнь» и 

«увлечения»); 
• «активные социальные контакты» (в двух областях: «профессиональная жизнь» и «общест-

венная жизнь»). 
Но по всем указанным выше целям, кроме одной, для степеней свободы p<0,01 и p<0,05 экс-

периментальные показатели t-критерия Стьюдента не приближаются к ранее полученным данным. 
Отличия зафиксированы в области «общественная жизнь» по цели «активные социальные 

контакты». Здесь среднее значение для подгруппы из тех, кто ведет волонтерскую деятельность 
меньше, чем полгода, составило 6,94 балла, что намного больше среднего показателя 5,75, кото-
рый получен в группе опытных представителей волонтерского движения со стажем не менее трех 
лет. Экспериментальный показатель t по этой цели составил 2,2. Он попадает в интервал между 
показателями 1,99 и 2,64 (для 0,01<p<0,05). 

Если использовать указанный ранее опросник И.Г. Сенина для оценки результатов исследо-
вания, то получается, что для тех, кто ведет волонтерскую деятельность меньше, чем полгода, 
более характерна ценность формирования позитивных отношений с другими членами общества. 
Таким образом, уделяя особое внимание человеческим взаимоотношениям, начинающие волон-
теры выбирают такую деятельность, в том числе, чтобы взаимодействовать с другими членами 
общества. 

Если говорить о представителях подгруппы, в которую включены участники волонтерского 
движения со стажем не менее трех лет, то здесь средние значения указывают на приоритетность 
следующих личностных ценностей: 
• «сохранение индивидуальности» (сразу в двух областях: «профессиональная жизнь» и «ув-

лечения»); 
• «духовное удовлетворение» (область «увлечения»). 

Результаты исследования, согласно положениям методики И.Г. Сенина, говорят о следую-
щем: для студентов — представителей волонтерского движения со стажем не менее трех лет 
важность волонтерства обусловлена психологической удовлетворенностью в процессе деятель-
ности в рамках своего личного свободного времени. Параллельно можно отметить, что для таких 
людей очень важен фактор следования собственным убеждениям, сохранения жизненных прин-
ципов и независимость от воздействия массовых трендов. При этом отметим, что расхождение по 
оценкам подгруппы, включающей 79 волонтеров из общей выборки по 300 участникам, не может 
считаться статистически значимым для 0,01<p<0,05, поскольку показатели tэмп находятся в преде-
лах 1,3–1,6 (0,1<p<0,2). Поэтому нет необходимости проводить проверочный анализ для более 
многочисленных выборок. 
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Выводы 
Общая картина, которая формируется на основании изученных научных работ и анализа 

данных нашего экспериментального исследования, указывает на отличия в уровнях значимости 
различных областей человеческой жизнедеятельности для студентов — представителей волон-
терства и людей, не склонных к добровольческой деятельности. Отметим также, что терминаль-
ные ценности в каждой отдельной жизненной области отличаются по степени важности и для лиц, 
занимающихся волонтерской деятельностью, и для тех, кто не склонен к такой активности. 

На основании результатов проведенного экспериментального исследования можно прийти к 
выводу, согласно которому для студентов российских вузов, занимающихся волонтерской дея-
тельностью меньше, чем полгода, важной является направленность на развитие позитивных от-
ношений с другими индивидами. В то же время, для волонтеров, стаж добровольческой деятель-
ности которых превышает срок в три года, волонтерство обусловлено желанием следовать собст-
венным убеждениям, сохранять жизненные принципы и иметь независимость от воздействия мас-
совых стереотипов. 

