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Статья посвящена противоречиям и проблемам организации воспитания в 

отечественных школах и поиску путей обеспечения гуманистической направленности 

образования. 

Ключевые слова: гуманистическое содержание воспитания, понимающая 

педагогика, взаимодействие детей и взрослых, саморазвитие и самоопределение 

ребенка, событийность образования, организационное обеспечение гуманистической 

направленности образования. 

«Даже в полной тишине 

может прозвучать   

священное слово диалога…» 

Мартин Бубер 
 

Саратовская международная научная конференция посвящена памяти 

замечательного ученого  и  человека – Наты Борисовны Крыловой.  

Гуманизация образовательного пространства – проблема, которой  

Ната Борисовна придавала первостепенное значение. Тема гуманизации, 

как чистый исток, дала начало большим и малым рекам и ручейкам, 

орошающим педагогические почвы...  

В выборе тематики Ната Борисовна была бесстрашна. Она опережала 

официальную педагогику в поиске новых направлений, нуждающихся в 

исследовании: выявлении, осмыслении, анализе, интерпретации… Ее имя 

в нашей памяти  неразрывно связано  с изданием научно-методических 

серий «Новые ценности образования» и «Демократическая школа». 

Каждый  их выход в свет становился событием в жизни педагогического 

сообщества. Через публикации в этих изданиях  в  педагогическую лексику  

вошли такие понятия, как: поддержка, культурные практики, понимающая 

педагогика, продуктивная школа,  философия и педагогика каникул и т. д.  



Именно эта тематика определила круг авторов, многие из которых стали ее 

друзьями и единомышленниками. 

У каждого, кто знал  Н.Б. Крылову, естественно, есть свои 

воспоминания и ассоциации... Они разные, но есть то, что, как мне 

кажется,   ценят все:    скромность, достоинство, упорство, верность 

идеалам – интеллигентность.  Я думаю, она была интеллигентным 

человеком в самом  изысканном смысле этого слова, ей были свойственны 

черты, о которых некогда написал Василий Макарович Шукшин: 

«Интеллигентный человек – это неспокойная совесть, ум, полное 

отсутствие голоса, когда потребуется –  для созвучия – «подпеть» могучему 

басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого 

вопроса: «что есть правда?», гордость... И сострадание к судьбе народа. 

Неизбежное, мучительное»...   

Тема гуманизации образования требовала от нее погружения в 

историю, размышления о педагогах-гуманистах, в том числе о Корчаке, 

который был для нее значимым человеком. Не случайно ей удалось в 2006 

году совместно с Российским обществом Януша Корчака провести 

международную конференцию «Идеи Корчака сегодня», материалы 

которой она разместила позже в серии «Демократическая школа» (2016, № 

2). Ей удалось привлечь для участия в этой конференции отечественных 

ученых и практиков из Москвы, Санкт-Петербурга,  Казани и Курска, а 

также видных деятелей корчаковского движения  из Швейцарии, 

Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции  и  Бразилии. 

В материалах конференции статья Наты Борисовны Крыловой 

«Корчак в свободном, демократическом образовании»  занимает особое 

место, потому что никто, кроме нее, не коснулся вопроса, почему наиболее 

яркие  и впечатляющие образцы педагогического творчества, в том числе  

наследие Януша Корчака, остаются лишь классическими примерами для 

массовой школы. 

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что массовая школа – это 

главный герой  педагогики Н.Б. Крыловой. Она писала о ней в разные 

годы. Писала с болью, огорчаясь медленностью ее развития в сторону 

гуманизации.  На Корчаковской  конференции 2006 года она говорила о 

том, что  «массовая школа  – это  громоздкий механизм, настроенный на 

работу по единообразным правилам государственного управления. Этот 

механизм, который  перемелет все, что угодно, адаптирует сообразно своим 

все альтернативные ценности». С грустной улыбкой она говорила: «В 

учительской педагоги повесят портреты всех гуманистов, покажут красиво 

отпечатанные Концепции школ, а в классах  будут кричать на учеников, 

обзывая их «придурками», «лентяями» или «хулиганами», а родителей 

упрекать за дурное воспитание детей». Объясняя этот парадокс, она 



подчеркивала: «Задача массовой школы – опереться на выверенные 

методики и на их основе любой ценой получить результат – фиксированное 

усвоение  ребенком той информации, которую дает учитель. Все остальное 

– на втором плане…» «И уже зарубежные педагоги-гуманисты не 

авторитет», – сетует автор [1, c. 5-6]. Она писала о судьбе массовой школы 

всегда. Эта тема занимает большое место и в ее последних работах, 

датируемых 2012 годом – последним годом ее жизни. 

 

Корчак Наты Борисовны Крыловой  
В поисках ответа на вышеназванные вопросы  Н. Б. Крылова 

анализирует главные постулаты Корчака и  вступает с ним  в  диалог.  

Диалог также одна из любимых ею тем.  Опираясь на труды М. Бубера и К. 

Роджерса, диалог она трактовала экзистенциально: не как форму речевого 

общения, а как способ совместного бытия людей, как их встреча без 

посредников и по поводу Другого. Она была приверженцем идеи о том, что 

диалог не ограничивается общением, что он есть отношение людей друг к 

другу, выражающееся в характере их общения. Самой важной 

характеристикой диалога для нее была  взаимная направленность 

внутреннего действия. Она подчеркивала, что участники диалога открыто 

обращены друг к другу и сопереживают друг другу. Сущность диалога 

заключается в единстве переживаний. Это состояние возникает, когда 

складываются отношения. Сущность диалога в свободе и полноте 

восприятия и переживания. Отношения «Я – Ты» взрослого и ребенка 

становятся противоположностью восприятию человека как объекта 

воздействия. Она подчеркивала, что именно это – пик личной 

субъективности. Если перевести сказанное на язык воспитательной 

деятельности, то педагог-воспитатель должен хорошо знать себя в 

бесконечном множестве самопроявлений, и чем больше граней видит он в 

себе, тем больше у него возможностей общаться со столь же большим 

количеством граней ребенка.  Не стоит говорить о том, что 

подтверждением этих слов являлось для нее творчество Корчака. 

Ната Борисовна часто вспоминала, как впервые встретилась с 

Корчаком:  «Помню, я удивилась  названию  брошюры, изданной на излете 

60-х, да еще в сокращенном варианте книги Корчака  «Как любить 

ребенка» – на обложке стояло: как любить детей. Потом поняла, что в 

массовой традиционной школе не получается любить конкретного ребенка 

– а надо любить детей вообще, это соответствует коллективистским 

идеалам и организационно проще. Стремление  значительной части 

учителей к упрощенным формам работы в классах естественно для 

массовой школы. Отсюда и такое увлечение поиском универсальных 

технологий, которые, якобы, «повысят эффективность», если только 



следовать предписанным приемам. Подчеркну, что педагоги, 

сотрудничающие с детьми на основе гуманных норм, нетехнологичны. Их 

взаимодействие с ребенком лежит не в плоскости конкретных методик 

обучения и приемов влияния, а в пространстве нравственного, 

экзистенциального общения с детьми здесь и теперь. И это первая 

принципиальная особенность гуманной педагогики [1, c. 5]. 

Она подчеркивала: «Беда нашей школы в том, что творческие люди в 

ней не могут надолго удержаться. Так или иначе интересные педагоги в 

подавляющем большинстве уходят. Причин много: у нас не любят белых 

ворон; заедает рутина, которой становится все больше; никто не 

заинтересован в педагогическом творчестве; нет условий для внутреннего 

роста, нет свободы. Государство в лице консервативных методистов и 

управленцев заинтересовано в сборе всякого рода информации больше, чем 

в поддержании творческой атмосферы. Здесь уже не до ребенка. Личность 

ребенка и его судьба, личность учителя и его карьера привязываются к 

формальным показателям и статистике. Образование остается 

разновидностью фабричного производства и натаскиванием ученика на 

стандартные ответы. Но образование должно быть штучным, если хочет 

стать качественным. Его целью (реальной, а не декларируемой) может 

быть только развитие каждого отдельного ребенка в пространстве его 

жизненного опыта и его индивидуальных  культурных практик. В этом 

второе вторая особенность гуманной педагогики и вторая причина того, 

что она плохо вписывается в систему традиционной школы, которая зажата 

в тиски формального преподавания и усвоения знаний» [1, c. 6]. 

С грустью писала она о том, что хотя в этих условиях идеи Корчака 

как нельзя более актуальны, педагогическое сообщество о них знает 

понаслышке:  у нас издана, наверное, только десятая часть его наследия, а 

если учителя и знают его идеи, то порой вольно или невольно адаптируют 

их к нашей действительности, в результате выхолащивается их глубокий 

смысл [1, c. 6]. 

В свободном, демократическом образовании, где учитель и ребенок –

реальные субъекты (и ни в коем случае не объекты), возникает иная 

атмосфера их общения и взаимодействия, основанная на любви и 

уважении к конкретному ребенку в ходе сотрудничества с ним в ситуации 

здесь и теперь. Приоритет принадлежит интересу ребенка. Это решающий 

фактор культивирования его свободы и права на выбор. И это третья 

особенность гуманной педагогики, которая возможна только в 

пространстве свободного самоопределения и саморазвития, когда ребенок 

развивается вместе с его чувством свободы [1, c. 7].   

Ната Борисовна подчеркивала, что Януш  Корчак, безусловно, 

принадлежит гуманной педагогике. Не случайно он в разных контекстах 



использует оппозицию свободы  –  и не=свободы: Корчак формулирует 

один из важнейших законов воспитания, который помогает педагогу 

сотрудничать с ребенком или подростком – закон антитезы. Здесь 

выступает сила противопоставления себя внушениям, исходящим из 

разных источников и осуществляемым разными способами. Это  то, что 

педагог допускает столько свободы и в таких формах, которые готов 

принять и обеспечить для каждого конкретного ребенка на условиях 

договора с ним и с детско-взрослым сообществом. Чем меньше такой 

свободы обеспечивается и чем меньше ребенок принимается как личность 

и субъект собственной деятельности, тем более авторитарно воспитание.  

Свободное воспитание признает за ребенком право на противоречие, 

отторжение взрослого, неприятие его указания или установки, вплоть до 

права на негативную оценку его действий или слов, но при этом, педагог  

как специалист обязан принимать ребенка таким, какой он есть, и уважать 

его права. И наоборот, чем больше обеспечивается свобода (отсутствие 

насилия, принуждения и наличие выбора, по Канту) и чем больше ребенок 

принимается как личность и субъект собственной деятельности и 

интересов, тем более свободно воспитание. Великие педагоги – гуманисты, 

опираясь на два первых закона, реализовали на практике третий – закон 

обеспечения свободы [1, c. 8-9]. Этот закон, по мнению Н.Б. Крыловой,  

помогает  организовать  свободное пространство саморазвития каждого 

человека и сообщества.  

Корчак в своих воспитательных учреждениях построил такую 

модель. Тут действовали реальные органы само= со=управления  на основе 

норм прямой демократии, что как раз и имеет смысл в небольших 

сообществах (школьные советы, парламенты, суды чести, школьные 

печатные издания), которые обеспечивают единство свободы личности и 

демократического уклада.  Здесь на деле ребенок становится объектом 

собственного образования и активным участником организации жизни 

школы. Реализация в той или иной форме прямой демократии  – это еще 

одна особенность гуманной педагогики [1, c. 9-10]. 

Особенности феномена «гуманная педагогика» исследовались 

Н.Б. Крыловой на протяжении всей ее жизни. В одной  из последних работ, 

опубликованной в 2012 году, она  писала: «Наша школа переживает 

сложный этап содержательной и структурной перестройки, успех которой 

невозможен без опоры на гуманистические и культурные ценности, общую 

демократизацию системы образования и укрепление взаимодействия на 

всех еѐ уровнях. Успех перестройки школы и повышение качества 

образования связаны в значительной мере с развитием воспитания детей и 

расширением его гуманистического пространства. Гуманистический 

характер образования провозглашается в Законе, но вопрос в том – КАК 



его может обеспечить существующая образовательная политика… 

Личностно ориентированное воспитание школьников сегодня не всегда 

справляется с решением своих задач и не может противостоять вызовам и 

негативному воздействию социума. Мы вынуждены признать, что 

существующее воспитание, его организация, содержание и формы 

малоэффективны, хотя отчеты из школ, накапливаемые в системе 

управления образованием, могут стать основой итоговых виртуальных 

реляций. Но участники реальных образовательных процессов судят о 

воспитании не по количеству мероприятий и задействованных детей, а по 

косвенным скрытым проявлениям (например, отношению родителей к 

школе, асоциальному поведению и росту агрессивности подростков, 

случаям суицида). Тяжело говорить, но школа должна разделить 

ответственность за сохранение негативных явлений нашей жизни. Школа 

может успешно решать возложенные на неѐ задачи, если еѐ пространство 

будет стабильно гуманистическим». 

Вопрос, на который искала ответ Ната Борисовны в последние годы, 

это вопрос  о том, какие условия нужны, чтобы эта задача была решена. 

«Несомненно, – писала она, – наша школа учит вечному и доброму, следует 

своей миссии, определяет себя как личностно ориентированная, но 

одновременно она оказывается бессильной перед социальными 

противоречиями. Несмотря на самоотверженность педагогов, школа в ее 

нынешней форме организации никак не может предупредить:  

профессиональное выгорание учителя; его объективно возникающие 

психологические проблемы, связанные с переизбытком вынужденной 

коммуникативной активности, напряженностью содержания работы и 

периодически возникающими стрессовыми ситуациями, порождаемыми 

самой школой и навязываемыми школе системой контроля сверху; 

психологическим дискомфортом социализации ребенка; периодически 

возникающими почти у каждого ребенка конфликтными ситуациями с 

детьми и взрослыми, что снижает его учебную мотивацию, формирует у 

многих детей негативное отношение к школьной жизни и обучению, 

порождает комплексы и агрессивное поведение части подростков» [2, c. 16-

17].   

Ната Борисовна подчеркивает, что деградация гуманитарной 

культуры означает деградацию человека, и приводит в доказательство 

слова М.К. Мамардашвили, который ввел для обозначения этого процесса 

особое понятие – антропологическая катастрофа, которая проявляется в 

дефиците людей, способных адекватно и открыто понимать происходящее, 

способных к рефлексии, самостроительству и противодействию 

социальным вызовам.  Автор подчеркивает, что  новый «Закон об 

образовании в РФ» принимается в ситуации непреодолѐнных 



противоречий: – когда управление стремится сохранить 

администрирование, контроль и регламентацию, а логика модернизации 

требует реальной демократизации деятельности в сфере образования, 

изменений подходов к содержанию педагогики [2, c. 17].      

И вновь автор обращается к теме массовой школы. Массовая школа 

остается громоздким механизмом, настроенным на функционирование по 

единообразным правилам государственного управления. Оно 

заинтересовано в сборе всякого рода информации больше, чем в 

поддержании творческой атмосферы в школах. Судьба ребѐнка, личность 

учителя привязываются к формальным показателям, а образование 

остается разновидностью фабричного производства и натаскиванием 

школьников на стандартные ответы. Закон до сих пор не может решить 

фундаментальных проблем школы, поэтому нельзя ожидать и повышения 

качества образования, тем более что реальная цена обучения одного 

ребенка у нас фактически снижается и приоритетами заявлены не 

образование, а оборона и спорт [2, c. 18]. 

Н.Б. Крылова подчеркивает, что в этих условиях именно задача 

сохранения гуманистического пространства образования  наиболее 

актуальна.     «Мы все постоянно говорим о гуманистическом характере 

воспитания, – пишет она, – но практика его организации и управления в 

целом далеки от реализации гуманистических ценностей: система не 

создает для этого достаточных условий [2, c. 19].    Что представляет собой 

гуманистическая практика воспитания? Главная установка гуманизма: 

человек – не объект и конечный продукт социальных влияний, а субъект 

свободного и ответственного самосозидания; носитель индивидуального 

опыта переживания и автор собственного становления. Такое отношение к 

ребенку предлагает педагогу отказаться от упрощений в понимании 

детства, распознавать и учитывать онтологические состояния, эмоции и 

настроения ребенка.  Уважение мира детства требует от педагога не только 

осознание важности бережного отношения к детям, но и практического 

умения тактично входить в этот мир, слушать и слышать ребенка. Без этого 

в пространстве детства возникают конфликты, драмы, трагедии, 

порождающие стрессы, депрессии, протестное поведение.  Внутренний 

мир личности открывается в акте рефлексии, именно здесь начинается 

поиск индивидом своего подлинного «Я». Сохранение индивидуальности 

ребенка, недопущение обезличивания детей – одно из самых важных 

направлений гуманизации воспитательной деятельности педагога» [2, c. 

18]. 

В 2006 году, завершая статью, посвященную Янушу Корчаку, 

Н.Б. Крылова написала: «Посвящая наш сборник идеям Корчака, мы 

надеемся осмыслить их вклад в международную систему образования, 



привлечь  внимание педагогов к актуальным проблемам развития 

отечественного образования на новом витке цивилизации и, сохраняя в 

чистоте традиции гуманной педагогики, способствовать укреплению ее 

роли в современном обществе».   

Позиция Н.Б. Крыловой отражает ее уникальную способность 

интегрировать знания, полученные  ею из педагогики, психологии,  

культурологии и философии.  Именно здесь, на наш взгляд, берет начало  

вольдумная глубина  ее текстов [1, c. 11]. 
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Социозащитная функция является одной из важнейших функций 

образовательной организации. В ее основе аккумуляция ресурсов школы, 

таких как воспитательная система, возможностей правовой системы 

государства и региона, особенностей личности несовершеннолетнего и его 

родителей (законных представителей).  

Социозащитная функция – это не изобретение последнего времени. 

Социальная защита как деятельность имеет давние корни. Ее понимание 

можно разделить на две большие группы. В узком контексте это защита 

подрастающего поколения от негативного влияния социальной среды, 

создание благоприятной социальной атмосферы для развития личности 

ребенка. В широком контексте это создание условий, при которых ребенок 

будет чувствовать себя защищенным, в которых будут соблюдаться его 

биологические, социальные и культурные права.  

Исходя из широкого понимания, социальная защита как функция 

школы в целом и педагога в отдельности была обязательным атрибутом 
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педагогической деятельности. Каждая эпоха понимала социальную защиту 

по-своему. Социальная защита всегда конкретно исторична, то есть ее 

содержание определяется местом и временем. Но общим является то, что в 

основе социальной защиты лежат создание условий для эффективной 

социализации, защиты ребенка от негативного влияния среды и понимание 

зависимости успешности этих процессов от его природы. 

Ксенофонт (430-355/354 до н.э.) – древнегреческий автор 

педагогических сочинений эпохи Античности отмечал, что образование 

подрастающего поколения не должно быть делом только семьи или 

отдельных педагогов, а должно находиться под контролем государства и 

иметь своей целью воспитание совершенных граждан. В основе этой идеи, 

говоря современным языком, лежит социальное партнерство государства, 

общества, семьи и школы. Социальная защита в данном контексте 

трактуется как деятельность государства и общества по обеспечению 

формирования полноценной личности. 

Марк Фабий Квинтилиан  (42-118 гг. н.э.) является одним их 

наиболее известных древнеримских представителей античной 

педагогической мысли. Ему принадлежит прогрессивная мысль о том, что 

все дети являются способными к обучению, и это обучение должно быть 

сообразно их природе. Интересно то, что именно Квинтилиан определил 

возраст как критерий деления учащихся. Отдельно выделял младший 

возраст. Был категоричным противником телесных наказаний как 

оскорбляющих честь и достоинство. Обращал внимание родителей на то, 

что ребенок очень восприимчив к влиянию с их стороны, со стороны 

педагогов, группы сверстников и социальной среды. Результат этого 

влияния может быть положительным и отрицательным, делать ребенка 

лучше или портить его. Социозащитная функция в рамках идей 

Квинтилиана определяется учетом особенностей социальной среды, 

природы ребенка как ресурса развития его личности.  

Климент Александрийский (ум. в 211/212 н.э.) – представитель эпохи 

раннего христианства, священнослужитель и руководитель школы, автор 

трактата о личности педагога, считал, что большую роль в формировании 

личности ребенка играет педагог, не только его профессиональные 

качества, но и личностные характеристики. Педагог должен быть 

образцом. При этом он отмечал, что целью деятельности педагога является 

не простая передача знаний, не «научение», а «улучшение души». 

Социозащитная функция может рассматриваться в контексте идей 

Климента Александрийского как создание безопасной ситуации 

взаимодействия в процессе обучения ребенка и педагога с точки зрения 

носительства социально одобряемых образцов поведения.  

Фотий (ок. 810(820)-890) – византийский христианский философ, 



патриарх эпохи раннего Средневековья, представлял школу как место для 

постижения молодым поколением строго определенного набора 

общечеловеческих ценностей. Отношения учителя и ученика в этой школе 

носят субъект-субъектный характер, в основе которого индивидуальность 

ученика и авторитет учителя. Социозащитная функция в данном случае 

заключается в создании условий для социального воспитания личности.   

Эразм Роттердамский (1469-1536) – один из выдающихся 

мыслителей эпохи Возрождения. Он шел в разрез со своим временем, 

считая, что наказания вредны для детской природы, так как страх 

ухудшает память и делает ребенка невосприимчивым к учению. В своих 

произведениях Э. Роттердамский предлагает методическую основу для 

социализации ребенка, во главу угла которой поставлено воспитание. В 

этом и состоит социозащитная функция. 

Мишель Монтень (1533-1592) – философ эпохи позднего 

Возрождения. Большое внимание уделял педагогическим вопросам. Он 

обосновал необходимость образования ради развития личности ребенка, а 

не ради социального статуса, профессиональной деятельности или 

финансового благополучия. М. Монтень обосновал необходимость 

толерантности, говоря современным языком, проповедуя веротерпимость, 

лояльность и доброжелательность ко всем в обществе. Он выдвинул идею 

социального закаливания, то есть необходимости подвергания ребенка 

некоторым опасностям при постоянном контроле родителей для 

формирования у него собственного опыта существования в изменяющихся 

условиях. М. Монтень обосновал необходимость предоставления ребенку 

права выбора, индивидуального подхода к воспитанию. Социозащитная 

функция, по М. Монтеню, заключается в личностном подходе к 

образованию, толерантности и социальном закаливании как основе 

социального благополучия личности. 

Вольфганг Ратке (1571-1635) – известный немецкий педагог Нового 

времени. Выдвинул идею зависимости государства, общества и школы. 

Государство создает единую школу. Единая школа создает единство 

нации. В данном случае функцию социальной защиты можно 

рассматривать как элемент национальной безопасности. 

Ян Амос Коменский (1592-1670) – крупнейший теоретик и практик 

дидактики считал, что надо «учить всех всему». Образование, по мнению 

Я.А. Коменского, должно носить всеобщий характер, вне зависимости от 

происхождения, материального состояния и гендерной принадлежности. 

Под образованием Я.А. Коменский понимал развитие интеллектуальной, 

морально-нравственной, эстетической, эмоционально-волевой сфер 

личности. Традиционным для его времени было применение насилия для 

создания мотивации к образованию, в частности, к дисциплине. 



Я.А. Коменский в противоположность этому считал, что истинная 

мотивация – в сознательном принятии и следовании законам, нормам 

человеческого общежития и своего долга. Социозащитная функция школы, 

по Я.А. Коменскому, заключается в создании условий к равному доступу к 

образованию, его всеобъемлющем характере и субъектной роли ученика. 

Август Герман Франке (1663-1727) – немецкий педагог, один из 

авторов модели школы пиетистов (школы благочестия). А.Г. Франке 

считал, что важное значение в образовании имеет личный пример учителя.  

А.Г. Франке также придерживался мнения, что семья и вообще все те, с 

кем дети входят в общение, оказывают на них большое влияние. Важным в 

деятельности школы, по мнению А.Г. Франке, является практическая 

направленность содержания образования. Социальная защита в данном 

случае выражается в учете влияния среды на формирования личности и 

создании стартовых возможностей для ее социально-профессионального 

благополучия.  

Джон Беллерс (1654-1725) – английский экономист, автор ряда 

социальных проектов, в том числе педагогического характера, предлагал 

идею ограничения использования детского труда через организацию 

учреждения, совмещающего в себе промышленное предприятие и 

трудовую школу. Данный проект выполнял функцию социальной защиты 

детей от трудовой эксплуатации при обеспечении им возможности 

приобретения профессиональных знаний и умений. 

Джон Локк (1616-1704) – английский философ, просветитель и 

государственный деятель, считал, что в основе целей воспитания человека 

находится взаимодействие личности и общества. Причем гражданское 

становление, формирование характера, нравственных качеств человека 

является первоочередным. Функция социальной защиты в контексте идей 

Д. Локка состоит в достижении школой при формировании личности 

желаемого социального образца. 

Дени Дидро (1713-1784) – французский философ-просветитель, 

предложил основные принципы организации просвещения: всеобщность и 

бесплатность, бессословность, светскость. Он призывал к учету 

социальных условий формирования личности. Большое внимание уделял 

личности педагога, важнейшими качествами которой считал глубокое 

знание науки, честность, отзывчивость и любовь к детям. Социальная 

защита, по Д. Дидро, выражается в предоставлении всем равных стартовых 

возможностей и предельном внимании к личности педагога как фактору 

социализации.  

Жан-Жак Pуcco (1712-1778) – французский философ-просветитель, 

понимал социальную защиту ребенка как воспитание с его рождения на 

протяжении всей жизни, во главу угла которого поставлено создание 



человека. Личность ребенка, по его мнению, необходимо ограждать от 

аморального влияния общества, религиозной пропаганды, как трудно 

постижимого для детского разума и чувств, а также муштры и 

формализма. Социозащитная функция принадлежит не школе, а педагогу.   

Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) – деятель эпохи Французской 

буржуазной революции, считал, что образование должно быть всеобщим, 

доступным, бесплатным и вне политики. Школа должна быть социальным 

институтом, сохраняющим природные задатки ребенка, развивающим его 

личность, создающим условия для приобретения ребенком знаний и 

умений, полезных в дальнейшем его жизни. 

Таким образом, анализ европейской педагогической мысли 

демонстрирует следующее: 

 представление о социозащитной функции имело место в трудах 

педагогов, философов и мыслителей определенного периода; 

 на протяжении веков представление о социозащитной функции 

претерпевало изменения, связанные с представление места и роли 

институтов образования в формировании личности человека; 

 наиболее часто встречаются представления о социозащитной 

функции школы и педагогов в отдельности как о создании условий для 

успешной социализации, равных стартовых возможностей, 

самоопределения и утверждения в жизни, создании безопасной социальной 

среды. 

 
Библиографический список 
1. Андреева И. Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М., 2000. 

2. Беляев В. И. Истрия социальной педагогики: основные концепции. Учебное пособие 

для студентов социального профиля. М., 2015. 405 с.  

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / 

Под ред. академика РАО А. И. Пискунова. 2-е изд., испр. и дополн. М., 2001. 512 с. 

4. Корнетов Г. Б.  История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI 

века: монография.  М., 2013. 436 с. 

5. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник М., 2011. 797 с.  

6. Поздняков А. Н. История педагогики и образования за рубежом и в России: Учебное 

пособие. Саратов, 2009. 143 с. 

7. Коменский Я. А.,  Локк, Дж., Руссо, Ж.-Ж., Песталоцци, И. Г. Педагогическое 

наследие.  М., 1987. 300 с.    

 

European pedagogical thought from ancient times to the beginning of the xix century on 

school implemented social protection function  
 

Ekaterina V. Alekhina – PhD in Pedagogy, Professor of general and social pedagogy chair, 

Federal state budgetary educational institution of higher professional education «Voronezh 



State Pedagogical University»; 

86, LeninaSt., Voronezh, 394043, Russia; 

E-mail: ev_alekhina@mail.ru 

 

This article analyzes the ideas of representatives of the European pedagogical thought in the 

period from ancient times to the beginning of the XIX century, on social protection and social 

security function of education institutions. 

Keywords: social protection, the function of social protection, the European pedagogical 

thought. 

 

References 
1. Andreeva, I. N. Antologiya po istorii i teorii sotsialnoy pedagogiki: ucheb. posobiedlye 

stud. vyissh. ped. ucheb. zavedeniy / I. N. Andreeva. M., 2000. 

2. Belyaev, V. I. Istriya sotsialnoy pedagogiki: osnovnye kontseptsii. Uchebnoe posobie 

dlya studentov sotsialnogo profilya / V. I. Belyaev. M., 2015. 405 s.  

3. Istoriya pedagogiki i obrazovaniya. Ot zarozhdeniya vospitaniya v pervobyitnom 

obschestve do kontsa XX v.: Uchebnoe posobie dlya pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy 

/ Pod red. akademika RAO A. I. Piskunova. 2-e izd., ispr. idopoln. M., 2001. 512 s. 

4. Kornetov, G. B. Istoriya pedagogiki za rubezhom s drevneyshikh vremen do nachala XXI 

veka: monografiya / G. B. Kornetov. M., 2013. 436 s. 

5. Mardahaev, L. V. Sotsialnaya pedagogika. Polnyi kurs: uchebnik / L. V. Mardahaev. 5-e 

izd., pererab. idop. M., Izdatelstvo Yurait, 2011. 797 s.  

6. Pozdnyakov, A. N. Istoriya pedagogiki i obrazovaniya za rubezhom i v Rossii: Uchebnoe 

posobie. Saratov, 2009. 143 s. 

7. Komenskiy, Ya. A., Lokk, Dzh., Russo, Zh.-Zh., Pestalotstsi, I. G. Pedagogicheskoe 

nasledie / sost. V. M. Klarin, A. N. Dzhurinskiy.  M., 1987. 300 s. 
 

 

П. Ф. КАПТЕРЕВ О ГУМАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
 

Л. Э. Заварзина 
Заварзина Любовь Эллиевна – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общей и социальной педагогики, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный педагогический университет»; 

86, ул. Ленина, г. Воронеж, 394043, Россия; 

E-mail: Lyubovzavarzina@mail.ru. 
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личность учащегося и учителя. 

 

Гуманизация образования, предполагающая уважение к личности 

обучающегося, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов 

и интересов, создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей школьника, органическое соединение в нем личностного и 

коллективистского начал, делающее для него общественно значимое 

личностно значимым, обеспечивающее полноценность его настоящей 

жизни, всегда была в центре размышлений передовых отечественных 

мыслителей. Выдающийся педагог и психолог П. Ф. Каптерев (1849-1922) 

в течение всей своей творческой деятельности занимался решением 

проблемы гуманизации образования в учебных заведениях различного 

типа.    

Еще в начале творческого пути в статье «Эвристическая форма 

обучения в народной школе» педагог писал: «Не в том задача народной 

школы, чтобы набить головы детей возможно большей массой сведений, 

надавать им различных практически полезных рецептов на различные 

случаи их жизни и быта, а в том, чтобы сообщенными сведениями 

подействовать возбудительным и образовательным образом на духовную 

природу ребенка, дать, если возможно, такой сильный толчок его 

умственным силам, чтобы они не пришли в покой, в усыпление во всю 

остальную жизнь, чтобы в ребенке во всю остальную жизнь тлела искра 

любви к дальнейшему развитию и усовершенствованию» [1, с. 6].  

О том, что педагог постоянно имеет дело с развитием, «и даже не 

только с развитием, но и с усовершенствованием», П. Ф. Каптерев считал 

важным неустанно напоминать учителям, воспитателям и управленцам 

образования. «Где нет развития, там нет педагогики, и не может быть о ней 

речи. Развитие, усовершенствование, педагогика – три связанные между 

собою начала», – подчеркивал он в статье «О педагогическом 

образовании», написанной в 1921 г. и составившей с другими трудами, 

созданными в послереволюционный период, так называемый завет 

великого педагога [2, с. 293-294]. П. Ф. Каптерев так объяснял сущность 

этой органической связи: «Педагог занимается воспитанием и 

образованием не в каких-либо теоретических интересах <…>, а для того, 

чтобы сделать человека лучше. А лучшим человек может сделаться лишь в 

том случае, если он способен к изменению, если он развивается» [2, с. 

294]. «Поэтому, – утверждал он, – педагогика и теория развития делят одну 

и ту же судьбу» [2, с. 294]. 

Показательно, что эта мысль как «ключевой момент нового 

педагогического мышления» подчеркивалась Э.Д. Днепровым в период 

реформирования отечественного образования в 90-е гг. XX в. Первый 

министр образования в истории новейшей России, в частности, писал, что 



гуманизация требует пересмотра, переоценки всех компонентов 

педагогического процесса в свете их человекообразующей функции. Она 

радикально меняет саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его 

ребенка. Основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие ребенка» [3, с. 47]. Отрадно, что современные ученые пришли к 

тому заключению, которое было высказано нашими соотечественниками 

почти полтора столетия назад. 

П. Ф. Каптерев разъяснял, почему для педагогики категория развития 

не являлась основополагающей. В истории российского образования 

практически всегда преобладающим было влияние государства, которое 

руководствуется своими собственными, государственными, интересами, а 

не положением детей, их интересами. Государство, постоянно имея дело с 

большими массами личностей, стремясь к достижению общих целей,  

является представителем и заступником общих начал, закона, системы, а 

не интересов отдельных лиц. Оно вырабатывает уставы школ разных 

категорий, определяет их программы, контролирует учебный процесс, 

следит за тем, чтобы не было много исключенных из учебных заведений и 

т.д. «А это значит, – констатировал П. Ф. Каптерев, – что отдельные лица и 

их интересы пред государством стираются, учащиеся, как живые 

самостоятельные личности, исчезают, вместо них оно имеет дело с 

числами, процентами и таблицами» [4, с. 59]. Государство с 

необходимостью защищает единообразие и твердый порядок в школе, оно 

не приветствует какие-либо изменения и, как правило, бывает более 

склонно к некоторой рутине и формализму. Государство лишь управляет 

образованием, но не изобретает педагогических систем и принципов. «Для 

государства в деле образования, –подчеркивал П. Ф. Каптерев, – важно 

твердое и последовательное проведение признанной правильно 

образовательной системы, достижение общегосударственных целей, 

законов, порядок <...>, а не педагогия и успех отдельных личностей, до 

всестороннего и гармонического развития которых ему нет дела» [4, с. 59].   

П. Ф. Каптерев, не оспаривая государственной точки зрения на 

образование, в то же время утверждал, что «она одна недостаточна, что 

задачи и постановка образования не могут быть исчерпаны и определены 

одними государственными целями» [4, с. 63]. В образовании есть еще 

другая важная и существенная сторона – общественная, представленная 

родителями, их различными ассоциациями, а также педагогической 

общественностью.  

Точка зрения государства общая, внешняя, практическая, для 

которой важно не столько благо самого воспитываемого, сколько благо 

государства; точка зрения общества внутренняя, индивидуалистическая, 

гуманная, направленная на развитие и благо личности. П. Ф. Каптерев 



констатировал, что для государства  «выше всего политика, 

государственный интерес, все равняющий, все приводящий к одному 

знаменателю закон, для общества – живая своеобразная детская личность, 

обыкновенно плохо укладывающаяся в общие рамки и формы, имеющая 

свои совершенно законные интересы» [4, с. 65]. Необходимо, чтобы 

государство и общество действовали в деле образования согласованно. 

Руководители образования должны помнить, что не дети для школы, а 

школа для детей. Общество требует от всех деятелей школы «сердечного и 

теплого отношения к учащимся, а не формальных мероприятий на почве 

общих указаний; оно требует, чтобы отдельные воспитываемые лица не 

тонули и не растворялись в общей учащейся массе, чтобы живая детская 

личность не признавалась только числом, процентом, дробью» [4, с. 64]. 

П. Ф. Каптерев не раз подчеркивал, что школа, должна развивать не 

только умственные силы учащихся. Человек – это целостное и органически 

единое существо, проявляющее себя в различных направлениях 

деятельности, поэтому школа должна затрагивать всего человека, 

воздействовать на развитие всех его сторон. «Родители надеются, – писал 

ученый, – что школа сделает их детей не только более умными, но и более 

добрыми, нравственно лучшими, не только обогатит сведениями, но и 

разовьет чувство долга, сделает более чуткой их совесть; родители ждут, 

что и характер и физические силы детей найдут в школе надлежащие 

внимание и упражнение [4, с. 66]. «Воспитывать и образовывать, – 

подчеркивал П. Ф. Каптерев, – нужно прежде всего и больше всего 

человека, а не специалиста; все мы прежде всего люди, и 

общечеловеческие гуманные свойства, мыслительность и чувствование  – 

самые высшие дары человека, достойные культуры» [4, с. 69].  

Конечно, ключевую роль в гуманизации образовательного процесса 

играет учитель, который, прежде всего, должен обладать обширными 

антропологическими знаниями. П. Ф. Каптерев неоднократно повторял, 

что хорошими педагогами «могут быть только люди широкого, 

основательного образования на почве антропологии, и притом тонкие 

наблюдатели» [5, с. 1112]. «Разумная деятельность педагога, – писал он, – 

может истекать только из обстоятельного знания свойств данной личности, 

без чего невозможно воздействовать на нее в истинно педагогическом 

смысле», поскольку правильное и естественное воспитание есть 

воспитание индивидуальное [5, с. 1112-1113].  

Дети, поступая в школу, «приносят с собою широкую 

любознательность и большую наклонность к самодеятельности. 

Школьным учителям не нужно хлопотать о создании этих драгоценных 

свойств, на укреплении которых основывается образовательное влияние 

школы на учащихся, <…> от учителей требуется лишь идти дальше по 



намеченному пути, поддерживать, холить не только посеянное доброе 

зерно, но уже показавшееся произрастание, даже давшее уже некоторый 

плод. <…> Природа как бы говорит школьному учителю: не губи моего 

добра, заложенного в детях, а, напротив, пользуйся теми свойствами, 

которые в них уже есть» [6, с. 180]. 

Учитель будет тогда эффективно пользоваться имеющимися в детях 

любознательностью и самодеятельностью, когда хорошо их узнает, 

проведя для этого психологическое обследование. Необходимо выяснить 

особенности памяти каждого школьника, пределы внимания, развитость 

воображения, наличие волевых качеств, объем словаря каждого учащегося 

и, соответственно, преобладающие группы представлений, т.е. размер 

«умственного горизонта» детей. Психологическое обследование учащихся 

поможет учителю узнать те области, в которых он с особенною силою 

может влиять на учащихся глубоко. Таким образом, ученый был убежден в 

том, что освоение комплекса наук о человеке обеспечит гуманистический 

вектор в выполнении учителем, воспитателем их профессиональной 

деятельности.  

Вообще учителя, по мнению П. Ф. Каптерева, должны постоянно 

«учиться, учиться и учиться» [7, с. 598]. Без собственного развития и 

усовершенствования не может быть учителя. Не развиваясь, постепенно 

отходя в сторону от культуры, учитель не может развивать других, он 

способен только учить, т.е. сообщать затверженные формулы и знания. 

Такие педагоги не могут оживить свое преподавание, «они учителя по 

обязанности, по привычке, по невозможности другого дела, а не по 

призванию и сердечному расположению» [7, с. 601].  

Имея основательные знания, учитель, по мнению П. Ф. Каптерева,   

должен проявлять себя художником: оставаясь свободным и 

самостоятельным деятелем, он должен творчески пользоваться методом, 

сделать его своим достоянием, уметь пользоваться им в работе с детьми, 

имеющими разную подготовку и различные природные свойства. 

Овладение данной способностью – одно из важнейших условий 

достижения гуманистической направленности образования, его реального 

приближения к запросам и ожиданиям развивающейся личности ученика, 

учета его индивидуальных особенностей.  

Любая школа, как народная, так и гимназия, должна быть 

образовательно-воспитательным учреждением, поскольку «сколько-

нибудь разумное обучение невозможно без воспитательного влияния на ум 

и все существо учащегося» [8, с. 174]. Воспитательная составляющая 

образовательного процесса, по мнению П. Ф. Каптерева, состоит хотя бы в 

том, что «нужно добросовестно готовить уроки, не довольствоваться 

полузнанием, не успокаиваться при неясности представлений, не выдавать 



себя за знающего при незнании, не превозноситься своими знаниями пред 

товарищами, выражаться всегда точно и прямо, чуждаясь всякой 

двусмысленности и недомолвок» [8, с. 175].   

Сводить обучение к сплошной механической выучке наизусть 

недопустимо. Негативные последствия такого процесса обучения, когда в 

основном идет нагрузка на память школьников, одинаковы как в народной 

школе, так и в классической гимназии. В статье «Основы классической 

школы» П. Ф. Каптерев так описывал процедуру приобретения знаний: 

«Материал учащиеся просто учат, по частям механически вбирают в себя, 

как губка воду. Память бухнет, но ума, т.е. формального развития, не 

прибавляется, потому что не выясняется, чем изучаемый материал 

отличается от прежде изученного, какие части прежнего материала вошли 

в новый, как он здесь изменился» [9, с. 114]. «Просвещение, – напоминал 

автор, – есть просветление ума и сердца и разумное дисциплинирование 

воли, а не собирание механических навыков и не вызубривание текстов, 

грамматических правил и счета» [8, с. 176]. Поэтому учителю необходимо 

работать над образованием ума, т.е. пробуждать умственный интерес, 

развивать умственную самодеятельность учащихся, создавать навык к 

умственной работе. Школьник должен чувствовать, что он, умственно 

работая, становится умнее и лучше. 

Как известно, школа не может существовать без дисциплины. Но 

установление ее не должно быть насильственным делом. Важнейшей 

воспитательной задачей школы является укрепление в сознании учащихся  

необходимости определенного и твердого порядка. Существенными 

условиями для его установления являются высокий интерес обучения и 

нравственная авторитетность учителя. Но если эти условия почему-либо не 

могут быть выполнены, то в установлении дисциплины учитель должен 

руководствоваться следующим. Устанавливая порядок, необходимо 

обстоятельно и толково разъяснять его смысл: «Ни одного 

неосмысленного, необоснованного требования не должно быть 

предъявляемо учащимся», – предупреждал П.Ф. Каптерев [10, с. 177]. Как 

правило, в каждой школе есть группа детей, рьяных ревнителей порядка и 

учения, которые добровольно станут на страже школьных законов. 

«Учителю всячески нужно поддерживать эту группу детей-законников, 

заботливо стараясь об ее увеличении» [10, с. 178]. 

Для поддержания дисциплины необходимы еще некоторые свойства 

самого учителя, а именно любовь к детям и авторитет. Любовь к детям 

приобрести по заказу нельзя. Авторитет же приобретается знанием, 

опытностью, настойчивым твердым характером и преданностью своему 

делу. П. Ф. Каптерев предупреждал, что учителя, «не любящие детей и не 

владеющие авторитетом <…> первые враги и разрушители дисциплины в 



своей школе; их положение и положение обучаемых ими детей печально» 

[10, с. 182].  

Учителю необходимо заботиться и об эстетическом воспитании 

учащихся. Первая составляющая такого воспитания – чистота и 

опрятность. П. Ф. Каптерев афористически напоминал: «Чистота и красота 

– родные сестры». Дети должны следить за чистотой классного 

помещения, посильным способом они могут его украсить. Эстетическое 

чувство развивают многие учебные предметы, а не только пение, 

рисование, художественное чтение. Пересказ прочитанного – сильное 

средство развития любви к искусству слова. Не лишены красоты и 

логичные, оригинальные решения математических задач, выполнение 

опытно-экспериментальных заданий. Красота находится не только в 

искусстве, но и в природе. Необходимо научить детей видеть прекрасное в 

самых простых явлениях. Природа красива во все времена года. Экскурсии 

и прогулки полезны для эстетического развития учащихся. Действенным 

средством эстетического воспитания является устройство школьных 

праздников. Подобные мероприятия должны иметь определенную цель и 

готовиться заранее.  

Гуманизация образовательного процесса не мыслима без гуманного  

взаимоотношения учителя и учащихся. В школе, по мнению ученого, 

самое важное – человеческое, а не формальное отношение к детям, 

сердечность, укоренение в учителях убеждения, что они – руководители 

детей, а не полицейские надзиратели и начальники. «Педагогическое дело, 

– пояснял П. Ф. Каптерев, – есть дело тонкое, деликатное, есть 

соприкосновение душ поколений, непрерывное воздействие друг на друга 

умов и сердец» [11, с. 333]. Каждой школе необходимо заботиться о том, 

чтобы учащиеся чувствовали себя свободно, непринужденно, «чтобы их не 

встречали суровые, холодные и хмурые лица, чтобы все их действия не 

трактовали с точки зрения сухой и мелочной дисциплины» [12, с. 237]. «В 

своих отношениях к учащимся, – подчеркивал П. Ф. Каптерев, – школа не 

должна забывать, что она имеет дело с личностями еще развивающимися, 

неопределившимися, неокрепшими ни физически, ни нравственно, ни 

умственно. При таких условиях терпеливая осторожность при постоянном 

сердечном внимании и участи, приводит к более удовлетворительным 

результатам, чем рискованная поспешность, могущая иногда 

подействовать на минуту, но не представляющая никакого ручательства на 

будущее» [12].   

Рекомендации П. Ф. Каптерева наполняют конкретным 

практическим смыслом абстрактное понятие гуманизация образования и 

помогают нашим современным педагогам воплощать в жизнь самые 

передовые, самые гуманные идеи, связанные с обучением детей в школе. 
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Гуманизация образования всех уровней – важнейшая задача, стоящая 

перед российским образованием в настоящее время. Обращение к этой 

проблеме во многом связано с эволюцией философских воззрений, в 

соответствии с которыми в центр научной картины мира выдвигается 

человек.  

Человек в XXI веке выступает высшей социокультурной ценностью, 

центральным фактором саморазвития, самосовершенствования всего 

общества, всей общечеловеческой культуры. В наше время 

информационно-коммуникативной культуры первостепенное значение 

имеет гуманитарная и гуманистическая направленность человеческой 

деятельности, гуманность действий и отношений между людьми. 

Фундаментальным фактором является духовно-культурная деятельность 

человека во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 

образовании. 

Образование на любом уровне должно не только включать 

узкоспециальную подготовку, но и формировать личность, готовить ее 

жить в быстро изменяющемся мире, развивать у нее способность осваивать 

новую информацию и принимать эффективные решения. Поэтому 

соответственно «под гуманизацией образования понимается процесс 

создания в учебном заведении гуманитарной среды, способствующей 

раскрытию творческих потенций личности обучаемого, формированию 

общественно значимых ценностей и нравственных качеств с последующей 

их актуализацией в профессиональной и общественной деятельности» [1, 

с.73]. 

Овладение культурой является основой нравственности, которая 

является главной составляющей гуманного отношения между людьми. 

Человек духовно бедный, не чувствующий своей связи с культурой 

прошлого, получивший лишь узко профессиональные знания, при решении 

каких-либо задач озабочен главным образом чисто техническим 

результатом, его не волнует, что будет в итоге: как его решение повлияет 

на экологическую и социокультурную ситуацию. Такая личность 

нравственно ущербна и негуманна. 

Проблема гуманизации стоит сегодня очень остро и одним из 

важнейших условий ее решения является воспитание молодого поколения 

на базе того культурного богатства, которое имеет общечеловеческий и 

национальный характер, ибо духовные и нравственные ценности 

непреходящи, и их значимость будет сохраняться, пока существует 

человечество. 

Все сегодняшние проблемы созвучны идеям педагогики русского 

философа В.В. Розанова, который считал культуру основой всей системы 

образования, а воспитание человека культурного его целью. Прежде всего 



рассмотрим, что В. Розанов включает в понятие культура.   

Ближайшее и родственное с этим понятием есть понятие «культа»: 

культура есть все, в чем скрыт какой-нибудь культ. Чем дальше человек 

отступает от первобытной элементарности, тем он становится культурнее. 

Это отступление выражается в сложности. «В понятии культа содержится 

внутренний, духовный смысл культуры; в понятии сложности содержится 

ее внешнее определение. Культурен тот, кто не только носит в себе какой-

нибудь культ, но кто и сложен, т.е. не прост, не однообразен в идеях своих, 

в чувствах, в стремлениях, наконец, в навыках и всем складе жизни» [2, с. 

29]. 

Предметом культа, особой любви может быть свой край, родина. В 

этом точном значении культура есть синтез всего желаемого в истории: из 

нее ничего не исключается, в нее одинаково входит религия, государство, 

искусство, семья, наконец, весь уклад личной и общественной жизни. «Мы 

определили выше понятие культуры как нарастание в человеке чувств 

уважения, любви к чему-нибудь, сводя к этому коренному понятию цели 

воспитания, мы можем определить учебник как такую переработку всякого 

материала, при которой от последнего отделяется и удаляется все 

культурное, развивающее любовь и уважение» [2, с. 37]. 

Создание культурной среды в школе, а затем в университете – одна 

из главных задач педагогов. Но учитель, загнанный в угол программами и 

циркулярами, часто похож на воспитателя-ремесленника, воспитателя-

ученого, но редко на воспитателя-художника, который рассматривал и 

образовывал бы человека в его цельности, уникальности, вносил дух 

творчества, учитывал наклонности и стремления ребенка, а не 

механически наполнял его душу учеными премудростями. Учителя не 

только не учат детей мыслить, размышлять, накладывая на их души 

разрозненные, омертвелые впечатления, но часто забывают о главном 

назначении школы – развитии личности, становлении достойного 

гражданина своего Отечества.  

Один из путей этого становления – создание культурной среды, 

основанной на национальных идеалах: «Национальная школа – такая 

школа, в которой главным содержанием становится любяще изучение 

самой России» [3]. В.Розанов указывает, что весь материал о России, ее 

естественных богатствах, быте народа и государственном строе был 

разрознен и эпизодично входил в школьную программу. «Ничего, кроме 

беглых названий, сухой номенклатуры. История проходилась. С 

литературой знакомились в образцах или в беглом очерке составителей 

«разных» руководств, без подлинного и полного ознакомления даже с 

Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. Русский гений как бы заснул для 

русского юноши, или он вовсе для него не просыпался. Между тем дико 



говорить, что русскому художественному чувству и мысли менее говорит 

и менее поучает Пушкин, нежели Гораций. Если бы те часы, которые 

отводились в минувшие 30 лет на чтение Ливия, отводились на чтение 

Карамзина, а часы Вергилия и Овидия отдавались «Мертвым душам», 

«Годунову», вообще русской классике, мы имели бы перед лицом своим 

подлинных русских людей, а не какой-то международный воляпюк, 

олицетворенный в человеческом образовании» [3]. 

Только через погружение в собственную национальную культуру 

человек приобщается к общечеловеческой, становится гуманнее, терпимее. 

Розанов указывает, что в европейских странах параллельно с древними 

языками с самого первого класса изучают родиноведение, родную 

географию, родную историю, сначала местности и княжества, потом 

королевства и империи, не только по книгам, но и в экскурсиях. Разве это 

похоже на полное забвение России в русских гимназиях, где о своей 

родине дети узнают только в IV классе гимназии, причем не все до этого 

класса доходят. 

Розанов настолько индивидуален, что, сообразуясь с 

общечеловеческими идеалами, во многом выстраданными тысячелетней 

русской историей, искал пути нравственного и духовного оздоровления 

всего нашего общества, а не только какой-нибудь его сословной или 

классовой части. Что же он предлагал? 

В фундамент грядущей школы должен быть заложен русский дух, 

русский способ чувствования. Взамен отвлеченной общеевропейской 

школы кладется продукт работы русских умов, русских усилий, русского 

понимания вещей. Школа должна быть единого типа, без деления на 

классическую и реальную. Следует ввести более основательное изучение 

английского, французского и немецкого языков, так как с этими 

европейскими странами, а не с Древней Грецией и Древним Римом, Россия 

связана тысячею живых торговых, практических, литературных, научных, 

образовательных связей. 

Самой насущной мерой является увеличение часов изучения родного 

языка, истории, литературы, на которых самой судьбой предназначено 

говорить о любви к Отечеству, превращаются в нудный процесс 

заучивания грамматики, дат исторических событий. «Темны были в 

просвещении эти люди, когда, набрав немножко грамматики, немножко 

арифметики, прибавив к этому кой-что из географии, истории, думали, что 

с четырьмя своими книжками они внесут что-нибудь в душу, над 

изучением богатств которой трудятся первоклассные ученые» [2, с. 32]. 

Министерские программы «удалили нового человека от созерцания, 

медленного впитывания в себя всего, чем жила история и что было свято в 

течение тысячелетий для людей» [2, с. 88]. «Через школы теперешнего 



типа происходит засыхание души человеческой и через этот процесс – 

засыхание самой культуры человеческой. Цивилизация гаснет – в 

гимназиях, в университетах» [4]. 

Поэтому, если России «хочет стать к Западной Европе отнюдь не в 

рабское отношение, как культурным рабством перед немцами была наша 

классическая система, а в положение сотрудника, собрата, который прежде 

всего не теряет уважения к своему «я», который прежде всего хочет сам и 

через себя учиться, через свой опыт и своим собственным размышлением, 

то школа национальная и есть плод и программа собственного 

размышления» [5]. 

Что же представляет собой современный Розанову университет? 

«Исчерпывается ли идея и суть университета его личным составом без 

дальнейших определений  этого состава, кроме критериума научной 

подготовленности? ―Столько-то голов, такие-то сведения – вот это и есть 

университет‖. Такое определение слишком бедно, слишком грустно. 

Слишком не исторично и не философично» [5]. Университет, по мнению 

Розанова, все больше становится  учебным заведением очень общего и 

неопределенного характера, отличаясь от технологического института 

только большим количеством голов и кафедр.  «„Личный состав‖ 

профессоров – есть, университета – нет.  

«Университет» есть только в смысле университетского « 

управления», но не в смысле его отношения к «чистой науке», «чистой 

истине», «бескорыстному мнению» [5]. Университету, по словам Розанова, 

не хватает духовной жизни, его залы оглашаются только «жалкими 

шаблонными диспутами на «магистра», на «доктора» [5].  

Философ считал, что университет должен стать местом активного 

качественного общения, которое и есть его главная ценность. Сама 

атмосфера духовного общения рассматривается Розановым как способ 

функционирования образования, которое подразумевает взаимодействие, 

сотрудничество. Он с восхищением вспоминал о том, что между старыми 

профессорами, «были образцы такой высокой человечности, такого удиви-

тельно живого и многообъемлющего интереса к знанию и также к самой 

жизни, к ее текущему моменту, но в формах благородных, возвышенных, 

что год-два общения с ним воспитывали неизмеримо более, чем долгие 

годы, проведенные над нелепым «учебным материалом» средней школы» 

[6, с. 80-81]. 

Плодотворное общение, благодатный дух, культ науки 

способствовали насыщению, воспитанию человека, взращиванию его 

души. «Если в ком-нибудь из нас, потом вышедших на широкую арену 

жизни, был взращен культ своей родины, ее прошлого, наконец, религии и 

церкви – это, конечно, сделано университетом, хотя любопытно, ни одним 



словом нам не навязывался этот культ; он возникал сам собою из общего 

отношения к делу...» [2, с. 81]. Воспитание в соответствующей среде, 

культивирующей определенный образ жизни, является наиболее 

восприимчивым и действенным, потому что за ним «светится любовь 

учащих к предмету своего учения и к самому учению, присутствует дух 

действительной преданности делу, осмысленному отношению к нему» [2]. 

Как «круг всех наук», сосредоточие всех идеальных стремлений, но-

вых порывов человеческого духа ввысь, философ рассматривает универ-

ситеты литературы, для которых характерен высокий уровень 

интеллектуальности и образованности. Но «так как культ науки и 

философии, как и культ искусства и религии, не может быть сосредоточен 

исключительно где-либо, но бывает разлит в целом обществе, то следует 

развитие университетов поставить в зависимость от усилий самого обще-

ства» [2, с. 71]. Здесь В. Розанов имел в виду возможность 

образовательной деятельности: т.е. соотнесение знаний и реалий жизни, 

требующей соответствующей системы знаний и организации 

жизнедеятельности общества, что, в свою очередь, сказалось бы и на 

внутренних предпосылках образования как процесса.  

Культура как специфическая совокупность средств, способов, форм, 

образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой существования не 

наследуется, а постигается личностью в процессе ее социализации, 

выступает важнейшим средством этого процесса. Культура обусловлена 

существующими в обществе социальными ценностями, материальными, 

нравственными, эстетическими запросами, практическими интересами 

социальных общностей и систем. 

Формирование культурных функций становится условием 

дальнейшего продуктивного развития гуманистической и 

культурологической, культуротворческой практики, обеспечивающей 

качество общественного и личностного самосознания. Ценности, 

порождаемые в образовании процессами культуротворчества, утверждают 

единство знаний, нравственности, духовности и культуры, что 

соответствует развитию в последнее десятилетие мирового сообщества, 

ставящего во главу угла приоритет человеческой личности. 

Наше образование от «культа знания», от знаниецентризма должно 

прийти к «культу человека», к человекоцентризму, где духовно-

культурный аспект гуманизации будет иметь определяющее значение. Это 

тем более важно отметить, что многие нерешенные проблемы нашей 

сегодняшней жизни уходят корнями в невнимание именно к духовно-

культурным аспектам развития общества, следовательно, и к проблемам 

образования. 
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В статье речь идет о теоретических основах нового для отечественной 

педагогики направления «педагогики приключений». На основе сформулированного и 

обоснованного педагогической теорией  авторского подхода к педагогике 

приключений задача настоящей статьи состоит в обнаружении и анализе 

идеологических обоснований еѐ теоретических и эмпирических основ. В качестве 

предмета исследования автором статьи предлагаются педагогические идеи Станислава 

Теофиловича Шацкого – авторитетного отечественного педагога-новатора первой 

половины ХХ века. Опыт Шацкого по обоснованию воспитательного потенциала 

открытой среды, воспитанию природой, формированию условий для проявления 

подростковой субъектности в рамках специально созданного пространства позволяет 

выделить в нем существенные черты и характеристики, нашедшие свое проявление в 

педагогике приключений второй половины ХХ – первой половины XXI века.  

Ключевые слова: педагогика приключений, воспитание, открытая среда, 

реформаторская педагогика, педагогика среды.  
 

История педагогических идей всегда была тесно связана с 

проблемами человеческого общества, особенно той его части, которая 

традиционно оставалась и продолжает оставаться в фокусе педагогической 

деятельности. 

В условиях современного интенсивно развивающегося, 

информационного общества, когда научный и технический 

(технологический) прогресс становится едва ли не самым главным 

фактором массового сознания, когда культура потребления не только 

усложняется, но и формирует всѐ новые и новые формы и стандарты 

поведения, когда стираются коммуникативные границы, а одним из 

важным средств коммуникации становится виртуальный контакт, 

подрастающее поколение сталкивается с новыми трудностями, задаче 

преодоления которых посвящены современные педагогические концепции. 

Помимо объективно общих проблем молодежи, таких как проблемы 

здоровья, образования, трудоустройства, отклоняющегося поведения, 

существуют специфические, актуальные условиям современного 

общества: психическая неустойчивость к стрессам, отсутствие 
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ответственности, проблема свободного времени и его препровождения, 

подмена реальной коммуникации виртуальной (эскапизм) и пр. Вместе с 

тем каждое новое поколение обретает по мере интенсивного развития 

общества особенные характеристики, отличающие его от предыдущих 

поколений: мобильность, восприимчивость к прогрессу, 

самостоятельность, высокая адаптивность к изменениям [4]. Эти 

изменения делают актуальным поиск новых педагогических решений с 

учетом достижений отечественных и зарубежных специалистов.  

В условиях поиска адекватных педагогических решений проблем 

подрастающего поколения актуальным становится обращение к теории и 

практике «приключения», позволяющего подростку через призму 

собственных субъективных переживаний самостоятельно выстраивать 

отношения и взаимодействие. В данной статье мы используем 

определение, данное «приключению» О. В. Миновской: «Приключение 

сущностно представляется ситуацией взаимодействия воспитанника с 

миром и самим собой, в которой он субъективно переживает новизну и 

силу внешних обстоятельств» [3, с. 7]. Ссылаясь на заявленные О. В. 

Миновской характеристики приключения, можно проанализировать 

отечественный педагогический опыт педагогики приключений
2
. К их 

числу отнесены: ситуация интриги, риск (авантюра), запутанность и 

сложность обстоятельств, неожиданность и неопределенность 

(случайность) ситуации, яркость и полнота переживаний [3, с. 7].  

Для теоретического основания «педагогики приключений» интерес, 

в первую очередь, представляет опыт реформаторской педагогики в 

России (Е. С. Левицкая, С. Т. Шацкий, К. Н. Вентцель, П. Н. Столпянский, 

Н. В. Касаткин, Г. И. Россолимо, А. Ф. Лазурский) [1, 7]. Общим для 

«педагогов-реформаторов» конца XIX – начала XX века было намерение 

создать такое образовательное пространство, которое бы стало местом 

подготовки самостоятельных, ответственных, инициативных, творчески 

мыслящих молодых людей, способных инициировать и активно 

включаться в практическую деятельность.  

К числу отечественных «педагогов-реформаторов», чьи идеи 

фактически формируют теоретический корпус педагогики приключений, 

можно отнести С. Т. Шацкого (1878-1934). Его педагогические идеи 

принято рассматривать в контексте «свободного воспитания», 

«экспериментальной педагогики» и «трудовой школы» [5, 8]. Главной 

идеей Шацкого стало стремление к всестороннему изучению ребенка, 
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созданию благоприятных условий для его гармоничного развития.  

В научно-гуманистическом мировоззрении Шацкого четко 

прослеживаются два типа профессионально-ценностной ориентации. 

Первый из них отражает интерес к ребенку как высшей ценности, 

стремление рассмотреть педагогический процесс как «детское царство», 

где свободно развертывается природа ребенка, а педагог выступает в роли 

равного, друга, товарища. Второй тип ориентации связан с поиском и 

реализацией воспитательной (неинституциональной) открытой среды. 

Педагогом открытая среда всегда должна восприниматься в настоящем, 

будучи связана с процессами, происходящими в природе. «Осуществляя 

возможно полную детскую жизнь сейчас, без мысли о том, что даст 

будущее» [11, с. 10], педагог, используя фактор внешней среды, 

способствует «раскрытию ребенка, очищению его «я», создавая 

предпосылки для «обнаружения у детей инстинкта выявления себя» [11, 

Т.1, с. 264]. О ценности настоящего Шацкий пишет так: «Создать наиболее 

благоприятные условия для организации детской жизни в каждый данный 

момент. Жить сейчас, сию минуту, уметь жить сообразно с теми 

потребностями, которые выдвигает возраст…» [11, Т.2, с. 44].  

Задачу воспитания по Шацкому в контексте педагогики 

приключения можно представить как «возвращение детства детям». 

Необходимость ее реализации ставилась в зависимость от сложной 

внутриполитической ситуации 20-х годов ХХ века. Решить ее Шацкий 

предлагает через понимание феномена «детства»: «Строго говоря, все 

неудачи работы с детьми зависят от пренебрежения природными 

свойствами каждого ребенка.  Между тем, людьми потрачено немало 

усилий на изучение особенностей детского склада. И то, что выработалось 

до сих пор истинной педагогикой, можно свести в общем к пяти 

положениям: 1) У детей сильно развит инстинкт общительности, они легко 

знакомятся друг с другом, – игры, рассказы, неугомонная болтовня служат 

признаками этого инстинкта; 2) Дети – настойчивые исследователи по 

природе, отсюда их легко возбуждаемое любопытство, бесчисленное 

количество вопросов, стремление все трогать, ощупывать, пробовать; 3) 

Дети любят созидать, устраивать часто из ничего, дополняя недостающее 

воображением; 4) Детям необходимо проявлять себя, говорить о себе, о 

своих впечатлениях. Отсюда постоянное выдвигание своего «я» и 

огромное развитие фантазии и воображения – это инстинкт детского 

творчества; 5) Громадную роль в формировании детского характера играет 

инстинкт подражательности… Задача правильной работы с детьми состоит 

в том, чтобы дать разумный выход этим инстинктам, не притупляя 

никакого из них. Нужно всеми средствами призывать на помощь детские 

силы, дорожа детскими запросами, и только таким образом можно то 



лучшее, что выработано людьми, сделать более интересным, чем-то, чем 

привлекает детей улица...» [10, с.281]. 

Стремясь понять ребенка вне школы, в привычном для него 

пространстве открытой среды, Шацкий изучает еѐ потенциал, подчеркивая 

некоторые преимущества, которые упускают из виду в среде специально 

организованной. «В чем худшее, что дает улица? – отмечает Щацкий. В 

беспорядочности впечатлений, в невозможности получить навыки 

основательно что-либо сделать, размышлять, в создании неустойчивости 

настроений. Улица возбуждает нервы, создает дикие характеры, подавляет 

задерживающие центры и разумную волю. Но она привлекает к быстрым 

удовлетворениям детских инстинктов, любопытства и могуче действует на 

детскую подражательность» [10, с. 290]. Именно открытое, 

неорганизованное пространство по-настоящему дает подростку 

возможность выступить его созидателем, главным творцом (чего не может 

дать, например, школа). Отсюда ответственность за результаты своего 

поведения в таком пространстве ощутимее, а педагогический эффект ярче. 

Поэтому Шацкий убежден, что задача педагога заключается в создании 

условий, при которых подростки становились бы «распорядителями 

собственной жизни». К этим условиям он относит: самостоятельность 

детей при создании своей среды; организацию разумной детской жизни, 

стержнем которой является деятельность; отношения между педагогом и 

подростками, основанные на доверии. 

Шацкий стремится обосновать значимость воспитания подростков в 

природе – естественной, неинституциональной среде. Природный фактор 

развития он считает первичным, относя к нему свет, тепло, воздух, почву, 

животную среду и др. [11, с.78]. По мнению Шацкого, «воздух, тепло, свет, 

одежда являются важнейшими факторами биологического развития 

ребенка» [12,  с. 105]. 

Институционально идея Шацкого о воспитании в природе 

воплотилась в создании «лесных школ» в Подмосковье. Первой среди них 

считается опытно-показательная лесная школа, организованная в 1918 году 

на бывшей даче купца Лямина в Сокольниках. Школа в Сокольниках 

работала круглогодично, а известность она получила благодаря визиту 

Ленина на новогоднюю ѐлку в январе 1919 года. На самом деле вождь 

мирового пролетариата приезжал не к детям, а к Надежде Крупской, 

которая гостила здесь в ту зиму. Но в трогательном рассказе Бонч-

Бруевича этот момент опущен… Школа действовала до 1950-х годов, 

когда в еѐ здании обосновался детский санаторий. По еѐ образцу уже в 

1922 году в Москве функционировало 26 лесных школ, рассчитанных на 

1100 детей. Потом такие учреждения открывались и в других городах. 

Описывая воспитательные возможности открытой (естественной) 



среды, в которой подростки могут создавать собственные пространства и 

миры, Шацкий делает акцент на максимально возможном педагогическом 

эффекте процесса саморазвития. Согласно Шацкому, главной 

направленностью воспитания является содействие саморазвитию 

личности, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

ее субъектной позиции, реализации творческого потенциала, способностей 

и задатков на благо общества. Между тем, «... взрослые присвоили себе 

сами, без всяких оснований, право знать, что именно нужно знать ребенку, 

и такое же право не считаться с тем, что хочет ребенок» [12,  с. 265]. Вот 

почему вся деятельность ребенка должна исходить из его интересов. Такая 

деятельность, в которой ребенок повинуется лишь силе, ощущаемой в 

своей собственной природе, является самодеятельностью. 

Для развития отечественной педагогики приключений важными 

представляются те идеи Шацкого, которые связаны с воспитанием в 

пространстве клубной деятельности.  

Как один из видов деятельности, клубная деятельность у Шацкого 

представляет собой «специфическую коллективную форму 

самостоятельной реализации индивидуально-творческой активности 

подростков, которая приобретает социально и личностно-значимый 

характер в процессе ее организации в различных институтах воспитания 

(В. В. Полукаров)» [6]. 

В условиях клубной деятельности дети «благодаря тому, что 

приходится выбирать занятия, что интересы их переплетаются, что одни 

мешают, другие не мешают, постепенно организуются сами собой. На 

почве практически нужных для них задач их удовлетворяет инстинкт 

общественности, который у них силен... Работая в одной мастерской, 

ребята начинают понимать лучше друг друга, объединяются на почве дела, 

и организация, благодаря этому, становится прочной...» [14, с.52]. 

В 1905 году под руководством Шацкого были учреждены первые в 

России детские клубы. Основной идеей клуба, по его мнению, являлось 

«создание центра, где организуется детская жизнь на основании 

требований, исходящих из детской природы». Большое значение С.Т. 

Шацкий придавал учету влияния среды на формирование личности 

ребенка. Как было им отмечено, «могучее влияние улицы потому так 

велико, что это среда, в которой живут дети. Такую же среду, создаваемую 

усилиями детей, должен создавать клуб» [14, с. 258]. 

В 1906 году на базе приюта было организовано культурно-

просветительное общество «Сетлемент» в Калужской губернии, которое в 

1908 году было закрыто полицией за пропаганду за попытку «проведения 

социализма среди детей», а сам С. Т. Шацкий был арестован. Название 

общества было подсказано опытом создания в Америке сетилементов – 



культурных поселений бедных слоев населения для проведения 

просветительской работы.  

Важной представляется идея Шацкого о том, что воспитание должно 

осуществляться не столько знаниями, сколько жизненным опытом. Эта 

идея связывается с необходимостью пробуждения в подростках интереса к 

самостоятельному поиску решения проблем. Любимая приговорка 

Шацкого звучит так: «Ты сам до этого дойди» [9]. Только знания, 

полученные через личный опыт, проведенные самостоятельно 

эксперименты, важны для ребенка. В поддержку данного высказывания 

Шацкий приводит аналогию с ранней социализацией человека, когда он 

сам, еще свободный от взрослых догматических утверждений, через 

личный опыт узнает этот мир. Этот ценный жизненный опыт должен быть 

соизмерим с возрастом. Поэтому жизненный опыт подрастающего 

поколения должен приобретаться в игре. «Непринужденная детская игра, – 

полагает Шацкий, – дающая простор воображению, отражает в себе 

жизненный опыт детей; ход еѐ зависит не только от быстроты, ловкости 

движений и той или другой степени сообразительности, но и от богатства 

внутренней жизни, развивающейся в душе ребенка» [2]. Рассматривая 

«непринужденную» (не принципиальную с позиции игровых правил – авт.) 

игру с точки зрения внешнего эффекта (яркие эмоции) и внутреннего 

(личностный опыт), Шацкий по сути обосновывает еѐ как ситуацию 

взаимодействия подростка с миром и самим собой. Непринципиальный 

характер игры с точки зрения еѐ ограничений (правил), у Шацкого, 

позволяет подростку переживать максимально больший эффект от 

преодоления подчас совершенно непредсказуемых препятствий, 

трудностей. Шацкий описывает принципиальные свойства игры: «Игра, 

задающая бодрый тон детской деятельности, повторяет и 

приспосабливает к жизни» [12,  с. 33]. 

Важнейшей заслугой Шацкого, таким образом, является разрушение 

традиционных представлений о подростке как объекте педагогического 

воздействия. Логика разработки природы воспитания, его основ ведет к 

раскрытию взаимоотношений воспитанника и воспитателя, развиваясь в 

контексте доверительных отношений и сотрудничества. 

Шацкий теоретически и практически обосновывает воспитательный 

эффект открытой естественной среды, полагая что в ней больше 

«новизны» и «силы внешних обстоятельств», переживая которые 

подросток приобретает личностный, жизненный опыт взаимодействия с 

миром и самим собой, чего не может дать ему искусственно созданная 

среда школы.  
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research the author of article offers the pedagogical ideas of Stanislav Shatsky – was an 

important humanistic educator, writer, and educational administrator in the late Russian 

Empire and the early Soviet Union. Shatsky's experiment on justification of educational 

potential of the open environment, education by the nature, allows to allocate to formation of 

conditions for manifestation of teenage subjectivity within specially created space in is mute 

the essential lines and characteristics which have found the manifestation in pedagogics of 

adventures of the second half of 20 – the first half of the 21st century. 

Key words: Outdoor education, open environment, reformatory pedagogics, innovation, 
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 На основании анализа состояния современного отечественного воспитания 

выделены его приоритеты. Показано, что приоритеты воспитания могут быть различны 

для его разных сфер. Рассмотрено соотношение традиций, ретроинноваций и 

инноваций. Доказана необходимость обращения к полисубъектной стратегии 

воспитания. Утверждается необходимость рассмотрения специфики развития ребенка в 

системе дополнительного образования,  его воспитания во взаимодействии с основным 

образованием. Раскрыты возможности и проблемы использования ИКТ в воспитании. 

Обосновано, что реализация приоритетов современного воспитания не может 

произойти без деятельности педагога как воспитателя. Показана необходимость 

построения новой системы повышения квалификации педагогов как воспитателей, в 

основу которой должны быть положены определенные принципы. 

Ключевые слова: воспитание, педагог как воспитатель, полисубъектность, 

ретроинновации, традиция.  
 

Сегодня мы являемся свидетелями возрастающего внимания к 

воспитанию подрастающего поколения как со стороны государства, так и 

со стороны общества.  Только за последние два года разработаны и 

приняты «Стратегия  развития воспитания в РФ до 2025 года», «Концепция 

развития дополнительного образования детей». О необходимости 

воспитания говорят руководители страны, чиновники самого высокого 

ранга, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В то же время все чаще общество обсуждает пугающие факты 

подростковой жестокости, отсутствие понимания и принятия молодежью 

других культур, вероисповедований, межпоколенческий разрыв, все 

усложняющиеся отношения между школой и семьей, между учащимися и 

педагогами. Это  также создает основу для осознания в обществе 
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необходимости воспитания детей и молодежи.  

Решение той или иной задачи требует определения приоритетов в его 

достижении. Предложение тех или иных приоритетов не означает, что 

другие проблемы воспитания не решаются. Многие проблемы воспитания, 

как и пути их решения, взаимосвязаны.  Тем самым, решая одну проблему, 

мы в той или иной мере, работаем для решения других. 

Приоритеты воспитания могут быть различны для его разных сфер. 

Например, безусловно, различны приоритеты воспитания в сфере 

основного и дополнительного образования. Естественно, они могут 

отличаться в зависимости от пола и возраста.  

Выделение приоритетов воспитания – дело ответственное. 

Тем не менее, попробуем выделить ряд приоритетов воспитания, 

которые, на наш взгляд, носят  общий характер. 

Прежде всего,  отметим, что последнее время наблюдается тенденция 

максимально унифицировать и стандартизировать организацию процесса 

воспитания. В стандартизации, несомненно, есть свои позитивные 

стороны. Она при соблюдении определенных условий может обеспечить 

качество воспитания в независимости от  различных факторов. Например, 

таких как тип образовательной организации, ее местоположение (город, 

поселок, деревня),  опыта педагогов как воспитателей. 

В то же время  такой подход нередко приводит к утрате 

вариативности воспитания, сводит к минимуму  педагогическое 

творчество, приводит к отождествлению воспитания с внеурочной 

деятельностью. Вариативность воспитания не только необходима, но она 

является мощным развивающим фактором не только личности ребенка, 

молодого человека, но и личности педагога, являющегося субъектом 

воспитания. 

Приоритетом воспитания, а точнее воспитательной деятельности 

педагога, остается развитие им различных направлений воспитания, 

потому что, к сожалению, мы не знаем  с большой точностью, какое из 

этих направлений сыграет решающую роль в развитии ребенка. Сведение 

воспитания к реализации лишь одного, хотя и важного направления 

воспитания, ведет к обеднению процесса воспитания.   Например, в 

современной общественной ситуации  в качестве приоритетного 

направления выступает патриотическое воспитание, которое в свою 

очередь нередко сводится к военно-патриотическому. Не отрицая 

важности данного направления, следует сказать, что формирование 

патриотизма происходит и в связи с другими направлениями воспитания,  

и, прежде всего, с духовно-нравственным (если рассматривать воспитание 

в логике реализации его отдельных направлений).  

Следует отметить, что не менее острыми сегодня являются проблемы 



поликультурного, религиозного,  экологического воспитания, воспитания в 

условиях потребительского общества,  нравственного в условиях 

прессинга средств массовой информации. 

Конечно, нередко педагог, образовательная организация выбирают 

для себя основной вид деятельности. Им может быть и эстетическая, и 

краеведческая, и театральная, и другие виды деятельности. Необходимо 

помнить, что в рамках этой основной деятельности должны решаться 

разнообразные задачи воспитания. 

Еще одним приоритетом современного воспитания должна стать его 

полисубъекность. Сегодня цели и ценностные приоритеты в сфере 

воспитания подрастающего поколения определяют не только 

традиционные субъекты (семья, школа), но и различные общественные, 

культурные, религиозные организации, политические партии и движения, 

детские общественные объединения, молодежные субкультурные 

общности и т. д. В этих условиях возникает настоятельная потребность, с 

одной стороны, в сотрудничестве между теми субъектами воспитания, кто 

ориентирован на развитие личности ребенка на основе гуманистических 

ценностей, и,  с другой стороны, в их совместном  противодействия 

влиянию субъектов диссоциального воспитания (А.В. Мудрик).Поэтому 

можно говорить о необходимости перехода  к полисубъектной стратегии 

воспитания, состоящей в последовательной ориентации социально-

педагогических исследований, моделей, проектов, управляющей 

деятельности на изучение, моделирование, проектирование, организацию 

диалога и взаимодействия различных социальных субъектов в решении 

проблем воспитания подрастающего поколения [3]. В связи с реализацией 

такой стратегии возникает ряд существенных проблем. Одна из них 

связана с определением воспитательного потенциала каждого субъекта 

воспитания. Вторая, и более существенная, с налаживанием эффективного 

взаимодействия между ними. И хотя, определенные шаги в этом 

направлении предпринимаются и со стороны государства, и со стороны 

общества, и со стороны отдельных субъектов, но современной 

полноценной системы такого взаимодействия пока нет. Можно отметить и 

существование интересного опыта взаимодействия, например, во 

Владимирской, Тульской, Тверской областях. 

Другой приоритет современного воспитания связан с интенсивным 

развитием информационных технологий.  ИКТ в процессе воспитания 

представлены значительно скромнее, чем в процессе обучения.  В этом 

есть определенный плюс, так как накопившийся опыт их использования в 

образовательном процессе  позволит избежать ошибок и ясно представлять 

те опасности, которые подстерегают на пути применения ИКТ в процессе 

воспитания. Речь, прежде всего,  может идти о погружении детей и 



молодежи в виртуальную реальность, в различные социальные сети; 

подмена реального общения на общение в сети; посещение 

экстремистских, порносайтов,  сайтов религиозных сект,  сайтов, 

пропагандирующих наркотики, суицид; увлечение агрессивными 

компьютерными играми, создающих иллюзию легкости убийства 

человека, пропагандирующие различные формы насилия.   

Наконец, пока в процессе воспитания мало учитывается то, какие 

изменения произошли в детях, молодежи в связи с развитием 

информационных технологий. 

Еще пять лет назад  Д. Палфри и У. Гассер писали о том, что дети, 

которых они называют детьми цифровой эры, проводят большую часть 

жизни в сети Интернет и нередко не делают различия между жизнью сети 

и жизнью вне ее. Они по-другому взаимодействуют с различной 

информацией и все больше используют сетевое пространство для 

получения практически всей необходимой им информации, у них другие 

механизмы формирования идентичности, другое восприятие референтной 

общности[5]. 

По мнению многих авторов (Л. Мазурик, У. Штраус,Н. Хоув,  Ю. 

Фукулова и др.), мы уже сегодня имеем дело не только с поколением Y, а и 

с поколением Z (годы рождения – 2006 (7) – 2020). Для этого поколения 

характерно: повышенный индивидуализм, самоценность собственной 

личности, инфантильность, клиповое мышление, способность 

одновременно решать многие задачи,  недоверие к чужому опыту, дефицит 

общения со сверстниками, погруженность в гаджеты. 

Повышенный интерес в последний год к дополнительному 

образованию  (принята «Концепция развития дополнительного 

образования детей») ставит вопросы воспитания в нем в первый ряд.  Хотя 

до сих пор многие педагоги и чиновники образования связываю 

дополнительное образование в основном с приобретением ребенком 

знаний и навыков  в различных областях искусства, техники, спорта, 

туризма. Проведенные исследования (Л.В. Алиева, А.Г. Асмолов, В.П. 

Голованов, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова и др.) показывают огромный 

потенциал этого образования и его специфику.  Доказано, что 

воспитательный потенциал дополнительного образования состоит в 

раскрытии способностей ребенка,  его индивидуальности, ссоздании 

условий для процессов самореализации, самоутверждения, содействует его 

самовоспитанию, профессиональному самоопределению. В 

дополнительном образовании отношения между педагогами и детьми 

строятся на демократических принципах, что является одним  из мощных 

стимулов развития детско-молодежного самоуправления [2, с. 114-121]. 

Именно вопросы специфики развития ребенка в системе 



дополнительного образования,  его воспитания во взаимодействии с 

основным образованием сегодня являются, по нашему мнению, 

первоочередными. 

Создание общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» опять 

поставило острые вопросы о том, какой должна быть такая организация, 

чем она будет отличаться от  Всесоюзной пионерской организации, что она 

может дать конкретному школьнику в современных общественных 

условиях. 

Следует отметить, что изучение воспитательных возможностей 

детских движений, организаций, объединений активно проводились все 

последние годы. Это делалось, прежде всего, в рамках Научно-

практического центра Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций (СПО-ФДО), Ассоциации исследователей детского движения, 

на кафедрах педагогики, социальной педагогики различных российских 

педагогических вузов, в институтах РАО. Довольно полно представлен 

воспитательный потенциал самых различных детских объединений. 

Детские общественные объединения (ДОО) характеризуются как 

«объединения «самих детей» (а не для детей), создаваемые на принципах 

добровольности, самоорганизации, самоуправления, самодеятельности, 

инициатив подростков.  В основе их деятельности – общие и 

специфические ценности, потребности, интересы конкретных групп 

подростков. Общими  для членов ДОО становятся социально значимые 

дела, как показатели отношения подростков к событиям, запросам 

современного общества. Социально значимая направленность 

деятельности ДОО – фактор, привлекательный для подростков (особенно 

для старших  подростков), объединения их усилий как юных граждан. 

Социально-педагогическая ценность данной общности – не только в 

адаптации подростков к существующему социуму, а главное, в их 

приобщении к  позитивному  социальному человеческому обществу; 

моделировании типов «демократических сообществ», гуманистических 

пространств в окружающем социуме» [6].  

Тем не менее, сегодня важно ответить, по крайней мере, на 

следующие вопросы:  какие ценности будут положены в основу 

создаваемой организации, какие условия для их формирования будут 

созданы, какая деятельность будет развиваться в данной организации,  на 

каких принципах она  будет строиться, какие риски и ограничения есть для 

развития самой организации. 

Сегодня в педагогике стало популярным понятие «ретроинновация» 

(М.В. Богуславский, С.М. Марчукова, Е.Д. Платонова, и др.). Интерес к 



этому понятию возник, как раз, с возвращением в систему образования 

школьной формы, ГТО, единой детско-юношеской общественной 

организации и других феноменов, характерных для советской школы. 

Проблема роли традиций (вопрос соотношения традиций и 

ретроинноваций пока тоже остается открытым) и инноваций в воспитании 

также продолжает стоять в повестке, как теории, так и практики 

воспитания. 

Инновации в воспитании в основном представляют собой либо 

модификацию известных отечественных педагогических идей в новых 

общественных условиях (например, получившая широкое распространение 

методика КТД), либо взращивание на российской почве уже 

зарекомендовавших себя в мире, как позитивные, зарубежных идей 

(например, моральные дилеммы  Л. Кольберга, тьюторство). Многие 

инновации в воспитании связаны с поисками новых форм организации 

воспитательного процесса.  Нередко инновации, возникшие в том или 

ином образовательном учреждении бездумно, без серьезного 

теоретического осмысления распространялись в других учреждениях. К 

сожалению, и сейчас нельзя констатировать наличия полномасштабного 

анализа эффективности и результативности, имеющихся и появляющихся 

инноваций в сфере воспитания (кстати, все ли, что появляется в этой сфере 

можно отнести к этой категории?), хотя, следует отметить серьезное 

исследование в области инноваций в воспитании С.Д. Полякова [4]. 

Реализация приоритетов современного воспитания не может 

произойти без деятельности педагога как воспитателя. В перечне 

поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам совершенствования 

системы общего образования в Российской Федерации (23.12.2015) есть 

пункт о необходимости формирования доверительного и позитивного 

отношения к учителю. Реализация этого пункта не может произойти без 

повышения профессиональной компетентности педагога во всех сферах 

его деятельности, в том числе, и в воспитательной деятельности,  в 

которой, как показывают различные исследования, он испытывает 

наибольшие трудности. 

Сегодня еще можно встретиться с мнением, что учитель воспитывает 

в первую очередь своим предметом. На наш взгляд, такое мнение связано с 

недооценкой роли воспитания в системе образования  и непониманием 

того, что воспитательная деятельность учителя не есть приложение к  

преподаванию предмета. 

Многие современные исследователи относят воспитание к духовно-

практической деятельности, а значит воспитание –  это работа педагога со 

смыслами, ценностями, отношениями другого человека, ребенка. 

Поэтому важно не столько дать будущим педагогам знания и 



технологии, сколько направить усилия  на «выращивание» их личностно-

профессиональной позиции как воспитателей, на формирование 

отношения к себе как к участнику диалога с коллегами, как носителя 

знания и незнания в профессиональной сфере. 

 Реальность показывает нам, что в период вузовской подготовки 

будущих педагогов как воспитателей, к сожалению, этого практически не 

происходит, хотя именно в это время должны закладываться   основы 

позиции. 

В исследовании, проведенном А.И. Григорьевой, показано, что 

позиция педагога как воспитателя в условиях воспитательной системы 

школы может быть охарактеризована как полисубъектная [1].   

Наличие у студента по окончанию вуза личностно-профессиональной 

позиции гарантирует его подготовленность и возможность  работать в 

современных постоянно изменяющихся условиях, а не только «здесь и 

сейчас». Примером важности этого для школы как социального института 

может служить ситуация, сложившаяся в 90-е годы прошлого столетия, 

когда принципиальные изменения,  происшедшие в российском обществе,  

возникший идеологический вакуум  практически «раздавили» многих 

педагогов как профессионалов и более-менее безболезненно прошли эту 

ситуацию учителя, имеющие свою личностно-профессиональную 

позицию. 

 Личностно-профессиональная позиция служит и основой концепции 

собственной деятельности в школе, в том числе и воспитательной. 

Подготовить студентов к разработке такой концепции тоже задача вуза. Об 

этом с будущими педагогами вообще речь не идет. 

Развитие воспитания сегодня и в будущем в первую очередь связано с 

построением новой системы повышения квалификации педагогов как 

воспитателей. 

Основу построения современной  системы повышения квалификации 

и переподготовки педагогов как воспитателей должны составлять  

междисциплинарные научные знания о человеке и о личности как 

феномене историческом, антропологическом, психологическом, 

культурологическом, социальном, философском и педагогическом, а также 

о развитии тех обществ, в которых живет человек. 

Следует специально уделить внимание вопросу отбора принципов и 

подходов, которые будут положены в основу повышения квалификации 

педагогов. 

Конечно, в рамках одной статьи сложно назвать все приоритеты 

современного воспитания. Мы  лишь обозначили некоторые из них. 

Иногда кажется, что та или иная проблема решена, но новые условия, их  

быстрое развитие заставляет по-другому подходить к ее решению, искать 



более эффективные способы.  
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В статье автор размышляет о векторах осуществляемой социальной и экономической 

модернизации российского общества, акцентирует внимание на гуманитарных и 

гуманистических критериях оценки осуществляемых реформ, прогнозирует сужения 

пространства для личностного роста и реализации личностью ее созидательного и 

творческого потенциала. Автор убежден в том, что основным критерием оценки 

результативности реформ должны стать консолидация общества, возрождение 

общественной морали, улучшение качества жизни людей, преодоление кризиса 

идентичности, создание предпосылок для всестороннего развития природных 

сущностных сил человека.  
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В пучине социально-экономических реформ растворились и потеряли 

свой изначальный смысл традиционные нравственные представления о 

коллективизме, о роли труда и человеке труда, о значении общественно 

полезного труда как основных критериях оценки самого человека, его 

вклада в общее благо. Олицетворением общественного представления о 

социальном успехе стал предприимчивый тип личности – купец, который 

ничего не производит, но успешно продает и извлекает из торговли 

прибыль, позволяющую ему вполне безбедно существовать. Так в 

реальную жизнь и практику социального воспитания незаметно вползла 

консьюмеристская мораль – мораль мелких лавочников и жуликов, 

обретающих свое буржуазное счастье за счет ограбления и обмана своих 

соотечественников, – с ее неистребимым и неизменным принципом «все 

продается и все покупается»… В общественную культуру и социальное 

воспитание незаметно и уверенно вошла новая педагогическая парадигма, 

ориентированная на нормы и ценности потребительского общества, на 

рыночный тип личности.  

В условиях преобладания массовой и коммерциализованной культуры 

государство ориентируется на скрытую поддержку индивидуалистических и 

консьюмеристских ценностных ориентаций. Государство (или 

правительство – ?), отказываясь от регулятивных функций, оставляет 

обширную территорию «экономической цензуре», справедливость которой 

опирается только на тот факт, что политическое вмешательство в 

«свободно» протекающие культурные процессы отсутствует. Таким 

образом, «вне существенной политической поддержки в либеральном 

обществе остается целый ряд фундаментальных благ и концепций жизни, 

ориентированных на их воплощение. Неизбежным следствием этого 

оказывается ослабление гражданских и патриотических чувств. Это 



происходит потому, что граждане лишаются взаимной идентификации на 

основе коллективно разделяемых представлений о человеческом 

совершенстве. Без такого коллективистского ценностного фундамента даже 

ключевая задача либерального общества – достижение социальной 

справедливости – оказывается трудно достижимой» [12]. Отсюда берут свое 

начало многие социальные явления последних десятилетий, отражающие 

появление «нового», рыночного типа личности, усиление социальной 

стратификации, ощутимый кризис идентичности в обществе, разрушающий 

традиционную сплоченность и общинность русского мира. 

«Кризис идентичности» органично связан с процессом стремительного 

расслоения общества, нарастанием экономических диспропорций в 

отдельных социальных группах и слоях, все более очевидной социальной 

стратификацией, усиливающей неравенство отдельных социальных групп в 

доступе к образованию, ценностям культуры, порождающей значительные 

отличия в качестве и образе жизни, шкале жизненных ценностей, уровне 

стартовых возможностей выходцев из различных социальных страт… 

Подобные проявления социальной стратификации и прогноз их последствий 

для социального воспитания молодежи убедительно показан в недавнем 

фундаментальном исследовании Е.Л. Башмановой [4]. Конечно, социальная 

стратификация и порожденный ею «кризис идентичности» – неизбежные 

следствия буржуазных реформ, внедрения рыночной модели общественного 

мироустройства, за которыми закономерно следуют уже хорошо известные 

социальные феномены – бедность значительной массы людей в сочетании с 

неоправданной роскошью и богатством небольшой кучки зажиточных 

сограждан. Разделяющая эти социальные слои пропасть, возможно, не была 

бы столь очевидной, если бы в стране был реальный средний класс.  Но его 

нет, и это обстоятельство только усиливает социальные контрасты. Отсюда 

берут свое начало вполне логичные следствия: в одном классе оказываются 

«принц» и «нищий», а между ними учитель, который сам дрейфует к 

социальным низам, но должен «сгладить» непримиримые противоречия 

между своими воспитанниками, «не обостряя отношения между ними», а 

«укрепляя толерантное отношение к богатым».  Другим следствием 

становится диаметрально разное отношение выходцев из богатых и бедных 

слоев к национальной культуре и истории: из них каждый «вытаскивает» в 

реальную жизнь то, что ближе ему, что соответствует его представлениям о 

мире, что оправдывает или объясняет его социальное положение… 

В этом контексте вполне уместным и закономерным является 

вопрос: есть ли сегодня социальный заказ на «воспитание 

коллективистов»? Неужели вся отечественная педагогика и психология не 

вписываются в идеологию «капиталистического рая»? Да и для кого он, 

«буржуазный рай»? Для народа или для социальной элиты? Кого сегодня 



можно отнести к социальной элите? Здесь вполне закономерен вопрос о 

социальном успехе личности – кого можно считать социально успешным? 

В чем измеряется социальный успех? Ради чего живет человек? В чем 

состоит смысл социального бытия человека? Ради чего стоит жить?  Без 

ответа на эти вопросы не может быть построено никакой модели 

социального воспитания! 

Действительно, деструкция всей системы отечественного образования 

и социального воспитания молодежи приобрела в последние два десятилетия 

такие масштабы, что сегодня становится совершенно очевидно: последствия 

этой действительно гуманитарной катастрофы для национальной истории и 

культуры наш народ не сможет преодолеть в течение многих десятилетий.  

Не просто «плохо образованные», но самое страшное – духовно и физически 

деградировавшие, новые поколения «россиянских людей» будут 

воспроизводить себе подобных, внедряя в сознание собственных чад 

искаженные социальные представления и нравственные нормы, ложные 

ценности и смыслы.  Последствия подобной социальной «модернизации» 

наше сознание еще не способно представить и оценить в полном масштабе, 

но главное – в произошедшей социальной трансформации человек перестал 

быть творцом, созидателем, перестал ориентироваться на труд как 

важнейшее и необходимое условие социального бытия гражданина, а 

превратился в простого потребителя – услуг, благ, ценностей, – потребителя, 

не имеющего отношения к их производству. 

Трудно представить что-либо подобное в других культурах, в которых 

труд всегда считался важнейшей предпосылкой и условием обретения 

человеческого счастья, социального признания и успеха личности. Да и 

личностью человек становился не столько за счет произносимых и часто 

правильных слов, сколько за счет собственного труда, оцененного его 

современниками (или потомками), признанного как труд непревзойденного 

мастера, как труд уникальный, осуществленный во благо других людей, 

произведенный для них – для мира, для общества, для своего этноса.  Да и 

лексически такая философия социального существования человека получила 

вполне выразительное оформление в известной с давних времен поговорке 

«На миру – и смерть красна», отражающей истинно общинное, социальное 

бытие русского человека. 

 Что же произошло в русском мире, что так кардинально изменило 

сознание человека, обратив его вспять, вернув на целое столетие назад? 

Почему характер и содержание реформ на рубеже XX-XXI веков оказались 

вне влияния и позиции тех, для кого они предназначены? Почему веками 

формировавшаяся социальность русского человека, его коллективизм, 

общинность так резко обрушились, не выдержав испытаний под первыми 

же ударами «шоковой терапии», рыночных реформ, экспансией «золотого 



тельца»? Что же изменилось в смыслах и ценностях образования в 

результате осуществленных реформ? Да и как следовало бы проводить 

реформы – «сверху» или «снизу»? 

Практически вся социальная сфера реформируется в России без учета 

мнения тех, кому реформы предназначены! И дело здесь не в «традиционной» 

«дремучести», «невежественности» народа, – неприятие реформ происходит 

вовсе не от этих «качественных» характеристик этноса, а в тщательно 

маскируемой сути реформ, в попытке скрыть истинные намерения 

реформаторов! Сегодня уже очевидно существо «модернизации» всей 

системы образования: происходит явная трансформация миссии школы и 

образования, его социокультурных функций; явно изменяется роль учителя в 

обществе, в системе образования, изменяется его социальный статус и 

профессиональные функции, а вместе с ними – и образовательные технологии; 

под лозунгом «укрупнения» стремительно сокращается количество школ, 

особенно – сельских; происходит дифференциация школ на «школы для 

социальной элиты» и «школы для всех остальных»; из образования уходят 

носители традиций, опыта, профессионализма, норм и ценностей 

педагогического сообщества; школа и учитель оказываются под прессом 

перманентного контроля, чиновничьего прессинга, вала отчетов и циркуляров, 

бесконечной вереницы проверяющих и экспертов, надзирателей и оценщиков.  

За всем этим валом внешнего давления на школу и учителя стоит тотальный 

контроль, загруженность несвойственными школе и учителю функциями, 

стремление деидеологизировать образование, усилив «бумажный вал» 

отчетов и справок. Но самое главное и тщательно скрываемое – в 

образовательной практике под знаменем «технологизации» происходит 

отчуждение учителя от результатов его труда, происходит изменение 

самого характера и содержания взаимоотношений учителя и ребенка, 

происходит коренное изменение сути педагогической деятельности.  Такой 

отрыв делает учителя зависимым от чиновника, обеспечивает постоянную 

уязвимость учителя от тех, кто осуществляет «надзорную» деятельность. 

Другим важным следствием процесса отчуждения «производителя 

образовательных услуг» от результатов педагогического труда является 

минимизация субъектности выпускников школы, превращение учителя в 

примитивный передаточный «винтик» образовательного конвейера, лишение 

учителя самой возможности выражать свое собственное отношение к жизни, к 

реалиям социальной действительности (в подготовке будущих граждан к 

которой и состоит весь смысл деятельности педагога!), выход в 

самостоятельную гражданскую жизнь значительного количества социально 

инертных молодых людей, лишенных выраженных субъектных свойств, 

полагающихся в принятии судьбоносных решений на других людей – 

родителей, референтных взрослых, избегающих ситуаций морального выбора, 



самостоятельности в принятии жизненно-важных решений. Это означает, что 

молодой человек, только что закончивший школу, стремится избежать 

моральной ответственности за совершаемый выбор и собственные поступки, 

старается переложить эту ответственность на других. Это и есть современный 

вариант проявления «социальной зрелости» личности, освоения ею и «норм и 

ценностей современного гражданского общества». 

Социальная стратификация в современном российском обществе 

очень болезненно сказывается на идентичности личности, порождая опасные 

«цепные реакции»: в сознании молодого человека, ищущего ответы на 

самые важные вопросы в жизни, -   «кем быть?», «каким быть?», «в чем мое 

предназначение?», «делать жизнь с кого?», «к чему стремиться в жизни?», 

«ради чего стоит жить?», «на каких идеях и принципах строить свою 

социальную и профессиональную биографию?» – возникает «нравственный 

дуализм», когда моральные императивы социального воспитания 

опровергаются реалиями жизни, когда идеи общего блага на поверку 

оказываются благом только для социальной элиты и бедственным 

положением для всех остальных, когда роскошь и блеск образа жизни 

богатых людей оказываются не связаны с мерой их вклада о совокупное 

общее благо. Отсюда возникают протестные настроения, быстро 

перерождающиеся в массовые формы неповиновения и экстремизма; отсюда 

возникают попытки молодежи найти новых идейных вождей, которые 

помогут обрести дорогу к социальному раю; тогда идеология разрушения 

становится философией толпы, неформальных объединений, выводя 

юношество на Манежную и Триумфальную площади, на путь отрицания 

опыта и культуры предков, подвергая культурные ценности и традиции 

этноса духовному остракизму и моральному презрению [7]. Беда новейшей 

российской истории состоит, прежде всего, в том, что школа, учитель 

перестали быть для молодежи источником нравственного опыта, утратили 

свое былое влияние на формирование системы нравственных координат 

социально одобряемого поведения и отношений. Но еще большей бедой в 

этом плане оказалась минимизация влияний семьи на социально-

нравственное становление юношества. А.Г. Асмолов признает: «Даже 

беглый анализ новейшей истории реформирования образования позволяет 

заключить, что за гранью различных сценариев развития образования, как 

правило, оказываются системные социальные и ментальные эффекты, в 

порождении которых участвует образование, а именно: 

– формирование идентичности человека в условиях 

полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства; 

– социальная и духовная консолидация общества;  

– обеспечение социальной мобильности личности, качества и 

доступности образования как факторов уменьшения рисков социального 



расслоения общества; 

– конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к 

другу представителей различных социальных групп, религиозных и 

национальных культур; 

– успешная социализация подрастающего поколения; 

– повышение конкурентоспособности личности, общества и 

государства» [3, с.25]. 

Названные А.Г. Асмоловым «социальные и ментальные эффекты», 

порождаемые образованием, в совокупности своей как раз и составляют 

значимые идентификационные параметры взаимоотношений личности и 

общества. Однако ни современная правящая элита, ни массовое 

общественное сознание все еще не смогли найти приемлемый вариант 

образовательной системы, вписывающейся в задачи «модернизации», 

соответствующей истинным задачам реального прорыва России в мировые 

лидеры, обеспечения консолидации общества. Сегодня все отчетливее 

просматривается разница между, что декларируется в качестве смысла и 

целей социальных реформ, и тем, что на самом деле делается 

реформаторами, какие результаты реформы привносят в повседневную 

жизнь. Обществу методично внедряют мысль о том, что «реформы идут – 

медленно, но неуклонно», что они уже приносят свои первые позитивные 

результаты, только результаты эти никак не совпадают с общественными 

ожиданиями. Анализируя барьеры массового сознания, препятствующие 

формированию идеологической установки на социокультурную 

модернизацию образования, А.Г. Асмолов называет три причины, не 

позволяющие провести результативные реформы: игнорирование 

мотивации населения при проведении социальных реформ; негативный 

опыт предшествующих реформ в области социальной политики; сведение 

государственной политики реформирования образования к программам 

реформирования образования как отдельной отрасли [3, с.26-28]. С этой 

оценкой известного психолога трудно не согласиться. 

Одним из самых коварных и опасных с точки зрения последствий 

«реформ» является размывание этнотипичного в культуре этноса, усиление 

«кризиса идентичности» в сознании людей, особенно – молодежи. 

Идентичность, как известно, представляет собой набор личностных качеств 

человека, позволяющих ему осознавать и ощущать себя частью целого – 

социального мира, органично войти в социокультурную среду, воспринимать 

и принимать ее как свою собственную, – референтную, комфортную, 

релевантную. Как отмечают психологи, идентичность (тождественный, 

одинаковый) – осознание личностью своей принадлежности к той или иной 

социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. 

Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода (Э. Эриксон), 



является своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она 

оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом 

возрасте и от ее качественных характеристик зависит функциональность 

личности во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает 

способность индивида к ассимиляции личностного и социального опыта и 

поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном 

изменениям внешнем мире. 

И главной причиной, усиливающей кризис идентичности в 

юношеском возрасте, становится деструкция социокультурной среды, 

традиционной общественной морали, складывавшейся веками системы 

моральных ценностей, регламентировавших социальные проявления 

каждого индивида и понимание им смысла своего социального бытия. 

Работает ли сегодня система образования на формирование внятных 

культурных стереотипов личности, освоение твердых моральных 

принципов и норм поведения? Помогает ли образование ответить 

взрослеющему человеку на вопросы «кто я?», «для чего пришел в этот 

мир?», «в чем мое предназначение в жизни?»… Предлагает ли твердые 

ценностно-смысловые ориентиры, опираясь на которые молодой человек 

оказывается способен совершать свой моральный выбор, сохранить свою 

честь и достоинство, не изменить самому себе? Большинство молодых 

людей считают, что система образования сегодня не дает ответы на эти 

вопросы, что школа и университет формирует чаще всего установку на 

лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из отношений с 

окружающими людьми. Здесь уместно сослаться на результаты 

эмпирических исследований И.Е. Булатникова, убеждающих в том, что 

прагматический расчет, лицемерие, готовность к коррумпированному 

поведению, неискренность, циничное использование другого человека 

становятся базой в строительстве молодыми людьми всей системы 

социальных отношений с внешним миром [5, с.11-27; 7, с.146-152; 8, с.23-

35; 9, с.60-72].  

Впечатляют результаты эмпирического исследования И.С. 

Сухорукова, в котором молодой ученый констатирует объективную картину 

состояния этнокультурной идентичности современных подростков и 

юношества [22; 23]. В частности, по его данным, социокультурная ситуация 

в обществе работает на усиление кризиса идентичности, размывание 

социально типичного в сознании молодежи, в понимании подростками и 

юношеством важнейших, экзистенциальных основ человеческого бытия. 

Эмпирические и статистические данные, полученные И.С. Сухоруковым, 

«показывают, что очень небольшая часть молодых людей (только 12% 

опрошенных старшеклассников курских школ и студентов курских вузов!) 

на вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что 



гордятся своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают 

чувство стыда; 45% респондентов безразличны [22, с.274]. По данным И.С. 

Сухорукова, на вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% 

опрошенных ответили «отрицательные», 36% относятся к мигрантам 

равнодушно. Интересные результаты были получены исследователем на 

вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для русских»: 

абсолютное большинство – 93% респондентов ответили «да, согласен». 

Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические данные свидетельствуют о 

том, что у подростков и молодежи исчезает установка на консолидацию, 

сплоченность со своим этносом, ценностно-ориентационное единство, 

приверженность традициям и нравственным нормам общества. Кроме того, 

И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и юношества нет 

внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к 

гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 

основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности 

личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в 

социально значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный 

труд, реализующий не только общие цели коллективной деятельности, но и 

формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат 

входящего в самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [23, с.297-298].  

Весьма выразительным следствием происходящих социокультурных 

трансформаций, усугубляющих преодоление юношеством кризиса 

идентичности, является заметно увеличивающееся количество молодежи, 

которую можно с полным основанием отнести к рыночному типу личности. 

Такие молодые люди открыто презирают традиционную русскую культуру 

и мораль, иронично относятся к национальной истории и традициям, 

убеждены в преимуществах западного образа жизни, либеральных 

ценностей, верят в абсолютную свободу и демократию, ориентированы на 

развлечения, потребительство, гедонизм, плотские утехи. Для таких 

молодых людей всякие попытки просвещения, приобщения к достижениям 

науки и культуры предстают как обременительная и ненужная 

деятельность; они не привыкли к интеллектуальному и духовному 

напряжению, мобилизации своей воли и физических сил, – их влечет яркая 

и беззаботная жизнь клубных тусовок, светских раутов, – все, что 

составляет образ жизни звезд шоу-бизнеса, крупных бизнесменов. Жизнь 

для таких молодых людей предстает бесконечным калейдоскопом ярких 

красок, удовольствий, приключений. В ней нет каждодневного труда и 

волевого напряжения, в ней не идет речи об общественном благе или 

пользе, в ней нет ничего социального! Это уже та стадия «социального 

декаданса», за которой неизбежно следует моральное разложение, духовное 

опустошение, распад личности, ее окончательное и необратимое 



отторжение от социальной среды, от пуповинной связи ее с национальной 

культурой, со своим этносом. Такие кризисы идентичности «золотой 

молодежи» сегодня встречаются все чаще, проявляя не только 

несоответствие деятельности институтов образования «растущим 

потребностям общества», но и нарастание социальной стратификации в 

обществе, эскалацию отрыва социальной элиты от других социальных 

страт, усиливающиеся антагонизмы между ними. 

Но кризис идентичности весьма ощутимо бьет и по тем молодым 

людям, кто придерживается традиционной шкалы ценностей, кто готов 

верой и правдой служить своему Отечеству, своему народу. «Причиной 

кризиса идентичности является не только понимание несоответствия моего 

поведения всеобщим нормам. Более серьезной причиной кризиса является 

та мысль, что всеобщие нормы, которым я следовал с чистой совестью, и 

даже жертвуя собой, не могут претендовать на обоснованность и 

законность, – что признание их было личной или коллективной ошибкой. 

Хорошими примерами этого типа кризиса идентичности являются 

состояния политика или солдата, служивших системе, которую сегодня 

они должны признать в корне аморальной, а также состояние менеджера, 

который участвовал в создании экономического чуда промышленно 

развитых стран и сейчас должен спросить себя о том, не ускорил ли он 

экологическую катастрофу, к которой мы идем. Однако их избавление от 

иллюзий все же предполагает существование прочных моральных норм. 

Об ошибках можно говорить только в том случае, если существует истина, 

и вину можно испытывать только тогда, когда существует объективная 

нравственность. Самый глубокий и отчаянный кризис идентичности 

является результатом убеждения в том, что не существует никаких 

моральных норм. В этом случае кризис безысходен, потому что из него 

почти невозможно выкарабкаться: ведь человек не будет рассматривать 

свое состояние сознания как кризис, поскольку понятие «кризис» имеет 

нормативные коннотации, которые он отвергает; он не признается в 

ошибке, поскольку освободился от мысли об объективном различии между 

ошибкой и истиной. Отрицание общепризнанных ценностей делает 

общение с таким человеком чрезвычайно трудным» [25, с.112-123]. 

Порожденный на рубеже XX-XXI веков кризис идентичности в 

массовом общественном сознании закономерно ведет к разрушению самого 

общества, его культуры, всей системы его внутренних отношений, всей 

совокупности регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого 

человека пространство социально одобряемого поведения. Но кризис 

идентичности – время смены общественной парадигмы, когда происходит 

ревизия всей системы общественных ценностей, позволяющих человеку 

адаптироваться к новым условиям социального и физического 



существования. Кризис идентичности – период социальных трансформаций, 

когда на смену старой приходит новая модель общественного 

мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм социального бытия 

человека. «Мы подошли к проблеме кризиса коллективной идентичности. 

