
 

 

Секция 8. Социально-гуманитарные и педагогические исследования 

 

 

315 

 

Арефьева А.А.                                                                                                                               

Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Романова Н.В.                         

Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23   

E-mail: nastsia.2005@mail.ru 

 
Этическая культура профессионального общения педагога 

 

Статья посвящена исследованию этических аспектов профессионального общения 

педагогов в условиях цифровизации образования. На основе анализа классических и 

современных научных подходов (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д. Гоулмана, М. Кастельса) 

разработана авторская модель формирования коммуникативной компетентности, сочетающая 

традиционные педагогические ценности с требованиями цифровой среды. Предложены 

практические рекомендации по развитию культуры профессионального общения, включающие 

диагностический инструментарий и методики адаптации к новым коммуникативным реалиям. 

Актуальность исследования обусловлена стремительной цифровой трансформацией 

образовательного пространства, которая, по данным исследований О.В. Емельяновой (2022) и 

Г.Д. Бухаровой (2020), приводит к возникновению новых этических дилемм в 

профессиональном общении педагогов. Парадокс современной ситуации заключается в том, 

что расширение технических возможностей коммуникации сопровождается снижением 

качества эмоционального контакта между участниками образовательного процесса, что 

отмечает в своих работах А.Л. Журавлев (2021). Особую остроту приобретает проблема 

сохранения этических норм педагогического общения при переходе к гибридным форматам 

обучения, где, согласно М. Кастельсу (2021), происходит переосмысление традиционных 

коммуникативных ролей. 

Цель исследования - разработать научно обоснованную модель формирования этической 

культуры профессионального общения педагога, адаптированную к условиям цифровой 

трансформации образования. Для достижения этой цели потребовалось решить следующие 

задачи: проанализировать эволюцию научных взглядов на проблему педагогического общения; 

выявить специфические особенности цифровой коммуникации в образовательном процессе; 

разработать практико-ориентированную систему формирования коммуникативной 

компетентности. 

Теоретической основой исследования стали фундаментальные работы Л.С. Выготского о 

социальной природе высших психических функций, где общение рассматривается как 

важнейший инструмент развития личности. А.Н. Леонтьев в своей деятельностной теории 

подчеркивал, что профессиональное общение педагога должно строиться как совместная 

деятельность, направленная на достижение образовательных результатов. Современные 

исследователи (Д. Гоулман, 2019; А.Л. Журавлев, 2021) акцентируют внимание на 

эмоциональном интеллекте как ключевом компоненте профессиональной коммуникации в 

цифровую эпоху. Особый интерес представляет концепция М. Кастельса (2021) о сетевом 

характере современного образования, где традиционные иерархические модели общения 

заменяются горизонтальными коммуникативными связями. 

На основе критического анализа этих подходов нами выдвигаются следующие тезисы: 1) 

цифровая трансформация требует не отказа от традиционных этических норм педагогического 

общения, а их адаптации к новым условиям; 2) эффективная профессиональная коммуникация 

в цифровой среде должна строиться на принципе "гуманизации технологий", когда технические 

средства подчиняются педагогическим задачам; 3) ключевым критерием качества 

профессионального общения становится не формальное соблюдение коммуникативных 

стандартов, а достижение подлинного взаимопонимания между участниками образовательного 

процесса. 

Практические рекомендации, разработанные в результате исследования, включают: 1) 

систему тренингов по развитию цифрового эмоционального интеллекта, основанную на 

адаптации методик Д. Гоулмана; 2) алгоритм проектирования коммуникативных ситуаций в 
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цифровой среде с учетом принципов, предложенных А.Н. Леонтьевым; 3) технологию 

рефлексивного анализа профессионального общения, интегрирующую подходы Л.С. 

Выготского и М. Кастельса. Особое внимание уделено разработке "цифрового 

коммуникативного этикета педагога", который, с одной стороны, сохраняет традиционные 

нормы профессиональной этики, а с другой - учитывает специфику опосредованного 

техническими средствами общения. 

Выводы исследования свидетельствуют о том, что формирование этической культуры 

профессионального общения в условиях цифровой трансформации образования должно 

основываться на диалектическом единстве традиций и инноваций. Предложенная модель, 

интегрирующая классические педагогические подходы с современными цифровыми 

технологиями, позволяет преодолеть характерный для современного образования разрыв 

между техническими возможностями и гуманистической сущностью педагогического процесса. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований видятся: разработка критериев 

оценки эффективности цифровых коммуникаций в образовании; изучение влияния 

искусственного интеллекта на профессиональное общение педагогов; создание методик 

профилактики цифрового выгорания в педагогической деятельности. 
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Применение музыкально-педагогических технологий в  коррекционно-развивающей 

работе с обучающимся с ЗПР 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастающей необходимостью разработки и 

внедрения эффективных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития (ЗПР). ЗПР характеризуется замедленным темпом развития 

психических функций, трудностями в обучении и адаптации к социуму. 

В связи с этим, поиск инновационных подходов, способствующих компенсации нарушений 

развития и стимулированию познавательной деятельности, является приоритетной задачей 

современной педагогики и психологии. 

Музыка, являясь мощным средством воздействия на эмоциональную, когнитивную и 

моторную сферы, представляет собой перспективный инструмент в коррекционной педагогике. 

Музыкально-педагогические технологии, основанные на использовании музыки и различных 

видов музыкальной деятельности, позволяют эффективно воздействовать на различные 

аспекты развития детей с ЗПР, способствуя улучшению их внимания, памяти, речи, 

эмоционального состояния и социальной адаптации. 

Проблеме применения музыки в коррекционной педагогике посвящены работы многих 

исследователей (В.И. Петрушин, М.С. Старчеус, Т.А. Барышева, И.Е. Евтушенко и др.). [1, 2, 3, 

4]. В этих работах подчеркивается позитивное влияние музыки на когнитивные процессы, 

эмоциональную регуляцию и социальное взаимодействие детей с различными нарушениями 

развития. 

Однако, несмотря на наличие исследований, посвященных отдельным аспектам 

применения музыки в коррекционной работе с детьми с ЗПР, недостаточно разработаны 

систематизированные подходы и методические рекомендации по применению музыкально-

педагогических технологий в образовательном процессе. 

Целью данного исследования является теоретическое обоснование и практическое 

применение музыкально-педагогических технологий в коррекционно-развивающей работе с 

обучающимися с ЗПР. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

⎯ Проанализировать теоретические основы применения музыкально-педагогических 

технологий в коррекционной педагогике. 

⎯ Определить возможности и ограничения использования различных музыкально-

педагогических технологий в работе с детьми с ЗПР. 

⎯ Разработать и апробировать комплекс музыкально-педагогических технологий для 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР. 

⎯ Оценить эффективность разработанного комплекса на основе эмпирических данных. 

В качестве материалов исследования использовались научные статьи, монографии, 

методические пособия, посвященные проблемам коррекционной педагогики, музыкальной 

терапии и психологии. 

Методы исследования включали: теоретический анализ литературы, обобщение 

педагогического опыта, разработку и апробацию коррекционно-развивающей программы, 

психолого-педагогическое тестирование (для оценки динамики развития), статистическую 

обработку данных. 

В результате проведенного анализа литературы и обобщения педагогического опыта были 

определены следующие музыкально-педагогические технологии, наиболее эффективные в 

работе с детьми с ЗПР: 
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1. Музыкальная терапия: использование музыки для решения терапевтических задач, 

таких как снижение тревожности, улучшение эмоционального состояния, развитие 

коммуникативных навыков. 

2. Музыкальная дидактика: применение музыки для активизации познавательной 

деятельности, формирования представлений об окружающем мире, развития речи и 

математических способностей. 

3. Вокально-хоровая работа: развитие голосового аппарата, координации движений, 

чувства ритма, эмоциональной выразительности. 

