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АННОТАЦИЯ. Взаимодействие социальных институтов образования и семьи является ведущим 
фактором эффективности воспитания. Изменения социальной реальности обуславливают иннова-
ции в содержании и формах этого взаимодействия, что требуется учитывать в процессе профессио-
нальной подготовки педагогов. В решении задач воспитания образовательные организации сегодня 
сталкиваются с проблемой многообразия и противоречивости ценностей, оценок социальной ре-
альности. Цель исследования – разработка концептуальных оснований педагогического сотрудни-
чества с родителями и подготовки к нему в процессе профессионального обучения педагогов. Мето-
дологической основой исследования являются социокультурный, системно-деятельностный, ком-
петентностный подходы. На основе методов логического анализа, компаративного анализа, сопо-
ставления и обобщения междисциплинарных исследований отечественных и зарубежных специа-
листов рассмотрены причины недостаточной готовности выпускников педагогических вузов к вза-
имодействию с семьей. Научная новизна исследования состоит в обосновании задач формирования 
коммуникативных компетенций студентов и адекватного им методического инструментария. Тео-
ретическая значимость исследования заключается в анализе современных тенденций взаимодей-
ствия системы образования и семьи, в формулировке принципов организации образовательного 
процесса вуза, обеспечивающих личностную готовность студентов к педагогическому сотрудниче-
ству с семьей. Выделены задачи профессиональной подготовки будущих педагогов к работе с роди-
телями и методические средства формирования их коммуникативной готовности к данной работе. 
Обосновывается, что профессиональная подготовка студентов к работе с родителями должна вклю-
чать, помимо освоения педагогических технологий, и формирование их личностных ценностей, со-
ответствующих целям и принципам гуманистической педагогики. 
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INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATION AND FAMILY:  
MODERN CONTEXT AND PROFESSIONAL READINESS OF TEACHERS 
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ABSTRACT. The interaction of social institutions of education and the family is the leading factor in the effec-
tiveness of education. Changes in social reality cause innovations in the content and forms of this interaction, 
which must be taken into account in the process of professional training of teachers. In solving the tasks of edu-
cation, educational organizations today face the problem of diversity and inconsistency of values, opinions, as-
sessments of social reality. The purpose of the study is to develop the conceptual foundations of pedagogi-
cal cooperation with parents in the upbringing of children and youth, as well as preparation for it in the 
process of professional training of teachers. The methodological basis of the research is socio-cultural ap-
proach, system-activity and competence-based approaches. Research methods: of logical analysis, compari-
son, generalization of interdisciplinary research of domestic and foreign specialists. The scientific novelty 
of the research consists in substantiating the tasks of forming students' communicative competencies and 
adequate methodological tools. The theoretical significance of the research lies in the analysis of modern 
trends in the interaction of the education system and the family, in the formulation of the principles of the 
organization of the educational process of the university, ensuring the personal readiness of students for 
pedagogical cooperation with the family. The tasks of professional training of future teachers to work with 
parents and methodological means of forming their communicative readiness for this work are highlighted. 
Professional tuition of students to work with parents should include both the development of pedagogical 
technologies and the formation of personal values that correspond to the goals and principles of humanistic 
pedagogy. 
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ведение. Решение задач воспита-
ния невозможно без системной, 

целенаправленной коммуникации образо-
вательной организации и семьи. Изменения 
социальной реальности обуславливают ин-
новации в содержании и формах этого вза-
имодействия, что требуется учитывать в 
процессе профессионального обучения пе-
дагогов. В Концепции подготовки педаго-
гических кадров для системы образования 
на период до 2030 года одной из целей ука-
зывается обеспечение единых подходов к 
процессу воспитания и результатам форми-
рования социальной ответственности лич-
ности, подготовки педагога к осуществле-
нию воспитательной деятельности, под-
держки образовательно-воспитательного 
потенциала семьи1. В решении задач воспи-
тания образовательные организации сего-
дня сталкиваются с проблемой многообра-
зия и противоречивости ценностей, мне-
ний, оценок социальной реальности. Един-
ство ценностей между семьей и образова-
тельной организацией как двух приоритет-
ных сфер жизни ребенка – фактор эффек-
тивности его воспитания. Педагогическое 
взаимодействие с семьей, понимание соци-
альной ситуации развития ребенка, вовле-
чение родителей в жизнь образовательной 
организации обеспечивают координацию 

 
1  Распоряжение Правительства РФ № 1688-р от 

26.06.2022 г. URL: http://government.ru/docs/all/141781/. 