Его сущностью является уменьшение идентификации индивидов с 

коллективной реальностью, которую они прежде поддерживали. Причины 

этого кризиса отчасти аналогичны причинам кризисов индивидуальной 

идентичности. Здесь можно назвать отрицание символов, распад 

коллективной памяти, представленной традициями, а также утрату веры в 

общее будущее, дисгармонию между описательным и нормативным 

образами себя, прерывность в истории, несоответствие между 

представлением культуры о самой себе и ее образами в других культурах, 

наконец, чувство неполноценности относительно более совершенной 

культуры» [25, с.112-123]. Таким образом, кризис коллективной 

идентичности закономерно ведет к деструкции национальной культуры, 

разрушению ее ценностно-смысловых основ, ее идейно-нравственного 

базиса. И главное, что приносится в жертву – традиция, устойчивый 

порядок, придающий логичность и смысл всем проявлениям общественной 

жизни. Значит, чем меньше выражены интеграционные процессы в 

обществе, чем в большей степени оно разобщено, тем менее вероятны 

усилия социальных элит соединить несоединимое, за счет мобилизации 

«духовных скреп» обеспечить внутреннюю консолидацию всех социальных 

групп и слоев. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Е. Булатникова, 

подчеркивающего, что «будущее общества, состояние его общественного 

сознания, его морали, образ жизни и поведение людей, их отношение к 

социальной реальности, к выполнению своих профессионально-трудовых 

функций во многом зависит от внешних – идеологических, социально-

политических факторов, влияния которых образовательные институты 

преодолеть не в состоянии. Более того, вписанные в социально-

политическую систему, в конечном счете, они неизбежно превращаются в 

инструмент целенаправленного формирования определенного типа 

личности, с заданными свойствами, востребованными рыночной моделью 

социально-экономического устройства общества. Это означает, что сегодня 

в образовательных институтах, осуществляющих целенаправленное 

социальное воспитание молодежи, готовящих будущих граждан к жизни и 

труду в новых социально-экономических реальностях, происходит сложный 

и болезненный дрейф, связанный со сменой традиционной общественной, 

коллективистской морали на «новую», рыночную, индивидуалистическую, 

в которой мерилом нравственности человека, его ответственности 

становится прагматический расчет, финансовый успех, реальная выгода, 



получаемая человеком от совершаемых поступков или действий; иными 

словами – не общественное благо, а личная польза; не служение обществу, а 

своим собственным интересам. Неизбежным следствием этого станет 

дальнейшее социальное расслоение, атомизация социального бытия 

человека, нарастание индивидуализма, социального эгоизма, распад 

межпоколенных связей, рост неудовлетворенности, агрессивности людей, 

их социальное разочарование, утрата социального оптимизма и т.д.».  

Остается только солидаризироваться с нравственным выводом 

молодого ученого: «В этой связи мы должны честно сказать, что интересы 

сохранения целостности российского государства, консолидации, сплочения 

всего общества, обеспечения его суверенитета, его социально-

экономического и культурного развития требуют восстановления 

традиционных нравственных ценностей, коллективистской общественной 

морали, целенаправленного развития в молодежи ответственного отношения 

к своему народу, своей истории, культуре, национальному достоянию, 

колоссальным природным богатствам, к своему труду, совершаемому во 

благо всего общества, а не отдельного человека» [5,  с.11-27]. 

С этих позиций антропологические параметры осуществляемых 

социальных реформ остаются вне поля зрения реформаторов. 

Действительно, практически все общество высказывает свою 

неудовлетворенность осуществляемыми новшествами: «модернизация» 

затронула практически все важнейшие сферы социальной жизни. Только в 

результате этой «модернизации» жизнедеятельность 

«модернизированных» институтов становится не лучше, а хуже. Но, 

думается, что самым опасным и тревожным сигналом для всего общества 

служит главный оценочный параметр эффективности «модернизации» – 

экономический. По этому параметру уже обнаружились «неэффективные 

университеты», «неэффективные медицинские учреждения», 

«неэффективные научные центры»… А как по этому параметру оценивать 

деятельность обновленных полиции (милиции), армии, спортивных 

объединений? Как с помощью экономических критериев оценить 

деятельность социальных служб, ориентированных на работу с пожилыми 

людьми и инвалидами?.. 

Убежден: в центре реформ должен стоять Человек, Личность, а не 

экономика! Не человек – для экономики, а экономика – для человека! 

Никакие реформы не имеют смысла, если они не направлены на 

совершенствование самого человека, его развитие, обеспечение более 

высокого качества его жизни, если в результате реформ не изменяется к 

лучшему сама жизнь, социальная реальность. Более того, вектор реформ, 

безусловно, ошибочен, если все общество, все социальные институты (а не 

только педагогическое сообщество!) не разделяют целей осуществляемых 



новшеств, не принимают их, отказываются от участия в такой 

«модернизации», открыто говорят об их антинародном характере.  

Глядя на современную российскую действительность, отслеживая 

новости в политической, экономической, духовной жизни страны, неизбежно 

приходишь к выводу о том, что каждая социальная страта живет в каком-то 

своем, особом, замкнутом пространстве, не сопрягаясь тысячами невидимых 

нитей с другими социальными стратами. Выборы, обещания, декларации, 

клевета, публичная ложь и лицемерие, подтасовка исторических фактов, 

дебаты, переходящие в публичную брань, многочисленные совещания с 

продолжительными докладами, происшествия, контр-террористические 

операции, техногенные катастрофы… Мелькают мозаичные картинки, лица, 

слова, события… Только нет ЧЕЛОВЕКА! Глядя на эти срезы социальной 

реальности, невольно вспоминается емкий и многозначительный вывод 

Протагора: Человек – мера всех вещей! Только, похоже, нынешние 

реформаторы забыли об этом. История не прощает забвения. 
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В данной статье проблема воспитательной деятельности педагога 

рассматривается сквозь призму гуманистического мировоззрения. Исходя из 

общепринятого противопоставления гуманизма и антигуманизма, а также опираясь на 

типологию «педагогических парадигм» (авторитета, манипуляции и поддержки), в 

статье сделана попытка по-новому взглянуть на различные режимы воспитательной 

деятельности педагога. В зависимости о того, как педагог на практике решает 

ключевые проблемы взаимоотношений с ребенком, можно охарактеризовать тот или 

иной режим его деятельности – авторитета или авторитарности, рефлексивного 

управления или манипуляции, педагогической поддержки или педагогического 

попустительства. 

Ключевые слова: воспитание, педагогическая деятельность, гуманистическое 

мировоззрение, свобода. 

 

В нашем профессиональном сознании прочно утвердилось 

представление о гуманистическом и негуманистическом воспитании. 

Причем, если суть первого для современных педагогов представляется 

более или менее очевидной, то с пониманием второго дела обстоят хуже.  

Гуманизм полагает человека наивысшей общественной ценностью. 

Более того, он постулирует принцип самоценности человека, 

подчеркивающий отсутствие всякой необходимости в каком бы то ни было 

обосновании или оправдании этой ценности. Сущностью человека 

гуманизм провозглашает свободу как способность человека встать над 

жизненными обстоятельствами и каждым актом своего существования 

творить самого себя [6]. Свобода – это не просто выбор и преодоление 

препятствующих ему обстоятельств. Это еще и тяжелое бремя 

ответственности за сделанный выбор – ответственности перед своей 

совестью, перед другими людьми, ответственности, нести которую 

оказывается не всем по силам. Свобода – это всегда усилие быть 

человеком. Гуманизм основан на вере в способность человека совершать 

это усилие, в его способность встать на путь личностного роста.  

Противостоит гуманизму мировоззрение, в основе которого лежит 

отрицание свободы и низведение человека до существа, 

детерминированного самыми разными внешними обстоятельствами. 

Если не преуспел в делах – допустима зависть. Если все вокруг пошлят – 

можно тоже говорить пошлости. Если жизнь тяжела и монотонна – 

оправданы пьянство и наркотики. Если власть деспотична – можно 



славословить, угождать и доносить. Отрицание своей свободы влечет за 

собой и отрицание ответственности за свои действия, стремление 

переложить эту ответственность на кого-то другого, списать все 

негативное на обстоятельства – «все так делали...», «такое было время...» 

или «нас так учили...».  

Человек с таким мировоззрением не только отказывается от 

собственной свободы – он отказывает в возможности быть свободными и 

другим людям. Основополагающая идея антигуманизма – неверие в 

свободу и силу человеческого духа, неверие в способность личности 

самостоятельно, без давления извне, встав над своими страстями и 

пороками, избрать путь нравственного самосовершенствования. Такая 

установка логично влечет за собой признание права некой внешней силы 

на вмешательство в личное пространство человека, на игнорирование или 

подавление его свободы. В педагогике такая негуманистическая установка 

выливается в представление о том, что ребенок – это tabularasa, а 

воспитание – есть инженерия человеческих душ. 

Исходя из этого противопоставления гуманистического и 

негуманистического мировоззрения, а также опираясь на предложенную 

Г.Б.Корнетовым [3] типологию «педагогических парадигм», можно по-

новому взглянуть на различные режимы воспитательной деятельности 

педагога. Режим в данном случае предполагает определенный характер 

осуществляемой деятельности. В каких же режимах она может протекать?  

Различие гуманистических и негуманистических представлений о 

свободе человека порождает различие и педагогических подходов к 

решению таких проблем воспитательной деятельности, как: 

1. Подавление свободы ребенка и допустимость в воспитании 

авторитарного принуждения; 

2. Игнорирование свободы ребенка и допустимость в деятельности 

педагога обмана и манипуляций;  

3. Отказ в поддержке реализации ребенком собственной свободы и 

допустимость педагогического равнодушия и попустительства. 

В зависимости о того, как педагог на практике решает эти проблемы, 

можно говорить о том или ином режиме его деятельности – режиме 

авторитета или авторитарности, рефлексивного управления или 

манипуляции, педагогической поддержки или попустительства. Именно в 

этом проблемном поле раскрывается тот или иной характер 

воспитательной деятельности. 

Авторитет и авторитарность. Довольно часто во 

взаимодействии с ребенком педагог использует преимущество своего 

опыта, возраста, статуса для достижения целей воспитания. Совет или 

наставление, данное ребенку в проблемной ситуации; обращение с 



просьбой воздержаться от непристойного поступка; вовлечение подростка 

в общественно-полезную деятельность собственным примером – во всех 

этих случаях педагог использует свой авторитет. Авторитетный педагог 

может оказывать существенное воспитывающее влияние на ребенка 

самыми разными способами: весомым словом или многозначительным 

молчанием, подбадривающей улыбкой или осуждающим взглядом, 

активным действием или продуктивным бездействием. Этим он 

инициирует то или иное поведение ребенка, побуждает его к тем или иным 

отношениям. По сути, педагог предъявляет школьнику свои ценности как 

некий образец и предлагает ему сделать выбор в пользу этих ценностей, 

оставляя, однако, за подростком и право отказаться от них. Таким 

образом, для педагога здесь признание свободы ребенка остается базовым 

гуманистическим принципом его деятельности. 

Но не так уж редки в практике воспитания ситуации, когда 

педагогом подавляется свобода ребенка и желаемые ценности 

навязываются ему силой. В этом случае воспитательная деятельность 

приобретает уже авторитарный характер – «педагогика авторитета» 

трансформируется в «педагогику авторитарности». Ребенок в глазах 

взрослого лишается права на самоопределение. Он рассматривается как 

слабое и порочное существо, не способное к самостоятельному 

нравственному выбору и нуждающееся в подчинении его воли воле более 

опытного и мудрого наставника. Такая негуманистическая установка в 

конце концов может породить педагогический деспотизм и даже 

жестокость.    

Рассмотрим теперь другую оппозицию: рефлексивное управление и 

манипуляцию. Описать эти режимы воспитательной деятельности не так 

просто, еще сложнее – показать тонкую грань различия между ними.  

Манипулятивные действия педагога направлены на то, чтобы, создав 

у воспитанника иллюзию свободы, направить его поведение в нужное 

взрослому русло, изменить отношения ребенка к миру, к другим людям, к 

самому себе. Как отмечает Г.Б. Корнетов, цели педагога исподволь 

навязываются ребенку и незаметно для него становятся его собственными 

жизненными целями. Свобода ребенка здесь не подавляется, а просто 

игнорируется. По сути, манипулятор, так же, как и авторитарный педагог, 

не верит в способность ребенка самостоятельно личностно расти. Но, 

желая ему добра и заботясь о его нравственном развитии, взрослый 

считает своим долгом при помощи различных ухищрений, косвенно, не 

прибегая к прямому принуждению, «направить неразумного», подвести его 

к правильным (с точки зрения самого взрослого) поступкам, суждениям, 

ценностным ориентациям. Он стремится создать у ребенка впечатление, 

что тот самостоятельно принимает решение, делает свободный выбор 



среди имеющихся альтернатив. При этом ребенок не понимает, что 

неравноценность видимых им альтернатив намеренно задана 

манипулятором и часто является иллюзорной. 

В практике гуманистического воспитания также используются 

подобные приемы передачи ребенку какой-либо информации, какого-либо 

мнения, возможности участия в какой-либо деятельности, которые, по 

мысли взрослых, могли бы способствовать развитию тех или иных 

ценностных ориентаций школьников, формированию того или иного стиля 

его поведения. Но, в отличие от манипулятивного воздействия, здесь 

исключается сознательный обман, скрытое давление. Здесь ценностный 

выбор ребенка желаем, но не предопределен педагогом, поскольку ни одна 

из возможных альтернатив поведения школьника не влечет за собой каких-

то особых негативных последствий для него или, напротив, каких-то 

особых благ. Как назвать режим такой педагогической деятельности? На 

наш взгляд, для его обозначения может подойти понятие «рефлексивное 

управление», введенное В.А. Лефевром. Поместив его определение в 

педагогический контекст, мы получим следующее: рефлексивное 

управление осуществляется не в результате навязывания ребенку воли 

взрослого, а за счет передачи ему «оснований», из которых тот, как бы 

дедуктивно, может (а может быть и нет!) вывести то или иное решение, 

суждение, действие, предвиденное педагогом.  

Педагогическая поддержка и попустительство. По тонкому 

замечанию С.И. Гессена, свобода – не данность, а задание воспитания. 

Говоря о свободе как сущностном свойстве человека, не следует забывать, 

что ребенок не рождается свободным – сама его жизнь зависит от 

родителей, состояния окружающей среды, многих других факторов. 

Свобода – это еще не актуализированное свойство родившегося человека, 

«разворачивание» и отстаивание которого происходит на протяжении всей 

его дальнейшей жизни. Свобода – это всегда усилие, и, как показал в своих 

исследованиях Э. Фромм, даже взрослому человеку нелегко совершать это 

усилие. А потому развивающаяся свобода ребенка не только не должна 

подавляться или игнорироваться педагогом – свобода ребенка, его 

самостоятельность, самореализация, самоопределение, должна еще и 

поддерживаться педагогом.  

Как пишет О.С. Газман, педагогическая поддержка направлена на 

оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с жизненным самоопределением, 

экзистенциальным, нравственным, гражданским, профессиональным, 

семейным, индивидуально-творческим выбором [1]. Но поддержка 

«самости» ребенка отнюдь не означает поддержку всех, в том числе и 

негативных ее проявлений. Поддержка самоопределения и самореализации 



детей со стороны взрослых вовсе не означает, что последним нужно 

закрыть глаза на все, что делают первые. «Педагогичность» поддержки, на 

наш взгляд, как раз и состоит в том, что в процессе воспитания педагог 

удерживает в сознании и реализует в деятельности свои профессиональные 

цели и ценности, среди которых «не навреди» – одна из важнейших.  

Если же этого не происходит, мы можем говорить уже не о 

педагогической поддержке, а о педагогическом попустительстве. 

Деятельность взрослого лишается какой бы то ни было педагогической 

направленности, воспитание выхолащивается, превращаясь в 

обслуживающую деятельность: организацию дел ради развлечения (и 

только!), игр ради самих игр, бесед ради простого обмена информацией и 

эмоциональной разрядки – что само по себе неплохо, но воспитанием это 

уже не является. 
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В современной педагогике весьма актуален вопрос о новой модели 

воспитательного процесса. Личностно-отчужденная модель воспитания исторически 

создавалась в коллективах сирот и успешно использовалась авторами педагогических 

теорий. Особое внимание уделяется организации воспитательного процесса в 

педагогических институтах. Показан процесс влияния депривации на политику в 

образовании и образование в целом. По мнению автора, наиболее эффективна 

личностно-ценностная модель обучения. 

Ключевые слова: воспитание; сироты; депривация; гуманизм, личность. 
 

Войны, революции, переселения народов и другие социальные 

катаклизмы в истории всегда приводили и приводят к массовому 

сиротству. Заботу о детях-сиротах во все эпохи осуществляли педагоги по 

заказу различных социальных институтов. Церковь, государство, 

общественные организации выступали в качестве основных заказчиков 

педагогических систем. Сформированные адекватно различным 

аксиологическим моделям,  эти системы строились на одном непреложном 

субстрате – сиротских коллективах, превращаемых в своеобразные 

лаборатории для проведения масштабных педагогических экспериментов. 

Педагогические системы создавались, развивались и тиражировались 

чрезвычайно плодотворно в закрытых, изолированных детских 

коллективах. Высокая эффективность такого рода педагогических 

концепций в условиях изолированной и депривированной детской группы 

объясняется персональной и социальной незащищенностью сирот [1]. 

Наиболее заметный вклад в теорию и практику воспитания внесли 
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педагоги, посвятившие себя работе с изолированными коллективами 

депривированных детей-сирот в закрытых учреждениях интернатского 

типа: Франсуаза д‘Обинье де Ментенон, И.И. Бецкой, И.Г. Песталоцци, 

В.Ф. Одоевский, В.Н. Сорока-Росинский, И.В. Ионин, А.С. Макаренко и Я. 

Корчак и др. Эксперименты в области воспитания и обучения детей-сирот 

в ряде случаев направлены на создание личностно-отчужденной модели 

воспитания, весьма результативной для различных видов психолого-

педагогического воздействия. С древнейших времен для воспитания 

воинов и других специфических профессий применяется модель т.н. 

«искусственной депривации», противоестественного «осиротения»[1]. 

Подготовка в таких профессиональных сообществах предполагает: 

имеющие родителей дети, искусственно производятся в «сироты», им 

запрещается общение с матерями, их помещают жить в казармы, где 

взрослые мужчины обучают «мужскому ремеслу» – войне. Военный строй 

Спарты породил личностно-отчужденный подход к воспитанию воинов 

«агогэ» (от греч. увод, унесение – Е.К.) на основе жесткой депривации и 

изоляции в лагерях – «агелах» (от греч. отряды, стада – Е.К.). Спартанская 

система строилась на многообразных видах социальных унижений, 

испытаний и телесных наказаний,с помощью которых подростков 

формировали как беспощадных воинов. В разные эпохи различные 

авторитарные режимы идеализировали спартанскую систему, охотно 

заимствовали и тиражировали личностно-отчужденный подход в 

стремлении к тотальному контролю. Так, в Османской империи войско 

янычар («новых воинов») формировалось из немусульманских детей-

сирот: подвластные народы платили «девширме» – дань детьми, которых 

обращали в ислам и воспитывали на основе принципа депривации как 

янычар — личную гвардию султана [2]. В составе отряда янычарского 

корпуса в Стамбуле «ачемиоглан» (неопытные подростки) проживали в 

казармах, у них подавляли всякое проявление личности, формировали 

фанатичную религиозность, преданность султану, полную подчиненность 

военачальникам. При тоталитарных режимах формирование молодого 

пополнения в войско строится на личностно-отчужденном подходе к 

воспитанию коллектива воинов, основанном на искусственной депривации 

и изоляции. Создается ситуация «мнимого сиротства», «квази-семьи», с 

помощью которой в одновозрастных и однополых коллективах 

достигается строгая дисциплина профессиональной группы военных. 

Личностно-отчужденная модель строится на основе организационных 

принципов искусственной (временной или постоянной) изоляции 

воспитанника от семьи, с различными степенями и сроками депривации, 

как эффективного средства воспитательного воздействия. Современная 

дедовщина реализует модель временной депривации-сиротства: «деды» и 



«отцы» (командиры) якобы призваны «заменить» новобранцам родителей, 

что становится основой манипулятивного воздействия. Сложившаяся 

триада депривационной личностно-отчужденной модели демонстрирует 

сопоставимость звеньев, при тоталитарном режиме педагогика 

коллективной несвободы принципиально идентична в школе, казарме и 

пенитенциарной системе. Данные социальные институты культивируют 

первобытные табуированные принципы, запрещавшие всякий контакт с 

близкими, противоположным полом, изолировавшие и депривирующие и 

учащихся, и солдат, и заключенных. 

В криминальной среде значительная часть активных членов 

преступных группировок в своем «профессиональном» становлении 

использует искусственно созданный феномен сиротства, преступниками 

часто становятся по причине полной или частичной депривации в детском 

возрасте. Специфика «криминального воспитания» в «воровской семье» 

строится на авторитете «пахана», ему беспрекословно подчинены 

«братва», «пацаны», подразделяемые на «быков» и «младшак» и т.п.  

Конфессиональные системы воспитания использовали особые 

системы депривации и строгой изоляции. Жреческие касты, буддийские, 

христианские монахи, «дервиши» – транствующие нищие, — все они 

решительно дистанцировались от семейной среды. «Повесть временных 

лет» рисует картину раннего средневековья: отдавая своих детей в 

обучение, киевские матери плакали по ним, как по покойникам: будущие 

монахи умирали для мирской жизни [3, с.190]. Вступление в монашество 

(от греч. «монос»— одинокий) сопровождается уходом из мира, 

пострижением, сменой имени, соблюдением обетов безбрачия, 

аскетическим образом жизни, постоянными постами и молитвами. В 

различных конфессиях наиболее теоретически и практически 

разработанным образовательным комплексом стало воспитание 

послушников и монахов, происходившее как целенаправленная подготовка 

в изначально изолированной среде сирот, сразличными степенями 

депривации. Во главе монашеской общины – «авва» – (от евр. «аб» – 

«отец» – Е.К.), аббат, игумен, тогда как сами члены общины называли себя 

братьями или сестрами во Христе. Теория «второго родства» нашла свое 

применение в полной мере в ранних христианских общинах и в 

монашестве: «…ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с 

матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его» 

(Матф.10: 36). «Ибо, кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и 

сестра и матерь» (Mарк. 3, 35). 

Система церковного воспитания иезуитов в начале Нового времени в 

Западной Европе признана наиболее педагогически разработанной, 

фундаментальной и разносторонней. В период католической 



контрреформации отчетливо проявилась эффективность системы 

воспитания в ордене Иисуса. Коллегии и школы ордена считались 

лучшими учебными заведениями, в которых изоляция и искусственная 

депривация составляла совершенный субстрат для целенаправленного 

формирования личности воспитанников. В Новое время альтернативу 

«закрытой» системе католического воспитания составили образовательные 

учреждения в городских и сельских протестантских общинах Европы. У 

кальвинистов отказ от монашества порождал строгость в повседневной 

жизни, чему соответствовала система воспитания, построенная по 

принципу «Богу следует подчиняться больше, чем людям». 

Протестантское воспитание в Новом Свете создало феномен 

общественного образования, ибо не духовенство, не монастырь, а сами 

члены религиозной общины стали формировать систему воспитания своих 

детей. Сам феномен искусственной изоляции, а также связанной с ней 

депривации в данной образовательной системе оказывался излишним. К.Д. 

Ушинский впервые в отечественной науке обратил внимание на феномен 

демократического образования в США, увидев его свободный характер и 

естественное происхождение из потребностей общества, минуя 

государство [5, с.110]. К.Д. Ушинский полагал, что необходимо «давать 

каждому сироте (по возможности) образование, сообразное с его 

способностями и наклонностями, и открывать каждому из них ту дорогу в 

жизни, которая сообразна с его способностями, наклонностями и 

образованием» [6, 523].  

Преследуя цель воспитать истинных слуг государства, автор проекта 

Царскосельского лицея М.М. Сперанский опирался на фактор изоляции 

учащихся от семьи. В лицее оказались причудливо соединены ставшая 

модной в России благодаря И.И. Бецкому и Екатерине II 

природосообразная педагогика Ж.-Ж. Руссо и построенная на принципе 

искусственной изоляции и депривации концепция иезуитского 

образования. Однако отнюдь не учебный процесс, а пребывание в 

прекрасных садах и парках Царского Села стали для лицеистов 

важнейшим фактором в процессе воспитания их творческих личностей. 

Идеи природосообразности исчезли после перевода лицея в столицу, 

превратившегося в элитарный однофакультетный университет, 

готовивший высшее чиновничество империи.  

Российская система образования подвергалась реконструкциям 

приблизительно раз в четверть века: в 1800-е, 1820-е, 1860-е, 1880-е, 1900-

е, 1930-е, 1950-е, 1990-е и 2100 гг. [4] Две амбитендентные модели, 

автономная и авторитарная, личностно-ценностная и личностно-

отчужденная, внедрялись в систему высшей и средней школы. В период 

реформ провозглашались свобода личности в воспитании, а в периоды 



контрреформ внедрялась личностно-отчужденная модель, и в воспитании 

возобладала педагогика депривации. В XVIII- XIX вв. проблема 

взаимоотношения и взаимодействия общества, государства и системы 

воспитания решалась с прагматических позиций «кто для кого?», что 

приводило к кризису образования. При личностно-отчужденной модели 

воспитания признание за образованием собственной аксиологии 

достигалось с невероятным трудом, как в правительстве, так и в медленно 

эволюционирующем социуме. Трансформации системы проводились 

сверху, причем бюрократия оказывались неспособной регулировать 

сущностные аспекты образовательного процесса. Методологическая 

несостоятельность административных преобразований депривационного 

типа детерминирована некомпетентностью инициаторов, создававших 

личностно-отчужденную систему, игнорирующих личностно-ценностный 

подход в образовании. Непрофессионализм организаторов системы 

обусловил эклектическое совмещение, казалось, несовместимых 

амбитендентных западных и отечественных педагогических теорий. 

Личностно-отчужденная модель воспитания применялась и 

применяется в элитарных учебных заведениях разных стран, что вызывает 

особую заинтересованность в возможности ее тиражирования 

применительно к иным образовательным учреждениям. Заимствование 

внешних признаков приводит к усилению неадекватности: чуждые формы 

вступают в конфликт с традиционным содержанием воспитательной 

деятельности, что сводит весь процесс к фальшивой ритуальности и 

начетничеству. Личностно-отчужденная педагогика малоэффективна в 

современных школах: здесь учащиеся находятся лишь часть дня, после 

чего возвращаются домой, что разрушает условия манипулятивного 

воздействия. Беспомощное теоретизирование по поводу «уникальной» 

воспитательной эффективности замкнутых коллективов образовательных 

учреждений приводит к насаждению авторитарного духа в педагогике. 

Решительный отказ от привычной трансплантации депривационных и 

изоляционистских тенденций в образовании позволит говорить о 

освободном и гуманном образовании нового типа. Никакие ссылки на 

социокультурные обстоятельства посттоталитарной эпохи с ее кризисами, 

бедствиями, войнами, сиротством не могут позволить вновь использовать 

депривационные приемы приютских учреждений в XXI в. Личностно-

отчужденная модель воспитания должна стать музейным экспонатом, 

объектом изучения архивистов, что станет началом личностно-

ценностного периода в отечественном воспитании и обучении. 
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Автор статьи обращается к анализу ситуации в социально-нравственном 

воспитании подростков и молодежи, условиям и факторам формирования опыта 

поведения и жизнедеятельности в современном поликультурном обществе. В поле 

зрения автора оказываются проблемы и тенденции, отражающие общий вектор 

эволюции нравственного сознания подростков и юношества. Автор называет пути и 

способы возрождения общественной морали в сознании молодежи, формирования 

традиционных нравственных ценностей вступающего в жизнь поколения юных 

граждан. 
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Значительные социальные и экономические изменения, 

произошедшие в мире на рубеже XX и XXI веков, породили значительные 

перемены и в культуре людей, общественной морали, в представлениях 

людей о нормах и ценностях, о критериях оценки Добра и Красоты, 

регламентирующих поведение и поступки человека, всю палитру его 

отношений с противоречивым внешним миром. Как констатируют 

авторитетные исследователи, «в России вновь «построен капитализм», 

оформились рыночные отношения, а на арену общественной жизни вышел 

новый социальный типаж – предприимчивый и бережливый «рыночный тип 

личности». У такого социального типажа появилась и «своя мораль», «своя 

этика» – этика купца, стяжателя, этика преуспевающего бизнесмена, 

ориентированного не на социум, а лишь на свои узкоэгоистические 

потребности [22, с.19].  

Происходящие изменения затрагивают все сферы общественной 

жизни, в первую очередь – самого человека, его сознание, его духовный 

мир, его нравственную и эстетическую культуру. Диалектическая связь 

нравственного и эстетического в жизни человека и общества давно стала 

предметом внимания для многих наук. Практически вся предыдущая 

история человечества была связана с поиском лучшей модели устройства 

общества, гармонизации отношений личности и социума. «Нравственность 

является самой доступной сферой реализации свободы человека…, она в 

отличие от искусства или даже от науки не требует особого таланта и 

способностей» [13, с.99]. Нравственное всегда присутствует в 

жизнедеятельности человека, обнаруживаясь в широкой амплитуде 

проявлений человека, в первую очередь – в поступках личности. Недаром, 

Книга книг – Библия – содержит абсолютно бесспорную и точную формулу: 

«По делам их узнаете их». При этом эстетическое очень часто выступает 

внешним признаком проявления внутренней нравственной сущности 

человека, важным критерием оценки степени сформированности 
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нравственной культуры личности: нравственное олицетворяет 

общественное начало, а эстетическое – личностное; нравственное выражает 

содержание, сущность процессов и явлений, происходящих в человеке и с 

человеком, а эстетическое – их форму, чувственный образ; нравственное 

выражает общественную необходимость, а эстетическое – свободу 

личности, ее творческий, созидательный подход к жизни; нравственное 

носит рациональный характер, а эстетическое – эмоциональный, 

чувственный. «Развитию эстетических отношений, как и нравственных, 

присуща объективная закономерность. «Законы красоты» раскрываются 

уже на ранних этапах человеческой истории в коллективной деятельности 

людей и в объективно складывающихся между ними общественных 

отношениях, основанных на единстве интересов общества и личности. 

…Деятельность по законам красоты, как подчеркивал К. Маркс, состоит в 

умении человека подходить к предметам с соответствующей им мерой. 

Вместе с тем, в эстетической деятельности обязательно проявляется «мера» 

человека как «родового существа», а это, в частности, значит, что в большей 

или меньшей степени в эстетическом находит выражение свойство человека 

быть субъектом общественных, в том числе нравственных отношений» [24, 

с.26]. 

Разумеется, этические основы жизни человека формируются в 

процессе социального воспитания, посредством деятельности институтов 

образования. В сущности, все содержание образования человека есть 

процесс приобщения его к фундаментальным основам общественно 

одобряемого поведения и отношений, закрепление в сознании молодежи 

«стандартов» нравственного поведения, способов строительства отношений 

индивида к себе и к окружающим людям. Даже лексически эта сторона 

образовательных влияний, как правило, имеет эстетическое оформление: 

«прекрасный поступок», «безобразное поведение», «высокое, благородное 

деяние» или «низкий, отвратительный поступок», – посредством 

эстетических категорий (прекрасное – безобразное, высокое – низменное, 

трагическое – комическое и т.д.) оцениваются и «измеряются» поступки 

людей, их поведение, содержание и результаты их деяний. Можно ли 

отделить в этом случае этическое от эстетического, Добро от Красоты? Их 

диалектическая связь, их органическое единство обеспечивает и объясняет 

целостность и неразделимость внешнего и внутреннего в реальной 

жизнедеятельности людей и целых сообществ, естественную и 

неразрывную связь мыслей, чувств и поступков человека. В одном из писем 

к Н.К. Крупской великий русский писатель А.М. Горький очень точно 

сформулировал суть органической целостности Добра и Красоты: 

«Эстетика должна стать этикой будущего, когда прекрасное станет нормой 

поведения для каждого человека» [11, т.26, с.297]. 



Этика, отслеживая и анализируя изменения в сфере общественной 

морали, в системе социальных отношений, в структуре нравственных 

ценностей конкретных людей и социальных общностей, вполне 

выразительно констатирует эти изменения и оценивает их общий вектор 

эволюции. Понятно, что и образование, как важнейшая часть культуры, 

также несет в себе подобные изменения, порожденные общими, 

глобальными процессами трансформации культуры, ее коммерциализации, 

превращения в рыночный «товар», в «услугу». Между тем, образование 

выполняло и выполняет важнейшую социальную миссию – ретранслирует 

ценности и достижения культуры входящим в жизнь поколениям 

молодежи. При этом образование само переживает трансформационные 

процессы, оказываясь включенным в череду социальных реформ, в 

коренное изменение сложившихся в прежние периоды истории школы и 

образования представлений о нравственной миссии образования и учителя, 

об этических основах системы образования. Как отмечает Р.Г. Апресян [1], 

этика в образовании может пониматься как определенная система 

ценностей, лежащих в основе образовательных программ и 

образовательной деятельности [28], как принципы и правила 

взаимоотношений в образовательном сообществе. Этика образования все 

более рассматривается в широком контексте социальной и гуманитарной 

миссии образования, образовательной политики, функционирования 

учебных заведений и управления ими [27]. 

Однако состояние общественной морали не может не быть 

сопряжено с состоянием системы образования: «образование вообще не 

стало предметом достаточного общественного внимания, и даже реформы 

в образовании, политически зигзагообразные и по сути своей не всегда 

ясные обществу … так и остались проблемой лишь для педагогического, 

образовательного сообщества и не были живо восприняты не имеющими 

прямого отношения к образованию группами (сообществами). Позиция 

государства неопределенна. Что бы ни говорили высшие государственные 

чиновники от образования, видимый интерес государства в области 

образования, кажется, связан лишь с его «оптимизацией», разумеется, в 

финансовом смысле этого понятия» [1]. На деле получается так, что 

образование, определяя культурный потенциал общества, его духовный и 

интеллектуальный базис, обеспечивая научно-технический, социальный и 

экономический прогресс, сегодня деградирует вместе с обществом, 

предлагая ему выхолощенное образование, суррогат образования, несет в 

себе все имеющиеся социальные пороки и противоречия…  

Тем не мене, образование продолжает свое общественное служение, 

не столько благодаря осуществляемой сегодня социальной политике, 

сколько вопреки ей… И «секрет» этого «здорового консерватизма» системы 



образования кроется в прочной сопряженности его с культурой русского 

общества, с его базовыми, фундаментальными этическими основами, с 

«русской идеей», которую силились понять многие мыслители. 

Артикуляция российской «национальной идеи» связана с именами 

Вл. Соловьева, Н.Ф. Федорова, Ф.М. Достоевского, Н.А Бердяева, С.Н. 

Булгакова, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, Л.Н. Толстого, С.Л. Франка и 

многих других русских философов, писателей и общественных деятелей. В 

трудах этих мыслителей сосредоточена мировоззренческая позиция как 

социокультурная модель «русской идеи», состоящая из понятий 

«соборности», «эсхатологии», «космизма», «русского мессианизма». Одним 

из ярких представителей русской философско-педагогической мысли XX – 

начала XXI века был Владимир Александрович Разумный, много и остро 

размышлявший о развитии эмоциональной сферы человека через искусство, 

о приобщении детей и юношества к высоким идеалам Добры и Красоты.  

Проблематика нравственного воспитания, развития в сознании детей 

и подростков представлений о Добре и Зле, о нормах морали, 

формирование нравственной личности всегда волновала ученых и 

педагогов. Ныне поиск эффективных путей нравственного оздоровления 

общества актуален как никогда: социально-политические, экономические 

катаклизмы, происходящие в мире, особенно чувствительно сказываются 

на подрастающем поколении, вынуждая молодых людей искать простые и 

иногда далеко не соотносящееся с нормами морали пути решения своих 

проблем. Духовно не закаленный организм молодого человека легко 

поддается всем нынешним болезням общества, не отторгает моральные 

антиценности, не вырабатывает иммунитет к безнравственным 

проявлениям в поведении окружающих. Казалось бы, проверенные методы 

нравственного воспитания сегодня уже не срабатывают, дают сбой. И это, 

надо отметить, закономерно. Меняется мир, должны меняться и подходы к 

воспитанию. Сложившаяся и утвердившаяся в прошлых столетиях 

директивная педагогика не способна давать эффективный результат. Как 

показала практика, трудно добиться позитивного результата в 

воспитательном процессе, особенно процессе нравственного воспитания, 

опираясь на жесткое управление в воспитании. Результат такого подхода – 

личность нравственно инфантильная, неспособная на ответственный 

нравственный выбор, уклоняющаяся от выбора как такового и принятий 

решений. Вот почему сегодня целесообразно говорить об изучении 

возможностей саморазвития личности в процессе воспитания.  

На наш взгляд, одним из важнейших направлений саморазвития 

личности является ее нравственное самоопределение. Мы рассматриваем 

самоопределение как центральный механизм становления личностной 

зрелости, сущность которого в осознанном выборе человеком своего места 



в системе разносторонних социальных отношений. Появление потребности 

в самоопределении свидетельствует о достижении личностью довольно 

высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять 

собственную, достаточно независимую позицию в структуре связей с 

другими людьми.  

В педагогической литературе нравственное самоопределение часто 

рассматривается как определение своего нравственного идеала и 

нравственных принципов как основных регуляторов своих поступков и 

жизнедеятельности в целом, осознание себя как хранителя и носителя 

нравственных ценностей. Такой подход кажется нам немного упрощенным, 

не в полной мере раскрывающий сущность вопроса в контексте проблемы 

самоопределения в целом. Мы рассматриваем нравственное 

самоопределение как феномен, который имеет ценностно-смысловую 

основу и основывается на осознанном и ответственном нравственном 

выборе и соотносится с требованиями морали, определении отношений к 

нравственным ценностям общества и личных ценностей, путей 

нравственной самореализации. Процесс нравственного самоопределения не 

может осуществляться без анализа личностью своих нравственных 

возможностей, способностей склонностей, интересов, целевых установок, 

нравственных качеств и ценностей; он протекает под влиянием многих как 

внутренних, так и внешних факторов. 

Проблема нравственного самоопределения, определения личностью 

себя в ситуации нравственного выбора была и останется одной из 

центральных и самых сложных проблем любой личности. Мы всегда 

выбираем и с необходимостью выбора сталкиваемся уже на первых порах 

своей жизни. Сделать правильный нравственный выбор, самоопределиться 

в той или иной жизненной ситуации – значит выбрать один из нескольких 

возможных путей. Как не запутаться в многообразии вариантов выбора, 

сделать единственно правильный и верный нравственный выбор? Вопрос 

этот особенно актуален для молодого человека, личности, у которой еще не 

сформировалась система нравственный ценностей и ценностных 

ориентаций.  

В психолого-педагогической литературе вопрос о том, на каком  этапе 

своего развития индивид способен осуществлять осознанный нравственный 

выбор, быть нравственным субъектом жизни, способным к 

самоопределению, и по сегодняшний день остается спорным. Принимая во 

внимание наше положение о том, что этапы нравственного 

самоопределения личности школьника соотносятся с этапами ее 

возрастного развития, отметим, что эффективность процесса нравственного 

самоопределения учащихся во многом будет зависеть от понимания 

педагогами их возрастных и психологических характеристик. Некоторые 



исследователи утверждают, что младший школьный возраст можно 

определить как один с ранних этапов нравственного самоопределения 

личности, указывая на то, что одним из показателей уровня нравственного 

самоопределения младшего школьника может служить адекватное 

переживание им собственного поступка в реальной моральной ситуации. 

Незнание законов психического и морального развития ребенка этого 

возраста родителями приводит иногда к чрезмерной опеке, запрету 

проявления собственной инициативы, свободы действий, что никаким 

образом не содействует его формированию как субъекта, нравственному 

самоопределению. И наоборот, понимание того, что в это время идет 

закладка в психике ребенка образа себя, понимание закономерных неудач и 

ошибок, поддержка и поощрение успехов содействуют развитию у ребенка 

самостоятельности, уверенности в себе, оптимистического взгляда на мир.  

В младшем школьном возрасте у детей формируется определенное 

понимание и оценка социальных явлений, ориентация на оценочные 

отношения взрослых через результаты определенной деятельности. 

Происходит развитие рефлексии как новообразования младшего школьного 

возраста. У ребенка появляется желание высказать свою точку зрения, 

оценить поступок, выбрать ценность. Правда, проявляется это, прежде 

всего, через учебную деятельность, что подчеркивает важную роль учителя 

в нравственном самоопределении ребенка. Дети младшего школьного 

возраста проявляют способность к самостоятельному, инициативному 

построению взаимоотношений с учителями, способность быть субъектом 

собственных действий, ребенок стремится проявить себя, 

противопоставить себя другим, выразить собственную позицию в 

отношении к другим людям, получить от них признание его 

самостоятельности, занять активное место в разносторонних социальных 

отношениях. Признание права ребенка быть самим собой делает его более 

свободным.  

Для младшего школьного возраста также характерна интенсивность 

усвоения норм жизни, критериев нравственного поведения. Проявлением 

их нравственного развития становится стремление к усвоению норм 

общественной морали, что нельзя не учитывать родителям и учителям. 

Информация нравственного содержания, включение школьников в 

разнообразные виды деятельности, которые бы формировали формы 

правильного поведения, становится плодородной почвой для процесса 

нравственного самоопределения школьников в дальнейшем. Кроме того, 

учителю, на наш взгляд, важно способствовать решению следующих задач:  

1. стимулировать активность ребенка на уроке, желание познать; 

2. представлять возможность ребенку проявить себя в 

разнообразных видах деятельности (в том числе нравственной), в 



индивидуальной, групповой, коллективной формах работы; 

3. учить ребенка за каждым видом деятельности видеть цель, уметь 

самому формулировать, ставить цель, задачи, предвидеть и оценивать 

результаты; 

4. развивать умения оценивать свои поступки. Оценка поступков 

героев, художественных образов произведений не будет продуктивной до тех 

пор, пока ребенок не научится воспринимать, оценивать свое собственное 

поведение; 

5. учить ребенка осознавать себя, как похожего и непохожего на 

других; 

6. учить осознавать себя в общении и через общение (я – это мои слова 

и мои поступки), слушать (я слушаю – я сопоставляю – я учусь), высказывать 

свою точку зрения и отстаивать ее, даже если она совершенно не похожа на 

другие; 

7. постоянно осуществлять ситуации рефлексии, которые помогут 

развивать у учащихся самосознание, понять свое поведение; 

8. формировать нравственные представления и понятия и т.д. 

Особенно важным этапом в становлении школьника как нравственного 

субъекта, его нравственном самоопределении является подростковый период.  

Психологи отмечают, что именно в подростковом периоде процесс 

формирования нравственных ценностных ориентаций, становления личности 

как субъекта протекает наиболее эффективно. Подросток начинает 

соответствовать такому уровню психического развития, который делает его 

способным управлять своим поведением и деятельностью. Именно в 

подростковом возрасте происходит интенсивное нравственное формирование 

личности, овладение нравственно-этическими нормами поведения. В этот 

период учащийся начинает широко пользоваться системой оценочных 

суждений. Именно у школьников подросткового возраста начинают 

формироваться свои собственные нравственные ценностные ориентации, 

которые при целенаправленном воздействии со стороны учителя, 

воспитателя, родителей ширятся, включая в себя постепенно все новые и 

новые нравственные нормы. Вместе с тем, определенные нравственные 

нормы, требования, подростком не воспринимаются. Его оценки, взгляды, 

убеждения не такие устойчивые, как у взрослого человека либо 

старшеклассника. Они еще не составляют единую целостную систему. В 

связи с этим подростки могут легко попасть под влияние со стороны другой 

личности, меняется динамика их нравственных идеалов.  

В подростковом возрасте усиливается тенденция к самовоспитанию. 

Правда, эта тенденция еще ситуативная, не всегда носит целенаправленный 

характер. Необходимо принять во внимание и такую особенность, что 

именно в подростковом возрасте, как отмечают исследователи, возникают 



определенные противоречия между их физиологическими, нравственными, 

интеллектуальными, эстетическими возможностями и потребностями, 

оценочными нормами деятельности, которые предъявляются к ученикам 

этого возраста со стороны общества, а также их собственными 

самооценками. В то же время преодоление этих противоречий содействует 

переходу к более высокому уровню нравственного развития подростка. Для 

подростка характерна способность к серьезному волевому усилию. Незнание 

учителем или родителями этой особенности приводит к тому, что ученик 

самостоятельно иногда стремится проявить себя далеко не лучшим образом. 

Он попадает под чужое влияние, меняет свои нравственные взгляды, идеалы. 

Важными условиями нравственного самоопределения личности подростка 

являются также развитие таких качеств, как самостоятельность и активность, 

формирование нравственной ответственности, которая способствует 

правильному нравственному выбору, учет половой принадлежности, 

возрастных особенностей, развитие эмоциональной и, как уже отмечалось, 

волевой сфер развивающейся личности и т.д.  

Определяющими характеристиками школьника-подростка как 

нравственного субъекта жизни является критическое отношение к себе, 

наличие социально приемлемой жизненной цели, адекватная самооценка 

своих способностей, потребностей, возможностей их удовлетворения, 

стремление к самоутверждению в общественно полезном виде 

деятельности, самоусовершенствовании, удовлетворении духовных 

потребностей.  

В старшем школьном возрасте происходит качественный скачок в 

развитии самосознания. Школьник находится накануне вступления в 

самостоятельную жизнь, которое потребует от него определения отношений 

к жизненным реалиям, личностной линии поведения, ответственности за 

принятые решения. Все это создает потребность у старшеклассников в 

нравственном самоопределении. Учащиеся этого возраста оценивают и 

выбирают жизненную цель, будущую профессию, важность и необходимость 

того или иного вида деятельности в школе и вне ее с учетом специфики 

будущей профессии, стиля поведения и т.д. В это время активно 

вырабатываются личностные нравственные позиции, формируется 

нравственный идеал, нравственные ценностные ориентации. 

Старшеклассники стремятся познать себя, дать себе адекватную самооценку, 

правильно оценить тех, кто рядом, героев художественных произведений. 

Они в состоянии познать и оценить морально-психологический образ 

человека. Развитие нравственного самосознания содействует появлению 

интереса к внутреннему миру окружающих людей и своему собственному. 

Особенностью данного возраста является и то, что учащиеся способны не 

только оценить свои возможности в нравственном самосовершенствовании, 



но и самостоятельно усовершенствовать свое поведение, находить пути 

самовоспитания. В это время идет активное становление старшеклассника 

как нравственного субъекта, интенсивная учебная деятельность содействует 

формированию мировоззрения, знания переходят в идеалы, содействуют 

активности личности, возрастает стремление утвердить собственную 

индивидуальность.  

Важной особенностью старшеклассника является осознание своего 

собственного «я», объективная самооценка. Р. Бернс считает, что 

важнейшим источником самооценки, положительной репутации и 

самоуважения является мнение об ученике родителей, учителей, наиболее 

близких друзей. Вот почему так важно не допускать в общении с ребятами 

этого возраста позицию сверху-вниз, поучительный тон. Необходимо 

отметить, что внутренние предпосылки становления процесса 

нравственного самоопределения старшеклассников, формирования их как 

нравственных субъектов в этом возрасте намного богаче, чем их реальная 

реализация. Это означает, что педагогическая поддержка процесса 

нравственного самоопределения школьников желает быть лучшей, в 

педагогической теории недостаточно разработаны пути и условия 

эффективности процессу нравственного самоопределения.  

В силу возрастных особенностей подростков и старшеклассников 

считаем важным и необходимым решение педагогом следующих задач: 

7. представление возможностей учащимся на уроке для 

нравственных суждений, сравнений, выявления универсальных 

нравственных оснований социального и межнационального 

взаимодействия; 

8. развитие чувства эмпатии через концентрацию внимания в 

произведениях искусства, литературы, истории, реальной жизни на 

эпизодах сочувствия чужому горю, милосердия; акцент на сострадании 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в условия стихийного 

бедствия; 

9. формирование у учащихся системы нравственных ценностей, 

ориентированных на долгосрочные задачи, а не на быстрое 

удовлетворение или достижение малозначимой для перспективы цели; 

10. стимулирование процесса логического мышления, 

прогнозирования отсроченных результатов своего нравственного выбора; 

11. развитие креативности, способности искать компромиссы в 

социальном и межнациональном взаимодействии, конструктивный выход 

из ситуации конфликта. При этом стоит не забывать, что постоянное 

давление со стороны взрослых на подростков снижает уровень 

креативности, веры в себя; 

12. формирование положительной Я-концепции подростка через 



включение в посильные виды деятельности, создание положительной 

атмосферы в процессе социального и межнационального взаимодействия; 

13. создание проблемных ситуаций нравственного характера, их 

всесторонний анализ; 

14. повседневное использование воспитывающего нравственного 

материала, ориентированных на развитие опыта социально-одобряемого 

поведения и отношений, проявление самостоятельности воспитанников, 

способности быть толерантными во взаимодействии с представителями 

других этносов; 

15. формирование адекватной социальной и персональной 

идентичности, позитивного отношения к иным культурам в процессе 

выбора жизненных целей и стратегии и т.д. 

В какой же степени современная социокультурная реальность 

способствует нравственному самоопределению личности? Здесь уместно 

сослаться на ряд публикаций последних лет И.Е. Булатникова, в которых 

он констатирует тревожное несовпадение декларируемых целей 

нравственного воспитания детей и молодежи с реальной ситуаций в этой 

сфере [3-10]. В своих острых и полемичных публикациях И.Е. Булатников 

честно и откровенно говорит о сложившейся социокультурной ситуации, 

порождающей откровенный дуализм нравственного сознания личности: 

«Хорошо известно, что саморегуляция личностью своего поведения и всей 

системы отношений с внешним миром связана с мерой освоения и 

присвоения ценностей и нормативов культуры. Эта диалектичная связь 

внешнего и внутреннего выражает степень «окультуренности» человека, 

приверженность его отфильтрованным многовековой историей культуры 

нравственным нормам и смыслам. В конечном счете, человеческое в 

человеке определяется тем, насколько он впитал в себя присущее всему 

человечеству, свойственное и типичное для всех людей, в какой мере 

идеальное представление об эталонах должного преломляется в его 

повседневной жизни, в реальных поступках, в какой степени человек 

олицетворяет собой и своим поведением сложившиеся и одобряемые 

обществом нормы морали. Именно здесь берут свое начало регулятивные 

механизмы «культурного», социально-одобряемого поведения человека; от 

этих представлений образуется весь спектр нравственных проявлений 

личности. И, пожалуй, самым важным оказывается не только само по себе 

представление о моральной норме, сколько палитра чувств, переживаемых 

личностью от совершаемых ею поступков. Именно здесь образуются 

важнейшие нравственные состояния человека – страх, стыд, совесть, вина, 

ответственность, со-переживание, со-страдание, со-радование... Едва ли 

эти категории (и главное – состояния личности) можно считать не 

педагогическими: весь опыт педагогики показывает, что формируемая 



образовательными институтами социальность личности ориентирована 

прежде всего на освоение общественной морали – неписанных законов 

дόлжного, регламентирующих нормативное поведение индивида, 

предопределяющих основу оценки им поступков других людей и своих 

собственных, социально-приемлемые формы реализации им своих 

«природных сущностных сил» (К. Маркс)» [4, c.43-57].  

И.Е. Булатников связывает размывание традиционных 

нравственных императивов с деструктивными явлениями в развитии 

общественной морали, фиксируя доминирование внешних, 

социокультурных причин в снижении уровня нравственной культуры 

современной молодежи. Как отмечает исследователь, «с усложнением 

всей системы общественных отношений, содержания и характера 

общественно-производственной деятельности людей, усилением 

социальной стратификации общества механизмы социального контроля, 

безусловно, дифференцируются и усложняются. Ориентация на жесткое 

следование партикуляристским нормам замкнутой традиционной общины 

постепенно уступает место ориентации на усвоение и самостоятельное 

применение индивидом «общих» правил поведения, которые в условиях 

глобализации культуры становятся все более расплывчатыми и 

неопределенными. Росту индивидуально-личностного начала 

соответствует также усложнение интернализованных моральных санкций. 

Однако этот процесс протекает неравномерно и неодинаково в разных 

обществах, причем более простые и традиционные формы социальной 

регуляции вовсе не утрачивают полностью своего значения, а про-

должают функционировать в качестве частных механизмов. Еще больше 

вариаций происходит на уровне индивидуального развития морального 

сознания, претерпевающего сегодня гораздо больше деформирующих и 

деморализующих влияний, которые в совокупности своей практически 

полностью разрушают систему нравственных координат социально 

одобряемого поведения личности» [6, c.11-27].  

По мнению И.Е. Булатникова, эти деформации все настойчивее 

проявляются в молодых людях и вполне выразительно закрепились в 

целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью которых 

юношество выражает свою позицию в системе социальных отношений. 

Примеры таких пословиц и поговорок приводятся в некоторых 

публикациях автора [10, c.23-35]. «Все они фиксируют нарастание 

индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования, 

растущей эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… 

Первой и самой главной средой, в которой эти тенденции впервые 

проявляют себя, а потом и закрепляются, приобретают характер 

устойчивой черты личности, становится сегодня семья. Еѐ же – семью, – 



впитавший в себя ростки дегуманизированной культуры человек, как 

правило, первой и приносит в жертву – собственным амбициям, 

тщеславию, гордыне, взлелеянному эгоизму и нарциссизму, карьере, 

внешнему признанию, мнимому успеху… Его «нежно взлелеянное», 

эгоистичное собственное Я становится неким «сверх-смыслом» всего 

социального существования личности» [8, c.60-72]. Проводившиеся И.Е. 

Булатниковым на протяжении десяти лет исследования показали вполне 

выразительную эгоизацию сознания молодежи, формулирующей свою 

жизненную позицию через выбор пословиц и поговорок, которые точнее 

всего выражают их жизненное кредо и отношение к окружающей 

действительности. 

Подводя итог своим многолетним исследованиям состояния 

нравственной культуры молодежи, И.Е. Булатников называет наиболее 

тревожные тенденции в этой сфере:  

– тенденцию социального отчуждения, индивидуализации 

человеческого бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного 

взаимодействия (Б.З. Вульфов, О.В. Долженко, И.М. Ильинский, С.Г. Кара-

Мурза, Н.А. Нарочницкая, В.А. Разумный, И.А. Панарин, А.Г. Пашков, А.В. 

Репринцев, М.И. Рожков, В.М. Розин, О.И. Тарасова, Э. Тоффлер, М.В. 

Шакурова и др.);  

– тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания 

молодежи, иллюзорности восприятия мира молодыми людьми (А.С. Ахиезер, 

В.С. Библер, Ги Дебор, А.Г. Дугин, М.С. Каган, В.А. Караковский, Д.С. 

Лихачев, Х. Ортега-и-Гассет, А.С. Панарин, В.А. Разумный, Е.А. Репринцева, 

В.М. Розин, О.И. Тарасова);  

– тенденцию сокращения коллективных форм организации социально 

значимой и досуговой деятельности молодежи, обеднения тематики и 

содержания межличностного общения школьников и студентов (Н.Ф. Басов, 

В.М. Басова, Н.М. Борытко, А.П. Бредихин, М.А. Ларина, А.Г. Пашков, А.В. 

Репринцев, М.И. Рожков, В.А. Сластенин, Н.Н. Сучкина и др.);  

– тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и 

студентов, камуфлирования множеством массовых «воспитательных» акций 

и дел стагнации первичных коллективов, опасного снижения качества 

нравственной воспитанности молодежи (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, И.Ф. 

Исаев, Л.В. Мардахаев, П.Н. Осипов, А.Г. Пашков, М.М. Плоткин, А.В. 

Репринцев, М.И. Рожков, В.А. Сластенин, М.В. Шакурова);  

– тенденция размывания социально-нравственных норм, 

порождающих социальную дезориентацию юношества, выхолащивающих 

представления о границах допустимого и недопустимого в поведении и 

отношениях людей (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, Е.Л. Башманова, Е.П. 

Белозерцев, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, О.В. Долженко, А.С. Запесоцкий, 



С.Н. Иконникова, В.В. Краевский, В.М. Меньшиков, И.Ф. Исаев, А.Г. 

Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков, В.М. Розин, Н.Л. Селиванова, М.В. 

Шакурова и др.) и др. [8, c.60-72]  

Не в меньшей степени озабоченность и тревогу в нравственном 

облике современного юношества вызывают: тенденция доминирования 

личностного над общественным; индивидуализации человеческого бытия; 

локализации духовных интересов молодежи; примитивизации 

нравственных оценок явлений и процессов окружающей действительности; 

сокращение интенсивности и содержания межвозрастного взаимодействия; 

обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с 

представителями старшего поколения, с носителями традиций и норм 

этноса; выхолащивание тематики и содержания межличностного общения – 

все это неизбежно приводит к искажению представлений о сущности 

социального и профессионального бытия личности в сознании молодого 

человека. Этому способствуют и такие тенденции, как снижение уровня 

социально-нравственной, эмоциональной отзывчивости студентов, опыта 

рефлексии своих поступков, способности молодых людей к эмоционально-

волевой саморегуляции поведения, волевой иммобилизации, способности к 

волевому напряжению, сформированности эмпатических способностей, 

ответственного отношения к выполняемой социальной и профессиональной 

деятельности. Эти тенденции объективно осложняют эффективность 

процесса социально-нравственного воспитания молодежи, выхолащивают 

мотивацию личностного и профессионального роста, снижают интерес 

молодежи к осуществляемым в стране процессам социально-

экономической модернизации [8, c.60-72]. 

Об опасности нравственной деформации морального сознания 

молодежи предупреждает и А.В. Репринцев, подчеркивая, что «дуализм 

сознания – опасное социально-нравственное явление: с одной стороны – 

человек хорошо знает, как должно себя вести, на какие нормы и ценности 

следует ориентироваться, но – с другой стороны – социальная 

действительность не дает примеров, образцов такого поведения, 

предлагает прямо противоположные варианты выбора нормативов 

социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу – 

надо – должен» порождает опасный тип человека – человека-конформиста, 

подлеца, социального негодяя, а впоследствии – предателя, готового ради 

личной выгоды пойти на любые, самые безнравственные способы 

достижения собственной цели. Для такого человека «все средства 

хороши», «цель оправдывает средства»… Это – типичный манкурт, 

маргинал, утративший социальность, всю свою внутреннюю 

сопряженность с культурой, миром, ориентирующийся только на 

внутреннее Я, на удовлетворение своих личных потребностей и интересов. 



Такое внутреннее ощущение самоизолированности от социальной среды, 

от общества порождает неизбежно доминирование личного над 

общественным, индивидуального над социальным. Тогда уже совершенно 

очевидно: «не я – для общества, а общество – для меня»; тогда уже «не 

наше, а мое», тогда уже не коллективное, а индивидуальное как смысл и 

норма социального бытия индивида» [22, c.18-23]. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением А.В. Репринцева, 

утверждающего, что доминирование внешних причин закономерно ведет к 

формированию социально дезориентированной личности, у которой 

возникает весьма расплывчатая картина социальной действительности, 

размытость системы ценностей и норм, регламентирующих общественно 

одобряемое поведение и отношения индивида, субъективный взгляд на 

мир, в котором нет внятных очертаний социально типичного, этнически 

традиционного нравственного эталона, с которым входящий в жизнь 

молодой человек мог бы соотносить свое собственное поведение, 

адекватно оценивать его, выстраивать логику строительства своей 

социальной и профессиональной биографии. Разрушение всей системы 

смысложизненных и нравственных координат неизбежно приводит к 

социальной дезориентации личности, потере ею своей духовно-

нравственной основы, утрате «морального стержня», удерживающего 

человека в рамках сложившихся общественных стандартов поведения [23, 

c.28-70]. 

Констатируя нарастание негативных тенденций в состоянии 

нравственной культуры молодежи, следует отметить то, что И.Е. 

Булатников предлагает вполне реалистичные пути преодоления 

сложившегося положения. Он пишет: «Разумеется, было бы наивно на 

каждую негативную тенденцию в развитии общественной морали 

предлагать систему мер, разработать «план» и «программу преодоления 

деструктивной тенденции»… Надо просто хорошо воспитывать детей, 

надо предлагать им действительно достойные образцы нравственного 

поведения и отношений. Думается, что задача сохранения национальной 

культуры, целостности и независимости Отечества, требует решительных 

и неотложных мер, связанных с укреплением общественной морали, 

интеграции усилий всех субъектов, способных обеспечить 

целенаправленные социально-педагогические влияния на сознание, 

чувства и поведение вступающего в жизнь поколения молодежи, 

ориентируя ее на истинно нравственные ценности и смыслы, формируя 

устойчивые навыки творения добра и красоты в окружающем мире. С этой 

целью необходимо предпринять ряд мер, от которых зависит состояние 

нравственной культуры молодежи, равно как и состояние общественной 

морали. 



Первое. Сохранение института семьи и брака, пропаганда здорового 

образа жизни, формирование в общественном сознании культа семьи и 

семьянина. Необходимо всемерно пропагандировать опыт семейного 

воспитания, всячески поощрять семейный досуг, семейный туризм, 

совместный семейный труд. 

Второе. Интенсификация и обеспечение условий для продуктивности 

межпоколенного взаимодействия, естественной ретрансляции совокупного 

социокультурного опыта этноса вступающим в жизнь поколениям 

молодежи. 

Третье. Ретрансляция подлинной национальной культуры и 

национальной истории, ее героизация, акцент на «вечных» ценностях и 

смыслах национальной культуры (через призму истории малой родины, 

истории семьи и рода). 

Четвертое. Всемерная интеграция детей и подростков в единую 

социальную общность, восстановление идей и принципов коллективного 

воспитания как одной из важнейших традиций русской национальной 

культуры. 

Пятое. Целенаправленное формирование в детях и подростках 

этнокультурной идентичности, гордости за свою этническую 

принадлежность, освоение и соблюдении национальных культурных 

традиций и обычаев. 

Шестое. Пропаганда средствами социально-педагогической 

деятельности и через СМИ традиций и норм национальной культуры, 

формирование уважительного отношения к национальной истории. 

Седьмое. Восстановление ценности семьи, материнства, отцовства.  

Восьмое. Восстановление социально-нравственной ценности 

общественно-полезного труда, творимого личностью общественного блага, 

общественное признание заслуг человека труда. 

Девятое. Восстановление ценности воинства, воинской доблести, 

воинской славы, мужества, героизма, самопожертвования. Активная 

пропаганда примеров подлинного воинского мужества и героизма, 

совершаемых современниками. 

Десятое. Восстановление ценности гражданственности и 

патриотизма, бескорыстного служения Отечеству [8, c.60-72]. 

Процесс нравственного самоопределения школьников будет протекать 

успешно при условии, что основой его будет гуманная педагогика, 

способствующая осознанному принятию ценностей, их выбору, а не 

навязывание с установкой беспрекословного исполнения. Знание педагогом 

особенностей процесса нравственного самоопределения и в особенности 

возрастных возможностей и потребностей учащихся в самоопределении 

будет содействовать более быстрому и прочному нравственному развитию и 



совершенствованию школьников.  
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В статье обозначены основные тенденции развития современной игровой культуры 

детства. Автор обращает внимание на утрату современной детской игрой еѐ 

коллективного и этнического характера, ассимиляцию в детской игровой культуре 

зарубежных эталонов и штампов.  
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психология игры, игровая культура детства, тенденции развития детской игровой 

культуры. 

 

Нет необходимости доказывать уникальность и исключительную 

важность периода детства для социального и личностного развития ребенка. 

Этот этап важен уже тем, что он «программирует» все последующие 

события жизни, закладывает фундамент для социальной и 

профессиональной самореализации человека. «Детство – это не просто 
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возраст или период жизни человека. Детство – это еще и социокультурное 

явление. Существует очень тонкая и специфичная культура детства, 

особым образом вписанная в культуру того или иного общества. 

Культурное обособление детства происходит не сразу: в традиционных 

народных культурах детство – это часть общей культуры, а ребенок 

рассматривается как маленький взрослый» [19, с.152-155]. Однако 

масштабные процессы социокультурной трансформации затронули и мир 

детей, культуру детства, изменив весьма устойчивые, базовые ее элементы. 

Особенно заметны такие изменения в традиционных детских сказках, в 

детских играх и игрушках. Как справедливо подчеркивает Т.А. Хагуров, 

мир детской игры выступает важнейшим элементом, «конституирующим 

мир детства», «уходящим корнями в глубочайшую древность» [19, с.152-

155].  

Действительно, глобализация культуры активно проникает и в сферу 

детства, наполняя ее совсем недетским содержанием. Дети оказываются 

вовлечены и поглощены информационными потоками, в которых игра 

становится всеобщей формой социальных отношений, моделью 

социального существования. Социокультурная ситуация в российском 

обществе характеризуется проникновением игры во все сферы 

человеческого бытия, – такое явление получило в гуманитаристике название 

игроизации, на что обращают внимание многие известные философы и 

социологи (В.А. Разумный, В.М. Розин, С.А. Кравченко, Л.Т. Ретюнских, 

Т.А. Хагуров и др.). Последствием активного распространения этого 

явления становится выхолащивание социально-ценностных смыслов бытия 

человека и обесценивание ценностно-смыслового содержания 

традиционной культуры. Примитивизация игровых форм ослабляет их 

культурный и социально-нравственный потенциал. Культура, поглощаемая 

игрой примитивного характера, задает «дрейф» обессмысливания жизни, 

целью которой становится получение простых удовольствий от 

упрощенных игровых форм. Вместе с тем игра, как форма, метод и способ 

организации обучения, уходит из практики современного образования, что 

существенно обедняет сам образовательный процесс, поскольку таким 

образом из образования вместе с игрой уходят и эмоции, что заметно 

снижает качество подготовки молодежи к жизни и труду в условиях 

изменяющегося российского общества. Что же несут с собой новые 

тенденции в развитии игровой культуры молодежи? 

Эти явления, на наш взгляд, подтверждают наличие устойчивых 

негативных тенденций в развитии современной игровой культуры – 

социального отчуждения (О.В. Долженко, В.Н. Дружинин, И.С. Кон, 

В.А. Разумный, О.И. Тарасова, Т.А. Хагуров, Э. Тоффлер, Э. Эриксон), 

виртуализации сознания (А.Г Асмолов, В.Н. Дружинин), гедонизации, 



эгоизации и индивидуализации игрового процесса, «варваризации» 

содержания детской игры, – эти тенденции уже были охарактеризованы 

нами в ряде публикаций [18; 13; 14; 15; 16; 17]. Каждая из этих тенденций 

имеет свое специфическое отражение в содержании игры и последствия 

влияния, проявляясь в наиболее характерных особенностях социального 

поведения молодых людей и отношениях между ними, в наборе жизненно 

важных для них смыслов и ценностей бытия, в доминирующих параметрах 

молодежной субкультуры. 

Современные тенденции развития игровой культуры демонстрируют 

утрату ее этнического своеобразия. В коллективные игры дети играют 

значительно меньше и реже, а если играют, то в основном во дворе с 

использованием нехитрых самодельных игровых предметов из 

обыкновенных палок, пластиковых бутылок, камней и пр. Народные игры 

как таковые практически «ушли» из игровой культуры современного 

детства, освободив тем самым пространство, которое мгновенно 

заполнилось «суррогатом» игрового бизнеса – шоу, азартными играми, 

состязаниями на грани дозволенного и недозволенного и пр. Большинство 

из этих «игр» откровенно чужды нашей культуре. 

В современном «водовороте» и смешении культур наблюдается 

процесс ассимиляции зарубежной игровой культуры, в которой ребенку 

очень трудно разобраться и обрести собственную индивидуальность, 

выработать ценностные ориентиры и определить приоритеты. Только 

педагогически направленная и организованная игра может способствовать 

развитию этнокультурной идентичности ребенка.  

Такие примеры демонстрирует опыт педагогов Городского дворца 

творчества юных в Санкт-Петербурге, где дети постигают праздничную 

игровую культуру, нормы этикета, правила поведения в обществе, учатся 

бережному отношению к природе. В детском оздоровительном центре 

«Лесная сказка» (г. Череповец), игровых клубах г. Вологды выстроена 

воспитательная система, возрождающая этнокультурные традиции 

Русского Севера. Курский областной краеведческий музей совместно с 

преподавателями Курского государственного университета реализует 

комплексную программу музейной педагогики, основное содержание 

которой наполнено игровыми приемами и игровыми технологиями, 

наиболее адаптированными для дошкольников и младших школьников. 

Инициативная группа преподавателей орловского государственного 

университета возрождает традиции «русских игрищ», через содержание 

которых молодому поколению транслируется традиционная культура 

Центральной России. 

Для современной детской игровой культуры характерно усиление 

тенденции индивидуализации игры, и, как следствие, обнаруживается 



явление социального отчуждения ребенка. Причины такого явления 

кроются не только в изменении характера детской игры, но и в тех 

моментах развития детской индивидуальности, на которые когда-то не 

обратили внимание взрослые – родители и педагоги. Одним из них можно 

считать «чувство глупого и незрелого саморазоблачения, которое мы 

называем стыдом, и … «удвоенного» недоверия, которое мы называем 

сомнением, – сомнением в себе и сомнением в твердости и 

проницательности своих учителей» [22, с.120]. Желание избежать чувства 

стыда и недоверия порождает у ребенка стремление удалиться от всех тех, 

кто вольно или невольно породил у него эти чувства. В результате 

отчуждения усугубляется «уход в себя», замыкание на собственных 

комплексах и недостатках, погружение в личностные интересы, не 

получающие поддержки и признания извне. Отчуждение может быть 

спровоцировано и чувством неполноценности. Неоднократное проявление 

неловкости, неточности выполнения игровой задачи, недостаточная 

активность, «безэмоциональность» ребенка в игре – это и многое другое 

может привести как кратковременному, так и к постоянному ощущению 

собственной неполноценности. Процесс отчуждения ребенка может 

усугубляться противоречием между стремлением и желанием участвовать 

в игре и недостаточным игровым опытом, который остается непризнанным 

игровой командой. 

Изучая причины явления отчуждения в подростковой и молодежной 

среде, Э. Эриксон обратил внимание на то, что одной из них может быть 

«спутанность идентичности», которая проявляется в неспособности 

молодежи найти свое место в жизни и основывается на «предшествующих 

сильных сомнениях в своей этнической идентичности, или ролевой 

спутанности, соединяющейся с застарелым чувством безнадежности» [22, 

с.142]. Это явление обнаруживается в современной детской игровой 

культуре, и обусловлено оно широкой миграцией этнических групп. 

Приспособление ребенка к другой этнической культуре осложняется 

отсутствием представлений у тех, кто его не принимает, об игровом опыте 

первого и тех традициях, которые свойственны ему, как представителю 

другой этнической общности. Подобное отчуждение опасно еще и потому, 

что на представителя другой этнической группы проецируется сначала 

образ чужака, а потом и врага, что, в конце концов, приводит к разрыву 

отношений между детьми. В лучшем случае представители одной 

этнической группы объединяются и организуют свои игры, в худшем – 

ребенок становится изгоем. 

Избавления от тяжести чувства стыда и недоверия, комплекса 

неполноценности и спутанности идентичности ребенок ищет в «играх-

грезах», в том желанном варианте жизни, который очень близок к 



«светлому прошлому», где не было проблем, боли, тревог, а был покой и 

эмоциональный комфорт. Ребенок изобретает «внутреннюю жизнь», 

пассивную «жизнь-сон», «жизнь-игру-грезы» наяву. Он начинает «грезить 

наяву» и «отлетать» в определенные моменты от реальности, погружаясь в 

мир своих фантазий, которые не всегда красочны и зачастую однообразны, 

но всегда желанны» [4, с.79]. 

Социальное отчуждение может иметь индивидуальный и групповой 

характер. Автономность личности, осознающей собственную 

самодостаточность, не вызывает тревог и опасений. Самоизоляция же 

ребенка-изгоя, находящегося под гнетом комплекса неполноценности, – 

проблема серьезная, требующая особого внимания со стороны всех 

субъектов педагогического процесса. Однако игра – это «оружие» 

обоюдоострое, так как она в одних случаях выступает эффективным 

педагогическим средством, в других – антипедагогическим. 

Следовательно, неумелое ее использование может не только не 

приостановить тенденцию социального отчуждения и самоизоляции 

ребенка, но и усилить ее. 

Явление социального отчуждения подготовлено современной 

ситуацией развития общества, а, следовательно, и человека, оно 

характеризуется постепенной утратой последним своей индивидуальности. 

Эти процессы обусловлены научно-техническим прогрессом и 

достижениями в сфере телекоммуникаций, в которых человеческое 

индивидуальное «Я» обезличивается, нивелируется, усредняется, 

стереотипизируется.  

Уход в иную реальность, точнее в реальность виртуальную, проще 

всего осуществить при помощи компьютера. Особенно опасна тенденция 

для тех детей и подростков, которые выбрали, в качестве ухода, «жизнь-

блуждание по виртуальной реальности». По данным современных 

отечественных и зарубежных психологических исследований, зависимые 

от компьютерных игр подростки и взрослые отличаются повышенной 

тревожностью, депрессивным фоном настроения, проблемами во 

взаимоотношениях с близкими. Любая компьютерная игра представляет 

собой упрощенную модель подлинной жизни, а компьютерная графика 

позволяет создать «эффект присутствия», чтобы играющий мог уйти от 

жизненных проблем. У игрока, увлеченного компьютерной игрой, 

возникает иллюзия обратимости действия и ощущение вечности, 

возобновляемости существования [4, с.132]. Таким образом, компьютерная 

виртуальная реальность – это еще одна разновидность «игры-грезы», 

позволяющая ребенку забыться, уйти от проблем реальной жизни, ощущая 

себя вне времени. 

Причины «ухода» (отчуждения) кроются, по мнению В.Н. 



Дружинина, в индивидуально-психологических особенностях людей и 

социальной ситуации, кроме того, социально-одобряемые варианты жизни 

требуют от многих людей невозможного. Такие же ситуации 

складываются и в детской игре, многие из которых не соответствуют 

мотивации детей, их темпераменту, способностям, а игровая команда 

требует от игрока, неспособного стать автономным – быть 

самостоятельным, от эмоционально ранимого и тревожного – 

контролировать себя. Ребенок не видит смысла в своем участии в игре, в 

достижении игровой цели, он разочарован в тех, с кем вступил в игру, он 

не в состоянии преодолеть барьер непонимания. И он уходит в сторону, 

предоставляя свое место другим – более умелым и успешным. Однако 

лица с сильной волей способны приобрести навыки автономного 

поведения и внутренне преобразить себя при помощи все тех же «игр-

грез».  

Постоянное пребывание в виртуальном пространстве размывает 

границы между реальным и виртуальным. У ребенка возникает иллюзия 

грез наяву, сновидений без сна, «теряется четкое представление о границе 

возможного и невозможного, которое всегда лежало в основе 

рационального планирования действия» [8, с.12]. В среде современной 

молодежи наблюдается предпочтение жизни виртуальной (в 

киберпространстве) жизни в обычном мире. Этим самым затрудняется не 

только предвидение человеком результатов его действий, но и соотнесение 

способов их достижения с «существующими в обществе нормами 

поведения, с коллективными представлениями о дозволенном и 

недозволенном, с представлениями действующего субъекта о самом себе, о 

своей биографии, о принятых на себя в прошлом обязательствах, о 

принадлежности к той или иной коллективной общности, т.е. с тем, что 

называется индивидуальной идентичностью [8, с.11-12]. 

Огромный поток заманчивых шоу, рекламируемых как 

инновационные игровые проекты и программы, захлестнувших 

современное телевидение, нацелены лишь на реализацию гедонистических 

функций, подавление свободы индивида и манипуляцию его сознанием. 

Под таким же прессингом инновационных игровых технологий находится 

незащищенная детская душа, неокрепшее детское сознание. И если 

взрослый человек в состоянии противопоставить этому электронному 

«монстру» свой опыт, активизировать силу воли, или просто выключить 

телевизор или компьютер, то ребенок, не обладающий устойчивым 

жизненным опытом, попадает в зависимость от виртуальных игровых 

программ. В результате постоянного погружения в виртуальное 

пространство ребенок теряет самого себя, расстается с ощущением себя 

реального и начинает воспринимать себя как часть виртуального мира. 



 Человек с «виртуализированным» сознанием не несет 

ответственности за свои действия и поступки. Этот момент как раз и 

является наиболее привлекательным для детей, увлекающихся 

компьютерными играми. Жизнь в виртуальном мире позволяет избежать 

ответственности за действия, не соответствующие нормам человеческого 

бытия: тебя никто не призовет к ответу за сотни погубленных тобой 

жизней – они все виртуальные. Оголтелое насаждение такого рода игр 

осуществляется с целью притупления развития рациональных 

способностей человека, отвлечения его от аналитико-критической 

рефлексии. 

Какие же факторы могут противостоять размыванию 

индивидуальности и идентичности человека? На этот вопрос дает ответ 

В.А. Лекторский, отмечая, что одним из средств спасения человека 

является сохранение традиций и ценностей культуры. Игра, являясь одной 

из составляющих традиционной культуры, также нуждается в защите, 

поскольку все изменения, происходящие в обществе, затрагивают и ее 

сферы. Размываются понятия «коллективизм», «коллективный», а вместе с 

ними обнаруживается тенденция угасания интереса детей к коллективным 

играм. В лучшем случае сохраняется игра в малых группах. Игры детей 

носят преимущественно индивидуальный характер, следовательно, 

постепенно утрачивается потребность в коллективных играх. Преданы 

забвению многие народные игры, однако, именно они предполагали 

коллективное взаимодействие детей разного возраста, именно в них 

ребенок впервые ощущал принадлежность к этнической группе, свою 

этнокультурную идентичность. В современной детской культуре 

утрачивается коллективность и солидарность игры, так как 

обесцениваются переживания одного за успехи или поражения других, 

перестали быть актуальными признание за другими, как за самим собой, 

равных прав и обязанностей в оказании содействия и поддержки, а также 

требовательные отношения к себе, как и к игрокам команды. Размывается 

мотивация субъекта к переживаниям и действиям в отношении другого, 

как если бы этим другим являлся он сам. 

Вместе с тем, усиливается эгоизация игры, характеризующаяся 

предпочтением личных интересов и действий в игре интересам игрового 

коллектива. Основными мотивами выступают себялюбие и своекорысть на 

фоне утверждения исключительности своего Я. Индивидуализация игры 

проявляется в самоизоляции личности, в создании своего замкнутого мира, 

утрате потребности в социальных контактах, отношениях, связях. 

Погружение в игру с виртуальным партнером восполняет утраченные 

способы бытия в реальном мире. 

Изучение процессов, происходящих в современной культуре, 



общественной жизни, образовании позволили нам наряду с явлениями 

социального отчуждения, виртуализации сознания, и гедонизации 

игрового процесса, выделить тенденции «варваризации» культуры, в том 

числе – и детской игровой культуры. К проблеме «варваризации» 

обращались в своих исследованиях отечественные и зарубежные 

философы, социологи, культурологи (А.С. Ахиезер, В.П. Даниленко, В.С. 

Елистратов, С.Г. Кара-Мурза, В.В. Колесов, Х. Ортега-и-Гассет, А.С. 

Панарин, И. Яковенко). Термин «варваризация» употребляется 

преимущественно в двух смыслах: в первом смысле он используется как 

синоним слову «одичание», а во втором – для обозначения процесса 

языковых заимствований. С нашей точки зрения, оба варианта толкования 

понятия «варваризация» адекватны тем процессам, которые происходят в 

детской игровой культуре, так как в ней на лицо и явления «одичания» 

(архаизации), и заимствований (и не только языковых) из других культур. 

«Варваризация» культуры ярко обнаружила себя особенно в последнее 

десятилетие ХХ – первые годы ХХI вв. Характеризуется она, во-первых, 

откатом в прошлое, к архаичным формам культуры, упрощением 

традиций, и особенно – моральных норм; во-вторых, внедрением в 

культуру иной логики жизни – поворота к мифологизации жизни; в-

третьих, стремлением элиты общества подавить (завоевать, подчинить) 

низшие слои; в-четвертых, откровенной пропагандой насилия, жестокости, 

культа физической силы. Изучение детской игровой культуры показывает, 

что эти тенденции имеют место, как в реальной детской среде, так и в 

играх детей. Остановимся на их краткой характеристике. 

Явление архаики в игровой детской культуре связано с отказом от 

традиционной игры, ее привычных форм, правил и табу, быстрой 

сменяемостью состава игровых сообществ современных школьников, 

размыванием границ постоянных игровых коллективов, разрывом 

устоявшихся связей и отношений, доминированием стихийности игровых 

команд. Происходит подмена названий традиционных игр такими, 

которые, с одной стороны, не отражают содержания игры, а с другой – 

иллюстрируют бедность игрового репертуара, ограниченность 

лексического запаса детей, его обеднение, выхолащивание, отражают 

общую тенденцию к наполнению речи современных детей сленгом и 

нецензурными выражениями. Откат к архаике обусловлен как интересом к 

древним временам, так и неспособностью большей части школьников 

придумывать социально направленные игры.  

Архаизация детской игровой культуры тесно связана с ее 

мистификацией. Бесспорно, что интерес детей к разным гаданиям, 

предсказаниям, ворожбе и прочим таинствам был характерен во все 

времена. Но абсурдным является то, что этот интерес начинает возрастать 



с большей силой в век тотальной информатизации и компьютеризации, в 

век высокоразвитых нанотехнологий и генной инженерии. Что разжигает 

подобные интересы детей?  

На наш взгляд, основной и самой веской причиной подобных 

явлений стали средства массовой информации и самые популярные из них 

– телевидение и Интернет. Именно они широко популяризируют 

астрологию, парапсихологию, гадания, разного рода магии. Кроме того, в 

детской литературе обнаруживается тенденция к мистификации, отрыву от 

реального рационального мира и «уход» в мир грез, фантазий и 

сновидений. Мистификации подвергается и содержание 

мультипликационных сериалов и игровых программ, широко 

тиражируемых комиксов, главными героями которых в последнее время 

стали фантастические монстры, уродцы. Все это является достоверными 

фактами «варваризации» современной культуры вообще и детской игровой 

культуры  в частности. 

Этим же тенденциям подвержена и современная детская литература. 

Книги Дж. Роуллинг и Дм. Емеца можно рассматривать как 

художественно-популярные пособия по оккультизму, вводящие детей в 

некую виртуальную реальность, полную магического действия, 

помогающие создавать судьбу по облегченному варианту, с помощью 

магов и волшебников, сотрудничающих с теми, кто осведомлен в 

магических обрядах и действиях [10, с.213-214]. Именно эти элементы, 

проникая в детские игры, разрушают рациональное мышление детей, 

искажая реальную картину мира. Последствия такого искажения 

непредсказуемы. Психологи уже зафиксировали серьезные нарушения в 

эмоциональной сфере детей, пристрастившихся к подобной литературе. 

Наряду с мистификацией широкое распространение получила и 

мифологизация детской игровой культуры. Стремление к созданию 

игровых мифов, страны-игры – свойственно детству и описание тому мы 

находим у многих литераторов-классиков, деятелей культуры – А. Бенуа, 

Л. Кассиля, Н. Сац Л. Толстого и др. Однако их мифотворчество было 

направлено на утверждение мира, добра и справедливости для всех людей. 

Мифологизация же современной детской игровой культуры имеет другой 

вектор, она лишь отдаленно напоминает мифы, повествующие о победах 

богоподобных героев над чудовищами. Подвиги этих людей совершались 

ради торжества справедливости и спасения человеческой цивилизации. 

Современные мифологизированные мультипликационные сериалы, 

комиксы, настольные игры в большинстве своем переполнены 

немыслимыми монстрами, изображая которых художники не стремились к 

высокому искусству, а наоборот, вложили в их образы все самое 

низменное, безобразное. Влияние подобных сюжетов негативно влияет на 



неокрепшее сознание молодежи, так как вместо трансляции идей мира и 

добра, красоты и справедливости, они насаждают идеи социальной розни, 

разобщенности, разрушения, коварства, хитрости и алчности. 

Мифологизация проникает в игры не только дошкольников и 

младших школьников, ей подвергаются и игры подростков и 

старшеклассников. Одним из толчков для укрепления такой тенденции 

стали произведения английского писателя Дж. Р.Р. Толкиена. 

Неудивительно, что в стихийных «хоббитских» ристалищах нет места 

тонкой толкиеновской философии об утопии совершенного мира, в них 

сильный подчиняет себе слабого, а из литературы в реальный детско-

юношеский мир приходят варвары… 

Длительное пребывание в состоянии мифологизированной игры 

порождает оторванность от реальной жизни, а возвращение в нее 

становится для зависимого от игры человека болезненным и странным. 

Там, в иллюзии все тебе подчинялись, а здесь требуют подчинения от тебя 

самого, вследствие чего возникает внутренний психологический конфликт 

между «хочу» и «надо». Те же, кто продолжает верить в игровые мифы и в 

реальном мире, попадает в зависимость от тех, кто сознательно 

манипулирует их поведением. 

Эпохи кардинальных преобразований и перестройки общественных 

отношений находят воплощение в детских играх, в них порой отражаются 

грандиозные «прожекты» государственного переустройства. Примерами 

подобных игр, являются те, что получили распространение в 

перестроечные времена («Империя», «Орден», «Контора», «Сыщик, ищи 

вора» и др.) [18], где доминировало желание детей, обладающих 

организаторскими способностями, выдумкой, фантазией, подчинить себе 

других, менее инициативных и волевых.  

Стремление индивида к подчинению себе слабых находит 

воплощение и в современных «Играх патриотов», когда на соперника 

проецируется образ врага, а образ врага ассоциируется с различными 

национальными меньшинствами, посягающими на суверенитет, 

автономию, независимость других народностей и государств. В этих и 

подобных им играх дети демонстрируют ярко выраженную жестокость, 

цинизм, стремление к превосходству. Инертность общества в отношении 

детства и юношества в настоящее время достигла своего апогея. Не 

получив возможности для реализации себя в цивилизованных условиях, 

созданных взрослыми, обязанными заботиться о подрастающем 

поколении, молодежь стремится создать что-то свое, альтернативное 

устаревшим, изжившим себя формам и содержанию.  

Рекламные проспекты и ролики пестрят новыми «заманчивыми» 

сюжетами компьютерных игр, обещающих невиданные доселе 



«приключения в песчаных пустынях», обещающих легкую победу, 

стремительное обогащение и, как следствие, блестящую карьеру. В 

описаниях компьютерных игр четко обозначается вектор «варваризации» 

детской игровой культуры. Взрывы, кровь, жестокость, оторванные части 

человеческого тела – вот чем «начиняют» неокрепшие умы и 

неочерствевшие детские сердца дельцы игровой индустрии. И если 

поколение 70-х гг. ХХ в. считается «потерянным», то каким же будет 

поколение современных мальчишек и девчонок, как губка впитывающих 

«законы» выживания в современном мире, замешанные на крови, 

лицемерии, лжи, насилии, цинизме, жестокости? «Варваризация» 

современной детской игровой культуры ведет к деградации общества, 

выхолащиванию культурных традиций и норм, к смешению основных 

социальных законов, правил, табу, в соответствии с которыми существует 

общество. Игнорирование запретов порождает вседозволенность, 

последняя ведет к беспределу, затем – к хаосу!  

Анализ состояния современной детской игровой культуры показал, 

что ее, как и современное общество, все чаще сопровождает явление риска 

независимо от национальных и географических границ. Риск, 

действительно, становится атрибутом социальной жизни и ему в 

одинаковой мере подвержены все социальный группы людей [9, 

с.59].Детское сообщество и жизнь, которой оно живет, тоже сращено с 

риском, но риск этот трансформирован, преобразован в средство, 

доставляющее удовольствие, наслаждение от щекочущих нервы стрессов и 

выброса адреналина. Психологи утверждают, что нагнетание стресса – 

обратная сторона «стоимости комфорта», однако и эту, обратную сторону 

игры, молодые люди способны принимать как наслаждение. Отсюда 

вывод: чем выше стресс от риска, тем разнообразнее потребление 

подобных игровых шоу, чем «запредельнее» стресс, тем изощреннее 

содержание предлагаемых испытаний, тем выше потребность в 

разнообразии состязаний, связанных с риском. Следствием этого 

становится потребность другого уровня, вновь подтверждающая процесс 

«варваризации» культуры, – это потребность «выплеснуть» 

взбудораженное нутро в асоциальных действиях, сексуальных патологиях 

и других деструктивных актах и формах [9, с.63]. 

Современная детская игровая культура, таким образом, переживает 

глубокий кризис. И это проявляется во всех ее сферах, – как в самой 

детской игре и ее характере, так и в том содержании, которым наполняют 

детские игры ее разработчики. Как в любые времена детская игра 

облачилась в «одежды времени» (Ю. Лотман), так и сегодня в одежды 

отчуждения, гедонизации, виртуализации, «варваризации» и риска. 

Именно эти тенденции, обнаруживающие себя в жизни современного 



общества, стали характерными и для детской игровой культуры. 

Наполнение содержания детской литературы, анимации, художественных 

фильмов, комиксов идеями разрушения порождает подобное стремление и 

в душе ребенка, таким образом, разрушение, а не созидание становится 

привычным стереотипом социального поведения тех, кому предстоит 

принимать культурную эстафету, кто ответствен за образ жизни будущих 

поколений людей, за состояние общества, его прогресс, за развитие 

культуры.  

Т.А. Хагуров прямо и откровенно называет происходящую 

социокультурную трансформацию «Война с детством»: «Еще недавно 

выражение «дети играют», например, на переменках в школе, означало 

реальное взаимодействие детей между собой в подвижных играх, либо 

настольных, типа «морского боя» или «крестиков-ноликов». Любой, кто 

заглянет в современную школу на перемене, увидит, что ничего подобного 

нет. Дети играют в телефоны и планшеты. То же самое происходит после 

школы. Игры, как и общение с друзьями превратились в приложение к 

гаджетам – смартфонам и планшетам. Игра, которая всегда требовала 

воображения, умения взаимодействовать, активности – всего того, что 

развивает ребенка, – эта игра почти полностью осталась в прошлом. Играя 

с компьютерами и телефонами, дети следуют за разработчиками 

электронных приложений, утрачивают воображение и автономность, 

вовлекаются в иногда откровенно патологические игровые практики. 

Действительно, огромный рынок компьютерных игр, исчисляемый 

миллиардами долларов, заставляет разработчиков буквально «взламывать» 

детскую и подростковую психику, «подсаживая» пользователей на всѐ 

более изощренные игры. Значительную часть из них составляют так 

называемые «стрелялки», очень реалистично имитирующие различные 

сцены убийства и насилия. Но дело отнюдь не в «стрелялках» как таковых. 

Дело – в утрате воображения и самостоятельности и приобретении 

зависимости от внешних информационных раздражителей. Большинство 

детей, играющих в электронные игрушки, уже к средним классам школы 

начинают страдать компьютерной зависимостью (в еѐ разнообразных 

формах – от игр до социальных сетей) и гаджет-зависимостью 

(зависимости от технических новинок). Эта утрата воображения и 

самостоятельности потом обязательно скажется (и сказывается) во 

взрослой жизни. Мы уже получаем поколение, многие представители 

которого не в состоянии нормально освоить базовые социальные роли: 

мужчины и женщины, мужа и жены, работника и т.п. Корни этого – в 

детстве, лишенном полноценной игры, а значит и полноценного опыта 

жизни и радости» [19, с.160-162]. Т.А Хагуров обозначает сопряженную с 

игрой трансформацию и традиционной детской игрушки, прогнозируя 



многочисленные негативные последствия активно внедряемых «новшеств» 

в эту чрезвычайно важную и психологически очень тонкую сферу [19, 

с.161-162].  

Что ожидает молодое поколение, стоящее в самом начале на пути к 

самостоятельной «взрослой» жизни? Что будет с отечественной культурой 

и детской игровой культурой, в частности? 

Для того чтобы не растратить до конца все то ценное в детской игре 

и игровой культуре, что было накоплено предшествующими поколениями, 

нужно вводить строгие запреты на пропаганду насилия, жестокости, 

человеконенавистничества. Культура начинается с запретов (Ю. Лотман). 

Именно запреты (табу) вывели человечество из состояния дикости на 

уровень развитых цивилизаций, именно запреты лженаук дали толчок 

развитию истинных наук, именно запреты регулируют отношения на 

основе норм морали и нравственности, именно запреты творят внутренний 

мир человека. На взрослых лежит ответственность за духовное здоровье 

детей. Поэтому во многих странах мира идет борьба с пропагандой 

насилия и жестокости, кроющейся в содержании детских компьютерных, 

настольных игр, игровых телевизионных программ, комиксах и 

мультипликационных фильмах. 

Для ментальности русского человека, в принципе, свойственно 

вечное созидание. В настоящее время ему всячески навязывается чуждая 

идеология разрушения. А ребенок в силу своей незащищенности и 

недостаточной образованности, осваивает предлагаемые ему способы 

бытия, основанные на мозаичных картинках иллюзий, боевиков, 

компьютерных игр, комиксов, игрушек-варваров и пр. Он переносит их 

сначала в свои игры, а затем – и в реальную жизнь, в реальные 

человеческие отношения. Только можно ли будет назвать их 

человеческими?  

Вероятно, в отношении детской игры и игрушки нужна четкая 

стратегия, основанная на традициях отечественной культуры, способная 

противостоять влиянию чуждых тенденций, навязываемых извне. Эта 

стратегия должна быть принята как доктрина отечественной игровой 

индустрией, которая способна переориентироваться со слепого и 

бездумного копирования зарубежных образцов игровых программ 

(компьютерных и телевизионных) на разработку отечественных 

композиций, направленных не на трансляцию способов разрушения мира 

человеком, а на созидание, творение добра, справедливости, мира, 

красоты, человечности. Только так можно приостановить разрастающиеся 

тенденции социального отчуждения, виртуализации сознания детей, 

индивидуализации, эгоизации, гедонизации игрового процесса и 

«варваризации» детской игровой культуры, игровой зависимости 



школьников. Но для решения этой проблемы нужна еще одна стратегия – 

стратегия психолого-педагогического обеспечения детской игры. 
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Статья представляет собой аналитическую зарисовку исследования влияния принципов 

гуманистической педагогики (на примере теории детства педагога-гуманиста Януша 

Корчака) на воспитание детей-мигрантов в смешанной по этническому составу группе 

дошкольной образовательной организации. Приводится конкретизация направлений 

гуманизации воспитательной среды детского сада с учѐтом государственных 

требований, социокультурных потребностей и индивидуальных запросов еѐ субъектов 

(детей-мигрантов дошкольного возраста). Рассматриваются особенности современных 

детей-дошкольников; трудности адаптации ребѐнка в полиэтнической среде. 
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Глобальные мировые процессы выявляют ряд острых социальных 
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угроз, влияющих на общественную стабильность, подрывающих основы 

мирного сосуществования людей разных национальностей. Сегодня, как 

никогда, мультикультурное общество испытывает потребность в 

гармоничном прямом диалоге, построенном на взаимоуважении интересов 

сторон, направленном на интеграцию народов и культур с целью их 

сближения, создания содружества. 

В государственных документах РФ в достижении названных целей 

приоритетным выбрано гуманистическое направление (Концепция 

государственной национальной политики, Закон РФ «Об образовании», 

«Федеральные образовательные стандарты», Стратегия развития 

воспитания в РФ (2015 – 2025)). 

Начиная с первой половины XX века в педагогике стала 

оформляться концепция гуманистического воспитания, ставившая на 

первый план проблемы ребѐнка. Идеи гуманизации воспитательного 

пространства продолжают развиваться в современном научном мире, в том 

числе и в России (Ш. А. Амонашвили, Б. М. Бим-Бад, Р. А. Валеева, И. Д. 

Демакова, В. А. Караковский и др.). 

Глобальные перемены затронули и само детство (Д. И. Фельдштейн). 

Нестабильность общества, доступность и скорость изменения 

информации, социальная разнородность и напряжѐнность в обществе 

формирует человека нового поколения, нового формата. В своѐм докладе 

«Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной 

ситуации XXI в.» академик РАО Д. И. Фельдштейн обозначил сферы, 

требующие внимания научного сообщества. Говорилось об увеличении 

детской смертности, ухудшении физического здоровья детей. Также остро 

поставлена проблема социального здоровья: насилие взрослых по 

отношению к детям, уменьшение внимания, экстремизм как угроза 

безопасности жизнедеятельности – «проблемы в сфере детства … 

нарастают быстрее, чем мы их решаем» [5]. Результаты исследований 

психологов показывают, что это дети с повышенной тревожностью, 

гиперактивностью. Они настойчивы в достижении целей, требовательны к 

пространству и окружению. Их отличает смелость, скорость мышления, 

лабильность настроения и стремлений [2]. 

Всѐ чаще в обсуждениях проблем современного детства речь идѐт об 

«особых контингентах» детей. К ним относят детей, имеющих особенности 

адаптации: одарѐнные, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-

инвалиды, сироты, дети с ОВЗ, дети, имеющие проблемы с законом, дети-

мигранты, дети разных национальностей и вероисповеданий. Реалии 

современного образования констатируют противоречие между 

увеличивающимся количеством «особых контингентов» детей и 

неготовностью образовательных организаций к работе с ними. Во многих 



регионах России в дошкольных образовательных организациях создаются 

смешанные по этническому составу группы, которые посещают дети-

мигранты и дети местного населения. Опыт работы групп показывает, что 

такое объединение является ресурсным для позитивной адаптации и 

интеграции ребѐнка-мигранта в новый социум, а также профилактики 

ксенофобии и мигрантофобии среди местного населения [4]. 

Миграционные процессы в РФ вызывают приток детей-мигрантов в 

дошкольные образовательные организации страны. В основном это дети 

нерусской национальности из семей граждан ближнего зарубежья, 

постсоветского пространства, приехавших в Россию незадолго до 

рождения или в первые годы жизни ребѐнка. В большинстве случаев 

причинами миграции семьи являются вытесняющие обстоятельства: 

военные действия, экономический кризис, притеснения по национальному 

и/или религиозному признаку и др. Поэтому ситуация вынужденного 

переезда, новые природные, бытовые, социокультурные условия жизни 

оказывают дестабилизирующее влияние, что затрудняет адаптацию 

ребѐнка-мигранта в принимающем социуме. 

Дети в этот переходный период страдают от нарушения сна, 

аппетита, часто находятся в подавленном настроении, отказываются от 

коммуникации, игры (М. М. Точиева). Низкий уровень знания русского 

языка у некоторых детей создаѐт дополнительные трудности вхождения в 

коллектив сверстников, а также в усвоении образовательной программы. 

Адаптация к новым условиям жизни, а также сама организация 

воспитательного процесса в смешанной по этническому составу группе 

ДОО осложняется низким уровнем толерантности принимающего 

общества. Социологи указывают на прямую зависимость успешной 

адаптации мигрантов от уровня агрессивности населения страны 

пребывания – чем толерантнее принимающая сторона, тем легче 

мигрантам наладить жизнь на новом месте (А. В. Воропаева). 

Толерантность в этом случае рассматривается как ценность 

социокультурной системы, как поведенческий ориентир, ведущий к 

объединению и диалогу. 

Анализируя проблемы современности, исследователи приходят к 

необходимости создания психолого-педагогических средств, построенных 

на основе интеграционного подхода в гуманистической парадигме для 

сопровождения разных контингентов детей. 

Основными направлениями воспитания в гуманистической 

педагогике считают: 

 возможность организованной деятельности по развитию 

задатков человека с учѐтом индивидуального темпа развития, мотивов, 

способностей личности; 



 определение границ воспитания, выявление природы личности; 

 способы и виды воспитательного взаимодействия с 

развивающейся личностью; 

 особенности воспитательного процесса на различных 

возрастных этапах; 

 содержание воспитания на основе идеала и целей личности [1]. 

Примеры реализации гуманистических принципов в работе с 

особыми контингентами детей мы находим у гуманистов-классиков (А. С. 

Макаренко, В. А. Сухомлинский). Одна из самых оригинальных 

концепций детства, разработанных в XX в., принадлежит Янушу Корчаку. 

Целью гуманистического воспитания, по Корчаку, было воспитание 

активной и самостоятельной личности. Главные принципы в достижении 

этой цели: уважение личности ребѐнка, признание и соблюдение его прав, 

гармоничное совмещение «разумного воспитания» и самовоспитания 

детей в процессе их активной и разнообразной деятельности, диалог, 

принятие ребѐнка таким, какой он есть [3]. 

Педагогика Корчака наиболее применима в работе с детьми-

мигрантами, так как предусматривает создание благоприятных условий 

для реализации собственных задатков ребѐнка (с уже усвоенным 

культурным опытом, особенностями восприятия и т.п.) в ходе его 

взаимодействия с новой средой (педагогом и коллективом смешанной по 

этническому составу группы ДОО). 

Гуманизация воспитательного пространства смешанной по 

этническому составу группы возможна при определѐнном уровне развития 

социума, образовательной и идеологической политике государства, 

распространяется по специально организованным направлениям и 

непосредственно зависит от конкретной деятельности педагога, который 

признаѐт самоценность детства, соблюдает права ребѐнка, сохраняет его 

личностное достоинство. 

Рассмотрим некоторые из указанных направлений. 

Знакомство с ребѐнком-мигрантом, изучение не только его 

актуального психофизического, эмоционального состояния, но и 

выяснение информации о стране, из которой приехала его семья, об уровне 

знания им русского языка, особенностях культуры, в которой он 

воспитывается, даѐт возможность педагогу понять природу ребѐнка, 

понять мотивы его поведения, выстроить границы воспитательного 

воздействия. 

Взаимодействие на основе субъект-субъектных отношений создаѐт 

атмосферу взаимного уважения, что развивает у ребѐнка-мигранта 

способность к самоактуализации и развивает умение справляться с 

жизненными трудностями. 



Нормой гуманных отношений является социальная толерантность. 

«Декларация принципов толерантности» ЮНЕСКО (1995) провозглашает 

«уважение многообразия культур мира, форм самовыражения, способов 

человеческой индивидуальности», считается основой здоровых 

взаимоотношений в социуме. Принцип принятия не противоречит этому 

тезису. Ребѐнок-мигрант должен быть воспринят другими людьми таким, 

какой он есть, а успехи воспитанников не должны сравниваться друг с 

другом. 

Весь процесс взаимодействия в смешанной группе строится на 

принципе диалога, когда ребѐнок участвует в жизни группы, учится нести 

ответственность за принятые решения, у него формируется способность 

проявлять себя. 

Самая востребованная часть корчаковского педагогического 

наследия – его опыт организации самоуправления (товарищеский суд, 

плебисциты, газета, почта, списки драк). Условия ДОО позволяют 

реализовать только некоторые из описанных Корчаком форм, но и они 

благоприятно влияют на формирование у детей-мигрантов 

самостоятельности (поручение какого-либо дела), самоконтроля (списки 

драк), организуют ситуацию успеха (оформление газеты), способствуют 

интеграции ребѐнка в коллектив сверстников (совместное создание газеты, 

«письма» друг другу). 

Таким образом, среди методов гуманистической педагогики, 

применимых в дошкольной образовательной организации, можно 

выделить: личные пример воспитателя, убеждение, увеличение поощрений 

и уменьшение наказаний, коллективные творческие дела, объяснение, 

создание ситуации успеха, воспитывающие ситуации. 

Можно говорить о постепенном формировании у детей-

дошкольников самоконтроля, самоанализа, развития самокритики и 

саморефлексии, взаимопомощи. В условиях гуманизации воспитательного 

процесса изменяется смысл управленческой функции педагога: от 

требований и внедрения норм он переходит к обеспечению 

самоорганизации, самоуправлению детского коллектива. 

Корчак показывает, как в работе соединить результаты научных 

поисков и педагогическую интуицию воспитателя. Самообразование 

педагога он ставит на первое место. Подготовка персонала ДОО для 

работы в смешанных по этническому составу группах должна носить 

системный характер. Курсы повышения квалификации, семинарско-

практические занятия, методические объединения, педагогические 

консилиумы являются необходимой поддержкой воспитателя в процессе 

гуманизации воспитания детей-мигрантов в ДОО. 

Практический опыт работы показывает, что использование идей 



Януша Корчака, организация воспитательного процесса на основе 

принципов гуманистической педагогики в ДОО позволяет влиять на 

процесс гуманизации первой ступени системы образования. Но принятие 

корчаковских идей не происходит автоматически. Этот процесс 

сопровождается сомнениями, обсуждениями, поиском новых подходов к 

общению с детьми, преодолением косности профессионального 

мышления, отказом от культурных шор по отношению к мигрантам. 
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В статье понимание позиционируется как один из базовых феноменов гуманистической 

педагогики. На основе анализа работ отечественных философов второй половины ХХ 

века выявлены сущностные характеристики феномена понимания и особенности его 

генезиса. Рассмотрены различные точки зрения на сущностные характеристики 

процесса понимания и условия, детерминирующие его адекватность. Сопоставлены 

взгляды на природу результата понимания. Сформулированы положения 

гуманистической педагогики, базирующиеся на деятельностной, диалогической, 

творческой и аксиологической природе понимания.  

Ключевые слова: феномен понимания, процесс понимания, результат понимания, 

механизм понимания, диалог. 

 

Аксиологическим ядром гуманистической педагогики являются 

ценности свободы, сотрудничества, поддержки ребенка на пути его 

индивидуального становления. Эти ценности составляют основу 

понимающей педагогики. Традиционными качественными 

характеристиками понимания, задающими ориентиры для образовательной 

практики, является принятие взрослым внутреннего мира ребенка и 

признание его прав на свободный выбор, личностную позицию, 

совершение ошибки, равенство с взрослым, самостоятельно 

устанавливаемые границы своей ответственности [5]. Вместе с тем, 

полагаем, что феномен понимания, будучи сложным и многогранным, 

охватывает более широкий круг атрибуций. Их выявление даст 

возможность обогатить смысловой контекст гуманистической педагогики. 

В данной статье, в силу лимитированности ее объема, мы ограничимся 

лишь философским рассмотрением феномена понимания, оставив вне поля 

зрения его психологическую и педагогическую сущности. Свой выбор мы 

объясняем тем, что именно философский уровень анализа обеспечивает 
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фундаментальную основу для выяснения природы любого феномена (в том 

числе и феномена понимания). 

Нынешний год – в своем роде юбилейная веха для изучения природы 

понимания. В 1986 году на страницах журнала «Вопросы философии» 

были размещены материалы круглого стола «Понимание как философско-

методологическая проблема» [9, 10, 11]. В нем приняли участие И.С. 

Алексеев, А.А. Ивин, В.А. Лекторский, А.П. Огурцов, В.Н. Порус, А.И. 

Ракитов, Г.И. Рузавин и другие видные философы. Исходной точкой 

рассуждений В.А. Лекторского о сущности понимания явились категории 

деятельности и смысла. Это позволило ему представить понимание как 

результат расшифровки смыслового содержания того или иного результата 

человеческой деятельности. Вместе с тем, В.А. Лекторский подчеркивает, 

что понимание никогда не является конечной целью работы с тем или 

иным предметным воплощением смысла, а выступает в качестве средства 

для освоения человеком реальной действительности. Эту точку зрения 

разделяет И.С. Алексеев, рассматривая понимание как смыслопорождение, 

наделение смыслом того, с чем человек имеет дело в актах 

жизнедеятельности, как универсальный способ духовного бытия человека 

в мире и мира в человеке. На смыслопорождающую сущность понимания 

указывает и В.П. Кохановский [8], ведя речь о необходимости 

рассматривать понимание в связи с осмыслением, т.е. выявлением того, 

что имеет для человека вполне определенный смысл. 

В.Н. Порус различает два вида понимания, разворачивающихся в 

системе «субъект – объект» и «субъект – субъект». В первом случае 

процедура понимания заключается в выяснении или усвоение смысла того, 

что понимается, а также в  интерпретации или наполнение смыслом того, 

что без этой процедуры смыслом не обладает, превращение некоторого 

объекта (языкового, природного) в осмысленный. Знание в этом случае 

объективно, а понимание субъективно. Во втором случае понимание 

представляет собой специфическую форму познавательного отношения 

между субъектами. Непременными условиями возникновения такого рода 

отношения выступают активность и взаимодействие (совместное духовное 

бытие) понимающих.    

Проводя философско-гносеологический анализ проблемы понимания 

С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский [4] поставили исследовательскую задачу 

выявить основания и механизм понимания, определяющие его 

«прорастание», в различных сферах познания и общения, соотнести 

понимание с такими феноменами как знание, научное объяснение, 

интерпретация различных сообщений. Это потребовало, по их словам, 

выведения анализа проблемы понимания за рамки сопоставления «знание 

– понимание» в более широкий теоретико-познавательный контекст. 