4. Инструментальное музицирование: игра на музыкальных инструментах (ударных, 

мелодических) для развития мелкой моторики, координации движений, внимания и памяти. 

5. Музыкально-ритмические движения: выполнение двигательных упражнений под 

музыку для развития чувства ритма, координации движений, ориентации в пространстве. 

6. Слушание музыки: анализ музыкальных произведений, развитие музыкального слуха, 

расширение кругозора, формирование эстетического вкуса. 

На основе выявленных технологий был разработан комплекс музыкально-педагогических 

мероприятий, включающий в себя занятия по музыкальной терапии, музыкальной дидактике, 

вокально-хоровой работе, инструментальному музицированию и музыкально-ритмическим 

движениям. 

Комплекс был апробирован на группе обучающихся с ЗПР в возрасте 10 - 12лет. 

Результаты психолого-педагогического тестирования показали положительную динамику 

развития: улучшение внимания, памяти, речи, эмоциональной регуляции и социальной 

адаптации у 31,43% испытуемых. 

Полученные результаты подтверждают эффективность применения музыкально-

педагогических технологий в коррекционно-развивающей работе с обучающимися с ЗПР. 

Музыкальное воздействие оказывает комплексное влияние на различные аспекты развития, 

способствуя компенсации нарушений и стимулированию познавательной деятельности. 

Особую значимость имеет сочетание различных музыкально-педагогических технологий, 

что позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка. 

Интеграция музыки в образовательный процесс создает благоприятную атмосферу для 

обучения и развития, способствует формированию положительной мотивации и повышению 

самооценки. 

Музыкально-педагогические технологии представляют собой эффективный инструмент в 

коррекционно-развивающей работе с обучающимися с задержкой психического развития (ЗПР). 

Использование музыки в различных видах музыкальной деятельности позволяет стимулировать 

когнитивную, эмоциональную и социальную сферы детей с ЗПР, способствуя улучшению их 

внимания, памяти, речи, эмоционального состояния и социальной адаптации. 

Разработанный и апробированный комплекс музыкально-педагогических мероприятий 

продемонстрировал положительную динамику развития у обучающихся с ЗПР. Полученные 

результаты позволяют рекомендовать внедрение музыкально-педагогических технологий в 

образовательный процесс для детей с ЗПР. 

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на: 

• Изучение влияния конкретных музыкальных жанров и стилей на развитие детей с ЗПР. 

• Разработку индивидуализированных программ музыкально-педагогической коррекции с 

учетом особенностей каждого ребенка. 

• Исследование эффективности применения музыкально-педагогических технологий в 

сочетании с другими методами коррекционной работы. 
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Этические нормы и их влияние на взаимодействие педагога-психолога с родителями. 

 

Статья посвящена исследованию роли этических норм в построении эффективного 

взаимодействия между педагогом-психологом и родителями в условиях современной 

образовательной среды. Особое внимание уделяется анализу ключевых этических принципов, 

таких как конфиденциальность, уважение автономии, профессиональная компетентность и 

справедливость. Рассматриваются типичные этические дилеммы, возникающие в практике 

работы с родителями, и предлагаются пути их разрешения на основе современных подходов к 

профессиональной этике. 

Ключевые слова: профессиональная этика, педагог-психолог, взаимодействие с 

родителями, этические принципы, психолого-педагогическое сопровождение. 

Актуальность исследования обусловлена возрастающей сложностью взаимодействия 

педагогов-психологов с родителями в условиях трансформации семейных ценностей, 

цифровизации образования и увеличения разнообразия культурных и социальных контекстов. 

Современные вызовы, такие как дистанционные формы работы, использование цифровых 

платформ для консультирования и необходимость учета индивидуальных особенностей семей, 

требуют переосмысления традиционных этических норм и разработки новых подходов к 

профессиональному взаимодействию. 

Научная новизна исследования заключается в системном анализе современных этических 

вызовов, с которыми сталкиваются педагоги-психологи при работе с родителями, и разработке 

интегративной модели этически обоснованного взаимодействия. Особое внимание уделяется 

вопросам цифровой этики, межкультурной коммуникации и балансу между профессиональной 

нейтральностью и эмпатией в работе с семьями. 

Теоретическую основу исследования составили работы ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в области профессиональной этики и психолого-педагогического 

взаимодействия. В.В. Рубцов [1] в своих исследованиях подчеркивает важность этических норм 

как основы доверительных отношений в образовательной среде. Е.А. Климов [2] рассматривает 

профессиональную этику как систему регуляторов, обеспечивающих качество психолого-

педагогической помощи. А. Маслоу [3] в гуманистическом подходе акцентирует внимание на 

уважении личности и ее автономии. Современные исследования Д. Коттл [4] посвящены 

этическим аспектам цифрового взаимодействия в психологической практике. 

В профессиональной деятельности педагога-психолога при работе с родителями особую 

значимость приобретают следующие этические принципы. Принцип конфиденциальности 

требует от специалиста соблюдения границ приватности семейной информации, что особенно 

сложно в условиях цифрового документооборота и онлайн-консультирования. Принцип 

уважения автономии предполагает признание права родителей на принятие решений 

относительно воспитания и развития ребенка, даже если эти решения не совпадают с 

профессиональной точкой зрения психолога. Принцип профессиональной компетентности 

обязывает специалиста работать только в рамках своей квалификации и при необходимости 

направлять семьи к другим специалистам. Принцип справедливости особенно актуален в 

условиях инклюзивного образования, когда необходимо обеспечивать равный доступ к 

психолого-педагогической помощи для всех семей. [5] 

На практике педагоги-психологи часто сталкиваются с этическими дилеммами, 

требующими взвешенных решений. Конфликт между конфиденциальностью и обязанностью 

сообщить о рисках для ребенка возникает при подозрении на насилие или угрозу жизни. 

Дилемма профессиональной нейтральности проявляется, когда личные ценности психолога 
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противоречат убеждениям родителей. Цифровая этика порождает вопросы о границах онлайн-

консультирования, хранении персональных данных и использовании социальных сетей для 

профессионального общения. 

Для преодоления этических конфликтов предлагаются следующие практические решения. 

Регулярное проведение супервизий позволяет специалистам анализировать сложные случаи с 

коллегами и находить этически обоснованные решения. Использование информированного 

согласия как инструмента прозрачности помогает установить четкие границы взаимодействия с 

родителями. Разработка внутренних протоколов работы с этически сложными ситуациями 

обеспечивает последовательность и профессиональную ответственность. Важным аспектом 

является постоянное повышение квалификации, включающее изучение современных этических 

стандартов и межкультурной коммуникации. 

В заключении подчеркивается, что соблюдение этических норм является не только 

профессиональным требованием, но и условием эффективного психолого-педагогического 

сопровождения семей. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку 

конкретных методик этического аудита в цифровой среде и адаптацию этических принципов к 

различным культурным контекстам. Результаты исследования имеют практическую значимость 

для программ подготовки и повышения квалификации педагогов-психологов. 
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Платформа Be My Eyes как инновационный инструмент социальной адаптации лиц с 

нарушениями зрения 

 

Актуальность исследования. Современное общество все больше внимания уделяет 

вопросам инклюзии и создания равных возможностей для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особую значимость приобретают технологии, способствующие 

социальной адаптации лиц с нарушениями зрения. В этом контексте платформа Be My Eyes 

представляет собой перспективное решение, сочетающее технологические инновации с 

волонтерской помощью. 