процессов формирования личности ребен-
ка. Для этого на этапе профессионального 
обучения студентов значимо развитие их 
коммуникативных компетенций. 

Требуется разработка концептуальных 
оснований профессиональной подготовки 
студентов к педагогическому сотрудниче-
ству с родителями в воспитательной дея-
тельности образовательной организации, 
что является целью нашего исследования. 

Гипотеза: профессиональная подготов-
ка студентов педагогических вузов к работе 
с семьей должна включать, помимо освое-
ния педагогических технологий взаимодей-
ствия с родителями (инструментальный 
компонент), и формирование системы лич-
ностных ценностей, соответствующих со-
временным целям и принципам воспитания 
(аксиологический компонент). 

Методологической базой исследования 
выступают принципы диалектической вза-
имосвязи общего, особенного и единичного, 
процесса и результата педагогической дея-
тельности, компонентов ее структуры и свя-
занных с ними педагогических функций. 

Основой профессиональной подготовки 
студентов к педагогическому сотрудниче-
ству с семьями воспитанников выступают 
социокультурный, компетентностный и си-
стемно-деятельностный подходы. Социо-
культурный подход предполагает рассмот-
рение педагогической профессии в контек-

В 
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сте стратегий профессиональной социали-
зации педагога, востребованных компетен-
ций [4, с. 669]. Компетентностный подход 
является базовым в содержании современ-
ного отечественного профессионального 
образования, формирование коммуника-
тивных компетенций студентов входит в 
структуру образовательных программ всех 
педагогических профилей. В контексте си-
стемно-деятельностного подхода педагоги-
ческое взаимодействие направлено на цели 
личностного развития воспитанников и 
представляет собой структурированную де-
ятельность, включающую компоненты, обу-
словленные спецификой ее субъектов и 
условий взаимодействия. Нельзя не согла-
ситься, что педагогическое образование 
должно развивать у будущих и действую-
щих учителей коммуникабельность, навыки 
кооперации, стимулировать их критическое 
мышление с позиций ценностных смыслов 
и гражданской идентичности [15, с. 47]. При 
этом значимо сопряжение традиционных и 
инновационных образовательных техноло-
гий, адекватное перспективным задачам 
подготовки педагогических кадров.  

Социальный контекст подготовки 
педагогических кадров. Система обра-
зования относится к категории социальных 
систем, деятельность ее обусловлена объек-
тивными общественными потребностями и 
перспективными целями общественного 
развития. Специалисты отмечают, что оте-
чественное образование с 1980-х годов ха-
рактеризует «перманентная модернизация», 
связанная с социокультурными изменения-
ми, происходящими в обществе [2, с. 9]. При 
этом в одной и той же образовательной ор-
ганизации могут сосуществовать различные 
по степени инновационности педагогиче-
ские явления и формы работы. Инноваци-
онная деятельность зачастую понимается 
педагогами как синоним творческой дея-
тельности [24, с. 21], приумножается коли-
чество декларируемых инноваций с набо-
ром необоснованно используемых «мод-
ных» терминов. В условиях цифровизации 
общественных процессов объективно ме-
няются формы, инструментарий взаимо-
действия субъектов педагогического про-
цесса, что не может не учитываться при 
подготовке педагогических кадров. 

Как отмечает М. В. Богуславский, осо-
бенность и сложность современной образо-
вательной ситуации в РФ состоит в одновре-
менном сосуществовании инновационных и 
ретроинновационных явлений [5, c. 8], когда 
в образование «возвращаются» присутство-
вавшие прежде феномены. Так, значимым 
результатом модернизации педагогическо-
го образования, инициированной Минобр-
науки РФ в 2014 г., стал возврат к приори-