Заданный ракурс обусловил необходимость рассматривать понимание как 

одну из важнейших сторон освоения человеком мира, характеризующую 

качество и степень этого освоения. Примечательно, что в связи с этим 

определение сущности понимания осуществляется авторами через 

близкую по содержанию категорию «смысл»: «Мы будем рассматривать 

понимание именно как процедуру осмысления – выявления и 

реконструкции смысла, а также смыслообразования. Такая трактовка 

открывает широкие перспективы для рассмотрения понимания не только в 

контексте познания, но и в контексте оценивающей деятельности 

сознания, а еще шире – в контексте жизнедеятельности и общественной 

практики» [4, с. 22]. 

С позиций гносеологического подхода проведен анализ феномена 

понимания Е.К. Быстрицким [2]. По его мнению, в самом общем виде 

понимание – это сторона познавательной деятельности, направленной на 

освоение особенного, индивидуального бытия, включая и культурную 

историю человека. Уточняя свое видение феномена понимания, он 

отмечает, что в данном случае речь идет о понимании как необходимом 

практическом сознании, сопровождающем формирование универсальных 

человеческих понятий о реальности и предметные действия по их 

практической реализации. Ю.А. Основин [7] в целом не возражает против 

точки зрения, отстаиваемой Е.К. Быстрицким, хотя и считает, что 

понимание имеет более широкий спектр своего бытия, нежели компонент 

встроенный в акт познания. Определяя особенности понимания, Ю.А. 

Основин исходит из деятельностно-практической природы этого 

феномена. В этой связи важнейшая особенность понимания заключается в 

его опосредованности. При этом источником понимания выступает 

чувственно-предметная деятельность человека, а детерминантной 

понимания является наличие у человека определенных знанийи культурно-

ценностных приоритетов.  

Представляют интерес взгляды на деятельностную природу 

понимания, сформулированные в монографии [3] авторским коллективом в 

составе М.С. Бургин, С.А. Васильев, Н.Б. Вяткина, Г.И. Домб, А.Т. 

Ишмуратов, В.Т. Кинцан, С.Б. Крымский, В.И. Кузнецов, Б.А. 

Парахонский, М.В. Попович, Ю.Д. Прилюк, И.Б. Штерн. Авторы 

убедительно показывают, что понимание – это всегда соучастие в 

определенной деятельности. В указанной работе в качестве модельной 

репрезентативной формы понимания избрана диалоговая концепция с ее 

ядром – субъект-субъектным типом отношений. Понимание 

рассматривается как самостоятельная форма освоения действительности, 

как сложная многоуровневая система «различных субъективных и 

объективных, теоретических и практических действий» [3, с.33]. В 



рассуждениях авторов выдвигается тезис о трансформационном 

потенциале общественно-исторической практики, в ходе которой 

различные объекты превращаются в культурные феномены, «в голоса 

человеческой деятельности», обуславливающие «встречу слова с вещью». 

Названные обстоятельства определяют функционирование понимания как 

генерализацию диалога на всю область духовного и практического 

освоения человеком мира. Диалогизация предусматривает, что 

социокультурные объекты будут заданы как тексты, а их понимание будет 

связано с «прочтением» текстов с учетом нового исторического контекста. 

Таким образом, диалог предстает в качестве деятельности, связанной с 

пониманием. Это обуславливает определеные требования, предъявляемые 

к диалогу (в авторской редакции эти требования имеют статус постулатов 

понимания). К их числу относятся: логический, гносеологический, 

онтологический и психологический постулаты. Логический постулат 

требует унификации концептов и используемой информационной системы, 

а также совпадения стиля мышления участников диалога. 

Гносеологический постулат ориентирует на положение о том, что понять 

можно лишь то, что имеет смысл и приобщено к деятельности. Человек 

может понять то, что понимают другие люди, то, что может явиться 

предметом деятельности. Онтологический постулат раскрывается в связи с 

феноменом предпонимания, детерминируемым культурной онтологией и 

«базисом несомненности» (научные теории, выработанные культурой 

нормы и образцы, интуиция, здравый смысл, факты, которые никто не 

подвергает сомнению). Психологический постулат понимания определен 

через презумпцию «услышанности», надежду на отклик со стороны 

собеседника («понимание ассоциирует пространство встречи с ответом, 

реакцией на запрос» [3, с.35].  

В качестве методологической основы для анализа феномена 

понимания наряду с гносеологическим подходом философами 

используется аксиологический подход. А.А. Ивин [11] раскрывает 

особенности понимания как универсальной исследовательской операции в 

связи с ее дополняющей операцией – объяснением. Специфические 

особенности он усматривает в результативной части обеих операций, а 

именно: итогом понимания на его взгляд является «оправдание» – 

высказыванием о том, что должно быть, в то время как итогом объяснения 

– высказывание о том, что есть. Ввиду того, что понимание неразрывно 

связано с ценностями и выражающими их оценками, его следует 

рассматривать как подведение под ценность, а объяснение – как 

подведение под истину.  

Аксиологический подход к проблеме понимания используется М.М. 

Бахтиным. Поскольку М.М. Бахтин был литературоведом, то проблему 



понимания он исследует применительно к художественному тексту. М.М. 

Бахтин утверждает, что безоценочное понимание невозможно, понимание 

и оценка неразделимы, они взаимообусловлены и составляют единый акт. 

Раскрывая механизм понимания, М.М. Бахтин отмечает, что у человека, 

обращающегося к произведению, уже сформировано определенное 

мировоззрение. Оно определяет оценки, обуславливающие понимание 

читателем текста. Однако, при этом наблюдается и обратный процесс – 

процесс влияния произведения на оценки человека. Поэтому, по мнению 

М.М. Бахтина произведение всегда вносит нечто новое. Понимание 

сопряжено с борьбой, изменением, обогащением, поэтому понимающий 

должен быть готов к тому, что его точка зрения может стать иной. Эти 

мысли имеют свое продолжение в отстаиваемой М.М. Бахтиным 

диалогической концепции понимания, согласно которой подлинное 

целостное понимание всегда «активно ответно», «может быть и должно 

быть лучшим»[1, с. 346] в сопоставлении с авторским текстом.  

Полагаем, что рассуждения М.М. Бахтина о сущности и механизмах 

понимания художественного текста вполне приложимы и к более 

широкому – культурному контексту, ибо как отмечает Ю.М. Лотман 

«…отдельный текст в определенных отношенияхизоморфен всему 

текстовому миру и существует отчетливый параллелизммежду 

индивидуальным сознанием, текстом и культурой в целом» [6, с. 18]. 

Проведенный выше анализ философской природы феномена 

понимания дает возможность сформулировать ряд важных для 

гуманистической педагогики положений: 

1. Понимание имеет деятельностную природу, в силу чего 

образовательный процесс должен быть построен как активное 

взаимодействие ребенка с миром, способствующее обретению смыслов.   

2. Понимание есть форма духовного и практического освоения мира. 

Возможность понимания детерминирована включенностью ребенка в 

диалог. Этим обусловлена необходимость все осваиваемые ребенком 

объекты и явления задать как культурные тексты, «прочтение» которых 

погружено (вписано) в определенный культурно-исторический контекст. 

3. Понимание имеет творческую природу. Подлинное понимание 

всегда предполагает выход за пределы авторского замысла, демонстрирует 

качественный прирост. Для образовательной практики эвристический 

смысл данного положения заключается в том, что результат усвоения 

содержания образования не есть дублирование мыслей взрослого в голове 

ребенка. Задача педагога – через реализацию созидающего потенциала 

содержания образования побудить ребенка к размышлению, 

практическому действию, диалогу с Другим и самим собой, создать 

условия для самоопределения, самостроиельства, самореализации. 



4. Понимание аксиологично. Сущностно оно представляет собой 

подведение под ценность. Ценностное понимание связано с субъективно-

отнесенным воспроизведением образца культуры в сознании личности, 

формированием определенной субъектной позиции. Ключевым условием 

осуществления данных процессов является рефлексия. Сказанное 

ориентирует образовательную практику на включение понимающего 

субъекта в перманентную рефлексивную работу.  
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In this article the understanding is positioned as one of the basis phenomenon of humanistic 

pedagogy. On the base of analysis of the work of native philosophers from the second half of 

XX century the essential characteristics of the phenomenon, understanding and particular of 

its genesis, are identified here. Different points of view on the essential characteristics of the 

process of understanding, and the conditions that determine its adequacy areconsidered here. 

Views on the nature of the result of understanding are compared. The Position of humanistic 

pedagogy is based on activity-related, dialogical, creative and axiological nature of 
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Посвящается памяти Н.Б. Крыловой 
 

Личное: 

Наша первая личная встреча с Натой Борисовной Крыловой 

состоялась в начале 90-х годов на еѐ авторском семинаре в 

Петрозаводском Дворце творчества детей и юношества. За три 

семинарских дня для меня и многих других участников мысли и суждения 

Наты Борисовны стали открытиями-откровениями, а затем – 

ориентирами в сонмище педагогических новаций, витавших в воздухе того 



времени. Еѐ философский футуристический взгляд на прошлое, настоящее 

и будущее образования, еѐ способность вникнуть, обнаружить и 

предъявить глубинную сущность педагогических явлений буквально 

поразили!  

Позднее, уже в 2009 году, почти случайность – телефонный звонок 

– положил начало нашему, к сожалению, не столь долгому 

сотрудничеству. За это короткое время состоялись яркие, насыщенные 

блистательными размышлениями и свежими идеями доклады и 

выступления Наты Борисовны на наших конференциях и семинарах. 

Общие научно-педагогические экспедиции в сельские школы Карелии, 

полевые исследования, совместные статьи, публикации в еѐ знаменитом 

сборнике «Новые ценности образования», долгие беседы, короткие 

разговоры и диалоги в переписке по электронной почте – всѐ это было…  

Всѐ это содержательно подпитало деятельность нашей 

лаборатории теории и практики развития сельской школы Института 

педагогики и психологии ПетрГУ.  

А статья «Как нам преодолеть упадок и безвременье», последняя из 

присланных учѐным, стала завещанием-наставлением нам – еѐ 

единомышленникам и оппонентам. 

Благодарю судьбу за то, что свела с Мыслителем и Человеком – с 

Натой Борисовной Крыловой. 

 
З.Б. Ефлова  
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Сравниваются результаты двух исследований, проведѐнных в 2003 году 

Институтом РАО и в 2014-2015 гг. лабораторией теории и практики развития сельской 

школы Петрозаводского государственного университета. Оба исследования 

проводились с целью получения информации о профессиональной деятельности, 

социально-экономическом положении и психологическом самочувствии сельского 

mailto:zeflva@onego.ru


педагога, еѐ анализа и сопоставления. Сравнение полученных данных позволяет 

оценить состоятельность тенденций, зафиксированных десятилетие назад. Тенденции, 

выявленные исследованием 2003 года, большей частью подтвердились, закрепились и 

усугубляются, неоднозначно влияя на сельского педагога, его профессиональную 

деятельность. Исследование 2014-2015гг. обнаруживает и новые тенденции, которые, в 

свою очередь, могут привести как к негативным, так и к позитивным последствиям в 

отношении сельских педагогических кадров, сельской школы, социокультурной 

образовательной ситуации в сельской местности страны. В настоящее время кризисное 

состояние не преодолено. 

Ключевые слова: социокультурная модернизация образования, сельские 

педагогические кадры, тенденции. 

 

Введение 
В статье «Как нам преодолеть упадок и безвременье», написанной 

2012 году, Н.Б. Крылова определяет состояние образования в сельской 

местности России как критическое и называет основные признаки кризиса: 

«кризис субъектности» малых поселений и малых школ и «кризис 

гражданской идентичности» сельского учителя [1]. Столь жѐсткие 

умозаключения автора побуждают к аргументации – их подтверждению 

или опровержению. Предпочтительным инструментом в достижении 

объективности являются сравнительные исследования. 

В нижеследующем материале сопоставляются результаты двух 

социально-педагогических исследований, состоявшихся в 2003 и в 2014-

2015 гг. Первое исследование «Кадровое обеспечение 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» 

было осуществлено коллективом учѐных Института педагогики 

социальной работы Российской академии образования (руководитель М.П. 

Гурьянова) [2]. Второе – организовано и проведено сотрудниками 

лаборатории теории и практики развития сельской школы Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» в рамках проекта РГНФ «Педагогические кадры сельской 

школы Карелии на этапе социокультурной модернизации образования» 

(рук. З.Б. Ефлова) [3; 4]. 

Предметом сравнения являются характеристики и тенденции в 

состоянии педагогических кадров в сельской (не городской) местности, 

выявленные в ходе и по итогам мониторинга. 
 

Общая характеристика исследований 
Основной целью обоих исследований было получение достоверной 

оперативной информации о профессиональной деятельности, социально-

экономическом положении и психологическом самочувствии сельского 

педагога. Одной из задач исследований было на основе полученных 

данных определить тенденции в состоянии педагогических кадров 



образования, реализуемого в специфических условиях сельской (не 

городской) местности. 

Первый мониторинг охватил 20 сельских районов 5 республик и 14 

областей, в том числе Республики Карелия. Всего было опрошено 1859 

сельских педагогов. 

Во втором опросе приняли участие 488 респондентов, из которых 77 

руководителей и 411 педагогов из 16 муниципальных районов Карелии. 

География исследования 2014-2015 гг. ограничена системой 

образования одного субъекта РФ, что предопределяет значение 

полученных данных и выводов, прежде всего, для данного региона. 

Однако образованию Карелии, как составляющей государственной 

системы, свойственны общероссийские характеристики и тенденции, т.е. 

их анализ и обобщение могут быть полезны для понимания процессов, 

происходящих в сельской местности иных территорий и касающихся 

сельских педагогов в масштабах всей страны. 

В числе респондентов обоих исследований руководители (директора, 

заместители директоров), сельские педагоги из 128 в 2003году и из 90 в 

20014–2015гг. сельских образовательных организаций (на 01.01.2015 в РК 

было 118 сельских школ). В этих учреждениях обучались от 3 до 1146 

человек по данным 2003г.; получали образование от 7 до 544 человек по 

результатам опроса 2014–2015гг. В исследованиях приняли участие 

педагоги в возрасте от 20 до 72 лет, со стажем работы от 1 года до 50 лет. 

Исследователей обоих научных проектов объединяет 

принципиальное положение: проблема учителя всегда была, есть и 

останется ключевой, от решения которой в значительной мере зависит 

успех воспитания, обучения, социализации сельских детей, подростков и 

молодѐжи. Профессиональная подготовленность, мировоззренческая и 

гражданская позиции, культурная компетентность, нравственный облик и 

личностные качества сельского педагога в значительной степени 

определяют конкретное воплощение политики государства в области 

воспитания и образования подрастающего поколения, обуславливают 

социальную эффективность воспитательного и образовательного процесса 

сельской школы, определяют социокультурную образовательную 

ситуацию в сельской местности. 

Исследование 2014-2015 гг., являясь органическим продолжением 

мониторинга Института педагогики социальной работы РАО 2003 г., имеет 

свои особенности. 

Социокультурный контекст интерпретации полученных и 

сопоставляемых данных обусловлен требованиями – «вызовами» времени, 

сосуществованием двух амбивалентных глобальных тенденций 

реформирования и внедрения инноваций в образовании: 



1) глобализации – ориентации на мировые тенденции, на 

цивилизационные признаки социокультурной ситуации в 

общечеловеческом масштабе (А.И. Адамский, А.Н. Архангельский, А.Г. 

Асмолов, А.Е. Волков, И.М. Реморенко, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон и др.); 

2) регионализации – ориентации на российские, региональные, 

локальные/местные особенности социокультурной ситуации, в первую 

очередь, на культурно-исторические традиции отечественного образования 

(В.С. Аванесов, В.Г. Бочарова, А.П. Валицкая, М.П. Гурьянова, Н.Б. 

Крылова, О.Г. Прикот, В.А. Садовничий, О.Н. Смолин, А.М. Цирульников 

и др.) [5]. 

Позиция организаторов второго исследовательского проекта 

заключается в понимании социокультурного характера модернизации 

отечественного образования как коррелята двух тенденций, в интеграции и 

гармонизации мировых тенденций и уникальных характеристик системы 

образования РФ и ее регионов как основных механизмов социокультурной 

модернизации. 

Анкетирование и наблюдение – основные методы обоих 

исследований. В связи с произошедшими за десять лет преобразованиями, 

инструментарий второго исследования был значительно дополнен и 

адаптирован к обстоятельствам и особенностям региона. Так же были 

определены две группы респондентов и соответственно, разработаны 

варианты анкет для руководителей (97 вопросов) и для педагогов (83 

вопроса) сельских образовательных организаций [3, с. 80-110]. 
 

Об основаниях преобразований последнего десятилетия 
Два исследования разделяют более десяти лет модернизации 

российского образования, влияние которой ещѐ осмысляется и будет 

осмысляться теоретиками и практиками длительное время. Выясняются 

характер и следствия влияния нововведений на сельскую школу, сельского 

педагога, сельского ребѐнка и школьника.  

Основные положения образовательной политики в сельской 

местности Российской Федерации в начале десятилетия были 

сформулированы в таких документах, как Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2010 года» (2001 г.), Концепция 

модернизации российского образования (2001г.), Концепция 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности (2001г.), Приоритетные национальные проекты, в 

том числе, ПНП «Образование» (2007 – 2010 гг.) и др.  

В настоящее время инновационные идеи и пути их реализации на 

селе определяются следующими стратегическими программными 

документами: Государственной программой развития сельского хозяйства 



на 2013-2020 годы (2012 г.), Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа» (2010 г.), Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011 – 2015 годы (2011 г.), Государственной программой 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (2013 г.), Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016 – 2020 годы (2015 г.) и др. 

Последнее десятилетие – это время масштабных, многочисленных, 

комплексных изменений в системе отечественного образования. С 2010 

года началась реализация федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

нового поколения и в настоящее время стандартизируются все уровни и 

виды российского образования, а также профессиональная педагогическая 

деятельность, соответственно, сельские образовательные организации и 

деятельность сельских педагогов. Принятый в 2012 году Федеральный 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» легализовал 

эти процессы и явления, касающиеся всех субъектов системы образования 

– руководителей, педагогов, обучающихся/воспитанников, родителей. 

Общегосударственная политика конкретизирована в региональных 

программных документах. В Республике Карелия это Региональная 

программа «Сельская школа Карелии» (2002г.), проекты реструктуризации 

сети сельских образовательных учреждений в рамках участия республики 

в рамках КПМО (2008-2010гг.), Долгосрочная целевая программа 

«Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах» (2011 г.), 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы» (2013 г.), 

«Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования 

в Республике Карелия» на 2014-2020 годы» (2014 г.) и др. В 2013 году был 

принят Закон Республики Карелия «Об образовании».  

Вслед программно-целевым были разработаны программно-

тактические документы и распоряжения и, конечно, осуществлялись 

конкретные действия – непосредственные преобразования. Например, 

введение нормативно-подушевого финансирования образования, новой 

системы оплаты труда педагогических работников, новой системы 

лицензирования и аккредитации образовательных организаций, новые 

требования к аттестации педагогических работников, новые требования 

СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях и др.) и 

многие другие.  

Подчеркнем, что перечисленные и неназванные здесь 

идеологические и нормативно-правовые обоснования, программы и 

«дорожные карты» реализованных и реализуемых преобразований имеют 



прямое отношение и непосредственно отразились на жизнедеятельности 

каждой сельской школы и каждого сельского педагога. 

Несмотря на то, что была предпринята попытка вводить 

нововведения демократическим путѐм – через дискуссии в педагогическом 

сообществе, через привлечение к обсуждению широкой общественности в 

СМИ и пр. – по большей части они внедрялись привычным 

администрированием. Как показали результаты 2014-2015гг., 30,5% 

опрошенных сельских педагогов и 73,3 % отвечавших руководителей 

сельских образовательных организаций не знакомы с программами 

реструктуризации/модернизации, не знают программных документов, т.е. 

являются их формальными исполнителями [4, с. 39]. 

Соглашаемся с мнением Н.Б. Крыловой: «…в образовательной 

политике продолжает действовать авторитарный принцип силовых 

решений, помноженный на уверенность, что развитие образования требует 

быстрых технико-управленческих и экономических решений сверху, а не 

длительного культурного взращивания многообразных средств 

саморазвития каждой существующей школы (большой и малой)» [1]. 
 

Тенденции и их состоятельность 
Характеризуя положение сельской школы и сельского учителя 

России начала XXI в., М.П. Гурьянова называет следующие черты: 

- неравенство в условиях социальной жизни и профессиональной 

деятельности учителей сельских школ; 

- зависимость оплаты труда сельского учителя как от внутренних 

возможностей школы (вид общеобразовательного учреждения, общее 

число учащихся, наличие дополнительных источников финансирования и 

другое), так и от внешних условий (регион функционирования школы, 

меры региональных властей по дополнительному стимулированию работы 

учителя); 

- различия в положении учителей, живущих в различных регионах 

России, работающих в различных видах и типах общеобразовательных 

учреждений (сельская гимназия, лицей, школа с углублѐнным изучением 

ряда предметов, малочисленная начальная, основная, средняя школа); 

 - недостаточность средств, выделяемых на нужды образования; 

- сложное, а порой критическое положение учителя сельской 

малочисленной школы» [2, с. 17]. 

Коллективом исследователей в 2003 году были определены ряд 

тенденций в отношении педагогических кадров сельской школы России [2, 

с.15-17]. Большая часть из выявленных тенденций – негативные, часть – 

амбивалентные. К амбивалентным, например, можно отнести «расширение 

контингента (специализаций, видов педагогической деятельности) 



педагогических кадров». Сама по себе эта тенденция ни положительна, ни 

отрицательна, а есть данность, обусловленная перманентным обновлением 

содержания, технологий и условий образования, изменением 

образовательных запросов государства, общества и личности. Но еѐ 

потенциальность неоднозначна: она может стать как непреодолимой 

проблемой, так и толчком для развития педагогов. 

Ниже представлены данные и комментарии, позволяющие составить 

представление о состоятельности обозначенных тенденций.
 

Состоятельность тенденций 2003 года в 2014-2015гг. 
№  Тенденция Данные  Комментарий 

1 Феминизация 

педагогических 

кадров 

В исследовании 2003г. 86,6 

составили женщины, 13,4% –  

мужчины;  

в 2014–2015гг. эти группы 

представлены долями 96,1 и 3,9% 

соответственно.  

Доля женщин в образовании 

растѐт, мужчины по-

прежнему не идут работать в 

образование. Тенденция 

подтвердилась и 

усугубляется. 

2 Старение 

педагогических 

кадров 

В составе педагогических  

коллективов сельских школ 

преобладают (их более 50%) 

представители:  

молодого возраста – в 2003 г. – 7,1 

и в 2014-2015гг. – 1,3%; 

среднего возраста – 

соответственно, 77,2 и 78,9%; 

предпенсионного и пенсионного 

возраста – 11,0 и 11,8%; 

равное представительство – 4,7 и 

7,9%. 

Существенно выросла группа 

педагогических коллективов с 

преобладанием педагогов 

среднего возраста, больше 

стало коллективов, 

сбалансированных по 

возрасту. Однако значительно 

уменьшилась группа школ с 

преобладанием молодых 

педагогов. 

Прогнозируется критическое 

положение в обеспечении 

кадрами через пять-семь лет. 

Тенденция подтвердилась. 

3 Расширение 

контингента 

(специализаций, 

видов пед. 

деятельности) 

педагогических 

кадров  

В штатном расписании сельской 

школы названы: 

2003г. – 66 должностей; 

2014-2015гг. – 72 должности.  

Появились 9 новых должностей, в 

том числе: руководитель филиала 

образовательного учреждения, 

учитель учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»», техник 

(инженер) по обслуживанию и 

ремонту аппаратуры, охранник. 

Исчезли 3 должности: вожатый, 

возчик, садовник. 

Совмещают должности: 2003г. – 

каждый третий педагог, 2015-

Введение в образовательные 

программы новых учебных 

предметов и новых функций 

образовательной организации 

повлекло появление новых 

педагогических 

специальностей и 

должностей. Одновременно в 

сельских образовательных 

организациях идет 

сокращение специалистов 

педагогических профессий, 

появившихся в образовании в 

конце прошлого века 

(практический психолог, 

социальный педагог, учитель-



2015гг. – 78% опрошенных 

педагогов. 

логопед/дефектолог). Растѐт 

показатель совмещения 

должностей, усиливается 

полифункциональность 

педагогической деятельности. 

Тенденция подтвердилась. 

4 Приток в 

образование 

людей, не 

имеющих 

педагогического 

образования 

Работают в сельской школе без 

педагогического образования: 

2003г. – 36,4% респондентов; 

2014-2015гг. – 5% респондентов. 

Работа в сельской школе РК 

педагогов без 

педагогического образования 

представлена частными 

случаями. Обнаружена 

положительная динамика в 

уровне образования 

педагогов: в 2014-2015гг. 95% 

руководителей и около 80% 

педагогов имеют высшее 

образование, что почти на 

10% выше показателей 

десятилетней давности. 

Тенденция не 

подтвердилась. 

5 Нехватка 

учителей 

(специалистов) 

В перечне учебных предметов, не 

изучаемых в ряде школ, были 

названы: 

2003г. – 13 предметов; 

2014-2015гг. – 6 предметов. 

Среди предметов, преподаваемых 

неспециалистами (по 

совместительству), в 2014-2015гг. 

чаще иных перечисляются: 

информатика, история, 

обществознание, физика, химия, 

музыка, технология, черчение, 

МХК, ОБЖ.  

В обоих исследованиях половина 

учителей, преподающих 

информатику, выполняют данную 

работу на условиях совмещения. 

С одной стороны, показатель 

отсутствия преподавания 

учебных предметов снизился 

в два раза, с другой, возросло 

количество учебных 

предметов, преподаваемых 

неспециалистами по 

совместительству. Если 

десять лет назад совмещение 

не затрагивало основных 

учебных предметов, то сейчас 

наблюдаемы случаи 

совмещения и преподавания 

неспециалистами таких 

предметов, как русский язык 

и математика. Тенденция 

подтвердилась. 

6 Выпускники ВПО 

и СПО не идут 

работать в школу 

Доли молодых специалистов с 

педагогическим стажем работы до 

5 лет работы одинаковы в обоих 

исследованиях и составляют около 

12%. 

Педагогические коллективы 

сельских школ практически 

не обновляются. Причины 

такого положения 

объективного и 

субъективного порядка. 

Тенденция подтвердилась и 

закрепилась. 

7 Отток 

педагогических 

Доля специалистов со стажем 

работы свыше 25 лет в 2003г. 

В Республике Карелия, где 

пенсионный возраст 



кадров 

(пенсионеры) 

составляет 28,6%, а в 20014-

2015гг. –  48,4% респондентов.  

Доля специалистов с 

педагогическим стажем работы 

свыше 25 лет – 23,6% в 2003 году 

и чуть ли не вдвое больше (43,8%) 

во втором опросе. 

начинается с 50 лет, на 

данный момент массовый 

отток пенсионеров не 

зафиксирован. 

Тенденция не 

подтвердилась. 

8 Высвобождение 

педагогических 

кадров  

Оба исследования показывают, что 

переход педагогов на другую 

работу чаще всего 

сопровождается/обусловливается 

отъездом из села. 

Отъезд из села с переходом на 

другую работу: 

2003г. – 35,9%; 

2014-2015гг. – 34%. 

Переход на другую работу без 

отъезда из села: 

2003г. – 46,9%; 

2014-2015гг. – 19,1%. 

Проблема локализована: она 

появляется там, где 

происходит присоединение 

и/или закрытие 

малочисленных сельских 

школ, сокращение 

педагогической нагрузки. 

Тенденция требует 

специального изучения. 

9 Текучесть 

педагогических 

кадров 

По-прежнему более 60% 

опрошенных педагогов с рождения 

проживают в сельской местности, 

увеличился с 19 до 25% показатель 

педагогов, проживающих на селе 

более 20 лет, при одновременном 

уменьшении показателя педагогов, 

которые живут в сельской 

местности от 5 до 10 лет, с 10 до 

5%. 

По-прежнему примерно каждый 

четвертый педагог сельской 

школы (24,5 в 2003г. и 23,8% 

респондентов в 2014-2015гг.) 

является потомственным 

учителем; около 40% современных 

сельских учителей –  выпускники 

данной школы; соответственно 

10,8 и 12,7% респондентов 

являются членами учительской 

семьи, которая работает в данной 

школе. 

Сельские педагогические 

кадры отличает стабильность 

и многолетняя работа в одной 

образовательной организации. 

Однако не могут не 

настораживать по-прежнему 

высокие показатели 

намерений уехать из села в 

город или в другой поселок. 

Такие намерения высказали 

16,9% руководителей и 19,2% 

сельских педагогов согласно 

опросу 2014-2015гг. против 

28,4% подобных ответов в 

2003г. 

Тенденция не 

подтвердилась. 

10 Уход 

специалистов с 

руководящих 

должностей 

Опрос 2014-2015гг. показал, что 

более 50% руководителей имеют 

общий, педагогический стаж и 

стаж работы в сельском 

образовательном учреждении 

более 25 лет и только 3,8% –  от 1 

Основную часть 

руководителей сельских 

образовательных организаций 

РК составляют директора и 

заместители директоров с 

большим опытом 



года до 5 лет. 

Смена руководителей 

производится, в основном, из 

числа специалистов с 

педагогическим образованием. 

Исключение составляют три 

случая (техническое, 

гуманитарное, психологическое 

образование). 

управленческой работы. 

Смена директорского корпуса 

происходит постепенно. 

Тенденция не 

подтвердилась. 

 

Таким образом, с точки зрения исследователей 2014-2015гг., из 

десяти тенденций три не подтвердились, одна – требует дополнительного 

изучения, а шесть – проявились, закрепились и усиливаются. Последние 

имеют явно негативный характер и чреваты отрицательными 

последствиями, каждая из устоявшихся тенденций вносит «вклад» в 

ухудшение социокультурной и образовательной ситуации, прежде всего, 

своей территории и сельской местности страны в целом. 
 

Выводы 
За последние десять лет система образования в сельской местности 

произошли значительные перемены, которые повлияли на 

профессиональную деятельность сельского учителя, во многом изменили 

его образ жизни. Сопоставление данных двух исследований обнаруживает 

ряд позитивных последствий состоявшихся конверсий. К ним следует 

отнести: 

- усиление материально-технической базы сельского 

образовательного учреждения, а значит, и улучшение условий 

профессиональной деятельности педагогов; 

- поддержку профессионального развития, повышения квалификации 

и роста профессионализма руководителей и педагогов сельских 

образовательных организаций; 

- определѐнное повышение заработной платы, стабилизацию 

финансирования труда сельских учителей; 

- некоторый сдвиг в улучшении социально-бытовых условий, 

здоровья, досуга и других сторон жизнедеятельности сельских педагогов и 

их семей. 

Положительный эффект этих и иных преобразований отразились в 

оценках сельскими педагогами удовлетворенности своей работой. В 2003г. 

38,5 были удовлетворены и 56,1% респондентов – частично удовлетворены 

своей профессиональной деятельностью, а 2014-2015гг. удовлетворѐнных 

было 55,2 и частично удовлетворѐнных – 43,4% ответов. Показатель 

неудовлетворенности снизился, соответственно, с 5,4 до 1,4% [3, с. 75-76]. 

Однако проблема сельских педагогических кадров в РФ и в 



Республике Карелия остается крайне острой.  

По-прежнему не хватает учителей для преподавания ряда 

предметных областей (английский язык, информатика, математика, химия 

и др.), отсутствуют в нужном количестве и качестве специалисты для 

обеспечения актуальных в сельской местности функций образования 

(социально-педагогическая, адаптивная, инклюзивная и др.). 

Зафиксированы случаи, пока единичные, когда сельская школа 

оказывается под угрозой закрытия не из-за недостаточного количества 

детей, а из-за отсутствия педагогов нужной квалификации. 

Усугубляется дифференциация среди сельских педагогов, 

увеличиваются разрывы в состоянии/благополучии не только между 

школами, но и внутри одного педагогического коллектива: перегрузка – 

одних, неполная нагрузка – других. 

В настоящее время условия социальной жизни сельских педагогов и 

их профессиональной деятельности таковы, что значительная часть 

руководителей и сельских учителей не могут качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности, жить в цивилизованных социально-

бытовых условиях, вести образ жизни высокоинтеллигентного человека в 

культуре, опережающей культуру основной массы сельского населения. 

Сегодня сохраняется недоверие, непонимание и отчуждение между 

сельским педагогом и властью. Сельское педагогическое сообщество 

демонстрирует неустойчивость и крайности отношений к общественной и 

политической сторонам жизни. Зафиксировано значительное ослабление 

профсоюзного движения работников образования: в 2003г. 75% 

респондентов участвуют в профсоюзном движении, а в 2014-2015гг. их 

уже 40,3% из числа руководителей и 36,3% педагогов. Доминируют 

индифферентные или негативные оценки деятельности политических 

партий: «Не интересуюсь», «Равнодушное», «Больше в сторону 

неодобрения» и т.п. [4, с. 37]. Ответы многих респондентов отличает 

пессимизм и неверие в перемены к лучшему, что свидетельствует об 

определенной «социальной усталости» учительства и подтверждает 

необходимость специального систематического содержательного 

внимания к сельским педагогам со стороны государства и общества. 
 

Резюме 
 Преодолеть упадок и безвременье на данный момент не удалось… По-

прежнему, «село и сельская школа как две стороны, как двуединая основа 

нашего культурного социума находятся под угрозой распада» [1]. 
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The author compares the results of two studies conducted by the Institute of waste in 2003 

and by the laboratory of the theory and practice of rural school development of the 

Petrozavodsk State University in 2014-2015. 

Both studies were conducted in order to obtain information about the professional activities, 

socio-economic status and psychological well-being of rural teachers, its analysis and 

comparison. Comparison of the data makes it possible to assess the consistency of the trends 

recorded a decade ago. 

The trends that have been identified 2003 study, for the most part confirmed, entrenched and 

aggravated. They are uniquely affected the rural teacher, his professional activity. 

Research 2014-2015 vv. reveals new trends. Now they affect rural teaching staff, the village 

school education and socio-cultural situation in rural areas of the country. This effect can lead 

to both negative and positive consequences. The crisis has not been overcome. 
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В статье анализируется роль идеалов образования и воспитания в развитии 

постиндустриальной цивилизации, характеризуется миссия институтов образования в 

системе средств воспроизводства ценностей и норм техногенного мира, формирования 

личности в эпоху информационных технологий. Апеллируя к идеям философов, 

социологов, политологов, размышляющих о реалиях постиндустриальной, 

информационной цивилизации, особое внимание автор уделяет диалектике традиций и 

новаций в образовании личности. Предметом размышлений автора стала проблема 

гуманизма в жизни современной цивилизации и его присутствие в жизнедеятельности 

институтов образования. 

Ключевые слова: социальная философия, философия образования, история 

образования, история культуры, смысл жизни, идеал, воспитание, нравственность, 

гуманизм. 

 

Цивилизация вступила в период «модернизации», пытаясь 

совершить прорыв к новым идеям и технологиям. По мнению 

футурологов, наступила постиндустриальная эра, эпоха информационных 

технологий и власти машин, подчиняющих себе человека и порывающих с 

традицией. Как известно, главная проблема любой модернизации – это 

проблема традиции. Рождение и внедрение в социальную реальность 

нового всегда сопряжено с отрицанием традиционного, типичного, уже 

известного, апробированного практикой, ставшего привычным, 
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обыденным. «Новое» (modern), к какой бы сфере бытия оно ни относилось, 

может возникнуть только тогда, тогда у него есть корни и у людей есть 

прочный источник силы для его создания – то есть традиция. «Модерн» 

актуализирует именно это универсальное измерение Традиции 

(реализуемое уже во множестве локальных «традиций») как 

культивирование особого типа человека. Это тип человека, в первую 

очередь определяемый наличием в его сознании и деятельностиособой 

интенции на реализацию сверхценности, а вследствие этого и 

способностью воспроизводить лучшие традиции своей локальной 

культуры. Это создает и саму способность к культуротворчеству – в очень 

трудных условиях экспансии принципиально «посткультурного» (В.В. 

Бычков) общества потребления. Для человека, культивируемого 

Традицией как способностью реализовать сверхценности Истины, Добра и 

Красоты в их живом и конкретном творческом воплощении центр 

личностной идентичности находится не в эмпирических особенностях 

своей «индивидуальности», но – в сверх-индивидуальном образе «вечного 

человека» (Г.К. Честертон).  

Разумеется, удачная метафора «вечного человека» очень точно 

фиксирует то, что является внутренним смыслом, «энтелехией» 

образования. Ведь образование является именно таковым – а не простой 

совокупностью профессиональных знаний – лишь постольку, поскольку 

оно сумело обратить наше сознание и самоощущение к некому 

вневременному, потенциально бесконечному в своем совершенствовании 

образу человека – его идеалу. Обратить так, чтобы и в дальнейшем всю 

жизнь мы продолжали, сознательно и даже бессознательно стремиться к 

нему, стараться воплотить эти ускользающие контуры образа в живой 

плоти своих поступков. Именно об этом, очевидно, и писал В. фон 

Гумбольт в своем классическом определении главной сущности 

образования: «С точки зрения внутреннего достоинства духа цивилизацию 

и культуру нельзя считать вершиной всего, до чего может подняться 

человеческая духовность… Цивилизация есть очеловечивание народов в 

их внешних учреждениях… Культура к этому облагороженному 

состоянию добавляет науку и искусство. Но когда, не пользуясь 

заимствованиями из латыни, мы говорим об образовании [Bildung], то 

подразумеваем нечто более высокое и вместе с тем более интимное, а 

именно, строй мысли, который… гармонически преображает восприятие и 

характер отдельной личности или целого народа» [11, с.58-59]. Этот 

исконный смысл понятия образование все более уходит в забвение даже 

среди тех, кто, казалось бы, является «специалистом» в этой сфере и 

должен быть его хранителем.  

Большинство современных «менеджеров от образования», 



чиновников разного уровня и «исполнительных руководителей» 

пользуются туманными рассуждениями о «новых требованиях 

информационного общества», о реалиях глобального общества, об 

экономических показателях эффективности деятельности образовательных 

учреждений, но глубокий смысл суждения Гумбольта им недоступен. Эта 

прискорбная порабощенность мышления всякого рода «новыми 

требованиями», впрочем, совершенно не удивительна и является лишь 

частью более общего явления. Нынешний кризис проекта Модерна 

протекает в форме общего явления, которое можно условно назвать 

неоварварством как доминантой современной цивилизации. Впервые об 

этом писал еще Х.Ортега-и-Гассет: «По отношению к той сложной 

цивилизации, в которой он рожден, европеец, входящий сейчас в силу, – 

просто дикарь, варвар, поднимающийся из недр современного 

человечества» [16, с.204]. Позднее М.К. Мамардашвили ввел удачный 

термин «антропологическая катастрофа» для обозначения явной 

неспособности современного человека воспроизводить те первичные 

смыслы, без которых невозможно жить. Главной причиной этой новой 

варваризации является формирование «потребительского общества», в 

котором по сути оказывается «избыточным» все, что выходит за рамки 

индивидуалистического прагматизма – стремления ко все большему 

комфорту и удовлетворению витальных потребностей (все более 

искусственных).  

Нынешняя цивилизация вырывает человека из непосредственной 

включенности в природные циклы, опосредуя и почти сводя на нет его 

контакт с «упругой плотью бытия», замыкает его в особой сфере 

эфемерной реальности внутри мира межчеловеческих условностей. Эта 

тенденция достигает своего полного выражения в «постиндустриальном» 

мире, где производятся и циркулируют огромные потоки искусственной 

информации, почти полностью «замусоривающей» человеческое сознание, 

теряющее способность к самостоятельному мышлению и целостному, 

осмысленному взгляду на мир и самого себя. Ею создается замкнутый и 

бессмысленный мир искусственного человеческого бытия, в котором 

доминируют искусственные виды деятельности и искусственные 

потребности, совершенно избыточные по отношению к процессам 

духовного и физического воспроизводства человека. Более того, они 

радикально препятствуют и тому, и другому самим фактом этого 

доминирования, отбирающим силы и время людей на экзистенциально 

деструктивные цели, порожденные гордыней эфемерного 

«самоутверждения» Ego-центрического индивида. Утратившая сакральное 

измерение жизни и культивируя исключительно «земные» потребности 

человека, к тому же искусственно раздуваемые с помощью искусственных 



средств, эта цивилизация по самой своей природе агрессивно 

противодействует всему остальному. Она изначально основана на глубоко 

иррациональном и противоестественном во всех отношениях стремлении к 

избыточному потреблению ресурсов и избыточному комфорту, что затем с 

неизбежностью приводит к психофизиологической и нравственной 

деградации человека. Эта цивилизация силой формирует человека как 

ненасытного эгоцентрического сибарита-потребителя – и противостоять 

этому принудительному воздействию очень тяжело, ведь альтернативные 

цивилизационные модели жизни практически уничтожены и возродить их 

в индивидуальной жизни можно лишь чрезвычайным усилием. Альберт 

Швейцер в свое время очень четко диагностировал состояние этой 

цивилизации: «Ставшая обычной сверхзанятость современного человека 

во всех слоях общества ведет к умиранию в нем духовного начала… Для 

работы в оставшееся свободное время над самим собою, для серьезных 

бесед или чтения книг необходима сосредоточенность, которая нелегко 

ему дается. Абсолютная праздность, развлечение и желание забыться 

становятся для него физической потребностью. Не познания и развития 

ищет он, а развлечения – и притом такого, какое требует минимального 

духовного напряжения… Склад ума миллионов этих… людей оказывает 

обратное воздействие на все институты, призванные служить образованию, 

а, следовательно, и культуре» [25, с.240-241].  

Упрощенное представление о человеке определяется 

примитивизацией сферы идеального, смыслового содержания самой 

жизни, ныне уже достигающей своего предела. В абсурде «общества 

потребления» могут «нормально» жить только люди с самой неразвитой 

душевной организацией, ограниченной чисто витальными потребностями 

(которая, впрочем, иногда может сочетаться с внешним 

интеллектуализмом). Как пишет об этом Джульетто Кьеза, «людей 

превратили в инструменты покупки. Мозги абсолютного большинства 

контролируются. Мы живем для рынка, и когда работаем и когда 

отдыхаем. Именно он диктует нам наши действия. Мы не свободные 

люди… Телевидение 24 часа говорит нам, что надо покупать вещи, что 

наша шкала ценностей – это покупательная способность. Реально в 

современном телевидении непосредственно информации не более 8%. Все 

остальное реклама и развлечение. И формируют человека в итоге эти 

самые 92%» [14].  

Новым мощным фактором процесса этой новой варваризации, как 

это ни странно на первый взгляд, является распространение новых 

информационных технологий. Нельзя не привести выводы одного 

российского исследователя относительно компьютеризации образования: 

«Общность, формируемая с посредством Интернета, предстает как 



обезличенная и освобожденная от теоретического мышления совокупность 

потребителей и носителей информации. Человек, даже если он обладает 

теоретическим мышлением, будучи регулярно ―пропускаем‖ сквозь 

данный тип взаимодействия, вполне рискует потерять те способности, 

которые ему позволяют включаться в процессы порождения и развития 

знания, поскольку привычка к языковым играм и скоростным 

информационным потокам может вызвать непоправимые деструкции в 

мышлении и сознании (породить хаотизм, клиповость, разрушить 

способность сосредотачиваться и удерживать в сознании какой-то один 

идеальный объект, напрочь убить сами способности к идеализации и 

понятийной работе и т.д.)… Учащиеся, посаженные в массовом порядке за 

компьютеры, получают возможность скачивать информацию по любому 

интересующему их вопросу. Причем само это «скачивание» напрочь 

отбивает у них интерес и способность к самостоятельным открытиям. 

Учащиеся становятся все более и более эрудированными [Нет, это большая 

иллюзия!], но все менее и менее знающими. С помощью Интернета они 

попадают в мир, где все уже известно и где нужно только правильно 

сориентироваться, чтобы найти правильный ответ… школьники очень 

быстро убеждаются в том, что мышление ―на самом деле‖ не нужно, а 

теоретическое знание и сложные техники его построения не востребуемы и 

не применимы в современном информационном обществе… учащиеся, 

привыкшие к клиповым режимам работы с информацией, практически не 

умеют мыслительно концентрироваться, у них оказываются крайне 

ослаблены способность воображения, рефлексии, понимания, в том числе 

понимания другого и т.д. Несмотря на культивируемый в обществе 

плюрализм мнений, учащиеся практически не умеют строить проблемную 

коммуникацию и вообще перестают ценить живое общение. Например, 

они все меньше понимают, как относиться к учителю и зачем он вообще 

нужен, поскольку компьютер ―знает‖, т.е. помнит в миллионы раз 

больше… Они охотно вступают в языковую игру по любому вопросу, но 

при этом оказываются не способны различить: когда они думают сами и 

отстаивают действительно свою позицию, а когда всего лишь 

воспроизводят скаченную накануне информацию… Интернет в том виде, 

как он сложился и используется сейчас, вполне в силах уничтожить 

теоретическое мышление и классическое образование. Это вполне 

реальная перспектива» [10, с.177-178]. И за всей «технической» точностью 

описания происходящих деструкций образования здесь также как нельзя 

лучше виден их исходный «механизм»: разрушение образа человека, 

вследствие которого учащийся начинает воспринимать себя 

исключительно как носителя и переработчика «информации», а не как 

мыслящую личность. Об этом очень убедительно пишут А.А. Остапенко и 



Т.А. Хагуров [15]. 

Исходя из того, что большинство школьников основную массу 

времени ныне проводят за компьютерными играми, одной из базовых 

задач школы как таковой должна стать защита детей от компьютерной 

зависимости, без чего реальный образовательный процесс вообще 

становится невозможным. В идеале средняя школа должна стать местом, 

свободным от компьютеров, приучая работать с учителем и книгой – 

поскольку только так можно научить человека решать реальные 

интеллектуальные задачи и прилагать творческие усилия. Но и далее, уже 

на уровне высшего образования, должен действовать принцип «Интернет – 

частное дело»; следует сделать обязательным предоставление всех работ 

только в рукописном виде, чтобы заставить студента реально работать – то 

есть опять-таки работать с книгой, а не заниматься бездумной и 

механической перекачкой ворованной информации. Императив 

современного образования на всех его уровнях – это преодоление 

упрощенного представления о человеке. В современных условиях 

радикально актуализируется именно исконное, гумбольтовское 

определение образования как «преображения восприятия и характера 

отдельной личности и целого народа». Тем самым, базовой категорией 

образования становится отнюдь не «развитее способностей» и даже не 

«приобретение знаний» (и уж тем более не «информатизация», которая по 

своему реальному содержанию оказывается разрушением образования как 

такового!), – но восстановление образа человека как императив 

противостояния разрушению личности, ее дегуманизации. 

Что же представляет собой этот «образ», как его восстанавливать? 

Этот вопрос, видимо, становится центральным для современной 

философии образования. Основная задача современного образования 

состоит в развитии способности человека самостоятельно осмысливать все 

проявления сущего, самостоятельно оперировать смыслами (а не 

«информацией»!). Смысл, в отличие от частного знания, всегда личностен 

(по А.Н. Леонтьеву) – то есть он не дан уже «готовым», но всегда требует 

усилия для его жизненной реализации. А «образ человека» – это 

культурная модель, образец воплощения смыслов.  

В этом контексте важна историческая типология систем образования. 

«Добуржуазная школа, – отмечает С.Г. Кара-Мурза, – основанная на 

христианской традиции, вышедшая из монастыря и университета, ставила 

задачей ―воспитание личности‖– личности, обращенной к Богу (шире – к 

идеалам). Ее цель была – ―наставить на путь‖, дать ученику целостное 

представление о мире, о Добре и зле. Эта школа была, как говорят, 

основана на ―университетской‖ культуре. Эта культура опиралась на 

систему дисциплин – областей ―строгого‖ знания, в совокупности дающих 



представление о Вселенной (универсуме) как целом» [13, с.183]. Но уже 

«для нового, буржуазного западного общества требовался 

манипулируемый человек массы,здесь не стояло задачи воспитания 

целостной личности. Задачей школы стала ―фабрикация‖ человеческой 

массы, которая должна была заполнить, как обезличенная рабочая сила, 

фабрики и конторы… возникла составленная из отрывочных знаний 

―мозаичная культура‖ (в противовес ―университетской‖). Но помимо 

школы как ―фабрики людей массы‖ на Западе сохранилась небольшая 

школа университетского типа – для элиты. В ней давалось целостное 

образование… Школа Запада стала ―двойной‖, из ―двух коридоров‖» [13, 

с.184]. Советская школа пыталась избежать этого расслоения и некоторое 

время достаточно успешно, позволяя людям из глухой провинции 

достигать самых больших высот в мировой науке и искусстве; достаточно 

вспомнить, например, что «два Главных конструктора, два академика, 

руководители космической программы – Королев и Глушко – в юности 

окончили ПТУ» [13, с.186]. Однако и здесь, заметим, в конечном счете 

также стал формироваться тот же самый «человек массы» – однако отнюдь 

не по причине принципиального «расслоения», а по причине того же 

самого разрушения образа человека, что и в «буржуазной школе». На 

смену этому образу, так же как и там, пришел «образ» манипулируемого 

«потребителя».  

В «постсоветский» период произошла обвальная примитивизация и 

девальвация уже и высшего образования. Она обусловлена не только его 

количественной избыточностью и низким качеством, но и, во-первых, 

резким падением базового уровня культуры у «постсоветских» поколений; 

во-вторых, упрощением тех видов деятельности, для которых ныне 

требуются наличие диплома. Первый из названных факторов уже хорошо 

описан в литературе. Обобщая результаты многолетних исследований, 

А.Андреев отмечает не только резкое падение культурной эрудиции 

студентов на рубеже 1990-2000-х годов (т.е. у первого чисто 

«постсоветского» поколения), но и, что намного более серьезно, падение у 

них функциональных, в первую очередь, мыслительных навыков и 

языковой компетенции, определяющих саму способность к обучению и 

усвоению сложного смыслового содержания.  

В этот период «преподаватели гуманитарных дисциплин 

большинства московских ВУЗов стали сталкиваться с новой совершенно 

неожиданной трудностью – неспособностью многих студентов 

конспектировать лекции. Фактически студенты оказываются не в 

состоянии самостоятельно осуществить смысловое структурирование 

более или менее сложного текста с большим количеством абстрактных 

понятий. Более того, как оказалось, они не знают и широко употребляемых 



общенаучных терминов… В этих условиях лекция вырождается в своего 

рода диктант, сопровождаемый разъяснением элементарных понятий. По 

наблюдениям преподавателей, из речи студенческой молодежи выпадают 

целые семантические пласты, связанные с вероятностным мышлением и 

формулировкой прогнозов, стиль коммуникации становится 

однообразным, оценки – «черно-белыми», описание человеческих мотивов 

и действий сводится к простейшим глагольным конструкциям, при 

помощи которых могут быть зафиксированы лишь отдельные действия, но 

отнюдь не стратегии поведения… Редко какой студент сегодня пишет без 

ошибок, причем, порой достаточно грубых. Еще 15-20 лет назад 

абитуриенты с таким знанием языка вряд ли вообще могли поступить в 

вуз» [2, с.141-142]. Итак, возникает ситуация, недавно казавшаяся 

немыслимой, когда почти поголовное «высшее образование» сочетается с 

обвальной культурной деградацией. 

Что касается второго из названных факторов, – упрощения массовых 

видов деятельности, – то, как пишет Н.Н. Зарубина, «на постсоветском 

рынке труда данная тенденция представлена относительно высоким 

запросом на секретарские, менеджерские низшего звена т.п. должности в 

частном секторе, не требующие ни квалификации, ни особой 

профессиональной подготовки, но оплачиваемые на порядок выше, чем 

квалифицированный и даже высококвалифицированный, уникальный, 

действительно творческий труд в бюджетном секторе экономики. Эти 

работы кажутся молодежи привлекательными не только высокой 

зарплатой, но и иллюзией «прогрессивности», участия в наиболее 

«передовых» – рыночных, свободных, транснациональных видах 

хозяйственной деятельности… При этом безвозвратно ушедшие лучшие 

годы жизни оказываются воистину нелепо растраченными, поскольку не 

созданы практически никакие заделы для будущей самостоятельной 

профессиональной трудовой деятельности» [12, c.156].  

Прием на такие самые массовые из «беловоротничковых» видов 

труда обычно сопровождается требованием диплома о высшем 

образовании как чисто формальной, «статусной» необходимости, причем в 

большинстве случаев конкретная профессия, указанная в таком дипломе 

совершенно безразлична – ибо, действительно, никаких особых 

профессиональных знаний и качеств в таких видах деятельности и не 

требуется. Но главная деструктивность этих видов деятельности не только 

в фактической депрофессионализации (обычно сопровождающейся 

самоуверенным всезнайством, при котором наличие какого-нибудь 

диплома становится «расслабляющим», затормаживающим 

психологическим фактором), но и в разрушении тех остатков трудовой 

этики, которые были унаследованы от предков, занятых реальным, 



производственным трудом. Они приводят к формированию крайних, 

деградировавших форм «пролетарского» сознания, при котором человек 

работает исключительно за материальное вознаграждение и в лучшем 

случае равнодушен к самому процессу труда, а как правило, испытывает к 

нему отвращение. Нормальная же трудовая этика, как известно, формирует 

человека, который работает «не только ради реальных плодов, но и 

потому, что чувствует себя неотъемлемым участником космического 

таинства возрождения жизни, со-работником Бога, столпом общества, без 

которого все рухнет… Труд мотивируется не только и даже не столько 

размерами вознаграждения… но и чувством ответственности за свое дело 

и свою страну, счастьем самоотверженного дара, альтруистического 

деяния, счастьем, незнакомым корыстным дельцам» [12, c.156]. Но вместо 

формирования такой трудовой этики в наше время человек в студенческие 

годы, как правило, проходит лишь весьма «суровую школу» фактического 

безделья, халтуры и коррупции.  

Универсальная стратегия образования во все времена состояла в том, 

чтобы, готовя людей к будущей самостоятельной социальной и 

профессиональной жизни, вместе с тем, в максимальной степени соединять 

этот процесс с удовлетворением важнейшей потребности – потребности в 

становлении и восстановлении «идеального» образа человека. Более того, 

в специальном пробуждении и культивировании этой потребности в людях 

в том возрасте, пока их души еще не «окостенели» и не привыкли с 

собственной косности и ограниченности как чему-то якобы 

«естественному» и неизменному. Известно, что «идеал культуры должен 

быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы в 

человеке» (Г. Федотов). Следовательно, любое устремление и реальное 

движение к высокому и трудному «идеалу культуры», требующему 

напряжения всех духовных сил, всегда начинается именно в воспитания 

чувства иерархии – знания о том, что высшее требует к себе особого 

отношения: отношения смирения и открытости, а отнюдь не 

самонадеянности и «прагматизма». Но пока это высшее, в чем бы оно не 

состояло – только предмет устремления, то правильному движению к нему 

может научить именно способность к ученичеству, суть которого как раз и 

состоит в смирении и открытости. И в этом смысле не так уж важно, 

насколько тот, кто взял на себя роль «учителя», достоин ее понести, – 

важен сам принцип ученичества как таковой, ибо без него не будет чувства 

иерархии, а без последнего – и движения к высокому идеалу, требующему 

напряжения всех духовных сил. Не будет самопреодоления, устремленного 

к субъективно желанному, идеальному «образу человека».  

Сущность, структура и историческая типология тех идеальных 

«образов человека», которые хранятся в тезаурусе культуры и могут 



свободно воспроизводиться современными людьми в соответствии с их 

предпочтениями, – давно уже являются предметом самых разнообразных 

исследований. В таких образах (а их типология может быть весьма 

разнообразной) наглядно воплощена и раскрыта антропологическая 

«матрица» культуры. И процесс образования человека в его исконном, 

гумбольтовском смысле – никак невозможен без умения человека 

соотносить с ними свою собственную судьбу. Это умение является одним 

из базовых критериев образованности как таковой, однако, это нисколько 

не значит, что такое умение формируется только лишь в процессе изучения 

художественной литературы. Нет, последнее здесь является только 

основой, отправной точкой, но действительный бытийный навык такого 

соотнесения формируется только в самой реальной жизни, часто очень 

далекой, казалось бы, от этих «матричных», сюжетов. Парадокс состоит в 

том, что эти образы (социальные типажи!), созданные литературой, по-

настоящему реальны уже не в ней, а там, где они заново проживаются все 

новыми и новыми людьми – в реальной жизни. Если такого проживания не 

будет, то литературный текст сам по себе мертв, и его чтение само по себе 

никаким «образованием» не является. Тем самым, оказывается, что любая 

профессиональная деятельность, хотя бы и самая далекая от тонких 

гуманитарных сфер, может стать подлинно образовывающей человека, 

если она трансформирует его личность подобно тому, как это происходило 

с героями классических сюжетов. Но если человек при этом не знает о них, 

то он и не поймет до конца тайного смысла сюжета своей собственной 

судьбы – а значит, и не проживет ее по-настоящему. Вот здесь и 

происходит «встреча» частных профессиональных знаний и гуманитарного 

«ядра» образования: если первые научают самой деятельности, то второе 

учит понимать ее не просто как одну из «профессий», но как судьбу, 

укоренную в целокупном опыте человечества.  

Антропологическая «матрица» культуры, при условии ее 

сознательного и творческого воспроизводства, становится базовым 

фактором современной стратегии образования, способным успешно 

противостоять экзистенциальной деструктивности «цивилизации 

потребления», «идеологии мультикультурализма». В этом контексте 

требует пересмотра и само понятие «постмодерна»: последнее стоит 

понимать и в самом буквальном смысле: как исчерпание «проекта 

Модерна» – как проекта секуляризации и радикального индивидуализма. 

Новая модернизация России означает выработку своего оригинального, а 

не заимствованного откуда-то извне, нового проекта «второго Модерна», в 

основу которого может быть положено не бессмысленное потребительство 

(которое в принципе недостижимо, поскольку уже сокращается и в странах 

«золотого миллиарда» вследствие вздорожания и исчерпания ресурсов), но 



такой универсальный смысл человеческого бытия, который может 

наполняться самым различным личностным содержанием и успешно 

противостоять «антропологической катастрофе». Императив преображения 

человека является именно таким универсальным смыслом, который может 

давать человеку силы для активной инновационной деятельности даже и в 

самых трудных исторических обстоятельствах, о чем ярко свидетельствует 

вся русская, в том числе и советская история. Этот императив может быть 

смысловой основой стратегии современного образования при условиях 

достаточной активности людей, работающих в этой сфере, а также и 

создания соответствующих организационных форм. Современный опыт 

показывает, что это возможно, тем более что русской цивилизации и 

всегда была свойственна «независимость совсем особого рода, редкая во 

всем мире», при которой явно доминировали «типы творчества, удаленные 

от институций и корпораций, обязанные своим существованием лишь 

неутомимому энтузиазму личности» [1, с.192]. Таких людей и сейчас 

много, а в будущем их, несомненно, будет все больше и больше. 

Весьма красноречивые доказательства происходящих в социальном 

воспитании процессов приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков [23, 

24]. В частности, он отмечает, что социокультурная ситуация в обществе 

работает на усиление кризиса идентичности, размывание социально 

типичного в сознании молодежи, в понимании подростками и юношеством 

важнейших, экзистенциальных основ человеческого бытия. Полученные 

И.С. Сухоруковым эмпирические и статистические материалы 

«показывают, что небольшая часть молодых людей (12% опрошенных 

старшеклассников курских школ и студентов курских вузов) на вопрос 

«Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся 

своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство 

стыда; 45% респондентов безразличны [23, с.274]. По данным И.С. 

Сухорукова, на вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% 

опрошенных ответили «отрицательные», 36% относятся к мигрантам 

равнодушно. Интересные результаты были получены на вопрос «Согласен 

ли ты с утверждением «Россия – для русских»? абсолютное большинство – 

93% респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. 

Сухоруковым эмпирические данные говорят о том, что у молодежи 

практически отсутствуют установка на консолидацию, сплоченность со 

своим этносом, ценностно-ориентационное единство, приверженность 

традициям и нравственным нормам русского мира. Исследователь 

подчеркивает: «В сознании подростков и юношества нет внутреннего 

ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к гражданскому 

обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 

основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности 



личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в 

социально значимую деятельность, в общественно-полезный 

коллективный труд, реализующий не только общие цели коллективной 

деятельности, но и формирующий всю социальность, всю систему 

жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую жизнь 

гражданина» [24, с.297-298].  

Следует согласиться с оценкой сложившейся ситуации А.В. 

Репринцева: «Одним из самых коварных и опасных с точки зрения 

последствий «реформ» является размывание этнотипичного в культуре 

этноса, усиление «кризиса идентичности» в сознании людей, особенно – 

молодежи» [21, с.6-17]. Философ подчеркивает: достижение идентичности 

возможно только тогда, когда общество оказывает позитивное, 

созидающее влияние на личность, обеспечивая устойчивую позитивную 

социализацию индивида, освоение им всего комплекса ценностей и норм 

поведения социально зрелого, ответственного человека, способного не 

только интериоризировать достижения национальной культуры, не только 

быть носителем традиционных ценностей и духовных идеалов этноса, но и 

стать субъектом собственной жизни, творцом социальной и 

профессиональной биографии [22, c.19]. В этом плане особую роль играют 

подростковый и юношеский возраст, когда завершается формирование 

характера личности, происходит закрепление всего комплекса функций 

социально зрелого человека – социальных, морально-правовых, 

профессионально-трудовых [18, с.26-39]. 

Конечно, размывание этнотипичного в культуре, вытеснение 

национальной культуры продуктами «массовой», глобализирующейся 

культуры неизбежно ведет к «патологии идентичности» (Э. Эриксон), 

«регрессии личности к инфантильному уровню», стремлению молодежи 

как можно дольше отсрочить обретение взрослости; порождает смутное, 

но устойчивое состояние тревоги, чувство социальной изоляции и 

опустошенности; постоянное пребывание в состоянии чего-то такого, что 

может изменить жизнь; страх перед личным общением и неспособность 

эмоционально воздействовать на лиц другого пола; враждебность и 

презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть до мужских и 

женских; презрение ко всему отечественному и иррациональное 

предпочтение всего иностранного (по принципу «хорошо там, где нас 

нет»). В крайних случаях имеет место поиск негативной идентичности, 

стремление «стать ничем» как единственный способ самоутверждения [26, 

с.231].  

Эти личностные психологические состояния становятся сегодня 

весьма распространенными в среде подростков и юношества, приводят 

молодых людей к утрате социального оптимизма, неверию в себя, аномии, 



самоизоляции, толкают к суицидальным поступкам… «И главной 

причиной, усиливающей кризис идентичности в юношеском возрасте, 

становится деструкция социокультурной среды, традиционной 

общественной морали, складывавшейся веками системы моральных 

ценностей, регламентировавших социальные проявления каждого 

индивида и понимание им смысла своего социального бытия. Работает ли 

сегодня система образования на формирование внятных культурных 

стереотипов личности, освоение твердых моральных принципов и норм 

поведения? Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на 

вопросы «кто я?», «для чего пришел в этот мир?», «в чем мое 

предназначение в жизни?»… Предлагает ли твердые ценностно-смысловые 

ориентиры, опираясь на которые молодой человек оказывается способен 

совершать свой моральный выбор, сохранить свою честь и достоинство, не 

изменить самому себе? Большинство молодых людей считают, что система 

образования сегодня не дает ответы на эти вопросы, что школа и 

университет формирует чаще всего установку на лицемерие, на ложь, на 

извлечение выгоды, личной пользы из отношений с окружающими 

людьми…» [20, с.131-137]. А.В. Репринцев ссылается на результаты 

эмпирических исследований И.Е. Булатникова, убеждающих в том, что 

прагматический расчет, лицемерие, готовность к коррумпированному 

поведению, неискренность, циничное использование другого человека 

становятся базой в строительстве молодыми людьми всей системы 

социальных отношений с внешним миром [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

В понимании И.Е. Булатникова «этические основы традиционного 

русского образования предстают в качестве важнейших идейно-смысловых 

ценностей и принципов, пронизывающих все содержание обучения и 

воспитания русских детей, определяют его целевые аспекты, логику и 

виды деятельности, методики, технологии и условия организации: 

«Этические основы русского образования предполагают осознание 

каждым входящим в самостоятельную взрослую жизнь человеком своей 

этнической идентичности, внутренней психологической принадлежности к 

русскому миру. Без этого ощущения внутреннего родства с русским миром 

не может появиться ощущение солидарности, сопричастности, 

кооперированности личности с социальной средой, не может появиться 

внутренней сопряженности с прошлым, настоящим и будущим русского 

этноса. Общность религиозного культа, поклонение общим, единым 

идеалам и героям, единая и универсальная (справедливая, равная для всех) 

система нравственных норм, моральных императивов, прозрачность 

общественного и личного бытия человека в русском мире, личная 

подотчетность этому миру, внятные критерии и параметры оценки 

социальных проявлений человека в общественном мнении, образный и 



метафоричный язык, богатая и выразительная музыкальная культура, 

разнообразные обычаи, традиции, праздники, демократичные и 

справедливые формы организации коллективной жизни, – все эти 

проявления образуют особый строй русской души, в которой «я» и «мы» 

сливаются воедино, в которой «мое» и «наше» становятся неразрывными 

сторонами одной сущности – русского человека» [9, с.24]. 

Идеология мультикультурализма уже вполне выразительно показала 

свои возможности в Западной Европе, где культурная ассимиляция потока 

мигрантов неизбежно ведет к острейшему конфликту с носителями 

традиционной культуры европейских этносов. Примеров таких этнических 

конфликтов в Европе уже великое множество, а по прогнозам Гуннара 

Хайнзона, их будет еще больше, что в конечном счете приведет 

традиционные европейские этносы к утрате своей этнокультурной 

идентичности. Надо признать и то, что рыночная модель мироустройства 

способствует обезличению национальных культур, растворению их в 

«глобальной культуре». «Весьма выразительным следствием 

происходящих социокультурных трансформаций, усугубляющих 

преодоление юношеством кризиса идентичности, является заметно 

увеличивающееся количество молодежи, которую можно с полным 

основанием отнести к рыночному типу личности… Такие молодые люди 

открыто презирают традиционную русскую культуру и мораль, иронично 

относятся к национальной истории и традициям, убеждены в 

преимуществах западного образа жизни, либеральных ценностей, верят в 

абсолютную свободу и демократию, ориентированы на развлечения, 

потребительство, гедонизм, плотские утехи… Для таких молодых людей 

всякие попытки просвещения, приобщения к достижениям науки и 

культуры предстают как обременительная и ненужная деятельность; они 

не привыкли к интеллектуальному и духовному напряжению, мобилизации 

своей воли и физических сил, – их влечет яркая и беззаботная жизнь 

клубных тусовок, светских раутов, – все, что составляет образ жизни звезд 

шоу-бизнеса, крупных бизнесменов… Жизнь для таких молодых людей 

предстает бесконечным калейдоскопом ярких красок, удовольствий, 

приключений… В ней нет каждодневного труда и волевого напряжения, в 

ней не идет речи об общественном благе или пользе, в ней нет ничего 

социального! Это уже та стадия «социального декаданса», за которой 

неизбежно следует моральное разложение, духовное опустошение, распад 

личности, ее окончательное и необратимое отторжение от социальной 

среды, от пуповинной связи ее с национальной культурой, со своим 

этносом. Такие кризисы идентичности «золотой молодежи» сегодня 

встречаются все чаще, проявляя не только несоответствие деятельности 

институтов образования «растущим потребностям общества», но и 



нарастание социальной стратификации в обществе, эскалацию отрыва 

социальной элиты от других социальных страт, усиливающиеся 

антагонизмы между ними» [22, с.81-82]. 

Как отмечает А.В. Репринцев, «следует признать: порожденный на 

рубеже XX-XXI веков кризис идентичности в массовом общественном 

сознании закономерно ведет к разрушению самого общества, его 

культуры, всей системы его внутренних отношений, всей совокупности 

регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого человека 

пространство социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности 

– время смены общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей 

системы общественных ценностей, позволяющих человеку адаптироваться 

к новым условиям социального и физического существования. Кризис 

идентичности – период социальных трансформаций, когда на смену старой 

приходит новая модель общественного мироустройства, а вместе с нею – и 

новая парадигм социального бытия человека» [23, с.36].  

Отсюда вполне закономерно вытекает неизбежный вопрос: Что 

делать образовательным и социальным институтам, дабы обеспечить 

сохранение культурного базиса общества, создать предпосылки для 

возрождения и воспроизводства национальной культуры и самого 

Человека? Отвечая на этот вопрос, И.Е. Булатников подчеркивает: «В этом 

процессе сегодня становится особенно важной и значимой деятельность 

институтов социального воспитания юношества, в первую очередь – семьи 

и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна. Но она может быть 

успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу 

родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда 

позиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается 

остракизму, когда духовно-нравственный опыт предшествующих 

поколений не становится предметом политических спекуляций и 

фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить 

свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный 

выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием своей истории 

в угоду политической конъюнктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее 

быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть 

самой собой. Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь 

выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные 

молодые люди, способные жить в демократическом гражданском 

обществе, строить свое будущее, опираясь на традиции и опыт своей 

национальной культуры» [5, c.27]. 
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Статья посвящена обсуждению проблем гуманистической педагогики, которая 

трактуется как деятельность, направленная на развитие личности (в терминах А. 

Маслоу). Показывается проблемность некоторых утверждений А. Маслоу для 

контекста реальностей российского образования. Утверждается, что особое значение 

вопрос о гуманистичности образования имеет в связи с проблемой поддержки развития 

одарѐнности. 

Ключевые слова: гуманистичность образования, концепция развития личности 

А.Маслоу, проблематизация. 

 

С гуманистичностью педагогики и образования всѐ совсем не просто.  

Наша статья продолжает проблематизацию проблем 

гуманистичности образования, обсуждавшихся в краснодарском сборнике 

научных работ «В поисках гуманистической реальности» [1]. 

Будем отталкиваться в нашей проблематизации от понимания  

гуманистической педагогики как деятельности человека в педагогической 

позиции, направленной на поддержание жизни и развития ребѐнка, 

подростка, молодого человека.  

Но чтобы обсуждать проблему гуманистичности педагогики в ключе 

поддержки и развития, необходимо опираться на какую-либо адекватную 

заявленной теме, концепцию человека. Будем исходить из достаточно 



известной трактовки развития человека как развития личности А. Маслоу 

[2]. 

Напомним, что по А. Маслоу, механизм развития личности 

реализуется как последовательное удовлетворение потребностей 

биологических (обеспечивающих физическое существование человека), в 

безопасности, в принятии и принадлежности, в уважении, в 

самоактуализации (стремления реализовать свои возможности независимо 

от оценок окружающих). 

Следовательно, первая задача человека в педагогической позиции – 

поддержка витальной жизни  человека.  

На первый взгляд такая задача – несомненна. Но как же тогда с 

формированием установок отдать жизнь за Родину или пожертвовать 

жизнью ради близких? Гуманистическая педагогика не должна создавать 

такие установки? 

Развитие продолжается, если удовлетворена потребность в 

безопасности, в результате еѐ удовлетворения у человека возникает 

чувство защищѐнности от психологических опасностей. Гуманистическая 

педагогика должна создавать  чувство защищѐнности, устранять страхи, 

боязнь? Но обеспечение такой безопасности  ведѐт к «тепличному» 

человеку, неспособному преодолевать свои страхи, боязни, 

неопределѐнности. 

Условие дальнейшего развития – обеспечение принятия,  чувства 

принадлежности к людям, к значимой группе («Я для них свой»). Но 

человек, который тянется к тем, кто принимает его, к тем, кто 

воспринимает его как своего, неизбежно  выстраивает в сознании ряд тех, 

кто его не принял,  кто – чужой. Но чужой – он не свой, неправильный и 

«надо сделать его своим, потому что свои хорошие, а чужие - 

неправильные, нехорошие». Чувство принадлежности, коллективизма, 

общности ведѐт к неприятию других, иных как чужих, подталкивает по 

отношению к ним к отчуждѐнности и агрессии. 

Этого добивается гуманистическая педагогика? 

Развитие не может быть без уважения, проявляющегося как 

признание человека значимыми людьми за что-то: за какие-то умения, 

действия, поступки, особенности. 

Организация, поддержка признания, вроде бы – несомненная 

педагогическая цель. 

Но вот в одном классе очень уважали мальчика, который 

замечательно двигал ушами. И он гордился этим уважением. 

Поддерживать мальчика с умело двигающимися ушами? 

Наконец, самоактуализация. Самоактуализация, по А. Маслоу, – это 

реализация себя, своего потенциала не на основе внешних ожиданий, 



требований, а на основе самоопределения. «Я сам себя определяю, сам о 

себе решаю».  

Но человек может «определить» себя и как злого, и как «моѐ счастье 

в ИГИЛ», и как несчастного на всю жизнь. 

Поддерживать такое самоопределение, такую самоактуализацию? 

Можно вроде бы решить проблему, добавив ограничительное 

условие: поддержка только позитивного самоопределения. Но позитивное 

самоопределение – это позитивное для кого? Позитивное для какой 

культуры?  

 Резче всего эти вопросы ставятся, если мы начнѐм думать об 

одарѐнности, об одарѐнных. В романе Бориса Стругацкого – Витицкого 

«Бессильные мира сего» герой (Стэн Агре) одарѐн даром увидеть и 

проявить дар в других [3]. Ему предлагаю поработать с девочкой, в 

которой он видит дар зла, и он отказывается проявлять это дар. Стэн Агре 

идѐт против самоактуализации. Он не гуманистический педагог? 
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В статье рассматриваются вопросы гуманизации и гуманитарнизации 

образования, являющиеся основой устойчивого развития общества и формирования 

миропонимания молодежи, а также тенденции современного образования в процессе 

гуманитаризации. В статье определяется общеисторическое описание понятий 

«гуманизм», «гуманитарное образование». Показаны процесс формирования у 

молодежи миропонимания через средства гуманитарного образования и ее роль в 

создании интеллектуальной защиты, а также особая роль интеллигенции в решении 

этих вопросов. Авторами рассматриваются также вопрос формирования личностных 

качеств, компетентности и конкурентоспособности молодых специалистов. Уделяется 

внимание гуманитарным технологиям как одному из условий творческого развития 

личности. Утверждается, что современное образование немыслимо без личностно-

развивающей, проблемной, диалоговой и рефлексивной технологий, технологии 

эффективной речевой деятельности, которые являются средствами осознания смыслов 

любой учебной информации. 
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конкурентноспособность, духовная культура, компетентность, интеллигентность, 

процесс познания, креативность, гуманитарные технологии, информатизация, 

интеллектуальная среда, педагогическая ситуация. 

 

Будущее Республики Казахстан четко прописано в национальных 

проектах как «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс 

состоявшегося государства», «Интеллектуальная нация – 2020». 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее», «Нұрлы жол путь в будущее». В данных проектах намечены 

решения, направленные на улучшение качества уровня образованности и 

духовного воспитания молодежи и инновационного развития системы 

образования. 

Задача образования является определение путей, направленных на 

формирование из индивида личности, социально адаптированной к 

постоянно изменяющимся жизненным ситуациям и способной работать в 

сложившихся условиях. Постепенно личность начинает занимать ведущие 

и центральные места в парадигме образования. На сегодняшний день, 

конечно, данная точка зрения является приоритетной, которая в реальной 

действительности представляет ряд требований, а именно: гарантией 

прибыли для подрастающего поколения в будущем является их социальная 

востребованность и профессиональная подготовка. 

Как показывает жизнь, система образования, беря за основы 

профессиональные требования, стремится обеспечить человека внутренней 

силой и внутренним пространством. Для системы образования ХХ века 

были характерны рационализм (в основе его лежит ум и разум), 

прагматизм и сциентизм (в качестве главного фактора прогресса 

рассматривается наука и ее достижения). Вследствие этого под влиянием 

внешних и внутренних сил она подвергалась изменениям. Наряду с этим 

система образования, которая динамично и поступательно развивается, 

ощущает на себе влияние специализаций. 

Проблема формирование миропонимания у обучающегося по сей день 

не утратила своей актуальности. В Законе Республики Казахстан «Об 

образовании» (статья 11. Задачи системы образования) говорится о 

создании необходимых условий для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и 

профессиональное становление личности. Наряду с этим особое внимание 

уделяется таким вопросам, как развитие творческих, духовных и 

физических возможностей личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к своей Родине [1]. Для успешной реализации 

вышеуказанных задач необходимо вооружить обучающихся знаниями в 

соответствии с современными требованиями. Образовательными 

стандартами предусматривается формирование важнейших культурно-



исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности на основе 

общественных наук. 

Гуманизация образования на современном этапе развития общества 

является социально-педагогическим феноменом, отражающим 

современные общественные тенденции построении и функционировании 

всей системы непрерывного образования. Гуманизация образования 

предполагает единство общекультурного, социально нравственного и 

профессионального развития личности. Данный социально-педагогический 

принцип требует пересмотров целей, содержания и технологии 

образования. Гуманизация образования – это признание ценности 

конкретного обучающегося; это создание условий, направленных на 

очеловечивание обстоятельств студенческой жизни, на раскрытие и 

развитие способностей студента, его самореализацию; это 

многофакторный и многоплановый процесс; это обретение учащимися 

целостной смысловой картины современного мира; это духовная и 

нравственная ориентация практической педагогики на систему адекватных 

нравственных ценностей, ядром которой является обучающийся как 

личность [2 с. 422-423]. 

Изменения, происходящие в последние годы в сфере образования, 

показали, что молодой человек не развивается на пути от учебы к работе. 

Все более актуальным становится выбор наиболее приемлемого пути в 

достижении высокоразвитого общества. Эти ценности воплотятся путем 

постоянной деятельности человека, определяя его отношение к 

политическим, экономическим и культурным процессам, происходящим в 

реальной жизни. Как показала анализ современного гуманитарного 

образования, в интеллектуальном пространстве, вполне вероятно, можно 

будет наблюдать отголоски прошлой системы образования. 

Раскрывая существенные признаки гуманитарного образования, мы 

будем пользоваться понятиями «гуманизация» и «гуманитаризация». 

Руководствуясь важнейшими принципами этих понятий, мы будем 

создавать в учебном заведении гуманитарную среду. А это, в свою 

очередь, будет способствовать всестороннему развитию личности. В этой 

связи недооценивать значение гуманитарных наук просто невозможно. 

Как показывает педагогический опыт, делать выводы о качестве 

гуманитарных знаний студентов можно по степени усвоения ими 

духовных ценностей. Поэтому преобладание естественных и технических 

знаний приводит к их превосходству над воспитательными возможностями 

духовного развития гуманитарного образования. Можно согласиться с тем, 

что математика дает много хорошего, однако он не  в состоянии научить 

сочувствию, сопереживанию. 



Гуманист Шакарим Кудайбердиев поэтично выразил мысль о том, что 

этические нормы, которых придерживается каждый человек, приносят 

пользу лишь тогда, когда знание приобретается вместе с творчеством. 

«Твой человеческий долг: служи народу. Не сворачивай с прямого пути, 

сохраняй совесть. Стремись к знаниям и творчеству. Без знаний, без 

творчества ум бесплоден» [3, c.18]. 

Основными тенденциями развития современной педагогики и 

психологии является гуманизация сферы образования, всестороннее 

развитие творческой среды обучающихся, партнерские, доверительные 

отношения между обучающими и обучающимися. 

В организациях образования, наряду с такими качествами личности, 

как свобода и ответственность, инициативность, развитием нравственных 

установок, а также профессионального роста создает условия для 

личностного роста и самоактуализации личности с точки зрения 

гуманистической парадигмы. 

Современное мировое инновационное образование акцентирует 

внимание в первую очередь на человеке, являющемся частью природы и 

представляющего собой сложную систему, и на гуманности; поэтому 

средства образования, подразделяя их на отдельные отрасли, не делая акцент 

на развитии, должно создать методы вмещающие в себя всю их суть. 

Глобализация гуманизации образования обеспечивается посредством 

взаимодействия между собой когнитивной, аффективной и систем ценностей 

человека. Они оказывают влияние на формирование мировоззрения, 

духовности и в целом на процесс эволюции. 

Во взаимоотношениях личности и общества особое внимание уделяется 

правам и свободам человека Важнейшим свидетельством демократии 

является уважение каждого человека и признание его как высшей ценностей, 

равенство всех граждан, независимо от пола, языка, вероисповедания, 

социального происхождения имущественной и сословной принадлежности, 

терпимость (толерантность), готовность к диалогу. 

Отдельно взятый человек (личность) и гражданин, по сути, 

аналогичные понятия. Преобладающую части гражданского общества 

(доминанту) составляют отдельно взятые личности. Гражданина 

характеризует следующее: 

- знание и осмысление основ правового, демократического государства 

и гражданского общества; 

- знание и осмысление гражданских свобод личности, таких важных 

нравственных понятий, как честь, ответственность перед собой, своей 

страной, ее настоящим и будущим; 

- настоящий гражданин – это уважающий законы, патриотический 

настроенный человек. Знание осмысление готовности отдать все свои силы 



на исполнение общественных обязанностей; 

- гражданин должен знать следующее: признание и уважение прав 

личности независимо от национальности и социального положения на 

свободу, самореализацию и самоусовершенствование; создание условий для 

всестороннего развития личности, ее потенциала, реализации целей и 

стремлений; 

- решение конфликтов мирным путем, нахождение путей к 

компромиссу, уважение к мнению и пожеланиям других, с пониманием 

относиться к различиям людей, решать профессиональные вопросы, активно 

участвовать и профессиональном росте и самоусовершенствовании; 

- жить в соответствии с законами своего государства, не причиняя 

вреда другим гражданам [4, с.30-31]. 

Основной целью гуманитарного образования является воспитание 

человека как культурного существа с позитивным, доброжелательным 

отношением к миру. Это связано с созданием педагогических условий для 

раскрытия и развития личности с учетом индивидуальности и возможностей 

познания себя и окружающего мира. Для гуманитарной парадигмы 

характерные интерактивные технологии, где используются языки 

естественного взаимодействия людей, где происходит встреча разных 

смыслов. Это порождает творчески вариативное видение мира и способность 

резонировать с другими людьми [5, с. 156]. 

Основной чертой гуманитарных технологии являются креативное 

мышление и профессиональная этика. Под культурой творчества понимается 

феномен, который объединяет творчество человека и высокий уровень 

организации этого творчества. Этот процесс возможно построить только на 

основе актуализации интеллектуально творческого потенциала личности и 

сознательного его использования в форме творческой деятельности человека 

с опорой на опыт, накопленный историей человечества в области решения 

творческих задач [6]. 

Гуманизация, гуманитаризация, информация – три ведущих принципа 

новой парадигмы образования, сущность и цель которой – изменение 

межличностных отношений, наполнение содержания образования, 

повышение уровня информационной культуры человека. Таким образом, 

модель новой парадигмы образования представляется как система 

построения с учетом ценностей XXI века: субъективность, диалогичность, 

экзистенциальность, развивающая направленность, интегрированность, 

фундаментальность [7, с.269]. 

В заключении хотим отметить, что нами выявлены следующие 

педагогические условия, которые способствуют формированию 

миропонимания у молодежи. Это процедурные условия (условия, связанные 

с познанием окружающего мира, себя и окружающих людей), т.е.: 



а)совокупность знаний о мире, входящих в структуру миропонимания; 

б)система интеллектуальных, деловых и практических навыков; 

в) опыт надежного и волевого отношения к самому себе, к людям, к 

миру в системе миропонимания.  
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Реалии сегодняшнего дня диктуют смену парадигмы образования и 

необходимость внедрения гуманистически-синергетической концепции 

образования. Эта концепция включает в себя гуманистический подход и 

синергетический подход в образовании. Это целостная система 

составляющих, признаков, черт, форм и методов гуманизации образования 

и использования синергетики в образовательном процессе. Это не 

одномоментный акт, а длительный, многофазный, поэтапный процесс 

реализации концепции гуманистически-синергетического подхода в 

образовании. 

Необходимость гуманизации образования неоспорима, так как в 

современных условиях снижаются моральные нормы, нравственные же 

ценности считаются немодными, архаичными, устаревшими. Происходит 

подмена нравственных норм, моральных ценностей аморальными 

нормами, «новыми» понятиями и законами жизни. Это находит 

воплощение в аморальном поведении членов общества, то есть граждан 

страны, родителей, иногда учителей, и, конечно же, учеников.  

Применительно к образованию это выражается в навязывании 

западных «ценностей», стиля мышления и западной философии и манеры 

поведения всех субъектов образования. Снижение качества материала в 

учебниках, «протаскивание» некорректных ситуаций, аморальных 

принципов в российские учебники приводит к разложению, растлению 

учащихся, и внедрению в их сознание западных «ценностей». Поэтому 

необходима гуманизация образования в сложившихся условиях 

существования нашего общества и системы образования.  

Гуманизация образования предполагает формирование нравственных 

принципов отношений между людьми, в основе которого лежит забота о 

человеке, стремление к улучшению его жизни, обеспечение 

удовлетворения его потребностей, свободное развитие индивида, его 

природных задатков и способностей. Это может выражаться в интересе к 

личности обучающегося, его внутреннему миру, устремлениям, 

самореализации и находит отражение  в  личностно-ориентированных 

технологиях, применяемых в образовательном процессе [1, с.93]. 

В философском словаре находим следующее определение 

гуманизма: «Гуманизм (от лат. Humanus – человечный) – система взглядов, 

выражающих признание ценности человека как личности, его прав на 



свободу, счастье и равенство, уважение принципов справедливости и 

милосердия как норм отношений между людьми, борьба за создание 

условий для свободного развития творческих сил и способностей 

человека» [2, с.136]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что гуманизм – это обращение к 

потенциалу лучших личностных качеств человека – духовной полноты, 

альтруизма, творческой активности, доброй воли, самоуправления, умения 

решать сложные практические задачи и пр. Он формирует выраженную 

индивидуальность в целом гармонично развитой одухотворенной 

личности.  

Вместе с тем, необходима реализация синергетической 

составляющей в образовательном процессе. На современном этапе 

развития общества необходимо нестандартное мышление, возможность 

быстро ориентироваться в изменяющихся рыночных условиях,  креативно 

оценивать сложившуюся ситуацию. Эти навыки может дать использование 

синергетического подхода в образовании.  

Синергетическая концепция образования будет способствовать 

формированию нового качества образования. Это предполагает 

реализацию синергетического подхода в учебно-воспитательном процессе, 

отражение идей самоорганизации в существующих образовательных 

программах и введение специальных дисциплин в образовательные 

программы, раскрывающих основные положения синергетики и ее 

мировоззренческую, воспитательную и развивающую функции. Одним из 

важных условий реализации синергетического образования является 

обновление содержания экономических предметов. При этом следует 

отметить междисциплинарность синергетики как науки.  

Синергетика «предполагает переход от линейного мышления, 

характеризующегося пониманием развития как предзаданного, жестко 

детерминированного, не имеющего альтернативы, наличием прямой 

зависимости между внешним воздействием на систему и ее поведением, 

к нелинейному, допускающему множественность путей ее развития» [3, 

с.6]. Итак, обучение основам синергетики повышает качество мышления 

и формирует нелинейный стиль мышления, то есть способствует развитию 

личности, что является главной целью модернизованного образования. 

Таким образом, наметился поворот в человеческой деятельности, науке 

и ее методологии от одномерного, линейного мышления, характерного для 

привычной жизни и  классической науки, к мышлению многомерному, 

творческому, нестандартному и вероятностному, то есть нелинейному.  

Овладение нелинейными способами (или синергетическими 

подходами) действий приводит к пониманию того, как умело 

и рационально поступить со сложными системами, как оптимизировать 



свою деятельность в условиях неустойчивого развития различных событий 

в окружающем мире.  

Конечным этапом развития нелинейного мышления можно считать 

формирование синергетического стиля мышления. Под синергетическом 

стилем мышления следует понимать мыслительный процесс, 

ориентированный на выявление всеобщих связей и отношений всего 

сущего, осознание мироустройства, основанного на чередовании 

устойчивости и неустойчивости, и осмысление многомерности 

и неоднозначности параметров окружающей нас действительности. 

Мыслительные процессы в данном стиле не опровергают достоинства 

различной формы мышления, они их развивают, раздвигают рамки их 

сферы действия и придают процессу мышления гибкость, динамичность, 

мобильность и интегративность.  

Как справедливо отмечает В. А. Игнатова, активному внедрению 

идей синергетики в образование препятствуют прежде всего традиционное 

педагогическое мышление и убежденность разработчиков содержания 

образования в том, что будто бы должно пройти не менее полувека между 

утверждением познавательной модели в науке и ее адаптацией в 

образовании. По этим причинам статус синергетики в системе 

педагогической науки еще не вполне определен. 

В. А. Игнатова выделяет три важнейшие составляющие 

использования идей синергетики в образовании: 

 дидактические аспекты адаптации идей синергетики в 

содержании образования; 

 использование их в моделировании и прогнозировании 

развития образовательных систем; 

 применение в управлении учебно-воспитательным процессом 

[4, c.28]. 

Следует провести сравнение черт, признаков традиционной 

педагогики, синергетики и гуманистически ориентированной педагогики. 

Это сравнение представлено в таблице 1.
 

 

 

Таблица 1. Черты и признаки синергетики, традиционной педагогики и гуманистически 

ориентированной педагогики 

 

Традиционная 

педагогика 

Cинергетика Гуманистически ориентированная 

педагогика 

Консервативность Динамизм введение  понятия "свободы 

учения" 

иерархичность  

структуры 

Взаимодействие элементов 

как единого целого -. 

взаимодействие обучающего и 

обучаемого с целью содействия  в 



"руководство-

подчинение» 

динамическая 

иерархичность; 

созидании своей личности, 

Контролирование 

поведения 

отражение идей 

самоорганизации 

в существующих 

образовательных программах 

и введение специальных 

дисциплин 

в образовательные 

программы 

щадящие технологии  обучения  и 

воспитания,  не унижающие 

личность и не требующие 

физического и нервного 

перенапряжения;  

объектное отношение к 

учащемуся 

субъект-субъектные 

отношения 

- индивидуальный подход, т.е. 

уникальный стиль обучения 

каждого человека (центрация на 

потребностях, интересах 

обучающегося 

Пассивная роль 

учащегося 

Активная роль, 

выражающаяся в умении 

предвидеть возможное 

развитие событий, также она 

способна предотвратить 

возможные рецидивы 

нежелательных событий, что 

и означает обладать 

опережающей 

деятельностью. 

Активная роль самостоятельность 

в выборе того, чему, как и 

сколько он будет учиться) 

 

Уравнительный подход 

к обучающимся и 

процессу обучения и 

воспитания 

Системный подход как 

синтез многофакторных 

взаимодействий во 

встречных процессах 

воспитания и 

самовоспитания, 

образования и 

самообразования, обучения и 

самообучения, 

материализующихся в 

личности обучающихся 

дифференцированный подход,  

при котором учитываются  

потребности, особенности и 

склонности обучающихся 

Безальтернативность 

обучения 

Многовариантность 

обучения и самоорганизация  

вариативноть  содержания  

обучения  

Одномерное мышление синергетический стиль 

мышления есть 

гармоническое сочетание 

различных подходов и стилей 

мышления-мышлению 

многомерному, творческому, 

нестандартному 

Творческий, духовно-

нравственный стиль мышления 

 

 Для внедрения гуманистически-синергетической концепции 

образования должны быть сформированы следующие условия: 



подготовлены субъекты образования к новому процессу, само общество 

должно осознать важность внедрения этой концепции, необходимо 

разработать методики реализации данной концепции образования, а также 

должны быть приняты законодательно - правовые акты по этим вопросам и 

разработаны компетенции для реализации данной концепции. При этом 

следует учитывать особенности гуманизации образования. Эти 

особенности представлены в таблице 2 [составлено по: 1, c.97-98].

Таблица 2. Особенности, учитываемые при гуманизации  обучения 

 

Виды особенностей Содержание особенностей  

Психолого-возрастные 

особенности обучающихся 

 Психолого-физиологические характеристики возраста 

влияют на мотивацию, постановку целей обучения,  выбор 

методов, форм и приемов работы. Возрастные особенности 

изменяют восприятие содержания обучения и оценку 

взаимоотношений в учебном процессе, иногда – в 

значительной степени. В свою очередь, мотивирующая 

постановка целей, выбор содержания обучения, 

педагогической технологии позволяет 

индивидуализировать обучение, учесть личностные 

особенности каждого. 

Взаимодействие обучающ

его и обучаемого 

 Целью содействия  в созидании своей личности, 

установлении собственного отношения к миру и людям.  

Характер межличностного взаимодействия по 

типу субъект-субъектных отношений является  

обязательным условием гуманизации обучения. 

Дифференцированный 

подход,   

 Учитываются  потребности, особенности и склонности 

обучающихся. Составление  программы, планирование,  

подбор учебников,  учебных  пособий и других 

материалов  осуществляются  не только в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, но и с учетом 

уровня знаний, форм и условий обучения. 

   Вариативность  

содержания  

 Предполагает  право выбора учащимися на  различных  

этапах учебной деятельности, что соответствует 

личностным устремлениям подростков и молодежи и 

высоко ими ценится. Особо нужно отметить использование 

учебников. В современных условиях существуют  

вариативные  учебники и учебные пособия. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы ознакомить 

обучающихся с различными учебниками,  пособиями,  

монографиями, хрестоматиями, охарактеризовать их с 

точки зрения современных научных  подходов,  

предлагаемой  системы взглядов на изучаемую 

дисциплину. Кроме того, в школе и на первых курсах вузов 

важно научить пользоваться научным и справочным 

аппаратом книги,  посоветовать, в каких случаях 

эффективность использования того или другого  пособия  



выше. 

Ситуация общения  особый вид учебной ситуации – это поле совместной 

деятельности тех, кто учит, и тех, кто учится,  

организованное на гуманистических принципах. Данная 

учебная ситуация - это среда, мотивирующая успешное 

усвоение знаний и обретение компетенций, 

способствующая формированию самостоятельного 

суждения,  креативному подходу к процессу познания.  

Такая психолого-педагогическая среда - и условие, и 

средство становления личности, а реализация подобной 

учебной ситуации имеет развитие личности своим 

конечным результатом. 

 

Открытость общения  и 

изменение роли учителя  

 самораскрытие как учащихся, так и преподавателя); 

преподаватель - фасилитатор обучения, то есть создатель 

определенной атмосферы в обучении,  при которой 

учащиеся находят внимательное и поддерживающее 

отношение окружающихся 

Акцент  на обучении через 

опыт  

 имитация на уроке реальных жизненных ситуаций,  где 

сочетается развитие  эмоциональной и когнитивной сфер 

учащегося 
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Таким образом,  внедрение гуманистически-синергетической 

концепции образования – длительный процесс, однако необходимо 

скорейшее рассмотрение этой концепции, создание условий для ее 

реализации и переосмысление роли образования в современном обществе.  
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В статье анализируется проблема гуманизации оценки образовательных 

результатов, представлен обзор основных идей по проблеме, сформировавшихся в 

истории образования и педагогики. Исследование проводилось путем анализа и 

обобщения научно-педагогической литературы по вопросам организации обучения, а 

также научно-образовательной литературы по истории образования и педагогики. 

Рассмотрены методы оценки и сопровождающие их поощрения и наказания, применяемые 

в различные исторические периоды. Отражено развитие идей гуманизации образования и 

педагогической оценки. Приведены высказывания педагогов-гуманистов о методах 

оценки. С древних времен педагогическая оценка сопровождались наказаниями, в том 

числе физическими. Наказания служили главным средством поддержания дисциплины в 

образовательных учреждениях. В то же время философы и педагоги призывают к 

гуманизации образования. С середины XX века начинает уделяться внимание личности 

обучающихся, изучаются психологические особенности оценки, совершенствуются 

методы и средства оценки. 

Ключевые слова:гуманизация образования, педагогическая система оценки, 

поощрения, история образования, наказания 

 

Гуманизм – это уникальный феномен, рожденный духовным развитием 

человечества и его борьбой за гармонию развития и иные общечеловеческие 

ценности. Гуманизация, как важнейшая характеристика концепции 

гуманизма, есть отражение идей гуманизма в обществе, и реализуется в 

зависимости от конкретных исторических условий, целей и задач 

социального развития на основе общечеловеческих ценностей [13, с. 204]. 

Гуманизация образования находит отражение в развитии системы 

педагогической оценки, применении еѐ для мотивации обучающихся, 

стимулирования их лучших личностных качеств при уважительном 

отношении к его личности. 

Чтобы определить пути совершенствования системы педагогической 

оценки в соответствии с принципами гуманизации, необходимо исследовать 

еѐ развитие в историческом аспекте, выявить социокультурный контекст 

современных подходов к данной проблеме. 

Исследование проводилось путем анализа и обобщения научно-

педагогической литературы по вопросам организации обучения, а также 

научно-образовательной литературы по истории образования и педагогики 

mailto:varakutaa@mail.ru
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(А.Н. Джуринский, Д.И. Латышина, А. И. Пискунов, В.А. Попов и др.). 

В первобытном обществе знания передавались от одного поколения 

другому в процессе бытовых отношений, а оценка использовалась для 

своевременного воздействия, правки выполняемых действий. При этом 

физические наказания практически отсутствовали и не были жестокими. 

В школах древних цивилизаций массово и повсеместно применялись 

физические наказания плетью и палкой. И уже в это время в трудах 

философов и педагогов появляются первые рассуждения о необходимости 

гуманизации образования. Плутарх считал, что бить ребенка означало 

«подымать руку на святыню», Квинтилиан – что воспитание должно 

формировать свободного человека, ребенок – «драгоценный сосуд», с 

которым надо обращаться бережно и уважительно [6, с.61]. 

В средние векав образовательных учреждениях регулярно применялись 

наказания, которые носили характер морального и физического унижения. 

На Востоке наказания были регламентированы [6, с.87]. В Китае для 

наказания использовали бамбуковую трость, поэтому она являлась символом 

власти учителя и еѐ размещали на видном месте в классе [6, с.97].В Западной 

Европе обучающихся лишали еды, сажали в карцер, избивали. До XI в. 

учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже - по голому телу. 

В XIV-XV вв. розгу, палку и плеть заменил бич. Показательным было 

название учебника по грамматике – «Берегущая спину» [6, с.61].  

В Средневековом Востоке учеников поощряли публично – лучший 

ученик проезжал верхом по улицам, а товарищи осыпали его сладостями [6, 

с.87].  

В это время в трудах философов и педагогов все чаще слышны 

гуманистические мотивы. Арабский писатель Мухаммед Ибн Сухнун (817-

880) советовал наставникам избегать вспыльчивости и не превращать 

физическое наказание в избиение, ограничиваться тремя ударами, не 

применять физическое наказание к детям младше 10 лет, а также не поручать 

исполнение наказания старшему ученику [6, с.87].Деятель церкви Ансельм 

Кентерберийский (1033-1109) призывал к отмене наказаний. Наставник детей 

французского короля Винсент де Бове (1190–1264) считал, что педагог 

должен действовать убеждением и принуждением, а телесное наказание 

является крайней мерой. Французский педагог Жан Шарль Герсон (1363-

1429) призывал наставников к кротости и терпению («детьми легче 

руководить ласками, нежели страхом») [6, с.104]. 

В Московском и Русском государстве в XIV-XVII вв. в соответствии с 

«Домостроем»обучение и воспитание сопровождалось физическими 

наказаниями («воспитати в добре наказании»): «Казни сына своего от юности 

его, и покои тя на старость твою, и даст красоту душе твоей. И не ослабляй, 

бия младенца: аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здравее будет, ты бо, 

бия его по телу, а душу его избавлявши от смерти»[8, с. 46-47]. 
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Древнерусские традиции воспитания и обучения не отвергались и 

наставником детей царя Алексея Михайловича Симеоном Полоцким, в 

вопросе физических наказаний он следовал сложившейся практике, считая их 

одним из необходимых средств воспитания [9, с.163]. 

В школе ордена иезуитов жестко контролировалось соблюдение 

дисциплины, телесные наказания провинившихся поручали товарищам и 

специальным «корректорам» [6, с.142]. Главным принципом жизни в 

иезуитском интернате было слепое подчинение авторитету наставника. 

Чтобы приобрести такой авторитет, предлагались три главных способа 

действий: заслужить доверие, заслужить любовь, заставить бояться. Учителю 

следовало выступать как бесстрастному судье. Педагог должен был заставить 

ребенка понять, что любой его проступок будет известен и наказан (лучше 

воздействовать «страхом бесчестия, нежели наказания») [6, с.141]. 

В XVI в. в иезуитских школах была впервые введена балльная система 

оценок «как способ усиления влияния общественности (в первую очередь 

родителей на ребенка), а также разграничение учащихся по их способностям, 

знаниям и социальному положению» [1, с.69].  

Во второй половине XVI в. отметки стали применяться во многих 

учебных заведениях, что отражает «сдвиг в сторону реализации 

гуманистических идей воспитания» [1, с. 69], уход от телесных наказаний. 

В эпоху Возрождения и Новое время главным средством поддержания 

порядка также были наказания. 

Изучение принципов организации процесса обучения и процесса 

оценки образовательных результатов начинается с XVII в. В трактате 

«Законы хорошо организованной школы» Я.А. Коменский устанавливает 

«законы для испытаний». По итогам триместрового экзамена определяются 

лучшие ученики и выдаются награды за прилежание [12, с.139]. Я. 

А. Коменский выступал против наказаний, и считал, что подлинная 

дисциплина должна быть сознательным соблюдением учащимися школьных 

законов, норм человеческого общежития, своего долга [9, с.181].  

Английский философ и педагог эпохи Просвещения Д. Локк, изучал 

механизм мотивации и принципиально отвергал унизительные физические 

наказания (исключения могут быть лишь в случае дерзкого и 

систематического неповиновения) [6, с.180].  

В России в начале XVIII в. благодаря реформам Петра I возникает и 

интенсивно развивается система профессионального образования, 

совершенствуются и оценочные системы. Учеба стала одним из видов 

государственной службы, к школам применялся уголовный кодекс. Указом 

Петра I в 1707 г. была введена жесткая система наказаний учащихся. За 

прогулы взимали денежные штрафы, в случае неуплаты штрафов 

применялись телесные наказания; за побег из школы предусматривалась 

смертная казнь, за ходатайство об отсрочке от школы ученика могли 
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отправить в ссылку [9, с. 211].  

В XVIII в. в российских учебных заведениях результаты оценки 

отражались в словесных характеристиках, которые содержали описание 

учебных успехов и неуспехов, прилежания, нравственных качеств, 

возможностей и темпов развития обучаемого. В табеле А.С. Пушкина дана 

следующая характеристика: «В российском и латинском языках: успехи в 

латинском хороши; в русском не столь тверды, сколь блистательны. Слабо 

прилежание. Одарен понятливостью и вкусом. Во французском языке: 

считается между первыми, весьма прилежен, одарен понятливостью, 

проницателен. В логике: хорошие успехи, неприлежен, весьма ленив» [14, с. 

107-108]. 

В Смольном институте благородных девиц (1764 г.) по результатам 

публичных экзаменов выдавались знаки отличия – наградные ленты разного 

статуса, за учебные достижения выдавались книги, серебряные карандаши, 

ножницы и наперстки [14, с.108]. В Морском корпусе прилежным кадетам 

выдавали яблоки и груши; имена отличившихся заносили на красную доску; 

провинившихся«ставили под лампу» (под люстру в огромном зале),на обед 

им давали лишь хлеб и щи. Каждую субботу наказывали розгами 

воспитанников младших классов, получивших 0 или 1 балл (из 12)[14, с.109]. 

Глава Киевский учебного округа Н.И. Пирогов в статье «Нужно ли сечь 

детей» возражал против физических наказаний учащихся, так как розги 

уничтожают в ребенке стыд. Тем не менее, был вынужден подписать 

циркуляр допускавший физическое наказание гимназистов [6, с.289]. 

К середине ХIХ века развиваются теории гуманизации дошкольного и 

школьного образования,усиливается внимание к личности обучаемого, 

изучаются возможности использования оценки для мотивации обучения. На 

основе теории Ж.-Ж. Руссо об идеальной природе ребенка возникает теория 

свободного воспитания, сторонники которой отвергали любое проявление 

подавления личности обучающегося, в том числе и использование оценок и 

экзаменов.  

К. Д. Ушинский предлагая преобразования образовательной системы в 

целом, размышлял и о взаимосвязи оценочной системы и методики обучения, 

использовании поощрений и наказаний. В качестве наказания К.Д. Ушинский 

рассматривал замечания и снижение отметки за поведение [6, с.299]. Он 

полагал, что моральное поощрение является лучшим способом 

нравственного воспитания, развивающим в детях стремление идти вперед, 

сделав это естественной потребностью каждого ребенка [9, с.331]. 

Сторонник идей свободного воспитания Л. Н. Толстой считал, что в 

учебном процессе должна применяться система оценки, при которой отметки 

не дают никому преимущества, а служат для учеников оценкой их труда [15, 

с.142]. Традиционная практика одиночного опрашивания возмущала его, 

поскольку из него вытекает «начальническое отношение учителя к ученику»: 
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«Учитель знает, что ученик мучается, краснея и потея, стоя перед ним; ему 

самому скучно и тяжело, но у него есть правило, по которому нужно 

приучать ученика говорить одного» [15, с.170]. Также относился он и к 

«экзаменам по вопросам», требующим «заучивания наизусть, слово в слово 

или предложение в предложение» [15, с.171]. Он считал, что  студент, 

сдающий выпускной экзамен, «находится под угрозой одного из самых 

тяжких наказаний – потери 10- и 12-летних гимназических, университетских 

лишений и отнятия тех выгод, ввиду которых он переносил 12-летние 

лишения» [15, с.228]. «Как скоро существуют экзамены с их настоящим 

устройством, переводные или выпускные — это все равно, непременно 

должно существовать и бессмысленное долбление, и лотерея, и личное 

расположение, и произвол профессора, и обман студентов…. экзамены не 

могут служить мерилом знаний, а служат только поприщем для грубого 

произвола профессоров и для грубого обмана со стороны студентов» [15, 

с.222].  «Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею всякое 

требование отвечания на вопрос), является только новый бесполезный 

предмет, требующий особенного труда, особенных способностей, и предмет 

этот называется приготовлением к экзаменам или урокам. Ученик гимназии 

учится истории, математике и – еще главное – искусству отвечания на 

экзаменах» [15, 171]. Решение он видел следующее: «Ежели посторонний 

хочет оценять эту степень знания, то пускай он поживет с нами, изучит 

результаты и приложения к жизни наших знаний. Другого средства нет, и все 

попытки экзамена суть только обман, ложь и препятствия преподаванию. В 

деле преподавания один самостоятельный судья – учитель, и контролировать 

могут его только сами ученики» [15, 171].  

Об организации обучения, об отметках и о экзаменах размышлял и 

Д.И. Менделеев. «Отметка служит помощью учителю, указателем ученику. 

Зачем еще сверх того экзамен со всеми его муками?» [8, с.284]. «Без 

учителей, знающих лично своих учеников, судить правильно об успехах 

учения невозможно», поскольку учитель знает и принимает во внимание 

личные качества учеников [8, с.284]. А в высших учебных заведениях устные 

экзамены «правильной оценки специальных знаний даже и дать не могут… 

спрашивать надо уже дело, а не одно "слово"» [8, с.289]. 

В 1860-х гг. в России были отменены телесные наказания в школе [6, 

с.282]. 

С 70-х гг. XIX в. в России ведутся дискуссии о целесообразности 

использования отметочной системы обучения и роли оценки в мотивации 

обучающихся. Сторонники оценок знаний баллами (В.А. Евтушевский, К.К. 

Сент-Илер, А. Рембрович) считали, что баллы позволяют объективно 

оценить степень познания ученика и сдерживают деспотичное отношение 

учителей к ученикам, а противники (А.Н. Страннолюбский, П.Г. Редькин, 

И.Ф. Рашевкий,С. И. Миропольский) – что баллом нельзя измерить разные 
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нравственные свойства учеников, баллы вносят в отношения между 

учеником и учителем нежелательные элементы. В России, как и в некоторых 

странах Европы, в этот же период были практически осуществлены опыты по 

обучению без отметок [1, с.76-85]. 

В конце XIX – начале ХХ века В.И. Фармаковский предлагает 

использовать графические оценки, которые позволят награждать ученика не 

за высокие оценки, а за повышающиеся кривые успеваемости и затронуть его 

личные качества. Если существующая цифровая система отметок говорит 

ученику: учись лучше, чтобы превзойти своих товарищей, то графическая 

система скажет: учись лучше, чтобы быть лучше того, что ты есть [1, с.89-

92]. 

В конце XIX – начале ХХ века развивается тестовая методика 

исследования индивидуальных особенностей и педология. Появляются и 

широко используются в школах тесты умственного развития.  

