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Разработка игровых и мультимедийных технологий для развития познавательного 
интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому языку

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу использования игровых и информационных средств, 
используемых при изучении иностранных языков дошкольниками. Гипотеза исследования заключалась в 
следующем: формирование познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому 
языку в будет эффективным, если осуществляются следующие педагогические условия: определены критерии 
и уровни сформированности познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому 
языку; обоснованы информационные и игровые средства, обеспечивающие эффективность формирования 
познавательного интереса; разработана и внедрена программа для детей дошкольного возраста. Авторы 
характеризуют более подробно перечень используемых х игровых и мультимедийных средств, которые 
привязаны к тематическим блокам программы. Разработанная программа «Happy Holidays» была внедрена в 
учебно-воспитательный процесс общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Лидеры» 
с дошкольным отделением. Выбор технологий по программе обусловлен возрастными особенностями 
дошкольников. Результаты внедрения показали рост показателей по когнитивному, деятельностно-
практическому и эмоциональному критериям. В статье выделяются перспективные пути продолжения 
исследования: управление внедрением активных методов и форм организации познавательно-игровой 
деятельности дошкольников.

Ключевые слова: познавательный интерес, программа по английскому языку для дошкольников, 
мультимедийные технологии, игровые технологии

Для цитирования: Зотова А.М., Сурудина Е.А. Разработка игровых и мультимедийных технологий для развития 
познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому языку // Наука и практика в 
образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3. С. 102-108. https://doi.org/10.54158/27132838_202 
3_4_3_102 EDN: OGPNZZ

УДК 372.891.2
https://doi.org/10.54158/27132838_2023_4_3_102
EDN: OGPNZZ

Научная статья

А.М. Зотова    , Е.А. Сурудина 
Московский педагогический государственный университет 
г. Москва, Россия
 alinochkaangelochek@ya.ru

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. 
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

© Зотова А.М., Сурудина Е.А., 2023

  https://izdanie-nauka.ru ISSN: 2713–2838 (online)                                                               

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2023;4(3) 102

Original article

A.M. Zotova  , E.A. Surudina
Moscow State Pedagogical University,
Moscow, Russia
 alinochkaangelochek@ya.ru

Development of game and multimedia technologies for the development of the 
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of foreign languages by preschoolers. The hypothesis of the study was as follows: the formation of the 
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Введение
Сложившаяся на сегодняшний день актуальная 

ситуация развития дошкольного образования ори-
ентирована на стратегию и подготовку педагогов к 
реализации новой Федеральной образовательной 
программы, в которой определены основные цели 
и задачи развития и воспитания дошкольников, 
среди которых подчеркивается значимость расши-
рения самостоятельности и творческой активно-
сти детей в познавательно-исследовательской де-
ятельности, а также формирования познаватель-
ных интересов, одним из которых является раннее 
обучение детей иностранному языку.

Литературный обзор
В психолого-педагогических исследованиях 

описано немало подходов, направленных на ре-
шение задач познавательного развития детей 
дошкольного возраста (Л.С. Выготский, Т.И. Еро-
феева, Т.И. Гризик, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн). Важной со-
ставляющей познавательного развития, по мне-
нию ученых, является познавательный интерес.

Вопросы развития познавательного интереса 
у детей были предметом различных исследова-
ний. Данная категория получила многостороннее 
обоснование в научных трудах Ю.Ю. Березиной, 
Е.А. Меньшиковой, Н.Г. Морозовой, С.Л. Рубин-
штейна, А.В. Соболевой. Особенности раннего 
обучения детей английскому языку рассмотрены в 
исследованиях А.Н. Азовкиной, И.Л. Бим, Г.В. Ро-
говой, Н.М. Родиной, В.В. Пономаревой.

В исследованиях И.Н. Верещагиной, И.В. Врон-
ской, М.И. Дубровина, Т.Б. Желтышевой, Т.А. При-
тыкиной, О.В. Собенникова, Д.А. Хасина рассма-
тривались различные вопросы влияния иностран-
ного языка на личностное и познавательное раз-
витие детей.

Однако, несмотря на степень разработанно-

сти многих аспектов в исследуемой области, су-
ществует противоречие между необходимостью 
поиска и обоснования эффективных подходов и 
технологий к развитию познавательного интере-
са у детей старшего дошкольного возраста, воз-
можностями английского языка в решении данной 
проблемы и недостаточной степенью ее разрабо-
танности в теории и практике дошкольного обра-
зования.

Материалы и методы
Для решения поставленных задач использо-

вался следующий комплекс методов исследова-
ния: теоретического уровня: анализ психолого-пе-
дагогической и научно-методической литературы 
по проблеме исследования; эмпирического уров-
ня: педагогический эксперимент, анкетирование.

Результаты исследования и их обсуждение
Для разрешения данного противоречия было 

проведено исследование, целью которого явилась 
разработка, апробация и доказательство резуль-
тативности использования игровых и мультиме-
дийных технологий в развитии познавательного 
интереса к изучению английского языка у детей 
старшего дошкольного возраста. Исследование 
включало следующие этапы:

1 Этап. Подготовительный. 
На подготовительном этапе:

• во-первых, была подготовлена характеристи-
ка состояния развития познавательного инте-
реса детей старшего дошкольного возраста к
изучению английского языка;

• разработан комплекс критериев и показате-
лей, по которым проводился анализ уровня
сформированности познавательного интере-
са детей старшего дошкольного возраста к
английскому языку. К ним относятся:

• эмоционально-волевой критерий, показате-
лями которого являются проявление поло-
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cognitive interest of older preschool children in English will be effective if the following pedagogical conditions 
are met: the criteria and levels of formation of the cognitive interest of older preschool children in English 
are determined; substantiated information and gaming tools that ensure the effectiveness of the formation 
of cognitive interest; a program for preschool children has been developed and implemented. The authors 
characterize in more detail the list of game and multimedia tools used, which are tied to the thematic blocks of 
the program. The developed program «Happy Holidays» was introduced into the educational process of the 
general educational autonomous non-profit organization «Leaders» with a preschool department. The choice 
of technologies according to the program is determined by the age characteristics of preschoolers. The 
results of the implementation showed an increase in indicators for cognitive, activity-practical and emotional 
criteria. The article highlights promising ways to continue the study: management of the introduction of active 
methods and forms of organization of cognitive-playing activities of preschoolers.

Keywords: cognitive interest, English language program for preschoolers, multimedia technologies, gaming 
technology 
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жительных эмоций в процессе деятельности; 
сосредоточенность и устойчивость внимания; 
активность и самостоятельность;

• действенно-практический критерий с такими
показателями, как стремление найти способ
решения познавательной задачи; проявление
инициативности; настойчивость в достижении
результата;

• когнитивный критерий, показатели которого:
установление причинно-следственных свя-
зей; наличие познавательных вопросов; обоб-
щение и систематизация знаний [1].

Далее проводился анализ уже существующих 
образовательных программ по английскому языку, 
которые, на взгляд автора, наиболее популярны 
и интерактивны: Donald R. Hovard «Preschool with 
Ace and Christi»; «Speaking English with Ace and 
Christi»; И. Бурова, А. Буров «Программа разви-
тия и обучения дошкольников. Английский язык в 
песенках». Данное исследование помогло заклю-
чить, что в каждой программе присутствует эле-
мент игровой технологии, будь то песни, стихотво-
рения, физические игровые упражнения.

Однако, несмотря на то, что выбранные про-
граммы обладают большим иллюстративным 
материалом, имеют большую содержательную 
основу, они не способствуют в полной мере фор-
мированию познавательного интереса детей. Ка-
ждая из программ ограничивается определенным 
набором видов деятельности, которые не терпят 
каких-либо изменений в течение времени (песни, 
разговорный материал, рассказы), что не соответ-
ствует критерию новизны. В них отсутствуют зада-
ния, содержащие проблемный характер, повыша-
ющие самостоятельности и любознательность до-
школьников, что необходимо для развития именно 
познавательного интереса [2]. Поэтому вопрос об 
использовании технологий развития познаватель-
ного интереса детей старшего дошкольного воз-
раста по-прежнему остается открытым.

Для того, чтобы установить уровень познава-
тельного развития старших дошкольников к ан-
глийскому языку, были проведены первоначаль-
ная беседа с 20 детьми старшей дошкольной 
группы и наблюдение. Беседа включала в себя 12 
вопросов, разделенных на три ключевых блока и 
сформированных на основе критериев и показа-
телей развития познавательного интереса детей. 

Исследование развития познавательного ин-
тереса к английскому у дошкольников показыва-
ет, что 50% детей старшей группы имеют высо-
кий уровень сформированности познавательного 
интереса к английскому языку, а 32% составляет 
средний уровень, 18% – низкий уровень.

Далее проводилось анкетирование педагогов, 
которое включало в себя 3 блока, направленных 
на определение отношения педагогов к значимо-

сти проблемы развития познавательного интереса 
детей. Оценка результатов полученных данных 30 
респондентов показала:

•  большая часть ответивших (>93%) считает
познавательный интерес одним из важнейших
факторов формирования личности, а также
проводит работу по его развитию;

•  исходя из согласия педагогов с утвержде-
ниями, что изучение английского языка спо-
собствует познавательному развитию де-
тей-дошкольников (<76%), а их приобщение
к изучению языка и культурным ценностям
англоязычных стран способствует росту по-
знавательного интереса (>53%), педагоги ор-
ганизуют занятия в условиях повышения по-
знавательного интереса дошкольников;

•  более чем 46% педагогов проводят образова-
тельные работы по развитию познавательного
интереса детей систематически или в форме
отдельных мероприятий (>36%).