тетности воспитательной миссии педагога. 
Профессиональная подготовка кадров 
справедливо рассматривается как двуеди-
ный процесс: воспитание личности будуще-
го педагога и формирование у него компе-
тентности воспитателя [10, с. 27]. Коммуни-
кативная компетентность при этом включа-
ет не только знание закономерностей и 
принципов эффективного общения, но и 
коммуникативные свойства личности и 
коммуникативные способности [11, с. 94]. 
Недостаточную готовность педагогов к вза-
имодействию с семьями воспитанников по-
казывают и отечественные, и зарубежные 
исследования [7; 12; 39]. Это обусловлено, 
на наш взгляд, не только субъективными 
причинами (низкий уровень профессио-
нальных компетенций начинающих педаго-
гов, несформированная профессиональная 
направленность их личности, слабые ком-
муникативные способности и пр.), но и объ-
ективными системными причинами, устра-
нить которые возможно в процессе профес-
сионального обучения: 

– содержание образовательных про-
грамм педагогических профилей ориенти-
ровано на формирование компетенций пе-
дагогического взаимодействия с детьми, а 
не с семьями воспитанников;   

– при изучении дисциплин психолого-
педагогического цикла не уделяется доста-
точно внимания семье как ведущему факто-
ру развития ребенка, роли семейных взаи-
моотношений, быта в формировании его 
личности;  

– в программах педагогических прак-
тик отсутствуют задания, направленные на 
развитие навыков работы с родителями;  

– тематика семейного воспитания, пе-
дагогического сотрудничества с семьей, во-
влечения родителей в жизнь образователь-
ной организации слабо представлена в кур-
совых проектах и выпускных квалификаци-
онных работах. 

Данные проблемы менее характерны 
для профилей 44.03.01 «Дошкольное обра-
зование», «Начальное образование». Как 
показывает анализ современных исследо-
ваний, методических разработок и практи-
ки, на этих уровнях системы образования 
уделяется значительное внимание взаимо-
действию с родителями как области педаго-
гической деятельности. 

Взаимодействие образовательных 
организаций с семьей: современная 
практика и исследования. В образова-
тельной политике России закрепились 
принцип государственно-общественного 
управления и принцип информационной 
открытости образовательных организаций. 
Оценка их деятельности регулярно осу-
ществляется через общественные рейтинги, 
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общественные объединения родителей 
участвуют в управлении и текущих делах 
образовательных организаций. В парадигме 
гуманистической педагогики между систе-
мой образования и семьей должны форми-
роваться отношения социального партнер-
ства, которые характеризуются доверием, 
взаимной выгодой сторон, общими целями 
и ценностями, добровольностью и длитель-
ностью отношений, взаимной ответственно-
стью сторон за результат их сотрудничества 
и развития [19, с. 168]. Предпосылкой к та-
ким отношениям выступают гуманистиче-
ские личностные ценности педагогов [26], 
формирование которых так же значимо в 
процессе профессиональной подготовки 
студентов, как и формирование профессио-
нальных компетенций. 

С 1990-х годов во многих странах полу-
чила распространение концепция родитель-
ской вовлеченности («parental involvement», 
«parental engagement»). Эффективность вза-
имодействия с семьей рассматривается за 
рубежом в первую очередь с точки зрения 
учебных достижений учащихся [30; 31; 40]. 
В отечественной педагогике, напротив, ак-
центируется необходимость взаимодействия 
с семьей для координации воспитательных 
усилий, для понимания индивидуальных 
особенностей ребенка и факторов, влияю-
щих на формирование его личности. Распро-
странению идей партнерства образователь-
ных организаций и семьи способствовала 
работа исследовательских коллективов К. В. 
Гувер-Демпси [35], Дж. Л. Эпштейн [33], 
классифицировавших модели взаимодей-
ствия родителей и образовательной органи-
зации, этапы их вовлечения в образова-
тельный процесс, факторы родительской 
вовлеченности. Задачи, формы взаимодей-
ствия институтов образования и семьи де-
терминируются национальными традиция-
ми и спецификой образовательной полити-
ки разных стран. Так, в Европе эта работа 
ведется в двух направлениях: формирова-
ние родительских компетенций у всех роди-
телей и работа школы с родителями из 
группы риска (бедными, мигрантами, рели-
гиозными меньшинствами, родителями, 
чьи дети отказываются посещать школу) 
[27, c. 552]. Вместе с тем возможности уча-
стия родителей в образовательном процессе 
в значительной степени связаны с их соци-
ально-экономическим статусом, образова-
тельная организация может принять реше-
ние об ограничении участия родителей ос-
новными мероприятиями, о необходимости 
оценки и изменения поведения родителей и 
их отношения к обучению ребенка [9]. За-
рубежные исследователи отмечают, что ак-
цент на улучшении родительских навыков 
стал сочетаться с процессом осуждения и 