В начале ХХ века П.Ф. Каптерев писал, что отметка, выраженная 

цифрой, не указывает на «связь ответа с личностью и обстановкой», не 

говорит «как получился этот результат, каковы именно его свойства, 

достоинства и недостатки». Он предлагал «вместо цифровых отметок … 

проставлять письменные характеристики учащихся, их отношения к 

занятиям, их недочетов и их успехов». При этом, характеристики должны 

отражать «развитие и успешность, проявленные учащимися по сравнению 

его с ним же в прежнее время» [11, с.646-647].     

В 1918 г. была отменена балльная система оценки знаний, все виды 

экзаменов, индивидуальная проверка учеников на уроке. Это послужило 

стимулом к разработке и внедрению новых технологий оценки, 

коллективных и индивидуальных форм работы и учета, самоучет: обучение 

по Дальтон-плану, студийная система занятий, проектная деятельность, 

обсуждения на собраниях коллектива и пр. 

В этот период широкое распространение получает педология, в 

практике работы школ используются тесты успешности. Использование 

тестов позволяло изучать индивидуальные особенности учащихся, 

определять соотношения между фактическими знаниями учащихся и их 

способностями, уточнять требования к знаниям учащихся и, в общем плане, 

улучшать систему проверки в учебно-воспитательном процессе школы. В 

1936 году любые тестологические испытания в российских школах были 

запрещены [10, с. 76] 

Педагог С. Т. Шацкий считал, что для того «чтобы возможно было 

оценить результаты, нужно располагать материалом за длительный 

промежуток времени», зачеты и экзамены не дают объективной оценки, а 

заставляют «вырабатывать такую систему приспособления, которая сводит 

на нет всю как будто бы хорошо налаженную систему занятий» [16, с. 140-

141]. У студентов «вырабатываются своего рода приспособительные навыки» 
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к процедуре экзамена и к характеру учителя [16, с. 311, 467]. Он считал, что 

акцент должен делаться на «культивирование внутренней дисциплины» [16, 

с. 22]. Обучение и контроль должны быть направлены на то, чтобы 

обучающиеся могли «применить те технические знания и умения, которые 

вырабатываются в школе, к своей работе в окружающей среде»: выступать с 

докладом, участвовать в общественной работе, на мероприятиях [16, с. 19].  

Сторонник теории свободного воспитания, К.Н. Вентцель считал, что 

обучение,должно быть основано на «методе сопровождения в ребенке 

творческих сил», должно «помочь ему самому собственными усилиями 

добиться ответа» на вопрос [4, с. 35-38, 5, с.39-41]. Контроль учителя призван 

направлять ученика по правильному пути в процессе обучения. Обучение 

должно осуществляться по плану, выработанному преподавателем совместно 

с учениками, ученики «являются самостоятельными исследователями, а 

учитель – только старшим товарищем их, помогающим им в 

самостоятельных изысканиях» [4, с. 33-34]. Общественное воспитание в 

школе реализовалось через выступления и обсуждения на общих собраниях, 

которые сопровождаются «духом свободной солидарности» [5, с. 43-44]. 

Педолог П.П. Блонский, анализируя прежнюю организацию учебного 

процесса в гимназиях,писал: «В гимназии получила огромное значение 

канцелярия, и ученик был лишь фамилией в журнале, входящим и 

исходящим "делом". Оценка его успехов стремилась стать идеально 

механической, средним арифметическим из отдельных цифр ... Идеальный 

учитель был бездушной бюрократической машиной, для которого 

существовали лишь фамилии учеников и высчитывание баллов для них. В 

это же время возник "культ тетрадок", дающий возможность окончательно 

механизировать оценку ученика посредством подсчета "ошибок"» [3, с. 172-

173]. П.П. Блонский считал, что «новую» школу необходимо строить на 

принципах«учитель – лишь сотрудник, помощник и руководитель ребенка в 

собственной работе ребенка» [3, с. 104], вместо экзаменов – испытаний 

знания книги, должны быть испытания «общей умственной и практической 

одаренности ребенка», вместо вопросно-ответной формы обучения – задача и 

рассказ [3, с. 103].Инструментом для таких испытаний он видел тесты.  

В 1931 году принимается постановление о восстановлении испытаний, 

в 1935 году – о восстановлении 5-балльной системе оценки, в1944 году 

словесные оценки были заменены на цифры 1, 2, 3, 4, 5. В 1944 году так же 

было принято правительственное решение о награждении золотыми и 

серебряными медалями отличившихся учащихся средней школы [6, с.374]. 

Ш.А. Амонашвили причину восстановления отметок видел в том, что 

«еще не были созданы педагогические, социальные и экономические 

предпосылки для построения обучения, основанного на развитии педагогом 

познавательной активности и самостоятельности школьников». [1, с.105]. 

С конца 50-х – начала 60-х гг. начинается новый этап развития 
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российского образования – переход к новому содержанию образования, 

которое обеспечивает общее развитие учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей, умения мыслить обобщенно, 

самостоятельно, критически, творчески. Вновь возникают дискуссии о 

недостатках системы оценки. 

В 80-х-90-х годах Ш.А. Амонашвили проводит исследование 

воспитательной и образовательная функции оценки с позиции гуманной 

педагогики, эксперименты по безотметочному обучению.  

После 1987 г. возникают средние школы нового типа (лицеи, гимназии 

и колледжи), которые получают право на инновации, в том числе и 

корректировку форм и методов занятий, методов оценки [6, с.416]. 

С конца 80-х гг. XX в. с появлением в учебных заведениях 

персональных компьютеров и неофициальным снятием запрета на тесты, 

начинают разрабатываться методы компьютерного тестирования [7, с. 21-22]. 

Глобализация, как основная тенденция развития образования с еѐ 

интеграцией, унификацией, стандартизацией и расширением 

информационного пространства [2, с. 8] влияет на применяемые процедуры 

оценивания. В 2003 году Россия вошла в Болонский процесс, приняв 

обязательства, связанные с новой системой образования, в том числе и новые 

способы оценки образовательных результатов.  

В вузах начинает вводиться балльно-рейтинговая система оценивания, 

направленная на повышение мотивации обучающихся и обеспечение 

объективности в оценке образовательных результатов. Для отражения 

образовательных результатов и профессиональных достижений 

используются портфолио. 

С целью реализации принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся, закреплѐнных на 

законодательном уровне, с 2001 года вводится единый государственный 

экзамен. В школах и вузах начали широко применяться тесты. С 2003 года 

начинает развиваться дистанционное обучение. Для оценки начинают 

применяться мультимедийные и интернет-технологии. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. С возникновения 

человеческой цивилизации и вплоть до XIX века обучение и педагогическая 

оценка сопровождались наказаниями, в том числе физическими. Наказания 

служили главным средством поддержания дисциплины в образовательных 

учреждениях. В то же время философы и педагоги призывают к гуманизации 

образования. С середины IX века начинает уделяться внимание личности 

обучающихся, изучаются психологические особенности оценки, 

совершенствуются методы и средства оценки. 

В настоящее время гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
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особенностям развития, способностям и интересам человека гарантированы 

Законом об образовании в РФ. 
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The article analyzes the problem of humanization of the educational assessment of student's 

performance, provides an overview of the main ideas on the problem, formed in the history of 

education and pedagogy. The study was conducted by means of analysis and generalization of 

scientific-pedagogical literature on the issues of organization of training and scientific and 

educational literature on the history of education and pedagogy. The article considers methods of 

assessment and their accompanying rewards and punishments used in different historical periods. 

Reflects the development of the ideas of humanization of education and educational assessment. 

Areshown the words of the teachers-humanists on the assessment methods. Since ancient times, 

assessment of student's performance accompanied by punishment, including physical. 

Punishment served as the main means of maintaining discipline in educational institutions. At 

the same time, philosophers and educators are calling for the humanization of education. From 

the middle of the IXX century is being paid attention to the personality of students, examines the 

psychological characteristics of the assessment, improving the methods and assessment tools. 
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Статья посвящена актуальной проблеме гуманизации военного образования. В ней 

рассмотрены различные подходы и принципы гуманизации военно-профессионального 

образования, проанализированы противоречия, характерные для данного процесса в сфере 

высшей военной школы, описаны сущность и организационные особенности гуманизации 

процесса подготовки военного специалиста в практике российского образования. 

Основное внимание автора сосредоточено на специфике военного гуманизма и морально-

психологическом аспекте формирования гуманности будущего офицера; предложены 

рекомендации по преодолению противоречий на пути гуманизации военного образования. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманность, гуманизация образования,  

гуманитаризация образования, гуманизация высшего военного образования. 

 

Проблема гуманизации военного образования достаточно широко 

обсуждается в военной и научно-педагогической литературе по ряду причин. 

Зарубежные авторы указывают на отказ от техногенной парадигмы и переход 

на антропоцентическую, связанный с глобальными кризисными явлениями 

на рубеже веков. Отечественными исследователями традиционно называются 

причины экономического и социального порядка, вызванные изменением 

политической ситуации в стране и ее трансформацией во все сферы жизни 

россиян. А.М. Мамчур пристальное внимание к гуманизации военного 

образования сегодня связывает с обострением международных отношений, 

бесконечными локальными вооруженными конфликтами, когда разрешение 

внутренних политических проблем осуществляется зачастую силовыми 

методами [1]. А.А. Караванов и И.Ю. Устинов указывают на необходимость 

преодоления обозначившегося раскола культуры, представленной 

гуманитарной и технической составляющей военного образования, важность 

усиления гуманитарной стороны в связи со сложившимся технократическим 

подходом к организации процесса обучения в военном вузе [2]. При этом 

практически все исследователи говорят об усложнении содержания 

гуманизации и гуманитаризации военного образования, понимая под 

гуманизацией степень проникновения гуманистических принципов в 

организацию всей жизни военного вуза, а под гуманитаризацией – усиление 

mailto:vaiu@mil.ru
mailto:tatskibo@yandex.ru


 

191 
 

роли гуманитарных дисциплин. 

Однако нам представляется принципиально важным аспект морально-

психологического обоснования гуманизации военного образования, 

поскольку сама постановка вопроса о человечности военных – людей, 

имеющих официальное право на насилие и убийство – ставит под сомнение 

возможность данных изменений. Очевидное противоречие связано и с тем, 

что в программных документах высшего военного образования сегодня 

говорится о потребности в формировании саморазвивающегося, творческого, 

конкурентоспособного военного специалиста, обладающего высоким 

уровнем общей и профессиональной культуры, который может ответить на 

вызовы современности, при том что практика подготовки офицера и условия 

несения воинской службы требуют беспрекословного подчинения приказу, 

действия по образцу и шаблону, отказа от инициативы, самостоятельности, 

собственной идентичности и личностного своеобразия. 

В связи с этим очевидно, что высшая военная школа должна найти 

баланс между «гуманизацией» и «милитаризацией», реализуя оба подхода к 

рассмотрению гуманизма как такового: «пассивный», состоящий в принятии 

человека как данности, уважении его индивидуальности, признании его 

права на уникальность без требований перемен и соответствия ожиданиям; 

или «активный», заключающийся в самоизменении, стремлении к 

самоактуализации, личностному росту, преодолению себя. Представляется, 

что в самом человеке обе данных позиции выражены одновременно и 

отражают объективное соотношение стабильности и динамики, 

обусловленное текущей жизненной ситуацией и решаемыми задачами. В 

военной среде, по мнению Т.А. Волковой, В.И. Маркова преобладает второй 

подход, называемый ими «мужским» типом гуманизма, требующим 

преодоления себя и возвышения над самим собой, внутренней перестройки и 

самоизменения, обусловленного особенностями профессиональной 

деятельности [3]. 

Рассмотрение морально-психологического аспекта гуманизации 

военного образования следует начать с анализа терминологического 

аппарата. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют «гуманность» как 

человеколюбие, отзывчивость, человечность, уважение к человеческому 

достоинству. В основе формирования данного личностного качества – 

повседневное отношение человека к окружающим, реализующееся в 

конкретных поступках. Его приобретение с психологической точки зрения 

обусловлено тремя объективными факторами, действующими в тесной 

взаимосвязи: это среда, демонстрирующая модели гуманного поведения и 

влияющая на формирование сознания индивида (в нашем случае – на 

приобретение устойчивых убеждений и приобщение к идеалам гуманизма); 

это деятельность – собственная активность субъекта по реализации 
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воспринятых моделей поведения; и оценка – внутренний и внешний 

эмоциональный отклик, который позволит закрепиться формирующемуся 

навыку или заблокирует вырабатываемую форму реагирования. Только 

таким образом, через приобретение глубокой осознанности в правоте и 

необходимости своих действий, через устойчивость реакций, 

представленных навыком или этической привычкой, можно рассчитывать на 

возникновение гуманности как личностного качества при условии наличия 

выработанного положительного отношения к нему с точки зрения 

взаимосвязи сознания и поведения. 

Другим психологическим основанием формирования гуманности как 

характерологического признака человека является его потребность в 

самоутверждении, эмоциональном контакте, любви, признании, ощущении 

чувства собственного достоинства и благополучия значимых других. 

Поэтому о гуманности можно говорить как одном из важнейших личностных 

качеств, которое представляет собой совокупность нравственно-

психологических свойств и характеристик личности, состоящих в 

осознанном и сопереживаемом отношении к человеку как высшей ценности.  

Следовательно, становление личности будущего офицера в высшей 

военной школе должно опираться на антропоцентрическую парадигму 

организации обучения, когда сам курсант воспринимается как высшая 

ценность и помещен в центр образовательного процесса. Очевидно, что эта 

задача может быть решена только при условии гуманизации всех сторон 

вузовской жизни. 

Моральный аспект гуманизма как нравственно-психологической 

характеристики личности состоит в отказе от идей и методов господства, 

подавления и насилия; он неразрывно связан с понятием свободы и долга 

(трактуемой как «свобода для», а не «свобода от»), с осознанным принятием 

на себя обязательств и наложением ограничений, с умением управлять и 

жертвовать собой в ситуациях, заданных извне, ради гуманистических целей 

и идеалов. Системообразующим фактором в мировоззрении гуманиста 

является сам человек,а морально-нравственными основаниями жизни и 

деятельности – та система ценностей, которая имеет в своем начале 

гуманистические основания, состоящие в понятиях принятия, заботы, 

ответственности, сотрудничества, веры в положительную природу человека.  

С этих позиций гуманизацию учебно-воспитательного процесса в 

военном вузе следует рассматривать как «преодоление отчуждения 

образования от живой человеческой личности, ее потребностей и интересов, 

задач ее развития» [4]. Основной целью и смыслом педагогического 

процесса, организованного таким образом, становится развитие личности 

курсанта, что, в свою очередь, должно стать ведущим показателем работы 

преподавателей, заведения высшей военной школы и системы образования в 

целом. В связи с этим могут быть выделены следующие морально-
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нравственные основания – приоритеты педагогической деятельности, 

которые содержательно составляют сущность процесса гуманизации 

военного образования: 

1) формирование у курсантов представления о неоднозначности  

окружающего мира как совокупности взаимосвязанных, взаимозависимых, а 

порой противоречивых составляющих; 

2) формирование уважительного отношения к природной и 

социальной среде, в которой находится курсант; выработка этических 

правил, демонстрирующих ответственное отношение к их состоянию; 

3) формирование толерантности и глубокой убежденности о 

необходимости сотрудничества и поиска решения спорных вопросов мирным 

путем; 

4) воспитание самоуважения, личной чести и чувства собственного 

достоинства в атмосфере принятия различных точек зрения, поощрения 

инициативы и самостоятельности в обсуждении возможных исходов 

принятия решения с точки зрения общественной пользы. 

Данные задачи могут быть решены только при условии отказа от 

стереотипов организации военно-профессионального воспитания и обучения. 

Очевидно, что гуманизация высшей военной школы невозможна без 

реализации личностно ориентированного подхода, основанного на 

принципах гуманистической педагогики, основополагающими из которых 

являются принцип непрерывного развития личности, полисубъектного 

подхода к организации процесса взаимодействия преподавателя и курсанта, 

культурологического подхода к отбору содержания обучения, 

индивидуально-творческого подхода к организации деятельности 

обучающегося, выделенные Е.Н. Шияновым. Это и принципы принятия как 

данности, опоры на общечеловеческие ценности и принцип субъектности, 

описанные П.И. Пидкасистым. 

Реализация данных принципов в практике обучения свидетельствует о 

том, что культурный, социально-нравственный и профессиональный 

потенциал личности оптимально формируется тогда, когда обучающиеся 

включены в разнообразные виды продуктивной деятельности, в которой они 

являются субъектами. Эта закономерность позволяет снять противоречие 

между деятельностным и личностным подходами к образованию, которое, по 

мнению некоторых исследователей, присуще организации профессиональной 

военной подготовки [2, 5]. Более того, иногда деятельностный подход в 

обучении и воспитании военного специалиста противопоставляется 

гуманизации военного образования [3].  

С точки зрения морально-психологических оснований гуманизации 

профессионального военного образования нам в большей степени интересна 

реализация принципа профессионально-этической ответственности педагога, 

поскольку одной из основных проблем гуманизации военного образования 
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сегодня является именно готовность преподавателя принять данные 

гуманистические принципы и реализовывать их в своей деятельности. 

Исследования практики организации обучения и воспитания курсантов 

преподавателями и офицерами российских вузов свидетельствует о том, что 

осознание и реализация ими нравственности, духовности, человеческой 

чувственности и эмоционально-ценностного отношения к миру и людям 

является на сегодняшний день той проблемой, от решения которой напрямую 

зависит качество гуманизации военного образования [3, 6]. 

В связи с этим к традиционно выделяемым направлениям работы по 

гуманизации профессиональной подготовки будущих офицеров, состоящим в 

увеличении доли и повышении эффективности преподавания социально-

гуманитарных дисциплин, в принципиальном усилении гуманитарной 

направленности военно-технических и оперативно-тактических дисциплин, 

на наш взгляд, важно добавить работу с преподавательским и офицерским 

составом вуза по рефлексивному анализу собственных морально-

нравственных оснований и их коррекции в случае необходимости.  

Очевидно, что сущность процесса гуманизации военного образования 

состоит не в изучении теории человеколюбия, а в формировании данного 

личностного качества у курсанта, на что должен быть направлен каждый 

элемент среды военного вуза. При этом гуманизация военного образования 

невозможна без внутренней уверенности в ее необходимости у 

преподавательского и офицерского состава, работающего с обучающимися, 

без готовности следовать тем гуманистическим идеалам и педагогическим 

принципам, которые были охарактеризованы выше.  

Обсуждение проблемы гуманизации и гуманитаризации военного 

образования обычно касается следующих проблем: отсутствие эффективных 

методик мирного решения конфликтов и ненасильственных способов 

преодоления разногласий; поиск и внедрение методов и форм учебной 

работы, развивающих критическое мышление курсантов; отсутствие 

эффективных методик воспитательного воздействия, отвечающих 

современным запросам формирования толерантности и чувства собственного 

достоинства, адекватной системы ценностей, самосознания и 

самоопределения [7] . Еще раз обратим внимание на то, что данный перечень 

не отражает всей проблематики процесса гуманизации военного образования. 

На наш взгляд, ее решение связано не столько с изменением стандартов 

военного образования и поисков новых форм и содержания, сколько с 

пересмотром подходов самих преподавателей к организации процесса 

взаимодействия с курсантами на основе изменения внутренних установок, 

сотказом от «предметоцентризма», «наполнительного обучения» и 

натаскивания. Представляется, что гуманизация военного образования 

только тогда будет достигать цели, когда приобретаемый курсантом опыт 

(знаниевый, практический, творческий), вне зависимости от учебной 
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дисциплины и вида деятельности, будет иметь личностный смысл. В связи с 

этим основным условием гуманизации военного образования мы считаем 

организацию психолого-педагогической подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации профессорско-педагогического и офицерского 

состава военного вуза, основной целью которой является формирование 

гуманистических оснований собственной профессиональной деятельности на 

основе знаний психологических особенностей развития курсантов, 

возможностей своих предметов и видов работы, владения арсеналом 

современных воспитательных методик и образовательных технологий при 

наличии высокой требовательности к себе. 
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Представлено развитие образования в школах Чешской республики с учетом его 
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современных тенденций, реализующееся на практике на двух уровнях: государственном и 

школьном. Государственный уровень отражает создание Национальной программы 

образования на ближайшую перспективу и представляет собой комплекс программ 

образования, в которых конкретизируются требования к их содержанию. На школьном 

уровне определены цели обучения и ожидаемые результаты в конкретных учебных 

предметах.   

Ключевые слова: развитие образования в Чешской республике, куррирулярные 

документы, образовательные программы.  
 

Введение 
Современная действительность характеризуется социально-

политическими и экономическими преобразованиями. Меняются условия на 

рынке труда и условия жизни молодѐжи.  

Наша страна открывается миру, стала членом Евросоюза. Это ведѐт к 

расширению миграционных процессов, углублению глобализационных 

тенденций, открытости рынка труда как внутри страны, так и за еѐ 

пределами. Мы становимся всѐ чаще и чаще свидетелями больших 

экологических и жизненных опасностей.  

Изменения в образовании Чешской Республики 
Ситуации, которые характеризуют изменчивость нашей эпохи, требуют 

от педагогов соответствующей готовности на них реагировать. Нет сомнений 

в том, что современный человек должен иметь хорошо сформированные 

компетентности в области языковой коммуникации, причем как на родном, 

так и на иностранном языке в личных и профессиональных целях. Это 

необходимо для оперативного решения возникающих проблем. Человек 

должен стремиться и быть способным к постоянному 

самосовершенствованию и обучению, уметь работать с информацией и 

информационными технологиями, адаптироваться к  изменяющимся 

условиям, должен быть подготовлен к жизни в демократическом обществе, 

заботится о своѐм физическом, душевном и социальном здоровьѐ, развивать в 

себе эстетические чувства, вести себя гуманистически и т.п. 

Этот комплекс знаний, умений и установок, названный основными 

компетенциями (жизненными компетенциями) взят во внимание и 

государственной политикой в области образования и был включен в 

значимые куррикулярные документы. Заново сформулированные всеобщие 

цели, отражающие требования к современному человеку, были 

конкретизированы в новых куррикулярных документах, которые вступили в 

силу несколько лет тому назад. 

В 2004 г. сформулированы демократические принципы образования 

учащихся в возрасте от 3 до 9 лет. После принятия нового закона о школе с 

2005 г. развернулась подготовка к реализации нового куррикула для 

основной школы, в 2007 г. началась его практическая реализация в 

начальных классах. 
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 Концепция указанных документов отличается от предыдущих. 

Документы имеют два уровня: государственный и школьный. 

Государственный уровень представляет собой Национальную 

программу образования (такназываемая «Белая книга»), который содержит 

требования к образованию и определяет перспективы его развития на 

ближайшее 10-летие. Из этой программы исходят общие программы 

образования (ОПО), которые конкретизируют обязательные требования и 

содержание образования на различных этапах образования. В них 

определены ожидаемый уровень дошкольного, основного и среднего 

образования и его соответствующее содержание. 

Школьные образовательные программы (ШОП) являются документами 

на уровне школы. Создают их педагогические коллективы каждой отдельной 

школы, исходя из ОПО для каждого из этапов образования. Педагогические 

коллективы разрабатывают цели и учебный материал по годам обучения на 

основании принципов ОПО и с учѐтом особенностей конкретной школы, 

потребностей учащихся, а также исходя из собственного опыта.  

Структура ШОП имеет также два уровня. Первый, уровень целей, 

составляет основные компетенции, которые должны быть сформированы 

посредничеством всех учебных предметов, и прежде всего, в различных 

видах деятельности учащихся. Второй уровень составляют так называемые 

ожидаемые результаты в конкретных учебных предметах. Эти результаты, 

имеющие деятельностный характер, связаны с основными компетенциями, 

которые являются конечным продуктом деятельности учащихся.  

Следующим «новообразованием» ОПО является упор на 

интегрирование содержания. Здесь определены более широкие 

образовательные области, куда могут быть включены родственные предметы. 

Например, образовательная область «Человек и общество» включает 

историю и обществоведение. Это позволяет соединить сведения обоих 

предметов в рамках как метода проектов, так и посредничеством 

интегрированного предмета, если о его создании школа примет решение.  

На актуальные проблемы и потребности нашего времени ОПО 

реагируют введением так называемых трансверсальных тем. Речь идѐт о 

таких актуальных проблемах как энвироментальное воспитание, 

интеркультурное воспитание, воспитание демократического гражданина и 

т.п. Каждая из школ может сама определится, каким образом будет 

реализовано изучение этих тем. Вариантов есть несколько: то ли путѐм 

интегрирования тем в различные учебные предметы или же путѐм введения 

нового самостоятельного предмета.  

 Разработка ШОП открывает педколлективам широкие возможности для 

организации учебно-воспитательного процесса исходя из условий 

конкретной школы. Такой подход способствует углублению ее автономии. 

Вместе с тем на неѐ возлагается большая ответственность не только по 
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созданию «хорошего» куррикула, но и за его успешную реализацию. Для 

педагогического коллектива создание ШОП весьма трудоѐмкое задание, 

которое требует проявления самостоятельности, ответственности, знаний 

современных тенденций развития образования и других профессиональных 

компетенций. Выполнение этого задания требует, чтобы формирование 

указанных компетенций осуществлялось в рамках института 

усовершенствования квалификации учителей.  

 

Результаты эмпирических исследований 
 Наши избранные эмпирические исследования в основных и средних 

школах, а также общение с учителями свидетельствуют о том, что это 

задание ими воспринимается как весьма нелѐгкое с профессиональной точки 

зрения, решение которого требует и временных затрат. Вместе с тем учителя 

указывают и на некоторые преимущества, связанные с разработкой ШОП 

(например, продумывание целей и содержания обучения, индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися). Исследование обнаружило и то, 

что в ряде школ создание ШОП недостаточно мотивируется [1]. Это 

вызывает опасения в том, что в некоторых педколлективах возможен 

формальный подход к делу и инертность устаревших форм и методов 

работы.  

 Также было обнаружено, что школах, где работают инновационно, 

подобные проблемы не возникают. Качественно высший подход к 

реализации новых требований к обучению наблюдается в малокомплектных 

школах, так как здесь применение разнообразных обучающих акций является 

естественным. В тоже время нагрузка, связанная с разработкой ШОП, по 

понятным причинам на эти школы является, несомненно, наиболее высокой. 

 

Вывод 
В этом учебном году начинается внедрение ШОП в 1-6 классах 

основных школ. Что же касается средних школ, создание этих программ 

лишь начинается. Надеемся, что новые импульсы в образовании и в будущем 

будут определять обучение и воспитание подрастающего поколения. 
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educational programs that specify the requirements for their content. At the school level defined 

learning objectives and expected outcomes in specific academic subjects. 
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В статье рассматривается концепция профессии социального педагога, 

егофункциональные обязанности, кратко описывается поле его деятельностии 

профессиональные компетенции, проблемы организационно-методической подготовки 

студентов в вузе, а также условия для реализации этой профессии. Описывается опыт 

подготовки социальных педагогов на педагогическом факультете в университете 

городаГрадец Кралове Чешской Республики ивозможности дальнейшего трудоустройства 

подготовленных специалистов. 
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Введение  
Педагогический факультет является старейшим и крупнейшим 

субъектом Университета города Градец Кралове. Его возникновению 

предшествовала долгая эпоха существования специализированных 

учреждений, занимающихся обеспечением образования населения, прежде 

всего, в Восточном регионе Чехии. Предназначением факультета является 

образование и обучение специалистов в аккредитованных педагогических и 

непедагогических программах в гуманитарной, педагогической, социальной, 

технической областях, а также в области физической культуры и искусства. 

Наряду с педагогическим образованием факультет имеет долгую 

историю и большой опытв подготовке экспертов, специалистов, 

воспитателей для внешкольных учреждений и работников для досуговой 

сферы. Первоначально учреждение ориентировалось только на подростков, 

но в последние годы в связи с потребностями практики и ожидаемого 

демографического развития, деятельность факультета направлена на 

подготовку специалистов, консультантов, социальных педагогов для досуга 
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взрослых, пожилых людей, людей с особыми потребностями,матерей, 

находящихся в декретном отпуске по уходу за ребѐнком, различные 

маргинальные социальные группы,безработных и т.д. 

 

Социальный педагог – воспитатель – специалист досуговой сферы 

(педагог свободного времени) 
В современном обществе профессия как форма экономической 

активности является категорией социальной стратификации, которая 

позволяет формализовать навыки для выполнения определенной работы [2, с. 

7]. С другой стороны, понимание профессии (специальности) происходит в 

сочетании с определенной группой профессий на основе долгосрочной 

теоретической и практической подготовки. Профессия, как правило, также 

связана с этическим кодексом, который обычно является частью присяги 

перед вступлением в должность. Однако неофициально это складывается в 

рамках профессии как ответственность. 

Если мы хотим дать характеристику социальному педагогу, следует 

начать с главного – с понимания этой профессии. Эта характеристика 

является более или менее моделью данной профессии, по причине того, что 

как таковая в номенклатуре специальностей она по-прежнему отсутствует, 

хотя были предприняты большие усилия для еѐ классификации. 

Поэтому постоянно на практике мы сталкиваемся с традиционным 

обозначением «воспитатель», иногда используется название «педагог по 

организации досуга» и т.д., хотя такие обозначения не являются удачными. 

Если мы хотим определить модель социального педагога, то это оказывается 

не так ясно и просто по сравнению с педагогической профессией – учитель. 

Хотя работа социального педагога во многом похожа и близка работе 

учителя, психолога, социального работника, специального педагога, она ни в 

коем случае не заменяет еѐ, а только дополняет. Однако не хватает 

определения содержания этого поля деятельности, а также разграничения 

времени,практический объем является гораздо более многочисленными 

далеконе показывает тождественную константу времени, как школа. 

Социальный педагог/воспитатель не имеет никаких методических основ, 

учебных планов, а учебные программы нигде не определены. Широкий и не 

совсем ясный спектр влияния социального педагога, который традиционно 

ассоциируется с более низкими квалификационными требованиями, 

показывает, что положение и престиж этой профессии никогда не будет 

высоким и адекватным. 

Краус [4, с. 34] определяет рамки основных функций социального 

педагога двумя направлениями: интеграционная и развивающая 

деятельность. В первом случае речь идѐт, скорее, об оказании 

квалифицированной помощи и поддержке отдельных лиц или групп, 

находящихся в кризисных жизненных ситуациях, далее мы будем говорить о 
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них как о так называемых «клиентах». Вторая функция предназначена для 

влияния на желательное развитие личности в смысле воспитания здорового 

образа жизни, прежде всего, в области соответствующего и значимого 

заполнения досуга.  

Если мы попытаемся определить положение социального педагога, то 

можно в целом сказать, что это профессиональный работник, который не 

только организует на профессиональном уровне воспитательный процесс и 

управляет им, но и воздействует на детей, подростков, взрослых и пожилых 

людей в целях их оптимального развития. Речь идѐт как о целенаправленном 

воздействии на проведение свободного времени отдельными лицами, 

группами, так и о воздействии в области интеграции, консультирования и 

помощи в опасных и трудных ситуациях. 

Структура деятельности социального педагога очень разнообразная, 

широкая и разносторонняя, все еще относительно новая и неповторимая, 

творческая и оригинальная. Происходит смена деятельности: от ситуаций, 

когда необходима полная поддержка «клиенту», к ситуациям, когда 

требуется незначительная помощь, присмотр. 

В классификации по возрастной категории речь идѐт о деятельности, 

направленной на всю возрастную структуру населения именно с точки 

зрения состава: клиентов, воспитанников, заказчиков, а также с точки зрения 

сотрудничества с родителями, коллегами, другими специалистами и т.д. Надо 

иметь в виду как организационные, управленческие, научно-

исследовательские, методические, концепционные, так и эдукативные, и 

драматургические виды деятельности. Из этого и исходят компетенции, 

требования к подготовке специалиста, которые включают знания, 

практические социальные навыки и определенную профессиональную 

этическую идентичность [4, с. 35]. 

Прежде всего, здесь необходима достаточная осведомлѐнность в 

области общественных и научных основ, включая медико-биологические, 

правовые, экономические и социальные. Профессиональная подготовка 

должна включать прежде всего «основные» специальные знания в области 

образования (педагогики, психологии), а также познания из некоторых 

научных областей по интересам (специализации). 

С другой стороны, нельзя забывать и о широком спектре навыков в 

области социальной коммуникации, диагностики, ведении документации, 

ассертивного решения проблем, разработки проектов и т.д., которые можно 

разделить на сенсомоторные, интеллектуальные и социальные [3, с. 226]. К 

необходимым перечисленным познаниям следует добавить требования к 

определенным личностным качествам, как в умственном, так и в физическом 

плане. Прежде всего, речь идѐт о понимании, сочувствии людям в их 

различных жизненных ситуациях, об общем балансе и эмоциональной 

стабильности, а также о таких свойствах, как терпение, самообладание и т.д. 
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Опыт по подготовке социальных педагогов в униерситете Градец 

Кралове 
Кафедра социальной педагогики педагогического факультета 

университета города Градец Кралове обеспечивает образование в форме 

стационарного (дневного) и комбинированного обучения, подтверждаемое 

присвоением квалификации «бакалавр» с дополнительной конкретизацией 

Социальная педагогика с уклоном на этопедию и Педагогика свободного 

времени с уклоном на физическое воспитание и спорт (трѐхлетнее 

образование со степенью «Бакалавр») и квалификации магистра Социальной 

педагогики (последующее двухгодичное обучение – Магистратура). 

Выпускники факультета в основном работают в качестве воспитателей, 

социальных педагогов, консультантов по воспитанию с соответствующим 

уклоном в области организации и управления свободного времени в 

различных образовательных и учебных заведениях и организациях, таких как 

центры досуга для детей и молодежи, художественные школы, группы 

продлѐнного дня, детские дома и воспитательные учреждения, студенческие 

общежития, попечительские центры и т.д. В течение последующих двух лет 

обучения студенты магистратуры получают образование в области 

социальной педагогики и могут рассчитывать на руководящие должности в 

различных общественно-социальных сферах и в аппарате государственного 

управления. 

Концепция программы бакалавриата направлена на подготовку 

квалифицированных специалистов и специалистов низшего и среднего 

руководящего звена в этих ведомствах. Она последовательно основана на 

практике, профессиональных стандартах и компетенциях. Профессиональная 

компетентность обеспечивается общей концепцией специальности, которая 

предполагает всестороннюю деятельность с учетом новых условий работы, 

зависящих от экономических, социальных, политических и культурных 

процессов общественного развития. 

Цель программы обучения состоит в анализе условий и потребностей 

общества,формулировке актуальных проблем, которые выходят на передний 

план [1, с. 157].  

Специализация использует знания граничащих дисциплин и углубляет 

междисциплинарные взаимосвязи в соответствии с требованиями для 

выпускников данного профиля. Содержание обучения определяется с учѐтом 

меняющихся требований к профессии, решения текущих и будущих проблем 

с акцентом на профилактику социально-патологических и нежелательных 

явлений. 

Социальная педагогика как предмет представлена в учебных планах в 

двух семестрах. Этот предмет, однако, тесно связан с дополнительными 

дисциплинами в учебных планах, которые переплетаются с ним,опираясь на 
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него, дополняют его, а также предлагают студентам навыки и опыт в 

социальной сфере. Приобретение практических навыков и знаний является 

необходимой и неотъемлемой частью подготовки, иможно сказать, что это 

образует в рамках возможностей выбора обучения более чем 1/3 содержания 

образования. 

Некоторые студенты в зависимости от их специализации 

приветствовали бы дальнейшее расширение ряда других практических 

дисциплин в содержании образования как обязательных факультативных 

предметов. Например, расширение возможностей нетрадиционных и 

экстремальных видов спорта и спортивных дисциплин, таких как создание 

команды (таймбилдинг), активный отдых и курс оказания первой помощи. 

Но все сходятся во мнении, что очень полезной частью учѐбы являются 

ознакомительные поездки, обсервационная практика, систематическая и 

непрерывная практика, учебные курсы и т.д. 

Цель состоит в том, чтобы выпускник мог ориентироваться в 

проблематике социальных явлений и социально-педагогическом процессе, 

прежде всего, имел понятие о специфике педагогической помощи в рамках 

обслуживания населения, социальных групп и социальных систем. 

Профессиональная компетентностная модель выпускника придаѐт особое 

значение следующим компонентам: профессиональной специализации; 

социальной педагогики; диагностике и интервенции (осуществление 

диагностики); социально-коммуникативным умениям; организационным 

навыкам; культивированию личности. 

 

Учебная специализация «Педагогика свободного времени» с уклоном 

на физическую культуру и спорт и «Социальная педагогика» с уклоном на 

этопедию 
В последние годы внимание было сосредоточено, прежде всего, на 

развитии двух специальностей бакалавриата – «Педагогика свободного 

времени с уклоном на физическую культуру и Спорт и «Социальная 

педагогика с уклоном на этопедию». Обе специальности направлены 

наподготовки практических специалистов. 

Специальность «Педагогика свободного времени с уклоном на 

физическую культуру и спорт» направлена на работу с различными 

возрастными группами во время досуга. Она сосредоточена на приобретении 

основ знаний педагогических,психологических и социологических 

дисциплин и их специального применения и одновременного получения 

основ отдельных спортивных дисциплин с учѐтом учебно-методического 

применения. Упор делается на овладение методами учебно-воспитательной 

работы и практическими навыками, необходимыми, прежде всего, для 

работы с детьми и молодежью. Целью теоретического и практического 

обучения является создание предпосылок для работы на различных 
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должностях, особенно в внешкольных учреждениях, которые требуют 

социально-педагогической компетентности. 

В рамках обучения разработана последовательность практикии 

экскурсий, которые ориентируют студентов в системе заинтересованных 

учреждений-партнеров и их работе с различными возрастными группами. 

Выпускник получает квалификацию специалиста по работес детьми и 

молодежью (а по необходимостии со взрослыми) в их свободное время – 

прежде всего, вначальных и средних школах (школьные клубы, группы 

продлѐнного дня, студенческие общежития) как организатор свободного 

времени в детских домах, в центрах досуга,в различных образовательных 

учреждениях, кризисных центрах по работе с молодѐжью, спортивных 

центрах и клубах, и т.д. Обучение также предоставляет возможность 

выполнять работу в учебно-воспитательных учреждениях в области досуга и 

в области социально-педагогической профилактики. 

В рамках специализации «Социальная педагогика с уклоном на 

этопедию» внимание сосредоточено на при обретении необходимых знаний и 

навыков, особенно для работы с проблемными и уязвимыми детьми и 

молодежью «группы риска». Она специализируется на приобретении знаний 

в области педагогических, психологических и социологических наук, а также 

приобретении основ знаний по этопедическим дисциплинам по 

специальности. Обращается внимание на приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в социальной и учебно-воспитательной 

деятельности, в области профилактики и лечения социально отклоняющегося 

поведения. Студент также получает знания и навыки, позволяющие 

характеризировать (т.е., проводить диагностику) личность и окружающую 

среду, с учѐтом соответствующего консультирования. 

Также большое значение придаѐтся развитию навыков решения 

трудных жизненных и кризисных ситуаций и творческому реагированию на 

изменение социальной реальностии динамику профессии. В рамках обучения 

внедрена специальная система преемственности и взаимопроникновения 

практики и экскурсий. Выпускники бакалавриата могут работать на 

должностях, прежде всего, воспитателя и педагога свободного времени в 

государственном (ведомства министерства образования, юстиции, 

здравоохранения, труда и социальных дел) и частном секторе 

(негосударственные общественные и коммерческие организации). 

Специализация также дает возможность работать в области социально-

педагогической профилактики, применяемой в сфере социальных услуг. 

 

 

 

 

Другие развивающиеся социальные дисциплины на педагогическом 
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факультете УГК 
Помимо упомянутых выше, развивались и другие специальности, 

прежде всего, в области специальной педагогики. В этом случае внимание 

было направлено на специальности «Воспитательная работа в специальных 

учреждениях», «Социальное и образовательное попечение сенсорных 

(чувственных)инвалидов» или «Специальная педагогическая опека людей с 

нарушениями коммуникации». К указанным бакалавриатам дополняется одна 

двухгодичная магистратура – «Специальная педагогика реабилитационной 

деятельности и управление специальными учреждениями». 

Специализация обеспечивает предградуальную подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области социально-

воспитательной помощи инвалидам, лицам с нарушениями зрения или слуха 

(или инвалидам с нарушениями зрения и слуха), для детей, взрослых и 

пожилых людей с нарушениями коммуникации. 

Студенты, изучающие специальность «Воспитательная работа в 

специальных учреждениях», проходят подготовку по поддержке инвалидов в 

рамках профилактических мер и при возникновении отклонений их 

личностного, культурного, общественного, социального, экономического или 

также лечебного развития. Обучение имеет междисциплинарный характер, 

который по содержанию подходит всем возрастным категориям инвалидов, 

охватывает пространство, созданное в учебных заведениях, которые имеют в 

своей программе обучение, реабилитацию и социальную защиту клиентов, 

готовит специалистов для работы в специальных школах. 

Выпускники этой специализации получают квалификацию по 

воспитательной работе с детьми, молодежью и взрослыми в области 

этопедического, психопедического и соматопедического попечительства. 

Применение своим знаниям они могут найти в области специального 

образования, Министерстве труда и социальных дел (учреждения), а также в 

Министерстве внутренних дел (тюрьмы и т.д.), включая работу в 

некоммерческих структурах. 

Целью обучения по специальности «Социально-воспитательное 

попечительство сенсорных инвалидов» является обеспечение выпускников 

необходимой информацией в гуманитарной области, знаниями, умениями и 

навыками владения инструментами в области специального образования для 

обеспечения эффективного вмешательства и поддержки сенсорных 

инвалидов в области профилактики, специальной педагогической 

диагностики и реабилитации. 

Последовательность и приоритетность дисциплин дублируют 

актуальные познания социально-педагогической теории и практики,которая 

по сути является гарантией компенсации за труд, социальные и культурные 

позиции в современном обществе. Выпускники выше указанной 

специальности получают профессиональную квалификацию для работы с 
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детьми, молодежью и взрослыми по тифлопедагогике, сурдопедагогике и 

логопедии. Применение своим знаниям они находят в специальных школах 

для лиц с ограниченными возможностями (специальном образовании, 

учреждениях социальной работы, центрах раннего развития, центрах 

профессиональной терапиии т.д.), а также внекоммерческих структурах. 

Третья вышеуказанная специальность бакалавра направлена на 

профилактическое и терапевтическое влияние на лиц с нарушениями 

коммуникации. Если забота об этих людях имеет регулярную и 

долгосрочную основу, системна, то она приносит очень хорошие результаты. 

Система ухода за этими лицами во всех министерствах – образования, 

здравоохранения и социального обеспечения – однозначно является 

слаборазвитой и страдает, прежде всего, из-за отсутствия специалистов на 

всех уровнях профилактической, воспитательной и лечебной заботы. 

Специальность, направленная на обучение специальному 

педагогическому уходу в области профилактики, воспитания и лечения лицс 

нарушениями речи, возникла с целью увеличения количества специалистов, 

которые бы смогли осуществлять эффективные программы по 

стимулированию вышеуказанных целевых групп. 

Заключение 
Город Градец-Краловена протяжении веков остается естественным 

центром духовной жизни, культуры и образования в Восточной Чехии.Со 

времен средневековья здесь обучалось и преподавало множество известных 

личностей. В духе этих традиций педагогический факультет предлагает 

тысячам студентов как из Чехии, так и иностранным студентам, вместе с 

возможностями получения образования и дальнейшие возможности для 

культурного и спортивного досуга и активного отдыха. Университет города 

Градец Кралове располагает возможностями и приветствует обучение как на 

стационарном отделении, так и в комбинированных формах. Высокую 

оценку Университет получил как дружественное и коллегиальное учебное 

заведение с внимательными встречным подходом и со стороны иностранных 

студентов, прибывающих на короткие стажировки или длительное обучение. 
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КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ ДОСУГ ДЕТЕЙ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
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В статье рассматриваются формы организации и проведения досуга школьников в 

Чешской республике. Анализируются различные возможности использования свободного 

времени учащимися. Обсуждаются особенности проведения самостоятельной 

деятельности применительно к каждой возрастной группе школьников. Описываются 

особенности проведения свободного времени в школьной дружине, при посещении 

кружков, в различных неформальных организаций. Акцентируется внимание на 

деятельности клубов для школьников, правилах их посещения. Рассматривается вопрос о 

поддержке государства в лице Магистрата города деятельности общественных 

организаций и объединений, выделении различных Грантов для проведения клубами 

акций, реализации различных проектов. Обсуждается кадровая обеспеченность 

деятельности клубов и возникающие финансовые проблемы. 

Ключевые слова: досуг, дети, школьный возраст, общественные организации, 

клубы. 

 

В Чешской республике у детей несколько возможностей и способов 

пользоваться своим свободным временем. 

Во-первых, для школьников (первых – пятых классов) существует при 
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школе школьная дружина, в которой они проводят время до прихода 

родителей с работы. Можно сказать, что это форма «нянчанья» или 

присмотра.  

Для старших детей уже существуют кружки, которые более 

специализированные, например: спортивные, художественные, научные и 

т.д. Эти кружки организуются или школой или Домом детей и молодежи и 

бывают иногда оплачиваемыми. 

Кроме того, существует система неформальных организаций. Это 

клубы, куда может прийти кто угодно, несмотря на то, как он одевается, как 

он выглядит, какие у него взгляды. Всеми предложениями каждый клиент 

может пользоваться анонимно, достаточно назвать свой псевдоним, 

прозвище, чтобы знали, как к нему обращаться. Дети не вступают в члены 

клуба, они могут посещать клуб нерегулярно, все зависит от них, от их 

настроения. В клубах есть и правила: здесь нельзя вести себя агрессивно (ни 

с физической, ни с психической точки зрения.), нельзя быть под влиянием 

наркотиков, приносить их в клуб, нельзя громко разговаривать и вести себя 

неприлично и с сексуальным подтекстом. Того, кто не соблюдает правила 

клуба, могут на этот день отчислить. В большинстве случаев клубы 

предназначены для детей и молодежи от 7 лет до 21 года. Предложения, чем 

заняться, приспособлены к возрасту, интересам и требованиям клиентов. 

Государство в лице Магистрата города поддерживает связь, 

координирует взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями, выделяет различные Гранты для проведения этими клубами 

акций, реализации различных проектов. Всю информацию о деятельности в 

данном направлении можно получить в отделе образования, детей и 

молодежи Магистрата города, а также на страницах Интернета, как и по 

любой другой деятельности городских властей. 

Многие из таких организаций называются «neziskovky» или 

«nizkoprahovy». «Низкопороговые» – это значит, что эти учреждения, прежде 

всего, предназначены для детей и молодежи из социально слабых семей или 

для тех, кому не хватает семейной базы, то есть, прийти в них может всякий, 

нет «высокого порога у входа» – нет преграды. 

В этих клубах работают специалисты – психологи, педагоги, которые 

помогают клиентам решать сложные жизненные проблемы. Кроме кружков 

здесь есть различные игры: настольный теннис, диаболо, хоккей; все для 

занятий техническим творчеством, изобразительным искусством, спортом; 

фильмы. Клиенты могут пользоваться службами психолога или педагога. 

Они индивидуально работают с детьми, помогают им готовиться к занятиям. 

Самым известным и большим таким центром в Градце Кралове является для 

старших детей клуб «Салингер» (Občanské sdruţeni Salinger), а для младших – 

«Божья коровка» (klub Terénní beruška).  

Кроме этого, на сегодняшний день активно развивается движение 
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Streetwork. Это новая форма социальной работы – работа с «детьми улиц». 

Специалисты клубов по работе на улице выходят «в народ», общаются 

с детьми и молодежью, без цели бродящими по улицам, или с теми, кто 

употребляет наркотики. Задача этой службы – проинформировать о клубах 

или организациях, где проблемная молодежь может получить помощь, 

консультации, занять себя чем-то, при этом объясняются правила клубов, 

подчеркивается анонимность и бесплатность. Уже с каждым годом все 

больше детей и молодежи испытывают доверие и приходят в эти 

организации.  

Также, как и везде, есть финансовые проблемы. Как мы уже говорили, 

основные доходы – это гранты, выделяемые государством на поддержку 

проектов и акций. Еще в каждой организации есть сотрудник, работающий 

по привлечению спонсорских средств. В свою очередь, спонсоры, фирмы, 

помогающие этим социальным программам, указывают эту помощь в 

налоговых декларациях и имеют льготы. 

Кадры для этих клубов и организаций готовят на социально-

педагогических кафедрах университетов (5 лет обучения) и в специальных 

высоких школах (институт, 2 года обучения). Студенты кафедры социальной 

педагогики педагогических факультетов считают, что в университетах 

больше уделяется внимания теоретической подготовке специалистов для 

социальных служб, а в высоких школах – больше практики, знакомство с 

множеством различных организаций в действии, что было бы неплохо и для 

подготовки университетских специалистов. 
 

As leisure of children in the czech republic will be organized  
 

P. Ganchikova, Ya. Gomolov, 
Hradec Kralove (UHK), Czech republic 

 

In article forms of the organization and carrying out leisure of school students in the Czech 

republic are considered. Various opportunities of use of free time are analyzed by pupils. 

Features of carrying out independent activities in relation to each age group of school students 

are discussed. Features of carrying out free time in a school team are described, in case of visit of 

circles, in various the informal organizations. The attention is focused on activities of clubs for 

school students, rules of their visit. The question of support of the state on behalf of Magistrate 

of the city of activities of public organizations and associations, allocation of various Grants for 

carrying out shares by clubs, implementation of various projects is considered. Personnel 

security of activities of clubs and the arising financial problems is discussed. 

Keywords: leisure, children, school age, public organizations, clubs. 
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В статье рассматривается взаимосвязь гуманизации образовательного пространства 

учреждения дополнительного образования и процесса социализации его учащихся. 

Анализируется образовательное пространство как социокультурный и образовательный 

феномен. Раскрывается его специфика в свете новых педагогических реалий, объективных 

и субъективных заказов социума. 

Ключевые слова: гуманизация,образовательное пространство, образовательная 

среда, социализация, субъекты образовательного процесса. 
  

На протяжении достаточно длительного времени, охватывающего 

вторую половину XX века, в отечественной педагогической науке вопросы, 

касающиеся образовательных пространств школ, и в частности внешкольных 

учреждений образования, рассматривались с позиции относительно 

замкнутых педагогических сообществ. Это было связано с тем, что контакты 

их субъектов с коллегами из предприятий и организаций, сопричастных 

педагогическому процессу, носили эпизодический, информационно-

ситуативный характер. В конце XX и начале XXI веков социальные и 

экономические преобразования, направленные на смену основной парадигмы 

общественного устройства, инициировали и перемены в восприятии 

педагогическим сообществом образовательного пространства как открытого 

к общению и взаимодействию с представителями учреждений и предприятий 

города и области. 

Это нашло свое отражение и в базовых нормативных документах, 

регламентирующих работу системы образования вообще и ее отдельного, 

паритетного звена – дополнительного образования. В частности, в «Законе об 

образовании в РФ», «Концепции развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года включительно» отмечается, что «в ситуации 

перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы системе образования и 

социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 

образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

https://e.mail.ru/compose?To=pokolenye.dtdim@yandex.ru
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подростков» [1]. 

В последние годы идет активный поиск направлений эффективного 

удовлетворения потребности общества в воспитании, развитии, обучении и 

социализации подрастающего поколения, способного к самостоятельному 

свободному выбору в условиях открытого сообщества. Это связано в первую 

очередь с тем, что «в ситуации перехода Российской Федерации от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу 

нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все острее 

встает задача общественного понимания необходимости дополнительного 

образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее 

полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков» [там же]. 

В соответствии с данным социальным заказом разрабатываются 

концепции «открытых» школ, образовательные пространства которых 

включают не только их собственных субъектов, но и открыты для 

взаимодействия сторонним лицам, заинтересованных судьбой 

образовательных организаций (Е.А. Александрова, М.А. Балабан, 

В.П. Бедерханова, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, О.М. Леонтьева, 

Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, М.П. Щетинин, С.М. Юсфин и др.). 

Общим в предлагаемых моделях является мнение о субъекте 

образовательного пространства как о свободном человеке, активном субъекте 

собственной жизнедеятельности, обладающим свободой выбора и 

возможностью получать образование в соответствии с индивидуальными 

запросами и реальными социальными потребностями. Свобода и открытость 

как образовательных организаций в целом, так и каждого их субъекта в 

частности подразумевают в числе прочих признаков и взаимодействие с 

различными образовательными партнерами и социальными институтами. 

Современная образовательная парадигма предлагает рассматривать 

любую образовательную организацию как уникальное социокультурное 

пространство, в котором происходит «Акт встречи» всех его субъектов 

(ребенка, взрослого – в любой ипостаси – ученики, воспитанники, 

представители администрации, педагоги, учителя, родители, психологи, 

тьюторы, социальные педагоги, технический персонал и др.) в непрерывном 

и неоднозначном процессе социализации. 

Традиции и современные реалии дополнительного образования детей 

свидетельствуют, что потенциал организаций дополнительного образования 

детей в этом плане значителен. В первую очередь потому, что изначально 

кроется в признании идей открытого взаимодействия, совместности и 

сотворчества детей и взрослых. Как отмечается в ««Концепции развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года включительно» 

«… важной отличительной чертой дополнительного образования детей также 
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является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

·   нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 

·  возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

·  благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства и социального 

предпринимательства» [там же]. 

Открытость образовательного пространства организаций 

дополнительного образования детей выполняет в ом числе и своеобразную 

компенсирующую миссию. Как показывают реалии в общеобразовательных 

учреждениях обучение значительно потеснило воспитательный процесс, 

отведя ему роль досуга, что повлекло к существенному сужению 

возможности вхождения ребенка в культуру, создания условий для 

формирования собственного социокультурного опыта, успешной 

социализации. В то время как организации дополнительного образования 

детей смогли сохранить разумный баланс между обучающей и социально-

педагогической функцией, органически интегрируя овладение системой 

предметно-научных знаний, воспитание, социальную защиту, оздоровление, 

реабилитацию, коммуникацию, рекреацию, компенсацию и социальную 

адаптацию, причем не, только своих воспитанников, но и их ближайшего 

окружения, семей. Однако, для максимально полной реализации данных 

функций, необходимо совершенствование образовательного пространства 

организаций дополнительного образования детей как совокупности 

социальной, культурной и образовательных сред, когда приобретается 

качественное новое содержание, благодаря которому ребенок реализует 

собственную социальность и индивидуальность. В этом и кроется, по сути 

дела, глубинный смысл гуманизации как образовательных отношений, так и 

в целом образовательного пространства [2]. 

Современный педагогический тезаурус сегодня оперирует различными 

близкими по звучанию и отчасти смыслу терминами – «образовательная 

среда», «образовательное пространство», «пространство обучения», 

«школьная среда», «педагогическая среда» и др. Чаще всего синонимируются 

понятия «среда» и «пространство». В трактовке «среды» подчеркивается 

включенность человека в совокупность материальных условий его 

существования, как «… окружающие социально-бытовые условия, 

обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью с этими 

условиями»; «социальная среда – окружающие человека общественные 

материальные и духовные условия его существования и деятельности» [3, 
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с. 699]. Более того, «… среда рассматривается как данность, которая не 

является результатом конкретной деятельности конкретного человека…» [4, 

с. 10]. Те же самые характеристики можно наблюдать и при анализе 

сущности пространства как «… объективной реальности… формы 

существования материальных объектов и процессов [5, с. 573]. Однако 

первое отличие видится в границах рассматриваемых понятий (явлений). 

Среда не обладает признаком бесконечности, глобальности. Она вариативна, 

многомерна и разномерна по своему объему и степени включенности 

материальных и социальных объектов, субъектов, но вместе с тем и конечна. 

Что же касается пространства, то оно обладает количественной и 

качественной бесконечностью, несмотря на свои всеобщие свойства – 

протяженность, единство прерывности и непрерывности [6]. Следовательно, 

пространство более глобально и более социально и темпорально 

продолжительно, чем среда. 

Современная образовательная парадигма предлагает рассматривать 

образование не узкопредметно, (в прежнем звучании как совокупность 

обучения и воспитания), а как составляющую глобальной культурно-

образовательного пространства социума, границы которого невозможно 

маркировать ни в теории, ни в практике. Пространство представляет собой 

систему культурных фактов, созданных человеком и в качестве компонентов 

включающую «… как предметы его окружающие, так и содержащиеся в 

них… общечеловеческие способы удовлетворения человеческих 

потребностей» [7, с. 41]. Оно «… конституируется в условиях культурного 

окружения, с которым взаимодействует способами, адекватными 

соответствующей культуре, переживая события, расширяющие его 

образовательное пространство» [8, с. 59]. 

Единственным условным ограничителем пространства является 

интерес исследователя и сфера его практического изучения, ибо вступает в 

силу классический принцип «нельзя объять необъятное». И тогда происходит 

сознательное искусственное сужение пространства до конкретной 

составляющей – отдельного «пазла», изучение которого лишь подтверждает 

включенность в общий глобальный процесс образования и социализации 

личности. Доказательство этому видим в главных компонентах любого 

пространства – материальные, статические объекты (предметы, его 

окружающие) и надматериальные процессы (человеческие факторы, характер 

взаимодействия, общечеловеческие способы удовлетворения потребностей). 

Причем предметно-вещного в пространстве отмечается меньше, чем духовно 

и социально значимого = социально-культурной общности как идейно-

духовного социально-педагогического единения его субъектов на основе 

целенаправленного структурного взаимодействия по поводу единых целей 

образования, отдельными частями которой являются профессионально-

педагогический и ученический коллективы. 
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Нередко детализация пространства идет под призмой образовательных 

сред, что связано в значительной степени с теорией единства человеческого 

сообщества и окружающей среды, соответственно которой выделяются 

четыре компонента исследуемого пространства – население, окружающая 

среда, культура, социальная организация. Следуя данной точки зрения, 

В.А. Ясвин в качестве компонентов образовательного пространства, 

выделяет собственно образовательную среду, образовательные процессы и 

образовательные институты [9, с. 45]. 

Однако, если рассматривать культурно-образовательную среду, то она 

нередко понимается как пространство осуществление образования – 

механизма социокультурного воспроизводства. Позиционно это связано с 

культурологическим подходом (С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, Л.Н. Гумилев, 

Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили, В.С. Библер, М.С. Каган, 

Н.Б. Крылова др.), рассматривающим образование не просто как процесс 

усвоения или трансляции знаний, умений, норм и образцов поведения, а как 

феномен культуры. 

Личностно ориентированный подход делает ставку на общее и в 

пространстве, и в среде – формирующаяся личность, субъекты процесса 

образования. В этом плане «… образовательная среда – система влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для саморазвития 

содержащихся в ее окружении [10, с. 11]. И не случайно, образовательная 

среда дуальна: макрообразовательная среда, в широком ее смысле, 

теоретически представляет собой всю Вселенную, весь социум, и здесь она 

сращивается с понятием «пространство». И локальная образовательная среда, 

представляющая собой функциональное и пространственное объединение 

субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные 

разноплановые индивидуальные, групповые, коллективные взаимосвязи. Ее 

сущность как раз и заключается в совокупности «встроенных» в нее 

взаимопроникающих образовательных микросред, определяющих тот или 

иной ее тип: догматическую, безмятежную, карьерную, творческую (по 

В.А. Ясвину). Поэтому понятие «образовательная среда» является родовым 

по отношению к термину «школьная среда», «семейная среда». 

Пространство как «… единство идеальных и предметно-вещных 

компонентов, влияющих на формирование личности» [11, с. 15-16], 

образуется совокупностью, точнее интеграцией различных сред, открытость 

которых обеспечивает в свою очередь, динамику и одновременно 

стабильность образовательного пространства. При этом образовательное 

пространство может рассматриваться как «… существующее в социуме 

«место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где 

осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных, смешанных) по развитию индивида и его 

социализации» [там же, с. 63]. 
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Следовательно, сущность образовательного пространства может 

рассматриваться как процесс взаимодействия субъектов образования и их 

многофункциональных, разнонаправленных, различных по объему и 

продолжительности взаимоотношений. 

Единство и широта образовательного пространства имеет еще и очень 

важный государственно-юридический (нормативный) аспект, связанный с 

тем, что это «… пространство, на протяжении которого сохраняется 

общегосударственное единство в образовании при проведении его 

децентрализации. Это сохраняет взаимосвязь и преемственность отдельных 

образовательных структур и соблюдение прав каждого гражданина 

государства на получение полноценного образования вне зависимости от 

места его проживания» [12, с. 176]. Компонентами же данного пространства, 

по мнению В.И. Слободчикова, являются не сами государственные, 

общественные и смешанные системы, задача которых – развитие индивида, а 

процессы их деятельности. В главном документе, регламентирующим 

образовательную сферу РФ – «Законе об образовании в РФ» среди 

принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования обозначен «… гуманистический характер 

образования (3 принцип) … единство образовательного пространства … (4 

принцип)» [13, с. 8] 

Таким образом, основными компонентами образовательного 

пространства, его составными частями, выступающими одновременно и 

средообразующими факторами, являются: 

·   личностные: субъекты образовательного процесса (учащиеся, 

педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) 

и образовательные и разнообразные социальные партнеры); 

·  процессуальные: процессы деятельности конкретной организации 

дополнительного образования на разных ее уровнях функционирования 

(административно-управленческом, кадровом, организационно-

содержательном, материально-хозяйственном и др.) и взаимодействия всех 

субъектов; 

· содержательные: образовательные программы (основная 

образовательная программа, программа развития, дополнительные 

общеразвивающие программы, комплексные и интегрированные 

общеразвивающие программы и др.), содержание которых отвечает 

образовательному заказу государства, социума и индивидуума; 

·   предметные: образовательные институты, культурные и спортивные 

центры, центры обслуживания системы образования (лицензирования, 

аттестации образовательных организаций, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования), школьный транспорт, 

образовательная индустрия. 

Пространство, как отмечалось ранее, в отличие от среды отличается 
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определенной безграничной открытостью «границ», или согласно 

философскому видению пространства количественной и качественной 

бесконечностью. Например, Ф. Шеллинг сформулировал следующий 

парадокс: «Я в качестве Я не ограничено лишь постольку, поскольку оно 

ограничивается» [14, с. 227-489]. Разрешение его он видел в том, что границы 

открытости задаются им самим или другими людьми только для того, чтобы 

затем быть преодоленными. И в этом кроется гарантия творческого 

становления человека, способного стать соавтором – субъектом собственной 

жизни. 

Само по себе понятие «открытое общество» было введено 

К. Поппером. Этим словосочетанием он обозначил демократическое 

общество, которое характеризуется плюрализмом в экономике, политике, 

культуре, развитыми структурами правового государства, а также 

готовностью изменять свои государственные институты сообразно реальным 

потребностям людей [15, с. 55]. А.М. Новиков, Д.А. Новикова характеризуя 

принцип открытости, считают, что она подразумевает внутреннее 

раскрепощение от догм и мифов, открытость к различным педагогическим 

течениям и взглядам; активные партнерские связи с общественностью; 

договорные отношения; деловые, научные и другие связи; право перейти в 

другое учебное заведение, признание экзаменов из других учебных 

заведений; переход на рыночные отношения [16]. 

Степень открытости взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса, согласно исследованиям Е.Б. Бабошиной, измеряется «… уровнем 

и частотой их взаимодействий по передаче общих и индивидуальных 

смыслов культуры (образовательных со-бытий); открытостью социума 

(частота и качество взаимодействий с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, расширение работы с родителями, 

семьей, ближайшим окружением ребенка и т.д.); ростом общего и 

индивидуального самосознания. Открытость выражает себя в ряде других, не 

менее значимых принципах и подходах – природосообразности и 

культуросообразности» [17, с. 54]. 

Примером открытого образовательного пространства конкретного 

учреждения может служить «Школа самоопределения» А.Н. Тубельского, 

где не только на уровне теории, но и в практическом воплощении, принцип 

открытости образовательного пространства направлен на ликвидацию 

искусственных барьеров в социализации ребенка. Именно образовательная 

организация (как административный, материально-предметный и 

педагогический ресурс) выступает сторонником широкого социального 

окружения вне школьных стен, инициатором знакомства и приобщения к 

миру взрослых, к миру будущей профессиональной деятельности. 

Добавим, что, открытость характеризуется множественностью условий, 

существующих противоречий и вместе с тем отсутствием жесткого 
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алгоритма, а границы исследуемого пространства задаются широтой 

образовательных, профессиональных интересов и управленческой позицией 

субъектов учреждений образования (Н.Н. Авдеева, Г.Б .Степанов, Ж.-

П. Титц, И.Г. Шендрик, В.А. Ширяева, В.А. Ясвин). Вместе с тем, у 

образовательного пространства организаций дополнительного образования 

детей есть своя специфика. 

«Дополнительное образование … направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственно и 

физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также на организацию их 

свободного времени …» [18, с. 76]. И именно поэтому образовательное 

пространство организаций дополнительного образования детей в большей 

мере соответствует всем критериям образовательного пространства как 

такового. 

Образовательное пространство организаций дополнительного 

образования детей – это открытое образовательное пространство. Именно 

здесь снимаются все возможные ограничения и показания участия, оно 

является местом добровольной встречи двух равнозначимых субъектов – 

творческого, интересного, умеющего педагога и ученика. Притом для 

последнего снимаются все ограничители участия принятия в одно-два и 

более объединений конкретной организации дополнительного образования 

детей – уровень подготовленности, национальные, конфессиональные 

признаки, состояние здоровья, место прописки/проживания и др. Более того, 

именно в организациях дополнительного образования детей реально 

функционирует нераздельное образовательное пространство, построенное на 

всестороннем взаимодействии, сотрудничестве всех его субъектов – 

педагогов, родителей (законных представителей), учащихся, представителей 

социума. 

Примером могут служить объединения, инициатива создания которых 

шла от образовательного заказа родителей, увлеченных каким-либо видом 

деятельности. Или уникальные объединения, в работе которых на 

паритетных началах занимаются и дети и взрослые, (образец семейных 

клубов). 

Причем, личностный компонент образовательного пространства 

организаций дополнительного образования детей характеризуется тем, что 

это взаимодействие всех субъектов его образовательного процесса и 

пространства в целом строится на паритетных, открытых отношениях, 

свободе выбора и добровольности участия, гуманизации в самом истинном ее 

понимании. Отчасти это можно проследить в специфике терминов «учитель» 

(общеобразовательная организация) и «педагог дополнительного 

образования» (организация дополнительного образования детей), 
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отражающих степень свободы и позиционные отношения (СО-трудничество, 

СО-творчество, партнерство, забота, защита, помощь, поддержка, 

сопровождение, наставничество и др.) между ребенком и взрослым. 

Границы изучаемого пространства организации дополнительного 

образования детей также определяются широтой образовательных и 

профессиональных интересов. Общеобразовательные организации 

фактически ориентированы на проявление обучающимися активности, 

направленной на удовлетворение в основном личных информационно-

знаниевых потребностей, (причем большей частью в пределах школьного 

здания). Организации дополнительного образования же создают условия для 

активности каждого учащегося с целью удовлетворения не только его 

личных потребностей, но и формирование необходимых в реальной жизни 

(здесь и сейчас, и затем) социальных умений, навыков, собственного личного 

и социального опыта. А это, безусловно, влечет за собой гуманизацию 

образовательного пространства организаций дополнительного образования 

детей и способствует позитивной динамике процесса социализации 

личности. 

В условиях образовательного пространства современных организаций 

дополнительного образования детей формируется новая для образования 

гуманистическая ценность – ценность команды субъектов данного 

пространства, которая должна транслироваться и на процессуальный 

компонент: роль учащегося меняется с «ведомой» на «равноправную»; роль 

педагога – с «ведущей» на «равноправно-консультирующую»: 

индивидуальный консультант, советчик, помощник. Параметром состояния 

данного компонента образовательного пространства становится 

самостоятельность субъектов как соотношение их свободы – несвободы, 

активности – пассивности, открытости – замкнутости, участия – соучастия 

(по Александровой Е.А. – [19]). 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в 

котором школьники могут развивать все свои способности, в том числе и те, 

которые зачастую остаются «невостребованными» основным образованием. 

Дополнительное образование создает «ситуацию успеха» (Л.С. Выготский), 

помогает ребенку в позитивном изменении своего статуса, повышении 

самооценки, преодолении образовательных и иных развивающих барьеров. 

Процессуальный компонент пространства организаций дополнительного 

образования детей в настоящее время сводится в основном к 

функционированию ее в административно-управленческом, кадровом, 

организационно-содержательном, материально-хозяйственном планах. При 

этом создаются самые благоприятные условия для развития творческой 

личности, происходит разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов под каждого учащегося с особыми 

образовательными потребностями, когда он получает реальную возможность 
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развиваться по своему индивидуальному графику. Параметром данного 

компонента рассматриваемого пространства есть открытость свободного 

взаимодействия всех его субъектов – членов всего трудового коллектива, 

учителей (законных представителей) и разнообразных образовательных и 

социальных партнеров. 

И наконец, предметный компонент образовательного пространства 

организаций дополнительного образования изначально более вариативный, 

чем в общем образовании. Он предполагает, (например, за счет ресурсов 

автономности), создание вариативных материальных возможностей для 

самореализации, поддержки инициатив и обеспечения психологически-

комфортной среды взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

Таким образом, открытое образовательное пространство учреждения 

дополнительного образования детей в контексте гуманизации и позитивной 

социализации создает и реально предоставляет уникальные условия для 

развития общекультурной составляющей в содержании современного 

образования, творческих ресурсов личности, обеспечивая тем самым 

успешность самоопределения и самореализации учащихся. 
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Статья написана на основе монографии «Культурно-образовательная среда провинции и 

здоровый образ жизни студента (теоретико-методологический аспект)». 

Ключевые слова: среда, культурно-образовательная среда (КОС), условия КОС. 

 

Время позволяет утверждать, понятие «культурно-образовательная 

среда» (КОС) обладает огромным научно-исследовательским потенциалом. 

Но для того, чтобы востребовать этот потенциал, развернуть все его 

богатство, одного желания мало. Необходимо осознание, в буквальном 

смысле, «методологической неизбежности» этого понятия на пути к 

органическому синтезу прошлого, настоящего и будущего России в теории и 
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практике отечественной педагогики. 

Уточняем понятие «культурно-образовательная среда» – носитель 

богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой информации, 

воздействующей на разум, чувства, веру индивида, а значит, и 

обеспечивающей возможность его выхода на живое знание. Понятие 

«культурно-образовательная среда» акцентирует наше внимание на то, что 

педагогические действия осуществляются на базе тех или иных культурных 

установок, опираются на вполне определенные культурные традиции и 

встроены, таким образом, в конкретную культуру. 

КОС – само понятие онтологическое, бытийное, когда образ жизни в 

среде многое формирует и управляет в человеке. Для нас важным является 

утверждение о том, что среда обусловливает содержание и характер 

образования. Одна среда – одно образование, другая среда – другое 

образование. Среда создает определенные предпосылки для 

функционирования и развития образования. Но только осмысленные и 

востребованные предпосылки могут стать средством образования. Вот 

почему чрезвычайно важно изучать среду, в которой находится конкретное 

образовательное учреждение или система образовательных учреждений. 

Смыслом и целью образования является постоянно развивающаяся 

личность, поэтому о конечном его результате следует судить по внутреннему 

состоянию человека, испытывающего потребность познавать новое, 

добывать новые знания, помогать ближнему, делать добро. Высший идеал 

образованности – в духовном здоровье народа, который руководствуется 

идеалами и идеями, имеющими общечеловеческое значение, но близкими 

каждому. 

За категорией «культурно-образовательная среда» видится путь, 

который проходит каждый студент, путь этот – не по знакомой дорожке, он в 

неизвестное, часто от знания к незнанию. А любой путь в неизвестное 

предполагает творчество как условие усмотрения нового и небывалого, 

приключившегося только с тобой, и удержаться этого усмотренного в 

собственном сознании с тем, чтобы сразу или потом выразить в слове, 

запечатлеть, пересказав другим. Но, как нам теперь известно, обретение и 

переживание новых смыслов суть следствия взаимодействия студента со 

средой, которая определяет характер пути и его конечные результаты. 

Результаты – все разные; характер и содержание пути (траектория развития) 

– разные; состояния внутри разные. 

КОС – понятие объемное, его содержательные характеристики, его 

возможности простираются во времени и пространстве, и потому целостной 

среда может быть понята только в трехмерном измерении: мега – макро – 

микро; предназначена для понимания реального процесса и 

жизнедеятельности человека; моделирования педагогического 

сопровождения развития личности детей, учащихся, формулирования и 
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достижения конкретных воспитательных задач; обладает разнообразными 

возможностями как объективной тенденцией развития данного феномена, 

при этом, реальные возможности означают наличие ряда необходимых 

условий для превращения их в действительность, возможности становятся 

действительностью тогда, когда наличествует полный набор условий 

существования и развития КОС. 

КОС предназначена для моделирования реальных процессов 

жизнедеятельности человека, людей; для опосредованного управления 

становлением и развитием личности. 

В контексте наследия культурно-образовательная среда предназначена 

для понимания реального процесса жизнедеятельности человека; 

моделирования педагогического сопровождения развития личности детей, 

учащихся; формулирования и достижения конкретных воспитательных задач. 

Исходя из такого понимания сущности и особенности КОС, определения 

условий на уровне философии и педагогики, мы приходим к такому выводу: 

условия представляют собой осмысленную совокупность возможностей 

реальной действительности и педагогического потенциала КОС для 

достижения цели и задач профессионально-педагогической деятельности. 

Общий итог наших размышлений: соединение и сочетание различных 

условий на трех уровнях КОС и составляет совокупность: 

 КОС на уровне мегасреды – историко-цивилизационные условия, 

позволяющие личности идентифицировать себя в современной цивилизации, 

стать субъектом исторической памяти. 

 КОС на уровне макросреды – социально-культурные условия, помогающие 

распознать особенности места своего развития, видеть их проявления в 

сравнении с другими городами, поселками определить степень собственной 

мобильности в существующем ритме, стать субъектом образа жизни. 

 КОС на уровне микросреды: 

– психолого-педагогические условия, позволяющие адаптироваться в 

окружающей среде и стать субъектом образовательной деятельности; 

– социально-педагогические условия, способствующие развитию 

культурно-образовательной среды учебного заведения, активно влияющие на 

саморазвитие учащегося; 

– организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

взаимодействие культурно-образовательных сред в процессе социализации 

студентов. 

При соблюдении совокупности условий Учащийся становится в центр 

среды, а «среда образует периферию, которая его и питает» (Ю.С. 

Мануйлов). 

Питание через созерцания, символы, ценности, переживания, 

сосредоточенные в среде. Это позволяет педагогу использовать среду в 

качестве средства развития и формирования личности. Более того, при 
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благоприятных обстоятельствах (соблюдение) следование совокупности 

условий способствуют сакрализации среды и наступает время, когда 

Учащийся переживает особое состояние и культурно-образовательную среду 

называет Отчим краем. 

КОС на мегауровне. На мегауровне рассматривается КОС Центрального 

федерального округа, характеризующаяся историко-цивилизационными 

условиями России, позволяющими личности идентифицировать себя в 

современной цивилизации, стать субъектом исторической памяти. 

Центральный федеральный округ является базовым регионом страны, 

включает в себя 18 субъектов РФ, в т.ч. Московский регион и задает ритм 

развитию всей России.  

Особенностями Центрального федерального округа являются 

экономическая и социальная освоенность территории, экономико-

географическое положение (место прохождения важнейших транспортных 

магистралей), мощная научно-интеллектуальная база, диверсифицированная 

экономика региона, наличие привлекательных туристических активов, 

близость к крупнейшим мировым рынкам, налаженные 

внешнеэкономические связи, высокий уровень жизни и миграционная 

притягательность. 

Воронежская область признается уникальной культурно-

образовательной средой – средоточием природных, исторических, 

религиозных, культурных, материальных, экономических условий, в которых 

протекает жизнь и деятельность ее сельского и городского населения. КОС 

состоит из многих сред, например, семейной, референтной, 

производственной, школьной, вузовской. Каждая из них имеет множество 

компонентов, которые можно так или иначе сгруппировать. Предлагаем 

такую триаду. 

Первая триада: история, география; экономика; архитектура.  

Вторая триада: философия, уходящая корнями в духовную культуру 

(Тихон Задонский, Е. Болховитинов и др.), святыни и ценности региона; 

литература, ряд выдающихся авторов, которые служили Богу и людям на 

Воронежской земле (А. Платонов, И. Никитин, А. Кольцов и др.); ученые. 

Третья триада: образовательный опыт Воронежской области (П.Ф. 

Каптерев, Н.Ф. Бунаков, К.Н. Вентцель); народное образование Воронежской 

области.  

КОС на микроуровне. Конкретный человек, являясь студентом вуза, 

факультета, находится в центре культурно-образовательной среды, 

обладающей разнообразными возможностями, которые при наличии 

определенных педагогических условий могут быть осмыслены молодым 

человеком, восприняты и присвоены. КОС факультета, вуза – наиболее 

близкая среда, рассматривается нами как микроуровень, который 

аккумулирует, объединяет возможности макро- и мегауровней среды.  
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Факультет можно рассматривать и описывать по-разному: как 

относительно самостоятельное подразделение вуза, его подсистему; как 

полиструктурную систему, имеющую глобальные и оперативные цели, 

разнообразные функции и конечные результаты; как образовательную среду, 

что является средоточием духовных и материальных условий существования 

и развития будущих учителей физической культуры. Эти взгляды на 

факультет позволяют понять его смысл, функции, содержание, технологии, 

конечный результат. 

Цель педагогического образования – профессиональное воспитание 

учителя. 

КОС факультета предоставляет возможности для решения конкретных 

образовательно-воспитательных задач. Осознаны и востребованы эти 

возможности среды будут при наличии совокупности условий: психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических. 

Психолого-педагогические условия, позволяющие студенту 

адаптироваться в окружающей среде и стать субъектом образовательной 

деятельности: 

 четкие, продуманные действия руководителей факультета, совместная, 

слаженная деятельность преподавателей, разумное руководство 

факультетской жизнедеятельностью; 

 готовность педагогов к формированию здоровьесберегающего 

мировоззрения студентов, личный пример преподавателей; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей студентов (возможность 

занятий избранным видом спорта, проявление творческой инициативы, 

участие в соревнованиях, организации и проведении городских 

мероприятий). 

Социально-педагогические условия, способствующие развитию культурно-

образовательной среды учебного заведения, активно влияющие на 

саморазвитие учащегося: 

 компетентность профессорско-преподавательского состава в вопросах 

формирования ЗОЖ (использование потенциала учебных дисциплин, личный 

пример, профессиональная культура преподавателей); 

 наличие традиций, праздников, обычаев, отраженных в истории факультета 

и востребованных сегодня;  

 благоприятные условия для реализации (возможность овладевать ведущими 

видами деятельности, проявлять творческую инициативу, заниматься 

избранным видом спорта, участие в соревнованиях, организации и 

проведении городских мероприятий). 

Организационно-педагогические условия, обеспечивающие взаимодействие 

культурно-образовательных сред в процессе социализации студентов: 

 предоставление широких возможностей для приобретения опыта 

объединения, товарищеского общения и взаимопонимания студентов, их 
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взаимного положительного влияния и духовного обогащения, происходящих 

на фоне общегородских, межвузовских, областных занятий физкультурой и 

спортом; 

 оснащение учебного материала богатейшим наследием города, региона, 

страны; 

 материально-техническое оснащение учебного, научно-исследовательского, 

тренировочного процесса. 

Итак, культурно-образовательная – среда понятие объемное, целостной 

среда может быть понята только в трехмерном измерении: на мегауровне, 

макроуровне и микроуровне.  

На мегауровне мы рассматриваем КОС Центрального федерального 

округа, выделяем историко-цивилизационные условия, позволяющие 

личности идентифицировать себя в современной цивилизации, стать 

субъектом исторической памяти, чувствовать себя гражданином; на 

макроуровне рассматриваем КОС города Воронежа, выделяем социально-

культурные условия, связанные с жизнью и творчеством философов, 

выдающихся ученых, мыслителей, общественных и религиозных деятелей, 

позволяющих студенту стать субъектом образа жизни, обывателем; на 

микроуровне – КОС факультета, выделяем психолого-педагогические, 

социально-педагогические, организационно-педагогические условия, 

позволяющие студенту стать субъектом образовательной деятельности, 

стремиться стать профессионалом.  

Геополитическое положение ЦФО, государственная политика в области 

образования и здравоохранения, духовно-нравственный климат и 

экономическая составляющая жизни граждан страны; бытие на Воронежской 

земле, погружение в древнюю и современную историю края, вдохновение 

богатейшим наследием знаменитых соотечественников; аккумуляция всего 

этого в КОС учебных заведений, что и отражается в идеологии, содержании, 

технологии и составляет систему координат здорового образа жизни 

студента, которая будет представлена в следующих разделах. 
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Представлены результаты многолетних эмпирических исследований сред дошкольных 

учреждений, школьных сред и сред высшей школы. Проведѐн их сравнительный анализ. 

Показана динамика модальности социально-образовательных сред на различных этапах 

образовательного процесса. Выявлен «эффект матрѐшки»: уровень показателей оценки 

среды руководителями выше, чем педагогами, а уровень показателей оценки среды 

педагогами выше, чем учащимися и родителями. Данный эффект обусловлен 

количественным различием в оценке образовательных условий среды руководителями и 

педагогами и образовательных возможностей среды учащимися и родителями. Отмечены 

профессионально-психологические проблемы, возникающие в образовательных 

организациях в результате их объединения. 

Ключевые слова: образовательная среда, параметры среды, типы среды, экспертиза 

среды, сравнительный анализ образовательных сред.  

 

Исследования модальности образовательной среды 

 

Модальность образовательной среды является ее качественным 

параметром и характеризует среду с типологической точки зрения. За основу 

была взята типология образовательной среды на основе «воспитывающих 

сред», эмпирически описанных Я. Корчаком [2]: догматическая среда 

способствует формированию зависимой и пассивной личности; творческая 

среда – свободной и активной личности; безмятежная среда – свободной, 

однако, пассивной личности, карьерная среда – активной, но зависимой 

личности [3]. 

Исследование особенностей восприятия школьной среды, в котором 

приняли участие педагоги и учащихся более двух тысяч российских школ, 

показал, что учащиеся (а также квалифицированные внешние эксперты) 
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воспринимают образовательную среду, преимущественно, как «карьерную» и 

«догматическую», т.е. связанную с осью «зависимости» (85 %). В ответах 

школьных учителей на диагностические вопросы преобладают позиции, 

характеризующие ту же школьную среду как «карьерную» и «творческую», 

т.е. связанную с осью «активности» (95 %). Педагоги отрицают наличие в их 

школах каких-либо элементов «безмятежной» среды (Отметим, что 

«безмятежная» среда – это единственная среда, в которой ребѐнок может 

получать впечатления, мечтать, строить свои романтические образы 

желаемого будущего.). «Догматической» среде педагоги также отводят 

незначительное место в оценке своей образовательной практики. Педагоги и 

учащиеся сходятся во мнении, что образовательный процесс в школе на 

половину протекает в «карьерном» типе среды. При этом, то, что в сознании 

учителей воспринимается как «творческая» среда («свободная» и 

«активная»), радикально противоположно оценивается учащимися как 

«догматическая» среда («пассивная» и «зависимая»). Как уже отмечалось, 

квалифицированные эксперты также оценивают школьную среду как 

преимущественно «карьерно-догматическую». По результатам наших 

исследований представленность в школах «творческой» среды не превышает 

15 %, а в большинстве случаев составляет порядка 5-7 %. 

Сопоставление наших результатов исследования модальности школьной 

образовательной среды с результатами анализа образовательных сред 

дошкольных учреждений [4] и университетов [5, 6] позволило увидеть 

динамику модальности социально-образовательной среды на различных 

этапах образовательного процесса. С точки зрения развивающего потенциала 

среды наиболее адекватной представляется среда дошкольных учреждений 

(72 % по оси «Активность»). Затем, в общеобразовательной школе 

отмечается радикальное увеличение доли догматической среды (почти в три 

раза), прежде всего, за счѐт снижения доли творческой среды. Дальнейшее 

увеличение доли догматической среды (формирующей зависимую и 

пассивную личность) характерно для бакалавриата (76 %), в условиях 

которого, студенты, которым, в основном, приходится «зубрить» основы 

наук, практически полностью пребывают в средах, формирующих зависимый 

тип личности (94 %). И только к старшим курсам высшей школы, на этапе 

магистратуры, структура модальности образовательной среды становится 

более сбалансированной, напоминающей структуру школьной среды. 

Однако, типы среды, связанные с осью «Зависимости» продолжают 

абсолютно доминировать (86 %). 

Таким образом, можно констатировать, что, начиная с 

общеобразовательной школы, обучающиеся осуществляют свою 

образовательную деятельность, в основном, в «догматическом» и 

«карьерном» типах среды, способствующих формированию зависимой 

личности. 
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Исследования среды на основе количественных параметров 
Комплекс количественных параметров образовательной среды был 

разработан нами в 1996 году на основе переосмысления ряда параметров, 

характеризующих сложные системы. В настоящее время данный комплекс 

включает 12 параметров, к каждому из которых разработаны и апробированы 

соответствующие экспертно-диагностические таблицы [6]. 

Широта среды служит структурно-содержательной характеристикой, 

показывающей какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в 

неѐ. Интенсивность среды – структурно-динамическая характеристика, 

показывающая степень насыщенности условиями, влияниями и 

возможностями, а также концентрированность их проявления. Степень 

осознаваемости среды – показатель сознательной включенности в неѐ всех 

субъектов образовательного процесса. Обобщенность среды характеризует 

степень координации деятельности всех, включѐнных в неѐ субъектов. 

Эмоциональность среды иллюстрирует соотношение в ней эмоционального и 

рационального компонентов. Доминантность характеризует значимость 

данной среды в системе ценностей членов школьного образовательного 

сообщества. Доминантность показывает иерархическое положение школьной 

среды по отношению к другим источникам влияния на личность. 

Когерентность (согласованность)показывает степень согласованности 

влияния на личность данной среды с воздействиями других социальных 

факторов. Социальная активность среды – показатель социально 

ориентированного созидательного потенциала и экспансии школьной среды в 

социальную макросреду. Мобильность среды характеризует способности к 

органичным эволюционным изменениям в контексте взаимоотношений с 

социальной макросредой. Структурированность среды характеризует ясность 

формулировки целей и ожиданий, четкость определения границ приемлемого 

и неприемлемого, недвусмысленность обратной связи, понятность и 

обоснованность поощрений и взысканий. Безопасность среды характеризует 

физическую и психологическую безопасность школьников во 

взаимоотношениях со сверстниками и старшими учащимися, с учителями, с 

носителями институциональной власти в образовательном учреждении, а 

также безопасность в отношениях с внешней социальной средой. 

Устойчивость среды характеризует стабильность во времени. Если другие 

параметры дают синхроническое описание среды, то параметр устойчивости 

позволяет осуществить еѐ диахроническое описание.  

Корреляционный анализ показал, что ряд характеристик 

образовательной среды влияет на достижение школьниками предметных 

образовательных результатов, прежде всего, за счѐт концентрированности 

образовательных влияний и возможностей (интенсивности), а также за счѐт 

«внешних» факторов, обусловленных взаимодействием школы с социальным 
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окружением: направленности школы на взаимодействие со своим 

социальным окружением (социальная активность), умения использовать 

образовательный потенциал этого окружения (широта), адекватности 

образовательной программы школы социальным запросам (когерентность), 

способности школы изменяться, согласно этим запросам (мобильность). В то 

же время не удалось обнаружить корреляцию между учебной успешностью и 

«внутренними» факторами, связанными с психологическим климатом в 

школе (обобщѐнность, эмоциональность и безопасность), не имеют 

решающего значения [8]. 

На основе комплекса параметров в течение пятнадцати лет в различных 

регионах России, проведено исследование более двух тысяч школ. 

Результаты исследования показали, что оценки школьной среды директорами 

школ и их заместителями стабильно находятся на «высоком» уровне и 

уровне «выше среднего». Показатели тех же параметров, полученные от 

школьных учителей, в основном располагаются на «среднем» уровне и, в 

значительной мере, на уровне «выше среднего». В свою очередь, показатели 

«экспертных оценок» учащихся в большинстве случаев не превышают 

уровень «ниже среднего», а часто находятся на «низком» уровне. 

Характерно, что показатели восприятия школьной среды родителями, как 

правило, располагаются между показателями педагогов и учащихся,  то есть 

в диапазоне «среднего» и «ниже среднего» уровней. Выявленный нами 

«эффект матрѐшки» свидетельствует о наличии достаточно различных 

субъективных образов своей школы у разных категорий членов 

образовательного сообщества. Директор и администрация управляют 

школой, которая представляется им «очень достойной во всех отношениях». 

Педагоги преподают в школе уже «несколько более скромного уровня», а 

учащиеся учатся в школе, которая, по их восприятию, существенно 

отличается от «замечательной» школы, управляемой директором. Родители, 

получающие информацию о школьной жизни в основном от учащихся и 

педагогов, соответственно, и воспринимают школу их глазами. 

Анализ психологических оснований «эффекта матрѐшки» показал, что 

этот эффект имеет, как субъективные, так и вполне объективные причины.  С 

одной стороны, он обусловлен разной степенью «организационного 

патриотизма» у различных категорий школьных субъектов, который за счѐт 

феномена «розовых очков» снижает критичность отношения к «родной 

школе». С другой стороны, безусловно, именно директор и его заместители 

обладают всей полнотой информации обо всех условиях, обеспечивающих, 

по их мнению, развивающий потенциал всей школьной среды и, 

соответственно, отмечают в опросниках позиции более высокого уровня. 

Школьники же выбирают более «скромные» позиции, поскольку 

ориентируются только на возможности, которые непосредственно доступны 

лично для них.  
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Таким образом, можно сказать, что количественная разница между 

восприятием школьной среды администрацией и педагогами, с одной 

стороны, и учащимися, с другой, – это статистически зафиксированная   

разница между образовательными условиями и образовательными 

возможностями. При этом на практике педагогическое проектирование, 

планирование, а также отчѐтность всегда строятся на основе 

«образовательных условий», что существенно искажает характеристики 

реальной образовательной среды, в которой непосредственно происходит 

развитие учащихся. 

Осуществляемая в настоящее время интенсивная «оптимизация» 

образовательных организаций обусловливает актуальность психологических 

исследований возникающих при этом социально-профессиональных 

проблем, которые пока остаются не только не изученными, но часто просто 

даже не выявленными. В этом плане представляются характерными 

неожиданные результаты, полученные нами при исследовании одной из 

московских школ, которая оказалась включѐнной в территориальный 

образовательный комплекс в качестве «структурного подразделения». В 

условиях управления новой администрацией, имеющей опыт руководства 

базовой («топовой») школой данного комплекса, установленный нами ранее 

«эффект матрѐшки» уже не действует. Отмечена противоположная ситуация, 

когда новая администрация, в основном, оценивает параметры школьной 

среды на низком уровне, в то время как оценки учителей остаются на 

среднем уровне, кроме оценки параметра «устойчивости», который в данном 

случае получает отрицательное значение своего показателя, что совершенно 

понятно, поскольку данной школы больше не существует как юридической, 

так и с административной точек зрения.  

Характерно, что новая администрация со своей позиции высоко 

оценивает среду по параметрам «обобщѐнности» (степень координации 

новой управленческой команды по «реформированию» школы) и 

«доминантности» (значимости для них данной среды). В целом низкая 

оценка школьной среды новой администрацией обусловлена 

профессиональной позицией: «До нас здесь ничего приличного и быть не 

могло… Вот мы-то «поднимем» эту школу до достойного уровня». При этом 

высокий показатель параметра «доминантности» у учителей позволяет 

предположить весьма конфликтую перспективу их взаимодействия с новым 

руководством, поскольку и для тех и для других школа оказалась очень 

значимой в системе субъективных ценностей. С другой стороны, 

определѐнный оптимизм внушает высокая оценка учителями «мобильности» 

школьной среды, которая свидетельствует о готовности школьного 

коллектива к необходимым изменениям.  

Эмпирическое выявление подобных социально-профессиональных 

противоречий, связанных с оценкой и организацией школьных 
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образовательных сред, представляется важным направлением 

психологических исследований сферы образования. 
 

Библиографический список 
1. Александрова Е. А. Образовательное пространство: на перекрѐстке субкультур// Народное 

образование. 2009. № 8. С. 234-238.  

2. KorczakJ. Jakkochać dziecko.Warsaw, 1919. 

3. Ясвин В.А. Психологическое моделирование образовательных сред // Психологический 

журнал. 2000. Т. 21. № 4. С. 79-88. 

4. Кондрашина Ю.Ю. Проектирование и мониторинг развивающей среды в дошкольных 

образовательных учреждениях. Магистерская диссертация. Направление 050400.68 

«Психолого-педагогическое образование». М., 2013.  

5. Психолого-педагогическое обеспечение многоуровневого высшего образования / Под ред. 

А.В. Капцова, В.И. Кичигина. Самара, 2003. 316 с. 

6. Нагорнова Л.Е. Оценка студентами университетской среды // Вопросы гуманитарных 

наук. 2005. № 3. С. 34-52. 

7. Ясвин В.А. Школа как развивающая среда. М., 2010. 

8.  Ясвин В.А., Рыбинская С.Н. Влияние характеристик школьной среды на учебные 

достижения учащихся // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Философия. Психология. Педагогика. 2015. Вып. 2. Т. 15. С. 68-72. 

 

Empirical Studies of the Educational Environment 
 

Vitold A. Jasvin 
 

Prof. dr. hab., 

head of the laboratory examination of the humanitarian  

and social spheres of design education.  

Institute of system projects. Moscow City Pedagogical University  

Moscow, 119261, st. Panferova, D. 14. 

E-mal: vitalber@yandex.ru 

 

 

The results of empirical research environments preschools, school environments and 

environments of high school. Conducted a comparative analysis. The dynamics of the modality 

of educational environments at different stages of the educational process. Revealed "nested doll 

effect": level indicators for assessing environments heads higher than the teachers, and 

environmental assessment of the level of performance by teachers is higher than students and 

parents. This effect is due to quantitative differences in the evaluation of educational conditions 

among managers and educators and educational opportunities for students and parents of the 

medium. Noted professional and psychological problems arising in educational institutions as a 

result of their association. 

Key words: educational environment, environment settings, environments types, environments 

expertise, comparative analysis of educational environments. 

 

References 
 

1. Aleksandrova E.A. Obrazovatelnoe prostranstvo: na perekretke subkultur //Narodnoe 

obrazovanie. 2009. № 8. S.234-238. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13102448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=653858
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=653858
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=653858&selid=13102448


 

234 
 

2. Korczak J. Jak kochać dziecko. Warsaw, 1919. 

3. Yasvin V.A. Psikhologicheskoe modelirovanie obrazovatelnykh sred. Psikhologicheskij 

zhurnal. 2000. T. 21. № 4. S. 79-88. 

4. Kondrashina Yu. Yu. Proektirovanie i monitoring razvivayushhej sredy v doshkolnykh 

obrazovatelnykh uchrezhdeniyakh. Magisterskaya dissertaciya. Napravlenie 050400.68 

«Psikhologo-pedagogicheskoe obrazovanie». M., 2013.  

5. Psikhologo-pedagogicheskoe obespechenie mnogourovnevogo vysshego obrazovaniya / Pod 

red. A.V. Kaptsova, V.I. Kichigina.. Samara, 2003. 316 s. 

6. Nagornova L.Ye. Otsenka studentami universitetskoy sredy // Voprosy gumanitarnykh nauk. 

2005. № 3. S. 34-52. 

7. Yasvin V.A. Shkola kak razvivayushchaya sreda. M., 2010. 

8. Yasvin V.A., Rybinskaya S.N. Vliyanie kharakteristik shkolnoy sredy na uchebnye 

dostizheniya uchashchikhsya // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya 

Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika, vypusk 2. 2015. T. 15. S. 68-72. 

 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА И НАСИЛИЕ В ШКОЛАХ 

 

М.Я. Арпентьева 
 

Арпентьева Мариям Равильевна – доктор психологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник кафедры психологии развития и образования, Калужский 

государственный университет имени К.Э. Циолковского, Россия 

E-mail: mariam_rav@mail.ru  

 

Статья посвящена проблемам, связанным с насилием в школе как следствием 

стремления упорядочить развитие и поведение учеников и учителей, удержать их в 

рамках норм сложившейся системы образования. Отмечается, что современная система 

образования деструктивна и разрушает учеников и учителей, требуя от них принесения в 

жертву, отказа от нравственных норм и самих себя, в том числе, через механизм «козла 

отпущения». Стремление к порядку – контролю – инициирует «эффект Люцифера»  –

желание уподобить себе или поглотить все не похожее и/или не соответствующее 

собственным представлениям. Оно противоположно отношениям любви и служения: в 

служении человек воспринимает себя как часть круга любви, в котором каждый 

отдельный человек ценен сам по себе, а также в отношениях с другими. 

Ключевые слова: буллинг, травля, сталкинг, социальный порядок, насилие.  

 

Современная школа России, как кажется, задалась целью разрушить себя 

и своих субъектов (учителей и учеников) как можно больше: от 

повседневного школярства к повседневной же коррупции и имитации учения 

и обучения, ученики и учителя перешли к буллингу и сталкингу, 

преследованию «неугодных» и «слабых звеньев», позволяющему им, в 

условиях разваливающейся системы обучения и воспитания, переживать, 

хотя бы кратко, состояния превосходства и аутентичности. Однако, 

массовость насилия говорит о том, что такое переживание удовлетворяет 

нужду в понимании и принятии себя и мира ненадолго и слабо: спираль 

насилия все раскручивается, формы насилия становятся все более 
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примитивно-архаиными, демонстрируя врожденные, биологические 

инстинкты выживания и размножения, полностью вытеснившие 

человеческое, нравственное и осознанное отношение к миру. Как известно, 

проблемой архаичных обществ была кровная месть, когда запущенный один 

раз механизм насилия начинал работать безостановочно, требуя все новых 

убийств, заканчивающихся истреблением обеих сторон конфликта. Чтобы 

остановить насилие созданы меры, которые иногда кажутся нелогичными: 

появление права, судебной системы: стало этапом в развитии узаконенного 

насилия и концепция вины стала важнее более древней концепцией мести. 

Эта традиция продолжает существовать и в так называемых демократических 

сообществах. Корни этой традиции – в попытках создания и поддержания 

человеком упорядоченного мира, который демонстрирует иллюзорность 

порядка всякий раз, когда человек сталкивается с ним. Пытаясь «вернуть на 

место» собственную уверенность в порядке и контроле порядка, человек 

вынужден приносить жертву. При этом, поскольку порядок не есть 

естественное и  необходимое для жизни, жертва – не должна быть  

заслужившей и причастной, она не должна быть виновной: в этом состоит 

парадокс, на котором зиждется порядок. «Неупорядоченность» жертвы, ее 

невинность, непричастность, позволяют восстанавливать   никому не нужный 

порядок. Этот парадокс, естественным образом, со временем так или иначе 

разрушает любой созданный на его основе или за его счѐт «порядок». 

Однако, боясь стихии и свободы, человек с упорством выбирает все новые 

жертвы, и, когда созданное им все же рушится, создает новый порядок, 

опираясь на новые (типы и формы) жертв и жертвоприношений, в итоге 

жертвуя – уничтожая – самого себя. В какой-то момент человек понимает, 

что, если сознательно принести в жертву того, кто не виноват, можно 

прекратить или ослабить насилие отмщающее, разорвать порочный круг 

взаимного насилия. Концепция мести и отношений подавления, важнее 

концепции вины и отношений справедливости. Главное – отмщение и 

жертва, а не справедливость и ответственность. Поэтому насилие всегда 

остается неузнанным: «…мы продолжаем не понимать воздействие, 

оказываемое насилием на человеческие общества. Поэтому мы и не согласны 

признать тождество насилия и священного». Поэтому, опираясь на гуманизм 

и его ценности, люди получают «побочные эффекты» в виде фашизма и 

тоталитарных режимов. Жажда насилия, ищущая, куда излиться, неминуемо 

должна найти объект, иначе произойдет «непоправимое»: насилие поразит 

своего носителя – человека или общество, потом наступит хаос, называемый 

Р. Жираром «жертвенным кризисом», когда нужно искать новые механизмы 

защиты и совладания или идти к внутреннему порядку, отказавшись от 

внешнего. Однако, как не бывает последней жертвы, так и не бывает 

справедливых войн, не бывает и победителей в схватке агрессий. 

Р. Жирар пишет о важнейшей и сложнейшей проблеме жертвы как о 
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проблеме «козла отпущения»: в разной мере добровольной жертвы в пользу 

другого человека или людей, отношений с ним(и) и общества в целом. 

Предшественниками Р. Жирара в области теории культуры и 

жертвоприношений в роли культуры были Ф. Ницше и З. Фрейд, Ф. М. 

Достоевский и В. И. Иванов [1; 2; 3; 4]. Работы Р. Жирара обращены на 

осмысление одной из ведущих проблем человеческого общества – 

отношений между насилием и порядком: на всякий удар нужно ожидать 

сдачи, поскольку насилие всегда порождает кровавый круг – мести за 

сделанное или несделанное [5; 6]. Отмщение выступает как один из 

процессов межличностного и межгруппового обмена. Оно работает таким 

образом, что по мере разворачивания круга насилия, экстенсивность и 

интенсивность насилия возрастают. Месть есть, по сути, расширенная 

репродукция насилия, в том числе, и продуцирование вынужденных жертв. 

Она идет от/против мира и коренным образом отличается от репродукции 

любви: она не содержит идеи развития, но продолжает развиваться, проходя 

все более интенсивную эскалацию, эскалацию гордыни, ревности и 

неблагодарности. Напротив, «репродукция» любви и мира (смирения) всегда 

требует дополнительных усилий, чтобы развиваться. Она создает дары 

вместо жертв и саму жертву превращает в добровольный дар благодарности, 

умеряющий ревность и гордыню. Поэтому насилие ядовито и «заразно», оно 

уничтожает человека и общество, уничтожает культуру, выступающую, со 

своими запретами и предписаниями-разрешениями одним из осевых 

феноменов защиты (профилактики – невхода и коррекции – выхода) от 

порочного круга насилия. Культура насилия – одна из частей этого 

механизма, которая действует аналогично «вакцине», защищающей от 

болезни применением содержащегося в инфекции яда в малых дозах. 

Культура помогает обществу и человеку справляться с ростом насилия с 

помощью комплекса мер, ограничивающих насилие и трансформирующих 

формы его проявления. Высший, пиковый, уровень культуры насилия – 

жизнь Христа, ставшего добровольной жертвой. Универсальным механизмом 

самозащиты общества от беспредела насилия является сосредоточение на 

жертве: создании «идентифицированного пациента» (пациентов) – 

девиантных групп, подлежащих уничтожению или трансформации и/или 

самом «жертвоприношении» как искуплении путем малого насилия над 

жертвой, искупающей большое насилие общества над самим собой. 

Общество и культура выбрали путь упорядочения: вместо того, чтобы 

обличить насилие как суть общественных институтов, обладающих 

повсеместностью и хаотичностью, общество создает каналы и формы 

допустимого насилия, которое превращается в предсказуемый, локальный и 

упорядоченный ритуал. Общество фиксируется на насилии, пытаясь 

«выкинуть» его из себя как болезнь: с помощью другого насилия, которое 

общество не признает и/или не хочет признавать таковым. В жертву 
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приносятся те, кто отличается, разрушает порядок, то есть сложившиеся 

ритуалы, культуру насилия: от изгоев до правителей, от сильнейших до 

слабейших, от умнейших до глупейших, от жесточайших до смиреннейших и 

т.д. [5]. Козел отпущения («жертва отпущения») ни в чем не виноват, он 

просто – крайний. Более того, он и не должен быть виноват, искупительная 

жертва заведомо невинна или выбрана случайным образом. Правда может 

оказаться губительной, ибо если нет ответа в священном, то тогда, по Ф. 

Достоевскому, «все дозволено», тогда, как это происходит сейчас, насилие 

становится безграничным. Прозревшему не вернуть спасительного козла, 

распинаемого на кресте Бога, оно останется один на один с 

зеркалом…Насилие принадлежит сфере изначального и является базой для 

развития сакрального. Любая религия – это история взаимоотношения людей 

с их насилием, результатами страхов и оторванности о себя самих – своего 

внутреннего порядка. Это насилие и держащий за ним страх так 

невыносимы, что людям приходится изгонять его в трансцендентность, 

поддерживая строго регламентированными ритуалами: «Людям удается 

избавляться от своего насилия постольку, поскольку процесс избавления 

предстает им не как их собственное действие, а как абсолютный императив, 

приказ бога, требования которого настолько же страшны, насколько 

мелочны».  

Р. Жирар рассматривает это на примере «законных врагов»: для 

большинства цивилизованных сообществ и индивидов опыт коллективного 

насилия (травли, буллинга, сталкинга) над жертвой почти непостижим: 

«повелители мух» заканчивают карьеру насилия в детстве и юности; однако, 

у взрослых людей насилие выходит за пределы личного опыта, хотя оно не 

только не исчезает, но и происходит от имени данной лености или группы, 

влияющей не только на «свое», но и на «чужое», регулирующее «свое» за 

счет «чужого» [6]. Жизненные истории, написанные от лица «палача» 

(специалиста, члена семьи) или с точки зрения жертвы (пациента, «семейного 

урода»), отличаются по своей структуре и содержанию. Насколько трудно 

преодолеть эту позицию иллюстрирует весь опыт педагогики, андрагогики и 

геронтогогики, а также опыт психотерапии и консультирования: системно-

стратегический,  процессуально-антипсихологический, экзистенциально-

религиозный и иные подходы в психотерапии и образовании приоткрывают 

завесу лжи над феноменом, однако, они же показывают, насколько трудно 

его преодолеть: отказ жертвы играть роль козла отпущения и/или отказ 

специалиста работать с жертвой как с «козлом» не решают проблему, но 

перемещают ее. Рабочий альянс предполагает выбор между клиентом и 

обществом, не всегда решаемый в пользу клиента. Даже Евангелия, жития 

мучеников, воспоминания о Холокосте или ГУЛАГе написаны авторами или 

свидетелями насилия, а опыт насилия в экспериментах, подобных опыту Ф. 

Зимбардо и Ст. Милгрема, до сих пор не осмыслен и во многом закрыт от 
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наблюдателей именно в части опыта жертв насилия [7; 8]. Интересно при 

этом, что жертва не только должна быть объектом ненависти; но, в 

некоторых случаях, и объектом поклонения: благодарность возвышает 

жертву, превращая ее в священную: и убитый козел как символ Диониса, 

Хаоса и свободы, саморазворачивающегося и самоутверждающегося бытия, 

преображается в агнца как символа Христа, высшей упорядоченности и 

разворачивающего и утверждающего «планы Бога» [5]. 

Истории сакрализации жертвы, осознанные и явные, однако, более 

редки, хотя и важны, традиционные гонения и буллинг, убийства и 

преднамеренная травля (сталкинг), которые совершаются тайно и 

неосознанно, «в тишине и беспамятстве». Религия «защищает» общество от 

развития и «высшего» порядка благодаря последовательным заменам: 

всеобщего насилия как хаоса – на жертвенное, человеческой жертвы – на 

животную или вещественную; реального жертвоприношения – на 

символическое [5]. Она выкидывает из реальности «высший порядок»: страх 

беспорядка как результата «охлаждения любви» преследует цивилизацию 

изначально. Создатели и трансляторы религий часто замещают 

«учредительную жертву» воспоминаниями о ней, эти воспоминания не 

требуют отмщения. Однако, когда это невозможно: «жертва» не собирается 

умирать и утверждать религию, ради которой ее уничтожают, случаются 

истории убийств, подобных историям Христа и многих других Святых. Когда 

механизм замены теряет эффективность, общество, благодаря усилиям 

ревнителей, не дошедшее даже до идеи «высшего порядка» в самом себе, 

обращается к самоуничтожению. Последнее как игрушка, вдохновляет его до 

момента нового испуга и раскаяния, после которого вновь возникает 

жертвоприношение. Поэтому история включает постоянные циклы: насилия 

– вины – искупления / мести. В современном мире месть заменяется судом: 

истина правом. Однако, государство не может монополизировать все 

насилие, потому оно более тщательно «монополизирует» месть. Вместе с 

обществом оно и творит месть и избегает ее: 1) суд все больше возвышается 

над обществом и государством, становясь самим государством и поглощая 

общество, 2) государство и суд защищают и чествуют своих палачей, делая 

их недоступными мести. Однако, дефицит легитимности все увеличивается и 

круг насилия также. Самосуды и имитации судов в школе давно стали 

нормой: сам феномен оценки используется для того, чтобы осудить, а также 

чтобы организовать преследование, травлю (буллинг и сталкинг) ученика или 

даже учителя.  