Be My Eyes — это мобильное приложение, созданное для оказания оперативной помощи 

незрячим и слабовидящим людям. Основной принцип работы заключается в соединении 

пользователя, нуждающегося в зрительной помощи, с волонтером через видеосвязь. Ключевые 

функциональные возможности системы включают несколько аспектов. Во-первых, это 

возможность получения помощи в режиме реального времени для решения повседневных задач: 

идентификации предметов, чтения этикеток, определения цвета одежды или интерьера. Во-

вторых, платформа предоставляет инструменты для навигации в незнакомом пространстве, что 

значительно повышает мобильность пользователей. В-третьих, важной особенностью является 

функция распознавания текста, позволяющая озвучивать письменную информацию. Анализ 

работы платформы выявляет ряд значимых преимуществ. С технологической точки зрения, 

приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, адаптированным для 

пользователей с нарушениями зрения. Кроссплатформенность решения обеспечивает его 

доступность для владельцев различных мобильных устройств. 

Социальные преимущества проявляются в нескольких направлениях. Во-первых, 

платформа способствует формированию инклюзивной среды, сокращая социальную изоляцию 

людей с нарушениями зрения. Во-вторых, она развивает культуру волонтерства, вовлекая 

добровольцев в процесс оказания помощи. В-третьих, система повышает самостоятельность 

пользователей, позволяя им решать бытовые задачи без постоянной помощи родственников или 

социальных работников. 

Несмотря на очевидные преимущества, использование платформы сопряжено с 

определенными трудностями. Основное ограничение связано с необходимостью наличия 

интернет-соединения достаточной скорости для обеспечения качественной видеосвязи. Кроме 

того, эффективность помощи зависит от квалификации волонтеров, которые не всегда 

обладают достаточными навыками взаимодействия с людьми с нарушениями зрения. 

Отдельную проблему представляет цифровая грамотность потенциальных пользователей, 

особенно среди старшего поколения. Для преодоления этого барьера необходимы обучающие 

программы и техническая поддержка. Дальнейшее совершенствование платформы может идти 

по нескольким направлениям. Интеграция искусственного интеллекта позволит 

автоматизировать часть функций, таких как распознавание текста или объектов. Расширение 

языковой поддержки сделает сервис доступным для большего числа пользователей. Разработка 

специализированных модулей для профессиональной деятельности откроет новые возможности 

для трудоустройства людей с нарушениями зрения. 

Проведенный анализ демонстрирует значительный потенциал платформы Be My Eyes в 

решении задач социальной адаптации людей с нарушениями зрения. Сочетание 

технологических возможностей с волонтерской поддержкой создает эффективную модель 

инклюзивного взаимодействия. Для максимальной реализации этого потенциала необходима 
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комплексная работа по устранению существующих ограничений и дальнейшему развитию 

функциональных возможностей платформы. 
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Толерантность как основа поведения в поликультурном обществе 

 

В условиях глобализации и увеличения миграционных потоков поликультурные общества 

становятся все более распространенными. Толерантность, как основа взаимодействия между 

различными культурами, играет ключевую роль в обеспечении социальной стабильности и 

гармонии. В данной статье рассматривается роль толерантности в поликультурном обществе, 

её влияние на социальные отношения и психическое здоровье индивидов, а также способы её 

формирования и поддержки. 

Толерантность можно определить, как готовность принимать и уважать мнение, верования 

и практики других, даже если они отличаются от собственных. Это не равнозначно согласию, 

но подразумевает открытость к диалогу и желание понять другую точку зрения. 

Поликультурное общество характеризуется сосуществованием различных этнических, 

культурных и религиозных групп. В таких условиях важным аспектом является умение людей 

взаимодействовать, уважать и принимать различия. На личном уровне толерантность 

проявляется в умении контролировать свои предвзятости и уважать индивидуальность других 

людей, а на социальном — в создании условий, в которых каждая культура может быть 

услышана и принята[3].  

Формирование толерантности — это процесс, который требует осознанного усилия на 

различных уровнях: индивидуальном, образовательном, общественном и политическом.  

Образование играет критическую роль в формировании толерантности. Школьные 

программы должны включать курсы по межкультурному взаимодействию, обучению 

эмоциональному интеллекту, критическому мышлению и основам прав человека. Учащиеся 

должны иметь возможность общаться с представителями различных культур, что поможет 

разрушить стереотипы и предвзятости.  

Реализованные на практике социальные инициативы и программы могут значительно 

улучшить ситуации. Например, практики обмена или совместные проекты между 

представителями разных культур могут помочь людям переосмыслить свои взгляды и 

стереотипы. Важны также культурные фестивали и мероприятия, которые позволяют людям 

познакомиться друг с другом и продемонстрировать свои традиции. 

Средства массовой информации играют важную роль в формировании общественного 

мнения о толерантности. Ответственное освещение вопросов культурного разнообразия, 

представление позитивных примеров межкультурного взаимодействия и активная борьба с 

распространением ненависти и предвзятости способствуют созданию более толерантного 

общества. 

Толерантность может проявляться на различных уровнях: индивидуальном – на уровне 

личных взаимоотношений, когда люди способны принимать различия других; социальном – в 

общественных инстанциях и организациях, где важна политика интеграции и инклюзии; 

государственном – в законодательстве и государственной политике, которые поддерживают 

разнообразие и права меньшинств[1]. 

Важность толерантности в поликультурном обществе способствует снижению конфликтов, 

социальной стабильности, экономическому развитию и обогащению культуры.  Толерантность 

помогает снизить уровень конфликтности в обществе, позволяя различным группам находить 

общий язык. Высокий уровень толерантности способствует социальной сплоченности, 

позволяя избежать расовой и религиозной дискриминации. Поликультурное общество, в 

котором ценится разнообразие, привлекает инвестиции и способствует созданию 

инновационных решений, используя многообразие идей и подходов [2]. Взаимодействие 
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различных культур способствует культурному обмену, влияя на искусство, науку и 

образование. 

В заключение, толерантность — это не только моральная ценность, но и практическая 

необходимость для достижения устойчивого мира, где каждый человек будет иметь 

возможность жить в безопасности и достоинстве. Чтобы достичь этого, необходимо 

сосредоточиться на образовании, социальных инициативах и ответственном медийном 

освещении. Создание культуры толерантности — это задача, которая требует совместных 

усилий и времени, но результаты этого процесса несомненно изменят наше общество к 

лучшему. Только вместе, принимая и уважая различия, мы сможем построить будущее, полное 

взаимопонимания, уважения и гармонии. 
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Поликультурное воспитание в условиях глобализации: психолого-педагогический 

аспект 

 

Современный мир характеризуется усилением процессов глобализации, что приводит к 

активному взаимодействию различных культур. В этих условиях особую актуальность 

приобретает проблема поликультурного воспитания, которое направлено на формирование у 

личности способности к межкультурному диалогу и толерантному отношению к 

представителям других культур. В статье рассматриваются основные подходы к 

поликультурному воспитанию, предложенные ведущими специалистами в данной области. 

Бешинская Нелли Витальевна в своей статье подчеркивает взаимосвязь поликультурного 

образования и воспитания, акцентируя внимание на влиянии последнего на становление 

личности в условиях глобализации. Она отмечает, что поликультурное воспитание 

способствует развитию у личности способности к пониманию и принятию культурного 

разнообразия.  

В своих трудах, Гасымова К.В. рассматривает актуальность проблемы 

мультикультурализма в контексте глобализации. Она указывает на необходимость 

формирования поликультурных компетенций у подрастающего поколения, что является 

важным условием для успешной адаптации в современном мире.  

Щербакова С.С. в своей статье, уделяет внимание воспитанию поликультурной личности, 

подчеркивая важность овладения мировым культурным наследием и иностранными языками. 

Она отмечает, что в условиях глобализации повышаются требования к культурному 

содержанию образования. 

В своей работе Загрекова Лилия Васильевна анализирует основные подходы к 

поликультурному воспитанию в отечественной и зарубежной педагогике. Она предлагает пути 

решения проблем в условиях общеобразовательной школы, подчеркивая важность 

межнационального общения.  