•  большинство педагогов (>56%) оценивают
уровень познавательного интереса детей в
своих группах как средний, а не высокий;

•  результаты показывают ряд трудностей среди
педагогов в том, чтобы эффективно развивать
познавательный интерес, по причинам: отсут-
ствия специальной подготовки к работе по
данному направлению с детьми и родителями
и недостаточное количество учебно-методи-
ческих материалов, обеспечивающих прове-
дение этой работы в ДОО (>32%).

Полученные данные привели к выводу о необ-
ходимости разработки образовательной програм-
мы по английскому языку, которая отвечает крите-
риям развития познавательного интереса детей.

2 Этап. Разработка и апробация программы по 
развитию познавательного интереса у детей стар-
шего дошкольного возраста к английскому языку.

Разработанная программа «Happy Holidays» 
была внедрена в учебно-воспитательный процесс 
Общеобразовательной автономной некоммерче-
ской организации «Лидеры» с дошкольным отде-
лением г. Москва.

Разработанная программа «Happy Holidays» 
состоит из пяти тематических блоков, посвящён-
ных традиционным праздникам англоговорящих 
стран. Выбор технологий обусловлен знанием, что 
развитие познавательного интереса детей стар-
шего дошкольного возраста происходит в ходе 
игры. Исходя из этого, основными технологиями 
в программе обучения следует считать игровые 
технологии. Игра вызывает в детях любопытство 
и эмоциональность, она способствует более эф-
фективному обучению детей дошкольного воз-
раста, когда развитие проходит в увлекательной 
и насыщенной форме. В ход игры также включе-
ны и мультимедийные технологии: мультфильмы, 

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2023;4(3) 104



  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2023;4(3) 105

презентации, интерактивные электронные игры, 
которые позволяют обогатить и разнообразить 

игровой процесс обучения, повышая уровень по-
знавательного интереса дошкольников. 

Таблица 1 
Перечень используемых игровых и мультимедийных средств

Table 1
List of game and multimedia tools used

Тематиче-
ский блок/
Thematic 
block

Игровые техно-
логии /Gaming 
technologies

Мультимедийные технологии
/Multimedia technologies

1. Thanksgiving
Day

- Игра с использова-
нием flash cards.
- Игра «Quick find».
- Игровое упражне-
ние (физ. минутка).

- Приветственный и прощальный музыкальные видеоряды
«Thanksgiving Day» и «Baby Shark’s Thanksgiving Day».
https://youtu.be/kYsET6kKP6Y
https://www.youtube.com/watch?v=-fguQwjsI2s
- Интерактивная электронная игра «Memory».
- Электронная платформа Class Dojo.
https://classdojo.com/

2. Christmas - Игра с использова-
нием flash cards.
- Игра «Throw a ball».
- Игровое упражне-
ние (физ. минутка).
- Игра «Помощь
Санте».

- Приветственный и прощальный музыкальные видеоряды «Santa
Shark» и «Hello Reindeer, Goodbye Snowman».
https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co
https://www.youtube.com/watch?v=qDL2HBPy9uQ
- Электронная платформа Class Dojo.
https://classdojo.com/

3. Valentine’s
Day

- Поисковая игра.
- Активная подвижная
игра на отработку
лексики.
- Игровое упражне-
ние (физ. минутка).

- Приветственный и прощальный музыкальные видеоряды
«Heart» и «Valentine’s Day Sharks».
https://www.youtube.com/watch?v=kgAx_sQ0mqE
https://www.youtube.com/watch?v=Cxf2fUMfIlY
- Мультипликационное образовательное видео «Valentine’s Day
Stories and Songs for Kids».
https://www.youtube.com/watch?v=PaqRERQZMVY
- Электронный ресурс WordWall.
https://wordwall.net/resource/54742450

4. St. Patrick’s
Day

- Игра «Jumping
time».
- Подвижная игра
Saint Patrick’s Day
Freeze Dance (физ.
минутка).

- Приветственный и прощальный музыкальные видеоряды «G-R-
E-E-N St Patrick’s Day» и «Five Little Leprechauns».
https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8
https://www.youtube.com/watch?v=erZtb_OjK7g
- Мультипликационное образовательное видео «What is St.
Patrick’s Day?».
https://www.youtube.com/watch?v=xOtJS6AsuaM
- Интерактивная электронная игра «Simon says».
https://www.primarygames.com/puzzles/simonsays/
stpatrickdaysimonsays/
- Интерактивная электронная игра «Patterns».
https://www.primarygames.com/math/stpatricksdaypatterns/

5. Easter - Игра с использова-
нием flash cards.
- Игровое упражне-
ние (физ. минутка).
- Colour sheets.

- Приветственный и прощальный музыкальные видеоряды «B-U-
N-N-Y» и «Rock to Get Ready For Easter».
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=dS7JR5_Ogmk
- Мультипликационная история «The little Bunny Benny».
https://www.youtube.com/watch?v=SWj-_DWwNY0
- Интерактивная презентация «Easter».
- Видеоигра «What is it?»
https://en.islcollective.com/english-esl-video-lessons/visual-
comprehension/general-visual-comprehension-practice/easter/easter-
game-for-kids-what-is-it/632883



3 Этап. Выявление эффективности 
использования разработанной 
образовательной программы по английскому 
языку «Happy Holidays».

После реализации программы с детьми 
повторно была проведена беседа, которая 
включала в себя вопросы, позволяющие 
оценить уровень сформированности 
познавательного интереса дошкольников.

Повторное исследование показателей 
развития познавательного интереса 
к английскому у дошкольников после 
проведения занятий с использованием 
игровых и мультимедийных технологий 
показывает, что дети проявляют большую 
инициативность, любопытство, желание 
решать познавательные задачи и увлеченность 

предметом. Дети ведут себя активно в 
ходе занятий, испытывают и выражают 
эмоциональный подъем от выполняемых 
задач, а также имеют повышенное внимание 
при их решении. Также дошкольники 
сохраняют свой интерес от занятия к занятию 
и позитивно воспринимают процесс познания. 

Так, например, данные показывают 
снижение показателей низкого уровня, 
снижение показателей среднего уровня, и 
положительный прирост высокого уровня 
по всем показателям выбранных ранее 
критериев:
• по эмоционально-волевому критерию

средний балл стал 15,3 б.;
• по действенно-практическому – 15б.;
•  по когнитивному критерию -14,6 б.
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Рис. 1. Показатели эмоционально-волевого критерия после эксперимента
Fig. 1. Indicators of the emotional-volitional criterion after the experiment

Рис. 2. Показатели действенно-практического критерия после эксперимента
Fig. 2. Indicators of the effective-practical criterion after the experiment
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В целом, анализ результатов исследования 
показывает, что после экспериментальной 
работы 70% детей старшей группы имеют 

высокий уровень познавательного интереса, 20% 
имеют средний показатель, и только 10% детей 
остаются на низком уровне.

Полученный результат говорит о том, что 
использование таких игровых и мультимедийных 
технологий, как: активные игры, игры с карточками, 
презентации, мультипликационные мультфильмы, 
мультипликационные образовательные видео, 
песни, электронные интерактивные игры 
повышают уровень познавательного интереса 
детей, расширяют его мировоззрение, кругозор, 
положительно влияют на психические процессы 
восприятия, мышления, памяти и воображения.

Результаты проведенного эксперимента, 
его основные количественные подтверждают 
гипотезу о том, что познавательный интерес 
у детей дошкольного возраста может быть 
существенно повышен, если в процессе обучения 
будут комплексно использоваться новые 
информационные ресурсы и игры.

Заключение
Экспериментальная работа показала, что 

эффективным инструментов учителя для 
развития познавательного интереса дошкольников 
может служить дидактически ориентированная 
классификация используемых форм и средств. 
Полагаем, что исследование может быть 
продолжено с целью отбора принципов к построению 
и систематизации игрового и информационного 
материала, уточнению его соответствия ФГОС 
ДО и ФОП дошкольного образования, что в целом 
обусловлено необходимостью полноценного 
комплексного методического сопровождения 
процесса развития личности дошкольника.

Рис. 3. Показатели когнитивного критерия после эксперимента
Fig. 3. Indicators of the cognitive criterion after the experiment

Рис. 4. Динамика уровня познавательного интереса до и после экспериментальной работы, 
февраль 2023

Fig. 4. Dynamics of the level of cognitive interest before and after experimental work, February 2023
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Границы как показатель суверенности психологического пространства личности

Аннотация. В данной статье рассматривается важность создания личных границ у студентов педагогических 
вузов. В работе исследуются виды личных границ и смежные с ними явления: психологическая (личностная) 
суверенность, психологическое пространство, суверенность психологического пространства личности, 
состояние личностных границ. Данная цель достигается посредством решения следующих задач: изучение 
основных теоретических подходов к описанию личных границ; выявление типологий, видов и функции 
суверенного личного пространства и личных границ; анализ основных факторов влияния на нарушение 
личного пространства у студентов. Особо отмечается, что с учетом разных групп факторов можно выделить 
главный фактор – межличностные отношения, отражающие взаимосвязь между людьми в группах, а также 
внутриличностные отношения, которые в первую очередь влияют на самопонимание и отношение к себе. 
Подчеркивается, что у молодых людей студенческого возраста должна быть заложена система человеко-
ориентированных установок, ориентаций и ожиданий, которые развиваются и изменяются. Основным 
назначением анализа границ суверенного пространства личности выступает проектирования психолого-
педагогических условий социализации человека, становление его субъектности и социальной компетентности. 
В настоящее время данное исследование направлено на изучение «зон ближайшего развития» основных 
понятий, и в частности - суверенности психологического пространства, его методологического обоснования и 
подбора диагностик для эмпирического подтверждения.