В современном виде насилие в форме буллинга и сталкинга приобрело 

огромный размах. Буллинг – это не единичная реакция в определенной 

ситуации, а стойкие неэффективные паттерны поведения, которые вносят 

серьезные ограничения в развитие человека и общества. Более того, 

необходимо привлечь особое внимание к агрессорам и жертвам буллинга: 
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вместо замалчивания и утаивания, необходимо активизировать обучение и 

профилактику, коррекцию и развитие. Буллинг – явление системное и 

комплексное. Поэтому, кроме врачей, психотерапевтов, психологов, которые 

занимаются, как правило, уже с теми жертвами, которые подверглись травле 

и издевательствам [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. К изучению и профилактике 

этого явления должны, подключиться педагоги, экологи, которые в опоре на 

жизненные ресурсы личности смогут направить ее как жертву на путь 

уверенности и спокойствия. Важно отметить, что и жертвы, и их 

преследователи (булли, сталкеры) имеют низкий потенциал 

жизнеутверждения, склонны отрицать жизнь, быть недовольными собой и 

миром [17]. Самоутверждаясь, они унижают не только объект нападок, но и 

самих себя и, таким образом, еще более ухудшают ситуацию. Выход из 

замкнутого круга насилия – диалог, признание буллингом вины и прощение 

его жертвой, анализ внутренней, а не только внешней структуры насилия. 

Агрессия, рожденная нарушенной, чрезмерной и болезненно отвергаемой 

привязанностью к миру и людям, рождает буллинг или травлю. Суть травли – 

сталкинг. Сам же сталкинг обнажает лежащую в своей основе привязанность 

к миру и к человеку (зависимость от них, деформации «объектных», близких 

отношений, желание «быть хорошим», точнее, «лучшим», гарантировать себе 

и близким комфорт полного удовлетворения и выживание), чтобы хоть как-

то заполнить эту «черную дыру». Привязанность к желаниям (комфорту, 

контролю, власти) всегда ведет к дальнейшим деформациям отношений. 

Сталкинг – одно из крайних проявлений синдрома или феномена Люцифера 

(описанного в работах Ст. Милграма и Ф. Д. Зимбардо): духовное состояние, 

когда «черная дыра» в человеке столь глубока, что ее не могут заполнить ни 

власть, ни деньги [7; 8]. Единственное «благо» сталкера – он сам: вернуться к 

Богу и признать кого-то выше себя он не в состоянии. Суть «эффекта 

Люцифера» – алчность как желание уподобить себе или поглотить все 

«другое», не похожее на него, попытки использовать мир и другого человека 

как вещь ради удовлетворения собственных желаний. Это 

противоположность служению: в нем человек воспринимает себя как часть 

круга любви, в котором каждый отдельный человек ценен сам по себе, а 

также в отношениях с другими.Традиционные представления 

(распространенные среди тех, кто принадлежат к культуре, придающей 

особое значение индивидуализму) побуждают искать мотивы патологии или 

героизма внутри личности [7]. Современная психиатрия – как и современная 

клиническая психология, психология личности и психодиагностика 

ориентирована на диспозицию – внутренней ответственности (пациента, 

клиента и т.д.). На этой концепции /диспозиции, кроме того, основаны 

практически все институты нашего общества – в том числе юридические, 

медицинские и религиозные. Они считают, что вину, болезнь и грех нужно 

искать внутри виновного, больного и грешника. Однако, важно понять 
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причины необычного поведении и избегать поспешных выводов о 

личностной диспозиции / предрасположенности. В западной 

индивидуалистической культуре редкий человек не заражен 

предубеждениями о предрасположенности. В восточной культуре 

диспропорция меньше, но часто также не хватает понимания роли других 

людей и ситуаций в жизни человека (что используется в найкан-терапии) 

[18]. Люди склонны, прежде всего, искать причины негативных событий в 

«патологии» отдельного человека. Пытаясь понять причины поведения 

других людей, они обычно склонны переоценивать важность личных качеств 

и недооценивать важность ситуационных факторов [19; 20; 21; 22; 22; 23; 24]. 

Хотя кажется, что личность всегда неизменна во времени и пространстве, 

однако, даже в одиночестве люди меняют поведение, а в группе всегда ведут 

себя иначе, чем вне нее. Орудия и методы инквизиции, утвердившей одной 

из первых диспозиционный подход к пониманию мира, широко 

используются для различения зла и избавления мира от «пагубного влияния» 

его носителей, до сих пор используются – в тюрьмах всего мира, в военных и 

гражданских исправительных, а также в воспитательных и психиатрических 

заведениях, где пытки и насилие настолько «обычны», что таковыми не 

осмысляются. Когда инквизиция принимала «окончательное решение» в 

отношении «упорствующего» еретика, то отрекалась от него и «отпускала 

его на волю»: «отпустить» означало не освободить, а передать светским 

властям, повелевая им «наказать еретика по заслугам», предать его смерти.  

 Школа – один из механизмов стандартизации развития личности, и, 

помимо продуктивных, выполняет функции деструктивные, функции 

насильственного упорядочивания и стратификации детей, подростков, 

юношей. В этом качестве школа учит насилию не меньше, а даже больше, 

чем способствует его профилактике и коррекции. Пытаясь упорядочить то, 

что изначально не было таковым, школа игнорирует особенности детей, а 

значит, мешает ребенку понять самого себя и мир, навязывая заказываемые 

социумом и государством штампы, формируя суженную палитру способов 

поведения и осмысления себя и мира. Дети-жертвы в такой школе –

неизбежность. Напротив, там, где школа обращена к индивидуальности и ее 

гармонии с обществом, школа помогает найти себя и способы 

самореализации в обществе. Однако, такие школы редки, поэтому проблема 

«козлов отпущения», насилия в школах, в семье и на работе, становится все 

более острой и массовой. 
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современность и будущее» выходит на гуманитарное пространство в 

образовании, в социальной сфере и является адекватным современной 

социокультурной ситуации.  

В муниципальные проекты в рамках регионального проекта вошли 

педагогические команды. Рефлексивно-проектные педагогические 

сообщества переросли границы отдельных образовательных организаций.  

Коммуникативное сообщество, сформированное на добровольных началах, 

явилось открытым для всех социальных учреждений, участвующих в 

реализации проекта «Пространство детства: современность и будущее».  

Чтобы быть уверенным в осмыслении собственного замысла, авторы 

мини проектов малых городов стремились к расширению областного 

пространства, преобразуя его в проблемно-ориентированное 

профессиональное сообщество, построенное по сетевому принципу. Наличие 

множества узлов сети, представленных площадками, среди которых 

дошкольные образовательные организации, общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования детей, социально-

реабилитационные центры, учреждения культуры, спорта и молодежной 

политики, для которых характерно ценностно-смысловое взаимодействие. 

Адекватной формой зрелого проектного социально-педагогического 

сообщества явилось создание в регионе проектной школы. Проектная школа 

– особая организованность, включающая в свою деятельность систему 

длительно действующих рефлексивно-проектных мастерских. 

Проектные социально-педагогические сообщества, участвующие в 

реализации регионального проекта «Пространство детства: современность и 

будущее», имели сложную структуру. В них входили не только педагоги, но 

и представители тех социальных структур, которые интерпретируются в 

педагогических проектах: родители, представители социальных и 

молодежных политических служб, деятели культуры и, конечно, сами дети. 

Проектные социально-педагогические сообщества несли в себе глубокий 

социокультурный смысл. В них осуществлялась культурная работа, 

наращивался содержательный потенциал образования в интересах ребенка, 

происходило становление личности учителя как воспитателя, как 

«детоводителя». Ориентация в педагогических сообществах на развитие 

пространства Детства создала связь индивидуальных интенций субъектов 

воспитательной деятельности, культурных традиций и социальной динамики. 

Ведущим средством решения проблемы целостности социально-

педагогического сообщества учреждения, участвующего в реализации 

регионального проекта, явилось включение в процесс педагогического 

проектирования особого вида совместной деятельности – моделирования 

способов соорганизации субъектов проектирования на различных этапах 

реализации проекта, со специальным построением на каждом этапе 

конкретной модели, фиксирующей и сам способ соорганизации, и его 
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результат. 

Деятельность по моделированию новых технологий взаимодействия с 

детьми предполагала совместное выявление субъектами проектирования 

противоречий и рассогласований в концептуальных представлениях о 

детстве, фиксацию несогласованности способов деятельности, анализ причин 

несоответствия полученных результатов промежуточным целям проектной 

работы и, наконец, поиск средств решения выявленных проблем через 

организацию различных аспектов деятельности.  

Стремление педагогов к деятельности, то есть культурному 

самоопределению, не могло возникнуть под влиянием организационно-

административных и внешних идеологических воздействий. Бесполезно 

требовать от учителей культурной работы в образовании, если отсутствуют 

внутренние побудительные мотивы к личностному и профессиональному 

росту. Единственным источником культурной активности педагога, 

взрослого в пространстве детства являются его гуманистические ценности, 

которые непосредственно и влияют на становление ценностного мира 

ребенка. 

Именно поэтому одной из сложных в работе над проектом 

«Пространство детства: современность и будущее» оказалась проблема 

культурного самоопределения педагогического сообщества, привлекаемого к 

реализации регионального и муниципальных проектов, организации 

процесса самоопределения в пространстве проектируемой деятельности. 

Этому в значительной мере способствует практика встреч педагогов, 

родителей и детей в муниципальных образованиях, которые проходят в 

форме детско-родительско-педагогических дебатов «Семья и детство», в 

которых принимают участие старшеклассники, социально-педагогические 

команды образовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, родительской общественности. На переговорных площадках 

обсуждаются проблемы:«Вызовы современного детства: готовы ли мы к 

ним?»;«Парадоксы гуманизма в отношении детства»;«Что значит любить 

ребенка?»;«Кому дети дают «пропуск» в страну Детства?»;«Одиночество 

ребенка в семье. Одиночество ребенка в школе. Как этого 

избежать?»;«Можем ли мы обойтись друг без друга? Школа без семьи? 

Семья без школы?» 

В ходе дебатов обсуждаются такие главные ценности и понятия, как 

детство, ребенок, права ребенка, развитие, воспитание, забота, поддержка, 

справедливость, духовность и гуманизм. В них отражаются все те истины, 

которые важны для сохранения пространства Детства. 

Полноправное участие старшеклассников в дебатах подтверждает, что 

современные подростки и юношество готовы при поддержке взрослых, а 

также самостоятельно включаться в проектирование собственной 

жизнедеятельности, они испытывают потребность в творческой, 
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исследовательской, социально-значимой деятельности. 

В принятом участниками детско-родительско-педагогических дебатов 

манифесте звучит вопрос: «Что нам необходимо принять, признать, понять, 

чтобы ребенок не был отстранен от нас, взрослых, не был одинок?». И 

появляется ответ: «Только развитие партнерства школы, семьи и других 

социальных институтов может обеспечить счастливое детство каждому 

ребенку, что является основой стабильности и успешности нашего региона». 

Благодаря таким встречам-дебатам меняется самоопределение его 

участников, что предполагает не единовременно принимаемое решение, а 

серьезную работу интеллекта, воли и чувств. Результатом этой работы 

является новое видение педагогами собственного культурного замысла, 

понимание ими предназначения и сути своей деятельности в проекте. 

В контексте проекта меняется культурно-ценностное самоопределение 

педагога – это завершенный процесс рефлексивного переосмысления 

собственной личности в аспекте профессионального призвания, 

сопровождающийся переориентацией собственной профессиональной 

реальности в сторону Детства. В ходе этого процесса педагоги по-новому 

начинают видеть, понимать, оценивать образовательную реальность и свое 

место в ней, по-иному относиться к себе, воспитанникам, родителям   и 

коллегам.  

Создание специальных сред взаимодействия участников 

проектировочного процесса строится на основе «брейнсторминга», 

«мозгового штурма». Стимулирование творческой активности участников 

проектирования достигается благодаря соблюдению следующих 

принципов:исключается критика, можно высказывать любую мысль без 

боязни, что ее признают плохой;поощряется самое необузданное 

ассоциирование: чем более дикой покажется идея, тем лучше;количество 

предполагаемых идей должно быть как можно большим;высказанные идеи не 

являются ничьей собственностью, никто не вправе монополизировать их; 

каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, 

видоизменять их, «улучшать» и совершенствовать. 

В процессе работы с педагогическими командами в русле проекта, 

предполагается обеспечение перехода субъектов проектного процесса к 

высшему профессиональному сознанию, когда участник проектного 

сообщества не только сам развивается, но и влияет на изменение 

профессиональной позиции другого.  

Тур проектирования проходил несколько этапов: 

1. Интерпретация миссии учреждения через ответ на вопрос: 

«Каково может быть место нашего учреждения в региональном проекте 

«Пространство детства: современность и будущее». Ответить на этот вопрос 

требовалось через указание социально-ролевой позиции образовательного 

учреждения, конкретизацию взгляда на место учреждения в проекте. 
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2. Предъявление современного понимания вопросов в отношении 

детства, знакомство с моделями социального воспитания. 

3. Создание образа деятельности образовательного учреждения как 

воспитательной организации, направленной на решение проблем Детства. 

Данная работа позволяет управленческим командам увидеть свои 

организации глазами педагогического сообщества малого города, 

проблематизировать их на предмет соответствия реализуемому проекту. 

В работе над муниципальными проектами в рамках регионального 

проекта в сфере воспитания необходима серьезная поддержка специалистов 

системы повышения квалификации, которые закреплены за каждым 

муниципальным проектом. Перед научным куратором стоят непростые 

задачи: 

 увлечь педагогические команды проблемой и процессом ее 

исследования; 

 стимулировать мышление участников проекта при помощи умело 

поставленных вопросов; 

 выполнять функцию координатора деятельности и партнера по 

отношению к педагогической команде, предлагать помощь, разъяснять свою 

точку зрения по проблеме, адресовать к нужным источникам информации 

только в тех случаях, когда педагоги затрудняются в своем поиске; 

 всячески поощрять творческое отношение к исследовательской 

проблеме и вариантам ее решения, предложения, выдвигаемые командами к 

организаторам регионального проекта; предоставлять педагогическим 

командам возможность для встреч с другими педагогическими командами, 

участвующими в региональном проекте; 

 обязательно предоставлять участникам проекта возможность 

публикаций, выступлений, творческих отчетов по теме собственных 

реализуемых мини-проектов. 

В ходе взаимодействия с муниципальными командами определились 

проекты: «Мегамолл увлечений в условиях малого города», «Дом, который 

построим МЫ», «Круги заботы», «Рука в руке», «Я, ты, он, она – вместе 

школьная семья, «Диалог с социумом» и др. 

Чрезвычайно важным моментом проектной деятельности является 

привлечение самих детей к этой работе, выстраивание новых ролевых 

межличностных отношений с ними. Важно было оценить отношение 

педагогов к привлечению детей, степень удовлетворенности их 

взаимодействием; увидеть, как смягчаются поведенческие стереотипы 

взрослых.  

Необходимыми условиями нашей работы с проектными командами мы 

считаем:  

 целенаправленное преобразование факторов риска проекта в факторы 

развития путем изменения характера действия участников проектной группы; 
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 «выращивание» нового опыта деятельности с детьми; 

 рефлексивное сопровождение всего, что рождалось в ходе создания 

проекта. 

В технологическом плане работы проектной команды важно определить 

педагогические ценности в отношении ребенка, Детства в целом, наличие 

гуманистических тенденций в организации проекта, новизну содержания 

деятельности мини-проекта, степень привлеченности других социальных 

институтов к деятельности. 

Авторы проектной работы считают для себя важным ценность развития 

ребенка, потребность страны, региона, муниципального образования в 

изменении отношения к Детству, достижения и разработки по проблеме 

Детства. 

В ходе работы над проектом изучаются актуальные идеи о Детстве, 

состоялось знакомство с педагогической практикой России по проблемам 

Детства, проанализирован собственный взгляд на проблематику проекта и 

собственное практическое педагогическое мышление. 

При определении конкретных задач мини-проектов педагогические 

команды ориентировались на:социальную направленность 

проекта;содержательную составляющую, означающую приоритет 

ребенка;процессуальную составляющую, направленную на совместные 

действия взрослого и ребенка;личностную направленность – безусловный 

приоритет интересов и запросов детей, учет их своеобразия, предоставление 

условий для развития ребенка. 

Важно отметить, что подготовка проектных команд к работе в рамках 

регионального проекта «Пространство детства: современность и будущее» не 

ограничивается какими-то отдельными акциями, моментами, ибо часто на 

пути освоения новых способов деятельности участниками проекта возникают 

затруднения личностного характера, стереотипы личностных установок и 

реакций. Поэтому на первый план вышла индивидуальная работа с 

педагогами, членами проектных команд, которая была нацелена на 

выявление противоречий между тенденцией к гуманизации человеческих 

отношений и реальной позицией педагога в педагогической практике; 

формирование понятий диалога, сложной коммуникации, перевод 

вышеназванных знаний в практическую плоскость; снятие стереотипов 

профессионального мышления и поведения педагогов; приобретение ими 

навыков саморефлексии и умений организатора совместных рефлексивных 

процессов в пространстве Детства. 

В рамках проектной деятельности апробируются и реализуются: 

 технологии работы с детьми и их социализации, основанные на 

возможностях формирования ребенком собственной модели поведения и 

самоопределения в динамичных условиях открытой социальной среды 

(социально-образовательные проекты, детские и молодежные переговорные 



 

249 
 

площадки, интернет-форумы); 

 технологии «встреч» взрослых и детей по обсуждению вопросов 

внутришкольной жизни макро- и микросоциума; 

 детские среды: детский и молодежный парламент, детское сетевое 

телевидение, информационные агентства и др. 

В рамках создаваемого пространства по реализации проекта 

«Пространство детства: современность и будущее» формируется новая 

система взаимодействий, которая позволит разработать, апробировать и 

предложить профессиональному сообществу муниципалитета, региона 

инновационные социообразовательные проекты, новое содержание 

воспитания, технологии воспитания, управления и реализации 

государственной политики в интересах Детства. 
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образовании в настоящее время характеризуется широким применением средств 
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мультимедиа, которые на сегодняшний день являются самым прогрессивным способом 

представления информации. Информационные технологии позволяют по-новому 

использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию и 

еѐ источники, т.е. обогащают методические возможности урока музыки, придают ему 

современный уровень реализации творческого потенциала учащегося, воспитания 

интереса к музыкальной культуре. 

Ключевые слова: образования, творческий потенциал, мультимедийные 

технологии, инновации. 

 

Жизнь и развитие человечества способствовали постоянному 

накоплению исторических, научных, культурных и многих других знаний, 

основанных на информации. Однако в связи с бурным развитием науки и 

техники в середине ХХ века роль информации неизмеримо возросла. Само 

понятие информации стало объектом постоянных исследований в различных 

областях научной деятельности человека.  Изучение информации, 

особенностей ее обработки, безусловно, должно начинаться с методов 

представления информации, поскольку именно спецификой методов 

определяется дальнейшая технология передачи и обработки информации, 

возможностей ее использования в традиционном образовании. В связи с 

этим, вопросы, связанные с эффективным представлением информации, в 

том числе и учебного материала, являются одними из важнейших проблем 

обучения [1].     

Изменения в социально-экономической, политической и культурной 

жизни Казахстана последних лет вызвали пересмотр приоритетных 

направлений в области образовательной политики. Согласно Закону 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, главной 

задачей современного образования является сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры.  В современных условиях 

совершенствования образовательно-воспитательной практики в Казахстане, 

актуализируется потребность в учителе-музыканте как личности творческой, 

способной к продуктивной деятельности с подрастающим поколением, 

адаптированной к социокультурным  и интеллектуальным  потребностям 

общества.  

Особую значимость они приобрели в настоящий период, в связи с 

использованием информационных технологий в процессе обучения и 

необходимостью представления учебной информации на экране 

компьютеров. Данная проблема осложняется еще и тем фактом, что в 

последние годы значительно увеличился объем информации по всему циклу 

учебных дисциплин. Одним из наиболее важных подходов к решению 

основных проблем современной педагогической науки и практики, а именно 

гуманизации всего образовательного процесса и повышения качества 

обучения и воспитания, является использование педагогических 

возможностей инновационных информационных технологий, которые имеют 
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общепредметное значение и постепенно внедряются в практику с целью 

продуктивного усвоения всех учебных дисциплин. Использование 

мультимедийных технологий в учебном процессе педагог реализует 

несколько основных методов педагогической деятельности, которые 

традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимодействия   с 

компьютером. Пассивные мультимедиа  продукты  разрабатываются для 

управления процессом  представления информации  (лекции,  презентации,  

практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа [2]. 

Таким образом, всю информацию по способу восприятия обучаемыми 

можно разделить на три основные группы: 

1. информация, воспринимаемая слуховым аппаратом человека, так 

называемая звуковая информация; 

2. информация, воспринимаемая зрением человека, так 

называемая зрительная, или визуальная информация, включающая текст и 

графические изображения-картинки; 

3. информация, частично воспринимаемая сенсорной системой человека 

при работе с помощью специальных технических средств с видеороликами, 

телеобъектами, или тактильная информация [3]. 

В настоящее время практически невозможно найти учебную область, 

для которой не существовало бы электронных информационных 

мультимедийных энциклопедий, справочников и учебных пособий, каждое 

из которых является гипермедиа-системой, сочетающей текст, фотографии, 

видеофрагменты, связанные по смыслу между собой. Часть из подобных 

пособий размещена в Интернете в виде сайтов. Такие сайты дорабатывает 

сам преподаватель, дополняет и настраивает их, учитывая специфику 

подготовки обучающихся.  

Использование информационных технологий как вспомогательного 

средства в образовании в настоящее время характеризуется широким 

применением средств мультимедиа, которые на сегодняшний день являются 

самым прогрессивным способом представления информации.  

Мультимедийные технологии – особый комплексный вид 

компьютерных технологий, который объединяет в себе как традиционную 

статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую 

– речь, музыку, видеофрагменты, анимацию. В числе преимуществ 

мультимедийных технологий перед традиционным обучением называют:  

1. возможность сочетания логического образного способов освоения 

информации;  

2. активизация образовательного процесса за счет усиления 

наглядности;  

3. интерактивное взаимодействие, общение в информационно-

образовательном пространстве [4, с.324]. 

Сегодня ведутся споры об актуальности использования компьютера в 
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обучении музыке.  Результат учебно-воспитательного процесса во многом 

зависит от того, насколько он обеспечен разнообразными средствами 

обучения. Трудно представить себе современного учителя, не 

использующего дополнительных методических пособий, кроме 

учебника. Использование мультимедиа дает ряд возможности и наглядности 

на уроках, помогает и учителю в преподавании предмета и ученику в 

освоении предмета. Можно выделить наиболее существенные преимущества 

использования мультимедийных средств обучения в преподавании: 

во-первых, мультимедийные учебные пособия в состоянии представить 

факты, события во взаимосвязи. Во многом обогащают знания и другие 

приемы, такие как, рисунки, звуковые анимации, портреты и т.д.; 

во-вторых, ведущей целью применения мультимедийного оборудования 

на уроке является достижение более глубокого запоминания материала через 

образное восприятие, обеспечение «погружения» в изучаемое, усвоение 

знаний на базе мультимедиа реализуется при помощи всех каналов 

восприятия [5].  

Нам представляется полезным внедрение компьютерных технологий в 

процессе изучения музыкально-теоретического и исторического циклов. В 

самом деле, программа, обладающая возможностью совмещать различные 

типы информации – текстовой, визуальной, в формате аудио, как нельзя 

лучше подходит для обучения, скажем, истории музыки: пользователь 

одновременно может использовать текстовый материал статей, прослушать 

музыкальные примеры [6]. 

В современном музыкальном образовании разрабатываются следующие 

виды мультимедиа программ:  

– энциклопедические пособия, справочники «Мир музыкальных 

инструментов»;  

– электронные учебники и учебные пособия (например, электронное 

учебное пособие по истории оркестровых стилей);  

– программы-тренажеры для отработки различных навыков  (например, 

программа «Музишион», включающая также  и тесты для проверки уровня 

знаний [7]). 

Практически любой учитель при желании может использовать 

мультимедийные пособия или создать свои электронные презентации 

(именно по той теме, которая необходима на уроке), а также создавать тесты 

для своих уроков (с теми вопросами, которые необходимы учителю). Именно 

использование современных технологий позволят сделать урок 

современным, более увлекательным и интересным для учащихся, а также 

проверить их знания. 

Модернизация современных условий педагогического образования дает 

возможность полноценному раскрытию качества подготовки преподавателя, 

его видения данного предмета, его профессиональной компетенции и уровня 
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развития, его повышения самовыразительности, квалификации в сфере 

новейших технологий, что позволит объективно подойти к проведению 

аттестационных процедур, дать оценку его качественных характеристик. 

Наглядность средств обучения в преподавании играет важную роль в 

формировании информационно-интегрированной образовательной среды, в 

которой учитель самостоятельно конструирует и направляет процесс 

обучения, решает целый комплекс современных дидактических, 

методических, психологических вопросов. Поэтому внедрение эффективных 

и продуктивных инноваций по наглядности предопределяет 

профессионализм педагогов и творческую деятельность учеников [8]. 

Энциклопедические пособия, справочники можно использовать на 

уроках для самостоятельной работы учащихся. Они   позволяют не только 

слушать музыку в качественной записи, просматривать фрагменты 

видеозаписи, но и дают доступ к большому блоку информации, связанной с 

миром искусства: живопись, музыка, литература, архитектура, народные 

промыслы. Например, «Энциклопедия классической музыки».  

В структуре энциклопедии можно выделить следующие  разделы:   

– экскурсии по странам, как в дикторском, так и в графическом виде 

(изображение пейзажа, элементы исторического костюма, предметы 

национального быта);  

– статьи о композиторах, произведениях, исполнителях с 

изображениями, анимацией, видеофрагментами, звуковым сопровождением;  

– викторина – контролирующий тест относительно полученных в ходе 

работ с энциклопедией знаний;  

– хронология  важнейших событий музыкальной жизни о композиторах 

и художниках; 

– интерактивные экскурсии с использованием справочного пособия 

«Музыкальные инструменты» знакомят учащихся с музыкальными 

инструментами и помогают услышать их звучание, с историческими 

памятниками древнего мира и современного искусства. 

При этом ученик получает опыт в разработке  ряда компонентов, 

составляющих рассматриваемую  нами  профессиональную компетенцию  

будущего учителя музыки, среди которых мы выделяем: 

 навыки по использованию информационных технологий для решения 

музыкально-дидактических задач (оформления  работы в виде компьютерных 

презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных и т.д.); 

 умения самообучаться  и самоорганизовывать свой творческий процесс на 

основе  мультимедийных технологий; 

 знания в области педагогического менеджмента для  организации работы в 

команде среди школьников (планирование, распределение функций, 

взаимопомощь, взаимоконтроль на уроках музыки); 

 навыки организации публичных выступлений школьников (для проведения 
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предзащит и защит творческих мультимедийных проектов с выступлениями 

самих авторов, с вопросами и дискуссиями) [5]. 

Модель освоения учебного материала должна выстраиваться так в 

системе занятий, чтобы все усилия были направлены на индивидуальные, 

эстетические наклонности обучающего, при этом использованы 

инновационные технологии. Для усвоения практического материала с 

применением мультимедиа технологий нужно пройти следующие этапы: 

стимулирующий; обучающий; целенаправляющий; мотивационный; 

анализирующий. 

Все эти этапы предполагают мотивацию на развитие индивидуальных 

способностей, анализ предлагаемого материала, самообучение, 

формирование эмоциональной сферы и развитие творческой направленности. 

Поэтому мультимедиа технологии используются как дидактическое средство 

для получения результатов в проведении занятий, что приводит к 

способности формирования индивидуальности учащихся, повышению 

уровня знаний при минимальных затратах, используя мышление и 

способности самого обучаемого. 

В профессиональном искусстве глобальные возможности компьютерных 

технологий в творческом подходе к миру музыки, повышает уровень личного 

творчества, осваиваются все больше музыкальных пространств, что подводит 

нас к новому периоду музыкального творчества. Использование 

нотопечатания приводит к более производительной работе композитора, 

который всецело отдается работе, а не переправлению нот вручную. 

Музыкальная продукция в виде звукозаписи позволяет вплотную подойти к 

тому же «оркестру» с его звучанием и исполнением, к звучанию всех 

инструментов. Использование компьютерной технологии привело и в другие 

сферы искусства, как театральное, где проводят звуковые трансляции и 

дизайны, в жанрах прикладной музыки. Стало возможным вернуть нас на сто  

и более лет назад, воспроизводя музыку тех времен, инструменты которых 

давно изжили себя или стали менее доступны в реальности. 

С помощью новых технологий можно манипулировать спецэффектами, 

анимацией, видеофрагментами, фотографиями, звуками, интегрируя все это в 

единое целое и представляя в виде презентаций. Компьютерная технология 

заменила нам скучные таблицы, схемы на бумаге, и дало больше и шире 

наглядности в том или ином дидактическом материале. Применение их на 

практике поставило перед нами еще одну задачу: это наблюдательность 

слушателей, концентрация внимания, индивидуальное мышление, 

творческий вкус, сила воображения, художественная характеристика, чувство 

восприятия, эмоциональный взгляд. Все это может стать базой для 

формирования творческого потенциала и гармоничного развития личности.   

Компьютер в музыке нужен для творческого развития, создании 

музыкальных произведений, написаний и составлений нотных записей, 
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изучении истории формирования того или иного жанра музыки, для изучения 

теории музыки, изучения классиков, певцов и др. 

Целью новых образовательных программ в сфере образования 

предполагает формирования учителя нового поколения, его педагогической 

компетентности, что дает возможность выходить из затруднительных 

ситуации, использования знаний, опыта, умений, ценностей, своевременно 

решать их.  

Для подкрепления творческого потенциала учитель может использовать 

различные методы в виде дискуссий, рассказа, показа, эскиза, игровые 

формы, ситуационные задания, импровизация и др. 

Все это дает многим учителям добиться новых успехов и применить 

новые методы, сделать обучение интересным, позитивным. Дать 

возможность обучающим найти свою стезю, шагать в ногу со временем, 

использовать новые знания и с успехом применять его на практике. При этом 

обучающие, заинтересовавшись своими успехами при исследовании нового, 

получив положительный результат, стремятся самосовершенствоваться, 

появляется интерес к предмету и обучению. 

Большое значение при использовании информационных технологий в 

учебном процессе имеет компетентность преподавателя в данной области, 

так он должен стимулировать все каналы потенциала личности и 

индивидуальные способности восприятия информаций, такие как восприятие 

звуковой, зрительной, тактильной информации, их применение в творчестве, 

что немаловажно для учителя музыки. Использовать личный потенциал 

студентов, их интеллектуальные возможности, познавательные, творческие, 

эстетические, с их полным раскрытием и реализацией. 

Использование в качестве дидактического материала мультимедиа 

технологий, напрямую стимулирует орцесс обучения, воздействует на 

волевую сферу учащегося. 

Творческая деятельность – это механизм развития неизведанного ранее, 

неистраченного потенциала, который свободно развивает личность, как 

творческого продукта. А все неизведанное всегда притягивает, подталкивает  

на новые изыскания, новые победы и самореализации [1]. 

Мультимедиа технологии внесли в нашу жизнь множество новых красок 

звучания, включая природные аспекты: шелест ветра, набегающие волны 

прибоя, что естественно украсило новое звучание. Они облегчили работу в 

отношении переписывания нот, дали возможность производить звук 

различной сложности, редактируя его, убирая различные эффекты и тем 

самым совершенствуя новое произведение. Также появилось возможность 

копировать в нужных количествах произведения, работая с группой. Это 

намного сократило время на технические переработки, больше оставляя 

времени на творчество. Все эти манипуляции можно получить, используя 

один компьютер. 
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Проводить тесную связь музыки с другими смежными предметами, 

интегрируя его, мы получаем большой шанс в заинтересованности и 

понимании со стороны студента. Обобщая всю информацию, он получает 

полноценный материал. Нужно отметить, что на практике в ссузах и вузах 

пока еще часто недооценивают компьютерные возможности. 

В качестве дидактического материала на уроке музыки особенно 

эффективны следующие мультимедийные материалы: 

 фрагменты из балетов, опер, концертов;  

 документальные фильмы великих композиторов;  

 художественные фильмы, классическая музыка; 

 анимационные игры; 

 зрительные информации: портреты великих композиторов, ансамблей, фото 

инструментов классической, духовой, народной музыки, нотная графика, 

рисунки, скульптуры, материалы музеев, архитектура, живопись, различные 

фрагменты и другие; 

 дикторское искусство, музыкальная культура; 

 фонограммы музыкальные («плюсовки» и «минусовки»); 

 фрагменты из литературных произведений; высказывания музыкальных 

критиков и слушателей; 

 тесты для самостоятельной работы, вопросы, ситуационные задачи по 

темам. 

Современное образование не представляет возможности работы без 

компьютерных технологий, так как заметно повысилась эффективность 

педагогической деятельности, стало больше времени на реализацию своей 

профессиональной деятельности, повышения квалификации, 

компетентности, повышение своего кругозора,  творческого потенциала. 

Возросла обратная связь между учителем и студентом, что приводит к 

наиболее плодотворной работе, большей заинтересованности в 

использовании инновационных технологий. При этом каждый может внести 

свой вклад, что имеет не только образовательную, но и воспитательную цель  

в развитии обучающегося  в учебных заведениях любого уровня. 

Новые технологии в музыке являются незаменимым дидактическим 

инструментом в учебном процессе, который можно использовать учителям в 

виде звуковой, графической, видеоинформации, что обогащает предлагаемый 

материал, дает больше творческой возможности как студенту, так и учителю 

музыки, придает уроку современный стиль ведения, отвечающий 

требованиям времени. Все это является хорошим помощником педагогу для 

полноценной работы с детьми, студентами. 
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 В статье рассматриваются некоторые аспекты психолого-педагогических рисков в 

современных условиях развития образования. Проанализирована научная литература, 

сделаны выводы о необходимости постоянного анализа, планирования, корректирования 

педагогом учебного процесса при конструировании информационной среды обучения. 

Показано, что на развитие информационной среды обучения оказывают влияние 

психолого-педагогические риски, которые тормозят, ускоряют или корректируют этот 

процесс. 
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Современные требования к участникам образовательного процесса, 

основные тезисы которых описаны и сформулированы в современной 

Концепции российского образования, предъявляются как необходимое 

условие для формирования инновационной экономики и модернизации 

системы образования, являющейся основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны [3]. Любые изменения в системе образования 

сопровождаются появлением целого комплекса совершенно новых 

психологических и педагогических задач, в структуре которых значительное 

место занимают вопросы рисков. 

В теории и практике современного образования имеется явный интерес 

к определению и работе с понятием «психолого-педагогические риски». 

Понятие «риск» под психолого-педагогическим углом зрения стало детально 

изучаться после того, как аналогичное понятие было сформулировано и 

достаточно изучено в естественнонаучных направлениях (математика, теория 

игр, теория вероятности и т.д.). Вопросами рискологии в образовательной 

сфере занимались такие исследователи, как И.Г. Абрамова, И.Г. Балабанов, 

А.П. Панкрухин, И.В. Роберт, Л.Г. Татарникова, И.Д. Чечель и другие.  

По мнению И.Г. Абрамовой, риск в сфере образования является 

закономерным отражением резкого увеличения доли вероятностных 

представлений в научном знании, признанием стихийности, случайности, 

неопределенности важнейшими факторами развития личности, общества, 

основой деятельностного ответа на актуальную потребность в разрешении 
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противоречий при неясном (альтернативном) развитии противоположных 

тенденций в конкретных социально-педагогических условиях. Это 

многоаспектный феномен, характеризующий инновационную 

профессиональную деятельность, в которой объективно существуют цели, 

содержащие в себе обоснованный, т.е. общественно полезный риск [1, с. 93-

101].  

И.В. Роберт исследует «возможные негативные последствия» 

внедрения информационных технологий в образовательную среду обучения 

[6, с. 35]. 

Важную роль придают физиологическим рискам в ходе и в результате 

учебного процесса. Сторона «медицинских» рисков в педагогике привлекла 

Л.Г. Татарникову, сформулировавшую концепцию «педагогики здоровья», 

которую, по мнению автора, интересует, прежде всего, поиск ответов на 

вопросы, которые связаны с безопасностью педагогического процесса, того, 

что так или иначе связано с профессиональной деятельностью и ее 

организацией [7, с. 184-186]. 

Анализ научной литературы по теме психолого-педагогических рисков 

показал, что в настоящее время существует острая необходимость глубокого 

и детального изучения этого направления под разными углами: социальным, 

психологическим, физиологическим, педагогическим, медицинским. 

Исследователи классифицируют психолого-педагогические риски по 

критерию объекта, подвергаемого риску, следующим образом: 

профессиональные риски учителя, личностные риски ученика и риск 

нарушения образовательного процесса. Учитывая то, что среда обучения 

создаѐтся в виде системы учитель-ученик-образовательное учреждение, 

подчеркнем, что риски всех участников процесса влияют на эффективность 

информационной среды. В этой связи следует отметить, что риск педагога 

более значим, так как цена ошибки учителя существенно выше, чем, 

например, ученический неуспех. 

Основные категории рисков, возникающих в среде обучения с позиции 

педагога, классифицированы И.Г. Абрамовой. 

Во-первых, это  стратегический риск, который характеризует 

педагогический коллектив учителей как собрание единомышленников, 

способных эффективно включиться в реформы системы образования. В такой 

школе учитель жестко регламентирован стратегией (миссия, статус, 

традиции, концепция школы), но свободен в выборе тактических решений, 

отражающих его творческую индивидуальность и самостоятельность. При 

этом имеется в виду риск рассогласования, связанный с расхождением между 

требованиями к школе со стороны властных и управленческих структур и 

возможностями педагогического коллектива и отдельного учителя их 

выполнить. 

Во-вторых,  это физический риск, который, в первую очередь, 
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сопряжен с риском заболевания такими «типичными» школьными 

заболеваниями, как близорукость, сколиоз, бронхит и т.п. Во-вторую 

очередь, речь идет о риске приобретения в школе разнообразных 

психических комплексов: застенчивости, неполноценности, агрессивности и 

др. 

Личностный риск, сопровождающий сложный процесс развития и 

становления личности, стимулирует человека на постановку перед собой 

трудных задач и мобилизует интеллектуальные и физические силы для их 

решения. Главными вопросами здесь оказываются – стимулирование 

образования вообще (как сделать, чтобы люди постоянно учились), и в 

частности, формирование потребности в образовании в связи с жизненной 

установкой, рассматриваемой как наиболее общий эффект становления 

личности.  

В-третьих,  это диспозиционный риск, который рассматривается как 

степень совпадения/несовпадения целей, установок, ожиданий и запросов 

учителя с групповыми целями, возможностями и миссией педагогического 

коллектива. Это риск несоответствия уровня готовности учителя к 

выполнению профессиональной деятельности в соответствии с принятыми в 

социуме нормами и стандартами, а также риск бездействия как стремления 

учителя к конформизму, подчинение групповому влиянию или давлению.  

Наконец, в-четвертых, речь идет о технологических рисках, связанных 

с успехами и ошибками в выборе учителем конкретных методик, приемов и 

техник для решения вероятностных задач. Планирование, прогнозирование, 

анализ учителем образовательных ситуаций, профилактика и корректировка 

учебного процесса очень сильно влияет на состояние среды обучения, 

тормозя или ускоряя его. 

Развитие среды обучения не может быть охарактеризовано 

пограничными состояниями, потому что это протяженный процесс, а значит, 

учѐт или неучѐт психолого-педагогических рисков может его корректировать 

самым качественным образом. Особенно остро ощущаются проявления 

новых рисков при вступлении общества в информационную эру, особенно в 

образовании. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс неизбежно связано с конструированием и корректировкой среды 

обучения. Невозможно представить в двадцатом веке среду обучения, в 

которую так или иначе не внедрены достижения информатизации общества. 

Первым в российской науке в конце семидесятых годов двадцатого века 

описание информационной среды как мира информации вокруг человека и 

мира его информационной деятельности привѐл Ю.А. Шрейдер [8, c.3-6]. 

В Концепции создания и развития системы дистанционного 

образования в России (1995 г.) информационная среда представляется как 

системно-организованный взаимосвязанный комплекс способов и средств 
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передачи информации, информационных массивов, протоколов связи, 

аппаратного, программного методического обеспечения, ориентированный 

на удовлетворение образовательных запросов пользователей. 

Анализ развития понятия «информационная среда обучения» показал, 

что это – педагогическая система, включающая в себя финансово-

экономическую, материально-техническую, нормативно-правовую и 

маркетинговую подсистемы [2, с. 90-100]; это часть социокультурного 

пространства, где взаимодействуют различные образовательные процессы и 

их составляющие, и где ребѐнок включается в культурные связи с 

обществом, приобретает опыт самостоятельной культурной деятельности [4, 

с. 35]; это совокупность психологического, социального и пространственно-

предметного факторов, куда входят также материальный фактор и 

межличностные отношения [5,с. 44-48]. 

В своем исследовании под информационной средой обучения мы 

понимаем совокупность теоретических, психологических, материально-

технических и культурно-социальных факторов, всесторонне влияющих на 

формирование и развитие личности современного человека с учѐтом его 

личностных качеств и особенностей восприятия им информации. В 

современных условиях на ее развитие все большее влияние оказывают 

психолого-педагогические риски, которые тормозят, ускоряют или 

корректируют этот процесс. 

Следует отметить, что существенным подриском развития 

информационной среды обучения является то, что информационная сфера – 

это область с быстро меняющейся инфраструктурой, и, следовательно, от 

учителя требуется постоянный мониторинг инноваций, практически 

еженедельный – анализ новых технологий и принятие решений о внедрении 

их в свою работу. Физическая и интеллектуальная нагрузка при этом резко 

возрастает, что может сказаться на эффективности других активностей 

субъектов образовательного процесса. С другой стороны, такой 

«калейдоскоп» информационных технологий может привести ученика к 

большей включенности в процесс (в связи с интересом к новому), а может и 

оттолкнуть ребѐнка (из-за эффекта страха перед инновациями).  

Подводя итог всему вышесказанному, мы сделали следующие выводы: 

во-первых, психолого-педагогические риски как фактор влияния на развитие 

информационной среды обучения занимают важное место в процессе 

создания оной и должны однозначно учитываться; во-вторых, рискология в 

сфере образования охватывает профессиональную, психологическую, 

социальную, экономическую, политическую области жизни человека; в-

третьих, риски многообразны и по критерию объекта, который им 

подвержен, и по степени вовлеченности в процесс обучения, и по 

длительности их влияния на этот процесс; в-четвертых, необходимость 

постоянного анализа, профилактики и минимизации негативных последствий 
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психолого-педагогических рисков требует от участников образовательного 

процесса максимальной концентрации, умения корректировать, 

импровизировать и комбинировать; в-пятых, современная расстановка 

приоритетов в российском образовании не оставляет педагогам возможности 

оставаться консервативными, а требует гибкости, профессионализма не 

только в своей предметной области, но и знания общей базы 

образовательных технологий, в том числе и психологического базиса. 
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В статье поднимается  проблема гуманизации образовательной среды в условиях 

современного образования. Рассматриваются критерии оптимальной образовательной 

среды с позиций гуманистического подхода.  Дана характеристика некоторых тенденций 

образовательной среды современной школы, выявленных с помощью методики В. Ясвина. 

Автор делает вывод, что идеи гуманизации школьного образования не всегда находят 

продолжение в практике школьной жизни в силу заорганизованности, формализма, 

ориентации на количественные результаты, наличия многообразной отчетности. В 

контексте социозащитной миссии школы анализируются функции образовательной среды 

и условия гуманизации образовательного пространства. 

Ключевые слова: образовательная среда, гуманизация образовательной среды, 

социальное воспитание, миссия школы. 

 

Проблемы гуманизации образовательного пространства в современных 

условиях нельзя рассматривать без учета изменяющихся задач и функций 

современной школы, поскольку выполняемые функции и механизмы 

реализации поставленных задач либо способствуют гуманизации школьной 

среды, либо препятствуют этому процессу. Причем, речь идет не о тех 

функциях, которые декларируются современной школой, а о тех задачах и 

функциях, которые реально выполняются и имеют тенденцию к закреплению 

в локальных нормативных актах, традициях, планах и программах учебного 

заведения. 
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Несмотря на то, что образовательное пространство сегодня не 

ограничивается школой и другими учреждениями системы образования, 

именно школа остается для ребенка основным обязательным 

образовательным учреждением, и, в первую очередь, под влиянием школы 

происходит его интеллектуальное, физическое, духовное развитие и 

самоопределение в течение 11 лет. Поэтому гуманизация образовательного 

пространства в самом широком смысле слова также невозможна без 

гуманизации школьной образовательной среды. 

Большинство отечественных авторов рассматривает образовательную 

среду как совокупность взаимосвязанных, взаимно дополняющих и 

обогащающих друг друга факторов (материальных, пространственно-

предметных, социально-психологических, педагогических и др.), которые 

оказывают существенное влияние на характер образовательного процесса[1, 

с.31]. 

Рассматривая сущность гуманизации школьной образовательной 

среды, обратимся к идеям В.А. Ясвина, который подчеркивает тесную связь 

типа образовательной среды с управленческой позицией администрации 

образовательного учреждения [2]. 

В.А. Ясвин под образовательной средой понимает совокупность 

материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих 

отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе своего 

взаимодействия [2]. 

По мнению В.А. Ясвина, интегративным критерием качества 

развивающей образовательной среды является способность этой среды 

обеспечить систему возможностей для эффективного личностного 

саморазвития всем субъектам образовательного процесса [2]. 

Если взять за основу идеи В.А. Ясвина, то параметры изучения и 

моделирования  оптимальной образовательной среды включают в себя не 

только показатели успеваемости и результативности обучения, но и 

показатели, связанные с отношением в данной среде к человеку (учителю, 

родителю, ребенку), эмоциональным настроем, доминирующей системой 

ценностей. Для оптимальной среды важна и социальная активность 

учреждения в целом и входящих в него коллективных и индивидуальных 

субъектов, согласованность их действий в педагогическом процессе,  

осознание своей принадлежности к данному учреждению, ощущение 

безопасности и чувство защищенности, а также испытываемые при этом 

позитивные эмоции. 

Оптимальная образовательная среда – это такая среда, в которой 

ребенку хочется и радостно находиться, которая стимулирует его 

познавательную и физическую активность, поддерживает его лучшие 

нравственные качества, разнообразные творческие устремления и начинания, 

вызывает чувство гордости за принадлежность к данной среде и чувство 
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ответственности за происходящее в его окружении.   Это среда свободная и 

активная. 

Благоприятная социокультурная образовательная среда, с точки зрения 

Л.Г. Савенковой, включает: «совокупность приемов и методов 

педагогического сопровождения образовательного процесса; комплексные 

интегрированные формы освоения новых знаний; атмосферу и уклад школы; 

заинтересованность учителей в индивидуальных успехах каждого ученика; 

доброжелательность и открытость учителей; коллегиальность в 

выстраивании задач и целей; сотворчество учителей и учащихся; эстетику 

предметно-пространственного окружения, связь обучения с культурой и 

историей региона» [3, с.4].  

Рассматривая образовательную среду  с позиции личностно-

ориентированного подхода,  ученые подчеркивают, что ее гуманизации 

способствуют: обеспечение комфортности существования и развития детей 

и взрослых, персонализация среды (фиксация определенной части среды как 

своего «я»), создание «среды для меня», т.е. образовательной среды каждого 

индивида; обеспечение личностного роста субъектов среды. Таким образом, 

подтверждается мысль о существовании внутри единой образовательной 

среды множества локальных, персонифицированных образовательных сред 

каждого учащегося [1, с.36]. 

Процесс гуманизации образовательной среды следует понимать как 

создание условий для обучения, воспитания и развития творческого и 

образованного человека-гуманиста, сохранения и воспроизводства 

социокультурных норм и общечеловеческих ценностей, предоставления 

широких возможностей для саморазвития всех участников педагогического 

процесса. Среда в контексте гуманизации – открытая система, 

предоставляющая возможности для свободного творческого 

интеллектуального,  духовного и физического развития человека. 

В последнее время в отношении среды образовательного учреждения 

все чаще используются следующие характеристики: безбарьерная, 

доступная, особо организованная, интегрированная, комфортная, 

безопасная, адаптивная, которые подчеркивают качество среды с точки 

зрения обеспечиваемых ею условий для успешного развития и присвоения 

элементов культуры каждым ребенком, с учетом его возрастных 

особенностей, внутренних ресурсов и возможностей здоровья. 

Провозглашенная тенденция гуманизации школьного образования не 

всегда находит продолжение в практике школьной жизни. 

Заорганизованность, формализм, ориентация на количественные результаты, 

многообразная отчетность «убивают» «живую» среду воспитания и развития 

ребенка.  

Для определения проблем и основных тенденций современной 

образовательной среды нами были изучены (по методике В.А. Ясвина) 
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несколько образовательных учреждений города Воронежа [4]. Результаты 

нашего исследования показали низкий уровень эмоциональности, 

осознаваемости, социальной активности и когерентности образовательной 

среды [4], что позволяет сделать вывод о существующей по факту 

формализации школьной жизни и отношений в педагогическом процессе. 

Школьная среда не является важной и позитивной частью жизни, как для 

ребенка, так и для педагога. Более того, представители администрации не  

видят реальной картины и проблем, существующих в образовательной среде. 

Расхождения между точками зрения администрации и другими группами 

экспертов (родители, старшеклассники, педагоги) позволяют говорить о 

непонимании управленцами проблем среды, сущности процессов 

гуманизации образовательного пространства, недооценке ими 

социозащитной миссии школы. 

Анализ исследований Т.П. Шамовой, А.В. Мудрика, Е.А. Ямбурга  и 

др. доказывает, что гуманизация образовательной среды школы тесно связана 

со всѐ расширяющимися социально-педагогическими функциями, еѐ 

социозащитной миссией [5; 6;7].  В связи с сокращением воспитательного 

потенциала семьи, усилением негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде, общеобразовательная школа берет на себя всѐ более 

широкий спектр новых социально-педагогических функций.  

М.В. Шакурова к ним относит: социально-воспитательную, охраны и 

укрепления здоровья учащихся в процессе обучения, социально-

педагогической поддержки семьи, социально-психологической помощи 

детям, родителям, педагогам; защиты прав детей, социально-педагогической 

помощи в жизненном и социально-профессиональном самоопределении 

школьников, социально-культурной адаптации [8]. 

Школа в условиях все большей доступности знаний как таковых 

расширяет круг своих задач, она не может и не должна оставаться только 

источником информации. А.В. Мудрик и М.В. Шакурова рассматривают 

школу как социокультурное явление, основной фактор воспитания и 

социализации подрастающего поколения [6; 8].  

Школа осуществляет социальное воспитание через создание условий 

для развития человека и его духовно-ценностной ориентации в процессе 

взаимодействия групповых и индивидуальных субъектов в трех тесно 

взаимосвязанных и в то же  время относительно автономных аспектах: 

образование, организация социального опыта и индивидуальная помощь 

ребенку [6].  

При этом с каждым годом организации социального опыта и 

индивидуальной помощи уделяется всѐ большее внимание. В школах 

существуют волонтерские отряды и трудовые бригады, расширяется сеть 

кружков, секций и факультативов, работает психолого-педагогическая 

служба, служба школьной медиации. И другие элементы школьной 
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инфраструктуры, такие как совет профилактики, школьный наркопост, 

медико-психолого-педагогический консилиум, предназначены, в первую 

очередь, для оказания помощи ребенку и его семье, для защиты личных 

неимущественных прав ребенка. 

Н.Б. Крылова подчеркивает, что «школа должна стать пространством 

разнообразной (интересной для каждого ребенка) деятельностной, 

практической инкультурации, а не его информатизации» [9, с.105]. 

Успешное решение задач социального воспитания возможно, когда 

образовательная среда формирует систему ценностей и потребностей в 

контексте философии гуманизма, удовлетворяет социокультурные 

потребности всех субъектов образования,   способствует воспроизводству 

«реальной культурной среды» (Н.Б. Крылова) и отношений сотрудничества, 

сотворчества и взаимопомощи.  

Администрация школы должна понимать сущность ее современной 

миссии как учреждения, созданного в интересах ребенка, создающего 

условия для его защиты, поддержки, творческого развития, выполняющего 

широкий круг социально-педагогических функций. 

Образовательная среда школы, в условиях гуманизации 

образовательного пространства, предполагает выполнение следующих 

функций: 

 усвоения групповых норм и идеалов; возможности 

удовлетворения социальных потребностей (в любви, уважении, признании, 

общественном одобрении); 

 удовлетворения потребности в труде, значимой деятельности;  

 удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки;  

 в удовлетворении и развитии познавательной потребности в 

особой области (интересов);  

 удовлетворения и развития потребности в преобразующей 

деятельности в особой области (склонности); 

 удовлетворения и развития потребности в эстетическом 

оформлении окружающей обстановки; 

 удовлетворения и развития потребности в самостоятельном 

упорядочении индивидуальной картины мира; 

 удовлетворения потребности в безопасности и физиологических 

потребностей; 

 удовлетворения и развития потребности в самоактуализации 

личности [2]. 

Школьная среда в контексте гуманизации и социозащитной миссии 

школы должна способствовать изменению отношений всех субъектов 

педагогического процесса к результатам своей деятельности, к жизни в 
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школьном сообществе, к пониманию своего места в этой среде.  

Образование как культурная среда и ближнее освоенное ребенком 

гуманистическое образовательное пространство понимается сегодня не 

только представителями педагогической науки. Известный экономист Э.Ф. 

Шумахер писал об этом: «Суть образования в передаче системы ценностей, 

но ценности вряд ли помогут в выборе жизненного пути, если они не 

восприняты нами и не стали, так сказать, частью нашего духовного облика» 

[10, c.87].  

Гуманистические ценности, включая культуроѐмкое развитие ребенка, 

отношения защиты, поддержки, сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи, должны найти свое место не только в теории, но и в практике 

педагогической деятельности. 
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В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современной школы 

– создание благоприятных условий для развития личности подростка. Подростковый 

возраст имеет свою специфику, которую нельзя не учитывать педагогу. Образовательное 

пространство школы имеет ряд условий, в которых этапы развития проходят достаточно 

успешно. К ним можно отнести  развивающую образовательную среду  и новые подходы к 

проведению уроков. Однако, как показывает практика, в школе существует и ряд причин, 

которые вызывают отчуждение учеников от образовательного процесса. К ним, в первую 

очередь, относится перегруженность содержания образования по различным предметам,  

снижение роли учителя в решении задач воспитания и развития личности, несоответствие 

атмосферы школьной жизни, уклада школы, ее пространства потребностям и ожиданиям 

подростков. В статье намечены   пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: школа; ученик; развитие личности; отчуждение; урок; учитель; 

системно-деятельностный подход; содержание образования. 
 

Значительные  преобразования, произошедшие в  нашей стране и  в 

мире, принципиально изменили условия функционирования и развития   

школы. Развитие науки и техники открыло человеку новые носители 

информации: ученик может выбирать источник получения знаний между 

учителем реальным и виртуальным, окружающим социумом, глобальной 

сетью. Сегодня становится очевидным, что возникла новая образовательная 

реальность, которая порой может соперничать со школой.  

В связи с этим, перед современной системой образования стоят важные  

задачи, поставленные государством  в новом Законе «Об образовании в РФ», 

Федеральных государственных стандартах нового поколения,в Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 и многих других законодательных актах, 

принятых и обсуждаемых в последнее время.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует 

обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, 

взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Таким 

образом, одной из главных задач школы является формирование личности, ее 

полноценной общегражданской самоидентификации и самореализации. 

Школе  важно определить направления и характер изменений ценностных 

ориентаций, знаковых изменений в когнитивной, эмоционально-личностной 

сферах личности ученика – т. е. создать благоприятные условия для ее 
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развития. 

Процесс развития образа «Я» - сложный, динамичный, противоречивый 

и обусловлен не только самооценкой, самосознанием человека, но и 

определяется средой, где он формируется и воспитывается как личность 

инициативная, самостоятельная, способная  к успешной социализации.  

Центром развивающего школьного пространства, несомненно, является 

урок. За один учебный год современный школьник посещает около 1 тысячи 

уроков. А сколько за 11 лет пребывания в школе? 

Развивает ли сегодняшний урок  и в чем его отличие от урока 

вчерашнего дня? Попытаемся ответить на этот вопрос. Если бы данная статья 

была написана несколько лет тому назад, то нам бы предстояло ответить на 

вопрос: «Чему должен научить урок?» До последнего десятилетия в школе 

царила знаниевая парадигма образования. Много лет эталоном 

образованности был выпускник школы, владеющий глубокими знаниями и 

умениями, сформированными на их базе. Однако новые ФГОСыориентируют 

не только на усвоение  знаний, но и имеют установку на то, что всякое 

знание рождается в деятельности и должно ее регулировать. Знания должны 

выступать ориентировочной основой деятельности, а не быть просто 

абстрактными. Современные образовательные стандарты нацелены именно 

на реализацию развивающей функции урока. Как это должно осуществляться 

на практике? В первую очередь, считает педагогическая наука, (и это 

отражено в новых стандартах) через деятельностный и компетентностный 

подходы. Давайте обратимся к школьному уроку истории и посмотрим, как 

можно реализовать данные подходы на практике. 

Деятельностный подход подразумевает приоритетное внимание к 

деятельностным аспектам организации урока на всех его этапах, от стадии 

проектирования до домашнего задания. При таком подходе, организация 

урока требует активной, вариативной и главное максимально 

самостоятельной познавательной деятельности учеников. Причем  характер 

деятельности школьника не ограничивается только учебной, а 

«рассматривается в широком контексте миропознанияи, самоопределения, 

личностного становления и развития ребенка» [2]. Действительно, именно 

историко-обществоведческие дисциплины закладывают основы 

мировоззренческих позиций молодого поколения. Это же требование 

становится актуальным и для новых учебников. Современный учебник 

должен уделять специальное внимание деятельностно-организующим 

компонентам – вопросам и заданиям для учащихся. Ни для кого не секрет, 

что авторы не всегда выполняют данное требование к методической 

составляющей учебников, а  их тексты не всегда адаптированы к 

познавательным возможностям ученика. 

Компетентностный подход сказался на определении задач школьного 

исторического образования и требований к подготовке учеников. Школьный 
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урок содержит достаточно возможностей для формирования широкого круга 

компетентностей. В их числе: «когнитивная, социально-адаптивная 

(гражданская), коммуникативная компетенции»[2]. Несомненно, что данные 

компетенции носят общий, а не только «исторический» характер. Это 

способность к самостоятельной деятельности, готовность работать в группе, 

способность к рефлексии и т.д. Нельзя не признать и развивающую 

составляющую требований к подготовке учеников. Стандарты 

предусматривают следующие группы требований: работа с хронологией, 

знание фактов, работа с историческим источником, историческое описание и 

реконструкция, анализ и объяснение, работа с версиями и оценками, а так же 

применение знаний в социальной среде[2]. И всему этому учитель должен 

научить ученика на уроке! Не перегружен ли урок, не вызовут ли эти 

новшества отторжение ученика от него?  

Согласно новым стандартам исторические знания учащиеся получают 

на двух уровнях – базовом и профильном. Данный двухуровневый 

(дифференцированный) подход также создает условия для реализации 

развивающей функции урока – на занятии присутствуют дети с равной 

мотивацией учения и достаточно равными познавательными возможностями. 

Поэтому учитель на уроке более свободен в выборе заданий и форм 

организации познавательной деятельности.  

Темы, предписанные стандартами образования, остаются едины для 

всех уровней обучения. Немаловажен и тот факт, что переход учащегося из 

уровня в уровень возможен и на практике происходит безболезненно, так 

содержание одинаково для всех уровней. 

Таким образом, выбор учеником уровня своего обучения дает 

возможность ему самостоятельно ориентироваться в многообразии учебного 

материала, в способах учебной работы, выбора для себя посильного уровня 

учения, т. е. возможности стать активным субъектом познавательной 

деятельности и общения. В данном подходе можно увидеть создание 

благоприятных условий для реализации развивающей функции процесса 

обучения. Но что иногда получается на практике? 

Так в 10 классах на профильном уровне обществознанию отводится 3 

часа в неделю. Расписание составлено так, что эти часы проводятся в один 

день – так проще школе, так как когда часть школьников одного класса идут 

на углубленные уроки по одному предмету, то другая часть класса посещают 

занятия по другим. На уроке обществознания профильного уровня 10 класса  

в одной из школ г. Саратова присутствовало 8 учеников. Студент – 

практикант согласно учебнику обществознания[4] давал темы, посвященные 

истории философии античности, средневековья и нового времени – 2 урока, а 

на третьем он обратился к вопросам древнерусской философской мысли. 

Этот материал достаточно сложен по своему содержанию и не может 

опираться на знания, полученные учениками на предыдущих уроках. 
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Организовать самостоятельную увлекательную работу с детьми было просто 

невозможно. К третьему уроку осталось лишь 6 учеников – остальные просто 

не выдержали. Налицо явное неприятие и даже отторжение учебного 

процесса. Но подросток в этом не виноват – в этом вина разработчиков 

учебника и школы. Первые не учли познавательные возможности 

старшеклассников, а вторым просто удобно поставить все три урока 

профильного уровня в один день.  

В стандартах зафиксировано и еще одно новшество – организация 

проектной деятельности старшеклассников. Правда, оно не совсем успешно 

уже использовалось в советских школах 1920-х годов. Ученик должен 

принять участие в выполнении учебного проекта, причем проект может 

носить как индивидуальный, так и коллективный характер. Проект – это не 

просто реферат или доклад, это совокупность различных видов деятельности 

учеников – анализа исторического источника, работы с картой, подготовка 

презентации, доклада и т.д. Несомненно, что работа над проектом и 

индивидуально и в группе предусматривает высокий уровень выполнения 

самостоятельных действий учеников и, как правило, не во время урока. Но 

учитель должен выступать в качестве консультанта и помощника, а части 

проекта могут быть заслушаны и обсуждены на уроке. Организация данной 

работы в полной мере реализует и компетентностный и деятельностный 

подходы, а значит и повышает и развивающую  функцию обучения на уроке. 

Изменились и требования к уроку. Сегодня ученикам предлагается 

самостоятельно сформулировать тему урока, определить знания, которые 

должны быть усвоены, самим осуществлять учебные действия, определить 

затруднения и оценить результаты своей деятельности и товарищей. Учитель 

должен предложить ребенку самостоятельно выбрать домашнее задание с 

учетом его индивидуальных возможностей. Все это свидетельствует о том, 

что в современной практике приоритетное место отводится 

самостоятельности школьников. И совершенно очевидно, что высокий 

уровень самостоятельности на уроке значительно повышает его 

развивающую функцию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современной 

педагогической и методической науками разработано много теоретических 

подходов к тому, чтобы сделать урок действительно развивающим. Теперь 

обратимся к практике. 

Совершенно очевидно, что отработка учебных действий, которая 

должна происходить в процессе реализации деятельностно- 

компетентностного подхода требует времени. А где его взять? Ведь объем 

знаний, который согласно новым программам, должен быть усвоен 

учениками, не уменьшился. Обратимся к примерному тематическому 

планированию[6]. Так за 4 урока в первой четверти 7 класса ученики должны 

пройти один из самых сложных периодов Отечественной истории – Смуту.  
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При этом они должны: «раскрывать противоречия русского общества, 

характеризовать личность и деятельность Б. Годунова, объяснить смысл 

понятий смута, самозванец, интервенция, показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия и отрядов И. Болотникова, польских и 

шведских интервентов, обосновывать оценку действий участников 

освободительных действий ополчений.» И это еще не все учебные действия, 

которые,  согласно программе, должны уметь выполнять ученики. Однако 

любой учитель скажет – это невозможно - либо во главу угла ставить знания, 

либо формировать и отрабатывать умения, жертвуя знаниями. Проще и 

короче во времени дать знания, чем организовать творческую, 

самостоятельную деятельность. Но только так можно реализовать  

деятельностный подход. И как вы думаете, что выберет на практике учитель? 

Развивать значительно сложнее, чем обучать.  

На наш взгляд, разработчики программ попытались совместить старое 

содержание, т.е. знаниевую парадигму образования и новые требования – 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Что думают по этому поводу дети? В рамках проведенного 

исследования ученикам 10 классов (в исследовании принимало участие 100 

школьников обычных школ и гимназий для получения более корректных 

результатов) был задан вопрос «Урок истории формирует интерес к 

учению?»   Понятно, что интерес является важным мотивом обучения, а его 

наличие способствует более успешной реализации развивающей функции 

урока. И здесь результаты были следующими: «да» ответили 41% учеников, 

«нет» – 59%. Конечно, это субъективное мнение старшеклассников, но эти 

цифры свидетельствуют о том, что более половины учеников не видят 

развивающего урока, правда, чаще всего они не хотят видеть просто потому, 

что им неинтересно на уроках. Явный перегруз материала подчас снижает 

интерес ученика и вызывает его отторжение. 

Что мешает школе сделать педагогическое поле урока более  

развивающим? Да, деятельностный подход и формирование учебных 

действий – это прекрасно, но не видим ли мы его противоречие с конечным 

результатом – ЕГЭ и ГИА? И поэтому сегодняшний учитель подчас (и это ни 

для кого не секрет) вместо того, чтобы реализовывать новые педагогические 

технологии и повышать уровень самостоятельности, используя творческую 

работу учеников на уроке, должен натаскивать выпускников на простое 

запоминание исторических понятий, дат, имен  или событий? Правда 

разработчики итогового тестирования считают, что только  части А и Б 

направлены на репродукцию знаний, а часть С направлена на демонстрацию 

творческого самостоятельного мышления ученика, его умений 

анализировать, сопоставлять и делать выводы. И каковы результаты этого 

натаскивания?  Как справились выпускники 2014 года Саратовской области  

с частью С? Задание С3 не смогли выполнить 73% учеников, с заданием С4 
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не справились 60%, с С5 - 61,6% сдающих ЕГЭ по истории[6]. Не 

справившиеся с заданиями не смогли понять текст источника, осуществить 

классификацию фактов, осуществлять приемы причинно-следственного и 

структурного анализа. Такие результаты свидетельствуют о том, что цена, 

заплаченная за потерю интереса к одной из самых увлекательных наук 

слишком велика. 

 Что ответили выпускники на вопрос «Формирует ли ЕГЭ интерес к 

обучению?» Да – 17%, нет – 83%. Эти результаты подтвердили высказанное 

нами противоречие. Причем некоторые ученики свой ответ сопровождали 

несколькими восклицательными знаками, хотя этого не требовала анкета. 

  Следующий парадокс заключается в том, что современные 

информационные технологии с использованием Интернет-ресурсов призваны 

решать развивающие задачи, на самом деле, во многом, препятствуют их 

решению. Ученики блестяще владеют компьютером. А это помогает им без 

всяких на то усилий писать эссе, сочинения, рефераты, готовить презентации 

к урокам. Все это в достаточной мере есть во всемирной сети. Но, увы, это не 

учит ученика мыслить. Мысль развивается, когда ребенок думает сам, пишет 

сам, а не компилирует (в лучшем случае) из готовых текстов, помещенных в 

Интернете, говорит свой собственный текст на уроке, а, что еще более 

продуктивнее, убеждает и доказывает. Но, как нам кажется, далеко не все 

ученики даже старшей школы способны на это, а научить их у учителя на 

уроке не остается времени. 

  И последнее. Традиционная знаниевая парадигма образования, столько 

лет господствующая в школе, является удобной и привычной для учителя, от 

нее трудно отказаться. Сегодняшний урок, направленный на развитие 

личности, в первую очередь, должен принять сам учитель. У нас есть 

методики обучения и воспитания, а методики развития не существует.  

Развитие личности – это достаточно трудоемкая педагогическая работа и 

должна решаться в процессе воспитания. 

Место воспитания в теоретическом поле и в практике государственных 

образовательных учреждений заняла социализация. Теперь все педагоги от 

детского сада до университета озабочены социализацией детей и молодѐжи. 

Издаются книги и статьи, где всерьѐз обосновывают проблемы «образования 

и воспитания в процессе социализации». Какие педагогические опасности 

скрыты за подобными манипуляциями с педагогическими понятиями?У 

многих педагогов (к сожалению, и у теоретиков) неверное представление о 

структуре образовательного процесса. «Образование» – это понятие 

обозначает целостный педагогический процесс, раскрыть который можно в 

характеристиках, его составляющих: воспитание, обучение, социализация. 

Они непосредственно связаны с процессами развития и индивидуализации. 

Поэтому, если «образование» подменяется «обучением», то воспитание 

неизбежно переформатируется таким же образом. Это мы сейчас и видим: 
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компетенции в системе обучения поглотили не только привычные знания, 

умения и навыки, но и «вышли» на способности, мотивы, когнитивные и 

аффективные установки ученика. Овладение ключевыми компетенциями 

позволяет «овладеть жизненными навыками», стать креативным, 

адаптивным, автономным в быстро меняющемся мире. На смену воспитанию 

личности приходит формирование социальных компетенций, 

коммуникативных компетенций, конкурентоспособности. 

Преувеличение значения социализации в ущерб воспитанию тоже не 

менее опасно для образования. Процессы воспитания и социализации очень 

тесно взаимосвязаны, но не одинаковы. Социализация – это процесс 

непосредственного включения человека в социальную среду, образ жизни. 

Результатом социализации станет социальный опыт личности. Роль педагога 

в процессе социализации учеников велика: он создаѐт, корректирует среду, 

направляет или ограничивает социальные контакты и взаимодействия. Но 

она обезличена: педагог выступает в качестве модератора, фасилитатора. 

Совершенно иначе в воспитании, которое обращено к эмоционально-

ценностной сфере личности. Здесь действует иной педагогический механизм: 

личностное взаимодействие воспитателя и воспитанников, открытое 

проявление своих отношений, позиций, жизненных принципов и ценностей. 

Не случайно К.Д. Ушинский подчѐркивал, что «на убеждения можно 

действовать только убеждениями». Педагог воспитывает собой, своей 

личностью! 

Еще одной важной причиной отчуждения подростков от школы 

является неприятие школьной атмосферы, уклада жизни. Совершенно 

очевидно, что концепция самого уклада и ее реализация зависят от ценностей 

и профессиональных действий педагогов. Сложившийся уклад школьной 

жизни состоит как их явных (заданных, сформированных), так и неявных 

(надпредметных, неформализуемых) признаков и обеспечивает школьникам 

включенность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных 

практик, является тем местом, где ребенок не готовится к жизни, а живет, 

решая значимые для себя учебные и жизненные (социальные) задачи. От 

того, насколько комфортно ученикам в этом, организованном во многом  

взрослыми,  укладе зависит успешность в учебной деятельности и 

психологическая стабильность.  

Таким образом,  анализ  развивающих возможностей школьной среды, 

и урока в частности, а также основных причин отчуждения подростка  от 

школы,  убеждает в том, что в ближайшие годы неизбежны серьезные 

очередные изменения в образовании, важнейшим из которых является 

приоритетная ориентация образовательного процесса на человека:  

определением возможностей школьного образования, способствующего 

пониманию подрастающим человеком не только нового содержания 

образования, но и современного мира, общечеловеческих проблем. 
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conditions for a teenager personality development. Teen age has got its specificity that cannot be 

ignored by teachers.  There is a number of conditions in the educational setting of  school 
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Статья посвящена проблеме педагогической поддержки ребенка в сельской школе, 

обозначены специфические для сельской школы трудности в организации эффективной 

работы школы на селе. Автором выделены и теоретически обоснованы компоненты 

педагогической поддержки. Представлена модель решения проблемы, опыт применения 

описанной технологии, изложены результаты педагогического эксперимента.  

Ключевые слова: гуманистически ориентированная педагогика, сельская школа, 

педагогическая поддержка учащихся, структура деятельности. Компоненты 

педагогической поддержки. 

 

Сегодня сельская школа, в которой ребенок проводит большую часть 

времени, недостаточно занимается развитием его творческого потенциала в 

силу ограниченных возможностей и отсутствия теоретико-

методологического обеспечения. Неравные условия жизни, деятельности и 

развития учащихся сельской школы становятся приметой времени, и, как 

следствие, создают предопределенность стартовых условий для развития 

сельских детей. Одним из приоритетных направлений повышения 

эффективности работы сельской школы может стать педагогическая 

поддержка учащихся в учебно-воспитательном процессе. Это обусловлено 

тем, что ребенок в современном образовании рассматривается не как объект 

воздействия, а как субъект собственного развития. Исходя из этого, учитель в 

ходе осуществления педагогической поддержки должен не воздействовать на 

ребенка, а оказывать ему помощь в осуществлении жизненных планов. 

В этой связи значительно возросла потребность в разработке 

технологии, которая раскрыла бы творческий потенциал ребенка в решении 

его проблем, создала бы благоприятные условия успешной 

самодеятельности, позволила бы сформировать у детей образ мира как 

многоуровневой системы их представлений о мире, других, себе и своей 

деятельности. 

Проблема педагогической поддержки получила концептуальное 

освещение в трудах авторов, которые сформулировали сущностные признаки 

данного феномена. Среди них: возникновение проблем–препятствий и их 

классификация (Т.В. Анохина); сотрудничество как ведущий тип 

взаимодействия, обеспечивающий встречное движение педагога и ребенка 

(О.С. Газман); самодеятельность ребенка, выражающаяся в его способности 
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без посторонней помощи и контроля решать собственные проблемы (Н.М. 

Михайлова, С.М. Юсфин); объективные и субъективные условия 

педагогической поддержки (Н.Б. Крылова); индивидуальная помощь и 

поддержка индивидуализации ребенка (Е.А. Александрова, В.П. 

Бедерханова, А.В. Мудрик и др.). 

В статье выделены и теоретически обоснованы компоненты 

педагогической поддержки. 

Первый компонент – проблемы-препятствия, которые трактуются 

нами, как обобщенное понятие, включающее помеху, трудность, негативное 

состояние и ситуацию проблемности, то есть все то, что отделяет ребенка от 

достижения желаемого результата. Исследуя данный вопрос, мы выявили 

субъективные ―Я – препятствия‖, и социальные ―Они - препятствия‖, при 

рассмотрении которых выявлена их взаимозависимость. 

Вторым компонентом педагогической поддержки является 

сотрудничество, подразумевающее примерное равенство сил и позиций 

педагогов и детей, наличие их общих интересов, что требует применения 

соответствующих методов: диалог, взаимопомощь, договор, защита и других. 

Третий компонент – самодеятельность детей, включает в себя 

различные самости, основной из которых является творческая 

самореализация, позволяющая ребенку продвинуться вперед на пути 

решения реальных проблем, отходя дальше от ―ненастоящих‖. 

Рассмотрение в главе концептуальных основ исследуемого феномена 

педагогической поддержки и коррелирующих с ним понятий позволило 

уточнить его толкование, как сотрудничество детей и взрослых (забота, 

договор), направленное на развитие самодеятельности ребенка, ведущее к 

реализации творческого потенциала в преодолении проблем-препятствий. 

Идея о диалектическом единстве названных компонентов педагогической 

поддержки представлена для большей наглядности схематично. 

Представленная нами технология по своей философской основе 

является гуманистической, по организационным формам – индивидуальной, 

по подходу к ребенку – гуманно-личностной. При ее разработке мы 

опирались на идею о характере решения проблем (Р. Роджерс).  

Исходя из того, что процесс решения проблем носит циклический 

характер в работе доказано, что в основе технологии должны лежать 

следующие последовательные этапы педагогической поддержки: 

1. потребностно-проблемный этап; 

2. проектировочный этап; 

3. действенный этап; 

4. оценочно-ориентированный этап. 

Важно подчеркнуть, что каждый из них включает определение его 

целей в соответствии с циклограммой и структурой деятельности (цель, 

мотив, способ, результат), сотрудничество взрослых и самодеятельность 
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детей. Представим для большей наглядности один из этапов (рис. 1). 

 
Структура 

Деятельности 

Сотрудничество 

взрослого 

Самодеятельность 

 ребенка 

Цель предложение путей преодоления 

проблем-препятствий 

оказание помощи в выборе 

путей преодоления проблем-

препятствий 

выбор путей преодоления 

проблем-препятствий 

Мотив желание помочь ребенку в 

выборе путей разрешения 

проблем-препятствий 

желание стать лучше, избавиться 

от груза собственных проблем 

Способ планирование совместной 

деятельности полезных дел 

планирование собственной 

деятельности по преодолению 

проблем-препятствий, участие в 

различных видах деятельности 

Результат оценка эффективности 

совместного планирования 

самокоррекция плана 

 

Рис.1. Проектировочный этап. 

 

Практическая реализация данной технологии в ходе эксперимента 

осуществлялась через создание поддерживающих ситуаций, которые названы 

нами в соответствии с каждым этапом. 

Следует обратить внимание на то, что хотя эксперимент проводился в 

течение двух лет – всего периода существования скаутского отряда 

―Виктория‖ – в работе рассмотрен только период подготовки и проведения 

III Российского Национального Джамбори скаутов и девочек-скаутов ―Волга 

– 2000‖. Именно этот пример позволяет ярко представить ситуации 

педагогической поддержки, осуществляемые пошагово. 

Первым шагом в период подготовки Джамбори явилось определение 

уровня готовности детей и взрослых к педагогической поддержке через 

сравнение результатов анкетирования, тестов и т.д. Нами впервые 

представлена качественная характеристика следующих уровней: 

оптимального, высокого, допустимого, низкого, недопустимого. Результаты 

обработки оценочных листов уровня готовности показали, что из четырех 

взрослых один лидер имеет оптимальный, еще один высокий, а остальные  - 

допустимый. 

Следующим шагом явилось определение готовности детей отряда к 

педагогической поддержке по двум названным ранее показателям, которые 

определились с помощью созданной игровой ситуации, которая используется 

в скаутинге ―Ассоциация‖. В ходе игры было выявлено, что 10 детей имели 

высокий уровень готовности, 4 человека – средний и лишь один ребенок 

оказался полностью ―закрытым‖ к педагогической поддержке. С целью 
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уточнения этих данных детям было предложено ответить на вопрос: ―От кого 

вы ждете помощи в решении ваших проблем‖ было дано 10 возможных 

вариантов ответов. Полученные данные подтвердили результаты первого 

опроса и, кроме того, позволили сделать вывод о том, что наибольшее число 

учащихся ожидает помощи не от учителя, родителей, а от скаут-лидера и 

членов скаутского отряда. 

В соответствии с разработанной технологией в период «Джамбори» 

использовались педагогические ситуации, обеспечивающие действие 

каждого этапа педагогической поддержки: 

- на первом, потребностно-проблемном этапе применялись: анкета: 

―Мои проблемы‖, тематический апперцептивный тест, диагностика, анализ 

результатов, групповая беседа, игровая ситуация ―О проблемах – у костра‖, 

―Волшебный стул‖, индивидуальная беседа; 

- на втором, проектировочном – были введены следующие ситуации 

―упражнение по индивидуальному стратегическому планированию 

преодоления проблем-препятствий‖, свободный выбор, ―Час планирования 

путей преодоления проблем‖, подготовка ―индивидуальной карты проблем-

препятствий, путей их преодоления и оценки результатов‖, зебра ―мое 

будущее без проблем‖; 

- на третьем, действенном этапе, нами использовались ситуации 

скаутских активностей (творческих, игровых, спортивных, туристических, 

прикладных, водных …), которые позволили реализовать ребятам свой 

творческий потенциал в преодолении проблем-препятствий, 

психологические тренинги общения, ярмарочный день, цветопись; 

-завершающий, оценочно-ориентировочный этап, сопровождался 

проведением ситуаций апперцептивного теста ―Дерево проблем‖, теста-

рисунка ―Ладошка‖, анкеты ―Самореализация творческого потенциала‖. 

Логическим завершением всех этапов эксперимента явилась проверка 

эффективности авторской технологии осуществления педагогической 

поддержки в соответствии с предложенной методикой и разработанными 

критериальными показателями: полноте и количеству решения проблем; 

самооценке детьми реализации собственного творческого потенциала. 

Результаты самооценки, полученные в ходе анкетирования, 

показывают, что 85% детей многому научились, 93% выделили явные 

улучшения в себе по различным направлениям; 67% преодолели те 

трудности, которые в данный период времени мешали их жизни. Интересным 

является тот факт, что был получен незапланированный результат: все без 

исключения дети связали свои творческие достижения с желанием 

порадовать друзей, родителей, скаут-лидеров. Это свидетельствует о том, что 

забота, помощь и поддержка становятся их поведенческими нормами. 
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В  статье   представлена стратегия  культурно-просветительской деятельности  

магистра, направленная на  становление  культурногоопыта обучающегося. Педагогический 

потенциал   культурно-просветительской деятельности  магистра  состоит в  

проектировании   и реализации просветительских программ в условиях ценностно-

смысловой коммуникации.   Обоснованы  содержательные  и технологические   

характеристики   культурно-просветительской деятельности  в единстве таких 

составляющих, как принципы (принцип контекстности, принцип открытости, принцип 

компенсаторности, принцип антропоцентризма), функции (стимулирующая, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19977684
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8770
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проектировочная, рефлексивно-оценочная) и ресурсное обеспечение культурно-

просветительской деятельности магистра  в целях формирования  способности к 

ценностно-смысловому диалогу. 

Просветительские программы являются источником повышения   культурно-

образовательного уровня магистра и способствуют разрешению  возникающих проблем в 

ценностно-смысловом ключе. 

Ключевые слова: культурно-просветительская  деятельность,  просветительская 

программа. 

 

Осмысление стратегии  культурно-просветительской деятельности  

магистра обнаруживает  направленность современной науки и практики на 

переосмысление роли и значения человека, признания его в качестве 

важнейшей общественной ценности.  

В заявленной  логике  доминирует ценностная  составляющая подготовки  

магистра  с учетом таких тенденций,как интеграция образовательных стратегий, 

реконструкция форм, процессуальных характеристик, построения 

профессионального образования как практико-ориентированного, в котором 

культурно-просветительская составляющая  способствует  становлению 

культурного опыта обучающегося. При этом многообразие взаимоотношений 

обеспечивает  динамичность всей системы подготовки  магистра  как  

расширяющегося жизненного пространства, в рамках которого  обучающийся 

получает возможность  познания профессии и себя [1].  

Общецивилизационные процессы и масштабы происходящих перемен, 

обусловленные сложным переплетением научно-технических, социальных, 

экономических, политических и иных факторов, влияют на образ жизни 

людей, их мировидение. В то же время перспективы исследования  

сложившихся обстоятельств и социокультурного развития   могут дать новый 

импульс для расширения  всеобъемлющего  знания  о  Человеке и значимом 

Другом. 

Основными источниками  обогащения подготовки магистра в 

культурно-просветительском  ключе послужили:  социальные тенденции и 

объективные потребности   познания  гуманитарной культуры как основы 

духовного единства народов страны и региона;  особенности  

профессиональной подготовки    магистра в   целях  приобретения 

культурного опыта как приближения к особому состоянию (социальной 

активности) при вхождении человека в социальную среду и социальные связи 

[5, с. 5].  

В противовес традиционной точке зрения, что образование призвано 

приобщить обучающегося к ценностям и нормам культуры, более 

оправданным  на сегодняшний день является обретение культурного опыта в 

интересной для магистра  (по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность Воспитательная деятельность)  культурно-

просветительской деятельности.  



 

284 
 

Культурно-просветительская деятельность (в соотнесенности с 

педагогической  и  научно-исследовательской)  направлена   на     повышение  

культурно-образовательного  уровня    различных групп населения и  

включает последовательность  действий магистра по проектированию   и 

реализации просветительских программ в условиях ценностно-смысловой 

коммуникации. 

Педагогический потенциал деятельности магистра  состоит в 

осмыслении характеристик культурно-просветительского  пространства,  в 

котором  происходит переосмысление  роли и значения человека, признание 

его в качестве важнейшей общественной ценности. Создаваемое  культурно-

просветительское пространство  является  источником   знаний о человеке и 

мире в целях   повышения  культурно-образовательного уровня всех 

субъектов пространства.  Другим важным обстоятельством является 

осмысление культурно-просветительского пространства (духовного, 

ментального) как средства  формирования  разнообразных связей и 

отношений между субъектами, что позволяет выстраивать индивидуальные 

образовательно-развивающие маршруты обучающихся. 

Содержательно  культурно-просветительское пространство может быть 

структурировано, но не жестко, а вариативно, что обеспечивает его 

событийность,  диалоговость и «мягкую» структурированность связи [6].  

Ресурсное обеспечение культурно-просветительской деятельности 

магистра формируется в соответствии с основными нормативными 

документами, обеспечивающими воспитание детей и молодежи в 

современных социокультурных условиях. Это содействует   изучению 

культуросообразных действий  различных  групп населения, 

поликультурному взаимодействию представителей разных национальностей;  

исследованию  состояния   молодежного движения и детских общественных 

организаций для преодоления рисков социокультурной ситуации. 

При  выявлении  просветительского потенциала  деятельности 

магистра потребовалось обоснование ведущих принципов  организуемой   

деятельности. Принцип контекстности  обеспечивает проектирование  

культурно-просветительской деятельности   как  социокультурного  

контекста    миропонимания.  Принцип открытости   обнаруживает  

основания  для  взаимодействия субъектов  культурно-просветительской 

деятельности  в целях позитивного самоизменения. Принцип 

компенсаторности  направлен на  педагогическое   сопровождение  

культурно-просветительской деятельности   магистра как возможности 

достижения желаемого результата.  Принцип антропоцентризма 

обеспечивает  переориентацию гуманитарных (и не только)  наук  на 

человека, их  направленности на  развитие  и усовершенствование   личности.  

Таким образом, стратегический прогноз культурно-просветительской 

деятельности состоит в  определении подготовки магистра как основы для 
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понимания  самого себя на основе знания нормативно-ценностных установок 

общества в целях  самоосвоения и мироосвоения.  Культурно-

просветительская деятельность  магистра обеспечивает приобретение 

студентами дополнительных смыслов педагогической  профессии  и 

человеческого бытия в условиях  событийно-смыслового проектирования, 

прогнозирования, конструирования, моделирования как поиска смысла 

действий в условиях вуза, в профессиональной деятельности, в 

жизнедеятельности. Все это обеспечивает выбор  тактики  культурно-

просветительской деятельности,  вариативность действий  и актуализирует 

развитие личности в творчестве. 

Функциями  культурно-просветительской деятельности  магистра 

являются: стимулирующая, которая включает  педагогическую поддержку 

деятельности студента; проектировочная,  отражающая  логику проектных 

действий  обучающегося; рефлексивно-оценочная, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных  культурно-просветительских траекторий 

студента. Включение  магистра  в обмен информацией, в поисковую 

деятельность, взаимодействие друг с другом и с внешней средой 

обеспечивает повышение уровня индивидуальных, избирательных, 

осознанных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности. 

Возникает  необходимость осмысления  социально-экономических, 

географических, культурно-демографических особенностей региона   для  

выбора  культурно-просветительской  стратегии.  Так   регионоведение  

приобретает  исследовательский характер, поскольку   рассматривается в 

регионально-культурном, регионально-эстетическом, регионально-языковом 

значениях [4].  

Современная  социокультурная ситуация, переоценка ценностей и их 

кризис потребовали  обоснованного пересмотра традиционных подходов к 

воспитательной деятельности.  В этой связи   готовность к просветительской 

деятельности следует рассматривать   с позиций педагога сопровождающего  

(в противовес «научающего), функциями которого являются 

диагностическая, консультирующая и компенсаторная. При этом  

центральной воспитательной  проблемой остается проблема выбора действий 

в профессиональной, бытовой и прочих ситуациях. 

В этой связи   важнейшей задачей  культурно-просветительской 

деятельности  становится задача поднятия престижа воспитания, внедрения 

прогрессивных идей во все сферы жизнедеятельности и, прежде всего, – в 

образование как  основы для  гармоничного развития взрослеющего 

человека.  Оправданным является переход к гуманистической идее создания 

в процессе воспитания оптимальных условий для разностороннего, 

гармоничного развития детей и молодежи с учетом их  потребностей и 

потенциальных возможностей.  
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Примерная тематика культурно-просветительской деятельности: 

«Смыслы  педагогической  профессии  и человеческого бытия»; «Культурно-

гуманистический потенциал воспитания детей и молодежи: событийный 

подход»;  «Роль гуманитарного знания в осмыслении картины мира и 

рациональности индивидуального бытия»; «Гуманитарные технологии 

воспитания детей и молодежи»; «Культурная грамотность и речевой портрет 

современника»; «Педагогическое сопровождение нравственного воспитания 

обучающегося в многонациональном социуме»; «Словолюбие в  контексте 

взаимодействия  самобытных культур и национальных языков». 

Своеобразие подготовки магистра воспитательной деятельности с 

детьми и молодежью состоит в том, что полученные знания, опыт 

жизнедеятельности являются базисом всех составляющих образования 

(становления) личности/индивидуальности. При этом сбалансированность 

интересов и удовлетворенности  магистров   от  самореализации в  

культурно-просветительской  деятельности является показателем нового 

понимания образованности – не как «многознания» и владения набором 

профессиональных навыков,  а  как гуманитарной практики  освоения 

культурного опыта человечества.  

Научно-педагогическое обеспечение  культурно-просветительской 

деятельности магистра включает:  поэтапное включение студентов в 

освоение технологий  культурно-просветительской деятельности; 

осмысление содержания, форм и   методов культурно-просветительской 

деятельности в образовательных организациях разных типов; осознание 

значимости государственной молодежной политики и деятельности детских 

общественных объединений в  РФ и регионе.  

Так, в ситуациях культурно-просветительской деятельности магистра  

расширяется диапазон  вхождения в профессию и  овладение алгоритмом 

проектно-исследовательских умений: принятие идеи, творческое ее 

выполнение, совместный анализ, рефлексия своих действий, их оценка, 

принятие идеи нового дела.  

При разработке культурно-просветительских программ  рекомендуется  

последовательность таких процедур,  как  истолкование, уточнение значений 

тех понятий, которые будут использованы в  программе; выделение  

эмпирических (наблюдаемых) признаков, конкретизирующих содержание 

основного понятия; проведение доказательных рассуждений и 

умозаключений;  качественный и количественный анализ полученных 

данных;   определение  перспективы дальнейших действий. Значимость 

проведенного исследования оценивается высоко, если полученная 

исследователем информация (междисциплинарного характера в том числе) 

превратила исследование из инструмента познания в инструмент 

совершенствования образовательной практики [3]. 

В связи со спецификой воспитания как деятельности необходимо 
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учитывать отдаленный характер результатов и зависимость их от внутренних 

факторов и внешних условий. Вместо «контрольного мониторинга» 

рекомендуется «сопровождающее диагностирование» [7].  

Следует учитывать такие аспекты воспитания, как социальный 

(принятие ценностей среды, формирование чувства сопричастности), 

индивидуальный (выделение себя из среды через самопознание, 

самоопределение и самореализацию) и коммуникативный (обмен 

информацией в ценностно-смысловом диалоге). При этом исследование 

воспитательных результатов возможно лишь в единстве аспектов процесса и 

результата воспитания, качественной оценки, то есть получения иного 

качества педагогического процесса, которое реализуется одновременно в его 

субъектах (педагоге и воспитаннике) и предмете их совместных действий 

(педагогическом взаимодействии). 

Таким образом, культурно-просветительская стратегия подготовки 

магистра актуализирует ценности и ориентиры культуры как возможность  

для познания мира и себя  не только в профессии, но и в  жизни. 

Обоснованным является  осмысление  взаимосвязи и взаимообусловленности 

происходящих в мире процессов, осознание личной ответственности за 

решение  возникающих проблем. 

 
Библиографический список 
 

1. Попова В. И. Гуманитарно-педагогические технологии современного образования: 

концептуальные подходы, разработка и апробация: монография / 2-е изд., перераб. и доп. 

Оренбург, 2013. 304 с. 

2. Крылова Н. Б. Развитие культурного опыта школьника в образовании // Опыт как 

важнейшая составляющая социализации субъектов образовательного процесса: 

Материалы международ. науч.-практич. конференции: в 2 ч. Саратов, 2010.  Ч. 1.  С. 17-28. 

3. Попова В. И. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности магистра 

в образовательном пространстве: учебное пособие.  Оренбург, 2016. 75 с. 

4. Попова В. И. Образовательно-развивающая модель взаимосвязанной учебной и 

внеучебной деятельности школьника. Реализация концепций «Регионоведение» и 

«Профориентология»: учебное пособие. Оренбург, 2010.  136 с. 

5. Петрунина М. А. Формирование социальной активности обучающихся: учебное 

пособие.  Оренбург, 2016. 56 с. 

6. Шакурова М. В. К проблеме границ социально-педагогической обусловленности 

становления социокультурной идентичности // Опыт как важнейшая составляющая 

социализации субъектов образовательного процесса: Материалы международ. науч.-

практич. конференции: в 2 ч. Саратов, 2010. Ч. 1. С. 5-11. 

7. Щуркова Н. Е. «Новое воспитание» в практике школьной жизни // Классный коллектив 

в современной науке и практике образования: методология исследования, реалии и 

перспективы развития: сб. статей / отв. ред. В. Г. Рындак. Оренбург, 2016.  С. 177-185. 

8. Александрова Е.А. Тьюторство как культурная профессиональная практика, совмещающая 

психологическое и педагогическое сопровождение обучающегося в современной образовательной 

системе//Образование. Наука. Инновации: Южноеизмерение. 2013. № 2 (28). С. 59-63. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21192602
http://elibrary.ru/item.asp?id=21192602
http://elibrary.ru/item.asp?id=21192602
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243843
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243843&selid=21192602


 

288 
 

Strategy of cultural and educational activities of the master 

 

Valentina I. Popova – 

 Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Orenburg state pedagogical University, 

Sovetskaya St., 19, Orenburg, 460014, Russia 

E- mail: vip.48@mail.ru 

 

The article presents a strategy for cultural and educational activity of the master, is directed to 

the formation of the cultural experience of the student. The pedagogical potential of cultural-

educational activity of the master consists in the design and implementation of educational 

programmes in terms of value-semantic of communication. Justified meaningful and 

technological characteristics of cultural and educational activities in unity of such components, 

as the principles (principle contextnode, the principle of openness, principle of compensation, 

principle of anthropocentrism), functions (stimulating, designing and reflective evaluation) and 

resources of cultural and educational activities of the master in order to create the ability to 

value-semantic dialogue. 

Educational programs are a source of increasing cultural and educational  level of master and 

contribute to the resolution of the problems in axiological manner. 
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В статье анализируется общеобразовательная значимость предметов естественно-

математического цикла, характеризуются учебные предметы с позиций 

общеобразовательной значимости, содержания и качества усвоения. Особое внимание 

автор уделяет диалектике традиций и новаций в математическом образовании. Предметом 

размышлений автора стала проблема общеобразовательного предназначения учебного 

предмета в контексте развития современного образования. 

Ключевые слова: общеобразовательность, система ценностей, качество мышления, 

универсальные способы мышления, математическое образование, гуманизм. 

 

Предисловие 
Практика образования находится в стадии перехода от одного 

общественно-исторического способа организации обучения к другому [1]. 

Нынешний общественно-исторический способ организации обучения 

проявляeтся в общеобразовательном звене ввиде классно-урочной (более 

точно – предметно-классно-урочной) системы  и в  вузовской звене в виде 

лекционно-семинарской  системы. Необходимость и неизбежность перехода 

к новому общественно-историческому способу организации обучения 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243843&selid=21192602
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обусловлена рядом обстоятельств, главный из которых – приоритетность 

таких образовательных целей, которые приобретают   значимость 

общеобразовательного характера.В конце ХХ века многие стали замечать, 

что классно-урочная система имеет существенные ограничения для 

реализации целей общего образования. Например,И.К. Журавлев, И.Я. 

Лернер пишут: «… нужно отдавать себе отчет в том, что в условиях классно-

урочной системы индивидуализация обучения как принцип его эффективной 

организации не может получить своего идеального воплощения. Поэтому 

реально индивидуализация обучения осуществляется через 

дифференцированный подход к организации обучения различных групп 

учащихся. Чем больше таких групп оказывается в поле зрения учителя в 

каждый момент времени урока, тем выше достигаемый ими уровень 

индивидуализации обучения»  [2, с. 293]. 
 

Общее образование 
Общее образование как общественное явление – действительность 

достаточно позднего периода человеческой истории.  Общественное сознание в 

своих представлениях уже выделило образовательный уровень каждого 

члена общества и всего общества в целом как одно из главных условий 

существования человеческого общества и упорядочения со-бытийных 

отношений. Именно это и придаѐт учебно-воспитательным процессам 

общеобразовательный смысл. 

  

Учебные предметы 
В средние века стал проявляться отличительный признак достижения 

обществом своего важного этапа зрелости: мировоззренческие представления 

возникали не из эмпирических обобщений и здравых рассуждений, как 

раньше, а формировались как результат научно-исследовательского 

экспериментирования и теоретического обобщения. 

С освоением теоретического способа мышления было положено начало 

появлению и развитию науки и научных предметов. Постепенно наука и 

научное мышление становились приоритетными в вопросах организации 

общественной жизни, прогнозирования, преобразования и управления 

явлениями природы и общества. 

Научное мышление оказалось более эффективным и плодотворным при 

изучении и объяснении явлений природы, при выяснении, оформлении и 

интерпретации законов и закономерностей природы. В итоге этот период 

человеческой истории ознаменовался открытиями многочисленных тайн 

природы и уже в наши дни крупными научно-техническими достижениями. 

Всѐ это сильно отразилось на определении целей и задач обучения и на 

проблеме организации сферы образования в целом. На этом уровне зрелости 

общества и развития мыследеятельности образование переориентировалось на 
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решение задач усвоения знаний и формирования научного мировоззрения. 

Таким образом, основной единицей содержания образования 

становилось знание, а содержание образования конструировалось через 

представителей научных областей – через учебные предметы. 
 

Общеобразовательная значимость учебных предметов 
Когда мы говорим о предназначении учебного предмета, например 

математики, то затрагиваем вопрос о том, что может освоить ребенок, 

который изучает этот предмет. А когда говорим об общеобразовательном 

предназначении учебного предмета, то затрагиваем вопрос о том, что 

необходимо каждому ребенку, каким качеством должен обладать каждый 

ребенок. 

В РА приняты закон об образовании, закон об общем образовании,  в 

свое время разработан и принят так называемый ―крдакарг‖– своеобразный 

документ о концептуальных основах организации общего образования [3], 

недавно утверждены новые госстандарты об общем образовании. Примерно 

такая ситуация и в других странах бывшего Советского Союза. Во всех этих 

документах, явно или неявно, акцентируется общеобразовательная 

значимость образовательных программ и процессов. При этом определяются 

компоненты содержания образования, среди которых только один компонент 

относится к предметным знаниям и умениям. Фактически обозначается 

приоритетность общеобразовательной значимости учебных предметов. По-

иному говоря, учебные предметы объявляются своеобразными 

инструментами (тренажерами) реализации общеобразовательных целей.  

 Общеобразовательность выдвигает на первый план такие понятия как 

система ценностей, качество мышления, универсальные способы мышления, 

деятельностные умения, общие умения коммуникации и другие качественные 

характеристики, которые включаются в структуру содержания образования 

как надпредметные компоненты. При этом речь идѐт и о качестве общества в 

целом, и о качестве каждого члена общества. 
 

Проблемa реализации общеобразовательных целей учебных предметов 
Складывается любопытная картина. При обозначении целей и задач 

образования, а также  при определении стандартов, касающихся содержания 

учебных предметов, на первый план  в качестве результатов обучения  и 

условий образовательных процессов выдвигаются надпредметные 

компоненты содержания обучения и общеобразовательный смысл 

образовательных процессов. А способ реализации, в частности, учебные 

программы, содержание и структура учебников, характер учебного процесса  

остаются прежними и имеют предметно-знаниевую ориентацию.      
 

Общеобразовательная значимость предметов математического цикла 
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 Проблема целей и содержания математического образования  всегда 

инициировали многочисленные дискуссии и споры. Особо значимым для 

нынешнего периода является проблема соотношений математических 

методов, математических знаний и математического типа мышления. 

Литературы по этим вопросам больше, чем достаточно (см., например, [4]), 

однако здесь очень важно развести общеобразовательное предназначение  

учебного предмета ―Математика‖, от  значимости математики как научного 

предмета. Математика свою общеобразовательную значимость приобретает 

не столько за счет математических знаний, сколько за счет математического 

подхода, математических методов и математического типа мышления. 

 

Проблема содержания математического образования 
        Исторически сложившийся подход таков, что осваивая математические 

знания и решая математические задачи, ученики усваивают также некоторые 

математические методы. При этом предполагается, что  регулярное и 

систематическое занятие математикой естественным образом формирует 

математический тип мышления. 

     Нынешная ситуация нуждается в такой реорганизации содержания 

математического образования,  которая выдвинула бы на первый план 

математические методы. Т. е. ученики, осваивая математические методы, 

усваивают также и математические знания. Сохранение классической 

структуры содержания математического образования снижает мотивацию 

включения предметов математического цикла в состав обязательных 

предметов общего образования. 
 

Проблема качества усвоения  
В общеобразовательных задачах принципиальное значение имеет 

вопрос о том, на каком качественном уровне усваивается учебный материал. 

Существуют разные варианты классификации, позволяющие характеризовать 

качество усвоения учебного материала . При этом, во всех этих вариантах  

для обеспечения усвоения высоких качественных уровней  необходимо 

обеспечение усвоения учебного материала, как минимум, на уровне 

понимания [5]. Понимание есть сугубо индивидуальный процесс и зависит от 

индивидуальных особенностей учащихся. Поэтому задача обеспечения 

возможности для каждого учащегося усвоить учебный материал на уровне 

понимания неизбежно приводит к необходимости индивидуализации 

процесса обучения. Заметим также, что именно понимающий уровень 

усвоения способствует усилению эмоционального компонента мотивации к 

изучению математических дисциплин.   

Проблемы индивидуализации математического образования 
Нам неоднократно приходилось отмечать, что исходная проблема 

нынешней общеобразовательной практики это проблема обеспечения 
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деятельностной включенности каждого члена учебной группы в учебный 

процесс (см. [6]; а также [7 , с. 22]).   Она исходная потому, что еѐ прямым 

следствием являются другие трудности и проблемы общего образования. Это 

относится и к проблеме индивидуализации математического образования. 

Фактически актуализируется задача создания такой технологии 

организации учебного процесса, которая позволила бы реализовать 

индивидуальные образовательные программы обучающихся в условиях их 

совместной деятельности.   

Позволим себе отметить еще раз, что способ организации учебного 

процесса, практикуемый во всех образовательных учреждениях, 

характеризуется наличием так называемого общего фронта - ситуация, когда 

все члены учебной группы в каждый конкретный момент времени делают 

одно и то же, одним и тем же способом, одними и теми же средствами за 

одно и то же отведѐнное на это дело время. Именно это обстоятельство 

препятствует тому, чтобы при организации учебного процесса 

ориентироваться на индивидуальные особенности каждого ученика, именно 

оно является главной помехой обеспечения деятельностной включенности 

каждого ученика в учебный процесс. Фактически, решение исходной 

проблемы обусловлено отказом от принципа соблюдения общего фронта при 

организации учебного процесса.  Более точно, решение этой проблемы 

связано с соблюдением   принципа отсутствия общего фронта при 

организации учебного процесса. 

 

Заключение 
Фактически, проблема реализации общеобразовательных целей 

учебных предметов это проблема создания нового типа учебного процесса. 

Создание нового типа учебного процесса будет инициировать становление 

нового общественно-исторического способа организации обучения. По сути 

дела, педагогическое сообщество стоит перед выбором. Либо в рамках 

существующего способа организации обучениязаниматься решением 

отдельных проблем практики образования.,в надежде на спонтанный ход 

становления новой образовательной практики. Либо взяться за 

целенаправленное построение принципиально нового способа организации 

обучения (см.[8]). 
 

Приложение. Некоторые примеры к вопросу о понимающем уровне усвоения 

математических фактов и явлений 

 

Безусловно, можно вызубрить формулу корней квадратного уравнения 

и успешно решать задачи на нахождения корней разных квадратных 

уравнений, при этом не понимая почему эти формулы именно такие. 

Доказательство можно осуществить путем  прямой подстановки. Мы 
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склонны считать, что вывод этих формул более ценен не ради 

доказательства, а ради их понимания и ради самого метода получения таких 

формул.   

Рассмотрим другой пример – теорема Пифагора.  Ее восприятие как 

―сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы‖ позволяет решить 

много интересных геометрических задач, а  разнообразные доказательства 

этой теоремы позволяют почувствовать красоту математической 

действительности и безусловно способствует развитию логического 

мышления учащегося.  Однако ее переосмысление как  ―соотношение между 

сторонами в прямоугольном треугольнике‖  характеризует глубину 

понимания теоремы Пифагора, вызывает интерес к поиску других 

соотношений между сторонами в прямоугольном треугольнике  и выводит на  

более широкое представление об этих соотношениях. А именно:  ― сумма 

катетов больше гипотенузы, сумма квадратов катетов равна квадрату 

гипотенузы, а сумма кубов катетов меньше куба гипотенузы‖. 

Еще один пример. Хорошо известно, что если у двух многочленов 

одного комплексного переменного совпадают прообразы единицы и 

прообразы нуля, то эти многочлены тождественно равны. Известно очень 

изящное доказательство этого явления (см. [9]). Однако это доказательство 

убеждая в справедливости самого явления, не обнаруживает его причину. 

Причина же становится понятна за счет другого факта. Дело в том, что 

количество разных точек, где многочлен принимает значение ноль или один 

больше, чем степень этого многочлена (см. [10]). 
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The article analyzes the importance of general education subjects of natural-mathematical cycle 

subjects are characterized by a position of secondary importance, content and quality of 
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subject in the context of the development of modern education. 
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Статья посвящена проблеме формирования культуроведческой компетенции студентов, 

уровень культуроведческих знаний которых довольно низок. В статье предложена система  

вопросов к типовому сборнику грамматических упражнений по русскому языку под 

редакцией Л. Касаткина. Это пособие содержит в качестве дидактического материала  

высокохудожественные тексты классической и современной русской литературы. Система 

вопросов, разработанных автором статьи, ориентирована на тексты как явление культуры. 

Это такие вопросы, как «Кто это?» (про автора текста), «Когда он жил?», «К какому 

литературному направлению принадлежал?», «Кого из героев он охарактеризовал этими 

словами?», «В каком году происходят события, отраженные в тексте?» и др. Расширение 

культурного контекста предполагает актуализацию рефлексии над именем, событием, 

образом персонажа, эпохой и т.д. 

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, текст, культурная информация 

 

 

Введение 
В современных стандартах начального общего образования 

представлен компетентностный подход. В числе прочих компетенций 

обучающихся называется культуроведская компетенция, включающая, 

согласно исследованиям И. А. Чиликовой, мотивационную (мотивация на 

овладение культурной информацией), когнитивную (знание об отражении в 

языке культурной информации), операционально-деятельностную (владение 

умениями по извлечению культурной информации из языковых единиц) и 

поведенческую (реализация культуроведческой информации в деятельности) 

составляющие [1, с. 37]. 

Методические возможности формирования культуроведческой 

компетенции младших школьников рассматриваются в указанной работе И. 

А. Чиликовой, в серии наших статей  [2; 3; 4]. Так, нами выделены языковые 

единицы, содержащие культурную информацию, так называемые «знаки 

культуры» (устаревшая лексика, имена собственные, иноязычные 

заимствования, символы и т. д.), предложены пути работы с ними на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

Однако возникает вопрос: насколько готовы будущие учителя 
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начальных классов к формированию указанной компетенции у своих 

воспитанников, каков их культуроведческий уровень? Наши наблюдения 

приводят к неутешительному ответу: уровень культуроведческой 

компетенции будущего учителя довольно низок; важнейшие даты в истории 

страны определяются исключительно гадательно (или при помощи 

смартфона), культурный континуум совершенно не структурирован. 

В связи с этим формирование культуроведческой компетенции 

студентов является не менее, а может быть, и более насущной задачей.  

Богатые возможности предоставляют для этого предметы гуманитарного 

цикла, в частности такие дисциплины, как современный русский язык и 

культура речи. В настоящей статье мы рассмотрим, какие возможности 

предоставляет для этого сборник упражнений по русскому языку под 

редакций М. Л. Каленчук и Л. Л. Касаткина, входящий в типовой комплект 

для студентов направления «Педагогическое образование» (профиль 

«Начальное образование», квалификация «бакалавр») [5]. 

 

Характеристика материала исследования 
Как отмечают авторы пособия, представленная в нем система 

упражнений помогает закреплению теоретических понятий  и навыков 

анализа языковых единиц.  Представляется, что оно вполне может 

использоваться для актуализации связи язык — культура, для актуализации в 

памяти, а иногда и усвоения важнейших исторических дат, событий, 

персоналий русской истории и литературы. 