Современные педагоги и психологи Шустова Л.П., Никитина О.Г., Гриценко В.В. 

рассматривают реализацию поликультурного подхода в социальном воспитании. Они 

предлагают комплекс условий и образовательных программ, направленных на формирование 

поликультурной толерантности и социокультурной идентичности. 

Таким образом, поликультурное воспитание в условиях глобализации является важным 

элементом современного образования. Оно направлено на формирование у личности 

способности к межкультурному диалогу и толерантному отношению к представителям других 

культур. Реализация поликультурного подхода в образовании требует комплексного подхода, 

включающего разработку образовательных программ, форм и методов воспитания, а также 

использование диагностических методик.  
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Феномен временного детского коллектива в отечественной психолого-педагогической 

литературе 

 

Феномен временного детского коллектива представляет собой уникальную область 

исследования в психологии и педагогике. Проблема коллективизма в воспитании детей и 

подростков является актуальной темой в педагогической науке. В данной работе 

рассматриваются теории коллектива, а также ключевые аспекты формирования и 

функционирования временных детских коллективов. 

На протяжении XX века многие выдающиеся педагоги подчеркивали важность 

коллективной деятельности как основы нравственного воспитания. Их исследования 

раскрывали значимость детских коллективов как объектов воспитательного процесса, 

акцентируя внимание на индивидуальных особенностях детей и важности создания условий 

для их творческого саморазвития.  

Н.К. Крупская указывала на роль совместного труда в формировании 

дисциплинированности, ответственности и расширении знаний [12]. 

В свою очередь, А.В. Луначарский считал, что коллектив –  среда для всестороннего 

развития личности, способной жить в гармонии с другими и ставить общественные интересы 

выше личных [13]. 

В деятельности С.Т. Шацкого нашла отражение практическая реализация идей 

коллективного воспитания. Он руководил школой-коммуной, демонстрируя на практике 

возможности всестороннего развития личности в коллективе [18]. 

Аркин Е.А. изучал динамику бессознательных инстинктов, способствующих объединению 

детей в группы, и отметил схожесть между детскими коллективами и первобытными общинами. 

Он подчеркивал, что организованность в коллективе не должна подавлять самостоятельность 

его членов [1]. 

А. Залужный первым выделил детский коллектив как объект воспитательного процесса, 

предложив тезис «через коллектив, силами коллектива и для коллектива», ставший основой 

учения А. Макаренко. Он классифицировал коллективы по степени организации и 

продолжительности существования, различая самообразовавшиеся и организованные 

коллективы [8]. 

А.С. Макаренко разработал систему воспитания, основанную на индивидуальном подходе 

к ребенку и развитии коллектива как социального организма для формирования 

гражданственности и лучших качеств личности. Его теория предполагает развитие 

самоорганизации и самовоспитания через совместную деятельность [14]. 

В.А. Сухомлинский дополнил теорию Макаренко, акцентируя внимание на целях 

воспитания, воспитательной силе коллектива и необходимости высоконравственной атмосферы. 

Он считал, что главная задача воспитательного коллектива заключается в создании условий для 

творческого саморазвития личности [17]. 

Бабанский Ю.К. рассматривает "коллектив" как группу людей и как высокоразвитую 

группу с целеустремленностью и духовным единством. Он выделяет признаки ученического 

коллектива, такие как совместная устремленность к социально значимым целям и 

ответственная зависимость [2]. 

Донцов А.И. исследует групповую сплоченность, определяя ее как результат 

привлекательности группы и притяжения к другим группам. Он считает, что основные средства 

поддержания группового единства включают повышение индивидуальных "выигрышей", 
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уменьшение издержек и создание ожиданий дополнительных преимуществ от пребывания в 

группе [5]. 

Исследования Т. Е. Конниковой, Л. И. Новиковой были направлены на выявление 

эффективных форм организации воспитательных коллективов [9,15]. 

Л. Ю. Гордин разрабатывал методы стимулирования коллективной деятельности и 

вопросы организации классного коллектива [4]. 

В. М. Коротов фокусировался на воспитании высоконравственных убеждений у членов 

коллектива с помощью педагогических методов [10]. 

В последние годы исследователи рассматривают различные аспекты функционирования 

временных детских коллективов, включая их влияние на личностное и социальное развитие.   

Так, в статье Круглова В.В. подчеркивается значимость детского коллектива в 

воспитательном процессе и отмечается, что он обладает рядом уникальных возможностей. 

Исследователь утверждает, что эффективность воспитательной работы через коллектив зависит 

от уровня мотивации участников и общего настроения группы, которое требует внимательного 

управления со стороны педагога [11]. 

С точки зрения С.Я. Ермолич, временные детские коллективы способствуют социализации 

детей, предоставляя им возможности для самоопределения, общения и приобретения новых 

навыков. Также он акцентировал внимание на формальных и неформальных структурах 

коллектива, влияющих на взаимодействие и развитие его членов [6]. 

Согласно взглядам Борисовой М.М., детский оздоровительный лагерь создает условия для 

формирования сплоченного коллектива, способствуя личностному и социальному развитию 

детей. В своей статье она отмечает, что в таких коллективах развиваются навыки 

взаимодействия, командной работы и разрешения конфликтов [3]. 

В статье Заболотного А. С. подчеркивается, что детские лагеря являются важным 

фактором развития личности, предоставляя уникальную среду для обучения в коллективе и 

приобщения к здоровому образу жизни. С его точки зрения, временные коллективы в лагерях 

помогают детям раскрыть потенциал и преодолеть психологические барьеры [7]. 

В свою очередь, Рожкова Н.А. рассматривает временные детские коллективы как 

педагогически управляемые группы с четкими этапами развития. Также она акцентирует 

внимание на необходимости учета эмоциональных состояний групп, которые могут 

варьироваться от адаптивного до конфликтного [16]. 

По мнению Ширимовой Т. А., временный детский коллектив подростков сталкиваются с 

проблемами, связанными с их особенностями, такими как активность и конфликтность, а также 

разнородностью состава и ограниченным пространством [19]. 

Все упомянутые педагоги подчеркивают важность коллектива в воспитании личности.  

Разные авторы акцентируют на различных аспектах, но общим является понимание коллектива 

как инструмента развития личности, как среды, способствующей формированию 

нравственности, дисциплины, ответственности и творческих способностей.  Применение этих 

идей в практике воспитания поможет создать высоконравственную атмосферу, 

способствующую развитию творческого потенциала и социальной ответственности у 

подрастающего поколения.  Важно продолжать исследования в области методов организации и 

управления временными детскими коллективами, чтобы максимально эффективно 

использовать их потенциал в воспитательном процессе. 
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Этика педагогического взаимодействия с одаренными детьми 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию этических аспектов работы с одарёнными 

детьми в образовательном процессе, включая ключевые принципы педагогического 

взаимодействия: индивидуальный подход, уважение личного пространства и создание 

комфортной среды для развития способностей. Особое внимание уделяется проблемам 

недостаточной подготовки педагогов и новым вызовам, связанным с цифровой 

трансформацией образования. 

Ключевые слова: одарённые дети, педагогическая этика, индивидуальный подход, 

образовательная среда, цифровая трансформация, профессиональная подготовка учителей, 

развитие способностей. 

Работа с одаренными детьми – сложная задача для современных педагогов, требующая 

особого подхода.  Успешное взаимодействие с такими учениками во многом зависит от 

этических принципов, лежащих в основе отношений между учителем и учеником. Одаренные 

дети нуждаются не только в специализированных методах обучения, но и в чутком, 

внимательном отношении, учитывающем их уникальные особенности и индивидуальные 

потребности, поэтому учителям необходимо проявлять тактичность и понимание в работе с 

ними. 