Ключевые слова: личные границы, типы, суверенное пространство, психологическое пространство, прочность 
границ
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(personal) sovereignty, psychological space, sovereignty of the psychological space of the individual, the state 
of personal boundaries. This goal is achieved by solving the following tasks: studying the main theoretical 
approaches to describing personal boundaries; identification of typologies, types and functions of sovereign 
personal space and personal boundaries; analysis of the main factors of influence on the violation of personal 
space among students. It is especially noted that, taking into account different groups of factors, the main factor 
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Введение
В условиях современного динамичного ритма 

жизни, достаточно высокого уровня информати-
зации и коммуникации, масштабных социальных 
изменений, предъявляются особые требования к 
автономии и субъектности личности. Сохранение 
ее психологического пространства и возможно-
стей принимать самостоятельные рациональные 
решения, детерминирующие эффективные ре-
зультаты деятельности и взаимоотношений с дру-
гими людьми – все это определяет актуальность 
данного исследования.

Материалы и методы
Автором были использованы теоретические 

методы (изучение теоретической литературы по 
проблеме), эмпирические (изучение результатов 
деятельности, обобщение).

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование суверенности личности начина-

ется с попытки определить ее предмет, выяснить, 
что же именно защищает и оберегает в себе чело-
век и чем он дорожит? 

Психологическая (личностная) суверенность 
(от французского souverain – «носитель верховной 
власти») – это способность человека контролиро-
вать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство.

Наиболее полную проработку и операциона-
лизацию понятие «суверенность психологиче-
ского пространства» получило в рамках субъек-
тно-средового подхода С.К. Нартовой-Бочавер, 
согласно которому, психологическая (личностная) 
суверенность – это способность человека контро-
лировать, защищать и развивать свое психологи-
ческое пространство на основе опыта успешного 
автономного поведения. Отметим, что в данном 
контексте, границы рассматриваются как показа-
тель психологического пространства личности. 
В своем исследовании ученый выделяет шесть 
показателей суверенности психологического про-
странства личности:

– суверенность физического тела;
– суверенность территории;

– суверенность личных вещей;
– суверенность привычек;
– суверенность социальных связей;
– суверенность вкусов (ценностей) [1].
Согласно С.К. Нартовой-Бочавер, психологи-

ческое пространство развивается в онтогенезе 
при появлении новых измерений, переноса своих 
психологических границ в рамках существующих 
измерений (области суверенности), наполнения 
их содержанием, в том числе, формированием 
новых и изменением существующих установок, в 
соответствии с опытом и задачами взросления.

Возможность поддерживать личную автоно-
мию называется суверенным психологическим 
пространством; депривированным – называется 
пространство с нарушенными границами; сверх-
суверенность проявляется как явление сверхком-
пенсации в ответ на избыточно депривационные 
воздействия извне, и означает полное пренебре-
жение потребностями человека.

Суверенность психологического пространства 
личности также можно рассматривать как состо-
яние личностных границ, которое обеспечивает 
возможность фильтрации внешних воздействий.

Несмотря на постоянное взаимодействие и 
энергообмен с внешней средой, человек не сли-
вается с ней полностью, а с помощью сохранения 
своих границ, сохраняет собственную индивиду-
альность.

Психологические границы личности, их свой-
ства и функциональность – предмет изучения в 
современных зарубежных и отечественных иссле-
дованиях, но многообразие подходов к понима-
нию психологических границ личности вызывает 
сложности в их объективном изучении, так как они 
сложны и трудноуловимы.

Большинство исследований, затрагивающих 
проблемы личностной суверенности и границ, 
рассматривают это явление узко и в различных 
аспектах:

– в аспекте развития и сохранения телесно-
сти как формы субъектности (А.Ш. Тхостов);

– с точки зрения неконформности и незави-
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can be distinguished - interpersonal relationships, reflecting the relationship between people in groups, as well 
as intrapersonal relationships, which primarily affect self-understanding and attitude towards oneself. It is 
emphasized that young people of student age should have a system of human-oriented attitudes, orientations 
and expectations that develop and change. The main purpose of the analysis of the boundaries of the sovereign 
space of the individual is the design of psychological and pedagogical conditions for the socialization of a 
person, the formation of his subjectivity and social competence. Currently, this study is aimed at studying the 
«zones of proximal development» of the basic concepts, and in particular, the sovereignty of the psychological 
space, its methodological justification and the selection of diagnostics for empirical confirmation.
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симости убеждений (В.Э. Чудновский);
– в связи с явлениями депривации (М.И. Ли-

сина, К.А. Солоед, М.С. Радионова);
– в связи с явлениями детско-родительского

симбиоза (А.Я. Варга);
– в аспекте психологических защит челове-

ка (Р.М. Грановская, И.М. Никольская).
Понятие субъектности конкретизуется и рас-

крывается в многочисленных субъектных прояв-
лениях личности. Так, К.А. Абульханова-Славская 
отмечает, что понятие «суверенность» во многом 
пересекается с категорией «субъектность» [2].

Согласно С.К. Нартовой-Бочавер, психологи-
ческое пространство развивается в онтогенезе 
при появлении новых измерений, переноса своих 
психологических границ в рамках существующих 
измерений (области суверенности), наполнения 
их содержанием, в том числе, формированием 
новых и изменением существующих установок, в 
соответствии с опытом и задачами взросления.

К. Хорни рассматривает психологические гра-
ницы личности как внутренние рамки, которые 
человек сам определяет для себя. Гибкость этих 
рамок позволяет выстраивать отношения с други-
ми людьми и адаптироваться к внешним ограни-
чениям [3].

В понимании Д. Винникотта, формирование 
границ Я происходит в раннем детстве и напрямую 
связано с качеством материнства. При «хорошем 
материнстве» формируются целостные психоло-
гические границы между Я и внешним миром [3].

С точки зрения С. Кливленда, психологические 
границы – совокупность представлений субъекта 
о своей телесной ограниченности и местонахож-
дении в пространстве внешнего мира. Исследуя 
образ тела, автор полагает, что люди по-разному 
воспринимают свои границы, что неосознанно 
проявляется в дистанции с окружающей средой 
[3].

По Е.О. Шамшиковой границы Я – как функции 
личности, направлены на разграничения «своего 
собственного» (что принадлежит «Я» и может кон-
тролироваться), от «иного» (что не принадлежит 
«Я») [4].

Прочность границ психологического простран-
ства личности – важное свойство, дающее чело-
веку переживание суверенности собственного 
«Я», чувство уверенности, безопасности, дове-
рия к миру, при попадании в которую, другие мо-
гут встретить защитную агрессивность. Границы 
представляют собой подвижные, динамические 
образования − их можно провести, стереть, раз-
рушить, передвинуть, открыть. Психологическая 
граница формируется, благодаря осознанию 
собственного внутреннего психологического про-
странства, что дает право на самоопределение, 
самостоятельность и ответственность за себя.

С.К. Нартовой-Бочавер определяет прочность 
границ психологического пространства личности 
как наиболее важное свойство, дающее челове-
ку переживания суверенности собственного «Я», 
чувство уверенности, безопасности, доверия к 
миру. Психологические границы в рамках концеп-
ции психологического пространства являются ши-
роким понятием. Каждый человек имеет опреде-
лённую территорию, считаемую им «личной». Рас-
стояние при общении зависит от многих факторов 
(происхождение, культура, личные предпочтения). 
Люди могут испытывать неловкость и дискомфорт 
при слишком малом или большом расстоянии. 
С.К. Нартова-Бочавер подчеркивает, что границы 
обеспечивают возможность отбора внешних влия-
ний, защиту от разрушительных воздействий.

Границы личности – это границы, отделяющие 
человека, его внутренний мир от мира внешнего. 
Они могут быть физическими, психологическими, 
ролевыми (включающими поло-ролевые), соци-
альными (горизонтальными и вертикальными) 
интимно-личностными границами. Вторжение в 
любые из них без согласия или разрешения вос-
принимается личностью как проникновение в ее 
внутренний мир, насилие.

Важна прочность границ, дающая человеку пе-
реживание уверенности, суверенности «Я», безо-
пасности и доверия к миру.

Для личности с жесткими границами харак-
терны жесткие правила, которые человек приме-
няет, не принимая во внимание контекст, права 
и потребности других, отстраненность. Слишком 
мягкие границы характеризуют людей не умею-
щих отказывать, а также слишком вовлеченных в 
дела других, допускающих неуважение или оскор-
бления по отношению к себе. Многие люди имеют 
смешенный тип границ, например, на работе мо-
гут иметь жесткие границы, а в близких отношени-
ях мягкие и наоборот.