Во-первых, этому способствуют подобранные в пособии тексты.  Они 

включают  фрагменты из произведений русской классики (А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. П. Чехов  и др.); 

современных писателей (Ф. Абрамов, В. Солоухин, Л. Петрушевская и др.); 

поэтов Серебряного века (А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева, Н. Гумилев, Б. 

Пастернак и др.); поэтов советской эпохи (В. Луговской, П. Антокольский, А. 

Вознесенский, Р. Рождественский, И. Бродский и др). Большим 

нравственным и культурно-историческим потенциалом обладают фрагменты 

из трудов Д. С. Лихачева, евангельских текстов и комментариев к ним А. 

Меня, представленные в разделе «Введение в науку о языке». Авторы 

пособия не ограничиваются представленными фрагментами. Ряд упражнений 

мотивирует студента обратиться к целому тексту произведения: рассказу И. 

Бунина или В. Шукшина (предложены задания: выписать диалектизмы, 

подумать над ролью просторечных языковых средств), стихотворению 

Маяковского (найти авторские неологизмы); подобрать примеры точной 

рифмы из произведений Н. Некрасова  и А. К. Толстого и др. 

Во-вторых, некоторые задания могут быть охарактеризованы как 

культуроведческие. Они требуют специальной подготовки и могут 

предлагаться в качестве индивидуальных. Таково задание упр. 177 на 
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установление национально-культурных коннотаций персонажей басен 

Крылова (ворона, лисица, волк, ягненок и др.); задание упр. 125: составить 

полный орфоэпический портрет поэта (А. Пушкина, М. Лермонтова, И. 

Бунина и др.); задание упр. 257: найти историзмы в данных текстах, указать,  

с реалиями каких народов и эпох они связаны и т.п. 

Таким образом, с одной стороны, сам материал, касающийся, 

например, истории русской графики, изменений норм произношения или 

соотношения активного и пассивного запаса,  носит культуроведческий 

характер, с другой стороны, представленные в упражнениям тексты могут 

быть рассмотрены как явления культуры и служить средством  

формирования культурного контекста. 

 

 

Способы введения культурной информации 
В ходе работы с упражнениями сборника у нас сложилась 

определенная система вопросов, которую мы используем при работе  с 

любым текстовым фрагментом, содержащим «знаки культуры». 

Вопрос «Кто это?» может быть задан к фамилии практически любого 

автора (Н. Гумилев, Д. Хармс, А. Вознесенский,  Д. Лихачев и др.), к имени 

собственному в тексте грамматического упражнения (Шопен, Шаляпин, 

Геракл); к персонажу, упоминаемому в тексте. Так, в чрезвычайно 

насыщенном культурной информацией тексте В. Турбина, помещенном в 

разделе «Языковые стили» (упр. 11), лингвокультурного комментирования 

заслуживают имя Александра Солженицына, образ почтмейстера Шпекина, 

многозначный символ «око Левиафана». 

Вопрос «Что это?» адресуется реалиям (гильотина, твист, агитка), 

аббревиатурам (ЧК, СНГ, МГУ, МХАТ), при этом не просто уточняется 

значение слова, но и раскрывается его культурный смысл, кратко 

характеризуется стоящая за ним эпоха. 

Вопрос «Где это?» ставится к культурно отмеченным топонимам 

(Витебский вокзал, Пулково, Васильевский остров); «О каком событии идет 

речь?», «Когда это было?» — к фрагментам из текстов исторического 

содержания («Война  и мир» Толстого, военные стихи Симонова). 

Чаще всего подобные вопросы следуют сериями. Например, при 

изучении темы «Генеалогическая классификация языков» предполагается 

знание  состава западнославянской подгруппы славянских языков (польский, 

чешский, словацкий). Ответ на этот вопрос требует минимальных сведений 

по географии (где живут западные славяне; с какими государствами граничит 

Россия на западе); в качестве подсказки (разумеется, не сработавшей), 

задается вопрос: «С нападения на какое государство началась Вторая 

мировая война?», «В каком году это произошло?». Такие вопросы помогают 

сформировать хотя бы минимальный культурно-исторический фон, вписать в 
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него сведения из истории языка.  

Филологическая составляющая культуроведческой компетенции 

проявляется в серии вопросов к воспоминаниям М. Цветаевой о В. Брюсове 

(упр. 447 в теме «Глагол»): «Что вам известно о М. Цветаевой?», 

«Основателем какого литературного направления Серебряного века 

считается В. Брюсов?», «Как сложились творческие отношения этих поэтов?» 

При обращении к литературно-художественным текстам используется 

методический прием «Угадай-ка», когда от студента требуется определить, 

из какого произведения предложен отрывок. К сожалению, угадывается не 

слишком много текстов: обычно это фрагменты из сказок Пушкина, «Евгения 

Онегина», «Гранатового браслета» Куприна, «Мастера и Маргариты» 

Булгакова. В культурный шок повергает незнание основного романа М. Ю. 

Лермонтова, имен его персонажей.   

Профессиональную направленность приобретают подобные задания к 

текстам произведений, входящим в круг детского чтения: «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина, «Бородино» М. Ю. Лермонтова, «Листопаду» И. А. 

Бунина,  стихотворным фрагментам из «Телефона» К. Чуковского, 

«Болтуньи» А. Барто и др. 

Не только культуроведческая, но и филологическая компетентность 

оттачивается на вопросах об имени персонажа, представленного 

соответствующей характеристикой (Татьяна Ларина, Ленский, Онегин, 

Печорин, Маша Миронова и т.п.) 

Увлекательным занятием для студентов оказывается расшифровка 

сокращений фамилий авторов после цитаты  (вариант вопроса «Кто это?»): 

Триф., Окудж., М.Г., А.К.Т.  и т.п. 

Мы называем наши вопросы «культуроведческими пятиминутками». 

Это действительно всего 5 минут. Но они позволяют  формировать ку-

льтуроведческую компетенцию в тесной связи с филологической, побуждают 

активных студентов обратиться  к классическим текстам, заинтересоваться 

историей страны, в конечном итоге – запустить механизм культурной 

самоидентификации. 
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The article deals with the formation of  culturological competence of students, which have a 

quite low level  of cultural studies knowledge. The article suggests a system of questions to the 

typical collection of grammar exercises on the Russian language, edited by L. Kasatkin. This 

manual for graduate students  contains  texts of classical and modern Russian literature as the 

didactic material. The system of questions is focused on the texts as a cultural phenomenon. It is 

questions such as "Who is this?" (аbout the author of the text), "When did he live?", "Which 

literary movement belonged to?", "Which of the characters he described with these words?" "In 

what year did the events occur, reflected in the text?" etc. The expansion of the cultural context 

suggests actualisation of reflection on a name, an event, a  character and so on.  

Key words: culturological competence, text, cultural information 
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В статье говорится о том, что технологическая подготовка современных 

школьников, приобретенные ими общеобразовательные знания, умения и навыки, 

развитие специальных и технических компетенций, усвоение способов деятельности 

моделирующих условия реальной трудовой деятельности и условия практического 

решения задач способствует активному формированию ключевых компетенций, 

необходимых для молодого поколения готового действовать в любой проблемной 

ситуации и проявлять высокий уровень конкурентоспособности в сфере дальнейшего 

профессионального обучения или реализации трудовой деятельности. Доказано, что 

образовательная отрасль «Технология» задает основу для формирования 

конкурентоспособной личности подрастающего поколения. Сделан вывод о том, что 

построение и внедрение личностно-ориентированного обучения на уроках технологии 

стимулирует формирование гармонично развитой личности с высоким уровнем 

конкурентоспособного потенциала.  

Ключевые слова: образовательная область «Технология», конкурентоспособность, 

проектная деятельность, ученическое портфолио, инновационная активность, 

полипрофессионализм, интегрирование научных знаний, креативная образовательная 

среда. 

 

Сегодня технологическая концепция в целом, а также изучение 

предмета «Технология», состояние его материально-технической базы 

оставляет желать лучшего и не находит должного внимания в среде 

руководителей, педагогов, методистов и самих школьников. Во многих 

школах (учителями, родителями и детьми) назначение школьной технологии 

понимается как изготовление поделок, табуреток, фартуков, рукавиц и 

прочих примитивных изделий [1]. 

Невысокий статус данного урока снижает значение и престижность для 

выпускников профессии сферы материального производства, создавая 

проблему комплектования и подготовки кадров в системе начального, 

среднего и высшего профессионального технологического и технического 

образования [2].  

Несмотря на вышесказанное, состояние развития современной 

цивилизации диктует необходимость развития инновационных технологий и 

их применение во всех сферах человеческой жизни. Первый этап освоения и 
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разработки научных технологий школьник осваивает в школе, изучая 

содержание уроков «Технология». Помимо прочего, образовательная область 

«Технология» имеет важное социальное значение, так как задает основу и 

условия для нравственного, экологического, этического воспитания, 

формируя личностный потенциал школьников, их самоактуализацию и 

самоопределение.  

В связи с развитием рыночной экономики и ее интеграцией во все 

сферы жизни человека, включая систему образования, считаем возможным и 

необходимым рассматривать выпускника школы с точки зрения его 

конкурентоспособности, как будущего абитуриента среднеспециальных 

и/или высших учебных заведений, а также как специалиста, выполняющего 

трудовую деятельность. Исходя из этого, вопрос о формировании 

конкурентоспособности школьника в процессе обучения в целом и в 

частности на уроках технологии считаем наиболее актуальным и требующим 

современных научных разработок. 

А.П. Быкова, говоря о конкурентоспособности, подчеркивает, что 

конкурентоспособность личности базируется на совокупности 

разнообразных способностей, среди которых можно перечислить 

гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские и 

коммуникативные, а также на сформированности умений субъекта 

реализовывать данные способности в различных динамически меняющихся 

условиях деятельности и повседневных отношениях [3]. Одним из 

возможных средств формирования конкурентоспособной личности считаем 

образовательную область «Технология», так как именно она призвана 

подготовить учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, нацелена 

на развитие и воспитание всесторонне развитого, образованного, 

культурного, творческого, инициативного и предприимчивого человека. В 

рамках данной образовательной области возможно решить не только 

проблемы развивающего, личностно-ориентированного обучения, 

дифференциации, гуманизации и формирования индивидуальной 

образовательной перспективы учащихся, но и сформировать 

конкурентоспособного выпускника.  

Учитывая тот факт, что высококвалифицированный специалист 

техносферной индустрии и инновационных технологий должен обладать 

ключевыми и универсальными компетенциями, он должен быть еще и 

конкурентоспособным. Считаем, что образовательная отрасль «Технология» 

является хорошей средой для развития качеств, характерных для 

конкурентоспособной личности. 

Рассмотрим более подробно возможности образовательной области 

«Технология» для формирования конкурентоспособной личности.  

1. Проектная деятельность. Грамотно организованная и 

реализованная проектная деятельность школьников является важной частью 
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формирования конкурентоспособной личности [4]. В рамках проектной 

деятельности у школьника развиваются инициативность, способность 

критически мыслить, умение использовать инновационные методы и 

технологии, умение презентовать разработанный продукт. Приобретенные в 

процессе проектной деятельности знания, умения и навыки позволяют не 

только усвоить учебный материал, но и применимы в дальнейшей жизни с 

целью саморазвития и достижения в процессе деятельности дальнейших 

высоких результатов.  

2. Ученическое портфолио. Портфолио школьника отражает 

основные компоненты конкурентоспособности школьника и выступает как 

организатор учебно-трудовой, научно-исследовательской, творческой и 

организаторской работы [5]. Оно служит инструментом самооценки, 

рефлексии и самосовершенствования. Учебное портфолио ученика 

выполняет функции, детерминирующие осознанное когнитивное, 

личностное, социальное и профессиональное самосовершенствование.  

3. Инновационная активность. Конкурентоспособная личность 

характеризуется способностью к научно-технической и инновационной 

деятельности. Задача обучения школьников новым инновационным 

технологиям, а также развития навыков внедрения инновационных 

технологий в разные виды деятельности стоит перед образовательной 

областью «Технология».Навыки инновационных технологий, инновационная 

активность и восприимчивость школьника к инновациям развиваются на 

уроках технологии и позволяют формировать в условиях рыночной 

экономики конкурентоспособную личность [6].   

4. Обучение полипрофессионализму. Учитывая быстротечность и 

деформацию современных условий, а также постоянное перераспределение 

человеческих ресурсов из разных профессиональных областей деятельности, 

наиболее конкурентоспособной становится личность, готовая успешно 

функционировать в условиях полипрофессионализма [7]. Основа развития 

полипрофессионализма выпускников школы, обеспечивающая в дальнейшем 

их конкурентоспособность и возможность продолжить обучение по разным 

направлениям или приступить к трудовой деятельности в разных 

производственных сферах, также закладывается на уроках технологии.  

5. Интегрирование научных знаний.  Возможность использования 

на уроках межпредметных связей не нова и используется в процессе 

изучения многих дисциплин, но предмет «технология» в этом аспекте 

является основополагающим, так как именно в процессе изучения данного 

предмета осуществляются межпредметные связи с физикой, математикой, 

информатикой, черчением, историей, биологией, химией, экологией, 

географией и др. Интегрированные уроки помогают в развитии 

познавательной и творческой активности личности, усиливают 

интеллектуальное развитие и мотивацию к самовыражению, саморазвитию и 
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самосовершенствованию [8]. Интеграция основных знаний 

общеобразовательного цикла дает возможность для формирования 

гражданского мышления школьников и закладывает фундамент для развития 

конкурентоспособной личности с развитым высоконравственным 

мышлением.  

6. Использование здоровьесберегающих технологий на уроке. 

Неотъемлемой частью успешной конкурентоспособной личности является 

здоровье. Внедрение на уроках здоровьесберегающих технологий обеспечит 

возможность сохранить здоровье обучающихся, сформирует необходимые 

знания, умения и навыки здорового образа жизни научит использовать 

полученные знания и умения во взрослой жизни [9]. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках имеют оздоровительную и профилактическую 

направленность, так как нацелены на становление осознанного отношения к 

здоровью и жизни человека. Накопленные и сформированные знания о 

здоровье также развивают умение оберегать, поддерживать и сохранять свое 

здоровье в процессе выполнения трудовой деятельности. При этом 

необходимо помнить, что поддержание здоровья является чрезвычайно 

важным не только в контексте отдельного конкурентоспособного 

профессионала, но и в масштабах конкурентоспособного государства. 

7. Креативная образовательная среда. На уроках технологии 

школьник знакомится с разнообразными материалами (картон, древесина, 

ткань, металл и т.п.), осваивает разнообразные операции (умственные, 

физические, ручные, автоматизированные, механические и аппаратурные), 

постоянно знакомится с новыми видами деятельности и разнообразными 

информационными и коммуникационными технологиями. Все это создает 

вокруг школьника креативную образовательную среду, функция которой 

заключается в том, чтобы «разбудить» в человеке творца. Такие возможности 

образовательной области «Технология» закладывают базовые качества 

конкурентоспособной личности, развивая в школьнике заложенный 

творческий потенциал, пробуждая потребность в саморазвитии и творческой 

самореализации.  

Вышесказанное позволяет нам говорить о том, что технологическая 

подготовка современных школьников, приобретенные ими 

общеобразовательные знания, умения и навыки, развитие специальных и 

технических компетенций, усвоение способов деятельности, моделирующих 

условия реальной трудовой деятельности и условия практического решения 

задач, способствуют активному формированию ключевых компетенций, 

необходимых для молодого поколения, готового действовать в любой 

проблемной ситуации и проявлять высокий уровень конкурентоспособности 

в сфере дальнейшего профессионального обучения или реализации трудовой 

деятельности. 

Таким образом, образовательная отрасль «Технология» задает основу 
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для формирования конкурентоспособной личности подрастающего 

поколения, развивает необходимые для этого качества, такие как 

креативность, активность, профессиональное самоопределение, 

инновационная активность, научно-техническое мышление, умение ставить 

проблемы и их решать в быстроменяющихся условиях с учетом современных 

научных достижений, умение оберегать свое здоровье. Включая школьника в 

многообразные виды трудовой деятельности, образовательная область 

«Технология» не только способствует его профориентации, но и, погружая в 

новую ситуацию развития, поднимает подрастающее поколение на новые 

ступени духовного совершенствования.  

Построение и внедрение личностно-ориентированного обучения на 

уроках технологии, отвечающего требованиям современного общества, 

стимулирует формирование гармонично развитой личности с высоким 

уровнем конкурентоспособного потенциала.  
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В данной статье раскрываются основные вопросы гуманизации образования 

посредством формирования технологической культуры школьников. Несмотря на 

многообразие форм, методов, средств обучения, немаловажным является духовно-

нравственное, гуманное отношение к организации образовательного процесса. 

Исключением не является и область «Технология». Более того, в век технического 

прогресса, этот вопрос становится наиболее актуальным. 

Ключевые слова: гуманизация образования, технологическая культура, 

школьники. 
 

В настоящее время система образования в целом способна заложить 

основы успеха во всех сферах жизни, способствовать решению каких-либо 

современных проблем. Вместе с тем, необходимо контролировать цели 

образовательного процесса, взаимосвязь с духовно-нравственным 

воспитанием личности. Под духовно-нравственным воспитанием, в данном 
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случае, мы понимаем, процесс и результат формирования ценностного 

отношения школьников к окружающему миру на основе раскрытия в нем 

творческих способностей, познавательного во всех видах деятельности.  

Сегодня общество соглашается с необходимостью осуществления 

технологического образования подрастающего поколения, мира, 

технологической культуры, ознакомление со способами преобразовательной 

деятельности. 

Изучая литературу, мы столкнулись с работами известного педагога 

П.Р. Атутова, который также обосновывает необходимость технологического 

образования школьников. Он отмечает, что целью технологического 

образования должно являться формирование у обучающихся качественно 

нового мировосприятия, понимания того, как развивается современный мир 

технологий [1, с. 25]. 

Отметим, что технологическое образование является основой нового 

курса «Технология», определяется способностью личности ориентироваться 

в окружающей среде, овладевать технологической культурой, развиваясь 

гармонично в обществе. Условия для такого развития должны создаваться 

прежде всего в школе.  

Вместе с тем, технологическое образование можно рассматривать и как 

условие социальной интеграции обучающихся. Более подробно ознакомиться 

с этим аспектом можно в работе Н.Н. Саяпиной [2]. 

Очевидно, что целостное гармоничное развитие личности 

обуславливается овладением ею различными формами культуры, в том числе 

культурой труда, что поможет ей проявлять свой творческий потенциал в 

жизни, определить влияние новых технологий на развитие общества, усвоить 

новые возможности, быть полноценным участником цивилизации. 

В повседневной жизни нами часто упоминается слово культура. 

Однако каждый человек, употребляя его, вкладывает свой смысл. Кто-то 

ассоциирует культуру с поведением человека или социальной группы, кто-то 

с культурой производства или искусством. Возможны любые значения этого 

понятия, так как культура многогранна.  

Если углубиться в определение культуры, ее виды, можно выделить: 

экономическую, правовую, политическую, экологическую, нравственную, 

профессиональную, художественную, бытовую, коммуникативную, 

технологическую. То есть культура, в широком смысле слова, объединяет в 

себе как материальные, так и духовные ценности, а также способы создания 

и потребления их. 

Вместе с тем, культура является историческим понятием. Именно она 

определяет уровень развития общества. Одной из сторон общей культуры 

является технологическая культура. 

Что такое технология? В переводе с древнегреческого, это искусство, 

мастерство, наука. 



 

309 
 

Технологию определяют как интегрированную область знаний о 

способах преобразовательной деятельности, она синтезирует такие знания 

как физики, химии, биологии и других наук. Также важно отметить, что 

технология является наукой и о способах производства в конкретных сферах 

и видах человеческой деятельности. 

Таким образом, в основе технологической культуры мы можем видеть 

преобразовательную деятельность человека, как раз в которой он может 

проявлять свои знания, умения, навыки и творческие способности. 

Преобразовательная деятельность проникает во все сферы 

жизнедеятельности общества. 

Технологическую культуру можно рассматривать разнопланово, во-

первых, с точки зрения социальной, во-вторых, с точки зрения личностной. 

В социальном плане – анализировать уровень развития общества на 

основе преобразовательной деятельности с четко поставленными целями и 

задачами. В личностном плане – изучить уровень овладения человеком 

современными способами познания и совершенствования себя и 

окружающей действительности. 

В.Д. Симоненко определяет технологическую культуру как уровень 

развития преобразовательной деятельности человека и общества, 

выраженный в совокупности достигнутых технологий материального и 

духовного производства, а также уровень овладения человеком способами 

познания себя и окружающего мира, позволяющий ему участвовать в 

современных технологических процессах и обеспечивающий всестороннее 

развитие и взаимодействие человека, природы и технологической среды, то 

есть их гуманное партнерство [3, с. 14]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что принципы педагогики 

должны быть основными в решении вопроса о гуманизации образования. 

В процессе формирования технологической культуры внимание 

обучающихся следует обращать на эстетическое восприятие окружающей 

действительности, которое впоследствии отразится в системе традиционной 

культуры воспитания и обучения в виде принципов природосообразности 

образования в целом. Это осуществимо в процессе формирования понятий 

красоты природных явлений, необходимых для развития эстетических 

чувств, формирования и развития трудовых навыков и умений, личностных 

качеств школьников. 

Кроме того, технологическое образование можно рассматривать как 

совокупность определенных качеств личности: профессионализм, 

предприимчивость, профессиональная мобильность, творческая активность, 

ответственность, дисциплинированность, потребность в постоянном 

совершенствовании своих способностей. К вышеизложенному можно 

добавить, с точки зрения В.Д. Симоненко, трудолюбие, гибкость мышления, 

разнообразие интересов и склонностей, развитие эстетического вкуса [3, 
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с.86]. 

Следовательно, успешное решение задач технологического 

образования требует гуманизации, то есть учителя должны обеспечивать 

ученикам право выбора, смену видов трудовой и творческой деятельности, 

развивать интерес к процессу обучения, тем самым показывая ценностное 

отношение к личности обучающегося и способствуя его творческому 

самовыражению. 

Каждый ученик имеет творческие способности в определенной 

области. И от учителя во многом зависит, будут ли созданы условия для их 

развития. Именно учитель технологии является главным в формировании 

цельной, гармоничной личности школьника. То есть он должен быть готов к 

организации образовательного процесса, учитывая лучшие традиции 

прошлых лет, уметь находить взаимосвязь целей, задач и содержания 

образования в соответствии с современными требованиями.  

Поэтому видна необходимость во внедрении целевых систем 

художественно-эстетического воспитания и обучения на принципах 

нравственности и гуманизма. Как раз в этом и содержится огромный 

педагогический потенциал, который должен реализовываться в современном 

образовательном процессе. То есть необходимо ознакомление с декоративно-

прикладным искусством, развитие художественно-творческого мышления, 

формирование знаний и представлений о культурно-историческом наследии. 

Немаловажным является воспитание и обучение на примере традиций 

народов России в целом, края, области в частности. Безусловно, это сложная 

и трудоемкая работа, но и увлекательная, обеспечивающая единство 

обучения и творчества. Учителя технологии отмечают, что, чем больше, 

шире содержание уроков отвечает интересам обучающихся, чем полнее 

предоставляется школьнику возможность проявить свою индивидуальность, 

тем успешнее усилия педагога в процессе технологического обучения в 

вопросах освоения учебного материала обучающимися, их саморазвития. 

Учитель заинтересован в том, чтобы ученики могли самостоятельно 

творчески решать поставленные задачи, которые перед ними ставятся. Для 

этого школьники должны обладать знаниями о реальном мире, о способах 

получения знаний, владеть методами исследовательской и творческой 

деятельности, готовностью к исследовательскому взаимодействию. 

Таким образом, мы определяем цель технологического образования не 

только в передаче знаний, но и в развитии школьника, его социализации в 

обществе, а также достижении определенного уровня образованности. 

Конечно, высокий уровень образованности в области технологии может быть 

достигнут благодаря правильно организованной мотивации обучающихся. А 

гуманизация образования, в свою очередь, является основным средством 

развития мотивов в определенных условиях действительности. 

Итак, приходим к выводу, что в современных образовательных 
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условиях одной из главных задач учителя является подготовка 

подрастающего поколения к созданию системы ценностей предыдущего 

наследия как художественно-эстетического воспитания и обучения, 

нравственного, гуманного, так и общечеловеческой культуры. То есть 

гуманизация образования предполагает особое внимание к проблеме 

нравственного становления личности, которое связано с общим уровнем 

существующей культуры, ее морального компонента с совокупностью 

жизненно значимых потребностей, выражающих личностные качества 

школьников. 

В виду актуальности рассмотренного вопроса о гуманизации 

образования путем формирования технологической культуры школьников, 

особое внимание этому уделяется и в процессе подготовки будущих 

учителей технологии, студентов СГУ имени Н.Г. Чернышевского, профиля 

«Технология» при изучении ряда дисциплин: «Методика технологической 

подготовки в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования», «Технологии домоведения», «Методика организации учебно-

производственной практики в технологическом образовании», 

«Технологическое образование» и других. 
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This article reveals the main issues of humanization of education through the formation of 

technological culture of students. Despite the diversity of forms, methods and means of training, 
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В статье рассматриваются различные научные подходы к определению понятия 

«коммуникативная культура личности», анализируются критерии формирования 

коммуникативной культуры. Теоретически обоснована проблема развития 

коммуникативной культуры в условиях гуманизации образовательного пространства. В 

настоящее время необходимо усиление процесса окультуривания личности человека, 

осознание роли коммуникативной культуры для успешной реализации своего личностного 

потенциала в социуме. Успех в организации профессиональной деятельности личности 

специалиста напрямую связан с умениями мыслить творчески, высказываться доступно и 

выразительно, слушать доброжелательно и понимающе, то есть с умениями, 

опирающимися на языковое сознание, культуру речи. По словам автора, именно 

коммуникативные умения являются одним из показателей компетентности человека. В 

статье приводятся результаты анкетирования курсантов на выявление уровня 

коммуникативной культуры.   

Ключевые слова: коммуникативная культура, общение, гуманизация, 

образовательное пространство, компетентность. 
 

Общение – это сложный многосторонний процесс взаимодействия 

людей друг с другом. Общению научиться не всегда легко. Это зависит от 
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характера человека, типа его темперамента и ряда других 

психофизиологических качеств.  

На общение, как известно, влияет и эмоциональное состояние 

собеседников, их настроение. Обычно человек, который оптимистично 

настроен, доброжелателен, вызывает желание идти с ним на контакт, 

устанавливать отношения взаимопонимания и сотрудничества. 

Соответственно, если человек внутри спокоен, то он и внешне сможет 

управлять собой. Это будет заметно не только по уверенному голосу, но и 

уместным невербальным показателям, особенно мимике, жестам, 

телодвижениям. 

Таким образом, вступая в общение, необходимо быть внимательным к 

своему собеседнику, постараться понять его настроение, оценить желание и 

готовность вступать с вами в контакт. Подтверждением наших слов служит 

совет Дейла Карнеги, знаменитого американского специалиста в области 

человеческих отношений: «Проявляйте искренний интерес к другим 

людям»[5]. 

На наш взгляд, для того, чтобы стать уважаемым 

конкурентоспособным специалистом в любой сфере деятельности, 

современному человеку просто необходимо овладеть таким важным 

профессиональным качеством, как умение общаться. Умения и навыки 

межличностного общения позволяют устанавливать различного рода 

профессиональные и деловые контакты, которые требуют способности к 

построению корректных и уместных высказываний соответствующих стилей 

и жанров, как в устной, так и письменной речи. 

Обучение устному и письменному речевому общению приобретает 

особую значимость в современной ситуации, когда неуклонно снижается 

уровень национальной языковой культуры в целом: в средствах массовой 

информации, в художественной литературе, в публицистике и в 

повседневном общении носителей языка [6].  

Культура общения, несомненно, влияет на эффективность в процессе 

усвоения знаний, на морально-психологическое состояние обучающихся. От 

этого, в конечном счете, будет зависеть результат образовательного 

процесса. Недооценка коммуникативной функции на занятии негативно 

сказывается на устном воспроизведении мыслей обучающихся, 

использовании ими виртуального языка вместо естественного языка 

общения. 

В таком случае велика роль педагогического воздействия на личность 

человека и оказания положительного влияния на развитие личностных 

качеств, необходимых для реализации успешного общения. Роль педагога 

заключается не в том, чтобы научить общаться, а помочь развить 

способность к эффективному общению, то есть, как мы понимаем, создать 

условия для самостоятельного овладения личностью мастерством техники 
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коммуникации. 

Свободное развитие личностных способностей и творческая 

реализация личностного потенциала, на наш взгляд, составляют сущность 

гуманной педагогики. 

Традиционно распространение идей гуманной педагогики в 

противоположность авторитарной педагогике связано с необходимостью 

воспитания человеческой личности как уникальной целостности. 

Гуманистическое воспитание осуществляется в актах социализации, 

собственно воспитания и саморазвития, каждый из которых вносит свой 

вклад в гармонизацию личности. 

Следуя данному высказыванию, можно предположить, что именно 

коммуникативная культура личности должна стать предметом пристального 

внимания в образовательном пространстве. 

Выступая на семинаре в ноябре 2000 года в городе Алматы, доктор 

психологических наук, известный своими научными трудами  в области 

гуманной педагогики Ш. Амонашвили утверждал, что «все, что говорится, 

должно иметь развивающее и воспитывающее значение. Не всегда 

объясняется содержание слов, но их внутренний смысл обязательно 

наслаивается на сознание детей. Искусство сотрудничества накапливается 

медленно». 

В условиях формирования инновационного общества к современным 

выпускникам вузов предъявляются новые требования, среди которых 

приоритетными выступают «требования системно организованных 

интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 

самоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно организовать 

деятельность в широком социальном, экономическом, культурном 

контекстах» [3, с. 9]. 

Следовательно, мы можем полагать, что осознание роли 

коммуникативной культуры в эпоху информационно-техногенного 

господства становится не только актуальной, но и значимой проблемой в 

сфере межличностного общения. 

Сама по себе коммуникация в широком смысле этого слова – это 

общение между людьми, а в узком – передача информации. 

Таким образом, под коммуникацией будем понимать межличностное 

взаимодействие двух или более человек с целью сообщения информации 

одним лицом другому или ряду лиц. 

Коммуникативные связи – это основа межличностного взаимодействия, 

которое осуществляется посредством языка, а также других знаковых систем. 

В своих трудах В.С. Садовская, Ю.А. Стрельцов, В.А. Ремизов, Г.М. 

Андреева едины в точке зрения, что коммуникативность не исчерпывает 

всего общения, а проявляется в тесной взаимосвязи с интеракцией (обмен 

деятельностью) и перцептивностью (обмен впечатлениями, чувствами) [2; 
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10]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно аспектов 

коммуникативной культуры, необходимо исходить из общего понимания 

понятия «культура». В работах А. Швейцера культура рассматривается с 

позиции степени гуманистичности содержания деятельности и ее результатов 

(человеколюбие, толерантность, уважение достоинства другого) [14].   

Одна из целей гуманистического воспитания трактуется как 

приобщение личности к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой и национальной культуры, и выработка своего 

отношения к ним. 

В исследованиях Е.А. Александровой и С.О. Кожакиной выявлено, что 

«образовательная организация должна сегодня, выполняя 

культуротворческую функцию, формировать новую культурологическую 

парадигму образования, ориентированную на сохранение и преумножение 

растущими людьми жизнеутверждающих ценностей культуры» [1]. 

Следовательно, делаем вывод, что в условиях господства 

гуманистического воспитания, на первый план выходят не только такие 

качества личности, как образованность, интеллектуальность,  активность,  а 

также культурность, интеллигентность, профессиональная компетентность.  

Доктор культурологии, профессор В.А. Ремизов определяет значение 

понятия «коммуникативная культура» как «гуманизм коммуникаций». По 

словам ученого, содержание информации передаваемого сообщения «должно 

учитывать «живое в человеке», его психическую жизнь, обстоятельства 

бытия и подаваться с чувством такта» [12, с. 6]. 

Сила слова высока. Как известно, словом можно не только вдохновить, 

но и погубить человека, недаром в известной русской народной пословице 

говорится: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». 

На наш взгляд, чтобы иметь полное представление о сущности термина 

«коммуникативная культура», необходимо рассмотреть критерии, которые 

определяют подлинную коммуникативную культуру. 

Так, в классификации П.И. Пидкасистого доступно отражены 

следующие критерии:  

- умение слушать; 

- умение слышать; 

- альтруистская направленность; 

- толерантность; 

- готовность, стремление к компромиссу; 

- гуманистическая направленность; 

- умение реагировать на юмор, пользоваться им в общении [8]. 

Но это далеко не единственная классификация показателей 

коммуникативной межличностной культуры. В своих трудах В.А. Ремизов 

придерживается аналогичной точки зрения о значимости гуманистической 
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направленности, но вслед за ней отмечает такие показатели, как 

включенность в созидательную деятельность, образованность,  

инкультурированность, что составляет образ личности не просто 

эрудированной и компетентной в своей сфере деятельности, но и 

отличающейся нестандартностью и гибкостью мышления и стремящейся 

постичь всецело мир культуры.  В частности он также акцентирует внимание 

на духовно-нравственных показателях, а именно воспитанности, духовности, 

наличии нравственной регулирующей рефлексии [9, с. 29]. 

Нравственность воплощает в себе гуманизм человеческих отношений и 

представлений людей о долге, чести, достоинстве, справедливости, о совести 

и добродетельности. Именно нравственные поступки характеризуют 

личность в общекультурном содержании. 

Воспитанность вызывает у других внутреннее удовлетворение, на 

воспитанного человека приятно смотреть, элегантность манер действует на 

окружающих обворожительно. 

Данные культурные параметры позволяют нам еще раз убедиться в 

необходимости формирования у современного поколения коммуникативной 

культуры. Сегодня это связано с тем, что молодое поколение мало читает, 

использует в речи преимущественно сленговые выражения, не разбирается в 

базовых понятиях различных сфер нашей жизнедеятельности, а более того 

чаты, блоги, социальные сети постепенно заменяют естественное общение. 

Общение, построенное на достаточно высоком уровне 

коммуникативной культуры, «опирается на нормы этики, морали, 

нравственности, и осуществляется в рамках общепринятых правил этикета» 

[12]. 

Соглашаясь с мнением автора по этому вопросу, мы полагаем, что 

такое общение не приемлет личностную критику со стороны партнеров по 

общению. Критиковать нужно умело, не затрагивая личностных качеств 

человека, а оценивая только его действия и поступки. Чтобы достичь 

высокого уровня коммуникативной культуры, необходимо научиться 

терпимее относиться к другим людям и их мнению, так как «…в этой 

вселенной существует несколько различных реальностей с разными 

представлениями о том, что есть истина» [4]. 

Коммуникативная культура напрямую зависит от самой личности, ее 

потребностей и устремлений, что, в свою очередь, будет влиять на 

успешность коммуникативного общения. 

Коммуникативное общение подлинно культурно, когда оно 

демократично, наполнено творчеством и изобретательностью образованных 

и высоко нравственных личностей, готовых к конструктивному диалогу на 

основе толерантности, взаимопонимания и уважения друг к другу.  

Коммуникативная культура – это установка собеседников на общение, 

которое, по мнению В. Садовской, в основе своей содержит «позитивное 
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мышление», способствующее благоприятному общению [10]. 

В наиболее общем плане коммуникативная культура есть степень 

творчества в средствах, технике и технологии осуществления коммуникаций, 

уровень совершенства и гуманности его содержания, упорядоченность 

коммуникативных отношений. Хотя и не исключены, по словам автора, 

случайности и парадоксы [12, с. 21]. 

Опираясь на результаты исследования в области педагогического 

образования, можно сделать вывод, что коммуникативная культура 

представляет собой совокупность норм и способов взаимодействия, 

отражающих лучшие образцы и ценности поведения. 

Общение является одним из ведущих видов деятельности не только в 

школе, но и вузе, так как коммуникативные навыки играют 

основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. 

Нередко молодые люди сталкиваются с проблемами аргументирования 

своих идей, построения логически связной речи и даже просто в процессе 

свободного общения со сверстниками.  

С целью выявления уровня коммуникативной культуры у будущих 

военных специалистов, мною  было проведѐно анкетирование среди 

курсантов первого (39 чел.) и третьего (39 чел.) курсов Вольского военного 

института материального обеспечения. С этой целью была разработана 

анкета «Диагностика уровня сформированности коммуникативной культуры 

личности». Испытуемым предлагалось ответить на 20 вопросов, выбрав 

наиболее подходящую для себя ситуацию. 

Полученные данные выглядят следующим образом. 54% имеют низкий 

уровень коммуникативной культуры. Средний уровень имеют 36% 

исследуемых. Высокий уровень развития коммуникативной культуры имеет 

10% всех опрошенных курсантов. Критический уровень коммуникативной 

культуры не наблюдается ни у одного из курсантов.  

Результаты оценки коммуникативной культуры личности после 

анкетирования и первичной статистической обработки представлены 

следующим образом. На I курсе низкий уровень коммуникативной культуры 

показали 26 чел. (66,67%), средний – 11 чел. (28,2%), высокий – 2 чел. 

(5,13%). На III курсе низкий уровень коммуникативной культуры показали 14 

чел. (35,89%), средний – 19 чел. (48,73%), высокий – 6 чел. (15,38%). 

Итак, выясним, есть ли статистически значимые различия по уровням 

коммуникативной культуры личности у курсантов I и III курсов. 

По результатам проведенного исследования количество курсантов с 

низким уровнем коммуникативной культуры на первом курсе составляет 

66,67% от всей выборки, а на третьем курсе – 35,89%. Находим 

соответствующие значения 1 и 2 в таблице - критерия Фишера [6]. 

Искомые 1=1,897, 2=1,266. 



 

318 
 

Вычислим значение  по формуле: 

 = , 

где  1 – табличное значение доли выраженности свойства в выборке 

I;  

 2 – табличное значение доли выраженности свойства в выборке II;  

n1 – объем выборки I;  

n2 – объем выборки II.  

Вычислим  2,8 

Статистический вывод.  

Так как 2,31 ≤ , то принимается гипотеза Н1 (p ≤  0,01). 

Содержательный вывод.  

У курсантов I курса процент низкого уровня коммуникативной 

культуры (66,67%) статистически значимо (p ≤  0,01) больше процента 

(35,89%) курсантов III курса.  

Аналогично определим, есть ли статистически значимые различия у 

курсантов относительно среднего и высокого уровней коммуникативной 

культуры. 

Вычислим  1,8 

Вычислим  1,5 

 Статистический вывод.  

Так как в первом примере 1,64 ≤ < 2,31, то принимается гипотеза Н1 

(p ≤  0,05).  

Так как во втором примере 1,29 ≤ < 1,64, то принимается гипотеза Н1 

(p ≤  0,10).  

Следовательно, нами были выявлены статистически значимые 

различия по сформированности коммуникативной культуры у курсантов I и 

III курсов. 

Ответы курсантов третьего курса отличаются более сознательным 

отношением к сфере межличностного взаимодействия.  Они понимают роль 

успешного общения не только в сфере бытовой коммуникации, но и в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Однако следует заметить, что курсантов с высоким уровнем культуры 

как на I, так и на  III курсе сравнительно мало. 

Поэтому, на начальном этапе эксперимента были выявлены следующие 

проблемы: 
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- низкий уровень коммуникабельности у значительной доли 

опрошенных; 

-   психологическая неготовность к организаторской и 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере; 

- отсутствие самостоятельности в суждениях у большинства 

испытуемых, неумение общаться на высоком уровне коммуникативной 

культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успех в организации 

профессиональной деятельности личности специалиста напрямую связан с 

умениями мыслить творчески, высказываться доступно и выразительно, 

слушать доброжелательно и понимающе, то есть с умениями, опирающимися 

на языковое сознание, культуру речи. 

Коммуникативные умения, обеспечивая решение задач общения в 

условиях диалогической и монологической речи, составляют основу 

культуры коммуникативности личности.  

В настоящее время в условиях гуманизации образовательного 

пространства необходимо усиление процесса окультуривания личности 

человека, осознание роли коммуникативной культуры  для успешной 

реализации своего личностного потенциала в социуме. 

Ведь нет иного способа продемонстрировать собственную 

компетентность в той или иной области, кроме как четко и внятно выразить 

свои мысли вслух или в письменной форме.  

Поэтому следует запомнить слова известного и успешного 

американского оратора и психолога Брайана Трейси: «Способность мыслить 

и выражаться ясно – одно из ценнейших умений, которым вы обладаете»[13]. 
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The article touches different scientific approaches for the notion ―the communicative culture of 

the personality‖, some criteria of communicative competence are analyzed. The problem of 

communicative culture development in the conditions of educational space humanization is 

theoretically proved. Nowadays it‘s necessary to strengthen the process of personality 

cultivation, to understand the role of communicative culture for successful realization of the 

personal potential in society. Success in the organization of professional activity of specialist 

identity is directly connected with the abilities to think creatively, to speak well and 

expressively, to listen kindly and knowingly, in other words, with the abilities based on language 

consciousness, speech culture. As for the author, the skills of communication indicate the 

personality competence. The article gives the results of cadets questioning on identification of 

cadets communicative culture. 
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования профессиональной 

подготовки будущих офицеров войск национальной гвардии России. В частности, 

разбирается вопрос о критериях и показателях эффективности подготовки, позволяющих 

оценить динамические и процессуальные стороны. Говоря о критериях и показателях 

эффективности процесса профессиональной подготовки, необходимо акцентировать 

внимание на особенностях организации образовательного процесса в военном вузе войск 

национальной гвардии России, предполагая оценивать качество условий реализации ООП 

по результатам внутреннего аудита состояния информационно-ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (самообследование, анкетирование курсантов) и организации 

внешней оценки продуктивности профессиональной подготовки по результатам анализа 

отзывов из войсковых частей ВНГ России на выпускников.Результат профессиональной 

подготовки выражается в сформированности ее компонентов (мотивационного, 

когнитивно-операционального, эмоционально-регулятивного), для диагностики которых 

также предлагаются соответствующие критерии и показатели. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, критерии эффективности, 

показатели эффективности, войска национальной гвардии. 
 

Анализ педагогической литературы, исследовательские материалы, 

педагогическая практика позволили определить следующие критерии  

оценки  эффективности  профессиональной  подготовки: мотивационно-

целевой критерий, отражающий направленность и мотивы исследуемого 

процесса; процессуальный критерий, содержащий показатели динамики и 
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качества профессиональной подготовки; результативно-деятельностный 

критерий, характеризующий результаты  подготовленности обучаемых и 

эффективность профессиональной подготовки [1]. 

Далее необходимо отметить, что производным от понятия «подготовка» 

выступает термин «профессиональная подготовка», который трактуется как 

комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессиональных и 

личностных качеств, профессионального опыта и норм профессионального 

поведения, которые позволяют специалисту осуществлять продуктивную 

деятельность в заданной профессиональной сфере [2]. 

Критерии и показатели эффективности профессиональной подготовки 

будущих офицеров войск национальной гвардии (далее ВНГ) России можно 

условно разделить на три раздела: 

- критерии и показатели обеспечения эффективности профессиональной 

подготовки офицера ВНГ России (внутренние и внешние); 

-критерии и показатели профессиональной готовности офицера ВНГ 

России; 

-критерии и показатели профессиональной компетентности офицера 

ВНГ России. 

Важным критерием эффективности организации образовательного 

процесса в военном вузе ВВ МВД России является профессиональная 

успешность молодых офицеров-выпускников на первичных воинских 

должностях. Данный критерий предполагает организацию работы по анализу 

отзывов на выпускников, поступивших из воинских частей ВВ МВД России 

(подобная процедура предусмотрена директивой ГКВВ МВД России № Д-9 

от 10.06.1999 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с 

офицерскими кадрами ВВ МВД России в современных условиях»). В рамках 

директивы устанавливаются сроки предоставления отзывов из округов и 

соединений ВВ МВД России руководителям ведомственных военных вузов: 

ежегодно до 1 декабря – на молодых офицеров после двух лет 

самостоятельной служебной деятельности. 

В 2015 году поступило 89 отзывов, что составляет 76,4%  от общей 

численности выпускников СВКИ ВНГ России. Анализируя в целом 

представленные отзывы, отметим, что служебная деятельность 93,2% 

выпускников оценена командирами воинских частей положительно (однако 

6,8% выпускников, по мнению руководителей, справляются с занимаемой 

должностью с трудом либо не соответствуют занимаемой должности). 

В структурном плане отзыв предполагает оценку общественно-

политической зрелости выпускников, состояния морально-боевых качеств, 

уровня профессиональной подготовки по специальности и уровень личной 

подготовки офицера. Рассмотрим результаты, полученные в ходе анализа 

отзывов по представленным показателям. 

Общественно-политическая зрелость офицера характеризуется 
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мотивацией военно-профессиональной деятельности, профессиональной 

направленностью, осознанием и внутренним принятием воинского долга и 

личной ответственности за результаты воинского труда, пониманием 

внутренней и внешней политики нашей страны, готовности к исполнению 

служебных обязанностей в любых условиях обстановки. Данный показатель 

достаточно высоко оценивается командирами воинских частей (93,7% 

выпускников в достаточной степени обладают общественно-политической 

зрелостью. Причем, данный показатель обладает стабильностью, ежегодно 

указывая на его продуктивное развитие у выпускников). В то же время 6,3% 

выпускников при оценке данного показателя обладают низким уровнем 

мотивации военно-профессионального труда, профессиональной 

направленности, характеризуются низкой ответственностью при исполнении 

профессиональных функций. Данный результат весьма прогнозируемый и 

входит в вероятностную погрешность временного и функционального 

диапазона служебной деятельности. 

Уровень развития морально-боевых качеств указывает на эмоционально-

волевую стабильность офицера в процессе исполнения служебных 

обязанностей в различных условиях оперативной обстановки, его 

способность принимать обоснованные решения в критических ситуациях, 

регулировать собственную деятельность и деятельность подчиненного 

личного состава. 

При этом отметим, что в целом подготовка в военном вузе ВВ МВД 

России обеспечивает формирование у офицеров морально-боевых качеств и 

эмоционально-волевой устойчивости (отличные и хорошие оценки получены 

65,8% выпускников (60 чел.)). Однако 31,3% (26 чел.) выпускников оценены 

на оценку «удовлетворительно» и 2, 9% (3 чел.) оценены на 

«неудовлетворительно». 

Анализируя полученные результаты, полагаем, что в развитии 

морально-боевых качеств у курсантов важную роль играет ряд факторов, 

которые необходимо учитывать в процессе организации профессиональной 

подготовки: 

 повышение качества организации и проведения процедур 

профессионально-психологического отбора абитуриентов при поступлении в 

военный вуз ВВ МВД России; исключить возможность приема в военный вуз 

кандидатов, которые имеют низкие показатели психоэмоциональной 

устойчивости и адаптационных способностей; 

 организация работы по развитию у курсантов эмоционально-волевой 

устойчивости на всех этапах профессиональной подготовки в военном вузе 

ВВ МВД России (особенно, в процессе преподавания дисциплин модуля 

«Военная подготовка») с целью формирования низкого уровня ситуативной 

тревожности, высокой работоспособности и стрессоустойчивости в условиях 

временного и ресурсного дефицита, нестандартной, сложной оперативной 
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обстановки. 

Оценивая уровень подготовки выпускников по специальности и уровень 

личной подготовки молодых офицеров, отметим, что успешность данных 

показателей определяется эффективностью освоения курсантами ООП (по 

результатам ГИА).  

 Сравнение результатов сдачи курсантами государственных экзаменов в 

2015 году в сравнении с оценками, полученными в отзывах командиров 

воинских частей ВВ МВД России говорит о корреляции вышеназванных 

показателей. На «отлично» по результатам ГИА оценены 13,3%  

выпускников (12 чел.), по отзывам из войск – 10,2% (9 чел.); хорошие 

результаты показали соответственно ГИА – 30,8% (28 чел.), отзывы из войск 

– 68,6% (61 чел.). Оценку «удовлетворительно» на ГИА получили 55,9% 

выпускников (49 чел.), по отзывам из войск – 16,3% (15 чел.). По результатам 

ГИА неудовлетворительных результатов не получено, однако, по оценке 

командиров воинских частей ВВ МВД России, неудовлетворительный 

уровень подготовки показали 4,9% выпускников (4 чел.). 

Таким образом, результаты внешней оценки, полученные по итогам 

анализа отзывов из войск, показывают, что образовательный процесс в 

военном вузе ВВ МВД России (СВИ ВВ МВД России) позволяет обеспечить 

профессиональную подготовку выпускников, соответствующих требованиям 

ФГОС ВПО и квалификационным требованиям.  

Следующий этап нашей работы связан с диагностикой 

сформированности компонентов профессиональной готовности выпускников 

военного вуза ВВ МВД России, исходя из которых нами выделены высокий, 

средний и низкий уровни их выраженности. 

Высокий уровень сформированности. Военно-профессиональная 

направленность является сформированной и целостной. У будущих офицеров 

проявляется выраженное ценностное отношение к профессии офицера и 

профессиональному долгу, устойчивая мотивация военно-профессиональной 

деятельности. Курсанты обладают прочными знаниями современных 

социально-политических процессов, способностью к анализу социально-

политических проблем, осознают значимость гуманистических ценностей, 

готовы к толерантному поведению, продуктивному социальному и 

профессиональному взаимодействию. 

У будущих офицеров в полной мере сформирована ответственность за 

принимаемые решения в служебно-боевой деятельности, готовность к 

соблюдению общепризнанных норм и принципов поведения в обществе и 

профессиональной среде. Способность к рефлексии у курсантов ярко 

выражена. Сформирована эмоционально-волевая устойчивость офицера к 

воздействию негативных факторов профессиональной среды.  Будущие 

офицеры обладают низким уровнем ситуативной тревожности, 

интернальным локусом контроля, владеют методами регуляции психического 
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состояния. 

Профессиональные знания, умения и навыки, проявляющиеся в 

соответствующих профессиональных компетенциях по видам деятельности, 

развиты на высоком уровне. 

Средний уровень сформированности. Военно-профессиональная 

направленность является в целом сформированной. У будущих офицеров 

проявляется ценностное отношение к профессиональной деятельности и 

необходимости следования профессиональному долгу; служебно-боевая 

деятельность определяется позитивной профессиональной мотивацией. 

Курсанты обладают знаниями социально-политических процессов, осознают 

значение гуманистических ценностей, владеют методами анализа 

социальных проблем. 

Курсанты в целом обладают способностью к организации социального и 

профессионального взаимодействия, однако не всегда готовы к проявлению 

толерантности в социально-профессиональной среде. Будущие офицеры в 

целом обладают ответственностью за принимаемые решения, однако не 

всегда следуют общепризнанным нормам и принципам поведения в обществе 

и служебно-боевой деятельности. 

Способность к рефлексии и креативности имеет место, но не носит 

выраженный характер. В целом сформирована эмоционально-волевая 

устойчивость к воздействию негативных факторов, однако будущие офицеры 

испытывают трудности в идентификации методов регуляции психического 

состояния. Преобладает низкий уровень ситуативной тревожности и 

интернальный локус контроля. 

Профессиональные знания, умения и навыки, проявляющиеся в 

соответствующих профессиональных компетенциях по видам деятельности, 

в целом развиты. 

Низкий уровень сформированности. Военно-профессиональная 

направленность имеет неустойчивый характер. У будущих офицеров не 

выражено устойчивое ценностное отношение к профессии, мотивация 

служебно-боевой деятельности. Курсанты, имея поверхностные 

представления о профессиональном долге, не осознают его значимость в 

служебно-боевой деятельности, обладают слабыми знаниями современных 

социально-политических процессов, не способны к анализу современных 

социальных проблем, слабо осознают значимость гуманистических 

ценностей, не уделяя им должного внимания. 

Будущие офицеры не способны выстраивать продуктивное социально и 

профессиональное взаимодействие, обладая низким уровнем толерантности. 

В целом курсанты имеют представление об общепризнанных нормах и 

принципах поведения в обществе и служебно-боевой деятельности, однако 

на практике руководствуются ими крайне редко. Ответственность за 

принимаемые решения у будущих офицеров не сформирована. 
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У курсантов не выражена способность к рефлексии и креативности. 

Эмоционально-волевая устойчивость в достаточной степени не 

сформирована. Будущие офицеры обладают достаточно высоким уровнем 

ситуативной тревожности, экстернальным локусом контроля, не владеют 

методами психической регуляции. 

Профессиональные знания, умения и навыки, проявляющиеся в 

соответствующих профессиональных компетенциях по видам деятельности, 

в должной мере не развиты. 

В рамках исследования было проведено анкетирование курсантов 

выпускного курса СВИ ВВ МВД России (2015 год), которые составили 

контрольную группу (КГ). Обследование, в котором приняли участие 191 

человек (выпускники), осуществлялось в последнем семестре обучения (10 

семестр 2015 года). 

Анализируя результаты, отметим, что у курсантов 5-го курса на выходе 

из образовательной системы «военный вуз ВВ МВД России» в целом 

профессиональная готовность сформирована (высокий и средний уровни 

профессиональной готовности отмечается у большинства курсантов 

(мотивационный компонент – 89,5%, когнитивно-операциональный 

компонент – 96%, эмоционально-регулятивный компонент – 75,7%)), что 

позволяет говорить об итоговом качестве профессиональной подготовки в 

военном вузе ВВ МВД России. 

Результаты диагностики когнитивно-операционального компонента 

профессиональной готовности следуют из самооценки курсантами 

сформированности у себя профессиональных компетенций по видам 

служебно-боевой деятельности. Отметим, что курсанты достаточно высоко 

оценивают уровень собственной профессиональной подготовки (высокий 

уровень – 50,2%, средний уровень – 45,8%). Однако из ответов на вопросы 

анкет следует, что для курсантов отдельные аспекты организации служебно-

боевой деятельности вызывают определенные трудности, среди которых: в 

командной деятельности – «организация совместной деятельности при 

выполнении служебно-боевых задач» (19,6%),  «организация профилактики и 

разрешение конфликтных ситуаций в воинской среде» (24,5%); в 

педагогической и воспитательной деятельности трудности связаны с 

необходимостью: 1) подготовки и разработки методического и 

информационно-ресурсного обеспечения занятий с военнослужащими 

(28,4%), 2) применения новых информационных технологий (24,5%), 3) 

контроля качества подготовки личного состава (20,8%); в военно-

технической и административно-хозяйственной деятельности – работа с 

базами данных по учету вооружения, военной техники и военного имущества 

(34,4%), использование информационных технологий в процессе 

эксплуатации вооружения и военной техники (33,2%). 

Оценивая уровень сформированности уровня профессиональной 
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готовности будущих офицеров войск национальной гвардии России, следует 

отметить высокую степень мотивации на достижение конкретных 

показателей. 

Результаты оценки эмоционально-регулятивного компонента позволяют 

констатировать тот факт, что курсанты испытывают затруднения в 

идентификации и применении методов психической регуляции (38,6%), что 

влечет за собой повышение уровня ситуативной тревожности (и 

нестабильность показателей локуса контроля, особенно в условиях сложной 

оперативной обстановки. 

В целом, подводя итог данного этапа диагностической работы, отметим, 

что курсанты-выпускники в большей своей части  обладают 

профессиональной готовностью к служебно-боевой деятельности. Однако 

уровень сформированности отдельных компонентов профессиональной 

готовности нуждается в корректировке и развитии.  

В этой связи считаем необходимым внести некоторые коррективы в 

организацию учебных занятий (в рамках проведения формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы), связанные с увеличением доли 

использования новых информационных технологий с акцентом на 

методические аспекты их применения в практике служебно-боевой 

деятельности, с организацией работы по формированию у курсантов 

эмоционально-волевой устойчивости, вооружением их методами 

психической регуляции собственной деятельности и деятельности 

подчиненного личного состава. 
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In the article the problems of professional training of future officers of the troops of the national 

guard of Russia. In particular, address the criteria and indicators of the effectiveness of the 

training, allowing to estimate the dynamic and procedural side. Speaking about the criteria and 

indicators of efficiency of process of training, it is necessary to focus attention on the 

peculiarities of organization of educational process in military Institute of national guard troops 

of Russia, proposing to assess the quality of implementation of the PLO the internal audit results 

status information resource support of the educational process (self-exploration, a survey of 

cadets) and the organization of the external evaluation of productivity training on the analysis of 

feedback of military units of Russia VNG graduates. 

The result of training is expressed in the completeness of its components (motivational, 

cognitive-operational, emotionally-regulatory), for diagnostics which also proposes appropriate 

criteria and indicators. 

Keywords:training, performance criteria, performance indicators, national guard troops. 
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 В статье раскрывается роль выездной музейной практики в обучении бакалавров 

гуманитарных направлений. В условиях модернизации высшего профессионального 

образования особое значение приобретает организация учебных практик, которые 

помогают студенту обрести определенный набор компетенций, характеризующих его как 

личность и как специалиста. Представленный в данной статье краткий обзор организации 

выездных практик позволяет сделать вывод о необходимости активизировать работу в 

осуществлении музейной практики, особенно в поиске эффективных способов 

сотрудничества ВУЗа и музея. 
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Перемены, происходящие в настоящее время в общественной жизни, 

обуславливают собой подготовку специалистов, которые могут быть 

востребованы на рынке труда в современных социально-экономических 

условиях. Рынок труда, как и любой другой, характеризуется высоким 

уровнем конкурентной борьбы, что определяет высокие требования 

работодателей, предъявляемые к претендентам на вакантные должности, а 

это, в свою очередь, влияет на формирование новых подходов к качеству 

образования, более эффективным методам проведения занятий и их 

методическому обеспечению. Одна из важных  задач преподавателя ВУЗа 

заключается в активизации познавательной деятельности студентов. 

Преподаватель должен помочь не только осмыслить теоретический материал, 

но и научить применять полученные знания в практической деятельности. 

Готовность студентов к практической профессиональной деятельности 

рассматривается как личностное качество и существенная предпосылка для 

успешного выполнения своих обязанностей, эффективного использования 

знаний, навыков и опыта, помогает сохранять самоконтроль, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям труда и дальнейшему 

профессиональному самосовершенствованию. Современные предприятия 

нуждаются в инициативных, креативных специалистах.   С этой точки зрения 

именно практика определяет, в какой степени студент подготовлен к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

В новых условиях должна быть выработана эффективная схема 

обучения, когда каждый студент получает максимальный объем 

общетеоретических знаний в сочетании с практическими навыками. Это 

может обеспечить будущему специалисту социальную защищенность и более 

быструю и успешную адаптацию в социуме, а также поможет ему 

быть˙востребованным и перспективным [1, с. 57]. 

 В сфере обучения по направлениям «Туризм» и «Сервис» важное 

значение имеет организация и проведение учебных практик, среди которых 

особо выделяется музейная практика. Во-первых, она содействует более 

глубокому освоению профессионально ориентированных знаний; во-вторых, 

позволяет приобрести практические навыки, которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности специалиста в области туристского бизнеса 

и сфере услуг. 

Последние образовательные стандарты предоставляют возможность 

максимально полно использовать активные формы обучения, используя при 

этом потенциальные места профессиональной деятельности. Благодаря 

сотрудничеству ВУЗов и музеев можно организовывать учебный процесс не 

только с привлечением кадрового потенциала, но и  с использованием баз для 
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практических занятий и учебных практик. 

Музеи могут оказать и существенную помощь в самостоятельной 

работе студентов. Используя ресурсы библиотек и архивов музеев, имеющих 

уникальный материал, студенты получают возможность выполнять 

исследовательские работы на высоком теоретическом и практическом 

уровне. В процессе написания таких работ студенты могут общаться с 

ведущими музейными специалистами, получая при этом навыки 

профессионального общения и демонстрируя свой потенциал, который 

может впоследствии быть востребован музеем. 

Следует отметить, что возможности технического оснащения, 

информационного потенциала, использования информационных технологий 

могут быть ограничены в музеях конкретного города. В связи с этим особое 

значение приобретает организация выездных музейных практик в города, 

располагающие множеством музеев различного профиля. 

Принципиальная особенность музейного образования обусловлена 

приоритетом музейного предмета как объекта образования. Во многих 

крупных музеях России (например, в Государственном Русском музее, 

Государственном Эрмитаже, Государственной Третьяковской галерее, 

Саратовском государственном художественном музее им. А.Н.Радищева)  

сложились достаточно эффективные формы взаимодействия с высшими 

учебными заведениями и студенческой аудиторией. В рамках такого 

взаимодействия музейная среда (а именно экспозиции, лектории, выставки, 

музыкальные залы) представляют собой специфическое пространство. 

Интенсивная практика в «высокий» туристский сезон, а также практика 

проведения музейных экскурсий позволяли приобрести следующие 

профессиональные навыки:  

 развитие коммуникационных способностей и навыков; 

 приобретение навыков работы с музейными предметами и 

коллекциями; 

 приобщение к традициям и нормам поведения в специфической 

музейной среде; 

 приобретение навыков разработки музейных экскурсий [3, с.146].  

Таким образом, студенты получают возможность реализовать свои 

творческие способности: они принимают участие в организации бесед и 

лекций, участвуют в специализированных мероприятиях или культурных 

акциях, в подготовке и проведении выставок, в организации музейной 

аудитории и привлечении посетителей в музей. 

В новых социально-экономических условиях музей рассматривается не 

только как образовательное учреждение, но и творческая, креативная 

культурно-досуговая среда с образовательным компонентом [2, с. 493]. 

Музейная среда, которая интегрирует разные виды искусства и использует 

разнообразные современные аудивизуальные и мультимедийные технологии, 
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в настоящее время стала эффективным средством гуманитарного, а для 

студентов ряда факультетов ВУЗов – и специального образования. Речь идет 

о таких специальностях как культурология, история, сервис и туризм, 

искусствоведение и др.  

Практика в музее является одной из распространенных форм музейного 

образования студентов. В последнее десятилетие особенно актуальной 

становится задача музейной подготовки студентов ВУЗов. Так, Русский 

музей разработал для студентов программу стажировки, которая включает 

знакомство с особенностями научно-фондовой работы музея, подробное 

изучение экспозиций и памятников, общение со специалистами различных 

отделов музея. Студенты могут получить представление как об уникальном 

музейном комплексе Русского музея, так и об его отдельных  структурных 

подразделениях, а также информационно-образовательном центре «Русский 

музей: виртуальный филиал». Особый акцент делается на использование 

компьютерных и мультимедийных технологий в работе современного музея. 

Специалисты музея знакомят студентов с комплексной автоматизированной 

музейной системой, с ее внедрением в отделах учета и хранения в 

Государственном Русском музее. Кроме того, практиканты изучают 

принципы построения экспозиции музея, а также особенности применения 

медиа-сопровождения выставочных проектов. Итогом практики является 

подготовка студентами отчетов, которые включают сценарий учебной 

экскурсии и  исследование новых форм и методов взаимодействия с 

музейной аудиторией. 

Еще одно направление работы со студентами связано с общей 

тенденцией гуманизации образования. Для подготовки креативно 

работающего профессионала очень важно воспитание, опирающееся на 

гуманитарно-эстетическое мышление и развитие способностей к творчеству. 

Используя такой подход, многие музеи стали развивать программы 

гуманитарного образования для студентов негуманитарных вузов, что 

позволяет укрепить сотрудничество между ВУЗами и музеями. Например, в 

Русском музее была создана комплексная программа эстетического 

воспитания студенческой молодежи ВУЗов негуманитарного профиля [4, с. 

47]. Программа включала курс по истории русского искусства: это были 

лекции, занятия в залах музея, семинары, посещение реставрационных 

мастерских, временных выставок, мастерских художников, музыкальные 

занятия. Большую работу в Русском музее проводит отдел «Российский 

центр музейной педагогики и детского творчества», который является 

ассоциированным членом Российской академии образования и занимается 

вопросами взаимодействия художественного музея с системой образования 

на основе новейших музейно-педагогических технологий. К базовым формам 

образовательной деятельности музеев относятся экскурсии, экскурсии-

беседы, лекции, интерактивные занятия в музее, консультации, научные 
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чтения (конференции, заседания и т.п.), музейные праздники, мастер-классы 

[5, с. 32]. 

Таким образом, музеи прикладывают все усилия для того, чтобы 

приобщить студентов к музейному пространству, помочь им освоить 

историко-культурное наследие, обеспечить включенность музея в 

образовательный процесс. Сотрудничество ВУЗа и музея направлено на 

решение главной задачи – создать необходимые условия для целостного и 

свободного развития человека, а также для его профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, в процессе прохождения выездной музейной практики 

синтезируются теоретические и практические знания, умения и навыки, а 

также значительно увеличивается коммуникативный потенциал личности. 

После прохождения практики у студентов расширяется кругозор, появляется 

стремление к саморазвитию и самореализации, они готовы к осмыслению  

жизненных ценностей, к системным действиям в профессиональной 

деятельности. 

Практика является важной частью профессиональной подготовки 

специалистов. Это неотъемлемая часть учебного процесса. Выездные 

музейные практики дают студентам больше возможностей проявить себя в 

профессиональной деятельности и повышают рейтинг студентов при 

дальнейшем трудоустройстве. 
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Глубокий смысл в ХХI веке как в период межкультурного диалога приобретает 

эффективная практика решения задач этнокультурной идентичности, развития национальной 

художественной и профессиональной культуры относительно общекультурных 

трансформаций целостного мирового сообщества. Идеи единения специалиста и культуры; 

творческого потенциала художника, мастера, педагога; сотворчества педагога, художника и 

социума издавна обнаруживают пристальное научное внимание исследователей в области 

художественного образования. На сегодняшний период времени доминируют и требуют 

особого рассмотрения актуальные, востребованные в исследовательском аспекте проблемы 

общекультурного, культурно ориентированного образования; развития профессиональных и 

художественных сфер деятельности, искусства становления индивидуальных художественно -

творческих, педагогических практик.  

Ключевые слова: культура,культурно-дидактическое пространство, искусство 

деятельности, учитель-художник. 

 

Настоящий социокультурный период характеризуется 

масштабностью преобразований на всех уровнях социального 

мыследействия, духовного миропонимания, широты проявления общей 

культуры деятельности. Современная наука и техника в панораму способов 

действий человека привлекают совершенно новые виды и типы объектов, 

отождествляющих саморазвивающиеся, синергетические системы, процесс 

освоения которых требует инновационных стратегических решений [11].  

Как утверждал Б.П. Юсов, «наступает эпоха культуры» как высшей 

формы гуманизации, организации элементов бытия, определяющая 

состояние общества и образования [12]. Образование предстаѐт одним из 

культуротворческих факторов, обеспечивает достижение образности и 

формирование мыслеобразов, помогающих творческому человеку 

ориентироваться в окружающем мировом пространстве [5].  

С позиции М.А. Гусаковского, в образовании необходимо видеть 

практику культуропорождения, соответственно которой сама 

образовательная система есть социокультурный проект, в основе которого 

идея фиксации актуальной потребности, конструктивная способность, 

производительность и эффективность; процесс, который работает с 

практиками идентификации (отождествления, разотождествления) [2].  

Причѐм сама по себе деятельность педагога универсальна 

(регулируется ценностями, целями), целенаправлена (осуществляется в 

традициях) и персонифицирована [11]. Р. С. Питере полагает, что культурно 

ориентированная персонифицированная деятельность, выступая достоянием 

личности человека, должна: 1) иметь целостную понятийную схему; 2) быть 

преобразованной так, чтобы знание влияло на то, как происходит восприятие; 

3) существовать как стандартизированный и нормированный образец, 

относительно неявно заложенных в освоенных способах ценностях 

понимания мира; 4) обладать собственной познавательной позицией [1]. В 

этом случае деятельность любого педагога призвана быть ориентированной 
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на преднамеренную передачу ценного знания нравственно приемлемыми 

способами [1]. По Н.Б. Крыловой, «общим показателем развития культуры 

личности является мера разносторонней творческой активности» [10, с. 79]. 

Учитель-художник как личность и субъект культуры должен 

овладевать ценностями и смыслами культурно ориентированного 

педагогического труда, «создавать культурное пространство своей 

личности и вовлекать в это пространство своих учеников» [2]. Вместе с 

тем, согласно выполненного нами мониторинга в виде опросно-

аналитических и опыто-обобщающих процедур в отношении деятельности 

учителей-художников нами было установлено, что большинство из них 

работают интуитивно (при выборке в 548 человек (100%). На вопрос о 

знании концептуальных положений учебного предмета «Изобразительное 

искусство», узаконивающих требования к организации занятий 25% 

отметили, что знают содержание концепции; 10% знают дидактические 

предписания (рекомендуемые методы и приѐмы, формы, средства 

процесса обучения). 35% учителей-художников могут перечислить 

отдельный дидактический инструментарий, закономерности организации 

дидактического процесса. Продуктивные, наиболее актуальные методы и 

приѐмы работы, обусловливающие соуправляемый режим 

культуротворческого дидактического пространства использует 5% 

педагогов. Специальные предметные (по изобразительному искусству) 

методики знают и применяют 45% учителей-художников. Полагаем, в 

качестве причин дидактических и общепедагогических проблем практики 

могут быть следующие: учебный предмет «Изобразительное искусство» 

преподают не всегда специалисты (т.е. учителя-художники), могут быть 

только художники или только «любители» искусства, умеющие рисовать.  

И.А. Колесникова считает, что встаѐт проблема подготовки педагога 

новой формации как проблема переструктурирования, развития 

педагогической науки [2]. Именное педагогическое художественное 

образование даѐт «допуск» работы с детьми. Кроме того, программы 

учебных заведений высшего образования чаще всего рассчитаны на 

подготовку специалиста художника, только минимальное количество 

часов отдаѐтся на методику преподавания. Учебный курс методики 

обучения изобразительной деятельности учащихся в основном 

акцентирован на дидактический процесс по специальным дисциплинам, 

менее всего – на освоение системы и режима работы в 

общеобразовательной школе. В итоге у молодых специалистов учителей-

художников отсутствует должная дидактическая навигация, но самое 

важное – понимание ценности профессионального развития, 

самосовершенствования. Учителя со стажем работают в традиционном 

режиме, отвергают новое, развивающее, обосновывая это развивающим 

эффектом самого содержания учебного предмета «Изобразительное 
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искусство». Очевиден вывод, что у большинства учителей-художников 

отсутствует понимание ценности искусства профессиональной 

деятельности, культуры как уровня их развития, профессионального роста 

как показателя готовности к новому, к совершенствованию деятельности. 

По мнению Н.Б. Крыловой, культурологический подход отражает 

своеобразие культурно ориентированного педагогического труда [4], 

выражает специфическое качественное состояние, уровень его становления и 

реализации по сохранению, воспроизводству и развитию в соответствии с 

определенной системой целей и ценностей [10], диктует значимость 

культуры профессионализации. С точки зрения X. Ортега-и-Гассета, 

культура – это «истолкование человеком своей собственной жизни, набор 

удачных или неудачных решений, которые он принимает в процессе 

преодоления трудностей и нужд...», она состоит из объектов, 

деятельностей и позиций, выступающих как средство достижения 

определенной цели [8].  

Целью развития искусства художественно-педагогической 

деятельности является специально организуемый учителем-художником 

процесс, ориентированный на создание особых гармоничных, 

культуротворческих условий, обеспечивающих присвоение опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к действительности; как 

способ сотворческого взаимодействия субъектов, обладающих качествами 

оригинальности индивидуально-личного выражения чувств и отношений, 

восприимчивости к своеобразию художественных проявлений другого [9], 

способностью к диалогу на языке дидактики искусства.  

Специфика изобразительной деятельности, обусловливает еѐ 

внутренний продукт как целостность логического и образного, 

эмоционального и рационального, материального и духовного, 

теоретического и практического; внешний продукт (результат) – 

обязательное связанное с преобразованием субъектов деятельности 

восприятие (создание, воссоздание) художественного объекта; предмет – 

образец с присущей образностью, метафоричностью, эмоциональностью 

[7; 9]. 

Только в среде ценностно значимого искусства деятельности учителя-

художника происходит актуализация педагогического потенциала культуры, 

который исследователи определяют как динамическую, условно 

реализуемую систему культурных феноменов-артефактов, объединяющих 

целостные образцы, нормы и способы передачи опыта, а также личностного 

развития человека [3], где: 1) знаниевый компонент культуры (семиотическая 

модальность культурного артефакта) воплощается в содержании 

образования, 2) ценностный компонент культуры (аксиологическая 

модальность культурного артефакта) образует нормативно-целевой аспект 

педагогической деятельности, 3) деятельностный компонент культуры 
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(процессуальная модальность) способствует реализации педагогических 

действий с помощью развивающих способов и методов. 

Особенности развития искусства деятельности учителя-художника 

обусловливает культурно-дидактическое пространство, включающее 

субъектную, предметно-пространственную и дидактическую ниши; 

поддерживающее и ориентирующее к осознанию значимости цельности и 

успешности, пониманию ценностей профессионального 

самосовершенствования в условиях выбора культурной стратегии 

повышения квалификации, самообучения и обучения. Полагаем, что 

организуемые культурные ситуации в этой среде будут развиваться через 

анализ и критериальное сопоставление результатов деятельности, 

относительно императивов развиваемого искусства педагогической 

деятельности как ведущего показателя общей педагогической культуры. 

Культура дидактической деятельности (производное от культуры 

личности и культуры специалиста, дидактической грамотности), связана с 

самоуправлением, свободой поведения, самодисциплиной, 

самоосознанием, свободой мыследеятельности, где личностная культура 

учителя-художника как профессионала формируется через его участие в 

разнообразных формах социальной активности на основе саморегуляции в 

социально-профессиональной среде, где социальная ценность – это 

целостность, интеграция этих культур [10]. Поэтому квалификационная 

позиция учителя-художника направлена на самосовершенствование, 

развитие социальной и профессиональной жизнеспособности. Учитель-

художник призван обладать качествами, отражающими единство 

педагогического и художественного (способности к рождению замысла и 

практическому воплощению, к импровизации и эмоционально-образному 

диалогу, к приданию эмоционально-образного стиля педагогическим 

действиям, творчеству по законам красоты, осознанию индивидуальности и 

рефлексированию) [9].  

Модель современного учителя-художника, как педагога творческого, 

понимающего, носителя искусства деятельности, раскрывается через 

способности к «извлечению смыслов из жизненных проявлений другого 

человека и интерпретации жизненных проявлений» [2, с. 106]; интересу и 

вниманию, оправданию и поддержке эффективных действий, оценки 

воспринятого, объединению и интеграции наблюдений и продуктов 

деятельности.  

Очевидно, что учитель-художник уже в общекультурном смысле 

выступает и как проводник культуры в реализуемую им профессиональную 

деятельность. В этой связи важно «говорить о культурологическом подходе 

к преподаванию искусства в целом и о культуре как базе не только 

предметов художественного цикла, но, главное, – всех других учебных 

предметов» [12, с. 58]. Соответственно, искусство действий учителя-
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художника может быть эффективно в культурно-дидактическом 

пространстве, обусловливающем интеграцию потребностей всех его 

участников. Знание конкретной культурно ориентированной ситуации с 

общей направленностью на ценности искусства, народные традиции и 

культуру выступает основой и важным условием успешной 

педагогической работы [6]. Осознание того, что современный учитель-

художник должен выступить как посредник и проводник в пространство 

культуры приводит к пониманию наличия у него опыта реализации искусства 

собственной профессиональной деятельности. 

Таким образом, очевиден вывод о том, что культурно-дидактическое 

пространство призвано характеризоваться особой продуктивностью, 

функциональностью, транслировать культуру совместности и 

сотворчества как сфера реализации творческих замыслов учителей и 

учащихся. А это, полагаем, позволит большинству учителей-художников 

избежать непонимания ценности дидактического искусства, 

профессиональной культуры как императивов уровня их развития; 

профессионально-художественного роста как показателя готовности к 

аксио новому и перспективному.  
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 A deep sense in the twenty-first century as the period of intercultural dialogue takes on 

good practice solving problems of ethnic and cultural identity, development of the national 

artistic and professional culture regarding the general cultural transformations holistic world 

community. The ideas of unity and professional culture; creativity of the artist, master, 

teacher; co-creation of the teacher, the artist and society have long been detected close 

attention to scientific research in the field of art education. At present time dominated and 

require special consideration relevant, popular in the research aspect of the problem of 

general cultural, culturally oriented education; the development of professional and artistic 

spheres of activity, art, formation of individual artistic and creative pedagogical practices.  
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В статье рассматривается вопрос практической реализации одного из принципов 

гуманистической педагогики «включение в деятельность». В качестве примера 

приводится музыкально-логопедическое занятие с дошкольниками. Излагаются основные 

принципы логопедической коррекции детей с тяжѐлыми нарушениями речи (одна из 

категорий ОВЗ) на таких занятиях. Работа с детьми рассматривается с точки зрения 

трѐхчастной модели «мастерим – говорим – играем». Дети учатся мастерить шумовые 

музыкальные инструменты, вступать в активную речевую коммуникацию, планировать 

свою деятельность, использовать инструменты в музыкальной деятельности.  

Ключевые слова: тяжѐлое нарушение речи,  включение в деятельность, 

коррекция. 

 

Одна из основных тенденций современного образования – его 

гуманизация. Соблюдение принципов гуманистического воспитания требует 

от педагога иначе смотреть на детей, видеть в них полноценных и равных 

участников процесса вне зависимости от их возраста. Однако строгая 

регламентация жизни общеобразовательного детского сада, дробление 

деятельности на «ячейки» фронтальных занятий и переполненность групп 

создают ситуацию, когда педагог перестаѐт «видеть» отдельного ребѐнка, не 

успевает ощутить его индивидуальность.   

Реализация принципов гуманистической педагогики побуждает 

педагогов отказаться от авторитарно-операционального взаимодействия в 

стиле «ребѐнок-объект», где воспитатель вместе с воспитанником становится 

заложником планирования и заранее сформулированных целей и задач без 

учѐта действительной ситуации развития конкретного маленького человека. 

Полноценное обучение и воспитание не возможно без признания 

ребѐнка самостоятельной личностью с самых ранних лет его жизни. 

Активность, стремление к созиданию, реализация себя через продуктивную 

деятельность присуще большинству детей. Гуманизация современного 

дошкольного образования предполагает, что каждый педагог увидит в 

ребѐнке прежде всего человека со своими потребностями, мечтами, 

возможностями и видением своего места в мире. 

Вместе с тем, педагоги в садах сталкиваются с ещѐ одной проблемой: 

значительным количеством детей с ОВЗ, в частности с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР). Данный диагноз предполагает системность и 

многокомпонентность речевого недоразвития, которое так или иначе 

отражается на психическом развитии и затрудняет овладение социальными 

компетенциями.  
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Переосмысление целей и задач обычного логопедического занятия с 

точки зрения реализации принципа включения в деятельность позволило 

сформулировать некоторые положения: 

- в филогенезе речь появилась как средство коммуникации для 

обслуживания совместной деятельности людей, следовательно, и в 

онтогенезе еѐ развитию будут способствовать совместные практические 

занятия со сверстниками и взрослыми; 

- обычная дидактическая игра не отвечает подлинным интересам детей 

и гасит их интерес к занятиям, так как не имеет реального продукта, который 

бы в дальнейшем оставался у ребѐнка; 

-  совместное создание вещей, которые дети смогут использовать, будет 

не только развивать их речь, но и способствовать целостному эмоционально-

личностному развитию. 

Уклад жизни общеобразовательного сада не позволяет выделять 

большое количество времени на индивидуальную или подгрупповую работу, 

а отсутствие оборудованных помещений (мастерских) значительно сужает 

возможности реальной практической творческой деятельности детей и 

взрослых. Создаваемое ребѐнком должно быть простым и быстрым в 

технологии своего изготовления, предполагать индивидуализацию и 

творческие вариации, быть доступным по цене каждого из своих 

компонентов, иметь определѐнный диапазон практического применения. 

Исходя из того, что музыкальная деятельность – это всегда яркое 

эмоциональное переживание, авторы данной работы остановили свой выбор 

на совместных музыкально-логопедических занятиях, основную идею 

которых можно изложить в трѐх словах: мастерим – говорим – играем. 

Дошкольникам вполне по силам смастерить разнообразные 

музыкальные (шумовые) инструменты своими руками, придать им 

индивидуальность. При этом инструменты остаются с ребѐнком, становятся 

его собственностью, он может играть на них и с ними сам или совместно с 

другими детьми.  

Это очень важный момент, так как в большинстве своѐм в садах творят 

по принципу «покажем мамочке, бабушке, папе, дедушке», но в 

действительности ребѐнок редко может воспользоваться плодами своего 

труда, что постепенно уничтожает само желание что-либо делать.  

Совместная деятельность педагогов и детей, результат которой не 

только положительные эмоции и опыт практического мастерства, но и 

коррекция речевых расстройств, представляется авторам интересной формой 

работы. Подобная деятельность позволяет осуществить, с одной стороны, 

целенаправленное коррекционное воздействие в соответствии с 

индивидуальными потребностями воспитанника с ТНР, а с другой стороны, 

предполагает естественное включение ребѐнка в продуктивную личностно 

значимую работу без подчѐркивания его «особого статуса». 
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Музыкально-логопедическое занятие в контексте реализации принципа 

включения в деятельность имеет три компонента: собственно практический, 

коррекционно-логопедический и музыкальный. 

Для практики изготовления шумовых музыкальных инструментов 

можно предложить следующие: 

– камушки (лучше плоские), которые дети самостоятельно раскрашивают; 

– маракасы из футлярчиков (из шоколадных яиц), здесь дети сами выбирают 

цвет инструмента, самостоятельно наполняют его (горох, фасоль, песок, 

бусинки, бисер и т.д.), выбирая, как именно будет звучать их маракас; 

– любые деревянные палочки, которые также можно раскрасить или украсить; 

– «щелкуны», для которых нужны пустые баночки из-под йогурта и офисные 

резинки, дети сами выбирают как цвет баночки, так цвет и количество 

резинок; 

– разрезанные пластиковые бутылки; 

– погремушки из ключей, от ребѐнка зависит количество ключей на связке, их 

цвет и размер; 

– кастаньеты из бумаги, плѐнки для ламинирования и бутылочных крышек, в 

данном случае дети сами подбирают цвет и размер бумаги, определяют место 

прикрепления крышечки. 

Логопедическая составляющая во время занятий реализуется через 

формирование слоговой структуры слова, лексико-грамматической стороны 

речи, синтаксических навыков, развитие связной речи, автоматизацию 

звуков, работу над темпо-ритмическими и просодическими компонентами. 

Побуждение воспитанников к активной речи должно быть естественным, 

содержание и форма самостоятельно построенного высказывания всегда 

отражает насущные и подлинные коммуникативные потребности ребѐнка в 

конкретном виде деятельности. 

Лучше избегать присущих обычному логопедическому занятию 

многократных повторений слов, словосочетаний, составления абстрактных 

описательных рассказов, необоснованного пересчѐта или сравнения 

предметов и др. Подобные формы работы лишают речь воспитанников 

естественности, коммуникативная потребность ребѐнка становится 

вынужденной (я говорю не потому, что хочу, а потому, что меня попросили, 

потому что должен). В этом случае ребѐнок понимает, что происходящее 

вокруг него – это организованное занятие. Здесь пропадает волшебство 

сотрудничества, диалога, партнѐрских отношений со взрослыми и лучше 

говорящими сверстниками. 

Чем естественней будет речевое сопровождение занятия, чем более 

расслабленным и в тоже время деятельным будет сам логопед, тем лучше. 

Тем не менее, позволим себе привести примеры конкретных форм работ по 

этапам изготовления музыкальных инструментов. 

1. Планирование. На этом этапе ребѐнок совместно с педагогом 
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определяет, что именно, как и зачем он будет делать. Здесь уместна работа по 

составлению схем, выкладыванию опорных «точек» деятельности, что 

способствует формированию планирующей функции речи. Можно и нужно 

обогатить и активизировать соответствующий словарь существительных, 

прилагательных и глаголов. Естественным образом происходит 

автоматизация поставленных звуков, отработка грамматических и 

синтаксических навыков. 

2. Изготовление. На этом этапе ребѐнок и педагог мастерят 

инструменты. В процессе работы уместно поддержать естественный диалог, 

именно здесь рождается подлинное общение и взаимодействие. Ребѐнок 

может комментировать происходящее или поделиться с педагогом своими 

размышлениями и переживаниями, никак не связанными с текущей 

ситуацией, но волнующими и требующими вербального выхода. Задача 

педагога – поддержать диалог, помочь найти необходимые лексические и 

грамматические средства для выражения мысли. 

3. Игра. На этом этапе ребѐнок учится использовать изготовленный 

инструмент, самостоятельно ищет и пробует различные способы 

звукоизвлечения. Вместе с музыкальным руководителем уместно поиграть в 

шумовом оркестре, разыграть небольшую сценку, спеть, аккомпанируя себе 

и т.д. С точки зрения логопедической работы, это удачный момент для 

развития мелодико-интонационной и просодической стороны речи, 

коррекции слоговых нарушений, стимуляции спонтанных вокализация (в 

случае грубых речевых нарушений). 

Музыкальный компонент занятия может включать самые 

разнообразные виды деятельности: активное слушание, пение, игру в 

оркестре, танцы, музыкальные игры, разыгрывание музыкальных сценок, 

озвучивание стихов и сказок и т.д. В практической музыкальной 

деятельности происходит развитие дыхания и голоса, музыкального слуха и 

чувства ритма. Коллективные формы музицирования помогают детям 

осознать себя частью группы вне зависимости от своих речевых и 

коммуникативных способностей. Также музыкальный руководитель 

помогает детям пробудить и развить творческое начало, начать 

импровизировать, побуждает их искать новые способы звучать и слышать в 

самом широком смысле этих слов. 

Включение дошкольников в продуктивную деятельность на 

совместных музыкально-логопедических занятиях оказалось вполне 

оправданным. Данная форма работа продемонстрировала многогранность 

положительного влияния на всестороннее развитие воспитанников, доказала 

свою эффективность при решении коррекционных задач. Надеемся, что 

подход «мастерим – говорим – играем» поможет многим специалистам 

организовать и провести интересные занятия, которые принесут радость, как 

детям, так и самим педагогам.  
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The article discusses the issue of practical implementation of one of the principles of humanistic 

pedagogy «inclusion in ativities» in the example of musical-speech therapy session with 

children. Outlines the basic principles of speech correction of children with severe speech 

disorders (one of the categories of disabilities) in the classroom. Work with children is 

considered in terms of a three-part model of «do-talk-play». Children learn to make noise-

musical instruments, to engage in active verbal communication to plan their activities, to use 
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В статье рассматривается необходимость формирования в современном обществе 

экологического мышления, являющегося базой для дальнейшего устойчивого развития 

социума. Незаменимым компонентом в становлении экологического мышления служит 

непрерывное экологическое образование, представляющее собой стадийный, целостный и 

пожизненный процесс объединяющий уровни дошкольного, школьного экологического 

воспитания и образования, высшего и послевузовского экологического образования, 

повышения квалификации, воспитания и образования широких слоев населения. На 

кафедре «Ботаника, химия и экология» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с 2012 года 

разработаны и реализуются комплексные программы непрерывного экологического 

воспитания и образования, результатом которых является формирование системы 

научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-

природной среде и здоровью.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, непрерывное экологическое образование.  
 

В современном обществе становится необходимым формирование и 

развитие экологического мышления как одной из основ устойчивого 

развития. Образование, как и все сферы деятельности людей, должно 

измениться кардинальным образом, ориентироваться на будущее и быть 

основополагающей частью устойчивого развития как новой социоприродной 

формы развития. Экологическое образование приобретает все более 

актуальный характер и призвано сыграть определяющую роль в обеспечении 

экологической безопасности, служить гарантом устойчивого развития 

общества [1]. Именно поэтому Правительство Российской Федерации 

отводит экологическому образованию и формированию экологической 

культуры населения должное место как важнейшему условию решения 

экологических проблем. В рамках принятых на государственном уровне 

законодательных документов Правительством Саратовской области в 2009 

году была утверждена Концепция непрерывного экологического образования 

населения Саратовской области на 2009-2019 годы [1].  

Развитие непрерывного социально-экологического образования на 

современном этапе обусловлено повышением активности населения в 

решении экологических проблем, желанием получения достоверной 
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информации о действительной экологической ситуации и развитием 

экологической культуры педагога как носителя ценности и культуры 

взаимодействия с социоприродной средой. 

Непрерывное экологическое образование – это образование, связанное, 

главным образом, с овладением разносторонними знаниями о природной 

среде, с приобретением умений и опыта решения экологических проблем, 

предвидением возможных негативных последствий и их предупреждением, а 

также потребностью в постоянном общении с природой, природообразующей 

деятельностью, проявляющееся в непосредственном участии личности в 

природоохранном движении, в бережном отношении к природе, в заботе о ее 

сохранении и гражданской ответственности за ее состояние.  

Структура системы экологического образования должна строиться из 

взаимосвязанных уровней, переходящих непрерывно один в другой: 

дошкольное экологическое воспитание в детских садах; школьное 

экологическое воспитание и образование; экологическое образование в 

вузах; послевузовское образование (получение второго высшего 

образования); повышение квалификации в области экологии управленцев, 

специалистов и других профессиональных категорий; экологическое 

воспитание и образование широких слоев населения через средства массовой 

информации, библиотеки, музеи и т.п.  

Отсюда следует, что под непрерывностью экологического образования 

понимается взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития в 

духе экологической ответственности на протяжении всей жизни; реализация 

экологического образования в течение всей жизни человека, поскольку 

именно оно в состоянии обеспечить преодоление экологического кризиса и 

обеспечить коэволюцию биосферы и человечества. Необходимость 

непрерывного экологического образования диктуется сменами 

экологической и социальной парадигм. 

С 2012 года на базе кафедры «Ботаника, химия и экология» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова совместно с муниципальными 

образовательными учреждениями города Саратова и Саратовской области в 

рамках концепции устойчивого развития под руководством И.В. Сергеевой 

разработаны комплексные программы экологического воспитания и 

образования, охватывающие преподавателей вузов, учителей муниципальных 

образовательных учреждений и значительный контингент обучающихся и 

студентов.  

Комплексные программы в муниципальных образовательных 

учреждениях реализовывались через различные мероприятия: 

 проведение тематических уроков по программам биологических 

и экологических кружков; 

 разработка экскурсионных маршрутов и организация экскурсий 

(«Ставский лес», г. Энгельс; природный парк «Кумысная поляна», 
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Лимонарий, г. Саратов; ООПТ «Национальный парк Хвалынский», 

Хвалынский район Саратовской области; Конно-спортивная школа, г. Маркс; 

природный парк «Эльтонский», Палласовский район, Волгоградская область 

и др.); 

 организация проектной деятельности обучающихся; 

 подготовка школьников для участия в конференциях различного 

уровня; 

 организация и проведение различных праздников экологической 

тематики («День птиц»); 

 организация и проведение ежегодных экологических акций 

(«Сохрани дерево – собери макулатуру»; «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» др.); 

 издание сборников конференций экологической направленности 

(Сборник статей международного симпозиума «Качественное 

естественнонаучное образование – основа прогресса и устойчивого развития 

России» 2016 г.); 

Одним из направлений комплексных программ, позволяющих 

повысить уровень экологического образования обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Саратова и Саратовской 

области, является организация и проведение биологических и экологических 

научных школьных кружков [2]. 

На базе кафедры работают следующие научные школьные кружки: 

 биологический кружок «Юный исследователь» для обучающихся 

7-11 классов МОУ «СОШ с. Октябрьский Городок» (руководители: доцент 

кандидат сельскохозяйственных наук кафедры «Ботаника, химия и экология» 

ФГБОУ ВО СГАУ Е.Н. Шевченко, учитель экологии Г.В. Воробьѐва); 

 экологический кружок «Юный эколог» для обучающихся 3 

класса МОУ Лицей № 15 г. Саратова (руководители: доцент кандидат 

сельскохозяйственных наук кафедры «Ботаника, химия и экология» ФГБОУ 

ВО СГАУ А.Л. Пономарева, учитель начальных классов О.А. Берко); 

 биолого-экологический кружок «Естествоиспытатель» для 

обучающихся 3-11 классов МБОУ «СОШ с. Красный Яр» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (руководство осуществляет 

весь состав кафедры); 

 экологический кружок Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. 

Шнитке г. Энгельс Саратовской области (руководители доценты канд.с.-х. 

наук кафедры «Ботаника, химия и экология» ФГБОУ ВО СГАУ Е.Н. 

Шевченко и А.Л. Пономарева, учитель географии С.С. Мотавкина). 

В результате совместного руководства преподавателей кафедры 

«Ботаника, химия и экология» ФГБОУ ВО СГАУ и учителей муниципальных 

учреждений обучающиеся осуществляют разностороннюю научно-
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исследовательскую деятельность, итоги которой представляются на 

конференции и конкурсы различных уровней. В течение 2016 года более 350 

школьников муниципальных образовательных учреждений г. Саратова и 

Саратовской области участвовали в работе конференций, проводимых на 

базе ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова (Международная конференция по 

итогам научно – исследовательской и производственной работы студентов за 

2015 год (Секция: «Научно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в школах Саратовской области»); VI Международный 

Молодежный Форум «Саратовский государственный аграрный университет – 

открытая экспериментальная площадка для творческой молодежи»), по 

итогам которых получено свыше 30 дипломов различной степени. 

Комплексные программы предусматривают проведение совместных 

совещаний и семинаров вузом и муниципальными образовательными 

учреждениями (Совещания учителей школ города Саратова на тему 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ООО»; Семинар муниципальной лаборатории 

научно-исследовательской деятельности «Особенности технологии 

исследовательской деятельности учащихся в метапредметной области 

образования» и др.). 

Реализация комплексных программ позволяет достичь следующего 

социально-образовательного результата: сформировать ценностные 

ориентации обучающихся: экологические ориентации (жизнь, человек, 

окружающая среда), социально-экологические ориентации (видение 

позитивного будущего, ответственность перед будущим поколением, 

моральный резонанс с возникающими проблемами окружающей среды, 

чрезвычайными ситуациями); сформировать целеполагание – деятельность в 

окружающей среде по экологическим законам, принципам и правилам; 

сформировать мотивационную сферу – потребность в деятельности по 

изучению, защите, охране и улучшению окружающей среды; сформировать 

практические навыки – владение методами, приемами экологической 

деятельности при решении вопросов охраны окружающей среды. 

Кроме этого, активная внеклассная работа с детьми в области 

экологического образования способствует социализации обучающихся, 

практической направленности образовательной деятельности школы, 

обеспечивает повышение рейтинга естественнонаучных знаний, увеличение 

познавательной активности школьников, формирование у них навыков 

исследовательской работы.  

Таким образом, разработанные комплексные программы являются 

важным звеном для создания единой системы непрерывного экологического 

образования, которые способствуют формированию у обучающихся и 

студентов целостного и гармоничного взгляда на мир, особой культуры 

отношения человека к человеку и к природе, профессиональному 



 

349 
 

самоопределению. 
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The article focuses on the necessity of ecological thinking formation in the modern society, 

which is the basis for further sustainable development of the society. An indispensable 

component in the formation of ecological thinking is a continuous environmental education, 

which is a staged, holistic and lifelong process uniting pre-school, school environmental 

education, higher and postgraduate environmental education, training, and education of wide 

layers of the population. At the department «Botany, Chemistry and Ecology»of the Saratov 

State Agrarian University since 2012 there has been developed and implemented a 

comprehensive program of continuous ecological education and education that resulted in the 
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formation of scientific and practical knowledge and skills, value orientations, behaviours and 

activities that ensure a responsible attitude to the surrounding social and natural environment and 

health. 

Keywords: sustainable development, continuous environmental education. 
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Использование  совокупности методологических приемов, обеспечивающих анализ 

любой сферы социальной и психологической жизни (в том числе образования и 

педагогики) через призму системообразующих, культурологических понятий, таких, как 

культура, культурные образцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни, культурная 

деятельность и интересы предполагает культурологическая подготовка. 

Компетентностная направленность рассматривается как качество деятельности, 

выражающейся в устойчивом и эффективном характере труда,   способностей в условиях 

различных трудностей находить рациональное решения возникающей проблемы, как 

интегральное проявление профессионализма, в котором сочетаются элементы 

профессиональной и общей культуры, опыта, стажа педагогической деятельности и 

педагогического творчества. Продуктивный подход к взаимодействию субъектов   

способствует выявлению индивидуального смысла профессиональной деятельности и, 

главное, сознательному возвращению в данный процесс практических целей образования 

личности. 

Ключевые слова: поликультурность, взаимодействие, подход, направленность, 

субъекты образования. 

 

В педагогике неуклонно растет внимание к культурологическим 
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проблемам образования (Г.К. Селевко, Н.Б. Крылова, Е. Пассов, А.М. 

Абрамов, В.Л. Бенин и др.). По мнению философа Э.В. Ильенкова, условия, 

внутри которых развивается человек, определяют весь ход этого развития. 

Ученый считает, что в одних условиях он обретает способность 

самостоятельно мыслить, а в других – эта способность остается недоразвитой 

или развитой невысоко. Выделенная особенность наиболее значима в 

процессе обучения учащихся. 

Как показывают исследования, основой  взаимодействия  субъектов 

образовательного процесса  является  культурологический подход.  

Являясь междисциплинарным и разнообразным по своим формам, он 

реализуется в различных гуманитарных науках, в том числе педагогической, 

приобретает черты самостоятельного научного подхода, использующего свои 

методы. Данный подход в условиях профессиональной подготовки изменяет 

представление об основополагающих ценностях образования как 

исключительно информационных и познавательных, снимает узкую научную 

ориентированность  содержания и принципов построения учебного плана, 

расширяет культурные основы и содержание подготовки, вводит  в неѐ 

критерии продуктивности и творчества (Н.Б. Крылова). 

Культурологический подход обеспечивает реализацию модели 

культурной школы, школы, которая играет активную роль в духовной жизни 

общества. 

Методологической основой культурологической школы служат 

следующее представления: 

– человек только в процессе духовного развития обретает 

собственную определенность; 

– человек находится в постоянном саморазвитии, становясь 

субъектом собственной жизни; 

– образование – процесс становления и развития личности в 

специально организованной природосоциокультурной среде. 

Одновременно это – культуротворческий процесс, способствующий 

самосохранению и саморазвитию культуры за счѐт трансляции 

основополагающих духовных ценностей и создания новых культурных форм.  

К сказанному выше необходимо добавить несколько существенных 

дополнений, связанных с культурологическим подходом  подготовки к 

поликультурному межличностному взаимодействию: 

- учащийся и его мир в концепции поликультурной подготовки 

представляется «культурно-опосредствованным», иными словами, 

субъектность рассматривается не как изначальное «природное» свойство 

человека, но как результат сложного процесса взаимодействия 

индивидуальной природы и социокультурной среды развития и 

социализации.  

- поликультурная подготовка не только допускает становление 
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учащегося в контексте некоторых общественных объединений и групп, но 

акцентирует внимание на образовательном, социальном и воспитательном 

эффекте взаимодействия учащегося со множеством сред,  на необходимости 

углубленного изучения происходящих процессов в их взаимовлиянии и 

взаимодействии.  

- концепция профессиональной подготовки в поликультурном 

контексте опирается на идею последовательной идентификации учащегося со 

все более масштабными социально-культурными и историческими 

общностями.  

 Условием качественной  работы будущего специалиста  В.А. 

Сластенин  считал такую подготовку, которая обеспечит «профессиональную 

компетентность, формирование у учащегося современного стиля целостного 

научно-педагогического мышления, готовности к самообразованию» [7, 

с.63]. Воспользуемся ещѐ одним определением компетентностной 

направленности, данным В.Г. Горб.  Компетентностная направленность – это 

профессионально-статусные возможности по осуществлению человеком 

государственных, социальных и личностных полномочий в 

профессиональной деятельности. [2, с. 23] 

В исследованиях  Н.Н. Лобановой, Л.М. Митиной, С.С. Рачевой, 

А.В. Хуторского и др.  находим теоретические обоснования 

компетентностного подхода. Компетентность (от лат. Compete – добиваюсь, 

соответствую, подхожу) – знания, опыт в той или иной области. Рост 

компетентности сопряжен с самоанализом и самооценкой личности, 

являющимися внутренним стимулом профессионального самоопределения. 

Данная идея,  на наш взгляд, лежит в основе компетентностного подхода.  

Авторы компетентностного подхода для более его детального изучения 

исследовали структуру компетентности.  Так, Н.А. Морева в   структуру 

компетентрости педагога включила профессионально-содержательный 

компонент, предполагающий наличие у педагога теоретических знаний по 

основам наук о человеке; компонент профессиональной деятельности 

(практический), включающий профессиональные знания и умения; 

профессионально-личностный, состоящей из личностных качеств, которые 

определяют позицию и направленности педагога как личности, индивида и 

субъекта деятельности. 

М.Н. Бурмистрова, Г.К. Паринова представили    компетентность как   

интегративное свойство личности,   включающее в себя ключевые 

компетенции (ценностно-целевую, теоретико-практическую, оценочно-

рефлексивную, футуролого-профессиональную, единство которых, по их 

мнению, способствует продуктивному выполнению будущим учителем 

совокупности профессиональных функций и постоянному преобразованию 

собственной педагогической деятельности. [5, 6] 

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, которым 



 

353 
 

он придает особое значение и которыми учебные заведения должны были бы 

«вооружить» молодых европейцев. Они сформулированы в заключительном 

докладе М. Стобарта, зам. директора Департамента образования, культуры и 

спорта Совета Европы. 

1. Политические и социальные компетенции, такие как способность 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 

функционировании и в улучшении демократических институтов. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. 

Чтобы препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, 

распространению климата нетерпимости, образование должно «вооружить» 

молодежь межкультурными компетенциями, такими как понимание 

различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, 

языков и религий. 

3.  Компетенции, касающиеся владения устным и письменным 

общением, которые важны в работе и общественной жизни до такой степени, 

что тем, кто ими не обладает, грозит исключение из общества. К этой группе 

общения относится владение несколькими языками, принимающее все 

возрастающее значение. 

4.  Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 

Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и 

слабости, способность критического отношения к распространяемой по 

каналам СМИ информации и рекламе. 

5.  Способность учиться всю жизнь как основа непрерывной 

подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной 

жизни.  

Как видно, вторая компетентность непосредственно связана с 

проблемой нашего исследования и еще раз подчеркивает ее актуальность на 

международном уровне. 

       К сказанному выше необходимо добавить несколько существенных 

дополнений, связанных с компетентностным подходом к подготовке 

преподавателей и учащихся к поликультурному межличностному 

взаимодействию.  

Резюмируя, можно говорить о стремительно изменяющейся 

демографической ситуации, это возрастающее многообразие предопределяет 

задачи школ – выпускать учащихся, способных успешно справляться с 

неоднозначными сложными проблемами и взаимодействовать с учащимися, 

относящимися к различным культурам. Люди, наделенные межкультурной 

компетентностью, смогут занять свое место в современном обществе.  

В определениях межкультурной компетентности подчеркивался 

процесс обучения, трансформация точек зрения и ответная реакция на 

проблемы и возможности. Выражаясь более четко, исследователи проблем 
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определяют межкультурную профессиональную компетентность как 

осведомленность, знания и умения, необходимые для эффективного 

взаимодействия с другими, культурно «инаковыми»,  людьми (Поуп и 

Рейнольдс, 1997). Для развития межкультурной компетентности 

существенными в этом процессе являются взаимодействия с учащимися и 

преподавателями, принадлежащими к другим культурам.  

Основу продуктивной направленности подготовки к поликультурному 

межличностному взаимодействию составляет продуктивный подход, 

который в последние годы наиболее ярко   выделился в педагогической 

теории и практике. 

Идеи продуктивности  авторов-исследователей  М. Балабана, М. 

Башмакова, И. Бѐм, П. Календовой, Н.Б. Крыловой,  Г.К. Париновой  и 

других предполагают совершенно иные, альтернативные традиционным, 

подходы к изучаемым явлениям, делающие свободными индивидуальный 

интерес каждого обучающегося  и выбор им собственного образовательного 

пространства, открывающего путь к самостоятельности и автономности.  

Отличительная особенность взаимодействия субъектов зависит от 

других видов, заключается в получении конкретного материального и 

духовного продукта. По мнению Н.Б. Крыловой, в «продуктивности 

реализована способность образования быть в высшей степени завершѐнным в 

конкретном деятельностном продукте» [1, с.78].  

Изучая сущность продуктивности, особенностей организации 

подготовки, связанных с ней, говоря о ―закономерностях‖ процесса 

обучения, ученые отмечают много реальных взаимосвязей действий 

обучаемых и продуктивности (влияние интереса, мотивации, 

работоспособности, результата), например: «Продуктивность освоения 

заданного объѐма знаний, умений (в известных пределах) обратно 

пропорциональна качеству изучаемого материала или объѐму требуемых 

действий», «Продуктивность обучения (в известных пределах) прямо 

пропорциональна объѐму учебной (познавательной) деятельности» или 

«Продуктивность усвоения знаний, умений (в известных пределах) прямо 

пропорциональна объѐму практического применения знаний, умений» [4, с. 

219]. 

При этом И.П. Подласый характеризует продуктивность изменением 

(приращением) обученности.  

 Анализ литературы по данной проблеме показывает, что, например, 

такие авторы, как М. Потмесил, А.Н. Тубельский,  М.Н. Халаджан, Н.Н. 

Халаджан, А.В. Хуторской и другие рассматривают продуктивность на 

личностном уровне. В частности, А.В. Хуторской широко использует 

понятие «продукты образовательной деятельности», вводя в его содержание 

три основных показателя: 

- внутреннюю потребность ученика в самореализации; 



 

355 
 

- создание собственного (нового для ученика) образовательного 

продукта с обязательным творческим содержанием; 

- наличие ситуации затруднения или проблемы, преодоление которой 

обусловливает развитие учащегося. 

       К сказанному выше необходимо добавить существенное 

дополнение, связанное с продуктивным подходом к подготовке учащихся к 

поликультурному межличностному взаимодействию. Внутренним продуктом 

исследуемой подготовки должна стать этническая толерантность, 

представляющая собой целостное многокомпонентное образование, в 

структуру которого входят взаимодополняющие, взаимосвязанные и 

взаимообусловленные составляющие: позитивная этническая идентичность, 

позитивные этнические стереотипы (автостереотип, гетеростереотипы), а 

также субъективные представления учащихся о социальной и 

психологической дистанции по отношению к представителям своей и других 

этнических групп. Все составляющие этнической толерантности выполняют 

важную функцию адекватного социального познания меняющегося мира и 

создают благоприятные предпосылки для регуляции межэтнических 

отношений людей в полиэтническом регионе. 

Таким образом, представленные выше направленности подготовки к  

поликультурному межличностному взаимодействию  позволят обогатить 

субъектов через традиции, ценности, поликультурные образцы, 

профессиональную  и общую  культуру, культуру общения 

(культурологическая),  получить уникальные продукты, носящие 

субъективно-творческий характер и отражающие личностные достижения 

каждого субъекта во  взаимодействии  в соответствии с его интересами и 

образовательными целями (продуктивная), сформировать способность  

находить рациональные профессиональные решения  через сочетание знания 

и  опыта во  взаимодействии с людьми других культур (компетентностная).  
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 В работе предпринята попытка осмысления роли гуманизации образования как 

основного принципа формирования экологического сознания. В статье проведен анализ 

возможности формирования предпосылок преподавания экогуманистических традиций в 

контексте безопасности жизнедеятельности.  
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В культуре техногенной цивилизации с высоким уровнем социальной 

динамики, стремительными и необратимыми социальными изменениями, 

галопирующими темпами прогресса человек постепенно теряет возможность 

адаптации, он становится заложником технического прогресса.  При таких 

условиях, когда остро стоит проблема поиска неделимой основы, ядра 

человека, которым могут стать главные духовные факторы, важно не 

потерять уже сущие глубинные духовные достижения и создать условия для 

формирования новых. Именно эффективная система образования и 

просвещения позволяет осуществить необходимый переход от 

технократического типа мышления с принципами формирования и развития 

новой экогуманистической традиции.  

Сегодня экологическое образование как в России, так и в мире является 

одной из самых главных задач современности. Значительный вклад в 

решение проблем экологического образования сделали В.Г. Горшков, К.Я. 

Кондратьев, К.С. Лосев и др. Констатируя большое количество исследований 

по вопросам экологического образования, необходимо отметить, что в 

России недостаточно внимания уделяется вопросам гуманизации 

экологического образования в контексте безопасности жизнедеятельности. 

Поэтому научные исследования привели нас к необходимости определения 

сущности этого важного вопроса. 

Цель статьи – обосновать гуманизацию экологического образования в 

контексте безопасности жизнедеятельности. 