Отметим также, что для последующих исследований выглядит целесообразной постановка 
задач по более детальному рассмотрению выявленных расхождений в системах личностных цен-
ностей и по определению других факторов психологического характера, позволяющих, с учетом 
терминальных ценностей, сформировать общее описание психологического портрета участников 
волонтерского движения. 
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Статья подготовлена по результатам мониторингов педагогических вузов, которые 
проводились методом самостоятельного заполнения представителями университетов 
разработанных форм сбора информации. Данное исследование — попытка выяснить, 
что происходит в системе педагогических вузов, как изменяется ситуация, связанная с 
необходимостью обеспечения доступности высшего образования для людей с инвалидно-
стью, какие организационные решения принимаются руководителями педагогических ву-
зов для того, чтобы образование студентов с инвалидностью было качественным и кон-
курентоспособным на современном рынке труда. На основе полученных данных выявлен 
круг проблем, которые следует учитывать представителям высших учебных заведений, 
чтобы обеспечить студентам с инвалидностью равный доступ к качественному образо-
ванию. В данной статье автор представляет и обсуждает опыт педагогических вузов 
по созданию специальных условий для обучения студентов с инвалидностью. В статье 
показано, что для формирования и развития инклюзивного высшего образования необхо-
дима сложенная работа специалистов — участников вузовского инклюзивного сообщест-
ва. Делается вывод о том, что ориентация вуза на развитие инклюзивных процессов бу-
дет способствовать обеспечению доступности высшего образования для разных кате-
горий обучающихся. 
Ключевые слова: инклюзивное высшее образования, студенты с инвалидностью, разви-
тие инклюзивного высшего образования, организационные условия. 
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The article was prepared based on the results of monitorings of pedagogical universities, which 
were carried out by the method of self-completion by representatives of universities of the devel-
oped forms for collecting information. This study is an attempt to find out what is happening in the 
system of pedagogical universities, how the situation is changing related to the need to ensure the 
availability of higher education for people with disabilities, what organizational decisions are made 
by the heads of pedagogical universities to ensure that the education of students with disabilities is 
of high quality and competitive in the modern world labor market. Based on the data obtained, a 
range of problems has been identified that should be taken into account by representatives of 
higher educational institutions in order to provide students with disabilities with equal access to 
quality education. In this article, the author presents and discusses the experience of pedagogical 
universities in creating special conditions for teaching students with disabilities. The article shows 
that the formation and development of inclusive higher education requires the combined work of 
specialists — participants in the university inclusive community. It is concluded that the orientation 
of the university towards the development of inclusive processes will help ensure the availability of 
higher education for different categories of students. 
Keywords: inclusive higher education, students with disabilities, development of inclusive higher ed-
ucation, organizational conditions. 
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Введение 
Социальная модель инвалидности направлена на устранение существующих барьеров, 

препятствующих полноценному участию и включенности человека с инвалидностью в обществен-
ное взаимодействие. Как известно, значительную роль в преодолении этих барьеров играет обра-
зование и, прежде всего, инклюзивное образование. Современное российское законодательство 
гарантирует возможность реализации конституционного права на высшее образование каждого 
гражданина и предусматривает обязательное создание специальных условий для обучения сту-
дентов с инвалидностью, осуществляя при этом комплексное психолого-педагогическое и социо-
культурное сопровождение на этапе их поступления, обучения и трудоустройства. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в 2012 году определил содержание 
инклюзивного образования как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и на всех его уровнях. 
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Создание специальных образовательных условий в образовательных организациях высшего об-
разования вошло в научную и экспертную повестку немного позже, в 2016 году, когда в России 
впервые появился Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступ-
ности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2016–2018 годы (утв. Правительством РФ 23 мая 2016 г. № 3467п-П8), одним из ме-
роприятий которого стало создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего образования. Реализация 
мероприятий данного документа дала новый импульс развитию инклюзивного профессионального 
образования в России. Однако на практике инклюзивные процессы в высшей школе происходят 
достаточно сложно. 

Анализ научной литературы показывает, что создание необходимых условий для обеспече-
ния доступности и получения качественного высшего образования студентов с инвалидностью 
стоит на повестке дня российских и зарубежных исследователей относительно недавно. 

В российской и зарубежной литературе последних 15–20 лет (Corlett S., Cooper D., 1992; Cur-
ran P., McGee A.M., M.Reynolds G., 1994; Closs A., Lannen S., Reid G.,1996; Leicester M., Lovell, 
1997; Holl T.J., Tinklin T., 2004; Lesko, J. 2008; Zigler R., 2016; Мухаметзянова А. Р., 2011; Гурки-
на О.А., Новикова Е.М., 2014; Панченко О.Л., 2015; Саитгалиева Г.Г., Васина Л.Г., Гутерман Л.А., 
2019; Веричева О.Н., Киприна Л.Ю., 2021) определены методологические принципы построения 
инклюзивного образования в вузе, методическое обоснование процесса обучения, приводятся ре-
зультаты эмпирических исследований, проведенных в форме интервью и анкетирования среди 
студентов с инвалидностью, получающих высшее образование, классифицируются модели орга-
низации инклюзивной образовательной среды в условиях вуза [4; 21; 24–29]. 