Здоровые границы позволяют человеку знать 
и уважать свои желания и потребности, не бояться 
критики и отказов, чувствовать себя уверенно. По 
мнению Е.А. Мартыненко [5] целостность границ 
определяют и отражают состояние психологиче-
ского здоровья индивида.

Все границы формируются последовательно, 
от рождения и до совершеннолетия.

Одними из внутренних ресурсов, обеспечива-
ющих безопасность ребенка в небезопасном мире 
являются осознание своих личных границы и уме-
ние их защищать.

На формирование границ личности могут ока-
зывать влияние множество факторов, в том числе, 
установки и убеждения, полученные человеком от 
значимых для него взрослых (родителей, педаго-
гов и т.п.); межличностные отношения; новые про-
странства жизнедеятельности субъекта; наличие 
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суверенной территории [6].
Первичный анализ личностных особенностей 

студентов педагогического вуза показал, что бу-
дущих педагогов можно охарактеризовать как лю-
дей, обладающих суверенными личностными гра-
ницами. В наибольшей степени им свойственна 
аргументированная точка зрения, самостоятель-
ность мышления, обширные дружеские связи. Но 
вместе с этим будущие педагоги нередко испыты-
вают навязывание социальным сообществом не 
одобряемых им установок и правил поведения.

Для оценки влияния суверенности личностных 
границ на формирование ценностно-смысловой 
сферы студентов, а также для оценки взаимосвязи 
иррациональных установок и суверенности психо-
логического пространства личности планируется 
провести исследование, в котором примут участие 
студенты Алтайского государственного педагоги-
ческого университета.

В качестве методов сбора данных будут ис-
пользованы:

– опросник С.К. Нартовой-Бочавер «Суве-
ренность психологического пространства лично-
сти»;

– тест смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева;

– индивидуально-типологический опросник
Л.Н. Собчик;

– тест Альберта Эллиса «Методика диагно-
стики иррациональных установок».

В перспективе, по итогам диагностики плани-
руется разработка тренинга для студентов, на-
правленного на коррекцию психологических гра-
ниц личности и иррациональных установок.

Заключение
Студенты, избравшие педагогическую профес-

сию также как и другие молодые люди переживают 
период формирования собственного внутреннего 
психологического пространства, его суверенно-
сти. Границы личности защищают психику от раз-
рушающих внешних воздействий, способствуют 
энергообмену с внешним миром, самовыражению. 
Суверенность границ студентов педагогического 
вуза позволяет им в полной мере реализовать воз-
можности и потенциалы. Таким образом, результа-
ты будущих исследований в данном направлении 
могут быть положены в основу серии професси-
онально-ориентированных мероприятий для сту-
дентов педагогических вузов, поддерживающих их 
личностное и профессиональное становление.
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Особенности взаимосвязи акцентуаций характера и показателей успеваемости и 
посещаемости старшеклассников

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования акцентуаций характера у старшеклассников и 
их влияние на процессы обучения и воспитания. Авторы утверждают, что у некоторых школьников акцентуации 
характера могут иметь негативное влияние, а у некоторых - положительное влияние на школьную успеваемость. 
Взаимосвязь между акцентуациями характера и показателями школьной успеваемости может быть различной в 
зависимости от типа акцентуации и конкретных особенностей ученика. Отмечается, что негативные проявления 
акцентуаций характера могут оказывать отрицательное влияние на школьную успеваемость, а положительные 
проявления могут способствовать ее улучшению. В качестве предположения высказывается мысль, что хотя 
бы одна акцентуация характера может оказать специфическое влияние на возможности подростка обучаться 
и посещать занятия. Гипотеза исследования заключается в предположении, что существуют особенности 
взаимосвязи акцентуации характера и показателей успеваемости и посещаемости у обучающихся ГБПОУ 
«Пермского колледжа предпринимательства и сервиса». В исследовании были использованы методы: 
«Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда», а также метод анализа документов. В результате 
исследования были установлены особенности взаимосвязи акцентуаций характера и показателей успешности 
при обучении и воспитании старшеклассников.

Ключевые слова: акцентуация характера, школьная неуспеваемость, самоконтроль, неустойчивость 
эмоциональной сферы 
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Введение
Подростковый возраст является одним из са-

мых непростых и неоднозначных из всех возраст-
ных периодов. В связи с этим, он становится пред-
метом исследования таких наук как педагогика и 
психология. Старшеклассник находится на спец-
ифической стадии развития становления ключе-
вых черт и качеств. Данная стадия находится на 
границе детства и взрослого возраста. Личность 
старшеклассника в это время еще недостаточно 
сформирована, для того, чтобы иметь устойчивую 
рефлексивную позицию и осознанное отношение 
к учебе. Но вместе с тем развита способность 
осознанно вступать во взаимоотношения с окру-
жающими людьми и обуславливать свои поступки 
и действия нормами и правилами, имеющимися в 
обществе. Собственно, в подростковом возрасте, 
а именно у обучающихся старшего звена проис-
ходит формирование акцентуаций черт характера.

Проблему акцентуаций характера изучали К. 
Леонгард, А.Е. Личко, Е.Н. Каменская, Л.Д. Столя-
ренко, К.К. Платонов, однако проблема влияния 
акцентуации на формирование личности остается 
изученной не до конца до сих пор. В связи с этим, 
актуальность работы заключается в том, что ак-
центуации характера – это что-то среднее между 
психопатией и нормой. Акцентуации могут способ-
ствовать появлению отклоняющегося поведения 
подростков, увеличению уровня тревожности, не-
врастеничности, эмоциональной неуравновешен-
ности, которые могут влиять на процессы обуче-
ние и посещаемости занятий студентами.

В связи с этим можно выделить проблему вли-
яния акцентуаций характера на показатели успеш-
ности в процессе обучения старшеклассников.

Целью работы стало изучение особенности 
взаимосвязи акцентуаций характера и показате-

лей успеваемости и посещаемости, обучающихся 
ГБПОУ «Пермского колледжа предприниматель-
ства и сервиса».

Для достижения поставленной выше цели, мы 
определили следующие задачи:

• провести теоретический анализ по проблеме
акцентуаций характера в современной психо-
логической литературе;

• определить диагностический инструментарий
для проведения исследования;

•  провести исследование особенностей акцен-
туации характера и показателей успеваемо-
сти и посещаемости студентов ГБПОУ «Перм-
ского колледжа предпринимательства и сер-
виса»;

•  разработать рекомендации по корректировке
акцентуаций характера старшеклассников.

Объектом исследования являются акцентуа-
ции характера старшеклассников.

Предметом исследования являются особен-
ности взаимосвязи акцентуации характера и по-
казателей успеваемости и посещаемости у обуча-
ющихся ГБПОУ «Пермского колледжа предприни-
мательства и сервиса».

Гипотеза исследования заключается в предпо-
ложении, что существуют особенности взаимос-
вязи акцентуации характера и показателей успе-
ваемости и посещаемости у обучающихся ГБПОУ 
«Пермского колледжа предпринимательства и 
сервиса».

Материалы и методы
В исследовании были использованы следую-

щие методы: Опросник Шмишека – личностный 
опросник, предназначенный для диагностики типа 
акцентуации личности, опубликованный Г. Шми-
шеком в 1970 г, который является модификацией 
«Методики изучения акцентуаций личности К. Ле-
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schoolchildren, character accentuations can have a negative impact, and for some, a positive impact on school 
performance. The relationship between character accentuations and indicators of school performance may be 
different depending on the type of accentuation and the specific characteristics of the student. It is noted that 
negative manifestations of character accentuations can have a negative impact on school performance, and 
positive manifestations can contribute to its improvement. As an assumption, it is suggested that at least one 
accentuation of character can have a specific impact on the ability of a teenager to study and attend classes. 
The hypothesis of the study lies in the assumption that there are features of the relationship between the 
accentuation of the nature and indicators of academic performance and attendance among students of the 
Perm College of Entrepreneurship and Service. The following methods were used in the study: «Methodology 
for studying personality accentuations of K. Leonhard», as well as the method of document analysis. As a 
result of the study, the features of the relationship between character accentuations and success rates in the 
education and upbringing of high school students were established.Keywords: virtual text, electronic text, 
paper text, teaching aids, informatization.
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онгарда», а также был использован метод анализа 
документов. Метод анализа документов – метод 
сбора информации в процессе реализации иссле-
дований, базирующийся на применении данных, 
которые могут быть зафиксированы в письменной 
или печатной форме. В исследовании были про-
анализированы табели посещаемости и успевае-
мости старшеклассников, которые ранее прошли 
психологическую диагностику.

Исследование проводилось с января по март 
2023 года на базе ГБПОУ «Пермского колледжа 
предпринимательства и сервиса». Всего выборку 
составило 124 обучающихся на факультете «Ди-
зайна и сервиса».

Полученные в ходе данные были подвергнуты 
математическому анализу при помощи програм-
мы «STATISTICA 12». Для изучения особенностей 
взаимосвязи акцентуаций характера и показате-
лей успеваемости и посещаемости был применен 
коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение
Теоретико-методологической базой исследо-

вания является подход изучения акцентуаций лич-
ности К. Леонгарда, С. Шмишека, Е.Н. Личко.