Экологическое образование направлено на формирование 

гуманитарного сознания рационального взаимодействия с природой и на 

сохранение и укрепление здоровья в окружающей среде.  Образование, 

формируя определенные личностные качества, может выступать наиболее 

действенным способом ценностного направления социальных изменений и 

обеспечивать предполагаемую социокультурную трансформацию. Согласно 

концепции экологического образования ее содержание должно быть 

направлено на формирование личности с экологической мировоззренческой 

установкой на соблюдение правил экологически грамотного поведения и 

предусматривает разработку системы научных знаний (представлений, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253ABesschet2703%2540mail.ru%26ts%3D1454831736%26uid%3D7701156881453890332&sign=925862bcb0894b93a48acb15526f6ead&keyno=1#_blank
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понятий, закономерностей), которые отражают философские, 

естественнонаучные, правовые и морально-этические, социально-

экономические, технические и военные аспекты экологического образования 

[2, с. 37].  

Благодаря экологическим знаниям формируется личностное 

экологическое мировоззрение по защите здоровья и охраны окружающей 

среды. В свою очередь, формирование личности с таким экологическим 

мировоззрением зависит от педагогической деятельности учителя. Хороший 

учитель – это человек, который в совершенстве владеет умениями в той или 

иной трудовой деятельности, мастер своего дела. В концепции 

экологического образования определены задачи, одна из которых – это 

безопасность жизнедеятельности, которая предполагает: формирование 

экологической культуры; понимание экологических проблем, осознание их 

важности, актуальности и универсальности, возрождение лучших традиций 

российского народа во взаимоотношениях с окружающей средой, воспитание 

любви к родной природе; формирование осознания бесперспективности 

технократической идеи развития и необходимости замены ее на 

экологическую, которая базируется на понимании единства всего живого и 

неживого в сложно организованной глобальной системе  сосуществования и 

развития.  

Парадокс современной образовательно-воспитательной политики 

государства заключается в том, что, провозглашая указанные задачи по 

развитию человека, практически не формируются условия для их решения, а 

наоборот, происходит нивелирование принципов гуманизации 

образовательно-воспитательного процесса. К такому выводу наталкивает 

практика резкого сокращения гуманитарной составляющей в программах 

подготовки специалистов в высшей школе [3, с. 127]. Крайне актуальным 

считаем необходимость расширения комплексной подготовки специалистов 

– носителей экологической ориентации политики и практики современного и 

будущего развития. Главная цель – уход от «парадигмы человеческой 

исключительности» и ориентация на этику ответственности, которая 

включает в себя: во-первых, осознание и прогнозирование последствий 

коллективной деятельности, во-вторых, отказ от действий, которые могут 

привести к необратимым последствиям, несущим угрозу существованию 

человечества. 

Изучая проблемы гуманизации экологического образования можно 

отметить, что система экологизации учебного процесса должна решать такие 

задачи [1, с. 17]: выяснить цель и общую логику процесса экологического 

образования; составить целостную научно обоснованную программу 

экологического образования студентов, определяя объем содержания 

образования в течение обучения и по специальностям; разработать пути, 

средства и методы и экологического образования, применяя при этом 
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современные инновационные технологии и согласуясь с другими 

направлениями работы высшей школы.  

Сложность экологического образования в контексте безопасности 

жизнедеятельности заключается в том, что, изменив свои сложившиеся 

представления о взаимодействии общества и природы, человеческая 

деятельность по преобразованию природы должна происходить с осознанием 

и оценкой последствий этой деятельности. Экологическое мировоззрение 

человека должно включать его взгляды на предсказания возможных 

изменений в будущем. Следовательно, необходимо сделать человека 

субъектом осознанного управления системы «общество – природа». 

Экологически образованный человек, осознавая появление экологической 

проблемы в будущем в результате деятельности, должен уметь заранее найти 

оптимальные пути их решения. 

Таким образом, необходимость в гуманизации экологического 

образования обусловлена потребностью человечества в сохранении 

природной среды, от которого зависит здоровье и жизнь человека. Она 

включает процессы обучения, воспитания и развития личности. Гуманизация 

экологического образования в контексте безопасности жизнедеятельности – 

необходимая составляющая педагогической деятельности, от уровня которой 

зависит гармоничное, духовное и экологическое состояние человека, а от 

него, в свою очередь, зависит безопасное развитие общества. Перспективы 

дальнейшего исследования предполагают внедрение знаний, умений и 

практических навыков, полученных в процессе экологического образования в 

педагогической деятельности учителей.  
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В статье обсуждаются условия формирования рефлексивных способностей у 

студентов – будущих педагогов. Развитие рефлексивных способностей и умений 

представлено как метод гуманизации образовательного процесса вуза. В качестве средств 

развития рефлексивных способностей рассматриваются аудиторные занятия по 

дисциплинам «Педагогическая психология», «Психология учителя» и «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». Также подробно 

анализируются задания по этим дисциплинам, даваемые студентам заочной формы 

обучения для самостоятельной работы, и задания по психологии на педагогическую 

практику. Делается вывод о том, что формирование рефлексивных способностей 

осуществляется последовательно в рамках аудиторных занятий по дисциплинам 

психолого-педагогического цикла и последующей педагогической практики, во время 

которой студенты выполняют задания по психологии. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные способности, студенты, занятия по 

психологии, педагогическая практика. 
 

Введение 
Провозглашаемый ныне курс на гуманизацию образовательного 

процесса естественным образом предполагает развитие у его участников 

субъектной позиции, подразумевающей осознание собственных мотивов, 

целей, средств и способов деятельности. Одним из основных условий 
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формирования субъектной позиции педагога является всесторонний 

психологический анализ собственной деятельности. Мы считаем 

целесообразным как можно раньше начинать обучение студентов навыкам 

самоанализа деятельности. Рефлексивные способности студентов – будущих 

педагогов определенно нуждаются в сознательном целенаправленном 

развитии. В своей профессиональной деятельности им предстоит столкнуться 

с тем, что в существующей системе методической работы не уделяется 

должного внимания вопросу формирования у педагогов умений 

анализировать собственную деятельность. Занятия по психологическим 

дисциплинам и выполнение заданий по психологии во время педагогической 

практики предоставляют разнообразные возможности для развития 

профессиональной рефлексии будущих педагогов. 

 

Теоретический анализ проблемы 
До начала собственно профессиональной деятельности, которое у 

студентов – будущих учителей – приходится на педагогическую практику, 

возможности самоанализа и развития рефлексивных способностей с большей 

или меньшей успешностью используются во время аудиторных занятий по 

педагогическим и психологическим дисциплинам. Как пишет Н.В. 

Корепанова[1], формирование готовности педагога к самоанализу требует 

соответствующей организации, которая гибко реагирует на изменения 

условий образовательного социума. 

При этом, по мнению О.В. Переваловой, особое значение для 

исследования и развития рефлексивных способностей личности приобретает 

использование методов субъективного познания (самонаблюдение, 

самоописание, самоотчет). Поскольку сами способности целиком не 

являются ни естественным образованием, ни «формируемой 

организованностью», их развитие предполагает необходимость 

согласованности между внутренними детерминантами и участием во 

внешней практической деятельности [2]. Другими словами, стремление 

студентов к психологическому самоанализу должно находить выход в их 

основной деятельности – учебно-профессиональной, для чего необходимо 

использовать в максимально полной мере возможности аудиторных занятий 

по предметам психолого-педагогического цикла. Это, в свою очередь, 

создает необходимые условия для дальнейшего формирования способностей 

и умений, связанных с самоанализом педагогической деятельности при 

выходе на педагогическую практику и последующем начале трудовой 

деятельности. 

В учебных планах по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» присутствуют дисциплины «Психология» и «Педагогическая 

психология». Первая из них включает сведения по общей и возрастной 

психологии, вторая – по психологии собственно образовательного процесса, 
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его основных участников и их взаимодействия. Этой же теме посвящены 

такие дисциплины направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», как «Психология учителя» и «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса». Студенты не только 

разбирают теоретический материал, но и постоянно анализируют «живые» 

примеры из собственного ученического прошлого и разбирают действия свои 

и своих учителей уже с позиции будущего педагога. Особенно благодатной 

почвой для такого рода деятельности являются темы и вопросы 

«Психологические требования к личности педагога», «Педагогические 

способности», «Мотивация педагогической деятельности», 

«Индивидуальный стиль деятельности педагога», «Учебный коллектив как 

малая социальная группа», «Формирование коллективного внимания 

учащихся», «Психологические особенности педагогического общения», 

«Психология педагогической оценки», «Конфликты и трудности в учебно-

педагогическом взаимодействии». Ситуации обсуждения реального случая из 

образовательной практики, живого спора и дискуссии делают практические 

занятия более эмоционально привлекательными и побуждают студентов к 

поиску аргументов в защиту своей точки зрения. В результате обсуждаемая 

информация приобретает для них большее ценностное значение и побуждает 

их к более активному психологическому самоанализу. 

Студентам-заочникам, в большинстве своем уже осуществляющим 

педагогическую деятельность, мы даем письменные задания, также 

ориентированные на самоанализ и рефлексию: «Насколько я соответствую 

требованиям к профессии педагога», «Насколько у меня выражены и 

сформированы педагогические способности», «Мои мотивы педагогической 

работы», «Мой индивидуальный стиль педагогической деятельности», «Мои 

основные трудности взаимодействия с учащимися».Помимо развития 

рефлексивных способностей, здесь нами преследуется цель повысить 

самостоятельность выполнения заданий студентами, чтобы избежать 

простого копирования теоретического материала из электронных 

источников. Несмотря на это, отдельные заочники все же ограничиваются 

теоретическим материалом, обосновывая это отсутствием времени или тем, 

что они не являются действующими педагогами. Студентам, не работающим 

по специальности, мы предлагаем побеседовать по теме заданий со знакомым 

педагогом и написать о нем. 

С целью диагностики сформированности рефлексивных способностей 

по итогам изучения предметов психолого-педагогического цикла и 

дальнейшего развития навыков самоанализа мы предлагаем студентам 

направления подготовки «Педагогическое образование» – будущим 

учителям-предметникам – при прохождении первой практики выполнить 

творческую работу на тему «Мое психическое состояние на уроке». Данная 

тема для них весьма актуальна, учитывая факт начала новой для них 
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деятельности, что обычно сопровождается некоторой степенью повышения 

эмоционального напряжения. У одних студентов, особенно в начале 

практики, это напряжение весьма заметно и явно снижает эффективность 

деятельности, другие его практически не замечают.  

 Структура данного задания включает шесть пунктов: 

 1. Перечислите, какие ситуации, возникающие на уроке, влияют на 

ваше психическое состояние положительно, а какие – отрицательно, и 

насколько сильно. 

2. Какие еще обстоятельства, как связанные с преподаванием, так и нет, 

сказываются на вашем психическом состоянии при проведении урока? 

3. Какими способами вы настраиваетесь перед уроком и боретесь с 

отрицательными эмоциями во время урока? 

4. Проанализируйте подробно имевшую место во время практики 

ситуацию на уроке, которая нарушила ваше оптимальное «рабочее» 

состояние, и опишите, как вы с ней справились. 

5. Проанализируйте подробно ситуацию на уроке, в которой на ваше 

психическое состояние было оказано явное позитивное воздействие, и у вас 

осталось от урока выраженное положительное впечатление. 

6. На основании впечатлений от своей практики сделайте вывод, какое 

значение имеет психическое состояние учителя для успешного усвоения 

школьниками знаний на уроке. 

На вторую практику мы дали студентам задание, названное нами «Мои 

взаимоотношения с классом». Оно имеет целью выделить активность 

практиканта как субъекта педагогического общения и включает следующие 

пункты: 

 Общая характеристика класса (группы) – половозрастной состав, 

отношение к учению в целом и к преподаваемому практикантом предмету, 

основные внеучебные интересы. 

 Анализ первой встречи с классом: были ли перед этим какие-то 

особые эмоциональные переживания, как ученики приняли практиканта, что 

сделал он сам для того, чтобы произвести благоприятное впечатление и 

наладить контакт с учащимися? Особо следует отметить, была ли это 

действительно первая встреча или класс уже был знаком с предыдущей 

практики. 

 Удалось ли практиканту повысить учебную мотивацию 

школьников и заинтересовать их своим предметом, или, напротив, при 

работе с практикантом мотивация учеников понижалась? Что служило 

показателем этого? Наблюдались ли заметные различия в уровне мотивации 

и активности учеников при работе с учителем и с практикантом? 

 Возникали ли у практиканта конфликты с классом или 

отдельными учениками? Каковы были их причины, каким образом они 

разрешались? Заметил ли практикант за время своей работы с классом какие-
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либо конфликты между учениками? Если да, участвовал ли он в их 

разрешении? Какое значение имели его личные усилия для успешного 

разрешения конфликтов? 

 Какие внеклассные мероприятия с классом проводил практикант? 

Какую роль эти мероприятия сыграли в его взаимоотношениях с детьми? 

Оказали ли они существенное влияние на развитие учеников? Заметил ли 

практикант, чтобы во время подготовки и проведения мероприятия кто-то из 

учеников показал себя с неожиданной стороны? Изменились ли при этом 

отношения между учениками? 

 Личность классного руководителя, его влияние на класс. 

Взаимодействие практиканта с классным руководителем. Помощь классного 

руководителя в подготовке и проведении внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

 Как изменились впечатления от класса и отношения с учениками 

к концу практики по сравнению с ее началом? Что чувствовали практикант и 

ученики при прощании? Какие рекомендации дает практикант по 

дальнейшей учебной (по своему предмету) и воспитательной работе с 

классом? 

Студентам направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» для дальнейшего развития рефлексивных способностей даются 

задания, связанные с подготовкой, последующим проведением и анализом 

классных часов или других мероприятий, имеющих форму публичного 

выступления. Также среди заданий на практику присутствует наблюдение и 

диагностика стиля педагогической деятельности учителя 

Таким образом, развитие рефлексивных способностей и умений 

студентов – будущих педагогов осуществляется средствами аудиторных 

занятий и педагогической практики на протяжении всего времени обучения 

по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование».  
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At the paper the conditions of formation of students‘ – future teachers‘ – reflexive abilities are 

discussed. Development of reflexive abilities is presented as a method of humanization of 

educational process at university. The author considers class-hours in disciplines Pedagogical 

Psychology, Teacher‘s Psychology and Psychological and Pedagogical Interaction between 

Participants of Educational Process as means of development of reflexive abilities.  Also the 

tasks for part-time students‘ individual work and for teaching practice are analyzed detailed. The 

author makes conclusion that formation of reflexive abilities is conducted successively in a 

classroom environment in disciplines of psychological and pedagogical cycle and following 

teaching practice when students carry out psychological tasks. 
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В статье авторы рассматривают актуальность проблемы формирования 

профессионально-этической культуры студентов университета как будущих 

специалистов. Авторы ссылаются на Федеральную целевую программу развития 

образования на 2016-2020 гг., где ставится задача формирования социально ответственной 

творческой личности. Приводятся требования к профессиональной деятельности, где 
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одним из пунктов присутствует высокая степень ответственности за свои 

профессиональные действия. Обосновывается необходимость изучения профессионально-

этической культуры, так как этика труда является ядром профессиональной культуры. 

Авторы утверждают, что в профессиональной деятельности возникает необходимость 

согласовывать профессиональное решение с общечеловеческими моральными 

ценностями. Необходимым качеством специалиста является умение увидеть нравственные 

последствия своих решений. В статье даѐтся авторское определение профессионально-

этической культуры, а также краткий анализ еѐ компонентов: когнитивного, 

деятельностного, аксиологического, чувственно-эмоционального, нравственно-волевого. 

Ключевые слова: профессионально-этическая культура, студенты университета, 

моральные ценности. 
 

В 2015 году Правительство Российской Федерации утвердило 

Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 гг., в 

которой большое внимание уделяется вопросам уже начатых 

преобразований, имеющих целью обеспечить переход от массового 

образования, характерного для индустриальной эпохи к непрерывному 

индивидуальному образованию для всех, которое необходимо для создания 

постиндустриальной экономики инновационного типа. Целью Программы 

является формирование социально ответственной творческой личности [8]. 

Общество нуждается в специалистах, которые не только ставят и решают 

профессиональные задачи, но и ориентирует свою деятельность на 

улучшение жизни данного общества, осознает социальную значимость своей 

профессии, а также ответственность за последствия профессиональной 

деятельности; специалистах, обладающих системой профессиональных 

этических норм, регулирующих их деятельность. 

Образовательный процесс в вузе должен наполняться личностным 

смыслом и быть напрямую связанным с той профессиональной реальностью, 

в которой возможно будет существовать будущий специалист. Современная 

личностно-ориентированная парадигма высшего профессионального 

образования ставит задачу профессионального становления личности. 

Личностно-ориентированное образование предполагает творческую 

активность обучающегося в освоении знаний, где результатом 

образовательного процесса являются не просто сформированные 

инструментальные знания, умения и навыки, но профессионально-этическая 

культура будущего специалиста. 

Э.М. Калицкий считает, что профессия является способом выражения 

человеческой сущности и средством удовлетворения его культурных и 

материальных потребностей. «Деятельность только тогда можно называть 

―профессиональной‖, – пишет автор, – когда она соответствует ряду 

требований: 

 - включает интеллектуальные операции; 

- основывается на научных знаниях и системе обучения 
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(самообучения); 

- используется в социальных целях и направлена на общественное 

развитие; 

 - предполагает высокую степень автономии; 

- присутствует высокая степень ответственности за свои 

профессиональные действия» [6, с .642]. 

Способность согласовывать свою профессиональную деятельность с 

нормативными требованиями профессионального общества, потребностями 

клиентов на основе социального и этического самоопределения специалиста 

определяют как профессионализм [5, с.89]. 

На фоне протекания профессиональной деятельности формируется 

профессиональная культура личности.  

О.В. Крыштановская понимает под профессиональной культурой 

совокупность знаний, умений и навыков, а также традиций, специфических 

стереотипов и ценностей профессионального поведения. Важно отметить, 

что ядром профессиональной культуры автор считает этику труда. Этика 

труда, представляя собой совокупность моральных норм, ценностей, 

выступает в роли регулятора профессионального поведения [4, с.18]. 

В.А. Канке предупреждает о последствиях «разрежения этического 

дискурса» в профессиональной деятельности, который ведѐт человека к 

восприятию себя «винтиком» там, где необходим творческий подход, отучает 

его от сопоставления ценностей и притупляет чувство ответственности. 

Автор подчѐркивает, что этизация профессии – насущнейшая задача [2, с.312, 

313]. 

Возвращаясь к мнению ряда авторов, что этика является ядром 

профессиональной культуры, мы считаем, что в нашем исследовании 

необходимо говорить о профессионально-этической культуре личности. 

Профессионально-этическая культура личности предполагает 

свободное профессиональное творчество, которое многими исследователями 

понимается как ―добровольное принятие бремени ответственности‖ [1, 

с.206], а также как творение, ―взращивание‖ самого себя, что является 

обязательным условием нравственной деятельности. В.И. Бакштановский, 

Ю.В.Согомонов пишут, что в современном мире достоинство каждой 

профессии определяется прежде всего тем, каким образом и в какой степени 

еѐ представители ―воплощают в своей деятельности общие принципы и 

нормы социальной нравственности‖ [1, с. 42]. Столкновение с ситуацией 

нравственного выбора в профессии, как отмечают эти исследователи, 

является одним из главных признаков возникновения этики в профессии [1, 

с.54]. Эвристический характер профессионально-этической культуры 

заключается в том, что перед человеком ставится задача творческого поиска 

нравственного решения той или иной профессиональной ситуации. Перед 

представителями ряда профессий, имеющих особую значимость перед 
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обществом, довольно часто возникают вопросы, которые невозможно 

решить, опираясь исключительно на профессиональные знания. Возникает 

необходимость согласовывать профессиональное решение с 

общечеловеческими моральными ценностями. И.П.Кошевая, А.А.Канке 

пишут, что необходимым качеством специалиста является умение 

предвидеть нравственные последствия своих решений. Более того, решений, 

не имеющих нравственных последствий просто не существует. Можно лишь 

говорить о более или менее глубокой степени этих последствий [3, с.19]. 

Всѐ сказанное выше позволяет нам определять профессионально-

этическую культуру личности как меру и способ усвоения и реализации 

профессиональных знаний, умений, навыков, норм и ценностей; как особый 

вид профессиональной деятельности, направленный на реализацию 

ценностно-насыщенных поступков, вызываемых нравственными чувствами и 

порождающие нравственные чувства. 

Данное определение профессионально-этической культуры даѐт нам 

возможность выделить еѐ основные структурные компоненты. Компонент – 

это мельчайшая часть целого, которая имеет свойства этого целого. Именно 

компонентный анализ исходного целого позволяет сделать это 

детализировано и содержательно наполнено [7, с.140]. Структура 

профессионально-этической культуры состоит из следующих компонентов: 

когнитивного;  деятельностного; аксиологического; чувственно-

эмоционального; нравственно-волевого. 

Когнитивный компонент заключается в знаниях о профессии, еѐ 

ценностях и нормах, это система профессионального обучения и 

самообучения. 

Деятельностный компонент – это профессиональные навыки и 

умения, готовность к высококачественному выполнению поставленных 

профессиональных задач, в частности, имеющих профессионально-

этическую направленность. 

Аксиологический компонент – это выработка системы 

профессиональных и общечеловеческих норм и ценностей, которые 

перекликаются друг с другом и создают определѐнную иерархию. 

Чувственно-эмоциональный компонент – это чувства, входящие в 

категорию «высших», имеющие также интеллектуальную и деятельностную 

природу (по С.Л. Рубинштейну): чувство ответственности за свои 

профессиональные действия; чувство профессиональной чести и достоинства 

– уважения себя в профессии, моральных и профессиональных качеств в 

себе, желание внести ценный личностный вклад в развитие профессии и 

профессионального сообщества, признание первенства духовного перед 

материальным в профессии; эмоциональное отношение к усвоению 

профессионально-этических ценностей; чувство самоконтроля. 

Нравственно-волевой компонент – способность к нравственно-



 

369 
 

насыщенному действию в профессиональной деятельности, где 

динамической силой этой способности является добрая воля, что приводит к 

формированию системы ценностно-насыщенных поступков. 

Таким образом, выявленные нами компоненты могут служить основой 

для разработки и теоретико-методологического обоснования системы 

формирования профессионально-этической культуры студентов 

университета, в частности, студентов экономических специальностей. 

Многие исследования подтверждают, что в условиях кризисной ситуации в 

экономике нашей страны, с одной стороны, а также на фоне нового типа 

развития глобальной экономики (интенсивное развитие и внедрение в 

экономику биотехнологий, нанотехнологий, микроэлектроники и др.) 

формирование профессионально-этической культуры студентов – будущих 

экономистов может стать решением многих социально-экономических и 

культурных задач. 
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 In the article the authors consider the problem of professional and ethical culture forming of 

university students. The authors refer to the Federal Target Program of Education Development 

for 2016-2020, where the aim is the forming of a socially responsible and creative personality. 

Requirements for professional activity are adduced where one of the points is a high degree of 

responsibility for one`s professional actions. The necessity of searching of professional and 

ethical culture is justified because ethics is the core of professional culture. The authors maintain 

that in professional activity there is a need to reconcile professional solutions with universal 

moral values. A required quality of a professional is considered to be the ability to predict moral 

consequences of his decisions. The article provides the author`s definition of professional and 

ethical culture as well as a brief analysis of its components: cognitive, active, axiological, 

sensual-emotional and moral-volitional. 
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условиях модернизации российского образования предполагает переосмысление их 

организации. Представлена практическая реализация обучения студентов в рамках 

учебного процесса, интегрированного урока, мастер-классов. 

Ключевые слова: индивидуальные занятия, музыкальное образование, гуманизация 

образовательной среды. 

 

В условиях реформирования российского образования, обусловленного 

преобразованиями во всех сферах государства, предполагаются изменения в 

характере решаемых профессиональных задач. Обоснованием тому является 

утверждение Т.Н. Широких о том, что развитие общества, смена социальных 

ориентиров, изменение приоритетов в сфере образования и как результат 

переход на современном этапе к субъект-субъектой модели обучения ставят 

перед педагогическими коллективами новые задачи [1, с.132]. Их решение в 

академическом музыкальном вузе приводит к переосмыслению 

преподавателями форм организации педагогического процесса и содержания 

традиционных методик, в результате чего подвергаются пересмотру 

считающиеся наиболее устойчивыми и прошедшие проверку временем 

модели проведения занятий. 

Музыкальная педагогика изначально, с периода еѐ становления и 

развития была персонифицирована. В эпоху средневековья вплоть до XV 

столетия музыкальная педагогическая среда характеризуется 

разрозненностью, взаимосвязи и взаимовлияния различных спонтанно 

возникающих исполнительских школ носят случайный характер. На раннем 

этапе становления музыкальной педагогики преобладает устная традиция 

передачи знаний, характерная как для фольклорного, так и для светского 

искусства, повсеместно господствует практическое обучение. Необходимо 

отметить, что уже на данном этапе просматривается ориентация на 

индивидуальную работу с обучающимися. 

В эпоху классицизма вектор общественной значимости смещается в 

сторону бурно развивающихся на просторах Европы направлений 

профессиональной инструментальной и вокальной музыки. В течение XVII-

XVIII веков в Германии, Англии и Франции возникают и сменяют друг друга 

органные, скрипичные, фортепианные школы, и всегда параллельно с ними 

развиваются школы педагогические, как правило, созданные лучшими 

музыкантами-исполнителями с благородной целью закрепления и 

распространения собственного уникального опыта. В Италии зарождается и 

бурно прогрессирует оперное искусство, открывшее дорогу 

профессиональным учебным заведениям. Их малочисленность и 

структурный полиморфизм не позволяют говорить о формировании 

государственных музыкально-образовательных систем, обладающих 

соответствующими атрибутами: помещениями, оборудованием, учебниками 

и т.д. Несмотря на то, что музыкальное образование выходит на новый 

уровень своего развития, сущность его остаѐтся прежней – индивидуальная 
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практическая работа «мастера» с «подмастерьем». 

С середины XIX века в музыкальном образовании обращают на себя 

внимание фольклорная и светская ветви, заложившие основы для развития 

современных традиций музыкальной педагогики и исполнительства. Этот 

период характеризуется мощнейшим развитием национальных 

исполнительских и педагогических школ, результатом которого является 

появление государственных образовательных систем музыкального 

воспитания и обучения. В процессе развития системного образования в XX 

веке появляются уникальные авторские методики Карла Орфа в Германии и 

Дмитрия Кабалевского в России. Обе системы успешно функционировали на 

протяжении более чем полувека и оказали решающее влияние на 

формирование принципов современной музыкальной педагогики, 

сочетающей универсальность требований с индивидуальным подходом и 

приоритетностью творческой активной позиции обучающегося. 

На современном этапе в рамках учебного процесса широко 

используются индивидуальные занятия, в которых основополагающей целью 

является творческое развитие личности студента. В связи с этим педагогу 

следует сочетать традиционные методические приѐмы с дополняющими их 

новаторскими нюансами, позволяющими вырабатывать для каждого студента 

свой собственный путь освоения учебного материала. 

Представим наиболее продуктивные для музыкального вуза 

интегрированные и (в качестве их разновидности) бинарные уроки, 

являющиеся, по мнению педагога О.В. Щеленковой, ключом к решению 

многих задач [2, с.176]. Интегрированные уроки предоставляют педагогу 

возможность синтеза и обобщения учебного материала, установления 

межпредметных и универсальных связей. В итоге учащийся возвращается к 

восстановлению и реализации целостного художественного замысла на 

новом витке спирали процесса познания. 

Применительно к обучению в рамках творческого процесса уместно 

говорить о характерном для лидеров музыкальной педагогики включении в 

интегрированный урок сведений исторического характера (когда речь, к 

примеру, идѐт о сюжете художественного произведения, опирающегося на 

конкретные исторические события) или обращении к литературному 

первоисточнику (если произведение посвящено, скажем, образу известного 

литературного персонажа). Примеров тому можно привести массу, нам же 

интересен сам процесс выстраивания интеграционной модели в качестве 

компонентной составляющей занятия, в котором педагог предлагает 

несколько цепочек целей и решает вопрос ценностной ориентации 

обучаемого в обозреваемом культурном поле. 

Целостность восприятия произведения искусства на одном отдельно 

взятом занятии зачастую нарушается из-за необходимости тщательной 

работы над фрагментами и деталями. Обучаемый изолируется от общего 



 

373 
 

смыслового контекста и попадает в так называемый «герменевтический 

круг», описанный подробно в теории Мартина Хайдеггера. Использование же 

интегрированных уроков минимизирует риск утраты связей между целым и 

его частями. Таким образом, в музыкальном вузе интегрированный и 

бинарный уроки позволяют учащемуся преодолеть узкие рамки предметной 

изоляции, а, продолжая разговор о преодолении герменевтической 

замкнутости, осознать «понимание как взаимодействие двух движений: 

традиции и истолкования» [3, с.179]. Благодаря этому содержание подобного 

урока позволяет студентам осваивать целостную смысловую картину 

изучаемого учебного материала. 

Например, при обучении музыканта-инструменталиста в классе на 

некоторых уроках специальности присутствуют два педагога: один из них 

уделяет внимание непосредственно вопросам технологического мастерства 

студента, реализации исполнительских и соблюдению стилистических 

традиций, а другой, обычно это пианист-концертмейстер, работает над 

формой, агогикой и фразировкой произведения. При проведении 

индивидуальных уроков в вокальном классе нередко приглашаются 

филологи и лингвисты для скрупулѐзной работы над особенностями 

произношения при пении на иностранных языках. Организованное таким 

образом занятие позволяет каждому из педагогов работать со студентом как 

индивидуально, так и в совместной деятельности всех его участников. 

Несмотря на то что интегрированные уроки применительно к системе 

индивидуального обучения в музыкальном вузе весьма затратны в 

экономическом отношении, их высокая результативность не вызывает 

сомнений. 

Правомерным представляется часто встречающееся в литературе 

сравнение приѐмов и способов обучения музыке с процессом передачи 

ремесленнических навыков от мастера к подмастерью. В этом процессе 

обнаруживаются корни явления, широкого распространѐнного на 

современном этапе гуманизации образовательной среды в учреждениях 

музыкального образования и называемого мастер-классом, в ходе которого 

профессионалы высочайшего уровня квалификации делятся своими 

практическими методиками с коллегами по профессии. 

По традиции в сфере искусства мастер-классы проводятся специально 

приглашѐнными титулованными исполнителями, обладающими незаурядным 

опытом и признанным авторитетом в своѐм деле. Педагог проводит 

показательные индивидуальные занятия с участниками мастер-класса перед 

аудиторией профессионалов, каждый из которых получает возможность 

участвовать в обозначенном процессе в пассивной или активной форме. 

Эффективные результаты, к которым приводят подобные занятия, 

заслуживают включения мастер-класса в систему обучения студентов. При 

унификации требований в системе государственного образования на 



 

374 
 

экзаменах и зачѐтах появляется ряд произведений, особенно любимых 

педагогами и студентами по причине удачного сочетания в них аспектов 

дидактической, инструктивной и художественной ценностей. На основе 

приобретѐнного слушательского (пассивного) и исполнительского 

(активного) опыта не только педагог, но и студент старшего курса в рамках 

индивидуального занятия может поделиться со студентами младших курсов 

апробированными лично способами и приѐмами освоения данных 

музыкальных произведений. Таким образом, в реальном педагогическом 

процессе мастер-класс позволяет осуществить индивидуальное обучение 

студентов на основе расширения их творческих возможностей. 

Реалии времени потребовали включения в вузовское музыкальное 

образование информационной составляющей, являющейся одной из самых 

молодых, динамично развивающихся и перспективных в системе 

образования. Ж.Б. Карамазина считает, что при использовании музыкально-

компьютерных технологий на индивидуальных занятиях в первую очередь 

встаѐт проблема технологической и информационной компетентности обоих 

субъектов образовательного процесса: преподавателя и студента [4, с.120]. В 

вопросе технологической компетентности предпочтение отдаѐтся 

обучаемому, что объясняется большей погружѐнностью молодого поколения 

в информационную среду. В этой ситуации педагог по отношению к 

обучаемому выступает в роли консультанта, старшего коллеги по отбору 

необходимого учебного материала для решения конкретной 

профессиональной задачи. 

Представленные выше примеры индивидуального обучения студентов 

иллюстрируют положения об использовании культуры коммуникации в 

процессе диалога, организация которого более подробно представлена в 

работе Н.Н. Саяпиной [5, с.212]. 

В заключение отметим, что происходящие изменения образовательной 

среды широки и масштабны, поэтому индивидуальные занятия со студентами 

в музыкальном вузе должны строиться целенаправленно, с учѐтом тенденций 

развития современного общества и опыта личностных взаимоотношений, 

накопленного в сфере искусства на протяжении столетий. Это убеждает нас в 

том, что проведение индивидуальных занятий в музыкальном вузе в 

условиях гуманизации образовательной среды не потеряло своей 

актуальности, способствует повышению результативности процесса 

обучения студентов, предоставляет широкие возможности для творческого 

развития студентов. 
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В статье раскрывается роль внеаудиторной работы в процессе воспитания 

иностранных курсантов, ее цели и задачи, методы и формы. Показана взаимосвязь 

внеаудиторной и  аудиторной работы. Также раскрыты основные формы работы:  занятия  

по внеаудиторному чтению и кружковая работа. 

Ключевые слова: досуг, внеаудиторная работа, ИВС, русский язык, 

внеаудиторное чтение. 
 

Одной из  воспитательных форм организации досуга по праву можно 

считать внеаудиторную работу.   

Внеаудиторная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающегося. Внеаудиторная  работа по русскому языку – важное звено 

учебно-воспитательной работы, особенно для иностранцев. Она способствует 

укреплению знаний по предмету, стимулирует развитие творческих 

способностей обучающихся, готовит их к самостоятельной научно-

исследовательской работе, помогает лучше понять особенности культуры 

народа изучаемого языка. 

Одним из способов интенсификации учебно-воспитательного процесса 

по  русскому языку как иностранному является создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету, так как изучение любой 

программной темы может быть продолжено во внеаудиторной работе. 

Целями внеаудиторной деятельности по  русскому  языку как 

иностранному являются: 

  расширение и углубление знаний, умений и навыков в овладении 

 иноязычной коммуникативной деятельностью; 

  стимулирование интереса ИВС к изучению предмета; 

  всестороннее развитие личности, включая интеллектуальную, 

эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы. 

Внеаудиторная деятельность по РКИ языку решает такие задачи: 

7.  усовершенствование знаний, привычек и умений, 

приобретенных на уроках ИЯ; 

8.  развитие творческих способностей  иностранных курсантов, 

самостоятельности, эстетичных вкусов; 

9.  воспитание любви и уважения к людям края и страны, язык 

которой изучается. 

Основными отличиями внеаудиторной деятельности от учебной 

являются: 
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16. Добровольный характер участия ИВС во внеаудиторной 

деятельности в отличие от обязательности учебной деятельности. Курсанты 

решают для себя вопрос об участии в тех или иных видах внеаудиторной 

деятельности, прежде всего в соответствии со своими интересами, 

желаниями узнать что-то новое, заняться языком дополнительно с какими-то 

определенными целями. 

Этот принцип определяет содержание и форму внеаудиторной 

деятельности – она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать 

интерес к изучаемому языку. 

8. Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в 

отсутствии строго урочной регламентации, касающийся времени, места, 

формы их проведения. Местом проведения работы может быть парк, актовый 

зал, музей, библиотека и т. д. 

Во-вторых, в отсутствии строгого учета знаний, навыков и умений, 

оценок в баллах. 

 Большая самостоятельность и инициативность курсантов в 

выполнении внеурочных поручений. В отличие от учебной деятельности, где 

помощь преподавателя играет ведущую роль, во внеаудиторной деятельности   

иностранные курсанты проявляют больше самостоятельности, 

изобретательности, творчества, как в выполнении, так и в организации 

внеурочных мероприятий, в выборе форм работы, отвечающих интересам 

отдельных групп  обучающихся, их склонностям.    

Являясь важной составной частью методики обучения русскому языку, 

внеаудиторная деятельность не может не основываться на методических 

принципах. 

Методы, которые используются во внеаудиторной деятельности  по 

предмету, отличаются от основных методов не столько содержанием, 

сколько формой. Так, широко используются во внеаудиторной деятельности 

и слово преподавателя, и беседа, и самостоятельная работа. Однако все эти 

методы используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу 

большей заинтересованности в работе. 

Формы организации внеаудиторной деятельности по русскому языку 

разнообразны: беседа, конкурсы, викторины, игры, КВН и т.д. 

Внеаудиторная деятельность может быть организована по-разному. 

Это и эпизодические мероприятия, проводимые в отдельных группах, и 

общие мероприятия, и систематические занятия, например, занятия кружка. 

Принцип системности  требует, чтобы внеаудиторная деятельность 

представляла собой единый комплекс разнообразных мероприятий, 

связанных между собой тематически. Недели и Декады русского языка 

являются итогом внеаудиторной деятельности за год.     

В качестве формы  внеаудиторной деятельности по формированию 

эстетических ценностей  выделяют занятия внеаудиторного чтения,   
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разнообразные кружки. 

Занятия по внеаудиторному чтению 
Общее развитие  обучающегося, расширение его интеллектуальных 

потребностей и интересов, нравственно-эстетическое и эмоциональное 

развитие, знания о стране изучаемого языка связаны с самостоятельным  и 

внеаудиторным чтением.   

В системе внеаудиторного чтения одинаково важны деятельность 

преподавателя  и творческая деятельность обучающегося. При этом если во 

время занятия ведущим является преподаватель, то на занятия по 

внеаудиторному чтению ведущим должен выступать курсант. 

 Большим плюсом таких занятий является то, что, во-первых, такие 

занятия увеличиваю количество «встреч» иностранных военнослужащих 

с русскоязычным художественным текстом, приучает к работе со словарями 

и справочниками. Во-вторых, рекомендованные для прочтения тексты дают 

возможность иностранцам познакомиться с русской литературой 

в адаптированном, а затем и оригинальном виде. В-третьих, эта система 

дифференцирует и индивидуализирует изучение языка и совершенствование 

уже сформированных компетентностей. [1] 

Кружок – наиболее распространенный вид внеаудиторной работы. 

Для активизации кружковой  работы  требуется  наличие определенных 

педагогических условий:  

Внешних 

– профессионализм преподавателя,  

– профессионально-ориентированное  содержание обучения, 

– демократический стиль общения,  

– межпредметная координация, 

– методы и формы активного обучения, 

– поощрение положительных результатов, 

– контроль за результатами кружковой работы, направленный на  

своевременное выявление эффективности  использования дидактических 

средств для ее активизации,  

–   индивидуальны и дифференцированный подход для обучения во вне 

аудиторное время. 

Внутренних  

– личная заинтересованность ИВС в своем развитии, 

– особенности их мотивационной сферы , 

–наличие положительной мотивации  изучения РКИ. 

Исходя из основной цели  внеаудиторной работы по русскому языку, 

можно выделить четыре частные задачи, которые решаются преподавателем 

в процессе кружковой работы: 

1. Воспитание коммуникативной культуры ИВС. 

2. Расширение и углубление запаса знаний ИВС  формирование   
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лингвистической компетенции. 

3.  Выявление  и поддержка лингвистически одаренных обучающихся. 

4. Развитие и совершенствование психологических качеств личности  ИВС: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний.   

Кружок организуется из  обучающихся одной или параллельных групп. 

Основу кружка, как правило, составляют обучающиеся, интересующиеся 

русским языком. 

Кружок относится к групповым формам работы с закрепленным 

составом участников. 

Созданию кружка русского языка должен предшествовать 

подготовительный период, во время которого   с курсантами проводятся 

беседы, для них устраиваются выставки научно-популярных книг по 

русскому языку, выпускаются газеты и бюллетени ит.д. 

Агитационным целям организации различных форм внеаудиторной 

работы и, прежде всего, созданию кружка служат также первые занятия в 

начале учебного года, которые отводятся для бесед о русском языке. Все это 

дает возможность приоткрыть перед иностранными военнослужащими 

богатый мир русского слова, показать на конкретных примерах отличие 

работы на занятии и во внеурочное время, дать понятие о том, какими будут 

кружковые занятия. 

Что касается периодичности занятий, то в практике рекомендуется 1-2 

занятия в месяц. 

Занятия кружка, проводимые в определенной последовательности, 

предполагающие нацеленность и завершенность работы, требуют 

непременного планирования. В плане работы кружка обычно указывается 

последовательность тем, примерные формы и методы работы по каждой из 

них, виды самостоятельных заданий на период между занятиями кружка, 

сроки проведения и ориентировочное количество занятий по той или иной 

теме. 

План конкретного внеклассного занятия может содержать описание 

всего хода работы и должен предусматривать не только последовательность 

этапов видов работы, но и конкретные задания разной степени трудности, 

которые могут выполняться теми или иными участниками по указанию 

руководителя кружка и по их собственному выбору. 

При всем разнообразии структуры тематического кружка сохраняются 

единые требования: систематичность и системность работы, занимательность 

формы при строгом научном содержании, положительный эмоциональный 

фон, тематическое единство материалов, способствующих познавательной 

активности и самостоятельности ИВС.  

Выбор кружка зависит от интересов курсантов. Это  могут быть 

литературные, театральные, музыкальные, киностудии и т.д. 
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Таким образом, основная идея внеаудиторной работы в том, что она 

проводится самими курсантами и для  курсантов, их желания и интересы 

являются главными при выборе ее темы и содержания. Сама подготовка 

мероприятия является важной стадией, так как она способствует 

пробуждению интереса, а общение курсантов с преподавателем и друг с 

другом имеет познавательное значение, расширяет эстетическое восприятие 

и прививает вкус. Проведение внеаудиторных мероприятий также дает 

огромную возможность преподавателям продемонстрировать свою 

образовательную деятельность, творчество и способность организовать 

курсантов. Содержание внеаудиторной работы очень важный аспект, так как 

иностранные военнослужащие имеют возможность больше узнать о 

традициях и обычаях страны изучаемого языка, которые отражаются в 

народных песнях, танцах, стихах и играх. Время диктует новые формы 

работы с ИВС и от того, насколько качественно она проводится, зависит 

авторитет предмета и  престиж его изучения. 
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В  данной статье особая роль отводиться характеристике уровней 

сформированности естественнонаучных представлений и понятий.  Выделены 

особенности организации внеурочной деятельности с младшими школьниками с учетом 

их индивидуальных возможностей. Определены направления работы учителя с учетом 

общедидактических принципов. Названы основные виды деятельности, выполняемые 

детьми с разными понятийными уровнями, даны методические рекомендации учителю 

начальных классов. 

Ключевые слова: Уровни сформированности  естественнонаучных представлений 

и понятий, внеурочная деятельность, индивидуализация обучения, социальная адаптация 

обучающихся 

 

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как 

интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребѐнка с учѐтом его 

особенностей и возможностей; только зная потребности, интересы, уровень 

подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее 

использовать его роль в овладении знаниями, умениями и навыками, 

развития способностей [2]. Немаловажную роль для индивидуализации 

обучения ребенка имеет показатель сформированности представлений и 

понятий об изучаемом предмете.В настоящее время Е.Ф. Козина   выделяет 

несколько уровней сформированности естественнонаучных понятий у 

младших школьников [3]. 

Фактологический (общий, эмпирический, низкий, примитивный)  

уровень – обязательный для становления других уровней. Характеризуется 

изучением и фиксацией единичного, особенного, накоплением конкретных 

фактов. Носит в основном репродуктивный характер, так как основан на 

запоминании типа «знание – копия». Ученик знает о существовании 

определенных предметов, способен узнавать, называть объекты и явления, 

выделять их из ряда однотипных (разнотипных), давать определения по 

памяти; без труда справляется с заданиями типа: «Выбери...», «Назови...», 

«Покажи...», «Подпиши...», «Нарисуй...», «Дай определение...». 

Балльный эквивалент фактологического уровня – отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

Данному уровню соответствуют: 

- Феноменологическая ступень абстракции: описательное изложение 
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фактов и явлений; каталогизация объектов, констатация их свойств и качеств 

(определенный ряд однородных данных), использование преимущественно 

естественного языка и житейских понятий. 

- Первая фаза усвоения деятельности («ученический уровень 

деятельности»):  1) в задаче представлены  цель, ситуация и действия по ее 

решению – от ученика требуется дать заключение о соответствии всех трех 

компонентов в структуре задачи; 2) деятельность по узнаванию (ученик 

может ее выполнять только при повторном восприятии ранее усвоенной 

информации об объектах, процессах или действиях с ними); 3) 

алгоритмическая деятельность при внешне заданном алгоритмическом 

описании («с подсказкой»). 

Операционно-деятельностный (описательный, аналитический, 

образный) уровень базируется на фактологическом уровне. Характеризуется 

«трафаретным» мышлением: учитель является ориентиром, дети следуют за 

ним в процессе изучения объекта в целом, его дроблении. Предполагает 

наличие способности выделять составные части объектов и этапы процесса 

(анализ), выявлять сходства/различия (сравнение), проводить аналогии; 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; самостоятельно 

применять нужные факты для доказательства, подкреплять примерами свой 

рассказа. Знания ученика в основном носят описательный характер. Он 

справляется с заданиями типа: «Из чего состоит...», «Как происходит...», «На 

что похоже... Опиши», «Приведи свои примеры...». 

Балльный эквивалент  операционно-деятельностного уровня – отметка 

«4» («хорошо»). 

Данному уровню соответствуют: 

- Аналитико-синтетическая ступень абстракции: объяснение природы и 

свойств объектов, закономерностей явлений, часто качественное или 

полуколичественное (известны сущность первого порядка и свойства 

происходящего, механизмов, управляющих функционированием 

анализируемых фактов, создаются возможности для предсказания 

направленности дальнейшего развития и возможных исходов в наблюдаемых 

явлениях); использование языка науки с присущими ей понятиями и 

выражениями, символами и обозначениями. 

- Вторая фаза усвоения деятельности («типовой уровень»): 

1) в задаче заданы цель и ситуация – от учащегося требуется применять 

ранее усвоенные действия по ее решению; 

2) репродуктивное алгоритмическое действие – учащиеся выполняют 

его, самостоятельно воспроизводя и применяя информацию о ранее 

усвоенной ориентировочной основе выполнения данного действия  

(выполнение проекта по методике, правилу, алгоритму, воспроизводимому 

по памяти). 

Теоретический (понятийный, доказательный, словесно-наглядный) 
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уровень основан на двух предыдущих. Предполагает способность  давать 

свои собственные определения понятиям, выделять  существенные признаки 

природных объектов и явлений, выявлять причинно-следственные связи 

между ними, прогнозировать дальнейшую динамику процессов при изме-

нении условий их протекания, отстаивать свою точку зрения. Девизы 

данного уровня: «Я знаю!», «Я могу доказать!» Учащиеся оперируют 

понятиями, способны их конкретизировать, используя новые факты в новых 

ситуациях; без труда справляются с заданиями типа: «Почему...», «Докажи, 

что происходит так», «Из-за чего...», «Дай свое определение...». 

Балльный эквивалент теоретического уровня – отметка «5» 

(«отлично»). 

Данному уровню соответствуют: 

- Прогностическая ступень абстракции: объяснение явлений с 

созданием их количественной теории, моделирование основных процессов, 

аналитическим представлением законов и свойств (известны закономерности 

функционирования объектов конкретного вида, создаются возможности для 

прогноза сроков и количеств в исходах процессов); использование  языка 

науки. 

- Третья фаза усвоения деятельности («эвристический уровень»): 

1) в задаче дана цель, но неясна ситуация, в которой она может быть 

достигнута, – от учащегося требуется дополнить/уточнить ситуацию и 

применить ранее усвоенные действия для решения данной нетиповой задачи; 

2) продуктивное действие, когда учащийся в процессе выполнения 

деятельности добывает субъективную информацию (новую только для себя) 

в ходе самостоятельной трансформации известной ориентировочной основы 

типового действия и построения субъективно нового пути решения 

нетиповой задачи; 

3) деятельность выполняется по созданному или преобразованному в 

ходе самого действия правилу. 

Творческий уровень характеризуется высоким уровнем овладения 

понятием. Предполагает способность ученика самостоятельно применять 

имеющиеся знания в новых условиях, делать «открытия». Это стадия 

переноса знаний в новую ситуацию, новый деятельностно-практический 

пласт решения нестандартных задач. Девиз творческого уровня – «Пробуй!». 

Здесь доминируют вопросы и задания типа: «Как ты думаешь? », «Как ты 

понимаешь?», «Предложи новую ситуацию». Данному уровню  

соответствуют: 

9. Аксиоматическая ступень абстракции: объяснение явлений с 

использованием высокой степени обобщенности описания (большой объем 

материала, широкое использование научного языка, глубина проникновения 

в сущность явлений – известны общие законы функционирования объектов 

любой природы), точный и долгосрочный прогноз, междисциплинарный 
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язык науки. 

 В настоящее время нами разработан вариативный курс для 

организации внеурочной деятельности «Учимся исследовать природу 

родного края». Природное краеведение обеспечивает необходимую связь 

глобальных, национальных и региональных (местных) аспектов  в изучении 

современных проблем экологии  и охраны природы, помогает правильно 

организовать работу по экологическому воспитанию учащихся, формирует у 

них экологическую культуру, умения и навыки природоохранной 

деятельности.  

Природное краеведение – это один из путей патриотического и 

нравственно – эстетического воспитания школьников, так как оно помогает 

увидеть и оценить красоту родной природы, ощутить ее эмоциональное и 

нравственное воздействие. Сущность школьного природного краеведения 

заключается в комплексном изучении природы, важнейших аспектов ее 

развития и динамики в данной местности. Природа края в целом, отдельные 

ее компоненты и их взаимосвязи изучаются в развитии, т.е. с естественно 

научных позиций. Вся работа  предусматривает  решение следующих 

основных задач: расширение  и углубление знаний учащихся дополняющих 

школьную программу, приобретение знаний, умений  и навыков в 

краеведческой работе,  содействие гармоничному развитию  личности 

школьника, совершенствование духовных и физических потребностей, 

формирование жизненной  самостоятельности и деловых качеств, гуманное 

отношение к окружающей среде, воспитание патриотизма, любви к родному 

краю, создание условий  для социальной  адаптации.   

В  основу  курса  заложены  следующие  принципы: принцип 

преемственности (материал отражает исторические  и культурные тенденции 

характерные для Пензенской области),   принцип  интегративности  

(краеведение дает учащимся  целостное  представление о человеке,  живущем 

на определенной территории),  принцип поликультурной толерантности  

(сведения из местной истории ещѐ раз подчеркивают, что  мы живѐм в 

обществе, где очень много различных наций, что каждый народ имеет свой 

язык, веру, обычаи, менталитет, но при этом необходимо помнить: все люди 

равны и интересны и мы должны уметь жить в мире с окружающими), 

антропологический принцип  (человек является центром изучения 

краеведения, история его духовно-практического опыта, а политическая и 

экономическая история рассматриваются лишь как условия развития 

человека), принцип практической направленности.   

В качестве опорных знаний используется материал, полученный на  

уроках по курсу «Окружающий мир». Практические занятия  

предусматривают отработку умений и навыков по творческому 

проектированию и созданию мини проектов по исследованию ландшафтных 

территорий Пензенской области. На каждом занятии учитель планирует 
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активную деятельность учащегося, т.е. прописывает ожидаемый результат.  

Учащиеся с фактологическим уровнем сформированности 

естественнонаучных понятий знакомятся с методами познания  

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.).Для организации работы детей соперационно-

деятельностным уровнем  предусмотрена система проблемных вопросов, 

творческих заданий. Наиболее интересными  являются следующие задания: 

составление карты ландшафта области, оформление герба определенной 

местности, составление памятки по посещению охраняемых территорий, 

ведение бортового журнала с характеристикой  уникальных территорий 

области,составление алгоритма.  Результатом  работы  является создание 

комплексного  портфолио,  материал  которого может быть использован 

детьми  для организации  самостоятельной  исследовательской  деятельности 

[1].При планировании работы важную роль придаем отбору  

исследовательских технологий, для организации работы детей 

теоретического и творческого уровня. Наиболее продуктивными на наш 

взгляд, являются: «Экспромт-исследование», «Мини-исследование», «Макси-

исследование» или «Исследование-импровизация», «Кейс-технологии»[1].     

Учет уровней сформированности естественнонаучных представлений и 

понятий в организации внеурочной деятельности позволяет сделать работу с 

детьми наиболее результативной, так как способствует  формированию 

познавательных компетенций  обучающихся. 
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Л.И. Черемисинова 
Черемисинова Лариса Ивановна – доктор филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой начального языкового и литературного образования, Саратовский 

государственный университет 
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В статье рассматривается проблема гуманизации образовательного про-странства 

начальной школы, в частности, уроков литературного чтения. Автор показывает 

зависимость восприятия младшими школьниками литературного произведения, интереса 

к нему от избранного учителем методического подхода и конкретных приемов анализа 

текста. Успех изучения поэзии обусловлен направлением движения анализа от «формы» к 

«смыслу». Ритмический анализ текста на уроке литературного чтения является 

обязательным условием постижения поэтического произведения. Возможности 

использования ритмического анализа демонстрируются на примере стихотворений И.П. 

Токмаковой «Мне грустно — я лежу больной…» и А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». Ритмический анализ стихотворного текста позволяет, отталкиваясь от 

«формы», двигаться к постижению смысловой наполненности произведения, учит в 

подробностях видеть целое, активизирует интерес к чтению, способствует формированию 

читательской компетентности младших школьников.  

Ключевые слова: гуманизация образования, урок литературного чтения, 

ритмический анализ, рифма, читательская компетентность. 
 

Гуманизация образования – одна из самых приоритетных в настоящее 

время педагогических идей – имеет давнюю историю (см. работы Я. 

Коменского, Д. Локка, И. Песталоцци, Ж. Руссо, А. Дистервега, а также К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, Н.Я. Бердяева, В.В. Зеньковского 
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и др.). Уважение к человеку, вера в его разум и силы находятся в центре 

данной образовательной парадигмы. 

Современная наука по-разному трактует понятие «гуманизация 

образования». В одном случае оно рассматривается как «система мер» и 

имеет деятельностный, практико-ориентированный характер [1, 93]. В 

другом – как пре-имущественно теоретическое «концептуальное положение 

(курсив мой – Л.Ч.) о приоритете личности в образовании» [2, 175]. В 

третьем – как вектор движения науки [3]. 

Общее, доминирующее начало во всех определениях: в центре 

гуманистической образовательной парадигмы — личность человека, в 

первую очередь, учащегося. Не менее важна в процессе образования и 

личность учителя, в высших своих проявлениях способного, по мысли Л.Н. 

Толстого, постичь внутренний мир учеников, их желания, интересы, 

устремления, «зажечь» и увлечь их сердца, способствовать развитию их 

разума, возвышению и облагораживанию их душ. Становление и развитие 

(по терминологии Л.Н. Толстого, «увеличение») души ребенка 

рассматривалось великим писателем и педагогом как синоним жизни и 

подлинного развития личности. 

Трудно преувеличить значение литературы в формировании личности 

ученика. Особенно когда речь идет о младшем школьном возрасте, которому 

свойственна наивная вера в истинность художественного слова. Сохранить 

эту веру, эту непосредственность и свежесть детского восприятия, не 

разрушить его эмоциональности и целостности – во власти искусного 

учителя, который сам тонко чувствует эстетическую природу литературы и 

может открыть ее своим ученикам. 

Чрезвычайно важна роль уроков литературного чтения в процессе 

гума-низации образовательного пространства начальной школы. К 

сожалению, в практике литературного образования младших школьников 

укоренился подход, основанный на извлечении той или иной информации из 

художественного текста, на «логизировании», установлении причинно-

следственных связей и «вычитывании» морали или основной идеи из 

произведения. Пересказ, выборочное чтение и чтение по ролям при данном 

подходе становятся доминирующими приемами работы с текстом на уроке. 

Язык словесного искусства, образная природа произведения оказываются за 

пределами внимания учителя. В результате страдает детское восприятие: в 

нем не задействованы такие важные сферы, как эмоции, воображение, 

осознание значимости художественной формы [4, с. 85]; у школьников не 

формируются навыки аналитической работы с текстом. Между тем 

активность работы сфер читательского восприятия свидетельствует о 

качестве чтения текста. Это качество и есть отличительная особенность 

квалифицированного читателя любого возраста. 

Репродуктивная деятельность на уроке отнюдь не способствует 
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развитию читательской компетентности обучающихся. Но что еще более 

печально — у них постепенно угасает интерес к литературе, к 

изобразительным возможностям слова, исчезает первоначальная свежесть и 

непосредственность восприятия. 

Особые трудности испытывает учитель при работе со стихотворными 

произведениями. «Школьные» приемы анализа здесь оказываются 

бессильными: что даст, к примеру, пересказ стихотворения Сергея Есенина 

«Береза» или Федора Тютчева «Эти бедные селенья…»? В лучшем случае 

этот будет перевод высокого поэтического языка на язык прозы, говоря 

словами методиста начала XX в. Вс. Флерова, ―перевод с языка московского 

на калужский или пермский», «обнажение мысли от поэтического образа. 

Работа скучная, разрушающая художественное впечатление» [5, с. 261]. «Не 

всякое чтение, — писал Вс. Флеров, - даѐт учебный материал для 

упражнений в пересказе, а в некоторых случаях пересказ даже вредит чтению 

— восприятию. И это прежде всего относится к большинству 

стихотворений» [5, с. 188]. Флеров одним из первых связал особенности 

развития психики младших школьников со способами преподнесения 

стихотворных текстов, рекомендовал снизить долю поучительности и 

«объяснительности» чтения в пользу его художественности. 

Воспитательный и образовательный потенциал игровой поэзии для 

детей трудно переоценить. Но методика работы с нею еще более 

проблематична, в особенности использование на уроке привычных 

«школьных» приемов анализа. Что останется, например, от стихотворения О. 

Григорьева «Яма» при его пересказе, выборочном чтении или делении на 

части? Или от стихотворений из-вестного поэта-обэриута Д. Хармса («Иван 

Иваныч Самовар», «Миллион», «Врун», «Иван Топорышкин»)? 

«Анализ текста, — отмечает М. П. Воюшина, — должен строиться с 

учетом содержательных и формальных признаков жанра. Учет этот 

сказывается, прежде всего, в выборе приемов анализа текста» [6, с. 112]. Это 

означает, что «законы жанра» подсказывают методику работы с ним на 

уроке. Анализ произведения должен идти от «формы» к раскрытию его 

«содержания», что соответствует природе искусства слова. Вот почему так 

важно обращать внимание младших школьников на специфику 

«художественной формы» литературного текста, ибо только в ней и через нее 

выражается «содержание» произведения. 

Изучение поэтического языка лирики не может быть полноценным без 

стихового анализа. Ведь стихотворная речь отличается именно особой 

ритмической организацией, в частности, наличием размера, рифмы, делением 

на строфы и др. Покажем возможные варианты организации ритмического 

анализа текста на уроке литературного чтения. 

В учебнике В. Ю. Свиридовой «Литературное чтение» знакомство с 

понятием «рифма» имеет практический смысл, так как является 
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инструментом для анализа произведения. Показательным примером может 

быть работа со стихотворением И. П. Токмаковой «Мне грустно – я лежу 

больной…». 
Мне грустно — я лежу больной, 

Вот новый катер заводной, 

А в деревне — лошади. 

Папа мне купил тягач, 

Кран игрушечный и мяч. 

А в деревне — лошади. 

Мне грустно — я лежу больной. 

Вот вертолѐтик жестяной. 

А в деревне — лошади. 

А я в деревне летом был, 

Я лошадь серую кормил, 

Она сухарь жевала 

И головой кивала. 
Анализ данного стихотворения помогают организовать вопросы к 

нему, содержащиеся в методическом аппарате учебника: «Как расположены 

рифмующиеся строчки? Какие слова «выдают» заветную мечту героя? 

Почему эта строчка не рифмуется с другими? Зачем она повторяется?» [7, с. 

7]. 

Эти вопросы направляют внимание школьников на осмысление роли 

рифмы (или ее отсутствия) в тексте. Сначала дети должны найти 

рифмующиеся строчки и заметить, что в первых трех строфах они парные 

(ааб — первая строка рифмуется со второй, а третья существует как бы сама 

по себе); в четвертой строфе (которая отличается от других уже потому, что в 

ней четыре строки, а не три, как в предыдущих) используется классическая 

парная (смежная) рифмовка: аабб (попарно рифмуются все четыре строки). 

Затем школьники находят строчку, которая не рифмуется с другими («А в 

деревне лошади»), и определяют художественную функцию этого явления в 

тексте. Они обращают внимание на то, что данная строчка повторяется в 

тексте три раза. Это помогает почувствовать психологическое состояние 

лирического героя стихотворения, усиливает ощущение грусти, которая 

наполняет маленького героя, помогает разгадать его «заветную мечту». 

Таким образом, наблюдение за рифмой позволяет определить ее функцию в 

тексте, раскрыть авторский замысел и проникнуть в содержательные пласты 

произведения. 

Раскрывая оригинальность ритмического рисунка стихотворения 

И. П. Токмаковой «Мне грустно — я лежу больной...», выраженную на 

разных уровнях стиховой организации (прежде всего — в сфере строфики и 

рифмики) и подчеркнутую троекратным повтором (выделением) строки «А в 

деревне лошади», автор учебника резюмирует: «Постоянный повтор какого-

либо элемента текста придает тексту стройность, ритм» [7, с. 7]. 

Представление о ритме формируется «деятельностным» путем — благодаря 
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наблюдению за ритмом конкретного произведения и дальнейшему 

накоплению этих наблюдений. 

Нарушение строгой упорядоченности звуков в стихотворном 

произведе-нии является, как известно [8], сильным выразительным 

средством. Рассмотрим смысл ритмических перебоев в стихотворении А.А. 

Фета «Зреет рожь над жаркой нивой...». Написанное четырехстопным 

хореем, это произведение имеет оригинальный ритмический рисунок, 

благодаря расположению стоп пиррихия. Нарушения схемы ритма во втором 

и четвертом стихах позволяют увидеть картины волнообразно 

перекатывающихся хлебных нив: UU IU UU IU. Это подчеркивается строгим 

чередованием стоп пиррихия и хорея. Ощущение волнообразности 

усиливается звукописью: второй стих отличается упорядоченностью гласных 

звуков: и-а-и-ы-и-а-и-ы; звуковые повторы: нивой-нивы-нивы — 

характеризуют две первые строки, а две последние: прихотливый-золотые-

переливы. Анализ ритмического рисунка и звуковой выразительности в 

данном случае могут стать основными приемами анализа, позволяющими 

проникнуть в смысловое пространство стихотворения А. А. Фета [9]. 

В учебники «Литературное чтение» включено большое количество 

поэтических произведений, что обусловлено детской тягой к поэзии, к 

рифмованной речи, присущим младшим школьникам «естественным 

чувством стихотворного ритма», «мышечным ощущением стиха», о которых 

в свое время писал К. Чуковский в книге «От двух до пяти», настаивая на 

необходимости в жизни ребенка «стихового периода». Примечательно, что 

Чуковский говорил не только о дошкольном возрасте, но и о младшем 

школьном, в котором важно сохранить живое восприятие поэзии. Ведь 

именно в этом возрасте стихи являются одним из сильнейших средств 

педагогического воздействия на мысли и чувства ребенка; помогают ему 

ориентироваться в окружающем мире, а также способствуют 

совершенствованию его языка [10, 376]. 

Младшие школьники интуитивно чувствуют природу истинного 

искусства, им открыта особая выразительность поэтического языка, но 

незнание его законов постепенно приводит к потере интереса. 

Игнорирование законов поэтического творчества тормозит 

литературное развитие младших школьников, формирует «поэтическую 

глухоту», о которой писала Н. А. Кузнецова: «Учащиеся не слышат ритмики 

стиха, не чувствуют образной природы произведения, подменяют 

поэтические образы конкретными природоведческими понятиями, 

вычленяют и рационально истолковывают художественную идею 

стихотворения, громкое, ―маршеобразное‖ отчеканивание текста выдается 

ими за выразительное прочтение. Изменить подобное положение дел 

<…>может своевременное знакомство со спецификой стихотворной речи» 

[11, с. 16]. Продуктивными здесь окажутся разнообразные игровые приемы 
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работы с текстом: прохлопывание ритма, оправдание и подбор рифм, игра в 

буриме, сочинение стихотворений по заданному началу и др. 

Таким образом, ритмический анализ стихотворного текста — 

литературоведческий прием анализа, который позволяет, отталкиваясь от 

«формы», двигаться к постижению смысловой наполненности произведения, 

учит в подробностях видеть целое, активизирует интерес к чтению, 

способствует формированию читательской компетентности младших 

школьников. 

Изучение поэзии в единстве содержания и формы способствует 

постижению школьниками языка поэзии, создает целостное художественное 

впечатление, помогает освоить сложную гамму чувств автора. 

Гуманизация образовательного пространства школы во многом зависит 

от личности учителя литературы: его квалификации, глубины интересов, 

эстетического вкуса. 
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A problem of humanisation of elementary school's educational space , in particular, literary 

reading lessons is considered in the article. The author demon-strates the dependence of younger 

schoolchildren's perception of a literary work and their interest to it on the methodical approach 

selected by a teacher and concrete ex-amples of the text analysis. The progress of studying of 

poetry is caused by the direc-tion of analysis development from "form" to "sense". The rhythmic 

analysis of the text at a literary reading lesson is an essential condition of comprehension of a 

poetic work. Possibilities to use the rhythmic analysis are shown through the poems by 

I.P.Tokmakova «I'm Sad - I'm laying ill…» and A.A.Fet «Rye is Ripening Over a Hot Field …». 

The rhythmic analysis of a poetic text allows, starting from "form", to move to comprehension of 

sense of a poetic work, teaches to see the whole in detail, activates interest to reading, promotes 

formation of reader's competence of elemen-tary schoolchildren.  

Keywords: humanization of education, literary reading lesson, rhythmic analysis, rhyme, reader's 
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В статье дается краткое описание специального учебного курса для студентов, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), 

который может, по мнению автора, способствовать гуманизации школьного 

образовательного пространства в предметной области «Музыка». По своему содержанию, 

методологической и методической основам курс направлен на развитие гуманистического 

потенциала будущего учителя музыки. В рамках теоретического раздела курса 

предполагается знакомство с рядом вопросов в области гуманизации образовательного 

пространства. Практический раздел предусматривает выполнение системы методико-

практических заданий, в процессе которого студенты учатся анализировать и оценивать 

школьный учебно-воспитательный процесс с позиций гуманизации образовательного 

пространства, реализовывать идею гуманистического подхода в преподавании 

дисциплины «Музыка», активно пользоваться собственными исследовательскими и 

творческими навыками.  

Ключевые слова: гуманизация образовательного пространства, учебный курс. 
 

Одна из главных задач, стоящих перед образованием, – гармоничное 

развитие личности, обеспечение роста ее творческого потенциала, 

сущностных сил и способностей. Важным условием решения данной задачи 

сегодня всеми признается процесс гуманизации образования. Его цель – 

приведение образовательного пространства в соответствие с 

экономическими, научными, культурными, здоровьесберегающими, 

информационными, правовыми и другими условиями социума [2, с. 67].  

Термин «образовательное пространство» появился недавно. Его 

повсеместное распространение можно идентифицировать как формирование 

новых тенденций в современном образовании. И, несмотря на то, что термин 

сегодня используется достаточно широко, современными исследователями 

определяются главные характеристики образовательного пространства: 

организованность, структурированность и содержательность. Именно эти 

черты являются универсальными, они присущи образовательному 
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пространству и на локальном, и на глобальном уровне [1, с.133]. 

Учитывая выше изложенное, предлагаем проект учебного курса для 

будущих педагогов, ориентированный на гуманизацию школьного 

образовательного пространства в предметной области «Музыка». 

Общие положения. Курс «Методические основы реализации 

принципов гуманной педагогики в профессиональной работе учителя 

музыки» направлен на улучшение качества профессиональной подготовки 

студентов, совершенствование учебного процесса обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), 

укрепление связи учебного процесса с практической деятельностью 

школьного педагога по гуманизации школьного образования. 

В основе курса лежит один из главных принципов гуманной 

педагогики и одновременно требование гуманизации образования – 

ориентация процесса обучения на личность студента, его созидательную 

активность, актуализацию его самостоятельности и исследовательской 

позиции. 

Объектом изучения на занятиях должна стать методика реализации 

требований гуманизации школьного музыкального образования. При этом 

полученные студентами знания и умения становятся средством и условием 

осуществления процесса гуманизации. 

Основными целями занятий по предлагаемому курсу выступают: 

  - комплексное развитие личностного гуманистического потенциала 

студента и на этой основе формирование его профессионального отношения 

к проблеме гуманизации школьного образования; 

- оптимизация методического мышления и исследовательской 

деятельности студента; 

- раскрытие принципов гуманной педагогики, необходимости процесса 

гуманизации школьного образования; 

  - овладение студентами методическими принципами конструирования 

гуманистически ориентированного учебно-воспитательного процесса и 

специально-предметным инструментарием школьной дисциплины «Музыка» 

для решения задач гуманизации образования в своей будущей 

педагогической деятельности; 

- постижение студентами сущности процесса гуманизации 

преподавания музыки в школе через различные формы учебной 

деятельности. 

 Намеченными целями обусловлены задачи занятий по специальной 

подготовке студентов: 

- стимулирование у студентов интереса к проблеме гуманизации 

школьного образования и на этой основе развитие умения видеть, понимать, 

оценивать педагогические явления и процессы с позиций данного 

направления; 
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- развитие у будущих учителей музыки способностей гуманистического 

внимания к школьникам как составляющей гуманистически ценностных 

ориентаций; 

- овладение студентами теоретическими и методическими знаниями из 

области гуманной педагогики и гуманизации школьного образования, а 

также гуманистически ориентированными умениями, способствующими 

осуществлению названного процесса; 

- оптимизация методического мышления будущих учителей музыки как 

важнейшего фактора осуществления процесса гуманизации преподавания 

предмета; 

- освоение студентами гуманистической парадигмы преподавания 

музыки в школе через собственную исследовательско-созидательную 

деятельность; 

- активизация творческих способностей будущих учителей музыки как 

основы осуществления процесса гуманизации преподавания музыки в школе; 

- развитие у студентов интегративных качеств комплексной реализации 

принципов гуманной педагогики в практической педагогической 

деятельности; 

- накопление будущими учителями опыта методико-практической 

работы в русле гуманистического подхода к преподаванию музыки в школе. 

Выполнение в комплексе перечисленных задач занятий по 

предлагаемому учебному курсу способствует формированию и развитию 

гуманистического потенциала студентов. 

Лекционные занятия призваны осветить историко-теоретические 

вопросы проблемы гуманизации школьного образования, в том числе 

музыкального, раскрыть сущность, принципы, цели, задачи данного 

процесса, обратить внимание студентов на действительное положение дел в 

направлении осуществления гуманизации в общеобразовательных школах. 

На семинарах предполагается организация фронтальных дискуссий по 

некоторым вопросам исследуемой проблемы, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений и рефератов, а также совместный анализ 

результатов профессионально-творческих заданий, выполнение которых 

связано с практической работой студентов на педагогической практике. 

Практические занятия предусматривают выполнение системы 

методико-практических заданий, в основе которой – комплекс упражнений, 

подразумевающий работу студентов с методическим материалом. Комплекс 

упражнений включает в себя широкий спектр видов аналитической 

деятельности, активизирующих методическое мышление будущих учителей 

музыки: от детального анализа учебного материала с позиций требований 

процесса гуманизации до конструирования гуманистически 

ориентированного урока. 

В процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям по 
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предлагаемому спецкурсу каждый студент изучает и конспектирует 

рекомендуемую литературу, представляет в письменном виде выполненные 

упражнения, готовит реферат по одной из проблем, поставленных 

гуманизацией школьного образования.  

Семинарские и практические занятия тесно связаны с педагогической 

практикой студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Музыка»). Осуществление данной связи 

предусмотрено целями и задачами занятий и происходит также за счѐт 

включения вопросов, предполагающих личное наблюдение студентов-

музыкантов за школьным учебно-воспитательным процессом. 

Содержательный аспект. В содержании занятий по предлагаемому курсу 

предусмотрено два раздела, один из которых освещает теоретические и 

методические вопросы проблемы гуманизации школьного музыкального 

образования, а второй – намечает основные пути осуществления процесса 

гуманизации преподавания музыки в школе.    

 Каждое занятие, независимо от его формы, предполагает подробное 

раскрытие ряда вопросов, касающихся сущности процесса гуманизации и 

способствующих глубокому пониманию студентами обозначенной проблемы. 

Так, на первом занятии, в контексте истории педагогики, рассматриваются 

вопросы о личности ребѐнка как высшей ценности для учителя; о роли 

нравственного и эстетического воспитания в развитии учащегося; о 

музыкальном воспитании как важной составляющей процесса развития 

личности в условиях гуманистического подхода; прослеживается развитие 

идеи гуманизации в ХХ веке, вплоть до нашего времени. В обзоре этой темы 

можно выделить несколько ключевых вопросов, отражающих действительное 

положение дел в области гуманистического направления в педагогике 

последнего столетия: роль школы в реализации идеи гуманизации 

человеческого общества через гуманизацию человека; новое педагогическое 

мышление против авторитарной педагогики, гуманизация современного 

образовательного пространства. В контексте данных вопросов студенты 

должны получить чѐткую формулировку принципов гуманной педагогики и 

компонентов процесса гуманизации школьного образования, в том числе 

компонентов гуманизации преподавания музыки. Развитие гуманистических 

идей в истории массового музыкального воспитания и образования 

школьников предполагается оформить в отдельный вопрос. 

 Следующее занятие имеют своей целью подробное освещение таких 

педагогических явлений как педагогика сотрудничества и проблемное 

обучение, занимающих особое место в развитии идеи гуманизации 

школьного образования. Так, при рассмотрении первого указанного явления 

студенты призваны понять его сущность и основы, а также на примерах 

достижений педагогов-новаторов познакомиться со способами решения 

проблемы мотивации и стимулирования в теории и практике педагогики 
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сотрудничества. Кроме того, рекомендуется остановиться на вопросе 

реализации принципов педагогики сотрудничества в музыкальном 

воспитании школьников. При раскрытии теоретических основ проблемного 

обучения, гуманистических возможностей его методов, развивающего 

характера, а также особенностей применения проблемного обучения на 

музыкальных занятиях студенты получают представление о средствах 

гуманизации учебно-воспитательного процесса уроков музыки в школе.

 Следующее занятие предполагает общий анализ современных 

школьных программ по музыке с точки зрения реализации в них 

гуманистических принципов; студенты учатся выявлять присутствие или 

отсутствие научно-теоретических и методических компонентов процесса 

гуманизации преподавания музыки в названных источниках. 

Если на занятиях первого раздела преобладает научно-теоретический 

подход в изучении проблемы гуманизации школьного образования, то во 

втором разделе приоритет на стороне практической учебной деятельности 

студентов. Всѐ время отводится выполнению системы заданий, 

привлекающей внимание обучающихся к процессу гуманизации 

преподавания музыки. Так, на четвѐртом занятии данного курса, следуя 

принципу индукции, студенты учатся выявлять гуманизационные 

компоненты преподавания музыки в школе, анализируя и сравнивая 

фрагменты учебного материала. 

На данном этапе в учебной деятельности студентов доминирует 

исследовательская позиция. На конкретных примерах они изучают 

возможности осуществления гуманистического подхода, дают 

характеристику учебному материалу с позиции гуманизации школьного 

образования.  

Следующее занятие посвящается определению студентами специально-

предметного инструментария гуманизации преподавания музыки в школе. 

Здесь впервые студентам предлагается обработать учебный материал с 

учѐтом требований гуманизации школьного образования, опираясь на свои 

соображения по этому поводу. Основным видом деятельности студентов на 

пятом занятии должно стать конструирование макета гуманистически 

ориентированного музыкального занятия. 

Последнее практическое занятие предлагается отвести обсуждению 

самостоятельно разработанных уроков музыки с учѐтом требований 

гуманизации образования. Продолжая деятельность по конструированию, 

студенты учатся комментировать своѐ отношение к гуманизации 

преподавания музыки, представленное в методических разработках. Кроме 

того, это завершающее занятие посвящается проблеме профессионально-

личностной позиции учителя музыки в свете гуманизации преподавания 

«Музыки». Здесь подводятся итоги по результатам практической учебной 

деятельности студентов, формулируются ответы на вопросы о роли 
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профессионально-личностной позиции учителя в процессе гуманизации 

школьного музыкального образования, о влиянии гуманистически 

ориентированного учебного процесса на формирование личности школьника, 

о многообразии подходов к проблеме преподавания музыки в школе в свете 

гуманизации образования. 

Краткие методические рекомендации. Принятие гуманистического 

подхода в преподавании будущими учителями музыки должно 

осуществляться через стимулирование их самостоятельной активности и 

интереса к исследовательской работе. Параллельно с развитием 

гуманистического потенциала студентов-музыкантов предполагается 

раскрытие основных понятий и педагогических терминов, встречающихся в 

связи с рассматриваемой проблемой и позволяющих адекватно анализировать 

и оценивать процесс гуманизации. 

Принципиальное значение имеет активное обращение к системе 

методико-практических заданий, направленной на развитие 

гуманистического потенциала студентов-музыкантов, с помощью, которой 

они на основе приобретѐнных знаний практически осваивают идею 

гуманистического подхода в преподавании музыки. 

Выбор учебно-методического материала для упражнений, 

раскрывающих смысл каждого задания, не должен ограничиваться рамками 

только одной школьной программы по музыке. Может быть использован 

также материал не входящий ни в одну из известных программных работ. 

Важно, чтобы он содержал в себе моменты, актуализирующие проблему 

гуманизации преподавания музыки в школе. 

Важным методическим принципом должна стать сбалансированность 

продуктивной и репродуктивной деятельности студентов, соответствующая 

целям и задачам подготовки с учѐтом требований гуманизации школьного 

образования при общей повышенной рабочей атмосфере занятий. При этом 

студенты должны быть ориентированы, прежде всего, на творческую 

поисковую деятельность. 

Существенное значение для проведения занятий по подготовке 

студентов с учѐтом требований гуманизации школьного образования имеет 

обращение к личному педагогическому опыту студентов, то есть связь с 

педагогической практикой, которая актуализирует необходимость процесса 

гуманизации и подчѐркивает логичность и целесообразность предлагаемого 

курса. 

Таким образом, специальный учебный курс для студентов может стать 

одним из средств гуманизации школьного образовательного пространства, 

при условии, что он имеет соответствующее содержание, целенаправленно 

организован и имеет четкую структуру. В предметной области «Музыка» эту 

роль, как представляется, может выполнить курс «Методические основы 

реализации принципов гуманной педагогики в профессиональной работе 
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учителя музыки» [3, С. 189-197]. 
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The article gives a brief description of the special training course for students enrolled in the 

direction "Pedagogical education" (profile "Music"), which may, in the opinion of the author, to 

promote the humanization of school education space in the subject area "Music". In terms of 

content, methodological and methodical foundations the course focuses on the development of 

humanitarian potential of the future music teacher. Within the theoretical section of the course 

assumes familiarity with a number of issues in the field of humanization of educational space. 

The practical section provides for the implementation of the system of methodical-practical 

tasks, during which students learn to analyze and evaluate the school's educational process from 

the standpoint of humanization of educational space, to implement the idea of humanistic 

approach in teaching the subject "Music" to actively use its own research and creative skills.  

Key words: humanization of educational space, training course. 
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Высшее педагогическое образование нуждается в  обновлении гуманистического 

характера. С одной стороны, повышаются требования к педагогу в сложившейся 

социокультурной ситуации, с другой – наблюдается дефицит мотивации на освоение 

педагогической профессии, профессиональной направленности студентов педагогических 

направлений в вузах. Для разрешения обозначенного противоречия предлагается 

ориентировать образовательный процесс на достижение личностных образовательных 

результатов обучающихся. Обозначаются наиболее значимые моменты, которые важно 

учитывать при организации подготовки будущих педагогов. Предлагаются эвристические 

процедуры, позволяющие выстраивать гуманистически ориентированные стратегии 

построения образовательного процесса, позволяющие достигать личностных 

образовательных результатов на практике. 

Ключевые слова: личностный образовательный результат, высшее педагогическое 

образование, педагог, гуманистически ориентированные стратегии, практика. 

 

 

Аспектирование образования может производиться через обращение к 

ценностно-смысловому, морально-нравственному, социально-

экономическому, психо-физиологическому слоям действительности, в 

которой оно проистекает. Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее 

время особый упор делается на социально-экономический аспект, в котором 

совершается наибольшее количество преобразовательных действий. Вместе с 

тем гуманизация образования в целом, высшего педагогического образования  

в частности предполагает связывание с его культурологическим, 

дидактическим, экзистенциальным, здоровьесберегающим контекстами, 

которым в образовательной практике часто не уделяется должно внимания.  

По мнению А.Д. Урсула, современное образование, не обеспечивая 

социальные потребности в настоящем, фактически игнорирует будущее, 

находя свое «комфортабельное» существование в «воспоминаниях о 

прошлом» [7]. 

В научных определениях образования «появляется» человек, не просто 

присваивающий культуру, а познающий и творящий ее [4]. Представление о 

воспитании как о формировании социально полезных качеств сменяется 

представлением о нем как о смыслопорождающем процессе, процессе 

интериоризации культурных ценностей. В понятии обучения образ 

запоминающего информацию ученика заменяется образом ученика, 
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распознающего и приумножающего знания, проявляющего себя в процессе 

познания как личность, субъект учения и жизнедеятельности. Обучение 

осмысливается как процесс «выращивания опыта быть личностью» [5].  

Сегодня возникает потребность создания таких условий, такой 

образовательной среды, в которых знание в образовательном процессе не 

обретается пассивным образом, а активно конструируется познающим 

субъектом. При этом  функция познания носит адаптивный характер и 

служит для организации опытного мира обучающегося как субъекта 

образовательного процесса. Особого внимания заслуживает подготовка 

педагога, от которого в настоящее время требуется готовность (способность) 

к преобразованию самого себя и своей профессиональной деятельности.  

Главная проблема, принципиальная сложность, которая требует своего 

разрешения, состоит в том, что долгое время в ходе реформирования 

системы образования в трансформирующемся российском обществе слабо 

учитывался личностный фактор. Непосредственные субъекты модернизации 

педагоги (преподаватели) и учащиеся (студенты) представлены скорее в роли 

объектов, на которых направлены производимые извне изменения. В 

настоящее время наметилась новая тенденция, сложилось понимание того, 

что системообразующим фактором непрерывного образования служит 

осознанная общественная необходимость в постоянном развитии личности 

каждого. 

Трансформация высшего педагогического образования подразумевает 

переход от трансляции и усвоения жестко заданных норм к созданию 

условий для личностного освоения педагогом образовательных, 

профессиональных контекстов, в которых большая или меньшая доля 

неупорядоченных смыслов, значений и схем поведения (деятельности) соз-

дает возможность: освоить имеющиеся коды культуры в их противоречивом 

многообразии и динамике; соотнести их на основе собственного опыта 

индивида с объективной социальной реальностью, своими личными целями, 

ценностями, потребностями и возможностями; освоить не только способы 

использования тех или иных элементов культуры, но и выйти в форме 

интеллектуального или поведенческого моделирования на уровень их 

изменения.  

На наш взгляд, реализуемый в ФГОС ВПО компетентностный подход, 

наполняет лишь в некоторой степени содержание подготовки личностными 

составляющими. Избранный способ определения требований к результатам 

подготовки может удовлетворять работодателя, студента, но вовсе не 

способствует воспроизводству профессиональной культуры педагога, 

нуждается в доопределения требований к личностным результатам 

подготовки, усиления с позиций реализации принципов гуманитаризации и 

фундаментализации. Сегодня педагогу как никогда нужна способность 

воспринимать проблемы профессионально-педагогической деятельности и 
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образования с разных точек зрения. Требуется обнаруживать их сущность в 

контексте актуальных проблем адаптации образования к динамике 

социально-экономического развития, с позиций возможностей культурных 

преобразований социальной действительности, быть чуткими к 

изменяющимся запросам со стороны подрастающего поколения, родившихся 

в «ином» мире, понимать свои потребности, видеть актуальное состояние и 

зоны ближайшего развития. Нужны разумные риски, готовность выносить 

неопределенность, генерировать новые идеи, эмоционально-чувственное 

проживать преобразования, использовать внутренние механизмы для 

отслеживания динамики происходящих изменений, их успешности на уровне 

ощущений. Педагогу нужен диалектический подход, основанный на 

сочетание педагогического альтруизма и педагогического прагматизма, 

экстравертные и интравертные ценности педагогической деятельности, 

осознание индивидуальной и коллективной ответственности за качество 

педагогического труда, сохраняемые, оберегаемые традиции и  привносимые,  

действенные инновации. Таким образом, можно утверждать, что требования 

к современному педагогу неуклонно возрастают, а, следовательно,  нужно 

искать способы подготовки педагога к выполнению таких требований. 

Вместе с тем сегодня обозначенная проблема усугубляется тем, что 

педагогическое образование получают студенты, которые сами имеют 

низкий уровень мотивации. Получение высшего образования современными 

студентами в незначительной степени связывается с соответствующей 

профессиональной деятельностью в будущем. Дефицит профессиональной 

мотивации подтверждается различными исследователями. По данным 

исследования, проведенного в РГПУ им. А.И. Герцена, уверенно 

ориентированы на педагогическую деятельность в сфере образования 22% 

студентов 2-3 курсов на сферу взаимодействия с людьми (менеджмент, сфера 

услуг и т.п.) – около 50% студентов [3, с.60]. Сопоставление различных 

данных, наши опросы показывают, что такая «картина» является весьма 

распространенной. В педагогический вуз абитуриентов приводит в лучшем 

случае интерес к овладению профессией в сфере «человек-человек».  

Поэтому профессорско-преподавательскому составу вузов приходится 

решать, сегодня и придется дальше решать еще более сложную задачу – 

преодолевать «двойное» отставание мотивации – учебной и 

профессиональной.. Сегодня требует своего разрешения проблема 

подготовка такого педагога, который выступает «подлинным субъектом 

культуры и исторического действия» (В.И. Слободчиков), в условиях 

педагогического образования, которое является одним из самых 

распространенных в России  (около 20% россиян – Гончаров С.А.), а, 

следовательно, не претендующего на элитность, в условиях отсутствия рынка 

педагогического труда, который мог бы задавать рамки 

конкурентоспособности выпускнику педагогического вуза. 
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Решение данной проблемы видится возможным в поиске ценностных 

оснований профессиональной деятельности в сфере образования, включения 

личности в процессы самореализации уже на этапе профессиональной 

подготовки в вузе, становление механизмов развития, раскрытие 

способности сохранения творческого аспекта педагогической деятельности 

даже при постоянно повышающихся требованиях нормативности. 

Система педагогического образования, как констатируют многие 

исследователи,  не успевает за теми изменениями, которые происходят в 

жизни современного человека. Как отмечает В.А. Сластенин в своем 

последнем докладе, который он готовил на международную научно-

практическую конференцию «Педагогическое образование: вызовы XXI 

века» (сентябрь, 2010 г.), «педагогическое образование принимает 

оптимальный вид, если в его целостной структуре достигнуто динамическое 

равновесие двух основных процессов – функционирования и развития. 

Между тем у нас еще сохраняется приоритет функционирования в ущерб 

развитию». 

Для изменения характера высшего педагогического образования, на 

наш взгляд, принципиально важным является понимание образовательного 

результата с позиций обеспечения качества в личностном аспекте, т.к. 

сегодня  востребуемые профессионально значимые качества личности 

связываются не столько с объемом и прочностью полученного  знания, 

сколько со способностью самостоятельно пополнять его, выявлять проблемы, 

обоснованно ставить и решать профессиональные задачи, вырабатывать 

критерии оценки и отбора наиболее эффективных из путей их решения. А 

значит, следует устанавливать связь образовательных результатов с 

личностными ресурсами (мотивационными, операционными, когнитивными), 

которые могут быть использованы при решении значимых для личности 

проблем и задач, в том числе и профессионального характера.  

На наш взгляд, существует ряд принципиальных моментов, реализация 

которых в условиях внедрения ФГОС ВО по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» может 

способствовать подготовке педагога в вузе, способного отвечать требованиям 

времени в условиях сложившейся социокультурной ситуации, ориентировать 

на достижение личностных образовательных результатов. Ложатся эти 

моменты на плечи педагогических коллективов, реализующих основные 

образовательные программы подготовки. К ним следует отнести:  

- понимание педагогического образования в целостном контексте его 

влияния на личность обучающегося, формирование «педагогического 

взгляда» на окружающую действительность;  

- ценностно-смысловое ориентирование обучающихся в 

образовательном процессе; 

- содействие самоопределению в деятельности при решении задач 
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образования; 

- обеспечение диалектического соотношения фундаментальных 

компонентов содержания подготовки и гибких механизмов реагирования на 

изменение социокультурной среды; 

- становление механизмов, обеспечивающих профессиональную 

мобильность и  быструю переквалификацию, а не только общая 

профессиональная подготовка, способствующая продолжению образования; 

- сочетание традиций профессиональной подготовки педагога с 

инновациями, отражающими передовой педагогический опыт, новые аспекты 

психолого-педагогических и социально-психологических исследований; 

- овладение методологическими компетенциями для реализации 

практико-преобразующей деятельности в сложных и динамичных условиях 

развертывания образовательного процесса; 

- органическое соединение педагогической практики с теоретическим 

обучением. 

При проектировании образовательного процесса важно учитывать 

принципы неопределенности, сформулированные по отношению к 

гуманитарным системам: 

- любая характеристика развития личности образующегося определяется 

в совокупности всем накопленным опытом взаимодействия с другими 

людьми; 

- изменения в образующемся определяются его актуальным состоянием 

и совокупностью обстоятельств внешнего окружения; 

- пути внутреннего преобразования информации не могут быть 

прослежены, так как механизмы восприятия и переработки любой 

информации скрыты от внешнего наблюдателя; 

- результаты отдельных воздействий на человека не могут быть 

определены однозначно, они «переплетаются», интегрируются с 

предыдущими влияниями; 

- внешнее описание результатов функционирования и развития 

педагогической системы в целом и образующихся в отдельности не всегда 

адекватно действительности в силу особенностей восприятия ее субъектами 

деятельности; 

- при изучении каких-либо показателей развития личности не могут быть 

однозначно определены начальные параметры, так как они не совпадают с 

началом функционирования системы; 

- до сих пор отсутствуют (да и возможны ли в принципе?) сколько-

нибудь надежные средства диагностики состояния личности на входе в 

образовательное взаимодействие; 

- невозможно претендовать на полную изученность таких феноменов как 

мировоззрение, направленность, поведенческие реакции и пр. [2]. 

Разработку гуманистически ориентированных стратегий реализации 



 

405 
 

образовательного процесса важно связывать с разрешение следующих 

моментов: порождение ценностных установок, смыслов, мотивов 

образовательной деятельности; обращение к источникам, а не вторичному 

(учебному) материалу; структурирование информации; проблематизация 

изучаемой темы;  отбор содержания для минимизации объема передаваемой 

информации; использование компьютерных технологий; построение субъект-

субъектных отношений в процессе познания и освоения действительности; 

единство и целостность способов познания мира и себя в этом мире; 

интеграция знаний; диалогизация образовательного процесса; поиск 

способов конструктивного взаимодействия и пр. [1]. Реализация 

обозначенных стратегий может быть представлена через сочетание 

эвристических процедур целеполагания, информационно-познавательного 

структурирования, осмысления опыта, достижений и перспектив, 

разворачиваемых во времени и взаимно дополняющих друг друга [6]. 

Как показывает практика, реализация гуманистических 

ориентированных стратегий в образовательном процессе на основе 

использования обозначенных выше эвристических процедур позволяет 

активизировать познавательную деятельность студентов за счет построения 

системы знаний на принципах открытости, гибкости, диалогичности, 

установления рефлексивных отношений со средой, с другими субъектами, с 

социокультурной ситуацией в целом. Образовательный процесс приобретает 

рекурсивный характер за счет обеспечения возврата к прошлому, ранее 

освоенному, и осмыслению его на более высоком уровне, с большей 

степенью личностной осознанности осваиваемого компонента содержания 

образования. Организуемая при этом совместная деятельность преподавателя 

и студента, которая направляется на постановку целей различного уровня, 

выявлению структурных компонентов предметного знания, их связей, 

отношений между отдельными действиями и операциями, входящими в 

состав соответствующего вида деятельности, по изучению возможностей 

переноса знаний и умений в новые условия, осознание целесообразности 

совершаемых действий как по отношению к самому себе, так и по 

отношению к внешней среде, обеспечивает переход от технологий «научения 

– усвоения» к созданию условий для «познания – понимания», предусматри-

вающих рождение и становление «живого знания» личностного характера. 

Тем самым создаются реальные условия достижения в практике высшего 

педагогического образования личностных образовательных результатов. 
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Автор статьи размышляет о миссии образования в контексте традиций 

национальной культуры и искусства. В поле зрения автора оказываются идеалы 

образования и воспитания, их эволюция в условиях масштабных социокультурных 

трансформаций. Особое внимание автором обращено на противоречивость и сложности 

реализации идеалов воспитания. Автор рассуждает о сложностях обретения молодежью 

этнокультурной идентичности, о роли искусства в приобщении юношества к традициям и 

ценностям национальной культуры, опасностях социальной стратификации в обществе, 

деструкции общественной морали, размывании традиционных идеалов воспитания.  

Ключевые слова: традиции общества, национальная культура и искусство, идеалы 

образования и воспитания, социальное воспитание, миссия образования. 
 

Система образования в России по-прежнему находится в состоянии 

непрерывного «реформирования»; уже никто из работников образования не в 

силах понять конечные цели «модернизации» среднего и профессионального 

образования, оценить меру соответствия внедряемых новшеств общественным 

идеалам и ожиданиям. Ныне образование свелось по сути исключительно к 

обучению, предельно формализовав и выхолостив всю социально-

нравственную основу воспитания, весь его культурный базис. Реформы 

последних двух десятилетий так и не смогли внятно объяснить обществу, 

каково содержание общественного идеала воспитания, какой человек и с каким 

набором личностных характеристик востребован нынешней системой 

общественного мироустройства, вписывается в общественную мораль и ее 
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ценностно-смысловые ориентиры? Как отмечает А.В. Репринцев, «сегодня уже 

очевидно существо «модернизации» всей системы образования: происходит 

явная трансформация миссии школы, ее социокультурных функций; явно 

изменяется роль учителя в обществе, в системе образования, изменяется его 

социальный статус и профессиональные функции, а вместе с ними – и 

образовательные технологии; под лозунгом «укрупнения» стремительно 

сокращается количество школ, особенно – сельских; происходит 

дифференциация школ на «школы для социальной элиты» и «школы для всех 

остальных»; из образования уходят носители традиций, опыта, 

профессионализма, норм и ценностей педагогического сообщества; школа и 

учитель оказывается под прессом перманентного контроля, чиновничьего 

прессинга, вала отчетов и циркуляров; бесконечной вереницы проверяющих и 

экспертов, надзирателей и оценщиков [12, c.247-259]… За всем этим валом 

внешнего давления на школу и учителя стоит тотальный контроль, 

загруженность несвойственными школе и учителю функциями, стремление 

деидеологизировать образование, усилив «бумажный вал» отчетов и 

справок.… Но самое главное и тщательно скрываемое – в образовательной 

практике под знаменем «технологизации» происходит отчуждение учителя 

от результатов его труда, происходит изменение самого характера и 

содержания взаимоотношений учителя и ребенка, происходит коренное 

изменение сути педагогической деятельности.… Такой отрыв делает учителя 

зависимым от чиновника, обеспечивает постоянную уязвимость учителя от тех, 

кто осуществляет «надзорную» деятельность [16, с.12].  

Другим важным следствием процесса отчуждения «производителя 

образовательных услуг» от результатов педагогического труда является 

минимизация субъектности выпускников школы, превращение учителя в 

примитивный передаточный «винтик» образовательного конвейера, лишение 

учителя самой возможности выражать свое собственное отношение к жизни, к 

реалиям социальной действительности (в подготовке будущих граждан к 

которой и состоит весь смысл деятельности педагога!), выход в 

самостоятельную гражданскую жизнь значительного количества социально 

инертных молодых людей, лишенных выраженных субъектных свойств, 

полагающихся в принятии судьбоносных решений на других людей – 

родителей, референтных взрослых, избегающих ситуаций морального выбора, 

самостоятельности в принятии жизненно-важных решений. Это означает, что 

молодой человек, только что закончивший школу, стремится избежать 

моральной ответственности за совершаемый выбор и собственные поступки, 

старается переложить эту ответственность на других… – Это и есть 

современный вариант проявления «социальной зрелости» личностью, 

освоения ею и «норм и ценностей современного гражданского общества» [15, 

c.24-42]… 

Большая часть проблем современной школы связана с социальным 
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расслоением в обществе, социальной стратификацией. Отсюда и отличия в 

трактовке такого важнейшего элемента образовательной системы, как идеал 

образования и воспитания, понимании сути «социального заказа школе». Об 

этом вполне убедительно и справедливо пишет А.В. Репринцев: «Суть таких 

изменений очень точно проявляется в интерпретации общественного идеала 

воспитания и формулируемого «социального заказа школе». Это то, что 

обычно педагоги называют парадигмой социального воспитания – ответом на 

вопрос: какой человек нужен обществу сегодня и какой человек будет 

необходим ему завтра. Парадигма социального воспитания выступает 

своеобразной проекций отсроченного результата совокупной деятельности 

институтов социального воспитания, своеобразным «итогом» их совместной 

работы по «производству» общественно необходимого человека, 

«вписывающегося» в сложившуюся модель общественных отношений. Такая 

парадигма интегрирует в себе наиболее типичные характеристики личности, 

обобщенное представление о том, какими качествами должен обладать 

человек, который сможет наиболее эффективно и успешно существовать в 

условиях конкретного общества» [9, c.26-39]. Анализируя Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012 г.), А.В. Репринцев отмечает, что 

в нем «нет ни слова о «социальном заказе», о прообразе той личности, которую 

система образования должна «производить»… Все вполне логично: каждый 

социальный слой (каждый социальный класс!) самостоятельно определяют для 

себя идеал воспитания, имея в виду сферы и виды деятельности, к которым они 

себя предназначили… Следовательно, если каждый социальный слой 

самостоятельно вырабатывает и артикулирует свой собственный образ 

воспитанности и идеал воспитания, то, видимо, у нас сегодня нет общего, 

единого, типичного для нашей национальной культуры представления о 

личности, которую институты образования и социального воспитания должны 

готовить к жизни и труду в этом обществе. Значит, новый закон лишь 

закрепляет социально-стратификационный подход в понимании идеала 

воспитания, в интерпретации путей и способов обретения такой личности. 

Значит, вся система образования неизбежно будет работать на закрепление 

статусных отличий отдельных социальных слоев и групп в получении 

качественного и полноценного образования и воспитания. Значит, образование 

само становится фактором социальной стратификации, усиливая неизбежные 

диспропорции в образе жизни отдельных социальных групп, закрепляя их 

социально-экономическое и культурное неравенство… Тем самым система 

образования неизбежно углубит кризис идентичности в обществе, расколет 

его, усилит противоречия между отдельными социальными стратами» [17, 

c.18-23]. 

Школа и вся система образования может работать на консолидацию 

общества, его сплочение только тогда, когда у общества есть целостное, 

совокупное, универсальное представление об идеале образованности, эталоне 
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воспитанности, когда есть понимание того, какой человек, с каким набором 

личностных качеств вписывается в существующую модель общественных 

отношений. Если же общество разделено на отдельные страты, если каждая 

такая страта обособляется и формирует свое представление об идеале, то 

школа неизбежно окажется перед выбором: на какую общественную 

идеологию ориентироваться, какому социальному слою служить, чьи 

образовательные потребности удовлетворять. В условиях, когда финансовые 

возможности школы весьма ограничены, когда ее социальные функции 

определяются преимущественно слоем социальной элиты (достаточно 

вспомнить хотя бы призыв к бизнесу идти в образовательные учреждения и 

оценивать качество их деятельности!), когда имущественное неравенство в 

обществе достигло гигантских размеров и стало непреодолимой преградой на 

пути общественного диалога, школа оказывается между Сциллой и Харибдой 

общественных противоречий, выбирая не люмпенизированное большинство, а 

богатое меньшинство; ориентируясь не на нищающую и скатывающуюся в 

пропасть маргинальности трудовую часть большинства общества, а 

паразитирующую и откровенно кичащуюся своим богатством часть 

меньшинства, социальное положение которой не связано напрямую с мерой ее 

вклада в общественный прогресс и реальную экономику страны, ведущей 

откровенно аморальный образ жизни… 

Главной причиной, усиливающей кризис современного образования, 

«становится деструкция социокультурной среды, традиционной 

общественной морали, складывавшейся веками системы моральных 

ценностей, регламентировавших социальные проявления каждого индивида и 

понимание им смысла своего социального бытия. Работает ли сегодня 

система образования на формирование внятных культурных стереотипов 

личности, освоение твердых моральных принципов и норм поведения? 

Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на вопросы «кто 

я?», «для чего пришел в этот мир?», «в чем мое предназначение в жизни?»… 

Предлагает ли твердые ценностно-смысловые ориентиры, опираясь на 

которые молодой человек оказывается способен совершать свой моральный 

выбор, сохранить свою честь и достоинство, не изменить самому себе? 

Большинство молодых людей считают, что система образования сегодня не 

дает ответы на эти вопросы, что школа и университет формирует чаще всего 

установку на лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из 

отношений с окружающими людьми» [18, c.18-25]. Трудно не согласиться с 

этим выводом философа: образование сегодня действительно оказывается 

вне жизни, вне реалий социального бытия человека, все заметнее отрывается 

от них. К этому же выводу приходит И.Е. Булатников, убежденный в том, что 

«прагматический расчет, лицемерие, готовность к коррумпированному 

поведению, неискренность, циничное использование другого человека 

становятся базой в строительстве молодыми людьми всей системы 
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социальных отношений с внешним миром» [1, с.11-27; 2; 5, c.23-35; 6, с.79-

90; 7, с.60-72]…  

Конечно, основу в понимании идеалов воспитания, реализуемых 

системой образования, задает общественная мораль, складывающаяся система 

нравственных императивов, регламентирующих границы свободы и 

ответственности личности, формирующих представление о должном в 

поведении и отношениях между людьми. Ее деструкция, размывание границ 

должного, обретающая сегодня вполне устойчивые лексические штампы («у 

каждого – своя мораль», «сколько людей – столько и принципов», «своя 

рубашка ближе к телу» и др.), указывает на опасный и весьма сомнительный 

дрейф в сторону социальной аномии, индивидуализации социального бытия, 

эгоизации сознания человека, отторжения межпоколенческих связей, 

разрушение коллективистских начал в образе жизни людей, в традиционных 

способах строительства отношений между людьми в русском социуме. Об 

этих тенденциях достаточно подробно и убедительно пишет И.Е. Булатников, 

характеризуя негативные последствия деструкции общественной морали в 

современном российском обществе [2; 4, с.24-30; 7, с.60-72].  

Современная социальная элита, словно не слышит глас всеобщего 

недовольства и возмущения, словно не видит и не понимает тенденций 

усиливающего раскола в обществе, продолжая «модернизировать» всю 

систему образования, внедряя с каждым днем все новые и новые идеи, модели, 

технологии, которые никак не соотносятся с традициями российского 

образования, не ложатся на духовный опыт и нормы культуры русского этноса 

[8, c.14-35]. «Весьма выразительным следствием происходящих 

социокультурных трансформаций… является заметно увеличивающееся 

количество молодежи, которую можно с полным основанием отнести к 

рыночному типу личности.… Такие молодые люди открыто презирают 

традиционную русскую культуру и мораль, иронично относятся к 

национальной истории и традициям, убеждены в преимуществах западного 

образа жизни, либеральных ценностей, верят в абсолютную свободу и 

демократию, ориентированы на развлечения, потребительство, гедонизм, 

плотские утехи… Для таких молодых людей всякие попытки просвещения, 

приобщения к достижениям науки и культуры предстают как обременительная 

и ненужная деятельность; они не привыкли к интеллектуальному и духовному 

напряжению, мобилизации своей воли и физических сил, – их влечет яркая и 

беззаботная жизнь клубных тусовок, светских раутов, – все, что составляет 

образ жизни звезд шоу-бизнеса, крупных бизнесменов [3, c.146-152]… Жизнь 

для таких молодых людей предстает бесконечным калейдоскопом ярких 

красок, удовольствий, приключений.… В ней нет каждодневного труда и 

волевого напряжения, в ней не идет речи об общественном благе или пользе, в 

ней нет ничего социального! Это уже та стадия «социального декаданса», за 

которой неизбежно следует моральное разложение, духовное опустошение, 



 

412 
 

распад личности, ее окончательное и необратимое отторжение от социальной 

среды, от пуповинной связи ее с национальной культурой, со своим этносом. 

Такие кризисы идентичности «золотой молодежи» сегодня встречаются все 

чаще, проявляя не только несоответствие деятельности институтов 

образования «растущим потребностям общества», но и нарастание социальной 

стратификации в обществе, эскалацию отрыва социальной элиты от других 

социальных страт, усиливающиеся антагонизмы между ними [10, c.26-39]. 

Эта ситуация неизбежно ведет к массовому выходу в самостоятельную 

жизнь целого поколения молодых граждан страны, не окультуренных опытом и 

ценностями прежних эпох, не впитавших в себя все высокие гуманистические 

идеалы и ценности русской национальной культуры и искусства. Примеров 

«первых ласточек» такого рода «образования» и «воспитания» уже достаточно 

много. Например, весьма убедительные доказательства происходящих в 

социальном воспитании процессов приводит в своих публикациях И.С. 

Сухоруков [19, 20], отмечающий, что социокультурная ситуация в обществе 

работает на усиление кризиса идентичности, размывание социально типичного 

в сознании молодежи, в понимании подростками и юношеством важнейших, 

экзистенциальных основ человеческого бытия. Эмпирические и статистические 

данные, которые приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков, «показывают, 

что небольшая часть молодых людей (только 12% опрошенных 

старшеклассников курских школ и студентов курских вузов!) на вопрос «Какие 

чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся своей 

принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 45% 

респондентов безразличны [19, с.274]. По данным И.С. Сухорукова, на вопрос 

«Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили 

«отрицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные 

результаты были получены на вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия 

– для русских»? абсолютное большинство – 93% респондентов ответили «да, 

согласен». Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что у детей и молодежи исчезает установка на 

консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-ориентационное 

единство, приверженность традициям и нравственным нормам общества. Кроме 

того, И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и юношества нет 

внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к 

гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 

основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности 

личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в 

социально значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный 

труд, реализующий не только общие цели коллективной деятельности, но и 

формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат 

входящего в самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [20, с.297-298].  

С позицией И.С. Сухорукова солидарен и А.В. Репринцев, который 
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говорит о прогнозируемых «результатах» такой «модернизации»: «Одним из 

самых коварных и опасных с точки зрения последствий «реформ» является 

размывание этнотипичного в культуре этноса, усиление «кризиса 

идентичности» в сознании людей, особенно – молодежи. Идентичность 

представляет собой набор личностных качеств человека, позволяющих ему 

осознавать и ощущать себя частью целого – социального мира, органично 

войти в социокультурную среду, воспринимать и принимать ее как свою 

собственную, – референтную, комфортную, релевантную. Как отмечают 

психологи, идентичность – осознание личностью своей принадлежности к 

той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей 

и эго состояний. Идентичность формируется в процессе социализации 

личности и обретает конкретные личностные характеристики и проявления, 

связанные с осознанием собственного Я, своей принадлежности к 

конкретному социуму, готовностью к реализации добровольно принимаемых 

на себя функций и обязательств личности по отношению к социальной среде, 

способностью отвечать за результаты своего поведения и отношений. 

Помимо осознания собственной уникальности, неповторимости своих 

индивидуальных личностных качеств, внутренней целостности личности, для 

человека чрезвычайно важная социальная «солидарность» – «ощущение 

внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в нем, 

ощущение того, что собственная идентичность имеет смысл для уважаемых 

данным человеком людей (референтной группы) и что она соответствует их 

ожиданиям» [13, с.6-17].  