Основная идея инклюзивного образования — самореализация личности и интеграция в об-
щество субъектов профессиональной деятельности — получила отражение в работах отечест-
венных авторов Л.А. Осьмук, Т. В. Фуряевой и др. [14; 23]. 

Модернизация как естественный и закономерный процесс инклюзивного высшего образова-
ния описывается в работах Н.М. Борозинец, Л.М. Волосниковой и др. [3–6]. 

Большое внимание в современной литературе уделяется вопросам анализа и описания 
нормативно-правового сопровождения, организации, управления, адаптации и модификации об-
разовательного процесса. Данные аспекты освещены в работах исследователей: Б.Б. Айсмонта-
са, Е.А. Мартыновой, Г.Г. Саитгалиевой и др. [1; 2; 7; 10; 11; 18; 20]. 

Следует отметить, что большая часть работ, освещающих проблемы инклюзивного высшего 
образования, подготовлена представителями федеральной сети ресурсных учебно-методических 
центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее — РУМЦ), что, в свою очередь, подтвержда-
ет значение крупнейшего федерального проекта по созданию РУМЦ на базе образовательных 
организаций высшего образования в соответствии с государственной программой «Доступная 
среда». Направлениям работы данной сети в области становления и развития инклюзивного об-
разования в высшей школе посвящены работы Л.А. Гутерман, Д.Ф. Романенковой Л.М. Волосни-
ковой, Л.А. Осьмук, О.А. Денисовой, Н.М. Борозинец, Т.Ф. Краснопевцевой, С.В. Панюковой и др. 
[8; 9; 16; 17]. 

Можно констатировать, что на современном этапе инклюзивного высшего образования в 
России происходит формирование методологических и научных подходов к инклюзии в высшей 
школе, что нашло отражение в работах В.В. Рубцова, А.А. Марголиса, Л.С. Куравского, Г.Г. Саит-
галиевой, Л.Г. Васиной, В.В. Соколова, О.А. Денисовой, О.Л. Лехановой, Л.А. Осьмук, В.В. Дегтя-
ревой, И.В. Ждановой, Д.Ф. Романенковой, Д.М. Маллаева и других авторов [11; 13; 15; 17; 18; 19], 
в том числе, с описанием международного опыта становления инклюзивных практик при обучении 
студентов с инвалидностью [11]. 
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В контексте англоязычной литературы (Lesko J., 2008; Zigler R., 2016) инклюзия рассматри-
вается как реформирование высшей школы, перепланировка учебных помещений, создание до-
ступной среды таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения 
обучающихся, включение людей с нарушениями развития в качестве экспертов системы высшего 
образования. 

Реализация инклюзивного высшего образования предусматривает дополнительную под-
держку, консалтинговую помощь и ресурсное обеспечение для обеспечения равного доступа к 
образовательному процессу любого студента с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, специфическими трудностями в обучении или любыми медицинскими 
или психологическими нарушениями, что нашло отражение в работах зарубежных исследовате-
лей P. Curran, A.M. McGee и G.M. Reynolds (1994). 

Вполне правомерно утверждение зарубежных авторов, что к задачам учреждений высшего 
образования относится способность совместить признание индивидуальности студентов с инва-
лидностью и их потребностей с политикой на уровне вуза и программой реальных действий 
(Holl J., Tinklin T., 2004). 

Подводя итоги литературному обзору научных работ, посвященных различным аспектам 
инклюзивного высшего образования, следует отметить необходимость дальнейшей проработки 
как методологических оснований развития данных процессов в высшей школе, так и более де-
тального анализа их содержания, например: профориентационная работа с потенциальными аби-
туриентами с инвалидностью, обучение и сопровождение студентов с инвалидностью при полу-
чении высшего образования, а также поиск эффективных механизмов успешного трудоустройства 
выпускников с инвалидностью, завершивших обучение в вузе. 