регулирования родителей, особенно в от-
ношении матерей, родителей-одиночек и 
семей рабочего класса [34]; давление, ока-
зываемое на руководителей школ и учите-
лей с целью соблюдения государственных и 
национальных стандартов, создает огром-
ные проблемы для содействия партнерству 
семьи и школы [38, p. 11]; системы государ-
ственного образования направлены на то, 
чтобы дистанцировать родителей от обра-
зования их детей [37]. Дистанцированию 
как принципу управления педагогическими 
системами способствовало и физическое 
дистанцирование субъектов образователь-
ной деятельности в период пандемии.  

Цифровые технологии выступают од-
ним из инструментов коммуникации и мо-
гут как способствовать, так и не способство-
вать ее эффективности. Взаимодействие с 
родителями посредством цифровых техно-
логий является инновацией на стадии ру-
тинизации. Общение через мессенджеры, 
сервисы Google, консультирование в он-
лайн-формате, сетевой обмен фото- и ви-
деоматериалами стали обыденной практи-
кой на всех уровнях системы образования. 
Исследователями обосновываются принци-
пы, факторы эффективности виртуальной 
коммуникации педагога c родителями, раз-
работаны алгоритмы такого взаимодей-
ствия [17; 18; 21; 23]. Однако нельзя не со-
гласиться, что использование электронных 
ресурсов все более нивелирует коммуника-
тивно-стимулирующую функцию педагоги-
ческой деятельности [13, c. 114]. Обосновано, 
что наиболее эффективным каналом комму-
никации со школой для родителей является 
непосредственное общение с учителем [16, c. 
196]. При этом диалог рассматривается не 
как синоним беседы, а как способ совместно-
го бытия педагога, родителей и воспитанни-
ков [20, c. 200]. Однако педагоги не всегда 
готовы к диалоговым формам работы с семь-
ей [3; 14; 22; 25]. Барьерами для партнерства 
родителей и образовательной организации 
могут быть индивидуальные особенности 
семьи, ребенка, проблемы их взаимодей-
ствия с педагогами [36]. Считаем, что спо-
собность педагога простраивать взаимодей-
ствие с детьми и родителями в формате диа-
лога является показателем его профессио-
нальной компетентности. 

Педагоги быстро освоили цифровые 
средства педагогического общения, но у ро-
дителей новые технологии могут вызывать 
отторжение, напряженность, препятство-
вать формированию отношений доверия с 
образовательной организацией, которые 
мы рассматриваем приоритетным факто-
ром воспитательного влияния [8]. Такие 
отношения возникают при личном контакте 
субъектов образовательного процесса, в ин-
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терактивных формах взаимодействия.  
Для сегодняшних студентов и выпуск-

ников педагогических вузов технические ас-
пекты цифрового взаимодействия с родите-
лями не вызывают затруднений, но суще-
ствует риск, что понятия «общение» и «об-
мен информацией» рассматриваются как 
идентичные. Очевидно различие между ни-
ми – в ценностно-смысловой наполненно-
сти, личностной погруженности субъектов во 
взаимодействие. Обмен информацией имеет 
главным образом утилитарные цели, в то 
время как грамотно простроенное педагоги-
ческое общение – важная предпосылка эф-
фективности воспитательного процесса. 

Педагогическое взаимодействие с ро-
дителями должно формировать у них по-
нимание себя в роли партнеров учебно-
воспитательной и развивающей деятельно-
сти, а не только «заказчиков» образова-
тельных услуг [6, с. 36]. Чтобы общение 
имело такой характер, подготовка студентов 
педагогических вузов к работе с родителя-
ми должна быть направлена на формиро-
вание системы личностных ценностей, со-
ответствующих целям и принципам гума-
нистического воспитания. Аксиологический 
компонент профессионального обучения 
будущих педагогов не менее значим, чем 
инструментальный компонент – освоение 
педагогических технологий.  