Сейчас большое внимание уделяется выявлению и развитию способностей у одарённых 

детей в школах и других образовательных учреждениях. При этом у учащихся могут быть 

проблемы с адаптацией в обществе, они могут перегорать эмоционально, а их высокий 

интеллект может не соответствовать уровню развития эмоциональной зрелости [1]. Поэтому 

учитель должен уметь выходить за рамки простого преподавания, уметь создавать для 

одарённых детей комфортную и благоприятную атмосферу для обучения, но без соблюдения 

определённых этических принципов и грамотного построения образовательного процесса это 

невозможно.  

Учителя, не имеющие специальной подготовки в работе с одаренными детьми, зачастую не 

способны распознать их потенциал и специфические потребности. Они могут проявлять 

безразличие к трудностям, с которыми сталкиваются такие ученики, а в некоторых случаях 

даже демонстрировать враждебность. Вместо того чтобы адаптировать задания, предлагая 

ребенку более сложные и интересные задачи, педагоги прибегают к упрощенному подходу –

увеличивают объём заданий, не изменяя их сути. В результате такое обучение может негативно 

повлиять на мотивацию и развитие способностей одарённого ученика.   

Актуальность данного исследования определяется несколькими ключевыми факторами. 

Во-первых, традиционная система образования зачастую не учитывает специфику когнитивных 

и эмоциональных потребностей одаренных детей, что может приводить к этическим коллизиям 

[2]. Во-вторых, как отмечала Дьячкова М.А. [3], учителя часто не обращают внимание на 

необходимость особого подхода к вопросам конфиденциальности и уважению личного 

пространства при работе с данной категорией учащихся. В-третьих, в условиях цифровой 

трансформации образования возникают новые этические вызовы, связанные с дистанционными 

формами работы с одаренными детьми. 

Цель исследования – определить ключевые этические принципы педагогического 

взаимодействия с одаренными детьми и предложить рекомендации по их практическому 

применению.  

Объект исследования – процесс педагогического взаимодействия с одаренными детьми.  
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Предмет исследования – этические нормы и принципы, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие педагога и одаренных учащихся.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- Проанализировать теоретические аспекты педагогической этики в контексте работы с 

одаренными детьми. 

- Рассмотреть этические принципы педагогической деятельности при работе с одарёнными 

детьми. 

       - Определить основные трудности, возникающие при взаимодействии педагога с 

одаренными учащимися. 

- Разработать рекомендации по соблюдению этических норм в педагогической 

деятельности с одаренными детьми. 

Данное исследование проводилось на основе метода анализа научной литературы и 

существующих практик работы с одаренными детьми, по результату которого получена 

следующая информация:  

1. Выявлены основные этические принципы педагогического взаимодействия с 

одаренными детьми: индивидуальный подход, уважение личного пространства и создание 

комфортной образовательной среды. 

2. Определены проблемы, с которыми сталкиваются учителя, не имеющие специальной 

подготовки для работы с одаренными детьми: неспособность распознать их потребности и 

применение неэффективных педагогических методов. 

3. Подчеркнуты новые вызовы, связанные с цифровой трансформацией образования. 

4. Предложены рекомендации по соблюдению этических норм в работе с одаренными 

детьми для их гармоничного развития, социальной адаптации и мотивации к обучению. 

Таким образом, этика педагогического взаимодействия с одаренными детьми является 

важной составляющей образовательного процесса, обеспечивающей не только передачу знаний, 

но и создание комфортной и развивающей среды для учащихся. Соблюдение этических норм в 

работе с одаренными детьми способствует их гармоничному развитию, социальной адаптации 

и формированию мотивации к обучению.  
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Этические аспекты взаимодействия психологов с педагогами и родителями 

 

Взаимодействие психологов с педагогами и родителями играет ключевую роль в 

обеспечении психоэмоционального благополучия детей. Однако это взаимодействие требует 

особого внимания к этическим аспектам, связанным с конфиденциальностью, 

информированным согласием и профессиональной ответственностью. Одним из основных 

этических принципов в психологии является конфиденциальность. Психологи обязаны 

защищать личные данные детей и их семей, что включает в себя соблюдение тайны 

информации, полученной во время консультаций. Педагоги и родители должны быть 

проинформированы о том, какие данные могут быть переданы и в каких случаях. Это создает 

доверительную атмосферу и позволяет детям открыто делиться своими переживаниями. 

Информированное согласие — еще один важный аспект этики. Психологи должны четко 

объяснять родителям и педагогам цели и методы своей работы, а также возможные последствия. 

Родители должны быть вовлечены в процесс принятия решений относительно вмешательства, 

чтобы обеспечить согласие на участие ребенка в психологических мероприятиях. Это не только 

уважает автономию родителей, но и способствует более эффективному сотрудничеству. 

Психологи несут ответственность за свои действия и решения. Они должны постоянно 

повышать свою квалификацию и следить за новыми исследованиями в области психологии и 

образования. Взаимодействие с педагогами требует от психологов понимания образовательного 

контекста и специфики работы учителей, что позволяет им более эффективно поддерживать 

детей. Этические аспекты также включают необходимость междисциплинарного 

сотрудничества. Психологи должны работать в команде с педагогами, социальными 

работниками и другими специалистами для создания комплексного подхода к решению 

проблем детей. Это сотрудничество должно основываться на уважении к профессиональным 

границам каждого участника и стремлении к общему благу ребенка. Этика взаимодействия 

также включает уважение к культурным различиям. Психологи должны учитывать культурный 

контекст семьи и школы, избегая стереотипов и предвзятости. Это требует от специалистов 

гибкости и открытости к разнообразию взглядов, что способствует более глубокому 

пониманию потребностей ребенка. Этические аспекты взаимодействия психологов с 

педагогами и родителями являются основой для успешной работы в области детской 

психологии. Соблюдение принципов конфиденциальности, информированного согласия, 

профессиональной ответственности, междисциплинарного сотрудничества и уважения к 

культурным различиям создает безопасную и поддерживающую среду для детей. Только через 

этическое взаимодействие можно достичь максимального эффекта в помощи детям и их семьям. 
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Проект «Академия Мира»: новые возможности для классных руководителей в 

цифровую эпоху 

 

В современном мире цифровые технологии становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса, что требует от системы образования гибкой адаптации к новым 

реалиям и потребностям общества [1]. Особую актуальность приобретает вопрос качественной 

подготовки педагогических кадров, способных эффективно работать в условиях цифровой 

трансформации образования [2]. Современные тенденции развития образовательной системы 

демонстрируют растущую потребность в инновационных подходах к обучению классных 

руководителей. Это обусловлено необходимостью освоения педагогами новых цифровых 

компетенций, методов дистанционного обучения и технологий персонализированного 

образования [3]. 

В условиях стремительной цифровизации особую значимость приобретает развитие 

навыков эффективного взаимодействия с учениками и их семьями в цифровой среде. Педагоги 

нуждаются в современных методиках преподавания и инструментах для создания инклюзивной 

и безопасной образовательной среды [4]. Важным аспектом современного образования 

становится развитие профессиональных сообществ педагогов через обмен опытом и 

совместные проекты. Это способствует повышению качества образования и созданию условий 

для развития каждого ученика [5]. 

В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в образовании. 

Академия Мира предлагает инновационные решения, которые значительно упрощают и 

обогащают работу классного руководителя. На платформе доступны обширные 

образовательные материалы и ресурсы, которые включают видеоуроки и лекции, электронные 

книги и статьи для самостоятельного изучения, а также интерактивные задания для лучшего 

усвоения материала. 