Наша гипотеза состоит в том, что развитие инклюзивного образования в условиях педаго-
гических вузов Российской Федерации находится в стадии перехода. Идет трансформация моде-
ли интеграции, которая предусматривает приведение в соответствие потребностей студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с теми условиями, которые созданы в 
высшем образовании, переход к модели инклюзии, для которой характерно конструирование сис-
темы высшей школы таким образом, чтобы потребности студенческой молодежи с инвалидностью 
и/или ограниченными возможностями здоровья, которые приходят учиться в вуз, были реализо-
ваны в полной мере. Для этого необходимы организационные условия. Вот некоторые из них: 
• обеспечение безбарьерной среды для студентов с инвалидностью в образовательных орга-

низациях высшего образования; 
• создание на базе вузов центра / отдела или выделение специалиста, координирующего 

данную работу, формирование команды специалистов, обеспечивающих комплексное со-
провождение процесса обучения студентов с инвалидностью в вузе; 

• подготовка преподавателей и сотрудников вуза к условиям работы в гетерогенной образо-
вательной среде; 

• формирование инклюзивной культуры у всех участников образовательных отношений. 
Анализ доступных научных работ в исследуемой области позволил выявить существующие 

дефициты в части определения понятия «организационные условия» применительно к процессу 
инклюзивного высшего образования студентов с инвалидностью. 

«Философский энциклопедический словарь» определяет условия как «то, от чего зависит 
нечто другое (обуславливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их со-
стояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данно-
го явления». 

Термин «организация» (франц. organisation, от позднелат. organize — сообщаю стройный 
вид, устраиваю) в «Философском энциклопедическом словаре» определяется как: 1) внутренняя 
упорядоченность, согласованность к взаимодействию более или менее дифференцированных и 
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автономных частей целого, обусловленная его строением; 2) совокупность процессов или дейст-
вий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 3) объ-
единение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на ос-
нове определенных процедур и правил. 

Различают два аспекта организации: упорядоченность и направленность. Упорядоченность 
определяется количественно как величина, обратная энтропии системы. Направленность харак-
теризует соответствие (или несоответствие) системы условиям окружающей среды, целесооб-
разность данного типа организации с точки зрения поддержания нормального функционирования 
системы и т. п. [22]. 

Опираясь на представленные выше определения понятий «условия» и «организация», 
сформулируем понятие организационные условия применительно к процессу инклюзивного обра-
зования студентов с инвалидностью. Под организационными условиями в данной работе мы 
будем понимать существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаи-
модействий), которые влияют на упорядоченность и направленность формирования сре-
ды, необходимой для обучения студентов с инвалидностью в вузе. 

Целью данного исследования является изучение состояния существующих организацион-
ных условий, обеспечивающих доступность высшего образования в педагогических вузах для лю-
дей с инвалидностью, и определение возможных точек роста, которые будут способствовать раз-
витию инклюзивного высшего образования в Российской Федерации. 

Задачами данного исследования выступают: 1) проведение анализа имеющихся организа-
ционных условий, обеспечивающих обучение студентов с инвалидностью в педагогических вузах; 
2) на основе интерпретации данных, полученных в результате проведения мониторинга, выявле-
ние проблем отраслевых вузов, препятствующих развитию инклюзивного высшего образования. 

Характеристика исследования. В статье используются данные двух мониторингов, сис-
темный анализ которых подготовлен сотрудниками Ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» в период с 2020 по 2021 год. Методы 
математической статистики: критерий согласия χ2 Пирсона. 

В 2020–2021 гг. исследование было проведено в педагогических вузах следующих субъектов 
Российской Федерации — республики: Башкортостан, Мордовская, Удмуртская, Дагестан, Татар-
стан; края: Алтайский, Краснодарский, Пермский, Хабаровский; области: Амурская, Волгоград-
ская, Воронежская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Омская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Улья-
новская, Челябинская, Ярославская. 