Опыт формирования коммуника-
тивной готовности студентов к педаго-
гическому сотрудничеству с родителя-
ми. ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени 
И. Н. Ульянова» уже более 90 лет является 
центром региональной системы образования. 
Вуз стал площадкой Общероссийской обще-
ственной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей», рабо-
тая в рамках направления «Популяризация 
семейных ценностей в студенческой среде».  

Мы разделяем мнение, что в системе 
подготовки педагогических кадров важно 
сочетать новое и традиционное, учитывать 
региональные особенности и исторические 
традиции, использование проверенных 
практик и педагогических средств [1, с. 23]. 
Ульяновскую область от других регионов 
отличает вектор подготовки будущих педа-
гогов к воспитательной работе с детьми, к 
созданию воспитывающей среды в образо-
вательных организациях, организациях от-
дыха и оздоровления детей [28, с. 106]. Об-
разовательные программы большинства 
педагогических профилей подготовки вуза 
включают модули, содержание которых 
направлено на формирование социально-
психологических компетенций студентов, в 
том числе компетенций педагогического вза-

имодействия с родителями воспитанников.  
В разработанной нами структуре ком-

муникативной компетентности педагога 
[29, с. 206] знания, умения, способности 
обучающихся отражаются в диагностируе-
мых личностных характеристиках. Индиви-
дуальные ценности, в отличие от компетен-
ций, не поддаются регламентации в соот-
ветствии с образовательными стандартами. 
Однако задача профессиональной подго-
товки педагогов – сформировать у студен-
тов личностные приоритеты, соответству-
ющие ценностям гуманистической педаго-
гики. Как каркас коммуникативной культу-
ры личности они будут отражаться в про-
фессиональной деятельности и общении. 
При взаимодействии с родителями данная 
аксиологическая доминанта личности вы-
пускника педагогического вуза способствует 
партнерским взаимоотношениям.  

На основе анализа современных научно-
методических исследований и практики под-
готовки педагогических кадров в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет имени И. Н. Ульянова» 
можно выделить принципы организации об-
разовательного процесса в вузе, обеспечива-
ющие личностную готовность выпускников к 
педагогическому сотрудничеству с семьей: 

1) учет индивидуальных свойств лично-
сти студентов, их профессиональной направ-
ленности, коммуникативных способностей и 
навыков;  

2) формирование у студентов гумани-
стических педагогических ценностей по-
средством содержания и методов образова-
тельного процесса и различных направле-
ний внеучебной деятельности; 

3) выстраивание межпредметных свя-
зей дисциплин и модулей психолого-
педагогического цикла; 

4) ориентация студентов на интерак-
тивные, диалоговые формы работы с роди-
телями, в том числе при использовании 
цифровых средств коммуникации; 

5) создание образовательного про-
странства, способствующего творческому 
самовыражению студентов и их просоци-
альной активности; 

6) сочетание в образовательном про-
цессе традиционных и инновационных пе-
дагогических технологий; 

7) формирование у студентов знаний и 
понимания исторических тенденций разви-
тия отечественного образования в парадиг-
ме гуманистической педагогики, содействие 
становлению их профессиональной культу-
ры на основе гуманистических ценностей. 

Методический инструментарий форми-
рования коммуникативных компетенций 
студентов подбирается, исходя из учебных 
задач (табл.). 
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Таблица 
Методические средства подготовки студентов  

к педагогическому сотрудничеству с родителями воспитанников 

Задачи  
профессиональной  

подготовки студентов 
Формы, виды работы с родителями 

Методический инструмента-
рий формирования коммуни-

кативных компетенций  
студентов 

1. Сформировать навыки 
анализа семейного 
окружения ребенка, от-
ношений в семье 

– индивидуальная беседа с родителями; 
– анкетирование;  
– тестирование; 
– посещение семьи; 
– «телефон доверия» 

Проектная деятельность, ре-
шение кейсов (в том числе по 
видеоматериалам), подготовка 
рефератов, выполнение курсо-
вых и выпускных квалифика-
ционных работ 

2. Сформировать компе-
тенции в организации 
педагогического про-
свещения родителей 

– родительское собрание; 
– лекторий для родителей; 
– тренинг для родителей; 
– оформление стендов, фотовыставок; 
– разработка буклетов, плакатов, альбомов 