К. Леонгард писал: «… человек без намека на 
акцентуацию не склонен развиваться как в отрица-
тельном, так, видимо, и в социально-позитивном 
направлении». Таким образом, на данный момент, 
понятие акцентуации не является определяющим 
патологические феномены. Акцентуации – это 
крайне выраженные черты характера и темпера-
мента [1].

Наибольшую известность получил термин 
Карла Леонгарда «акцентуированная личность». 
Однако, правильнее говорить об «акцентуациях 
характера». Личность – термин, который гораздо 
более сложно определить, чем характер. Лич-
ность может включать в себя интеллект, способ-
ности, наклонности, направленность, мировоззре-
ние и так далее. В интерпретациях К. Леонгарда 
речь идет именно о типах характера.

Акцентуации могут переходить друг в друга 
под влиянием различных факторов, среди кото-
рых важную роль играют особенности воспитания, 
социального окружения, профессиональной дея-
тельности, физического здоровья и так далее [2].

В 1964 году немецкий ученый и психиатр Карл 
Леонгард, занимавшийся исследованием методов 
диагностики личности, опубликовал научную ра-
боту «Нормальные и патологические личности». 
В работе была предложена концепция «акценту-
ированных личностей», в соответствии с которой 
можно выявить основные особенности личности, 
составляющие её стержень, определяющие раз-
витие, процессы адаптации, психическое здоро-
вье [3].

К. Леонгардом выделены десять типов акцен-

туированных личностей, которые можно разде-
лись на две группы:

1. акцентуации характера, в эту группу входят:
1.1.демонстративный тип – такие люди отличают-
ся демонстративностью поведения, эмоциональ-
ной активностью, артистизмом; 1.2. педантичный 
тип – в поведении таких людей можно отметить 
точность и аккуратность, особенно в соблюдении 
формальных правил или деталей; 1.3. застреваю-
щий тип (аффективно-застойный) – эта акцентуа-
ция личности характеризуется тем, что у таких лиц 
сравнительно надолго задерживаются аффекты; 
1.4.возбудимый тип – человек с таким типом ак-
центуации отличается повышенной импульсивно-
стью, плохо контролирует свои влечения и жела-
ния. 

2. Вторая группа – это акцентуации темпера-
мента сюда входят 2.1. гипертимический тип – 
личности с этим типом акцентуации всегда бодры, 
энергичны, жизнерадостны, у них высокая работо-
способность; 2.2. дистимический тип – лица 
данного типа личности и, у которых часто бывает 
подавленное настроение; 2.3. тревожно-боязли-
вый тип – такие люди отличаются склонностью к 
беспокойству и тревоге по различным ситуациям; 
2.4. циклотимический – данный тип акцентуации 
характеризуется сменой фаз настроения и пове-
дения; 2.5. аффективно-экзальтированный – этот 
тип акцентуации свойственен необычайно широ-
кий диапазон эмоциональных состояний, причем 
часто их реакция на некий внешний раздражитель 
куда сильнее, чем у других типов; 2.6. эмотивный 
– это тип лиц, котором свойственны глубокие чув-
ства и излишняя эмоциональность [4].

Подавляющее большинство старшеклассни-
ков справляются с различными жизненными труд-
ностями, однако есть часть обучающихся, с опре-
деленными типами акцентуаций, которые могут 
испытывать сложности и не могут адаптироваться 
к ситуации. В таком случае молодой человек мо-
жет выбрать более простой вариант, необходи-
мый для защиты собственной психики, а именно, 
прекратить контактировать с новой окружающей 
обстановкой или пытаться влиться в нее. Иными 
словами, такой старшеклассник может прекратить 
посещать занятия, и в результате начнет испыты-
вать проблемы с успеваемостью и получением 
знаний и практического опыта в освоении новой 
профессии или специальности. Однако, возможен 
и обратный эффект, при котором личность пустит 
все свои силы на попытки приспособиться и при-
выкнуть к новым условиям, пожертвовав ради 
этой успеваемости, а при некоторых условиях 
и посещаемостью. В связи с выше изложенным, 
можно говорить о том, что изучение акцентуаций 
характера во взаимосвязи с успеваемостью и по-
сещаемостью будет необходимо, для того, чтобы 
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понимать механизмы построения моделей пове-
дения старшеклассников.

Итак, были получены следующие результаты 
– значимая положительная связь между педантич-
ной акцентуацией и успеваемостью (0,43) данные
достоверны на уровне значимости p<,0500, одна-
ко между этой же акцентуацией и посещаемостью
была зафиксирована обратная отрицательная
связь, что говорит о том, что старшеклассник, ко-
торый стремится к педантизму во всем предпочи-
тает иметь хорошие оценки, но при этом может
пропускать занятия.

Также значимая обратная корреляция была 
установлена между показателем возбудимости 
и посещаемости, т.е. старшеклассник для кото-
рого характерно ярко реагировать на ситуации в 
учебной деятельности посещает лучше, чем тот, 
кто склонен к педантизму. Низкая посещаемость 
старшеклассников с педантичной акцентуацией 
может быть интерпретирована, через стремление 
этого типа расставлять приоритеты в жизни, так 
как многие молодые люди на сегодняшний день 
заняты формированием и развитием собственной 
карьеры.

Однако, в исследовании был выявлен высокий 
показатель по циклотимности у обучающихся, что 
приводит к выводу о том, что эмоциональная не-
стабильность приводит к положительному резуль-
тату по успеваемости.

Исходя из анализа результатов описательной 
статистики можно отметить, что в колледже чаще 
всего обучаются лица, обладающие демонстра-
тивной, застревающей, экзальтированной, эмо-
тивной и циклоидной акцентуациями. Это означа-
ет, что психологический портрет старшеклассника 
можно описать, как личность, желающую при-
влечь внимание к себе, возможно, именно в этом 
отражается несоблюдение дресс-кода колледжа, 
а также систематические опоздания на занятия, 
что может подтверждать наличие демонстрацион-
ного поведения. Однако, обучающиеся колледжа 
обладают повышенной работоспособностью и оп-
тимистичностью, поэтому всегда готовы что-либо 

делать, для того чтобы иметь интересный досуг 
и активную студенческую жизнь. Стоит отметить, 
что наличие циклоидной акцентуации говорит, о 
том, что стремление что-либо делать, а именно 
ходить на занятия и учиться носит не долговре-
менный характер. Также обучающийся ГБПОУ 
«Пермского колледжа предпринимательства и 
сервиса» зависим от своих личных переживаний, 
о чем свидетельствует наличие эмотивной и эк-
зальтированной акцентуаций характера.

Заключение
В процессе анализа результатов были сфор-

мулированы рекомендации для педагогов кол-
леджа, с целью эффективного взаимодействия 
с обучающимися, которые обладают разными 
акцентуациями. Для акцентуированных старше-
классников необходимо со стороны педагога по-
стоянно осуществлять контроль и руководство 
учебной деятельностью, а также должно быть по-
нимание, того, что помощь в организации познава-
тельной деятельности необходимо осуществлять 
при помощи родительской поддержки и контроля. 
Также необходимо проводить тренинги обучения 
техникам сдержанного поведению. Педагогу сле-
дует создавать условия для старшеклассников по 
получению высокой оценки путем поэтапного вы-
полнения заданий с увеличением степени слож-
ности. Отметим, что при выставлении оценок не-
обходимо доброжелательное аргументирование 
результатов старшеклассников, т.е. обязательным 
является наличие обратной связи со стороны пе-
дагога [5].

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что можно говорить о наличии особен-
ностей взаимосвязи акцентуаций характера и 
показателей успеваемости и посещаемости обу-
чающихся в ГБПОУ «Пермского колледжа пред-
принимательства и сервиса». Подтвержденная 
гипотеза говорит о необходимости разработки 
программы по коррекции акцентуаций характера 
старшеклассников ГБПОУ «Пермского колледжа 
предпринимательства и сервиса» и перспективах 
дальнейшего изучения данной тематики.
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Мониторинг качества дошкольного образования: опыт работы в регионе
Аннотация. Оценка качества дошкольного образования является важным инструментом для повышения 
эффективности образовательного процесса и улучшения условий обучения дошкольников. В статье приводятся 
причины, по которым оценка качества дошкольного образования является важной. Одной их них выступает 
возможность оценить эффективность образовательного процесса, выявить его сильные и слабые стороны, 
а также определить области, требующие дополнительного развития. Рассматриваются основные объекты 
мониторинга качества дошкольного образования. Особый акцент в статье делается на Региональной концепции 
мониторинга по оценке механизмов управления качеством дошкольного образования в Республике Саха 
(Якутия). Основная цель Региональной концепции - обеспечение высокого качества образования в дошкольных 
учреждениях на территории региона. Региональная концепция мониторинга по оценке механизмов управления 
качеством дошкольного образования включает в себя методы и инструменты мониторинга, которые могут 
быть использованы для оценки качества дошкольного образования и управления им, такие как анкетирование, 
опросы, интервьюирование, наблюдение, анализ документов. В 2022 году в мониторинге по оценке 
механизмов управления качеством дошкольного образования в Республике Саха (Якутия) приняли участие 
701 дошкольное образовательное учреждение. В статье описаны выявленные благополучные и проблемные 
зоны образовательной среды, приведены выводы по результатам исследования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, мониторинг качества дошкольного образования, качество 
дошкольного образования, показатели оценки качества дошкольного образования
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Monitoring the quality of preschool education: experience in the region
Abstract. Assessment of the quality of preschool education is an important tool for improving the efficiency of 
the educational process and improving the learning environment for preschoolers. The article gives reasons 
why the assessment of the quality of preschool education is important. One of them is the opportunity to 
evaluate the effectiveness of the educational process, identify its strengths and weaknesses, and identify 
areas that require additional development. The main objects of monitoring the quality of preschool education 
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Введение
Качество дошкольного образования является 

многомерным понятием, а его совершенствование 
– приоритетной задачей государственной образо-
вательной политики Российской Федерации.