Согласно анализу полученных данных, можно утверждать, что образовательные организа-
ции высшего образования, подведомственные Министерству просвещения Российской Федера-
ции, ориентированы на создание специальных условий для поступления лиц с инвалидностью, 
для обучения и содействия трудоустройству данной категории обучающихся. Многие педагогиче-
ские вузы уже сегодня имеют уникальные примеры создания необходимых образовательных 
условий для студентов с инвалидностью, наработаны интересные практики, которые объединяют 
усилия структурных подразделений университетов и внешних социальных партнеров. 

Основная часть 
В 2021 году в рамках выполнения государственного задания РУМЦ по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
был определен оператором разработки инструментария и проведения мониторинга по вопросам 
инклюзивного высшего педагогического образования. Департаментом подготовки, профессио-
нального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просве-
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щения Российской Федерации подготовлено информационное письмо № 08-1726 от 16.09.2021 
для образовательных организаций высшего (педагогического) образования, находящихся в веде-
нии данного ведомства, об участии в мониторинге. Эмпирической базой нашего исследования 
выступают 39 в 2020 году и 40 в 2021 году педагогических вузов и филиалов, расположенных на 
территории Российской Федерации. 

После обработки полученных результатов мониторинга по вопросам поступления, обучения 
и трудоустройства лиц с инвалидностью был проведен их анализ. 

Включенность педагогических вузов в развитие инклюзивного высшего образования. 
Российские тренды инклюзивного высшего образования таковы, что с каждым годом количество 
абитуриентов с инвалидностью, желающих получить высшее образование, увеличивается. Ана-
лиз данных Минобрнауки России и Минпросвещения России демонстрирует, как увеличивается 
численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, принятых на обучение в вузы по уровням: бакалавриат, 
магистратура, специалитет, за период 2017–2020 гг. (табл. 1). 

Табл. 1. Численность принятых на обучение в вузы  
лиц с инвалидностью и ОВЗ за 2017–2020 гг. 

Уровни образования / годы 2017 2018 2019 2020 
Бакалавриат, чел. 5076 5430 5669 6294 
Специалитет, чел. 1488 1697 1786 2088 
Магистратура, чел. 416 479 409 440 
Всего по образовательным программам  
высшего образования, чел. 

6980 7606 7864 8822 

  +8,96% +3,39% +12,18% 

Данные таблицы 1 наглядно показывают, что большинство абитуриентов с инвалидностью 
поступают на образовательные программы бакалавриата, хотя наблюдается рост численности 
принятых на обучение по образовательным программам специалитета. Приоритет выбора бака-
лавриата среди поступающих с инвалидностью определяется существующей уже много лет об-
щей государственной политикой перехода высшей профессиональной школы России на много-
уровневую систему подготовки кадров, сокращением количества программ специалитета в вузах. 
Бакалавриат сегодня является массовым сегментом выбора получения высшего образования у 
рассматриваемой категории населения. Выбор следующего образовательного трека — уровня 
магистратуры — значительно проигрывает, и желание продолжить высшее образование у выпу-
скников с инвалидностью возникает гораздо реже. Мы полагаем, что такая непопулярность про-
грамм магистратуры связана, прежде всего, со слабой профориентационной работой с выпускни-
ками с инвалидностью уровня бакалавриата, с одной стороны, и незаинтересованностью руково-
дства образовательных программ уровня магистратуры в приеме на обучение лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья, с другой. Ведь обучение студента с инвалидно-
стью требует дополнительной организации — создания специальных условий и осуществления 
сопровождения. 

Также важным сдерживающим фактором, на наш взгляд, является отсутствие права для по-
ступления лиц с инвалидностью на программы магистратуры в рамках особой квоты. Проект об-
разовательного сертификата, компенсирующего отсутствие законодательно закрепленного права 
на получение высшего образования по программам магистратуры, включен в Межведомственный 
комплексный план мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и выс-
шего образования, в том числе профориентации и занятости указанных лиц, утвержденный за-
местителем председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 
2021 г., и на данный момент находится на этапе разработки вопроса о механизме его выдачи и 
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использования. Также у самих выпускников с инвалидностью наблюдается недостаточная ин-
формированность о вариативности образовательной траектории, возможностях углубления про-
фессиональных знаний или ведения научно-исследовательской работы при выборе магистерских 
программ. 