Для преподавателей предусмотрены ценные инструменты и знания, которые помогают 

улучшить взаимоотношения в семьях учеников через увлекательное преподавание и 

мотивацию. Основные направления включают инновационные методики преподавания, 

эффективную коммуникацию, мотивацию и вовлечение учеников, развитие командных 

навыков и использование визуальных материалов. Академия Мира предоставляет классным 

руководителям мощный инструментарий для внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс, делая обучение более интересным и доступным. Этот 

инструментарий включает в себя разнообразные ресурсы и возможности, которые помогают 

преподавателям эффективно организовать учебный процесс, вовлечь учеников и улучшить 

коммуникацию. Благодаря доступу к инновационным методикам преподавания, 

интерактивным заданиям и визуальным материалам, учителя могут сделать свои уроки более 

увлекательными и эффективными. Платформы для общения и обмена информацией упрощают 

взаимодействие внутри образовательного сообщества, способствуя более тесному 

сотрудничеству и лучшему пониманию потребностей каждого ученика. В результате Академия 

Мира становится незаменимым помощником в профессиональной деятельности классных 

руководителей, содействуя повышению качества образования и развитию учащихся. 

Одним из ключевых преимуществ платформы является возможность 

персонализированного обучения. Каждый классный руководитель может выбирать материалы 

и инструменты, которые наилучшим образом соответствуют потребностям его учеников и 

специфике работы. Это особенно важно в условиях современного образования, где 

индивидуальные особенности каждого ученика становятся всё более значимыми. Академия 
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Мира также предоставляет возможность обмена опытом между преподавателями. Через 

платформу учителя могут делиться своими наработками, обсуждать сложные ситуации и 

находить новые решения для возникающих проблем. Это создаёт профессиональное 

сообщество, где каждый участник может учиться у других и вносить свой вклад в развитие 

образовательной практики. Особое внимание в Академии Мира уделяется развитию цифровых 

навыков у классных руководителей. Платформа предлагает специальные курсы и тренинги, 

которые помогают преподавателям освоить новые технологии и эффективно использовать их в 

своей работе. Это включает работу с цифровыми инструментами для создания учебных 

материалов, организации обратной связи с учениками и родителями, а также для анализа 

успеваемости и прогресса учащихся. Важным аспектом работы Академии Мира является 

поддержка классных руководителей в создании безопасной и инклюзивной образовательной 

среды. Платформа предоставляет материалы и инструменты для работы с учениками с особыми 

потребностями, а также для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. Это помогает 

создать условия, где каждый ученик чувствует себя комфортно и может развиваться в своём 

темпе. 

Академия Мира также уделяет большое внимание развитию эмоционального интеллекта у 

классных руководителей. Через различные тренинги и упражнения преподаватели учатся 

лучше понимать эмоции своих учеников, эффективно реагировать на их потребности и 

создавать позитивную атмосферу в классе. Это особенно важно для успешной работы 

классного руководителя, который должен не только передавать знания, но и поддерживать 

эмоциональное благополучие своих учеников. Платформа также предлагает инструменты для 

организации проектной деятельности и внеклассных мероприятий. Это помогает классным 

руководителям вовлекать учеников в активную деятельность, развивать их творческие 

способности и командные навыки. Через проекты и мероприятия ученики могут применять 

полученные знания на практике и развивать важные жизненные навыки. Академия Мира 

постоянно обновляется и адаптируется к новым вызовам и потребностям образования. 

Платформа регулярно пополняется новыми материалами и инструментами, чтобы 

соответствовать современным тенденциям и требованиям.  

В заключение стоит отметить, что Академия Мира играет важную роль в трансформации 

роли классного руководителя в современном образовании. Платформа помогает 

преподавателям адаптироваться к новым условиям, развивать необходимые навыки и 

эффективно использовать цифровые технологии для улучшения качества образования. 

Благодаря этому классные руководители могут более эффективно выполнять свою работу и 

вносить значимый вклад в развитие своих учеников. Таким образом, Академия Мира 

становится не просто платформой для обучения, но и настоящим партнёром в 

профессиональном развитии классных руководителей. Она помогает им оставаться в курсе 

современных тенденций, осваивать новые методики и инструменты, а также создавать более 

эффективную и увлекательную образовательную среду для своих учеников.  
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Потенциал «Движения Первых» в формировании интереса детей к общественной 

деятельности на примере о. Муром 

 

Современное общество ставит перед образовательными системами задачу не только 

передавать знания, но и формировать у подрастающего поколения активную гражданскую 

позицию, интерес к общественной деятельности и социальную ответственность. В этом 

контексте особое значение приобретают инициативы, направленные на вовлечение детей и 

подростков в социально значимые проекты. Одной из таких инициатив является «Движение 

Первых», которое активно развивается на территории о. Муром. Российское движение детей и 

молодежи представляет собой уникальную площадку для формирования у детей интереса к 

общественной деятельности через практическое участие в социально значимых проектах. 

«Движение Первых» в Муроме демонстрирует высокую эффективность в привлечении 

молодежи к общественно значимой деятельности. На сегодняшний день в округе 

насчитывается более 9 тысяч участников, из которых 4 тысячи регулярно участвуют в 

ключевых проектах. 

Интерес к общественной деятельности у детей формируется через вовлечение в процессы, 

которые позволяют им почувствовать свою значимость, увидеть результаты своих действий и 

понять, как их усилия влияют на окружающий мир. Согласно исследованиям в области 

педагогики и психологии, ключевыми факторами, способствующими формированию такого 

интереса, являются: 

1. Личный пример, он играет ключевую роль в формировании мотивации и ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. Наличие активных и увлеченных лидеров, 

демонстрирующих высокий уровень социальной ответственности, способствует вовлечению 

детей и молодежи в общественно значимую деятельность. На сегодняшний день в округе 

функционирует 36 первичных отделений, каждое из которых возглавляет куратор – педагог-

лидер, выступающий для школьников и студентов образцом гражданской активности и 

профессиональной самореализации. Особого внимания заслуживает тот факт, что первичные 

отделения созданы даже в трех дошкольных образовательных организациях округа, что 

свидетельствует о целенаправленной работе по формированию лидерских качеств и 

социальной вовлеченности уже в раннем возрасте. Данный подход соответствует современным 

тенденциям педагогики, подчеркивающим важность преемственности в воспитании и 

социализации личности на всех этапах образовательного процесса. 

2. Практико-ориентированная деятельность предоставляет обучающимся уникальную 

возможность не только осваивать теоретические знания, но и активно включаться в реализацию 

социально значимых проектов. В 2024 году в рамках Движения было успешно осуществлено 

свыше 30 ключевых инициатив, позволивших ответственным и мотивированным участникам 

продемонстрировать свои компетенции на федеральном уровне. 

Так, трое учащихся общеобразовательных организаций стали финалистами 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», ориентированного на раскрытие потенциала 

молодёжи через проектно-преобразующую деятельность, а также на поддержку педагогов и 

семей, содействующих формированию у детей активной гражданской позиции, патриотизма и 

стремления к самореализации. 

Ещё одним значимым достижением стал выход театра-студии Муромского городского 

театра в финал Всероссийского проекта «Школьная классика», где коллектив представил свои 

творческие достижения на итоговом мероприятии, получив признание за вклад в развитие 

театрального искусства в системе дополнительного образования. 
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Особого внимания заслуживает гражданско-патриотическая инициатива, в рамках которой 

более 150 подростков получили первый паспорт гражданина Российской Федерации из рук 

представителей исполнительной власти. Данное событие способствовало формированию у 

несовершеннолетних осознанной гражданской идентичности, понимания своих прав и 

обязанностей, а также ценностного отношения к роли гражданина в современном обществе. 