На данный момент в педагогической тео-
рии раскрыто понятие «качество образования» 
(С.Е. Шишов, В.А. Кальней, О.А. Шиян), изучены 
функции управления качеством (Т.И. Шамова, М.М. 
Поташник, П.И. Третьяков), рассмотрены и проа-
нализированы условия и факторы повышения ка-
чества образования (А.М. Моисеев, А.И. Севрук), 
разработаны методы, формы, технологии управ-
ления качеством образования (А.Н. Майоров, 
К.Ю. Белая, Н.В. Микляева).

Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г., оценка качества образования долж-
на складываться из соответствия требованиям 
Федерального государственного образовательно-
го стандарта (ФГОС) и соответствия потребностям 
физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная дея-
тельность1.

Материалы и методы
Анализ научной и методической литературы 

по проблеме, анализ социокультурного контекста 
и образовательной практики, эксперимент, обоб-
щение.

Результаты исследования и их обсуждение
Качество дошкольного образования – интегри-

рованный показатель, включающий совокупность 
характеристик различных сторон и аспектов дея-
тельности дошкольной образовательной органи-
зации. В частности, объектами мониторинга могут 
быть: 

1. Программы дошкольного образования. Оцен-
ка качества программ дошкольного образо-

вания позволяет выявить их соответствие 
современным требованиям и стандартам, а 
также определить эффективность их реали-
зации.

2. Условия обучения. Мониторинг качества ус-
ловий обучения в дошкольных учреждениях
позволяет оценить качество питания, гигиени-
ческие условия, наличие необходимого обору-
дования и материалов для обучения, а также
состояние зданий и территорий учреждений.

3. Квалификация педагогов. Оценка качества
квалификации педагогов в дошкольных уч-
реждениях позволяет выявить их профессио-
нальные навыки, знания и опыт работы, а так-
же определить необходимость дополнитель-
ного обучения и повышения квалификации.

4. Результаты обучения. Мониторинг качества
результатов обучения в дошкольных учрежде-
ниях позволяет оценить уровень достижений
детей, выявить сильные и слабые стороны
образовательного процесса, а также опреде-
лить необходимые корректировки в работе
педагогов.

5. Механизмы управления качеством образо-
вания. Оценка механизмов управления ка-
чеством образования в дошкольных учреж-
дениях позволяет выявить эффективность
системы управления, определить проблемы
и недостатки в работе, а также разработать
рекомендации по улучшению качества обра-
зования.

Объекты мониторинга качества дошкольного
образования могут быть различными в зависи-
мости от целей и задач мониторинга, а также от 
уровня анализа и исследования. Однако, в целом, 
они отражают основные аспекты образовательно-
го процесса в дошкольных учреждениях.

Актуальность обращения к проблеме управ-
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are considered. Particular emphasis in the article is placed on the Regional monitoring concept for assessing 
the mechanisms for managing the quality of preschool education in the Republic of Sakha (Yakutia). The 
main goal of the Regional Concept is to ensure the high quality of education in preschool institutions in the 
region. The regional monitoring concept for evaluating the quality management mechanisms of preschool 
education includes monitoring methods and tools that can be used to assess the quality of preschool education 
and manage it, such as questionnaires, surveys, interviews, observation, document analysis. In 2022, 701 
preschool educational institutions took part in the monitoring to assess the quality management mechanisms 
of preschool education in the Republic of Sakha (Yakutia). The article describes the identified prosperous and 
problematic areas of the educational environment, and draws conclusions based on the results of the study.
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ления качеством дошкольного образования свя-
зана с общими ориентирами процесса совершен-
ствования системы дошкольного образования на 
федеральном, региональном, муниципальном, 
институциональном уровнях и находит отраже-
ние в ряде документов, регламентирующих и 
концептуально обосновывающих деятельность 
образовательных учреждений. Совершенствова-
ние качества дошкольного образования было бы 
беспочвенным без его целенаправленного управ-
ления, рассматриваемого как процесс установле-
ния всеми субъектами образования приоритетов 
качества: условий, процесса и результата 2.

Региональная концепция мониторинга по оцен-
ке механизмов управления качеством дошкольно-
го образования в Республике Саха (Якутия) разра-
ботана в 2021 году и внедряется для достижения 
следующих целей: развитие региональной систе-
мы мониторинга качества дошкольного образова-
ния для конкретизации принятий решений в сфе-
ре образовательной политики на региональном и 
муниципальном уровнях управления системой об-
разования РС (Я); cоздание единого подхода для 
обеспечения и постоянного совершенствования 
качества дошкольного образования в регионе:

• по повышению качества управления в 
ДОО;

• по повышению качества образовательных 
программ ДО;

• по повышению качества содержания об-
разовательной деятельности в ДОО (социаль-
но-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эсте-
тическое развитие, физическое развитие);

• по взаимодействию с семьей как заказчи-
ков и субъектов ОП;

• по обеспечению здоровья, безопасности и 
качества услуг по присмотру и уходу за детьми [1].

На сегодняшний день, мониторинг качества 
дошкольного образования является не только 
процедурой оценки, но и средством повышения 
качества образования в дошкольной организации, 
муниципалитете и регионе в целом [2].

Объектами мониторинга качества дошкольно-
го образования, согласно Концепции, выступают:

1) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность в сфере дошкольного об-
разования (ДОО);

2) муниципальные органы управления образо-
ванием;

3) региональные органы управления дошколь-

ным образованием;
4) организации, входящие в круг сетевого взаи-

модействия с ДОО. Концепции определена реали-
зация мониторинга согласно следующим этапам:

1. Определяются региональные показатели к 
критериям – количественные или качественные 
оценки состояния системы дошкольного образо-
вания.

2. Определяются методы и формы сбора ин-
формации – источники получения информации.

3. Проводится мониторинг по установленным 
показателям для получения данных о состоянии 
качества дошкольного образования в регионе, 
который включает в себя сбор информации, об-
работку, систематизацию и хранение полученной 
информации.

4. По результатам мониторинга осуществля-
ется анализ полученной информации, который 
позволяет выявить и охарактеризовать особенно-
сти той или иной системы управления качеством 
образования.

5. На основе результатов проведенного анали-
за разрабатываются адресные рекомендации.

6. На основе результатов анализа данных, по-
лученных в ходе проведения мониторинга, прини-
маются меры и управленческие решения, то есть 
осуществляются конкретные действия (Дорожная 
карта региона по повышению качества ДО), на-
правленные на достижение поставленных целей с 
учетом выявленных проблемных областей.

7. По итогам принятия мер и управленческих 
решений проводится анализ эффективности при-
нятых мер, по результатам которого формируются 
новые цели3.

В 2022 году в мониторинге по оценке механиз-
мов управления качеством дошкольного образо-
вания в Республике Саха (Якутия) приняли уча-
стие 701 дошкольное образовательное учрежде-
ние (из них, 195 начальные школы – детские сады 
и дошкольные группы при СОШ) образовательные 
организации, реализующие Основную образова-
тельную программу (далее-ООП) дошкольного 
образования (далее – ДОО) из 36 муниципальных 
районов (далее-МР) РС (Я).

Оценка качества дошкольного образования 
была проведена по показателям, включенным в 
региональную программу мониторинга качества 
дошкольного образования.

В рамках региональной системы мониторинга 
качества дошкольного образования рассматрива-
ется трек: мониторинг качества образовательной 
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2 Концепция мониторинга дошкольного образования Российской Федерации / И.Е. Федосова. М.: Наци-
ональное образование, 2021.
3 Региональная концепция мониторинга по оценке механизмов управления качеством дошкольного 
образования в Республике Саха (Якутия) [Электронный ресурс]: приказ М-ва образования и науки РС 
(Я) от 30.06.2021 года № 01-03/1090 // Iiroipk-sakha URL:  http://upload.portal.edu-region.ru/ (дата обра-
щения: 10.04.2023).
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среды в ДОО, компонентами которого являются:
• показатели качества разработки и реали-

зации образовательных программ дошкольного 
образования, в том числе адаптированных;

• показатели качества содержания образо-
вательной деятельности в ДОО (социально-ком-
муникативное развитие, познавательное разви-
тие, речевое развитие, художественно-эстетиче-
ское развитие, физическое развитие);

• показатели качества образовательных ус-
ловий в ДОО (кадровых условий, развивающей 
предметно-пространственной среды, психоло-
го-педагогических условий);

• показатели качественного взаимодей-
ствия с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образо-
вательными услугами, индивидуальная поддерж-
ка развития детей в семье);

• показатели обеспечения здоровья, безо-
пасности и качества услуг по присмотру и уходу.