Состояние доступности образовательных организаций высшего образования для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ. За рассматриваемый период, согласно официальной статистике, ди-
намика общей численности инвалидов и лиц с ОВЗ в возрастной группе от 18 до 30 лет в России 
имеет тенденции к снижению. Статистические показатели свидетельствуют о сокращении чис-
ленности возрастной группы примерно на 10%. Динамика общей численности инвалидов и лиц с 
ОВЗ в возрасте 18–30 лет в соотношении с численностью студентов с инвалидностью и ОВЗ, по-
лучающих высшее образование в вузах России, представлена в табл. 2. 

Табл. 2. Динамика численности инвалидов и лиц с ОВЗ в возрасте 18–30 лет  
и численности студентов с инвалидностью и ОВЗ в вузах России 

 2017 2018 2019 2020 
Численность инвалидов и лиц с ОВЗ в возрасте 18–30 лет, 
чел. 

527 325 501 013 486 568 485 189 

Численность студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, чел. 23 251 24 323 25 252 28 699 
Доля инвалидов и лиц с ОВЗ в возрасте 18–30 лет,  
получающих высшее образование 

4,4% 4,9% 5,2% 5,9% 

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что численность 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе высшего образования за последние три года вырос-
ла на фоне сокращения общей численности инвалидов и лиц с ОВЗ возрастной группы от 18 до 
30 лет. Этот факт свидетельствует о положительной динамике доступности образовательных ор-
ганизаций высшего образования для потенциальных абитуриентов с инвалидностью, желающих 
получить высшее образование. 

Создание структурных подразделений в вузе, как условие развития инклюзивного 
высшего образования. Важным наблюдаемым и фиксируемым в официальных документах по-
казателем, характеризующим процессы инклюзивного высшего образования в педагогических ву-
зах, является наличие в образовательной организации высшего образования структурного под-
разделения (отдела, центра), который занимается вопросами поступления, обучения и содейст-
вию трудоустройству выпускников с инвалидностью. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного про-
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
от 08.04.2014 № АК-44/05вн, вузам рекомендовано создание структурного подразделения, от-
ветственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [12]. Таким 
подразделением может быть центр (отдел, отделение, служба и т. п.) инклюзивного образования. 
Основная цель деятельности структурного подразделения, ответственного за обучение инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, это создание условий по обеспечению инк-
люзивного обучения инвалидов, поступивших на образовательные программы высшего образова-
ния. В таблице 3 представлена информация о наличии / отсутствии таких подразделений в ана-
лизируемых вузах. 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют, что отделы (структурные подраз-
деления) в 2020 году имеются в 33 педагогических вузах из 40. Отметим, что по данным за 2021 
год численность данных структурных подразделений сократилась на 3 и составила 30 из 39 вузов, 
которые приняли участие в мониторингах. 
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Табл. 3. Наличие / отсутствие отдела (структурного подразделения)  
или уполномоченного сотрудника по сопровождению обучающихся  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Вузы, подведомственные Минпросвещению РФ* 2020 год 2021 год 
есть нет есть нет 

Всего вузов, участвовавших в мониторинге 33 7 31 8 
Головные вузы 30 3 26 7 
Филиалы 7 4 5 1 

* в 2020 году в мониторинге приняло участие 40 вузов, в 2021 году — 39 вузов. 

Деятельность центров (отделов) инклюзивного образования в вузе может быть заменена 
работой сотрудника, ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (создание условий для инклюзивного обучения инвалидов согласно программам 
высшего образования), если численность студентов с инвалидностью недостаточно высока или 
администрация вуза идет по пути распределения функционала по обучению и сопровождению 
студентов с инвалидностью между имеющимися структурами университета. В таблице 4 пред-
ставлена информация о наличии уполномоченного сотрудника, ответственного за организацию 
сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе. 