3. Социальная значимость – это осознание личностью и коллективом ценности своей 

деятельности для общества, что способствует формированию гражданской ответственности и 

активной общественной позиции. В 2024–2025 учебном году учащимися было реализовано 

более 15 социально значимых инициатив, среди которых особое место занимает окружная 

социально-значимая акция «Дети Детям», направленная на организацию и проведение уборки 

территорий детских садов для создания комфортных и безопасных условий прогулок для 

воспитанников. В рамках акции старшие дети помогают в уборке, что способствует развитию у 

них чувства ответственности и заботы о младших. Благодаря высокой вовлечённости молодёжи 

нашего округа данная инициатива приобрела региональный масштаб, объединив участников со 

всей области. 

Ещё одним важным проектом стала акция «Посылка солдату», в рамках которой в феврале 

2025 года активистами Движения было собрано и передано в воинские части более 320 коробок 

гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в 

Белгородской и Курской областях.  

Кроме того, участники активно включились во Всероссийский проект Движения 

«Хранители истории», проведя работы по благоустройству 23 памятников на территории 

округа: очистке их от снега и опавшей листвы, что способствует сохранению исторической 

памяти и уважению к героическому прошлому страны. 

Эти проекты наглядно демонстрируют, как социально значимая деятельность формирует у 

молодого поколения активную гражданскую позицию, чувство сопричастности к жизни 

общества и ответственность за его будущее. 

4. Педагогическое сопровождение и мотивационная поддержка со стороны значимых 

взрослых играют ключевую роль в развитии детской инициативы. Ярким примером 

эффективного взаимодействия является предложенная участницей муниципального совета 

«Первых» – активисткой первичного отделения школы №15 – идея проведения окружного 

конкурса «Первый Муромский калач», реализуемого совместно с управлением культуры 

администрации округа Муром. Знаковым представляется тот факт, что данная инициатива 

совпала по времени с открытием первой Муромской калачной, запланированным на апрель 

2025 года. Это событие станет отправной точкой для запуска конкурса, демонстрируя тем 

самым социальную значимость детских проектов при условии их методически грамотного 

педагогического сопровождения. 

Важным аспектом работы «Движения Первых» является подготовка будущих управленцев, 

общественных деятелей и волонтеров. Через участие в проектах подростки приобретают 

навыки самоорганизации, проектного управления и социального взаимодействия, что делает их 

востребованными в будущей профессиональной деятельности. 

«Движение Первых» в о. Муром успешно интегрирует все эти элементы, что делает его 

эффективным инструментом для формирования интереса к общественной деятельности. В 

округе организация активно развивается благодаря поддержке местных властей, 

образовательных учреждений и общественных организаций.  
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Культурные и гендерные аспекты профессиональной этики 

 

В статье исследуются культурные и гендерные аспекты профессиональной этики, 

определяющие поведение и взаимодействие специалистов в различных профессиональных 

сферах. Анализируется влияние культурных традиций и гендерных стереотипов на 

формирование этических норм, а также их роль в карьерном развитии и деловых 

коммуникациях. Использованы междисциплинарные подходы, включая социологию и 

психологию. Результаты исследования могут быть применены для разработки программ по 

укреплению этических стандартов и обеспечению гендерного равенства в профессиональной 

среде. Ключевые слова: профессиональная этика, культурные различия, гендерные стереотипы, 

деловая коммуникация, корпоративная культура, этические нормы.     

В условиях глобализации и усиления межкультурных взаимодействий профессиональная 

этика становится важным фактором успешной деятельности организаций. Культурные и 

гендерные различия могут приводить к конфликтам, непониманию и дискриминации на 

рабочем месте. Исследования в этой области подчеркивают необходимость учета культурного 

контекста и гендерной идентичности для создания инклюзивной и этически устойчивой 

рабочей среды. Так, работы таких авторов, как Эдвард Хоффман и Герт Хофстеде, внесли 

значительный вклад в понимание культурных различий и их влияния на организационное 

поведение. Хофстеде, в частности, разработал модель культурных измерений, которая помогает 

анализировать, как культурные особенности влияют на взаимодействие в бизнесе.  

Гендерные аспекты профессиональной этики также получили внимание в исследованиях 

таких ученых, как Джудит Батлер и Лиза Дельпит. Батлер, исследуя гендерные идентичности и 

их влияние на социальные структуры, подчеркивает важность учета гендерных факторов в 

формировании этических норм. Дельпит, в свою очередь, акцентирует внимание на 

необходимости создания более справедливых образовательных и профессиональных условий 

для женщин и других маргинализированных групп.      

Целью статьи является определения влияния культурных и гендерных факторов на 

формирование и соблюдение профессионально-этических норм в российском и 

международном контекстах. В рамках исследования ставятся следующие задачи: 

проанализировать теоретические подходы к изучению профессиональной этики с учетом 

культурных и гендерных особенностей; исследовать специфику восприятия этических норм в 

российской деловой культуре; выявить влияние гендерных стереотипов на профессиональное 

поведение и карьерные возможности; разработать рекомендации по гармонизации этических 

стандартов с учетом культурного и гендерного разнообразия.     

Научная новизна работы заключается в систематизации российских и международных 

исследований по данной проблематике, а также в разработке практических подходов к 

формированию инклюзивной профессиональной этики. Интеграция культурных и гендерных 

аспектов в изучение профессиональной этики представляет собой актуальную и необходимую 

задачу для современного общества. Это исследование направлено на анализ существующих 

подходов к профессиональной этике с учетом культурных и гендерных различий, а также на 

выявление путей для улучшения профессиональной среды через инклюзивные практики и 

стратегии.           

Статья структурирована следующим образом: в первой части анализируются 

теоретические основы профессиональной этики, во второй – культурные аспекты, в третьей – 

гендерные. В заключении представлены выводы и рекомендации для дальнейших 

исследований. Культурные и гендерные факторы оказывают существенное влияние на 
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профессиональную этику, что необходимо учитывать при разработке корпоративных 

стандартов и программ обучения. В российском контексте важно сочетать международные 

этические нормы с национальными традициями. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на изучение влияния цифровизации на трансформацию профессиональной этики в 

условиях культурного и гендерного разнообразия.       
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Профессионально-этические основания развития эмпатии в психолого-

педагогической практике 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу профессионально-этических оснований развития 

эмпатии в психолого-педагогической практике. Рассматриваются теоретические подходы к 

пониманию эмпатии, этические риски ее применения и методы формирования у педагогов-

психологов. Особое внимание уделяется цифровым вызовам и инклюзивной среде. Исследование 

подтверждает, что эмпатия, регулируемая этическими нормами, повышает качество 

профессионального взаимодействия и психологическую безопасность участников 

образовательного процесса.  

Ключевые слова: эмпатия, профессиональная этика, психолого-педагогическая практика, 

эмоциональная компетентность, цифровизация образования, инклюзивная среда.   

Современная психолого-педагогическая практика сталкивается с рядом вызовов, 

связанных с цифровизацией образования, ростом психоэмоциональных нагрузок и 

необходимостью создания инклюзивной образовательной среды. В этих условиях развитие 

эмпатии у педагогов-психологов становится не просто желательным качеством, а 

профессиональной необходимостью.   

Как отмечает С.Л. Братченко [1], эмпатия является ключевым компонентом 

профессиональной компетентности специалистов помогающих профессий, поскольку 

позволяет устанавливать доверительные отношения, точно понимать эмоциональное состояние 

другого человека и выбирать адекватные методы взаимодействия. В то же время проявление 

эмпатии в профессиональной деятельности требует соблюдения этических норм, таких как 

уважение границ личности, конфиденциальность и избегание манипулятивного влияния 

(Кодекс этики педагога-психолога [4]).   

Научная новизна представленного исследования заключается в:   

- систематизации профессионально-этических принципов, регулирующих проявление 

эмпатии в психолого-педагогической деятельности;   

- разработке модели развития эмпатии с учетом современных вызовов цифровой 

образовательной среды;   

- интеграции этических аспектов эмпатии в программы профессиональной подготовки 

педагогов-психологов.   