Работа с научной и методиче-
ской литературой; подготовка 
докладов, создание текстов 
различных жанров 

3. Сформировать готов-
ность к взаимодействию 
с родителями в органи-
зации учебной деятель-
ности детей 

– индивидуальные и групповые консульта-
ции;  
– подготовка детей к предметным олимпиа-
дам, конкурсам; 
– подготовка семейных творческих проектов; 
– «семейный квест» 

Дидактические игры, тренин-
ги коммуникативных навыков 

4. Овладеть навыками 
вовлечения родителей во 
внеучебную деятель-
ность детского коллек-
тива 

– посещение объектов культурной инфра-
структуры; 
– тематические праздники; 
– творческие мастерские, конкурсы; 
– спортивные мероприятия; 
– туристические походы, краеведческие экс-
курсии 

Социально-психологические 
тренинги, деловые игры 

5. Сформировать готов-
ность к взаимодействию 
с общественными объ-
единениями родителей 

– заседания родительского комитета; 
– «Общественный совет школы», «Управля-
ющий совет школы (ДОУ)»; 
– родительские конференции, «круглые сто-
лы»; 
– благотворительные акции; 
– добровольчество детей и родителей 

Учебные дискуссии, диспуты 

6. Развить навыки ком-
муникации посредством 
цифровых технологий 

– электронные журналы и дневники; 
– коммуникация в мессенджерах; 
– ведение группы в социальных сетях; 
– организация дистанционного обучения де-
тей; 
– видеоконференции с родителями; 
– ведение блога, «странички педагога»; 
– взаимодействие с родителями через сайт 
образовательной организации 

Практические и лабораторные 
занятия 

 

Оценивать коммуникативную готов-
ность студентов к взаимодействию с семьей 
достаточно сложно. Есть примеры исполь-
зования видеоинструментария для оценки 
восприятия студентов, их интерпретации 
ситуации педагогического взаимодействия, 
принятия решений в общении с родителя-
ми [32]. Индивидуальная и групповая рабо-
та студентов на семинарских и практиче-
ских занятиях показывает их общую ком-
муникативную компетентность, которая са-
ма по себе еще не означает готовность к 
взаимодействию с семьей. Основным сред-
ством оценки такой готовности выступает 
их педагогическая практика.  

Заключение и выводы. Проблема 
взаимодействия социальных институтов 
образования и семьи сохраняет свою акту-
альность, несмотря на ее активное исследо-

вание в ХХ и ХХI вв. В процессе профессио-
нальной подготовки студентов освоение пе-
дагогических технологий, различных форм 
взаимодействия с родителями должно со-
провождаться формированием системы 
личностных ценностей, соответствующих 
современным целям воспитания в рамках 
гуманистической парадигмы. Индикатора-
ми коммуникативной готовности обучаю-
щихся к работе с семьей являются их уста-
новки на сотрудничество, партнерство с ро-
дителями. При этом важно рассматривать 
профессиональную деятельность педагога 
не как образовательные услуги, а как обще-
ственно значимую миссию. Такая профес-
сиональная позиция педагога транслирует-
ся в процессе взаимодействия с семьей, как 
и приоритеты гуманистической педагогики. 
При условии, что родители видят в педагоге 
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ответственность за своих детей, личностную 
и коммуникативную культуру, появляется 
возможность диалога и сотрудничества в 
воспитании детей. 

Хотя практическим аспектам взаимо-
действия образовательных организаций и 
семьи посвящено немало исследований, ряд 
вопросов требуют дальнейшего теоретиче-
ского осмысления: 

– Какими должны быть методология и 
методы контроля коммуникативной готов-
ности педагогов к работе с семьей? 

– Какие педагогические средства эф-
фективны для формирования у будущих 
педагогов профессионально значимых цен-

ностей, отвечающих задачам современного 
воспитания? 

– Как строить педагогическое взаимо-
действие с родителями, чтобы коммуника-
ции на основе цифровых технологий не 
превращались в обмен информацией, а вы-
ступали как полноценное общение? 

– Какие социально-психологические и 
педагогические механизмы, технологии, 
формы работы обуславливают сближение 
ценностей педагогов и родителей? 

Данные направления исследований 
значимы для организации образовательно-
го процесса при подготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров. 
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