Табл. 4. Наличие / отсутствие ответственного за организацию сопровождения  
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе 

Вузы, подведомственные Минпросвещению РФ* 2020 год 2021 год 
есть нет есть нет 

Всего вузов, участвовавших в мониторинге 34 6 35 4 
Головные вузы 30 3 32 1 
Филиалы 4 3 3 3 

* в 2020 году в мониторинге приняло участие 40 вузов, в 2021 году — 39 вузов. 

Анализ данных двух представленных выше таблиц позволяет сделать вывод о том, что пе-
дагогические вузы идут по пути реформирования и оптимизации своих внутренних структурных 
подразделений, в функционале которых — сопровождение обучения студентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в системе высшего педагогического 
образования создан институт уполномоченных сотрудников по сопровождению обучающихся ин-
валидов и лиц с ОВЗ в педагогических вузах, и мы видим незначительное увеличение численно-
сти данных специалистов (+1) (табл. 4). 

Как уже отмечалось выше, число ответственных за организацию обучения и сопровождения 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в педагогических вузах практически не изменилось. Они 
есть в 34 и 35 вузах по итогам мониторинга 2020 года и 2021 года, соответственно. Но числен-
ность специалистов в штате вуза, обеспечивающих сопровождение обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ, снизилась на 47%, с 347 до 185 человек. 

Информация о снижении численности специалистов, обеспечивающих процесс обучения и 
сопровождения студентов с инвалидностью в педагогическом вузе, представлена на рис. 1. 
Большую обеспокоенность вызывает снижение на 60% количества специалистов, занимающихся 
обслуживанием специальных технических и программных средств. Данная обеспокоенность свя-
зана с тем, что сокращение специалистов, например, занимающихся обслуживанием специаль-
ных технических и программных средств, будет способствовать простою (невостребованности) 
закупленного педагогическими вузами дорогостоящего оборудования, предназначенного к ис-
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пользованию в образовательном процессе студентов с инвалидностью. Из числа специалистов, 
сопровождающих образовательный процесс студентов с инвалидностью, выросла только числен-
ность тьюторов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Численность специалистов вуза,  

обеспечивающих сопровождение студентов с инвалидностью 

Тенденция сокращения кадров, на наш взгляд, связана с изменением общего количества 
обучающихся в вузах, что неизбежно влечет за собой уменьшение количества ставок специали-
стов в штатном расписании вуза. В первую очередь сокращается учебно-вспомогательный персо-
нал, к которому относятся специалисты, осуществляющие поддержку и сопровождение инвали-
дов. При этом наблюдается увеличение в вузах количества обучающихся с инвалидностью. 

Одним из возможных механизмов компенсации существующих дефицитов при реализации 
инклюзивного высшего образования, в том числе кадровых, могут выступать договора о сетевом 
сотрудничестве с внешними организациями, в которых такие ресурсы есть. По данным монито-
ринга 2020 и 2021 гг., менее половины педагогических вузов (17) заключили договора со сторон-
ними организациями и при необходимости привлекают специалистов, осуществляющих сопрово-
ждение лиц с инвалидностью и ОВЗ. Наличие договоров с внешними организациями смягчает 
дефицит профессиональных кадров. Социальное партнерство вуза с общественными организа-
циями и службами дает возможность более глубокого понимания образовательных потребностей 
студентов с инвалидностью и, соответственно, эффективного сопровождения учебного процесса 
данной категории обучающихся. 

Анализ полученных данных показывает, что доля поступивших на первый курс студентов с 
инвалидностью увеличилась на 6%, что свидетельствует о наличии интереса и востребованности 
высшего образования у людей с инвалидностью. Увеличение числа поступающих с инвалидно-
стью в вузы России является генеральной линией всей образовательной политики, а также одним 
из весомых показателей, определяющих эффективность деятельности ресурсных учебно-
методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ во взаимодействии с вузами-
партнерами. 