Результаты регионального мониторинга по 
оценке механизмов управления качеством до-
школьного образования в Республике Саха (Яку-
тия) на 2022 год показали следующее:

1. Показатели по обеспечению здоровья, без-
опасности и качества услуг по присмотру и уходу 
показывают недостаточно высокий уровень. Они 
связаны с тем, что в регионе, особенно отдален-
ных и арктических его районов имеются детские 

сады не соотвествующие современным требова-
ниям безопасности, санитарно-гигиеническим тре-
бованиям ввиду зданий постройки 50-60 г.г.. Здесь 
определенную роль играют терриориальная уда-
ленность и климато-географических сосбенности 
региона, не позволяющие внедрить некоторые 
требования.

2. Показатели оценки кадровых условий в ДОО 
(уровень образования педагогических работников, 
квалификация, стабильность и динамичность кол-
лектива педагогических работников, кадровый по-
тенциал), выявили результат ниже среднего. Это 
связано с тем, что:

• в регионе преобладающее количества педа-
гогов в ДОО, 51% , имеют среднее специаль-
ное образование, высшее образование имеют 
49% педагогов;

• по сравнению с 2021 годом снизилось количе-
ство педагогов ДОО узкоспецилизированной 
направленности – инструкторов по физичек-
сой культуре, учителей-логопедов, педагогов 
дополнительного образования.

Тенденция присоединяния к школам детских 
садов в селах региона с небольшим количеством 
детей (реорганизация в филиал) привела к сокра-
щению отдельных специалистов.

На рисунке 1 можно увидеть наиболее наибо-
лее низкие, и наиболее высокие результаты пока-
зателей проведенного в регионе монитринга.

Рис. 1. Результаты регионального мониторинга по оценке механизмов управления качеством 
дошкольного образования в Республике Саха (Якутия) на 2022 год

Fig.1. Results of regional monitoring on the assessment of quality management mechanisms for 
preschool education in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2022
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Показатели качества образования связаны 
друг с другом, снижение одного показателя, кос-
венно может служить основанием для снижения 
другого. Так, снижение показателя оценки кадро-
вых условий, повлияло на снижение показателя 
«Качество содержания образовательной деятель-
ности».

Исходя из аналитики регионального монито-
ринга качества дошкольного образования были 
даны и направлены адресные рекомендации му-
ниципальным управлениям образования и отдель-
ным ДОО. Также большое внимание необходимо 
уделить повышению квалификации и профессио-
нальных компетенций педагогических работников 
ДОО. Встал вопрос необходимости разработки но-

вой программы курсов повышения квалификации 
по теме ВСОКО в ДОО (внутренней системы оцен-
ки качества образования) для руководителей, а 
также организовать корпоративное обучение для 
коллективов ДОО.

Заключение
Мониторинг по оценке механизмов управле-

ния качеством дошкольного образования в реги-
оне – важнейший инструмент, который позволяет 
судить о состоянии дошкольного образования на 
текущий момент, служит основой для определе-
ния обоснованных путей устранения недостатков 
и принятия управленческих решений, а также дает 
возможность прогнозирования развития образо-
вания.

Список литературы
1. Шиян О.А. Новые представления о качестве дошкольного образования и механизмы его поддержки:

международный контекст // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2013. № 5
С. 68-78. EDN QCBDMZ

2. Шишов С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. Мониторинг качества образовательного процесса в школе.
М.: ИНФРА-М, 2013. 205 с.

References
1. Shiyan OA. Novye predstavleniya o kachestve doshkol’nogo obrazovaniya i mekhanizmy ego podderzhki:

mezhdunarodnyi kontekst = New ideas about the quality of preschool education and mechanisms for its
support: an international context. Preschool education today. Theory and practice. 2013;(5):68-78. (In
Russ.). EDN QCBDMZ

2. Shishov SE., Kalnei VA., Girba EYu. Monitoring kachestva obrazovatel’nogo protsessa v shkole =
Monitoring the quality of the educational process at school. Moscow: INFRA-M Publ.; 2013. 205 p. (In
Russ.).

Статью рекомендовал к публикации научный руководитель
Логинова Л.Г., канд. философ. наук, доктор педагогических наук

Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия

SPIN-код: 2244-3899, AuthorID: 786778

Информация об авторах:
Михалева Ольга Иннокентьевна, канд. пед. наук, заместитель директора, Автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития обра-
зования и повышения квалификации имени С.Н. Донского – II» (677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Проспект Ленина, д. 3, Россия), ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2827-4428, еmail: 
teleke@mail.ru

Колмогорова Татьяна Вячеславовна, аспирант, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (101000, 
г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, Россия), ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5537-0760, еmail: 
tatiana2772@mail.ru

Вклад авторов: Авторы внесли равный вклад в исследовательскую работу.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 2  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2023;4(2) 124

Поступила в редакцию: 30.04.2023
Одобрена после рецензирования: 20.05.2023 
Принята к публикации: 21.05.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was recommended for publication by the supervisor
Loginova L. G., Cand. of Sciences in Philosophy, Doctor of Sciences in Pedagogy

Moscow State Pedagogical University
Moscow, Russia

Information about the authors:
Olga I. Mikhaleva, Candidate of Sciences in Pedagogy, Deputy Director, Institute for the Development of 
Education and Advanced Training named after S.N. Donskoy – II, (3 Lenin Ave., Yakutsk 677000, Russia), 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2827-4428, еmail: teleke@mail.ru

Tatiana V. Kolmogorova, Postgraduate student, Institute of Education Development Strategy of the Russian 
Academy of Education (16 Zhukovskii Str., Moscow 101000, Russia), ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-
5537-0760, еmail: tatiana2772@mail.ru

Contribution of the authors: The contribution of the authors is equal.
Conflict of interests: The authors declare that there is no conflict of interest.

Received: 30.04.2023
Approved after reviewing: 20.05.2023
Accepted for publication: 21.05.2023

The authors have read and approved the final manuscript.



Методика работы с телом в системе занятий театрального коллектива
Аннотация. В центре внимания статьи находится проблема физического воспитания актеров 
современного драматического театра, участников театральных студий, студентов профильных 
ВУЗов. Занятия по сценическому движению помогают участникам театрального коллектива развивать 
коммуникативные навыки и умение работать в команде, что является важным для успешной работы 
в театральном коллективе. Определены преимущества техник работы с телом в системе занятий в 
театральном коллективе среди которых: повышение качества актерской игры, развитие творческого 
мышления и умение находить нестандартные решения. Рассматриваются традиционные и 
инновационные методики работы с телом. Отмечается, что программа развития пластики тела в детской 
студии направлена на развитие физических, эмоциональных и творческих способностей детей через 
работу с телом. Приводятся элементы программы развития пластики тела в детской театральной студии 
как основной элемент подготовки будущего актера. Особой проблемой является процесс формирования 
выразительности движения. Уточняется, что действие и движения как основные элементы работы с 
телом и пластикой становятся формой передачи эмоций и информации.

Ключевые слова: работа с телом, пластика, методика подготовки, сценическое движение
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Введение
Занятия по сценическому движению в теа-

тральной студии имеют важное значение для раз-
вития участников театрального коллектива. Такие 
занятия способствуют развитию физических на-
выков и координации движений, что может быть 
полезным для создания более реалистичных и 
эффективных сценических образов, помогают 
участникам театрального коллектива улучшать 
свою выразительность и умение передавать эмо-
ции, что является важным для создания убеди-
тельных сценических образов.

Как показывает практика, техника работы с те-
лом в системе занятий в театральном коллективе 
продолжает оставаться актуальной. Театральные 
школы считают предмет «Сценическое движение» 
профильным, особым в образовательной про-
грамме, и уделяют большое внимание пластиче-
ской выразительности участников студий.

Все больше появляется театров различных 
форм, связанных с пластикой как выразительным 
средством актера (например, театр ненорматив-
ной пластики, театр танца, театр мимики и жеста). 
Среди пластических спектаклей можно выделить 
постановки спектакля «наш цирк» в ТЮЗе режис-
сером З.Я. Корогодским. Спектакль «Наш Цирк» 
родился на свет в 1968 году из актерских этюдов 
и упражнений начинающих артистов – студентов 
курса Зиновия Корогодского. Среди артистов были 
Лиана Жвания и Наталья Боровкова, Татьяна Ше-
стакова Леонид Михайловский и Наталья Попова 
и другие.

Речь идет о пластической культуре учеников, 
участников студий, актеров, которая воспитывает-
ся с раннего возраста и укрепляется в дальней-
шем на профессиональном уровне.

Материалы и методы
В исследовании использованы метод систем-

ного подхода, метод анализа литературы по про-
блеме исследования, метод терминологического 
анализа основных понятий, анализ образователь-
ной практики.

Результаты исследования и их обсуждение
Репетиционная работа над литературными 

произведениями различных эпох, умение созда-
вать наиболее яркий образ предполагают грамот-
ное владение актером внешней техникой вырази-
тельности, а педагогам, – не только теоретически-

ми знаниями, но и чувством движения, способно-
стью находить точный пластический рисунок роли. 
Спектакль требует полноценного, всесторонне 
развитого, синтетического актера, потому и подго-
товка к спектаклю всегда очень напряженна и со-
держательна. Участник театральной студии дол-
жен не только внутренне переживать свою роль, 
хорошо четко и понятно произносить текст, быть 
полным сил, но и красиво, выразительно двигать-
ся в заданном рисунке.

