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экономических вопросов, поддержка, взаимодействие, общение, обучение, 
сотрудничество, коммуникация и т. д. Семья является первостепенным ис-
точником социального и экономического развития общества. Воспитание и 
образование подрастающего поколения рассматривается как благородный 
вклад родителей в общественное производство, национальное богатство 
нашего общества.  

Необходимо признавать право ребенка на воспитание в семье и обес-
печить баланс прав детей и родителей, формировать семейные ценности, 
мотивировать родителей на рождение и воспитание детей в полных семь-
ях, формировать установку на взаимодействие и взаимопомощь в семье, 
гуманистическое отношение ко всем членам семьи, осознать имеющийся 
семейный потенциал как фактор противодействия негативным внешним 
факторам, укрепить и развить позитивные семейные отношения, восстано-
вить внутренние ресурсы. 
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В. В. ИЛЬЯШЕВА 
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 
 
МАТРИЧНЫЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Одним из инструментов социального проектирования, обеспечивающих 

качество его результатов (социальных проектов), выступает экспертиза, т. е. 
оценка качества и эффективности проекта. Экспертиза используется на раз-
ных стадиях жизненного цикла проекта. На начальной стадии оценке подвер-
гаются альтернативные варианты проекта (варианты решения выявленной 
проблемы), возможные сценарии развития проекта, жизнеспособность проек-
та, риски реализации проекта. На стадии реализации оценивается промежу-
точное качество (результативность) проекта, т. е. степень соответствия про-
межуточных результатов запланированным. На завершающей стадии осу-
ществляется итоговая оценка результативности и эффективности проекта. 

Эффективным инструментом оценки социальных проектов, с нашей 
точки зрения, выступает матричный метод, который предполагает иденти-
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фикацию различных взаимосвязанных факторов, оказывающих влияние на 
достижение поставленных целей, группировку этих факторов по характеру 
вносимого ими вклада и выделение однородных комплексов, оценку взаи-
мовлияния различных комплексов и определение влияния каждого фактора 
на достижение конечных целей. 

На начальной стадии жизненного цикла проекта для оценки рисков 
(возможных негативных последствий) внедрения и реализации проекта 
(без внесения в них необходимых корректив) можно использовать матрицу 
оценки рисков проекта (таблица 1 [1]). 

 
Таблица 1 – Матрица оценки «рисков» проекта (1) 

Потенциальные 
«риски» 

А. Значи-
мость  

риска (ранг) 
 

Б. Степень серьезности 
возможных последствий  
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Риск 1 0.35    0.2625    0.0875 
Риск 2 0.30    0.225    0.175 
… 0.10    0.025    0.075 
… 0.25    0.125    0.1 
ИТОГО 1.00  0.6375 

мах: 0,75 
 0.4375 

мах: 0,75 
 
В данной матрице каждому «риску» присваиваются определенные ве-

са (графа А). Эти веса (ранги) эксперт может определить, исходя из отно-
сительной значимости («опасности») рисков для реализации проекта и 
управления им. Далее эксперт путем непосредственной оценки каждого 
риска по трехступенчатой шкале «высокая – средняя – низкая» определяет 
степень вероятности их возникновения и степень серьезности их послед-
ствий. Например, оценка «высокая» в столбце Б (степень серьезности воз-
можных последствий) для риска 1 означает, что при возникновении данно-
го риска качество проекта значительно снизится. Оценка «низкая» в столб-
це В (степень вероятности) показывает, что вероятность возникновения 
данного риска и его влияния на качество проекта крайне низкая. Для оцен-
ки последствий каждого риска и его вероятности необходимо перемножить 
веса (указанные в графах А и Б либо в графах А и В соответственно) и 
произведения сложить. Наибольшая оценка будет свидетельствовать о 
большой вероятности возникновения и наибольшей значимости послед-
ствий анализируемых рисков.  
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Результаты оценки рисков с помощью матрицы 1 (таблица 1) могут 
быть использованы для оценки «величины» рисков и необходимости прове-
дения мероприятий (НПМ) по минимизации их влияния. Для этого необхо-
димо расположить анализируемые риски в матрице 2 (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Матрица оценки «рисков» проекта (2) 