57 

18 

67 

21 

12 

15 

36 

17 

104 

39 

17 

26 

10 

8 

4 

43 

8 

30 

0 20 40 60 80 100 120 

психолог (педагог-психолог) 

социальный педагог (социальный работник) 

специалист по ТО и ПО 

профориентолог 

переводчик русского жестового языка (переводчик-
дактилолог) 

тифлопедагог 

тьютор (педагог-тьютор) 

ассистент-помощник 

иное 

2021 2020 



Саитгалиева Г.Г. 
Организационные условия обучения студентов  
с инвалидностью в педагогических вузах 
Вестник практической психологии образования 
2023. Том 20. № 1. С. 129–145 

Saitgalieva G.G. 
Organizational Conditions for Studying Students  
with Disabilities in Pedagogical Universities 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2023. Vol. 20, no. 1, pp. 129–145 

 

 138  
 

 

 
Рис. 2. Численность студентов-первокурсников с инвалидностью 

Удельный вес принятых на обучение инвалидов в общей численности принятых на обуче-
ние: в 2020 году — 1,16%, в 2021 году — 1,6% (рис. 2). 

 
Рис. 3. Численность студентов с инвалидностью,  

обучающихся в педагогических вузах в 2020–2021 гг. 

Удельный вес обучающихся с инвалидностью в общей численности студентов в вузе в 2020 
году составил 1,16%, в 2021 году — 1,3% (рис. 3). 

Значительно выросло число студентов, имеющих инвалидность по общему заболеванию. 
Среди них высока численность лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, диабетом, на-
рушениями иммунитета. Из-за частого обострения заболеваний, а также необходимости приема 
лекарств и совершения медицинских манипуляций данная категория обучающихся также нужда-
ется в создании специальных условий, помощи и поддержке при получении высшего образования 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика изменения состава студентов по нозологическим группам нарушений 

Данные мониторинга демонстрируют рост числа студентов педагогических вузов, имеющих 
психические нарушения. Дистанционный формат работы приемных комиссий вузов и приема до-
кументов на обучение у потенциальных абитуриентов не всегда позволяет выявить таких абиту-
риентов, так как они имеют право не сообщать в приемную комиссию о наличии таких нарушений. 

Следует отметить положительный факт снижения в два раза показателя «диагноз не ука-
зан». Данное обстоятельство свидетельствует о качестве работы сотрудников приемных комис-
сий вузов с абитуриентами с инвалидностью, которые в процессе индивидуального консультиро-
вания самих абитуриентов или их родителей, законных представителей получают необходимую 
информацию о диагнозе поступающего, которая в дальнейшем может использоваться не только 
при сопровождении вступительных испытаний, но и в учебном процессе при создании необходи-
мых специальных условий. 

 
Рис. 5. Распределение по нозологическим группам нарушений  

принятых на обучение лиц с инвалидностью 
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Анализ данных распределения по нозологическим группам принятых на обучение студентов 
с инвалидностью в образовательные организации высшего образования, подведомственные Ми-
нистерству просвещения РФ в 2020 и 2021 гг., позволяет констатировать, что доля студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличилась (рис. 5), при этом сохраняется неод-
нородность абитуриентов с инвалидностью по разным нозологическим группам нарушений. 

Заключение 
В статье с опорой на полученные данные представлены организационные условия обучения 

студентов с инвалидностью в педагогических вузах, подведомственных Министерству просвеще-
ния Российской Федерации. 

1. В педагогических вузах формируется целостная система организационных условий, обес-
печивающих доступность высшего образования для лиц с инвалидностью, которая включает в 
себя создание центров / отделов или наделение имеющихся специалистов дополнительным 
функционалом по сопровождению процесса обучения данной категории обучающихся. 

2. Наличие организационных условий в педагогических вузах обеспечивает возможности 
для реализации инклюзивного образования на практике, что подтверждается положительной тен-
денцией увеличения численности абитуриентов с инвалидностью, поступающих в вузы, ведущие 
подготовку специалистов и педагогов для образовательных организаций регионов и страны. 

Для дальнейшего развития инклюзивного высшего педагогического образования требуется: 
совершенствование безбарьерной архитектурной среды, разработка адаптированных учебно-
методических материалов, учитывающих потребности студентов с инвалидностью, решение во-
просов, обеспечивающих комплексное сопровождение, содействие успешному трудоустройству 
выпускника с инвалидностью, компенсации дефицита профессиональных компетенций препода-
вателей и сотрудников в области организации инклюзивного учебного процесса и подготовки 
адаптированных учебных материалов. 
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