Все это в полной мере относится к учащимся 
детских театральных школ, участникам студий, 
драматических кружков и пр., которые тоже соз-
дают спектакли, перфомансы, шоу программы и, 
выходя на сцену, демонстрируют свой талант.

Известно, что 70% информации человек по-
лучает посредством зрения. В театре этот закон 
тоже сохраняется, – в первую очередь, зритель (а 
тем более, если это юный зритель) знакомится с 
героем через внешние характеристики, главным 
образом, через пластику. Все, что происходит на 
сцене, зритель воспринимает зрением и слухом. 
Все последующее рождается нашим воображени-
ем, ассоциациями.

Отсутствие точности при выполнении актером 
той или иной мизансцены, пластическая и ритми-
ческая «рыхлость», обилие всякого рода лишних 
движений (у юных актеров, особенно) затрудняют 
восприятие зрителем творческого замысла. По-
этому, в пластической работе с юным артистом 
укреплению и развитию физики организма должно 
уделяться повышенное внимание [1]. 

Технике работы с телом огромное внимание 
уделяли К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, 
А.П. Чехов. В мире существует множество школ и 
методик пластической подготовки актера. В нашей 
стране наиболее известны системы И.Э. Коха, Б.Г. 
Голубовского, Г.В. Морозовой, А. Немеровского, 
А.Б. Дрознина, Л.В. Грачевой. Эти школы выходят 
за рамки чисто спортивной дисциплины, посколь-
ку придают движению статус базы для постижения 
актерского мастерства.

Цель многих исследований в этой области – 
определить комплекс структурных компонентов 
культуры пластической выразительности участни-
ка театральной студии, составляющих методику 
ее формирования. 

Достижению поставленной цели способствуют 
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given as the main element in the preparation of the future actor. A special problem is the process of forming 
the expressiveness of movement. It is clarified that action and movements, as the main elements of work with 
the body and plasticity, become a form of transferring emotions and information.

Keywords: body work, plastic, preparation methodology, stage movement.
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следующие задачи: 
•  обобщить методики и выделить особые специ-

альные упражнения;
•  исследовать методическую литературу по тех-

нике работы с телом актера;
•  выявить проблемы формирования навыков

технике работы с телом обучающихся;
•  определить содержание и методы работы пе-

дагога по обучению участников театрального
коллектива основам техники работы с телом;
разработать программу развития пластики в
детской театральной студии.

• Программа развития пластики тела в детской
студии в условиях театральной деятельности
будет успешной, если:

•  в деятельности с детьми учитываются их воз-
растные и индивидуальные особенности;

•  программа основана на практических и тео-
ретических наработках лучших театральных
школ, взявших в основу своей работы систему
К. С. Станиславского, теоретические и практи-
ческие разработки его учеников и последова-
телей;

•  на всех этапах обучения применяется индиви-
дуальный подход к каждому ученику;

•  уделяется большое внимание физической
подготовке с учетом особенностей по ограни-
чению возможностей здоровья (ОВЗ);

•  на психофизических занятиях обсуждается
художественный образ и его характерность
(индивидуальные проявления в движениях,
менере себя держать, особенности, привыч-
ки, прочие характеристики);

•  выстраивается пластический рисунок роли;
•  происходит обучение понятию «мизансцена»;
•  преодолевается негативный опыт, укрепляет-

ся эмоционально-волевая сфера;
•  происходит закрепление стартового интереса

к результату занятий.
Поэтому, преподаватель должен придавать

занятиям увлекательный характер, делать его 
интересным и познавательным. В активном вос-
приятии учащимися процесса обучения пластике 
в «живом» и интересном ключе цели достигаются 
быстрее. Пластическая выразительность участни-
ков студии строится на множестве стимулов, воз-
буждающих любознательность и мыслительную 
активность учащихся.

Развитие пластической культуры в танце име-
ет множество преимуществ, включая улучшение 
физической формы, развитие творческих способ-
ностей, улучшение координации движений, раз-
витие выразительности и социальных навыков, а 
также повышение самооценки [2]. Пластическая 
культура – это часть общей физической культу-
ры, в которой на первый план выходит взаимос-
вязь внешней структуры движения с внутренними 

(смысловыми, чувственными, эмоциональными) 
предпосылками этого движения. 

Следовательно, такое качество, как вырази-
тельность движений оказывается наиболее важ-
ным при оценке эстетического компонента дви-
жений. Любое движение протекает во времени и 
пространстве, тело учащихся подвержено влия-
нию физических сил. Значит, нельзя не обращать 
внимание на физические качества, на степень 
сформированности двигательных умений учащих-
ся. Тем более, что физический компонент пласти-
ческой культуры не только предшествует эстети-
ческому, а является необходимым фундаментом 
для его организации и проявления [3]. 

Формирующее движение в танце – это движе-
ния, которые используются для создания опреде-
ленных форм, линий и композиций на танцеваль-
ной площадке. Формирующие движения могут 
быть индивидуальными и характерными для каж-
дого танцора, чтобы создать уникальный и ориги-
нальный танцевальный образ. Но если бы умения 
хорошо выполнять (проделывать) то или иное 
движение было равноценно выразительности 
учащихся, задача пластического воспитания ре-
шалась бы сравнительно легко. Поэтому процесс 
формирования выразительности движения рас-
сматривается как актуальная проблема развития 
физической культуры учащихся. Совершенство-
вание физических качеств необходимо не только 
для стабильного выполнения специальных упраж-
нений, предназначенных для формирования дви-
гательной техники учащихся, но и для обретения 
мышечной свободы, для расширения диапазона 
их выразительных возможностей.

Можно сказать, что в выразительном действии 
основной критерий формирующий движение не 
конечная цель действия, а его информативность. 
Получается, что действие и движения, его состав-
ляющие, становятся не только двигательным ак-
том, но еще жестом, знаком, формой. Если этого 
не происходит, то двигательный акт нельзя на-
звать выразительным. Между замыслом и его ис-
полнением (физическим действием) есть форма, 
и именно она является определяющим свойством 
выразительного движения. В процессе формиро-
вания навыков выразительного движения учащих-
ся, именно пластические качества развивают дви-
гательные возможности.

К эффективным средствам, обеспечивающим 
высокий уровень формирования пластической вы-
разительности учащихся, относятся тренинговые 
упражнения.

В результате изменения традиционной мето-
дики проведения занятий по актерскому мастер-
ству педагогом – режиссером на комплекс упраж-
нений из методик Мейерхольда и Чехова, для 
развития навыков пластической выразительности, 



  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2023;4(3) 128

Список литературы
1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. СПб.: Азбука, 2015. 736 с.
2. Радченко И.В. Педагогические аспекты формирования пластической культуры подростков //

Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. № 1(09). C. 123-127. https://doi.org/10.30853/
pedagogy.2018-1.25 EDN: YXOPYO

3. Андреева Н.П. Современные требования профессиональной компетентности бакалавра
педагогического вуза художественного профиля подготовки // Russian Journal of Education and
Psychology. 2021. Т. 12. № 4-2. С. 274-278. EDN: WISCGJ

References
1.  Stanislavskii KS. Rabota aktera nad soboi= The work of an actor on himself. Saint Petersburg: Azbuka

Publ.; 2015. 736 p. (In Russ.).
2.  Radchenko IV. Pedagogical aspects of forming adolescents’ plastic culture. Pedagogika. Voprosy teorii i

praktiki. 2018;(1):123-127. https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-1.25 EDN: YXOPYO
3. Andreeva NP. Sovremennye trebovaniya professional’noi kompetentnosti bakalavra pedagogicheskogo

vuza khudozhestvennogo profilya podgotovki = Modern requirements for professional competence of a
bachelor of a pedagogical university with an artistic profile of training. Russian Journal of Education and
Psychology.  2021;12(4-2):274-278. EDN: WISCGJ

Информация об авторах:
Андреева Наталья Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры театрального искус-
ства института музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48, Россия), ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-5190-8268, SPIN-код: 8542-3375, AuthorID: 259875, еmail: nat-saa@mail.ru

Никифорова Валентина Игоревна, магистр кафедры театрального искусства института музыки, 
театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48, Россия), ORCID ID: https://orcid.org/0009-
0007-3875-9492, еmail: Valanikif9@gmail.com

Вклад авторов: Авторы внесли равный вклад в исследовательскую работу.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию: 26.04.2022 
Одобрена после рецензирования: 11.05.2023 
Принята к публикации: 20.05.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Natalia P. Andreeva, Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, Herzen University (48 Moiki 
Nab. of the River, St. Petersburg 191186, Russia), ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5190-8268, SPIN-
код: 8542-3375, AuthorID: 259875, еmail: nat-saa@mail.ru

Valentina I. Nikiforova, Master, Herzen University (48 Moiki Nab. of the River, St. Petersburg 191186, 

можно сделать вывод, что, развивая пластические 
и психофизические качества совокупно, происхо-
дит улучшение пластической выразительности. В 
процессе занятий повышается уровень общей фи-
зической подготовки; отмечается прогресс в осво-
ении смежных дисциплин: сценическом движении 
и танце. Отмечены положительные тенденции в 
речедвигательной координации, улучшении твор-

ческой фантазии и воображения, энергичности и 
активности на занятиях по актерскому мастерству.

Для оценки результатов использовали метод 
анализа реального педагогического процесса, пе-
дагогическое наблюдение, изучение и обобщение 
опыта педагога-режиссера.
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