Вероятность Последствия 
Незначительные Умеренно значимые Серьезные 

Низкая 1 Малозначимый риск 
Незначительная НПМ 

2 Малый риск  
Незначительная НПМ 

3 Умеренный риск 
Умеренная НПМ 

Средняя 2 Малый риск  
Незначительная НПМ 

3 Умеренный риск 
Умеренная НПМ 

4 Значительный риск 
Значительная НПМ 

Высокая 3 Умеренный риск  
Умеренная НПМ 

4 Значительный риск 
Значительная НПМ 

5 Недопустимый 
риск 
Неотложная НПМ 

 
Оценить необходимость и срочность мероприятий по минимизации 

рисков помогает следующая схема. Ячейка 1 – риск так мал, что мероприя-
тия не требуются. Ячейка 2 – мероприятия необязательны, но за ситуацией 
нужно следить, чтобы риск был управляемым. Ячейка 3 – мероприятия для 
уменьшения риска необходимы, их нужно спланировать и осуществить в 
соответствии с планом (графиком). Ячейка 4 – мероприятия по снижению 
величины риска обязательны и их проведение следует начать срочно. 
Ячейка 5 – мероприятия по ликвидации риска обязательны и их проведе-
ние необходимо начать немедленно [2]. 

Также с помощью матричного метода на завершающей стадии жиз-
ненного цикла проекта можно оценить его эффективность, т. е. оптималь-
ность ресурсозатрат (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Матрица оценки эффективности проекта  

Ресурсы, необходимые 
для внедрения проекта 

А. Значи-
мость  

ресурса 
(ранг) 

Б. Степень оптимальности  
использования ресурсов 

0.
75

  
(в

ы
со

ка
я)

 

0.
5 

(с
ре

дн
яя

) 

0.
25

  
(н

из
ка

я)
 

Оценка 
эффективности 

(А х Б) по ресурсам 

Материально-технические 
возможности 

0.25    0.1875 

Временные затраты 0.15    0.0375 
… 0.25    0.125 
… 0.35    0.175 
ИТОГО 1.00 0.525 

мах: 0,75 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
У



28 
 

В матрице ресурсам, с помощью которых оценивается эффективность 
реализации проекта, присваиваются определенные веса (графа А). Эти веса 
эксперт может определить исходя из относительной важности ресурсов 
для реализации проекта и управления им. Далее эксперт путем непосред-
ственной оценки степени эффективности каждого ресурса (по трехступен-
чатой шкале «высокая – средняя – низкая эффективность») количественно 
оценивает относительную важность ресурсов. Например, оценка «высо-
кая» для ресурса «материально-технические возможности» означает, что 
данный проект предполагает оптимальное использование имеющейся ма-
териально-технической базы учреждения, для его внедрения не потребует-
ся ее значительная «реконструкция». Для оценки эффективности проекта 
необходимо перемножить веса (указанные в графах А и Б) и произведения 
сложить. Наиболее эффективным будет проект, который получит 
наибольшую оценку. 

Таким образом, матричный метод позволяет визуализировать и объек-
тивизировать процесс оценки социального проекта, может быть использо-
ван как для самооценки проектов авторами-разработчиками, так и экспер-
тами, осуществляющими независимую оценку проектов. Информация, по-
лученная в процессе оценки проекта матричным методом, выступает ис-
точником для разработке мер по коррекции проекта, а значит способствует 
повышению качества и эффективности социальных проектов. 
 

Список использованной литературы 
1. Григорьев, В. В. Прогноз в управлении / В. В. Григорьев. – М. : Зна-

ние, 1985. – 64 с. 
2. Муртонен, М. Оценка рисков на рабочем месте : практ. пособие / 

М. Муртонен. – М. : МОТ, 2007. – 64 с. 
 
 

Г. Н. КАЗАРУЧИК 
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время в системе образования Республики Беларусь в це-

лом, и в дошкольном образовании в частности, активно внедряется инклю-
зивный подход. В связи с этим задачей дошкольного образования стано-
вится создание особого инклюзивного образовательного пространства, ко-
торое реализуется через создание групп интегрированного обучения и вос-
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