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и практической разработке 

профессионально-этических оснований развития эмпатии в психолого-педагогической 

практике.   

Задачи исследования: 

- Провести теоретический анализ понятия эмпатии в психолого-педагогических 

исследованиях. 

- Выявить этические риски и ограничения, связанные с проявлением эмпатии в 

профессиональной деятельности. 

- Разработать практические рекомендации по развитию эмпатии у психологов с учетом 

этических норм. 

Объект исследования: Профессиональная деятельность педагогов и психологов в контексте 

развития эмпатических способностей.   

Предмет исследования: Профессионально-этические основания и методы развития 

эмпатии в психолого-педагогической практике.   
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Понятие эмпатии в психологии имеет многолетнюю историю изучения. Согласно А.А. 

Бодалеву [2], эмпатия представляет собой способность индивида эмоционально откликаться на 

переживания другого человека, понимать его внутреннее состояние и адекватно реагировать. К. 

Роджерс [3] рассматривал эмпатию как необходимое условие эффективного терапевтического и 

педагогического взаимодействия, подчеркивая ее роль в создании атмосферы принятия и 

доверия.   

Профессиональное использование эмпатии требует соблюдения ряда этических принципов:   

- Ненанесение вреда – эмпатия не должна использоваться для манипуляции или давления 

на обучающихся (Кодекс этики педагога-психолога [4]).   

- Конфиденциальность – специалист должен соблюдать границы личного пространства 

клиента или ученика.   

-Профессиональная рефлексия – важно избегать эмоционального выгорания и 

поддерживать баланс между эмпатией и эмоциональной дистанцией (Братченко С.Л. [1]).   

Современные исследования (Осипова А.А., [5]) предлагают следующие методы развития 

эмпатии у педагогов и психологов:   

- Тренинги эмоциональной компетентности – упражнения на активное слушание, 

вербализацию чувств.   

- Ролевые игры и моделирование сложных педагогических ситуаций.   

- Супервизия и межпрофессиональное взаимодействие – анализ реальных случаев с учетом 

этических норм.   

Таким образом, развитие эмпатии в психолого-педагогической практике должно 

основываться на четких профессионально-этических принципах, обеспечивающих как 

эффективность взаимодействия, так и психологическую безопасность участников 

образовательного процесса. Современные вызовы психолого-педагогической практики, 

включая цифровизацию, рост психоэмоциональных нагрузок и необходимость инклюзивного 

подхода, делают развитие эмпатии у специалистов образования и психологии 

профессиональной необходимостью. 
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Психолого-педагогические методы профилактики цифрового эскапизма у подростков 

 

Современное общество сталкивается с возрастающим явлением – цифровым эскапизмом, 

особенно среди подростков. Цифровой эскапизм определяется как склонность к избеганию 

реальных проблем и стрессовых ситуаций посредством чрезмерного вовлечения в виртуальные 

миры, такие как видеоигры, социальные сети и другие цифровые платформы [1].  

На фоне пандемии COVID-19 и перехода на удаленное обучение, зависимость от 

цифровых устройств у молодежи значительно увеличилась, что требует особого внимания со 

стороны психологов и педагогов. Актуальность данного исследования связана с 

необходимостью выявления и описания стратегий профилактики цифрового эскапизма, что 

имеет важное значение для здоровья и психологического благополучия подростков. Данное 

исследование направлено на анализ эффективных подходов и методов, которые могут помочь 

подросткам снизить уровень цифрового эскапизма и улучшить качество их жизни. 

Профилактика цифрового эскапизма требует комплексного подхода, который включает в 

себя индивидуальную и групповую работу с подростками, а также вовлечение родителей. 

Cледует обратить внимание на важность создания поддерживающей социальной среды для 

молодежи, где они смогут обсуждать свои чувства и испытывать социальное взаимодействие в 

реальной жизни. 

Программа, направленная на предупреждение цифрового эскапизма и гармоничное 

взаимодействие подростка с виртуальным пространством должна включать в себя следующие 

обязательные этапы: формирование критического мышления; развитие эмоционального 

интеллекта; установление границ использования цифровых технологий; развитие 

альтернативных форм досуга и общения и др.  [2].   

Арт-терапия даёт возможность выразить свои чувства и эмоции через творчество, что 

помогает снизить уровень стресса и улучшить психоэмоциональное состояние. Посещение 

психологических тренингов учит подростков справляться с трудностями и развивает у них 

навыки общения и межличностного взаимодействия. Создание дискуссионных клубов для 

обсуждения проблем виртуального мира способствует формированию критического мышления 

и повышению осведомлённости о последствиях цифрового эскапизма. Проведение семинаров, 

посвящённых здоровому образу жизни и безопасному интернет-поведению, может превратить 

виртуальное самопогружение в активное взаимодействие с окружающим миром. 

Использование сюжетно-ролевых игр и командных заданий поможет развить навыки 

межличностного взаимодействия и коммуникации. 

Профилактика цифрового эскапизма является актуальной задачей как для родителей, так и 

для педагогов. Понимание психологических механизмов данного феномена и применение 

эффективных методов помогут подросткам осознанно воспринимать как цифровой мир, так и 

реальность, что станет основой для их гармоничного развития.  
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Роль поликультурного образования в формировании межкультурной компетенций 

современного общества 

 

В данной статье рассматривается влияние поликультурного образования на развитие 

ключевых компетенций молодого поколения в условиях глобализации. Анализируются 

механизмы формирования межкультурной компетентности, эмоционального интеллекта и 

лидерских качеств. В современном мире процессы глобализации и интернационализации 

образования приобретают особую актуальность. Поликультурное образование становится 

ключевым фактором формирования компетенций, необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в многонациональной среде. 

Ключевые слова: поликультурное образование, межкультурная компетентность, 

эмоциональный интеллект, глобализация, медиаграмотность, лидерство. 

Поликультурное образование способствует развитию толерантности и эмпатии через 

знакомство с различными культурными традициями, языками и обычаями. Этот процесс 

приводит к формированию открытого мышления и снижению предвзятости, что способствует 

гармоничному сосуществованию различных этнических групп. В процессе поликультурного 

образования происходит столкновение с различными точками зрения, что стимулирует 

развитие аналитических способностей и креативного подхода к решению проблем. Это 

особенно важно в контексте современных глобальных вызовов, требующих 

междисциплинарного подхода. 

Поликультурное образование формирует у молодежи понимание глобальных проблем и 

развивает навыки работы в многообразной среде. Это способствует формированию активной 

гражданской позиции и способности учитывать интересы различных социальных групп. В 

условиях глобальной экономики работодатели предъявляют высокие требования к навыкам 

межкультурной коммуникации. Поликультурное образование обеспечивает развитие 

компетенций, необходимых для успешной работы в многонациональных командах. 

Развитие эмоционального интеллекта является важным аспектом поликультурного 

образования. Способность понимать и учитывать чувства других людей способствует 

построению эффективных межличностных отношений и предотвращению конфликтов в 

многонациональной среде. Способность к адаптации в быстро меняющихся условиях 

становится ключевым фактором успеха. Поликультурное образование формирует у учащихся 

позитивное отношение к изменениям и развивает навыки гибкого мышления, а также 

способствует формированию медиаграмотности и устойчивости к манипуляциям. 

Поликультурное образование формирует устойчивость к стереотипам и предвзятости, 

способствуя развитию более глубокого и многогранного восприятия мира. Это создает основу 

для формирования инклюзивного общества. Таким образом, поликультурное образование 

является ключевым фактором формирования компетенций, необходимых для успешной 

адаптации молодого поколения в современном мире. Оно способствует развитию 

межкультурной компетентности, эмоционального интеллекта, лидерских качеств и 

критического мышления, что создает основу для решения глобальных проблем и построения 

инклюзивного общества. 
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