А.В. Репринцев подчеркивает: достижение идентичности возможно 

только тогда, когда общество оказывает позитивное, созидающее влияние на 

личность, обеспечивая устойчивую позитивную социализацию индивида, 

освоение им всего комплекса ценностей и норм поведения социально 

зрелого, ответственного человека, способного не только интериоризировать 

достижения национальной культуры, не только быть носителем 

традиционных ценностей и духовных идеалов этноса, но и стать субъектом 

собственной жизни, творцом социальной и профессиональной биографии. В 

этом плане особую роль играют подростковый и юношеский возраст, когда 

завершается формирование характера личности, происходит закрепление 

всего комплекса функций социально зрелого человека – социальных, 

морально-правовых, профессионально-трудовых [10, с.26-39]. Размывание 

этно-типичного в культуре, вытеснение национальной культуры продуктами 

«массовой», глобализирующейся культуры неизбежно ведет к «патологии 

идентичности» (Э. Эриксон), «регрессии личности к инфантильному уровню», 

стремлению молодежи как можно дольше отсрочить обретение взрослости; 

порождает смутное, но устойчивое состояние тревоги, чувство социальной 

изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в состоянии чего-то 

такого, что может изменить жизнь; страх перед личным общением и 
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неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; 

враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть 

до мужских и женских; презрение ко всему отечественному и иррациональное 

предпочтение всего иностранного (по принципу «хорошо там, где нас нет»). В 

крайних случаях имеет место поиск негативной идентичности, стремление 

«стать ничем» как единственный способ самоутверждения [11, с.131-137]. Эти 

личностные психологические состояния становятся сегодня весьма 

распространенными в среде подростков и юношества, приводят молодых людей 

к утрате социального оптимизма, неверию в себя, аномии, самоизоляции, 

толкают к суицидальным поступкам…  

Анализируя современную социокультурную реальность, соотнося 

желаемое с действительным, возможное с реальным, меру влияния идеалов 

воспитания на образовательную практику, А.В. Репринцев отмечает, что 

«антропологические параметры» должны быть главным, основным 

индикатором успешности или неуспешности, целесообразности или 

нецелесообразности осуществляемых социальных реформ. Действительно, 

практически все общество высказывает свою неудовлетворенность 

осуществляемыми новшествами: «модернизация» затронула практически все 

важнейшие сферы социальной жизни. Только в результате этой 

«модернизации» жизнедеятельность «модернизированных» институтов 

становится не лучше, а хуже.… Но, думается, что самым опасным и 

тревожным сигналом для всего общества служит главный оценочный 

параметр эффективности «модернизации» – экономический. По этому 

параметру уже обнаружились «неэффективные университеты», 

«неэффективные медицинские учреждения», «неэффективные научные 

центры»… «Убежден: в центре реформ должен стоять человек, личность, а не 

экономика! Не человек – для экономики, а экономика – для человека! Никакие 

реформы не имеют смысла, если они не направлены на совершенствование 

самого человека, его развитие, обеспечение более высокого качества его 

жизни, если в результате реформ не изменяется к лучшему сама жизнь, 

социальная реальность [14, c.75-93].  
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В статье представлен анализ методологических и гносеологических ограничений 

современной педагогической науки.  Даны признаки системного кризиса, переживаемого 

сегодня педагогикой, описаны отношения философии и педагогики в современных 

условиях.  Обоснована   необходимость для педагогической науки формирования 

интегрированного представления о полисистемной организации человека как 

целостности, где линией интеграции станет его движение к самому себе, к 

самоосуществлению и самоактуализации. Обосновано понимание образования как 

специально организованного целенаправленного процесса актуализации смыслов и 

способов бытия человека, обеспечивающих реализацию полноты человеческого качества. 

В статье уточнено понимание природы детства в системе современных знаний о человеке, 

обоснованы принципы и уточнено содержание педагогической деятельности в 

социокультурных условиях современности. 

Ключевые слова: принципы педагогики, содержание образования, кризис 

педагогики, человеческое качество, методология педагогики, воспитание, 

самоактуализация, развитие ребенка, девиация, редукционизм, релятивизм, 
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Гуманизация образования, являясь  тенденцией культурно- 

цивилизационного развития педагогической реальности, в двадцатом веке 
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приобрела масштаб и получила  повсеместное признание. Гуманизация 

образования, при всей противоречивости и неоднозначности этого процесса, 

со всей очевидностью является свершившимся в двадцатом столетии фактом. 

Гуманизация образования   предполагает в роли приоритетов 

человекоориентированные философские идеи, непрерывность и доступность 

образования для каждого члена общества, смысловую переориентацию 

образовательных целей на работу с человеческим качеством, новый тип 

профессионального мышления и поведения педагога, предполагающий 

личностно-гуманную ориентацию. 

 Сегодня процесс гуманизации образования представляет собой явление 

сложное и самоорганизующееся, наполненное событиями и движением, с 

признаками  «конца Определенности», «бифуркациями»,  описанными И. 

Пригожиным [5]. По нашему убеждению, сегодня гуманистическое 

образование приблизилось к очередной точке бифуркации. Можно 

предположить, что  процесс гуманизации образования  в двадцать первом 

веке будет представлять собой новую структуру после прохождения точки 

бифуркации; флуктуации этого процесса будут обусловлены  особенностями 

формирующейся сегодня  социокультурной реальности. Каков же будет 

результат этой бифуркации? Какое влияние современный мир   окажет на  

гуманизацию образования? На какой бифуркационной ветви окажется 

гуманистическая педагогика в третьем тысячелетии?   

 Замечательный немецкий педагог и теоретик образования Фридрих 

Фребель утверждал однажды, что существуют времена, когда образование 

становится средоточием общественного интереса. Эти эпохи предъявляют  

педагогике свои особые требования, которые можно назвать вызовами 

времени. Попытаемся проанализировать эти вызовы, отметив, что речь 

пойдет только об определенном (имеющем отношение к гуманизации 

образования) срезе этих вызовов, а не обо всех их характеристиках. 

         Прежде всего, необходимо отметить, что частью глобального кризиса, 

переживаемого  сегодня  человечеством является кризис в области 

современного педагогического знания. Известные педагогические 

концепции, претендовавшие не так давно на принципиальную новизну и 

эффективность, потеряли свой инновационный потенциал. Педагогические 

усилия прошлого века так и не породили нового типа человека, 

превосходящего  существующего в духовном и умственном развитии. 

Многочисленные попытки реформировать образование в конечном итоге  

привели лишь к изменению его внешних организационных  форм. 

Современный кризис педагогики протекает на фоне массового отказа от  

идеалов единой европейской культуры с единым типом рациональности. На 

смену ей приходит  реальность «мультикультурализма»,  опирающаяся на  

манифесты  постмодернизма, ценности  массового потребления и 

радикального гедонизма.  
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 Современная российская педагогическая реальность  существенно 

отличается от тои педагогической реальности, которая  имела место быть в 

нашей стране всего  лишь несколько десятков лет назад. Под педагогической 

реальностью мы понимаем совокупность явлении объективной, 

субъективной и трансцендентной реальности, оказывающей существенное 

влияние на воспитание человека. Педагогическая реальность представляет 

собой отношение между исторически сложившимся в результате реализации 

педагогических целей и замыслов теоретическим, практическим и духовным 

опытом человечества и педагогической действительностью [2]. 

Педагогическая реальность отражена в опыте конкретного субъекта 

педагогической деятельности. Опыт  существует ―здесь и сейчас‖, действует 

по отношению к  субъекту педагогической деятельности и осознается как 

органично ему принадлежащий.  

 Одной из черт современной педагогической реальности является ее 

парадигмальная множественность [2]. В философии науки под парадигмой   

понимается совокупность принципов, установок, правил, составляющих 

специфику мировидения, миропонимания внутри того или иного научного 

сообщества. Если отнести эту характеристику к педагогическому контексту, 

то педагогическая парадигма представляет собой совокупность смыслов, 

ценностей, принципов, установок и правил, определяющих границы 

существования субъекта педагогической деятельности в пространстве 

профессионального бытия.  Обычно преобладающая в данный исторический 

период педагогическая парадигма задает образец, модель восприятия и 

объяснения педагогических явлений, а также  определяет основания  для 

выбора  методов их исследования и преобразования.  

 Сегодня в отечественном образовании  одновременно  существуют  по 

меньшей мере три принципиально различных парадигмы – это парадигма 

традиции, технократическая парадигма и гуманитарная парадигма. 

Характеристики этих парадигм достаточно полно описаны в педагогической 

литературе [2]. Соотнесение этих педагогических парадигм  с 

господствующими в тот или иной исторический период научными 

парадигмами  обнаруживает любопытный факт. Каждая из педагогических 

парадигм в орбите своего педагогического внимания содержит лишь те 

фрагменты  объективной, субъективной и трансцендентной реальности, 

которые на данный исторический момент профессионально были освоены 

тем или иным субъектом педагогической деятельности. Поэтому, несмотря 

на широкий  исторический спектр вариантов построения педагогической 

деятельности  в границах парадигмы традиции, техногенной и гуманитарной 

парадигм, сегодня в отечественной педагогике практически отсутствуют 

модели педагогической деятельности, которые  содержали бы в себе  

педагогические ответы на вызовы современной реальности и могли бы 

обеспечить  подготовку к взаимодействию с новой реальностью во всем ее 
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многообразии. 

 В этой связи, можно зафиксировать противоречие  между 

сложившимися в  прошлом  и господствующими сегодня в российском 

образовании  перечисленными выше педагогическими парадигмами – с 

одной стороны и совершенно новыми установками, правилами,  

мировидением и миропониманием, которое несет с собой современная 

реальность. Эта реальность имеет ряд принципиальных характеристик, с 

которыми человечество раннее не сталкивалось. Речь идет о той  реальности, 

которую именуют «массовой потребительской культурой», экспансия 

которой отмечается многими философами, социологами и антропологами. По 

мнению Я. И. Гилинского [1] наиболее значимыми для современной 

реальности  характеристиками являются: 1) глобализация; 2) 

«виртуализация» жизнедеятельности; 3) релятивизм/ агностицизм с его 

относительностью любого знания и полипарадигмальностью; 4) отказ от 

иллюзий построения «благополучного общества»; 5) представление о власти  

как всегда насилия; 6) критицизм по отношению к власти и возможностям 

науки; 7) фрагментарность мышления как отражение фрагментарности 

бытия; 8) консьюмеризм сознания и жизнедеятельности; 9) глобализация 

многих видов девиантности; 10) рост корыстной девиантности; 11) 

ретретистские формы девиантности; 12) повышение роли и значения 

позитивных девиаций (творчества). 

 В происходящих социокультурных трансформациях   претерпевает 

метаморфозы и феномен человека. Происходит его дивергенция, 

складываются разные типы массовой личности, которые поляризируются, 

проходя путь от традиционной целостной константной личности  через 

личность гибкую, периодически заново устанавливающуюся до личности, 

непрерывно меняющейся, исчезающей и возникающей в новом качестве [7]. 

Формируется новый антропологический тип человека. Если мы обратимся  к 

современным исследованиям, посвященным проблемам развития 

современного общества и его влияния на характер социально-

антропологических процессов современности, то заметим, что имеется, лишь 

совокупности значимых, но часто противоречивых данных, наблюдений, 

представлений, фиксирующих происходящие перемены. Гуманистической 

педагогике приходится пользоваться этим неполным знанием, осуществляя 

своего рода  «методологическое заражение» ошибками и противоречиями  

других наук.  

 Например, в последние годы в гуманитарных науках получили 

широкое распространение представления о том, что массовая 

потребительская культура формирует особый антропологический типа 

«человека-потребителя» [6]. В исследованиях по этой проблеме можно 

заметить две позиции по отношению к формирующемуся «человеку- 

потребителю». Первая позиция, условно можно ее назвать 
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«девиантологической»: педагоги рассматривают «человека-потребителя» как 

отклонение от нормы человеческого качества (девиацию) и пытаются найти 

педагогическое содержание, пути и инструменты предупреждения этой 

девиации. Вторая позиция, условно можно назвать ее «сопровождающей»: 

педагоги не считают «человека-потребителя» девиантом, а предлагают 

формировать потребительскую культуру, не усматривая в потребительстве 

угроз для развития и самоактуализации растущего человека. Отмечая 

глубину и убедительность аргументов обеих сторон, тем не менее 

необходимо обратить внимание на одну методологическую ошибку, которую 

допускают обе стороны. Речь идет об основаниях выбора позиции в 

понимании природы девиантного. Если внимательно изучить 

гносеологический потенциал исходных методологических оснований 

большинства существующих теорий отклоняющегося поведения, то он 

окажется ограниченным. В современной девиантологии фактически 

отсутствует единый девиантологический дискурс о сущности норм. 

Сложившиеся методологические подходы социологии и психологии 

отклоняющегося поведения обладают признаками релятивизма и 

редукционизма. Редукционизм понимается как сужение объектно-

предметной области девиантологической теории. Редукционизм проявляет 

себя там, где в поле зрения исследователя попадает не собственно проблема 

«норма-отклонение», а одна из проекций этой проблемы, например, 

«адаптация/дезадаптация» (психология) или «соответствие/несоответствие 

распространенным в данный момент образцам» (социология). Фактически, в 

этом случае сложная и многогранная проблема, требующая комплексного 

анализа, сводится к одному из своих аспектов. Это ограничивает 

эвристический и прагматический потенциал девиантологической теории, 

вследствие игнорирования части процессов, явлений и связей, имеющих 

отношение к предмету. В некоторых случаях это приводит к подмене 

предметной области. Релятивизм проявляет себя как отказ от ценностных 

суждений, что ограничивает область применения теории нормами второго 

порядка, без выхода на концептуальные обобщения относительно 

«патологичности» или «нормальности» практики. Как релятивизм, так и 

редукционизм препятствуют девиантологической теории в реализации ее 

базисных задач: объяснение природы девиантности, ее причин, разработке 

соответствующих технологий. 

   В этой связи, можно зафиксировать весьма любопытную с 

методологической и гносеологической точек зрения ситуацию, в которой 

сегодня невольно оказывается педагог, взявшийся за решение проблем 

воспитания растущего человека в условиях массовой потребительской 

культуры. Если некритично опираться на потенциал социологического и 

психологического знания, то можно без труда обосновать девиантность и 

даже некую патологичность массовой потребительской культуры и 
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девиантность порождаемого ею типа «человека-потребителя». Однако, эту 

«ненормальность» в рамках других привычных нам биологических, 

социологических и психологических концепций девиантности мы не можем 

ни обосновать, ни объяснить, поскольку обобщенного понимания нормы, 

восходящей к онтологии человечества и общества, эти концепции не 

предполагают. В современной девиантологии фактически отсутствует 

единый  девиантологический дискурс о сущности норм.  

 Обычный ход при формировании ответов на вызовы времени в 

образовании всегда состоял в том, что идеалы образованности черпались из 

философии. Эти знания позволяли образованию найти ответы на вопросы: 

«что собой представляет человек вообще и ребѐнок в частности?», «какова 

сущность человека, природа и его основные свойства?», «где границы 

внешнего влияния на эту природу?», «каковы цели этого влияния?». Именно 

ответы на эти вопросы задавали содержание прочих функциональных 

элементов образования: кто, чему и как должен учить и воспитывать?Однако, 

по целому ряду причин, философия сегодня больше не воспринимается в 

современном обществе как источник картины мира, в рамках которой 

разворачиваются практики [2]. «Неклассическая ситуация» в самой 

философии укрепляет  это положение. Поэтому функция философии –  

транслировать в образование  предельную для человека картину мира 

потеряла тот общекультурный смысл, который она имела до середины 

прошлого века.  

 Все описанные выше обстоятельства  ставят гуманистическое 

образование в чрезвычайно сложную ситуацию, поскольку становится 

невозможным понять, кого должна формировать школа, каковы идеалы 

образованности. Как следствие – возникают затруднения и колебания в 

определении целей и содержания образования. Поэтому, сегодня становится 

необходимым  на основе совокупного научного знания прошлых веков  

составить интегрированное педагогическое представление о полисистемной 

организации человека как целостности, где линией интеграции станет его 

движение к самому себе, к самоосуществлению и самоактуализации [4]. 

Обращение к человеку в его целостности выводит образование на 

необходимость работы с человеческим качеством в его философском 

понимании. В этой логике образование может быть понято как специально 

организованный целенаправленный процесс актуализации смыслов и 

способов бытия человека, обеспечивающих реализацию полноты 

человеческого качества [2]. Очевидно, что в таком контексте формулировки 

человеческого качества, появившиеся в разные эпохи и подчеркивающие 

разные стороны человеческой природы являются недостаточным, неполным 

и односторонним, так как они задают параметры прежних социальных 

отнесений, позволяя работать с частичным, но не целостным человеком. Ведь 

человек – это экзистенциальное, биологическое, социокультурное, 
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исторически конкретное, духовно активное существо, принадлежащее 

разным по своей природе системам: Вселенной, живой природе Земли, 

социуму в его цивилизационном и культурном движении во времени и 

пространстве. 

             В круг задач образования должны быть органично включены задачи 

построения целостного контекста понимания природы человека как 

педагогического феномена, поиска педагогического содержания, путей и 

инструментов, обеспечивающих реализацию полноты человеческого 

качества в социокультурном пространстве современного мира. Избранный 

аспект рассмотрения человека как философско-педагогической категории 

требует уточнения статуса детства в системе современных знаний о человеке. 

Очевиден, в этой связи, пафос педагогической деятельности, центральное 

назначение которой следует искать в поле человеческих смыслов [3], 

ориентируясь на получение не столько формального, сколько сугубо 

человеческого результата, ориентируясь на профессиональную работу с 

человеческим качеством. Предлагаемый подход позволяет ввести из 

философского в педагогический контекст принцип человекосообразности, 

человекосоразмерности педагогической деятельности. Содержательное 

наполнение этого принципа будет зависит от понимания педагогом границ, в 

рамках которых сохраняется человеческое качество. В пространстве 

современного меняющегося мира, педагогическая деятельность должна от 

отдельных, количественных характеристик и проявлений человека перейти к 

осознанному взаимодействию с человеческим качеством. В этой связи, 

представляется возможным определить предмет педагогики как становление 

полноты человеческого качества в условиях реальности современной 

культуры, что позволяет включить в сферу педагогического рассмотрения 

все виды профессиональной деятельности, связанные с целенаправленным 

изменением человеческого качества, и все многообразие процессов, 

ориентированных на реализацию педагогических замыслов. 

         С учетом сказанного, в структуру содержания образования растущего 

человека в качестве базовых могли бы войти следующие компоненты: 1) 

осмысление ключевых проблем жизни человека (Жизнь и Смерть, Добро и 

Зло, Истина и Ложь, Красота и Гармония) с целью задуматься о смысле 

бытия; 2) формирование интегративного знания о человеке и освоение 

приемов работы с собой как человеческой сущностью, накопление опыта 

самопознания, самопознания, самосовершенствования и самоактуализации; 

3)определение ориентиров и способов решения жизненных задач, 

последовательно встающих перед растущим человеком на том или ином 

этапе социального развития в культурном пространстве потребительского 

общества; 4) помощь в поиске оснований для выбора в жизненных ситуациях 

«в сторону Добра» и самоактуализации; 5) накопление опыта творчества и 

самоактуализации в базовых видах деятельности и в системе человеческих 
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отношений; 6) осознание принципов, логики, содержания 

социогенетического развития человечества в целом, и массовой 

потребительской культуры в частности, обеспечение возрастной меры 

формирования целостного представления о мире и о себе как части этого 

мира; 7) предъявление спектра существующих способов информационного 

взаимодействия человека с окружающим миром и собой. В качестве 

специфических единиц содержания могут выступать смыслы, присваиваемые 

в ходе образовательного процесса; реализуемые принципы; ценности; формы 

постижения мира и собственного бытия в этом мире; уровень 

самоактуализации; спектр человеческих отношений; перечень жизненных 

задач. Ведущими регуляторами при реализации такого содержания должны 

стать принципы человекосообразности, информационной меры и модуса 

бытия. 

 Наше краткое размышление о границах мыслимости образов 

гуманистического образования рисует непростую ситуацию. Хочется верить, 

что педагогическая наука, какой бы она сегодня ни была, со всеми еѐ 

проблемами, слабостями и кризисами, будет в состоянии понять 

происходящее и найти ответы на эти вызовы современности. Это ложится на 

педагогику тяжким бременем ответственности. Ответственности науки о 

питании души и сердца человека высшими, возвышающими и 

одухотворяющими образами на вызовы меняющегося мира третьего 

тысячелетия.  
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The article presents the analysis of the methodological and epistemological limitations of 

modern pedagogical science. The signs of systemic crisis today in education are given, the 

relationship of philosophy and pedagogy in modern conditions are described. The necessity of 

formation of integrated representation about polysystemic organization of a man for pedagogical 

science is proved, where the integration line will be the the movement to himself, to self-

realization and self-actualization. The understanding of education as a specially organized 

purposeful actualization process of meanings and ways of human being, ensuring the realization 

of the fullness of human qualities is explained. The article clarifies the understanding of 

childhood nature in the modern system of knowledge about a man, justifies the principles and 

clarifies the concept of pedagogical activity in social and cultural conditions of modern life. 
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Статья посвящена реализации идеи Н.Б. Крыловой об исследовании ценностного 

мира студентов с экологических позиций, на основе которых было проведено авторское 

исследование экологической составляющей социальной ответственности личности 

обучающихся. В работе аргументируется актуальность научного поиска на фоне 

современных эколого-социальных проблем, сложившихся в российском обществе и 

образовании. Проводится анализ социально-экономической, философской, психолого-

педагогической литературы для выяснения смысла феномена социальной 

ответственности, изучается с точки зрения различных научных позиций понятие 

социальной ответственности, еѐ сущность, определяется экологическая составляющая в 

искомой ответственности у студентов аграрных специальностей, проводится 

обследование еѐ состояния средствами анкетирования, приводятся результаты авторского 

исследования. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, социальная ответственность, 

ценности. 
 

Введение 
 Авторы выражают глубокую признательность, организаторам 

конференции, имея возможность встретиться с людьми, которых долгие годы 

вдохновляли идеи такого мастера, как Ната Борисовна Крылова. Из личного 

опыта общения с ней, и с еѐ представлениями о продуктивном учении, в 

одной из последних бесед, этим светлым человеком была предложена мысль 

об изучении ценностного мира студентов с экологической составляющей. 

Данная статья посвящена реализации этой идеи, и представляет 

промежуточные итоги авторского исследования всем, кому не безразлична 

судьба нашего общества, столкнувшегося с новыми гранями искусственного 

мира – новыми технологиями и новыми возможностями. По логике 

рассуждения, новые технологии необходимы, чтобы облегчить жизнь 

социума, но на практике получаем результат второго уровня – человек 

замыкается, закрывается в собственном мире грѐз. Новые формы общения 

людей вытесняют традиционные, а социальные сети служат компенсаторным 

механизмом, и молодые люди в итоге не видят природы, не знают еѐ, это 

только повод для проведения барбекю и фон для сэлфи. Подобная ситуация с 
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«зазеркальем» ставит современное образование, буквально, в 

интеллектуальный тупик: как научить молодое поколение выбирать то, что 

действительно ему нужно и важно, если постоянно находишься в состоянии 

информационной войны [1], а твои ученики в поле достижения искусных 

манипуляций рекламной продукции, весьма сомнительной с этических и 

экологических позиций. И учителя и преподаватели оказались перед 

решением сложных задач такого плана, как экологическая компетентность 

учащихся, которая напрямую зависит от выбора экологических ценностей 

среди псевдо ценностей, содержащихся в изобилии предложений, далѐких от 

экологической безопасности. Чтобы видеть и понимать экологию, как науку, 

необходим опыт реальной жизни, жизнь в реальном мире, а не в мире 

фантазий и компьютерных игр, развивающих иллюзии, галлюцинация под 

лозунгом: «вся жизнь впереди» в телевизионной рекламе социального 

счастья. Вопрос экологической безграмотности современных выпускников 

высших учебных заведений неоднократно поднимался на протяжении 

последних лет и в научных кругах, и в СМИ, и в общественных приѐмных. 

Более того, следующий, 2017 год объявлен президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным годом экологии. Каким образом будет развиваться 

экологическая безопасность государства, и что будет употреблять в пищу, 

население нашей страны – какого качества, невзирая ни на какие санкции, 

прислушиваясь к своему голосу разума и морали – ответ на этот вопрос 

определяет наличие или отсутствие социальной ответственности 

специалистов в АПК (аграрно-промышленного комплекса), отвечающих за 

продовольственную безопасность российского общества. Свобода и воля, 

выбор и ответственность у студентов аграрного вуза, составляют 

краеугольный камень в развитии системы взаимоотношений участников его 

образовательного пространства. Таким образом, перспективы экологической 

безопасности окружающей среды напрямую связаны с реализацией 

социальной ответственности и студентов, и педагогов, и общества в целом. 

Теоретический анализ проблемы 
 Следуя логике исследования, анализ социально-экономической [2], [3], 

[4], [5], философской [6], [7], [8], психолого-педагогической литературы [9], 

[10], [11], [12] позволяет в обобщенном виде утверждать, что социальная 

ответственность – это способность группы, или еѐ участника к выполнению 

обязательств (данного обещания) перед обществом, коллективом, личностью. 

Так, в экономических науках социальная ответственность связана с идеей 

«социально ответственного бизнеса» [2], а в философии сопряжена с 

«коренной перестройкой общественной морали, этнического знания, 

воспитания, с созданием новой системы ценностей» [8]. Психолого-

педагогические науки [9], [10], [11], [12] рассматривают ответственность в 

качестве основы поведения личности. Отечественная и зарубежная 

психология изучает два направления, в которых проявляется 
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ответственность: моральное, связанное с нравственным выбором и 

когнитивное, основанное на способности предвидеть, просчитывать 

ситуацию. Таким образом, социальная ответственность опосредует не только 

поведение в обществе, и сам жизненный смысл, императив поведения: 

ценностный определяет выбор души, а когнитивный разума, стремясь 

реализовать потребность в социальном благополучии. Более того, четкое 

исполнение социальной роли – смысл социальной ответственности, 

развивающей умение давать оценку происходящему вокруг себя и своего 

коллектива, во избежание любых манипуляций. 

 Придерживаясь идей структурно-функционального подхода, можно 

утверждать, что каждому элементу структуры, отводится функциональное 

значение. Социальная ответственность содержит компоненты, 

соответствующие различным сферам общественных отношений бытия, такие 

как политическую, правовую, экономическую, гражданскую, нравственную, 

экологическую. В этой связи целесообразно рассуждать об экологической 

оставляющей социальной ответственности личности. Экологическая 

составляющая социальной ответственности проявляется в небезразличии к 

окружающему миру, а у будущих специалистов АПК она направлена на 

преодоление у них сложностей в понимании коэволюционного развития 

биосферы и человечества [13], [14], [15], определяя приоритетной ценностью 

качество жизни, бережное отношение к биоресурсам – основы для своего 

будущего, гуманизм к окружающей среде. Экологическая составляющая 

социальной ответственности выражается в умении конструировать своѐ 

личное и общее в группе экологически безопасное пространство, а также 

эффективно использовать время, как основной экологический ресурс. Более 

того, учащийся реализует не только то, что от него требуется, но и то, что 

может сделать сам ради своей группы (по Л.С. Рубинштейну), полностью 

реализовать свой потенциал, что в итоге приведѐт личность и к 

самореализации, и к успешной социализации не только в своем коллективе, 

но и за его пределами. В этой связи авторы предприняли попытку 

исследовать экологическую составляющую социальной ответственности у 

студентов аграрного вуза, что, и представлено далее.  

 

Выборка, методики и методы исследования 
 Идеи авторской методики обследования экологической составляющей 

социальной ответственности личности обучающихся  сконструированы с 

экологических позиций, согласно которым определѐнные понятия 

воспринимаются респондентами как ценности, характеризующие отношение 

к своему здоровью – как экологической культуры себя, патриотизму – 

экологической культуры окружающего пространства, гуманизму – 

экологической культуры межличностных отношений [14], [15]. На основе их 

сформированности развивается, как интегрированный результат, 
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экологически грамотная гуманистическая позиция – система убеждений 

личности, обусловленная позитивным отношением человека к окружающей 

среде и уважением ко всему живому, определяющая его экологическую 

безопасность (там же). Согласно логике исследования, была разработана 

анкета для студентов аграрного вуза, включающая 18 вопроса, отражающих 

предпочтения и действия респондентов в отношении окружающего себя 

пространства, общее описание анкеты приводится ниже. Эксперимент 

проводился на базе Саратовского аграрного университета, с бакалаврами 

первого и второго курсов специальностей агрономии, лесное дело, 

природообустройство и природопользование, экология природопользование. 

В нем участвовало 96 учащихся, возрастной категории 17-23 года. Анализ 

полученных результатов проведѐнного анкетирования  представлен далее. 

 

Результаты исследования их обсуждение 
 Так как социальная ответственность напрямую зависит от социальной 

активности, которая снижается в случае постоянного просмотра 

телевизионных программ и игр на компьютере, то и несколько вопросов 

отводилось выяснению времяпрепровождению у мониторов учащимися. Из 

общего количества респондентов, 4 % отметили, что они вообще не смотрят 

телевизор, при этом большую часть (87%) составляют бывшие выпускники 

из колледжей. Полчаса в день у телевизора  проводят 23 % учащихся, до 2-х 

часов 58%, до 4-х часов – 15 %. Основные передачи, представляющие 

интерес у студентов – новости 68 %, фильмы 15 %, шоу 12 %, научные 

передачи 5%.  

 Для нашего исследования большое значение имело и то, смотрят ли 

телевизор родители, и что смотрят. Так 64 % родителей находятся у 

телевизоров более 2-х часов в день, более 4-х часов – 15 %, и 21 % менее 

часа. Интерес в основном представляют сериалы – 53%, шоу – 23 %, новости 

– 24 %. 

 Компьютерным играм отводят время в день 86% студентов от общего 

числа (96 респондентов), а 14 %  не играют вообще, из них 93 % отводится на 

долю  бывших выпускников колледжей.  

 Родители, как выяснило в порядке 78 %, тоже играют в компьютерные 

игры. При этом 68 % из общего числа родителей не интересуются вообще, 

чем занимаются их дети за компьютером, 87 % от общего числа родителей  

разрешают играть в компьютерные игры, не контролируя своих детей. Мы 

предположили, что это в основном родители иногородних детей, в анкете это 

учитывалось, но и городские дети в таком, же количестве не контролируются 

со стороны взрослых. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о 

преобладании в жизни наших студентов влияния телевизионных передач и 

компьютерных игр, что напрямую зависит от модели родительского 

поведения, а точнее – отсутствии заинтересованности со стороны взрослых, 
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бесконтрольного времяпрепровождения. 

 Следующая сторона экологической составляющей социальной 

ответственности состоит в осознанной  заинтересованности пролонгирования 

отношений в группе, рациональности распределения времени в ней, 

понимании последствий своих поступков, поведения для коллектива в целом. 

Таким образом, мы рассматривали активность студентов в «общественных 

делах (социальную активность) школы, ВУЗа, Вашего дома, двора, 

общежития и т. д». Отсутствие всякой активности продемонстрировало 8 % 

участников, только за оценку участвует 11 %, ради товарищей – 22%, только 

если понравится – 12 %, и участвуют  «везде, куда позовет коллектив » – 

68%. Это положение дел говорит о том, что присутствует альтруизм, 

сплоченность коллектива, бескорыстие, партнерство, что, несомненно, 

отражает суть экологической составляющей социальной ответственности у 

наших подопечных.  Ответственность за   работу, именно в своем коллективе, 

можно косвенно соотнести и с патриотизмом, как элементом экологической 

культуры окружающего пространства. 

 Социальная ответственность связана напрямую и зависима от 

социальной роли, которую выполняет данный субъект человеческих 

отношений. Это способность выполнять обязательства перед обществом. 

«Всегда ли Вы посещаете мероприятия, в которых требуется Ваша помощь?» 

позволил судить, что 97 % ответило положительно. Учитывая особенность 

данного вопроса – свободу и нравственность выбора, то можно положиться 

на таких специалистов в области АПК, и говорить о наличии в них 

гуманизма, как экологической культуры межличностных отношений. 

 Отношение к своему здоровью, как экологической культуры себя, 

рассматривалось через отношение к физической культуре и спорту. Так, 

большинство респондентов 49 % занимаются каждый день физическими 

нагрузками, 24 % иногда делают разминку и гуляют пешком, 21 % 

занимаются 2-3 раза в неделю физкультурой (фитнесом), 3 % имеют значок 

ГТО, 3 % не занимаются совсем ничем. Результаты данного этапа 

анкетирования позволяют утверждать о заинтересованности наших студентов 

(большинства из них) в своем здоровье, однако отсутствие системы и 

постоянства говорят о необходимости ввести коррективы, оказать помощь 

учащимся. 

Заключение 

 Из проведенного исследования можно сделать вывод, что 

экологическая составляющая социальной ответственности у студентов 

аграрного вуза развита в определенной мере. Слабая еѐ сторона заключается, 

прежде всего, в отношении к своему здоровью, и невыраженным 

стремлением его развития. Распределению времени у студентов так же 

необходимо уделять большее внимание, как самим учащимся, так и со 

стороны взрослых, иначе есть риск зависимости от социальных 
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манипуляций. Более того, немаловажное значение имеет родительский вклад 

в нормирование времени – научить своего ребѐнка использовать свою жизнь 

с толком, научить учиться самостоятельно, передать родительский опыт. С 

положительной стороны можно оценить работу в коллективе, отвечающую 

общим чертам экологической составляющей социальной ответственности: 

стабильности, рациональности, адекватности, заинтересованность в 

совместной работе. В заключение отметим, что перед современной 

педагогикой выстраивается ряд вопросов, требующих поиска совместных и 

своевременных решений дальнейшего развития социальной ответственности 

студентов, учащихся, педагогов; формирования и развития экологической 

составляющей социальной ответственности молодой смены специалистов в 

различных областях науки и деятельности.  
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На сегодняшний момент образование представлено различными 

сферами (урочная, внеурочная, дополнительное образование). Актуальным 

является поиск все новых форм, средств и способов реализации образования 

в современных условиях. Новый тип культуры, складывающийся на рубеже 

ХХ-ХХI веков, предопределяет поиск нового адекватного типа образования, 

«работающего» на «вызовы» времени [1]. Главный смысл и содержание 

образования изменяется в связи с изменением способа организации 

жизнедеятельности общества, который по утверждению А.В. Запесоцкого 

приводит к превращению «человека в субъекта социума и культуры, 

реализующего себя во всей полноте собственной сущности» [2, с. 241]. В 

связи с этим на первый план выходит субъект-субъектный подход к 

социализации личности, который подразумевает активную роль личности в 

ходе социализации. При таком подходе «личность выступает как творческое 

и активное образование, которая формирует свою среду в зависимости от 

собственных представлений об окружающих вещах»[5, с. 83].По мнению 

Т.А. Ромм, средством социального воспитания в рамках субъект-субъектного 

подхода выступает участие в изменении реальной жизни, побуждение к 

социальному поведению. Поэтому актуальным является реализация участия 

детей в принятии решений, которое закреплено в Национальной стратегии 

действий в интересах детей, целью, которой является содействие участию 

детей в принятии таких решений на местном, национальном и 

международном уровнях. Участие детей характеризуется как процесс, 

который включают обмен информацией и диалог между детьми и взрослыми, 

основанные на взаимном уважении. Участие выступает одним из механизмов 

активного взаимодействия с социальной средой и формирования своей 

среды. 

Участие детей в принятии решений становится одной из масштабных 

культурных практик, под которыми мы вслед за Н. Б. Крыловой понимаем 

«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта» [4, с. 68]. Данный 

процесс позволяет детям разных возрастов активно включатся в социальные 

процессы и влиять на жизнь и события, которые происходят вокруг них. Он 

является основой формирования социальных умений и навыков, 

составляющих социальную компетентность, позволяющих ребенку стать 

субъектом социума и культуры.  

Как отмечает Н.В. Калинина, «социальные умения и навыки 

формируются в непосредственном опыте ребенка, в специально 
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организованной деятельности. Для развития социальной компетентности 

важен опыт активного социального взаимодействия»[3, с. 10]. Анализ 

зарубежных источников позволяет сделать вывод о большом значении 

участия в принятии решений в развитии социальной компетентности.  

Во-первых, разрабатываются методы (интервью, опрос, интерактивные 

мероприятия, интернет-связь), связанные со сбором информации о 

проблемах, потребностях, запросах и инициативах участников исследования 

и условия использования этих методов для привлечения детей к участию в 

принятии решений и наиболее эффективной его организации. 

Во-вторых, разработана систематизация уровней участия (низкий, 

средний, высокий) с их характеристикой и соответствующих этим уровням 

форм, через которые может реализовываться собственно участие 

(консультации, рассмотрение материалов, проведение мероприятий, 

проектирование и выполнение общественной деятельности, участие в СМИ, 

участие в сoпланирования с взрослыми, участие в конференциях, детский 

парламент и т.д.).  

В-третьих, определены и охарактеризованы факторы, которые влияют 

на участие детей в принятии решений и которые должны быть учтены для 

наилучшего обеспечения этого процесса. К ним относят: культурный 

контекст; навыки работников; ресурсы, доступные организации; структура 

участия, актуальность проекта для детей; отношение работников к участию и 

интересам работников; стиль управления. В том числе некоторые 

исследователи к значимым факторам относят ценности: честность, 

открытость, доверие, равноправие, уважение, принцип добровольности. 

В-четвертых, разработаны модели участия: «Лестница участия» 

Роджера Харта (1992), «Мост участия» Мэри Джон (1996), «Участие как 

власть» Яно Батлера и Говарда Уильямсона (1996), «Сферическая модель 

участия» Эмманюэля Абрю (1998), «Поднимающаяся стена участия» 

Найджела Томаса (2000), «Сетка участия детей» Нанданы Редди и Кавивы 

Ратна (2002), «Паутина участия» Клэр О'Кэйн (2004), «Факторная модель» 

Лоры Ланди. 

На наш взгляд ресурсы участия детей в принятии решений 

обеспечивают развитие  следующих сфер личности: 

- когнитивная сфера (знания о правах и процессе участия в принятии 

решений; об устройстве и функционировании социальных институтов, 

связанных с реализацией прав и инициатив детей); 

- нормативная сфера (знания основных правовых документов, 

обеспечивающих права детей, а также знания общечеловеческих норм и 

ценностей, в том числе норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов 

и т.п.) в различных сферах и областях социальной жизни); 

- сфера социального взаимодействия (навыки ролевого поведения, 

ориентированного на ту или иную категорию людей; умения и навыки 
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эффективного социального взаимодействия (владение средствами 

вербальной и невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в 

процессе общения); 

- сфера личностного развития (знания и представления человека о себе, 

восприятие себя как социального субъекта; социальная ответственность, 

личностная активность, мотивация достижения). 

Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция базируется и 

основывается на опыте и деятельности самих детей. Приобретение 

компетенций напрямую зависит от активности детей, которая может быть 

обеспечена благодаря использованию ресурсов участия детей в принятии 

решений. 

Таким образом, составляющие социальной компетентности, описанные 

в статье, есть результат социального развития, зависящего от взаимодействия 

с социальной средой, через участие детей в принятии решений.  
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Показано, что для сближения школьного и вузовского образовательного 
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анкеты и проведено анкетирование группы студентов для установления целеполагания по 

усвоению теоретического материала. Установлено, что на теоретических занятиях у 

студентов доминирует пассивная учебная деятельность. Разработаны рекомендации по 

формированию среднесрочных и краткосрочных целей на основе активного обучения. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, целеполагание, методика 

преподавания 

 

Следует признать, что проблема качества преподавания в современном 

обществе современным детям также извечна, как вечны вопросы «быть или 

не быть», «что делать» или создание вечного двигателя. Слова английского 

романиста Ивлина Во «беда современного образования в том, что оно 

маскирует истинные размеры человеческого невежества», сказанные около 

100 лет назад, вполне могут быть отнесены и к сегодняшнему состоянию дел 

в образовании. В наше время «теоретической» педагогикой обоснованы как 

различные типы образования – свободно-развивающего, личностно-

ориентированного, природосообразного, эвристического, продуктивного, 

деятельностного и др., так и всего процесса образования в целом. Однако, в 

«практическую» педагогику эти идеи так и не внедрены. Причина та же, что 

и у учащихся: отсутствие мотивации. Школьная педагогика последних лет в 

России ориентирована исключительно на подготовку к ЕГЭ, ведь от его 

итогов зависят статусы и школы, и учителя. Для учащихся и их родителей 

высокие результаты ЕГЭ тоже важны. Они критериальный барьер для 

перехода на следующую ступень обучения. Справедливости ради все же 

отметим, что хотели как лучше – уменьшить нагрузку на абитуриента, 

совместив выпускные школьные и вступительные экзамены в вуз. А 

получилось как всегда. Дело в том, что внедрение тестовой формы контроля 

оказалось точкой бифуркации, определившей кардинальное изменение всей 

сути школьной педагогической системы. С позиций педагогического 

менеджмента [1] изменение в школьной системе формы контроля есть 

изменение четвертого системообразующего аналитико-результативного 

фактора. И – как неизбежное следствие – сразу же изменились целевой 

(первый), коммуникативный (второй) и содержательно-организационный 

(третий) факторы. Выделим пока содержание образования. Особенности 

поиска правильного ответа на вопросы ЕГЭ привели к тому, что более 

востребованными стали умения и навыки, а необходимые для этого знания 

утратили такие важнейшие для обучения в вузе характеристики как 

системность, глубина, обобщенность и т.д. Например, по химии оказалось 

возможным учить только азы электролитической диссоциации, гидролиза, 

строения атома, химической связи и т.п., так как для сдачи ЕГЭ глубокие и 

системные знания по этим темам уже не нужны, нужны только выборочные 

умения. А теории, как поголовно стали утверждать учителя, потом в вузе 

научат. Итог такого изменения школьного содержания образования не только 

низкая обученность, но и низкая обучаемость из-за несформированности 
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соответствующих качеств интеллекта обучающегося. Кроме того, пропала 

такая важная составляющая знания как прогностичность – наиболее 

понятный на школьном уровне аспект знания. Какой напрашивается вывод? 

Подготовка к ЕГЭ – это технологичный процесс, в рамках которого развитие 

личности не предусмотрено. А все вышеназванные типы образования – это 

развивающие технологии. 

Перейдем к вузовской педагогической системе. Используемые в вузе 

методики преподавания традиционно стихийны и «изустны» и передаются от 

поколения к поколению. В сложившейся педагогической системе 

подразумевается, что студент – послушный, внемлющий и одновременно 

активный объект, а преподаватель – транслятор «вековых» традиций, 

корифей – «пастырь» и тьютор в одном лице. Большим плюсом в пользу 

сохранения таких отношений является принципиальная ориентация 

вузовской педагогики на развитие личности. Но и здесь внедрение 

личностно-развивающих технологий не происходит автоматически, ведь 

адаптация теоретических концепций к преподаванию конкретной 

дисциплины – отдельная научная область, мотивация к которой сегодня у 

вузовских педагогов минимальна. Во-первых, деятельность педагога в вузе 

оценивается по научной работе и почти совсем не учитывается их 

педагогическая практика. Во-вторых, объективный дефицит времени, когда 

на контактную работу со студентами «уходит» в среднем 20–22 часа в 

неделю плюс, ежегодно увеличивающийся объѐм обязательной учебной 

документации. В оставшиеся часы вузовские педагоги-предметники 

традиционно занимаются научными исследованиями в выбранной узкой 

области научного знания, в лучшем случае совпадающей с преподаваемыми 

спецкурсами, но мало совпадающей с общими курсами. Поэтому на изучение 

педагогической литературы, педагогические нововведения, написание 

концептуально новых и оригинальных учебников просто не хватает времени. 

Кроме того, вузовские педагоги, особенно старшего поколения, – это другой 

тип личности, для которых приоритетом является научная деятельность. 

Например, при выборе темы обязательной для преподавателей стажировки 

приоритет опять-таки отдается научной тематике, а не педагогической. И 

пока еще огромна инерционность – проще работать, как научили и как 

умеем, тем более что «завтра придумают что-то новое» и опять надо 

переучиваться, а раньше российское образование и так было самым лучшим, 

поэтому можно все оставить как есть. Может быть и можно, но только на 

старших курсах. 

А на первом курсе сейчас, как нам видится, имеет место быть 

революционная ситуация, когда «низы не могут учиться по-старому», а 

«верхи не могут учить по-новому». Почему? Системы стали разными (не 

смотря на декларируемую преемственность). Поэтому теперь все чаще 

приходится начинать обучение практически «с нуля». Но преподавание в 
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вузе никогда не было ориентировано на формирование первичных знаний, 

умений и способов учебной деятельности в выбранной для обучения 

предметной области. Поэтому актуальным стало вводить в вузовскую 

педагогику, по крайней мере на 1 курсе, элементы технологичного 

образования, но более высокого уровня и обязательно сохраняя и даже 

усиливая подходы личностного развития, для того чтобы формировать поля 

смыслов, причем не только вузовских, но и школьных понятий, развивать 

профессиональный и общекультурный потенциал обучающихся. 

Модернизация вузовских методик необходима еще и для того, чтобы 

«единая» система образования вновь пришла в состояние равновесия, 

поскольку школа меняться не будет, пока будет существовать ЕГЭ. 

Возможно, ли и как реализовать это на практике? Прежде всего, 

необходима гармонизация целей преподавателей и студентов. 

Цели преподавателей понятны и отражены в их программах в новой 

компетентностной форме, например: 

Целью освоения дисциплины является овладение способами 

экспериментального и термодинамического исследования химических 

свойств неорганических веществ в газообразном и конденсированном 

состоянии, в растворах; установление и объяснение взаимосвязей строение 

– структура – свойства для достоверного прогноза устойчивости, 

структурно-зависимых свойств и реакционной способности неорганических 

соединений на основе личностного развития, включающего целеполагание, 

навыки рефлексивного, аналитического и креативного мышления, 

самоуверенность в себе и своих возможностях, ответственность за свое 

образование (дисциплина «Неорганическая химия» для студентов 

направления «Химия»). 

Видно, что при освоении теоретических знаний по предмету 

преподаватель ставит цель сформировать у студента глубокое понимание 

предмета плюс развитие личностных навыков, необходимых для успешного 

обучения и благополучной карьеры. 

А какие цели ставят себе студенты? Ведь успешность обучения 

возможна либо в случае иерархического подчинения целей, либо их 

бесконфликтного наложения. В случае прямого вопроса «Какова Ваша цель 

обучения?» свой ответ студенты формулируют стандартно: стать хорошими 

специалистами, устроиться на хорошую работу и получать хорошую 

зарплату. На более узкий вопрос «Какова Ваша цель обучения данному 

предмету?» ответ не менее стандартный – сдать экзамен на «отлично», в 

крайнем случае – на «хорошо». Прежде чем прокомментировать полученные 

результаты, обратимся к теории. Известно, что способность и готовность 

студентов к постановке цели зависит от степени осознанности субъектности 

собственной учебной деятельности. Обращаясь к представлениям о сущности 

субъекта, можно выделить, например, сферы разворачивания субъектности 
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(общение, труд, познание [2]), личностные характеристики (инициатива и 

ответственность [3]), уровень активности [4]. В умении ставить цель 

проявляется способность человека к организации, структурированию как 

внешнего, так и внутреннего пространства, это способность делать их 

своими, управлять ими. Это не только искусство владения вещами (в нашем 

случае – предметной информацией), это еще и навык организации 

пространства (в нашем случае – учебного) своей жизни. Все вышесказанное 

хорошо резюмировано в книге Д. Дирксен «Искусство обучать» [5]. Прежде 

всего, цель не должна быть слишком общей. Видно, что это как раз имеет 

место быть в нашем случае – «хочу стать хорошим специалистом». Чтобы 

сформулировать реальную (истинную) цель, надо постоянно задавать себе 

вопросы «почему?» и «что плохого случится, если я (студент) не буду этого 

знать?». Чтобы убедиться, что цели имеют смысл и осуществимы, есть еще 

два вопроса: «буду ли я это использовать в реальной жизни?» и «как 

определить, что у меня это получилось?». Далее, в цели должны 

присутствовать желательные уровни усвоения материала и практических 

навыков и временные затраты (ближайшие, краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные цели). В описании цели обязательно должны присутствовать 

слова, обозначающие действие. Только это поможет понять достигнута цель 

или нет. 

Теперь вернемся к ответам студентов. Первую долгосрочную цель мы 

уже прокомментировали. В вузе она не проверяема ни самими студентами, 

ни преподавателями. Это конечный идеализированный продукт и условия его 

достижения студентам не понятны. Второй ответ можно отнести к 

среднесрочным целям, но так как в нем отсутствуют слова, обозначающие 

действие, то они не понимают, что им надо сделать, чтобы получить 

«отлично». Это очень хорошо подтверждают экзаменационные оценки. Так в 

учебной группе из 17 человек только один студент получил оценку 

«отлично» и ещѐ один – «хорошо». Т.е. очевидна очень низкая осознанность 

студентами целей своей учебной деятельности. Но бессознательные цели у 

них все, же есть. Для выявления таких целей нами были разработаны анкеты, 

в которых цели выражались неявно в виде ожидаемой ценности учебных 

занятий и повторялись в различных формулировках. Анкетирование 

проводилось на 1 курсе бакалавриата «Химия». Было предложено два блока 

вопросов – ценность учебных занятий (16 вопросов) и ценность общения на 

занятиях (14 вопросов). 26 студентам предлагалось ранжировать эти вопросы 

по степени их значимости от 1 до 7. Но проранжировать ценность учебных 

занятий смогли только 20 человек, а ценность общения ещѐ меньше – 13. 

Результаты анкетирования обрабатывались следующим образом. По каждому 

вопросу рассчитывался средний ранг, и затем вопросы систематизировались 

по возрастанию рангов. Согласно анкетированию студенты на первые места с 

большим отрывом ставят возможность получить консультацию 
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преподавателя (ценность учебных занятий) и заинтересованность 

преподавателя в предмете (ценность общения). 

Группировка однотипных утверждений и последующий анализ 

полученных блоков по Паретто показал, что студенты в значительной 

степени представляют учебные занятия как пассивную учебную 

деятельность, предпочитая в аудитории получать консультацию 

преподавателя (118 – суммарный ранг выбора данного ответа), узнавать 

алгоритм ответа (80) или обращаться за помощью к одногруппникам (46). А 

вот к самостоятельной деятельности на занятиях предрасположены немногие. 

Так, суммарный ранг характеризующий возможность продемонстрировать 

собственные знания составлял всего лишь 65. При этом возможность 

самостоятельно конструировать ответ оценивалась суммарным рангом 52. 

В вопросах ценности общения на учебных занятиях студенты не 

высказали определенных приоритетов. 

В сложившейся ситуации нам представляется логичным на первом 

занятии проводить согласование среднесрочных целей по усвоению 

материала и по практическому результату. Для чего студентам необходимо 

заполнить без пропусков нижеприведенную таблицу, указав то, что они хотят 

достичь к окончанию курса. 

 
Я должен уметь: Как определить, что у меня это получилось? 

– рассказывать  

– записывать  

– решать  

– объяснять  

– составлять  

– разрабатывать  

– планировать  

– рассчитывать  

– иллюстрировать  

– выводить  
 

Аналогичную таблицу следует составлять на каждом занятии по 

каждой отдельной теме для согласования краткосрочных целей, что будет 

способствовать повышению степени осознанности не только деятельностной, 

но и рефлексивной составляющей теоретической части процесса обучения. 

Профессиональная подготовка студентов химиков определяется не 

только тщательностью и глубиной изучения теоретического знания. Она 

невозможна без освоения методологии лабораторного исследования, 

особенно в части приобретения элементарных навыков и специфических 

приемов натурного эксперимента, и все потому, что химия в большей 

степени наука экспериментальная. В современных образовательных 

стандартах направлений подготовки «Химия», «Педагогическое 

образование», «Техносферная безопасность» и др. формирование подобных 
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навыков даже выделено в отдельные компетенции: способность выполнять 

стандартные операции по предлагаемым методикам/ принимать участие в 

экспериментах и обрабатывать полученные данные. Но эти компетенции 

развиваются отнюдь не автоматически и оттого требуют специальной 

организации процесса обучения с переносом центра тяжести на его 

деятельностную и рефлексивную составляющие. Если к тому же принять во 

внимание, что сегодня далеко не во всех школах выполняются лабораторные 

работы и поэтому далеко не у всех первокурсников выработаны первичные 

навыки проведения химического эксперимента, то согласование формата и 

предметно-познавательных смыслов для опытов лабораторного практикума 

на 1 курсе приобретает первостепенное значение. 
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Показано, что при формировании экспериментальной компетенции студентов-

химиков доминирующим фактором успешности является необходимость целеполагания, 

включающего предметную, деятельностную, личностную и социокультурную 

составляющие. Проведено анкетирование студентов 1 курса Института химии для 

выявления целеполагания по формированию экспериментальных навыков исследования. 

Установлено, что по особенностям целеполагания студентов можно разделить на 

4 группы. Разработаны рекомендации по работе с каждой группой студентов. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, целеполагание, методика 

преподавания 

Введение 
Профессиональная подготовка студентов химиков определяется не 

только тщательностью и глубиной изучения теоретического знания. Она 

невозможна без освоения методологии лабораторного исследования, 

особенно в части приобретения элементарных навыков и специфических 

приемов натурного эксперимента, и все потому, что химия в большей 
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степени наука экспериментальная. В современных образовательных 

стандартах направлений подготовки «Химия», «Педагогическое 

образование», «Техносферная безопасность» и др. формирование подобных 

навыков даже выделено в отдельные компетенции: способность выполнять 

стандартные операции по предлагаемым методикам/ принимать участие в 

экспериментах и обрабатывать полученные данные. Но эти компетенции 

развиваются отнюдь не автоматически и оттого требуют специальной 

организации процесса обучения с переносом центра тяжести на его 

деятельностную и рефлексивную составляющие. Если к тому же принять во 

внимание, что сегодня далеко не во всех школах выполняются лабораторные 

работы и поэтому далеко не у всех первокурсников выработаны первичные 

навыки проведения химического эксперимента, то согласование формата и 

предметно-познавательных смыслов для опытов лабораторного практикума 

на 1 курсе приобретает первостепенное значение. 

Теоретический анализ проблемы 
Формирование экспериментальных навыков начинается с понимания 

[1] студентами сущности проводимого процесса, которое в свою очередь 

проистекает из способности индивида к целеполаганию. Основываясь на 

данных литературы [2-6], можно предположить, что между готовностью 

студентов к целеполаганию, спецификой данного вида деятельности и 

успешностью освоения навыка экспериментального исследования 

существует взаимосвязь. Успешность освоения исследовательских навыков 

следует ожидать, если преподавателям и студентам обоюдно рассматривать 

эксперимент в учебных пособиях, во-первых, как исследование, и, во-вторых, 

как деятельность не только предметную, но и профессиональную. Поскольку 

становление процессов целеполагания происходит в социальном 

взаимодействии, необходимо актуализировать его личностные и 

социокультурные составляющие. Только в этом случае понимание цели 

деятельности студентами будет характеризоваться такими аспектами, как 

предметный (с чем предстоит действовать, на основании чего возможны 

изменения), деятельностный (какова последовательность моих действий, что 

и как я могу изменить), личностный (для чего мне это требуется), 

социокультурный (какое значение для меня имеет эта деятельность). 

Отметим, что в большинстве современных учебных пособий химический 

практикум представлен в виде информативной модели, в которой 

практически отсутствуют деятельностная, личностная и социокультурная 

составляющие. 

Многолетний педагогический опыт преподавания неорганической 

химии на 1 курсе направления «Химия» Института химии ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского» показал, что постановка и степень осознанности 

целей у студентов, как правило, зависят от организации лабораторного 

практикума. Если студентам дается задание выполнить определенное 
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количество опытов по изучаемой теме в соответствии с планом 

лабораторных работ, то на вопрос преподавателя «Что Вы сейчас делаете или 

будете делать?» все студенты отвечают: «Опыт № …». 

Видно, что студент ставит перед собой прагматическую цель 

выполнить задание преподавателя, чтобы не ругали, чтобы получить зачет и 

т.п. То есть имеет место либо конфликт целей, когда преподаватель не 

соотносит свои ценности, смыслы, цели с ценностями, смыслами, целями 

студента, иначе говоря, игнорирует или не учитывает их. Либо для успешных 

и мотивированных студентов происходит бесконфликтное наложение 

управляющих воздействий (преподаватель навязывает студенту свои цели). 

Именно этот вариант чаще всего имеет место в педагогической практике, но 

он нежелателен, так как превращает студента в пассивного объекта 

воздействий преподавателя. Тем не менее, при такой организации учебного 

процесса у студента не исключена возможность наличия неосознаваемой им 

предметной цели и стихийное формирование отдельных экспериментальных 

умений. Но по той же причине они быстро забываются и не воспроизводятся 

на последующих занятиях, т.е. формирование навыков не происходит. 

 

Результаты исследования, их обсуждение 
В случае, когда при выполнении лабораторного практикума дается 

задание «Исследовать способы получения, свойства веществ и т.п.», то у 

студента автоматически появляется «теоретическая» предметная цель, 

иерархически взаимосвязанная с целями преподавателя, и тем самым 

максимально способствующая формированию экспериментальной 

компетентности студента. Данный вывод был сформулирован нами на 

основании результатов анкетирования студентов 1 курса направлений 

подготовки бакалавриата «Химия», «Техносферная безопасность» и 

«Педагогическое образование (профиль химия)». Было проведено по 3 

анкетирования в каждой группе с интервалом две недели. В ходе первого 

анкетирования студентам до выполнения лабораторной работы был задан 

вопрос «Что Вы сейчас будете делать?», после выполнения лабораторной 

работы − «Что Вы сейчас сделали?», «Что нового узнали?», «Объясните, как 

и почему был достигнут именно этот результат». Анкетирование показало, 

что рефлексивная составляющая «теоретической» цели представлена у 46% 

студентов направления «Химия», у 22% − направления «Педагогическое 

образование» и только у 7% − направления «Техносферная безопасность». 

Подобные различия, по-видимому, обусловлены различиями в базовой 

подготовке обучающихся и продолжительности изучения ими дисциплины 

«Неорганическая химия» к моменту анкетирования – два семестра для 

направлений «Химия» и «Педагогическое образование» и один семестр для 

направления «Техносферная безопасность». Результаты анкетирования 

оказались статистически устойчивы к выполнению лабораторного 
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эксперимента, что свидетельствует о неверной организации практикума. 

Учитывая, что основным требованием к формулировке цели является 

ее диагностичность, т.е. проверяемость достижения результата, в ходе 

второго и третьего анкетирования студентов просили объяснить, какие 

свойства или процессы им предстояло изучить в опыте по теме занятия 

(теоретическая цель), затем описать ход работы/ план эксперимента/ 

последовательность выполняемых действий (экспериментальная цель), что 

как раз последовательно соответствовало предметной и деятельностной 

составляющим целеполагания. 

При составлении плана эксперимента студенты тщательно 

продумывали, какая им понадобится химическая посуда (назначение, размер 

и т.п.), какие химические реактивы необходимы для достижения 

теоретической цели и чем их можно заменить в случае необходимости, 

прогнозировали ожидаемый результат. Именно при такой организации 

лабораторного практикума происходит наиболее полное формирование 

экспериментальной компетентности студентов. Это видно по результатам 

второго и третьего анкетирования, показавшим, что степень осознанности и 

теоретической, и экспериментальной составляющих цели повышается. У 

студентов направления «Химия» она достигает 96% уже после составления 

плана эксперимента трех заданий. Студентам направлений «Педагогическое 

образование» и «Техносферная безопасность» трехкратной детализации 

операций лабораторного опыта явно было недостаточно, на что указывал 

непреодолимый в этих условиях порог осознанности в 70 – 80%. Так как 

самые низкие показатели были у студентов направления «Техносферная 

безопасность», то все анкетирования проводились и до, и после выполнения 

эксперимента. После выполнения практикума задавались те же вопросы «Что 

Вы сейчас делали?», «В какой последовательности Вы проделали 

эксперимент?», «Что нового по сравнению со школьным материалом Вы 

узнали?». 

Результаты анкетирования показали, что возможна дифференциация 

респондентов на четыре группы по следующим признакам: 

 собственная цель студентов совпадает с целью задания; они 

правильно описывают действия; применяют разработанный алгоритм в 

действии; умеют анализировать полученный результат; 

 собственная цель студентов совпадает с целью задания; они 

допускают ошибки в описании последовательности действий; применяют 

алгоритм в действии либо правильно, либо с ошибками; не умеют 

анализировать полученный результат; 

 собственная цель студентов может совпадать или не совпадать с 

целью задания; они допускают ошибки в описании последовательности 

действий; не применяют алгоритм в действии; не умеют анализировать 

полученный результат; 
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 студенты, собственная цель которых не совпадает с целью 

задания; они неправильно описывают свои действия; не применяют алгоритм 

в действии; не анализируют полученный результат. 

Что же можно предложить для работы с каждой группой? Очевидно, 

что студенты первой группы могут работать самостоятельно по 

предлагаемой методике эксперимента, так как правильно ставят цель, 

описывают последовательность действий и следуют согласно 

разработанному алгоритму, анализируют полученный результат. 

Студентов второй группы можно объединить по парам, либо в группы 

из трех человек, для того чтобы «коллективный разум» поставил цель, 

правильно разработал последовательность действий и апробировал 

созданный алгоритм на практике, а далее попытался проанализировать 

полученный результат. 

Студентам третьей группы необходима помощь преподавателя, 

который разобьет основную цель на частные. А уже после этого они смогут 

самостоятельно правильно или с ошибками описать последовательность 

действий и, далее, применить разработанный алгоритм при выполнении 

лабораторной работы, попытаться сделать собственный вывод. После 

консультации преподавателя студенты могут работать как индивидуально, 

так и в малых группах. 

Студентам четвертой группы необходима помощь преподавателя на 

каждом этапе: поставить цель, объяснить и/или показать, что и как нужно 

делать, проанализировать полученный результат. 

 

Заключение 
Отметим, что реализация данных рекомендаций возможна при 

одновременном развитии у студентов коммуникативных навыков, т.е. 

личностной и социокультурной составляющих целеполагания. Практика 

преподавания свидетельствует, что студенты зачастую боятся спросить у 

преподавателя то, что они не поняли, полагая, что будут выглядеть глупо, не 

понимая элементарного. Сюда также относится недостаточная мотивация, то 

есть для студента главное получить свою «3», его не интересует возможность 

получать стипендию, хорошие знания, получить красный диплом, поступить 

в аспирантуру и т.д. По результатам первого анкетирования видно, что таких 

студентов в группах примерно 10-15%, но при последующих опросах их 

количество уменьшается и потом вовсе сводится к нулю. То есть по мере 

накопления деятельностного и коммуникативного опыта улучшаются 

экспериментальные навыки, студенты начинают понимать, как применить 

теоретические знания на практике, могут объяснить полученный результат. 

При такой организации работы у студентов формируются навыки 

рационального самоменеджмента, который безусловно ведет к повышению 

эффективности образовательного процесса в целом. 
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It is shown that the formation of experimental competence of students-chemists, the necessity of 
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И МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ   

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ 
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В статье рассматриваются стрессовые факторы в образовательном процессе, 

влияющие и на обучающихся, и на педагогов. Для образовательных организаций, 

реализующих методы образовательной кинезиологии, упражнения Гимнастики мозга, 

предложена работа на основе построения  моделей антистрессового поведения участников 

образовательного процесса. Важной составляющей такой работы является программа 

профессионального развития самого педагога. 

Ключевые слова: Стресс, стрессовые факторы, образовательная кинезиология, 

Гимнастика мозга, модели антистрессового поведения участников образовательного 

процесса 

«Опытный учитель, сам наслаждающийся движением,  

вдохновит и заинтересует учащихся в программе без усилий». 

     Пол Дениссон 

 

Стрессогенные факторы окружающей среды (особенно в мегаполисах) 

и неблагоприятные устойчивые тенденции сокращения резервов здоровья, 

естественных защитных сил организма и его функциональных возможностей 

у современных обучающихся, увеличивают рост числа психо-соматических 

причин пропуска учебных и внеучебных занятий, снижают двигательную и 

социальную активность детей, увеличивают процент психологических 

отклонений в их личностном и эмоционально-волевом развитии, нервно-

психических заболеваний.  

Не менее, а иногда и более подвержены стрессовым факторам и 

взрослые участники образовательного процесса – педагоги (учителя, 

воспитатели, специалисты, администрация) и родители детей. Во многих 

педагогических коллективах сегодня говорят о проблеме «профессиональном 

выгорании», причем не в конце учебного года, а очень часто и спустя пару 

месяцев после его начала. Многие педагоги похожи на «растрепанную сову», 

которой очень сложно не только подготовить и организовать детей на 

учение, но и самих себя на преподавание.  

Стрессовые факторы снижают качество жизни и качество образования, 

что обосновывает необходимость разработки, апробации и внедрения 

инновационных подходов к созданию здоровьесберегающих условий в 

https://e.mail.ru/compose?To=anna@boyarintseva.ru
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образовательных организациях и воспитания здорового образа жизни - 

методов образовательной кинезиологии с целью сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка и взрослого участника образовательного процесса 

и соответствующих программ профессионального развития. 

Разрабатывая программы профессионального развития педагогов, мы 

вышли на обязательные, ключевые темы для освоения и осмысления как для 

тех слушателей, кто уже прошел базовое обучение методике, так и для 

начинающих ее осваивать. 

1. Стресс – знакомая незнакомая вещь! Эмоциональное выгорание. 

Стресс как болезнь информационного века. Проблемы стресса, с которой 

приходится работать психологу и педагогу в образовании с взрослыми и с 

детьми. 

2. Стресс-факторы в жизни ребенка: 

• Проблемы, связанные с друзьями, трудности адаптации.  

• Возрастные кризисы.  

• Развод родителей. 

• Серьезные семейные проблемы.  

• Небезопасные районы проживания.  

• Неадекватный уровень требований к ребенку. 

• Дефицит времени, высокие нагрузки. 

• Негативное отношение учителя. 

• Жестко-авторитарный стиль обучения и общения. 

Стрессогенные факторы у детей: 

- сокращение резервов здоровья, естественных защитных сил 

организма и его функциональных возможностей у современных 

обучающихся,  

- увеличение числа психо-соматических причин пропуска учебных и 

внеучебных занятий,  

- снижение двигательной и социальной активности обучающихся,  

- увеличение процента психологических отклонений в личностном и 

эмоционально-волевом развитии, нервно-психических заболеваний детей.  

3. Стрессовые факторы у взрослых участников образовательного 

процесса – педагогов и родителей детей.  

Стресс-факторы в работе педагога: 

• Оценка со стороны социума. 

• Неопределенность 

(обилие социально-ролевых 

ожиданий). 

• Повседневная рутина. 

• Взаимодействие с различными социальными группами. 

• Восприятие и осмысление одновременных коммуникаций 

разнообразного рода. 
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• Поведение и отношение учащихся. 

4. Следствия стресса: снижение качества жизни и качества 

образования. 

5. Известные пути преодоления стресса: 

• Танец 

• Медитация 

• Спа-процедуры 

• Общение с природой 

• Спорт 

• Творчество 

• Музыка 

• Здоровое питание 

• Образовательная кинезиология 

6. Разработка и апробация индивидуально-ориентированных моделей 

антистрессового поведения участников образовательного процесса. 

Цельюнашего инновационного проекта стала разработка форм и 

методов реализации программ профессионального развития в области 

образовательной кинезиологии в системе образования. 

В процессе работы в проекте педагоги образовательных организаций 

разных городов России, пройдя обучение, разрабатывали и апробировали 

индивидуально-ориентированные модели антистрессового поведения 

участников образовательного процесса в разных типах образовательных 

учреждений (в школе, детском саду, учреждении дополнительного 

образования детей, в психологическом центре). 

Что такое образовательная кинезиология? Слово «образование» 

происходит от латинского «educere», означающего «вытягивать». 

«Кинезиология» является производным от латинского корня «kinesis», 

что означает «движение». Это наука о движении человеческого тела. 

Образовательная кинезиология – система повышения возможности взрослых 

и детей независимо от возраста путем «вытягивания» потенций, 

заключенных в теле.  

Не всѐ мышление и учение сосредоточено лишь в голове! Напротив, 

наше тело играет объединяющую роль во всех интеллектуальных процессах, 

начиная с раннего детства и до глубокой старости. Важнейшая роль тела в 

процессе обучения уже отчѐтливо доказана многими научными 

исследованиями. Чем подробнее учѐные рассматривают сложные связи, 

существующие между мозгом и телом, тем отчѐтливее выявляется главное: 

движение необходимо для обучения. Движение пробуждает и активизирует 

многие умственные способности у детей. 

Учение требует овладения навыками, а навыки любого вида связаны с 

освоением движения мышц. Все наши умения – это часть работы мышц, 

играющих важнейшую роль в развитии навыков человека. Последние 
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исследования доказывают: движение приносит непосредственную пользу 

нашей нервной системе. Мышечная активность, особенно координированные 

движения, стимулируют продукцию нейротропинов, природных веществ, 

отвечающих за рост нервных клеток и увеличивающих число нервных связей 

в мозге. 

Образовательная Кинезиология занимается связями «интеллект – 

тело». Почему образовательная? Потому, что в процессе тренировки по этой 

системе мы получаем образование – знание о самих себе, знание о 

собственных проблемах, о том, что нам делать дальше, как компенсировать 

последствия перенесенного стресса. Организм как бы проходит 

переобучение. С помощью определенных упражнений он балансирует все 

процессы в теле, координирует работу обоих полушарий мозга, включает 

совместное интегрированное взаимодействие интеллекта и тела. 

Комплекс упражнений «Гимнастика мозга» разработан психологами 

Полом и Гэйл Деннисон. Это комплекс несложных упражнений, каждое из 

которых поможет ребенку справиться с тем, что ежедневно мешает 

эффективно осваивать мир, обучаться, выстраивать отношения с 

окружающими, да и просто хорошо себя чувствовать. 

Положительные результаты заметны практически сразу и имеют 

эффект накапливания. 

Использование данного метода позволяет обучиться  тому, как можно 

работать самому с собой, с детьми и взрослыми, используя простые и 

доступные методы, которые может применять каждый человек. Все педагоги, 

использующие кинезиологическую практику, отмечают необыкновенные 

успехи у людей всех возрастов. 

Огромная польза и привлекательность Гимнастики мозга состоит в еѐ 

простоте и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое 

время и в любом месте, для повышения эффективности того, что он в данный 

момент делает. Главная идея, которую пропагандируют кинезиологи, 

такова – развивающая работа должна быть направлена от движения к 

мышлению, а не наоборот. 
Открытия П. и Г. Дениссон основаны на понимании взаимосвязи 

физического развития, языкового становления и учебных достижений 

личности. Гимнастика мозга представляет собой простые и доставляющие 

удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого 

возраста раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. 

Простые и легкие упражнения позволяют за считанные минуты 

активизировать и правое, и левое полушарие. Этот комплекс несложных 

упражнений, каждое из которых поможет школьнику справиться с тем, что 

ежедневно мешает эффективно учиться, выстраивать отношения с 

окружающими, да и просто хорошо себя чувствовать. Положительные 

результаты заметны практически сразу и имеют эффект накапливания. 
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Всего несколько минут (5-7 минут) занятий дают высокую 

умственную энергию. Дети ненавидят читать, писать, учиться и любят 

целыми днями смотреть телевизор? С помощью Гимнастики Мозга у них 

появится энергия к учебе! 

Необходимость разработать, апробировать и внедрить инновационные 

подходы к созданию здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

условий в образовательной организации - методов образовательной 

кинезиологии с целью сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка и 

взрослого участника образовательного процесса позволила поставить задачи 

инновационного проекта и представить ожидаемые результаты. 

Задачи: 
1) Подбор и апробация упражнений «Гимнастки мозга» (ГМ) в 

образовательном процессе. 

2) Интегрировать «Гимнастику мозга» в деятельность педагога и 

организации.  

3) Разработать индивидуально-ориентированные модели антистрессового 

поведения участников образовательного процесса (Программы с 

методическими рекомендациями и видео-приложениями). 

4) Обосновать принципы и алгоритм использования результатов внедрения 

моделей.  

5) Транслировать разработки (в формате краткосрочного обучения педагогов 

и специалистов, а также семинаров, мастер-классов, издания статей в научно-

педагогических изданиях, издания и реализации Программ и видео-

материалов проекта). 

Ожидаемые результаты: 
1) Индивидуально-ориентированные модели антистрессового поведения 

участников образовательного процесса в разных типах образовательных 

организаций (Программы с видео-приложениями и методическими 

рекомендациями для педагогов). 

2) Организационная модель реализации методов образовательной 

кинезиологии. 

3) Алгоритм проектирования индивидуально-ориентированной модели 

антистрессового поведения участников программ. 

4)  Программа обучения (краткосрочного повышения квалификации).  

5) Алгоритм и технологии оценки эффективности использования моделей. 

Характер и границы предполагаемых изменений существующей 

практики образования: 
Формы внедрения в образовательный процесс методов 

образовательной кинезиологии - использование упражнений ГМ для: 

1. организации переменки-пятиминутки между и внутри учебных 

занятий; 

2. снятия учебного стресса при подготовке к экзаменам и тестовым 
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испытаниям; 

3. снятия стресса и улучшения работоспособности у учеников в 

переходных классах (5-е, 8-е), в 1-х классах, у воспитанников групп в 

периоды адаптации к детской группе; 

4. для улучшения координации движений, телесного баланса на занятиях 

с детьми, связанных с движением; 

5. для улучшения зрительно-моторной координации обучающихся на 

занятиях, связанных с письмом и чтением; 

6. для развития памяти и внимания при изучении иностранных языков, 

нового учебного содержания;  

7. для преодолении голосовых и речевых проблем, связанных с чтением, с 

пением, декламацией и др. работой с голосом; 

8. для преодоления затруднений при взаимодействии обучающихся с 

компьютером и пр. техническими устройствами (взаимодействия типа 

«человек - машина»); 

9. для психо-коррекционной и психо-профилактической работы 

психолога в ОО; 

10.  для преодоления «эмоционального выгорания» и стресса у педагогов; 

11.  формы фиксации результатов использования упражнений ГМ  - в виде 

страниц Портфолио обучающихся и Карточек у педагогов. 

Ожидаемые результаты внедрения: 

 Готовые к внедрению индивидуально-ориентированные модели 

антистрессового поведения участников образовательного процесса в разных 

типах образовательных организаций (Программы с видео-приложениями и 

методическими рекомендациями для педагогов); 

 Готовая к внедрению организационная модель реализации методов 

образовательной кинезиологии в образовательных организациях вне 

зависимости от их типа, а также возраста детей; 

 Готовые к внедрению алгоритм проектирования индивидуально-

ориентированной модели антистрессового поведения участника 

образовательного процесса. 

 Готовая к внедрению Программа обучения (краткосрочного 

повышения квалификации) специалистов образования и студентов 

педагогических вузов по методам образовательной кинезиологии. 

 Алгоритм и технологии оценки эффективности использования моделей 

антистрессового поведения обучающихся в здоровьеформирующей 

деятельности образовательных организаций разного вида. 

Проектирование форм и методов и апробация на практике упражнений 

Гимнастики мозга позволили педагогам разработать рекомендации по 

внедрению для разных возрастов обучающихся и типов образования. 

 

Условия применения комплексов Гимнастики мозга: 
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Основным требованием к квалифицированному использованию 

комплексов ГМ является точное выполнение движений и приѐмов. 

Применение упражнений возможно как на предметных уроках, так и на 

специальных уроках кинезиологии. Желательно, чтоб каждый ученик 

почувствовал и осознал изменения, происходящие с ним. Для этого 

оптимально проводить занятия с небольшой подгруппой детей или 

индивидуально. Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и 

кумулятивный (накапливающийся) эффект для повышения умственной 

работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов. Занятия 

должны проводиться в эмоционально комфортной, доброжелательной 

обстановке, если есть возможность – под спокойную музыку. Занятия, 

проходящие в ситуации стресса, не имеют своего воздействия. 

Результативность занятий зависит от систематической и кропотливой 

работы. С каждым днѐм задания могут усложняться, объѐм заданий 

увеличиваться, наращиваться темп выполнения. Происходит расширение 

зоны ближайшего развития ребенка и переход еѐ в зону актуального 

развития. 
Если упражнения используются на предметных уроках, то необходимо 

учитывать следующее: выполнение стандартных учебных действий может 

прерываться сериальным комплексом, тогда как творческую деятельность 

прерывать нецелесообразно. В случае, когда учащимся предстоит 

интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального 

потенциала и элементов творчества, специальный комплекс рекомендуется 

применять перед началом работы. Это объясняется тем, что творческие виды 

деятельности, связанные с работой правого полушария и целостного 

восприятия, должны выполняться при полном погружении в проблему. 

Деятельность, связанная с логикой, знаками, чертежами и, следовательно, с 

работой левого полушария и дискретного восприятия, может быть прервана 

выполнением специальных упражнений. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 

10-15 до 20-35 минут в день. Заниматься можно ежедневно. 

В работе с детьми рекомендуем взрослым (педагогам, родителям) 

системно применять упражнения Гимнастики мозга для тренинга 

определенных функций. Упражнения Гимнастики мозга дают возможность 

задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в 

учении, и решить проблему неуспешности. Высшим достижением 

взрослого, работающего по предлагаемой методике, было бы обучение этим 

упражнениям ребенка, ученика,с тем, чтобы он самостоятельно, в нужный 

момент, мог выполнить набор соответствующих упражнений. Например, 

при выполнении домашних заданий или контрольной работы.  

Основные эффекты внедрения методов образовательной кинезиологии 

в образовательный процесс:оптимизация деятельности мозга, гармоничное 
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развитие двухполушарного мышления, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, улучшение работы долговременной и 

кратковременной памяти;развитие способностей к обучению и усвоению 

информации;повышение эффективности выполняемых действий при  работе 

на компьютере;восстановление работоспособности и продуктивности;снятие 

стресса, нервного напряжения, усталости, формирование абстрактного 

мышления. 

В целом образовательная кинезиология, работа Пола Деннисона и 

Гейл Деннисон является совершенно новым явлением, и адаптация этих 

методов к условиям российской образовательной системы является 

весьма актуальной. Она становится первым шагом в построении системы 

обучения на основе движения и образовательной кинезиологии — науке, 

улучшающей обучаемость на уровне работы целостного мозга. 

Мы учимся не только головой, наше тело и мы – это одно целое. Важно 

педагогам помнить об этом! 
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В статье рассматриваются практические аспекты, возможности и достоинства 

технологии «Языковой портфель» как инструмента, который обеспечивает эффективную 

организацию учебной деятельность студентов языковых факультетов и помогает 

объективно оценить еѐ результаты. Приводятся примеры структуры студенческих 

портфолио, анализируются возможности портфолио как образовательного ресурса. 

Ключевые слова: портфолио, самостоятельная работа, презентация и аттестация. 

 

Система образования к настоящему времени претерпела серьѐзные 

изменения, так как именно школа и вуз готовят человека к активной 

деятельности в экономической, культурной и политической жизни 

государства. Способность образовательного учреждения гибко реагировать 

на запросы общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, 

имеет большое значение. Современные теории и технологии обучения 

направлены не столько на передачу знания, сколько на поддержку его 

формирования. Существенно преобразуется роль преподавателя, который 

перестает быть основным источником учебной информации и превращается 

в наставника, призванного ориентировать студента в информационном 

потоке.  

Способ оформления своих достижений – «портфолио» – давно знаком 

профессионалам из области кинематографии, театрального и фотоискусства. 

Портфолио как способ презентации собственной продукции или услуг для 

продвижения их на рынке широко используется в бизнесе. Начиная с 80-х 

годов, идея применения портфолио внедрялась в зарубежной школе, а в 

последнее десятилетие укоренилась в российском школьном образовании для 

оценки личностных достижений школьников и профессиональной аттестации 

педагогов. В высшем образовании технология портфолио получила массовое 

распространение, пожалуй, только среди преподавателей и студентов 

языковых факультетов.  

Изучение педагогической литературы и практики школьного и 

вузовского образования позволил выявить определения, уточняющие и 

поясняющие термин «учебное портфолио»: 

 антология работ студента, предполагающая его непосредственное 

участие в их выборе, а также их анализ и самооценку;  

 коллекция работ студента, всесторонне демонстрирующая не только 

его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а 

также очевидный прогресс в знаниях и освоенных компетенциях по 

сравнению с предыдущими результатами;  
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 способ фиксирования, накопления и оценивания индивидуальных 

достижений студента в определенный период его обучения;  

 индивидуальная подборка образовательных достижений студента; 

 набор работ обучающихся, создающий общую картину достижения 

планируемых результатов профессионального образования. 

Изложенное выше показывает, что основная цель портфолио – отразить 

результаты образовательной деятельности студента, т.е. «показать все, на что 

он способен».  

Из многообразия сущностных характеристик портфолио Балыкина Е.Н. 

выделяет три: 

1) основной смысл учебного портфолио – показать все, на что студент 

способен, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально 

раскрыть творческий потенциал;  

2) привитие навыков анализа деятельности, самоорганизации, 

самоконтроля, самооценки, а также позитивному отношению к сторонней 

критике своей деятельности; 

3) самосознание и самоощущение своих результатов и понимание их 

динамики [1]. 

Мы рассматриваем портфолио как индивидуальный накопительный 

отчет или рабочую файловую папку, содержащую многообразную 

информацию, которая документирует содержание самостоятельной 

деятельности студентов и их личностные достижения.  

В зависимости от цели и характера самостоятельной образовательной 

деятельности студента портфолио может быть разных видов. Сегодня 

существует немало подходов к классификации портфолио и способов его 

применения. 

В собственной преподавательской практике мы выделяем и используем 

три вида портфолио. 

Первый вид – это тематический портфолио. Такое портфолио создаѐтся 

в рамках учебной дисциплины (отдельного модуля или темы) по заданиям, 

определѐнным преподавателем.  

Содержание учебного портфолио рекомендуем разбить на следующие 

разделы: информационные материалы по дисциплине (конспекты лекций, 

дополненные информацией из дополнительных источников, выписки из 

литературных источников, документов в сфере образования); практические 

работы (выполненные задания, профессионально-ориентированные задачи, 

оформленные в тезисы, таблицы, кластеры и др.); творческие работы (эссе, 

рецензии, рекомендации, конспекты воспитательных дел и др.); 

исследовательские материалы (рефераты по актуальным педагогическим 

проблемам, мини-проекты, ); аттестационные материалы (контрольные 

работы, письменные работы, результаты тестов); индивидуальные 

достижения (сертификаты участника конференции, круглого стола, форума, 
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свидетельства о публикации статьи, грамоты победителя педагогических 

конкурсов, олимпиад и др.).  

Другой вид – это проблемно-исследовательское портфолио. Такое 

портфолио помогает показать процесс исследовательской деятельности, 

связанный с написанием реферата, научной работы, подготовкой к 

выступлению на конференции, выполнением курсового проекта или 

выпускной квалификационной работы. Он представляет собой набор 

материалов по определенным рубрикам, например:титульный лист, 

методологический аппарат исследования, список источников исследования, 

проблемные области, вопросы, план исследования, дискуссионные точки 

зрения, факты, цифры, статистика, выводы по результатам исследования, 

прогнозы и перспективы, результаты исследования (реферат, текст устного 

доклад, презентация, постерный доклад, статья). 

Третий вид портфолио – это портфолио педагогического опыта, в 

котором оформляются результаты самостоятельной практической 

деятельности студентами-практикантами. Портфолио в этом случае – это 

индивидуальный накопительный отчет студента, который документирует все 

виды педагогическую деятельность студента в период практики по 

направлениям образовательного процесса и отражает достижения и 

трудности практиканта, направления дальнейшего личностного и 

профессионального роста.  

Портфолио студент составляет на протяжении всей практики и 

включает в него: индивидуальный план практики, результаты психолого-

педагогической диагностики детей и их окружения, индивидуальные 

маршрутные карты социального развития ребенка (группы), социально-

педагогические проекты и т.п.  

В ряду инновационных технологий обучения иностранным языкам 

технология «Портфолио» или как часто ее называют «Языковой портфель» 

выделяется тем, что характеризуется и используется как альтернативная 

форма контроля, позволяющая получить динамическую картину учебного и 

языкового развития студентов. Технология языкового портфеля не исключает 

возможности задействовать различные приемы самоконтроля. Их выбор 

будет определяться контекстом, в котором осуществляется учебный процесс 

(целями, сложившейся культурой учения и преподавания и т.д.), и 

возможностью их встраивания в привычные для студентов задания и виды 

деятельности.  

Языковой портфель показывает стадии процесса изучения 

иностранного языка и роста его владельца. Если языковой портфель 

первокурсника демонстрирует в большей степени «продукт учебной 

деятельности» и во многом напоминает портфель достижений 

профессионального художника или архитектора, то, со временем, он все 

больше и больше приобретает рабочий характер. Студенты старших курсов 
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уже более осознанно и целенаправленно отбирают свои работы для 

включения в портфель. Более того, его ключевыми элементами становятся 

рефлексия, которая в современной педагогической науке понимается как 

самоанализ деятельности и ее результатов, и  самомониторинг. 

Языковые портфели студентов языковых факультетов отражают, как 

правило,  динамику роста, достижения и опыт обучающегося в овладении 

иностранным языком (или несколькими языками) в целом.   

Значимость такого вида языкового портфеля видится нам, во-первых, в 

повышении и поддержании мотивации изучения иностранного языка (или 

языков) и придании ему непрерывного характера; во-вторых, в 

предоставлении работодателям и администраторам образовательных 

заведений наглядной и убедительной информации о достижениях 

обучающихся в овладении иностранным языком в рамках единых 

общеевропейских требований; в-третьих, в обеспечении преемственности и 

последовательности в международных, национальных и региональных 

образовательных системах. При этом нет опасений, что языковой портфель 

может превратиться в очередную обузу для студента. Цель данной 

технологии состоит в том, чтобы помочь обучающимся сосредоточиться на 

собственных достижениях, планировать дальнейшую работу и стать более 

активным участником учебного процесса. 

Среди основных характеристик языкового портфеля как средства 

самоконтроля, которые выделяют известные технологи и методисты – 

всесторонность, спланированность и систематичность, информативность, 

приспособленность для определенной цели, аутентичность. 

Перечисленные характеристики проявляются в следующем: 

 потенциал языкового портфеля в определении глубины и 

состояния способностей обучающегося может быть реализован через сбор 

данных и их анализ; 

 его применению в учебном процессе предшествует стадия 

планирования, включающая постановку цели, определение содержания 

(компонентов), сбор данных и разработку оценочных критериев; 

 информация, заносимая в языковой портфель, должна быть 

значимой для всех заинтересованных лиц (студентов, преподавателей,  

работодателей); 

 языковой портфель создается с учетом целей и задач обучения и 

потребностей индивидуального самоконтроля; 

 языковой портфель предоставляет информацию, получаемую, с 

одной стороны, посредством естественного самомониторинга в процессе 

решения реальных учебных задач, а с другой – в виде продуктов учебной и 

научно-исследовательской деятельности – рефератов, творческих работ, 

курсовых работ, отобранных самими студентами. 

 Рефлексия позволяет обучающимся привнести свое осмысленное 
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представление о собственном учении в процесс контроля и оценки. Это 

способствует установлению диалога между студентами и преподавателями 

по поводу целей учебного курса и успеваемости. Представляется уместным 

высказывание одного зарубежного педагога, которое гласит: «Без рефлексии 

языковой портфель остается папкой для всех моих бумаг». 

В современном компьютеризированном обществе, где практически 

повсеместно используются информационные технологии очень удобным 

может стать создание электронного портфолио. 

 Создание языкового портфеля в электронном виде позволяет: 

 представить работы студентов в более полном и наглядном виде за 

счет использования различных форматов – текстового, аудио, графического, 

видео; 

 хранить, редактировать и демонстрировать работы обучающихся; 

 обеспечить оперативный доступ, в том числе и дистанционный, к 

материалам электронного портфеля; 

 сформировать языковую компетентность студентов; 

 повысить мотивацию обучащегося к дальнейшему 

совершенствованию навыков владения иностранными языками. 

Таким образом, ценность языкового портфеля, в том числе и 

электронного, заключается в том, что он дает возможность формирования у 

студентов способности к объективной самооценке владения иностранным 

языком и умения делать необходимые выводы относительно собственного 

самосовершенствования, учит их организовать свою самостоятельную работу 

и определять рациональные способы совершенствования своих умений. 

Особое внимание обратим на процедуру оценивания языкового 

портфеля. Бесспорно, итоговую оценку выставляет преподаватель на основе 

определѐнных заранее критериев. Но к оцениванию портфолио 

целесообразно привлекать и самих студентов. Это позволит максимально 

использовать образовательные возможности рассматриваемой технологии.  

Организовать взаимопроверку и взаимооценивание можно как между 

студентами одной группы, так и во взаимодействии обучающихся на разных 

уровнях высшего образования. Так магистранты работают с портфолио 

студентов бакалавриата в рамках педагогической практики, а аспиранты 

аналогично участвуют в работе с магистрантами. Такая работа поможет 

обучающимся лучше освоить данную технологию, будет способствовать 

формированию опыта тьюторской деятельности и расширению их 

педагогического опыта, в целом. 

Способы оценивания могут быть разнообразными – как традиционная 

пятибалльная система, так и педагогические техники «Рецензия портфолио», 

«Экспертиза портфолио», «Итог»  и др.  

Как показывает опыт, дополняя традиционные контрольно-оценочные 

средства, языковой портфель объективно отражает индивидуальный характер 
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самостоятельной образовательной деятельности студента, его 

профессионально личностные достижения и нерешенные проблемы, а также 

помогает определить содержание дальнейшего профессионального развития.  

Многолетний опыт авторов статьи позволяет заключить, что 

технология портфолио является эффективным инструментом фиксации, 

презентации и аттестации самостоятельной деятельности студентов. Это 

прекрасное средство их самоорганизации, углубления и оформления 

познавательных интересов, развития интеллектуальных рефлексивных 

способностей, формирования мотивации достижения, а, следовательно, и 

создания ситуации успеха в освоении студентами образовательной 

программы. 
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Рассматривается проблема эмпатии в профессиональной деятельности учителя,  

определяются основные компоненты эмпатийной подготовки будущего воспитателя детей 

дошкольного возраста и условия развития эмпатии у студентов. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатийная подготовка,  эмпатийная культура 
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 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) дошкольное образование стало уровнем общего 

образования, в связи с чем значительно повысились требования к его 

качественным характеристикам. Известно, что качество образования в 

значительной степени зависит от уровня профессиональной компетентности 

воспитателей. Одним  из принципов организации образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации является принцип гуманизации, 

сущность которого  раскрывается в примерной основной образовательной 

программе. Гуманистическая направленность современного дошкольного 

образования предполагает поддержку разнообразия детства, сохранение 

уникальности и самоценности детства, позитивную социализацию, 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений [1].  В 

условиях возрастающей мобильности в обществе, образовании, культуре 

воспитатель дошкольной образовательной организации должен быть готов 

позитивно взаимодействовать с коллегами, родителями, воспитанниками на 

основе уважения их ценностей, убеждений и способов их выражения, 

планировать образовательный процесс на основе социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка. Гуманистический характер взаимодействия с 

ребенком дошкольного возраста предполагает безусловное принятие 

личности, внимание к его эмоциональному состоянию, потребностям и 

mailto:kafpndo@mail.ru
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интересам. 

 В процессе получения высшего педагогического образования по 

профилю «Дошкольное образование» студент овладевает разнообразными 

компетенциями, в числе которых важнейшей, по нашему мнению, является 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Данная компетенция формируется на таких дисциплинах психолого-

педагогического цикла как «Психология семьи и семейных 

взаимоотношений», «Психология социального развития ребенка», «Детская 

практическая психология», «Тренинг педагогического общения», 

«Методическая работа в ДОО», «Технологии социального партнерства в 

дошкольном образовании», «Организация  дошкольного образования».  

 В структуре готовности будущего воспитателя к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса на гуманистической основе, на наш 

взгляд, необходимо выделить эмпатийную подготовку.  

 Эмпатия как коммуникативное свойство личности исследуется 

достаточно давно в зарубежной (Э. Стотлэнд, К. Хэнер, К. Роджерс) и 

отечественной (Л.С. Выготский, А.А. Леоньев, А.Г. Асмолов, Б.Г. Ананьев) 

психологии. Достаточно глубоко раскрыты методы изучения эмпатийных 

свойств личности (В.В. Бойко, А. Мехрабиан, И.М. Юсупов). Эмпатия как 

профессиональное качество исследуется в работах С.Б. Борисенко, Г.Ф. 

Михальченко. В педагогических исследованиях рассматриваются такие 

понятия как  «эмпатийная культура»  (А.Н. Насифуллина, Ю.В. Саламатина), 

«эмпатийная подготовка» (Н.С. Шкипина, В.С. Елагина, Е.Ю. Немудрая), 

«эмпатические умения» (Е.В. Салига),  однако,  в основном, все 

исследования направлены на изучение процесса эмпатии в 

профессиональной деятельности учителя. Мы предприняли попытку 

определить основные компоненты эмпатийной подготовки будущего 

воспитателя детей дошкольного возраста и условия развития эмпатии у 

студентов данного профиля. 

 Эмпатия, являясь важным компонентом коммуникативной 

компетенции воспитателя  способствует организации образовательного 

процесса на гуманистической основе и открывает новые возможности для 

более эффективного взаимодействия с ребенком. Эмпатия в психологии 

изучена достаточно глубоко  и определяется по-разному:  как способность 

человека понимать мир переживаний другого, как способность соучаствовать 

в эмоциональной жизни другого, как осмысление внутренней жизни 

человека, не сопровождающееся переживаниями, то есть как чисто 

интеллектуальный процесс. В качестве объекта эмпатии может 

рассматриваться другой человек, но может  выступать и нейтральный 

предмет, природа или образ искусства. Одни исследователи процесс эмпатии 

относят  к чисто рефлексивным (осознаваемым) процессам понимания, 

другие к явлениям чувственного познания, а иногда обнаруживают в эмпатии 
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признаки и того, и другого. 

 Психологами Д. Даймонд и У. Бронфебреннер, исследующими 

эмпатию как понимание, была показана связь этого процесса с 

эмоциональными сторонами личности. Они определили  эмпатию как  

социальную сензитивность или социальный инсайт, то есть способность 

индивида распознавать мысли и чувства другого человека. Исследования 

К.Роджерса и его учеников показали роль эмпатии в процессах обучения и 

воспитания. По его мнению, у учителей с эмпатическими способностями  

наблюдается меньшая вербальная агрессивность,  у учащихся успешнее 

развивается «Я-концепция», интеллектуальные и творческие способности. 

 В последние годы эмпатия достаточно активно изучается в 

педагогических исследованиях. Выявляются отличия интерпретации понятия 

«эмпатия» в педагогике и психологии. В профессиональной деятельности 

педагога эмпатия может выступать основной стратегией воспитания. Для 

педагога эмпатия – это сложное качество личности, которое подразумевает 

наряду с эмоциональной реакцией и способностью к идентификации, также 

организацию определенного воспитательного влияния, которое должно быть 

построено таким образом, что педагогу следует создать такой 

психологический климат, при котором ученик смог бы развить качества 

личности, ориентированные на общечеловеческие ценности. Педагогическая 

эмпатия понимается «как профессионально-нравственное, социально-

психологическое качество личности, в основе которого лежит толерантность 

как базовая характеристика процесса гуманизации, и которое представляет 

собой рационально-эмоционально-интуитивное отражение другого человека 

через процессы аналогии, отождествления, идентификации, конгруэнтности 

и рефлексии, что помогает учителю организовывать воспитательное влияние 

более эффективно» [2]. В эмпатийной подготовке учителя выделяют три 

стороны восприятия другого человека: рациональную, эмоциональную и 

интуитивную. Рациональная сторона характеризуется в проявлении 

внимания к объекту восприятия, в умении анализировать свои психические 

познавательные реакции на состояния и свойства ребенка. Эмоциональная 

сторона эмпатии связана с пониманием ребенка на основе своего 

эмоционального опыта, с помощью ассоциаций   со своими детскими 

воспоминаниями. Интуитивное в эмпатии проявляется на подсознательном 

уровне [2]. 

 В структуре эмпатийной подготовки воспитателя можно выделить 

эмпатийную культуру, эмпатические способности и эмпатийные умения. Под 

эмпатийной культурой понимают «интегративное качество личности, 

которое проявляется в способности эмоционально отзываться на 

переживания ученика, распознавать мысли и чувства учащихся, подвергать 

рефлексии действия и поведение, осмысливать их и уже согласно этому 

строить свои отношения с учащимися, заранее предвидя их точку зрения и 
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считаясь с их внутренней позицией» [3].  

 Эмпатические способности определяются  чаще всего как способность 

к эмпатии. Существует значительное количество тестов по их определению и 

техник их развития. Так, например, И.М. Юсупов разработал тренинг по 

развитию эмпатийных способностей, в котором успешно рашаются задачи 

развития эмпатийного слушания через понимание эмоциональных оттенков 

слова, развития мимики и пантомимики, идентификации себя с партнером, 

развития наблюдательности, предвосхищающей поведение другого человека. 

Выделяя в педагогических способностях два уровня (рефлексивный и 

проективный), Н.В. Кузьмина к рефлексивному уровню относит особую 

чувствительность к тому, какой отклик объекты реальной действительности 

находят у учащихся и в какой мере интересы и потребности учащихся, 

выявленные при этом, совпадают с тем, что им предъявляет педагог. Эта 

чувствительность напрямую связана с эмпатией  [4]. 

 По мнению ученых, эмпатийные способности педагога являются 

важным показателем его умения владеть навыками профессионального 

общения.  И.М. Юсупов описал пять уровней эмпатийной способности: 

самый высокий уровень характеризует личность как болезнено 

воспринимающую чужие проблемы, очень ранимую и впечатлительную, 

самый низкий — личность равнодушная и эгоистичная, с трудом вступающая 

в межличностный контакт [5]. 

 Е.В. Сапига  в своем исследовании описала модель развития 

эмпатийных умений, необходимых для профессиональной деятельности [6]. 

К эмпатийным умениям относятся: умение слушать, понимать и 

воспринимать информацию, умение взаимодействовать, умение употреблять 

этикетные формы общения, умение адекватно реагировать на высказывания 

собеседника. 

В настоящее время многие педагогические исследования 

подтверждают, что эмпатийные способности  и умения развиваются с ростом 

жизненного опыта, но существуют и другие пути, например, создание 

искусственных ситуаций для развития эмпатийной способности человека, 

чем можно воспользоваться в процессе профессиональной подготовки 

воспитателя. 

 Мы разработали и апробировали систему игр и упражнений по 

формированию эмпатийной культуры, которые могут быть использованы на 

занятиях по дисциплинам психолого-педагогического цикла. Приведем 

некоторые примеры. По аналогии с известной игрой «Угадай эмоцию», когда 

студентам раздаются карточки с написанными на них эмоциями, и одни 

должны мимикой показывать эмоцию, другие угадывать, мы используем 

прием «угадай эмоциональное состояние по голосу». Студенты 

прослушивают в аудиозаписи голоса детей, угадывают и описывают их 

эмоциональное состояние. Используем игру «Обезьянка перед зеркалом»: 
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один студент изображает эмоциональные состояния, другой повторяет. По 

аналогии с этой игрой мы предлагаем видеозаписи различных 

эмоциональных состояний детей дошкольного возраста, студенты должны их 

скопировать, изобразить и интерпретировать. Игра «Телефон». Один 

участник берет телефон и изображает мимику разговора с заранее 

определенным субъектом, другие участники должны догадаться с кем 

ведется разговор. На основе анализа видеозаписей эмоционального состояния 

детей можно вырабатывать навыки прочтения состояния  другого по 

невербальным проявлениям. Все эти игры и упражнения требуют глубоких 

знаний детской психологии и определенного уровня артистических 

способностей.  

 Другая группа упражнений представляет собой ситуации, в которых 

студент должен продемонстрировать педагогические приемы на основе 

эмпатийных представлений. 

1. Перед вами ребенок,  который испугался (можно конкретизировать 

чего  испугался: темноты, собаку, незнакомого взрослого, громкого звука и 

т.д. Задание – подойти и успокоить. 

2. Перед вами ребенок, который вышел после болезни в детский сад и 

не идет в группу. Задание – найти приемы, которые разрешат проблему. 

 Разработана система упражнений по   переживанию эмоций, схожих с 

теми, что испытывает ребенок: студенты описывают ситуации, которые с 

ними случались в детстве (ситуация испытания страха, потери, эмоций во 

время наказания за проступок, одиночества, незнакомой ситуации и др.) 

 Упражнения по развитию умения употреблять этикетные формы 

общения можно разделить на две группы: упражнения по рефлексии 

собственных проявлений, таких как вежливость, внимательность, 

доброжелательность, тактичность, выдержанность и упражнения, 

направленные на тренировку, в которых отрабатываются речевые формулы 

приветствия, просьбы, извинения и др. 

 Реализация принципа гуманизации в образовательном процессе ДОО 

предполагает развитие эмоциональной активности ребенка. Будущие 

воспитатели должны владеть приемами развития у детей сопереживания, 

сочувствия, в связи с чем у них должны быть развиты эти формы эмпатии. 

Сопереживание выражается в переживании тех же эмоций, что испытывает 

ребенок, сочувствие — возникновение личных чувств по поводу ситуации, в 

которой находится ребенок. Эти формы могут развиваться только в период 

педагогической практики. Важно на практических занятиях по методике 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста обсуждать конкретные 

ситуации, которые возникали у студентов и обучать их коррекции своего 

эмоционального состояния. 

 Итак, можно сделать выводы, что проблема эмпатийной подготовки 

воспитателя в процессе реализации принципа гуманизации требует 
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интеграции исследований эмпатии в психологии и педагогике, и так как 

эмпатия зависит от возраста, пола, индивидуальных особенностей человека, 

его ценностных ориентаций и направленности мотивов, имеет 

биосоциальную природу, но поддается целенаправленному формированию 

необходима комплексная программа по развитию эмпатии студентов — 

будущих воспитателей. 
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особенностями подросткового возраста – фундаментальными изменениями в физиологии,  

психике,  самосознания. Особый акцент сделан на важность взаимодействия школы и 

семьи учащихся, способствующего формированию среды, развивающей национальное 

самосознание учащихся, взаимоуважению и взаимоответсвенности. Для этого были 

сформулированы основные задачи по развитию национального самосознания в рамках 

старшей школы, реализация которых способствует развитию культурного, 

высоконравственного человека, осознающего свою принадлежность, как национального 

меньшинства, так и представителя одного большого народа своей страны. 

Ключевые слова: гуманизация образования, национальное самосознание, 

взаимодействие семьи и школы, межнациональные отношения, мультинациональное 

государство, подростковый возраст. 
 

Российское общество, несмотря на постоянные кризисы и потрясения, 

не стоит на месте в своем в развитии.  В соответствии с потребностями и 

внутренними изменениями общества, российское образование также 

претерпевает ряд реформ. Особенно это актуально в связи с приходом нового 

министра образования, курс которого разительно отличается от 

предыдущего. Примером отличий может быть направленность на 

коллективное трудовое воспитание, введение государственных 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5733
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образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и общая гуманизация образования.  

Особое внимание уделяется именно школьному образованию, потому 

что, по мнению министра, институт школы является одним из важнейших 

институтов социализации личности. Гуманизация школьного образования 

затрагивает огромное количество вопросов, но мы рассмотрим один из 

острых вопросов межличностного взаимодействия школьников в условиях 

многонационального государства, т.е. вопросу развития национального 

самосознания. 

Согласно З.И. Колычевой, гуманизация образования – это 

концептуальное положение о приоритете личности в образовании, 

формировании ее гуманного мировоззрения и творческого потенциала [1].  

В рамках многонационального государства, каким является РФ, можно 

наблюдать, как в одном классе собираются дети различных национальностей. 

И за их гуманные, толерантные взаимоотношения, отвечает зародившееся в 

детстве и развитое в школьной среде национальное самосознание. Именно 

поэтому вопросу развития национального самосознания у школьников 

уделяется все больше внимания.  

Являясь элементом формирования культуры межнациональных 

отношений и основой формирования чувства патриотизма, национальное 

самосознание имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ученика. Также оно является гарантом 

сохранения различных культурно-исторических особенной различных 

народов, при этом объединяя их в единое многонациональное общество. 

Национальное самосознание основывается на национальной 

идентичности ребенка, заложенной еще в раннем детстве его родителями. И с 

нашей точки зрения, национальное самосознание – это оценка, осознание 

человеком своей национальной принадлежности, определение себя как 

носителя соответствующих культурных ценностей. Оценка, осмысление 

специфики и уникальности своего народа в рамках мультинационального 

общества. 

По мнению В.А. Шишкина, можно выделить следующие виды 

национального самосознания: государственное, этническое, классовое, 

групповое, индивидуальное, общественное. Вид самосознания – это деление 

единого целого национального самосознания в соответствии с делением 

внутри самого общества на внутренне целостные сферы бытия и рефлексии 

этого бытия, а не по направлениям деятельности, при условии сохранения 

важнейших качеств целого в каждой из них с некоторыми отличиями для 

каждой из частей [4].  

Выделяют несколько форм выражения специфики национального 

самосознании: язык, мифология, устное народное творчество, религия, 

образование, искусство, литература и т.д. Форма функционирования 
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самосознания отражают ту или иную сторону сущности, то есть 

осмысленного, оплодотворенного народным духом бытия [4].  

Природу национального самосознания можно исследовать через 

познание тех функций, которые оно выполняет: регулятивной, 

познавательной, приспособительной [2]: 

1. Регулятивная функция национального самосознания 

осуществляется за счет преимущественного влияния национальной 

специфики мышления на характер восприятия и оценки обстановки 

деятельности. 

2. Познавательная функция национального самосознания 

выражается в наличии специфических познавательных и интеллектуальных 

качеств, отличных от аналогичных у представителей других национальных 

общностей. Познавательная функция национального самосознания 

проявляется в отношении индивида, группы, всей нации к национальной 

истории, языку, системе ценностей, сложившихся в течение жизни многих 

поколений. 

3. Приспособительная функция национального самосознания 

выражается не только в адаптации индивида к специфическим условиям 

деятельности, но и в фиксированных способах поведения и деятельности. 

Благодаря этой функции обеспечивается вхождение личности в мир 

национально окрашенных и духовных ценностей, норм, установок, 

привычек.  

Отвечая на вопрос «почему необходимо развивать национальное 

самосознание у школьников, в частности у старшеклассников?», необходимо 

помнить, что институт семьи закладывает фундамент становления будущей 

личности, включая ее национальную идентичность, служащей основой 

национального самосознания. В семье ребенок начинает воспринимать мир, в 

соответствии со сформированными родителями идеалами и примерами, а 

также формирует свою позицию относительно представителей других 

национальностей. С момента поступления ребенка в школу, его семья 

вступает с ней в тесное взаимодействие. Объединяя усилия школы, семьи и 

общественности, школа становится организующим центром воспитания. На 

уровне начального взаимодействия семьи и школы формируется один из 

базовых социально-психологических механизмов развития национального 

самосознания – механизм формирования и укоренения у представителя той 

или иной общности противоречия «мы» и «они». 

Особенно ярко этот механизм проявляется у учащихся старших классов 

– подростков 15-17лет, проходящие период фундаментальных изменений в 

физиологии,  психике,  самосознания, то есть период кризиса и конфликта.  

Учебно-профессиональный тип деятельности данного возраста  

характеризуется значительным расширением объема деятельности ребенка, 

качественным изменением его характера. Также в структуре личности 
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происходят ощутимые перемены, вызванные переосмыслением ранее 

сложившихся структур и идеалов, возникновением новых образований: 

полоролевой идентичности, рефлексии, готовность к самоопределению, 

идентичности и устойчивого образа «Я». В данный период закладываются 

основы сознательного поведения, формируется основная направленность в 

формировании нравственных представлений и установок. Данные процессы  

происходят на фоне противоречий физиологического и психического 

развития подростка, на фоне его духовного становления. Отсюда 

подростковый возраст представляется как переходный, сложный, трудный, 

критический [3]. Недостаточное внимание семьи и педагогов вопросам 

межличностных межнациональных отношений, отношения к своей Родине, 

своей стране и других вопросов национального самосознания может 

причинить большой вред личности подростка, способствовать развитию 

ксенофобии и экстремизма или формированию личности, не уважающей 

свою Родину, семью и окружающих его людей. 

Поэтому деятельность педагогов, руководителей школы и их 

постоянный контакт с родителями учащихся должны способствовать 

формированию среды, развивающей национальное самосознание учащихся, 

взаимоуважение и взаимоответсвенность.  Позитивные отношения между 

одноклассниками различных национальностей позволит в этом случае 

воспитать морально и психологически здоровую личность, уважающую как 

свою национальную идентичность, так и окружающих, свое государство и 

малую Родину. Поэтому к основным задачам по развитию национального 

самосознания в рамках старшей школы можно отнести: 

1. Развитие, а иногда и воспитание у подростка любви и 

привязанности к своей семье, дому, улице, городу, нации, стране.  

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

3. Воспитание уважения к труду.  

4. Развитие интереса к национальным традициям и промыслам, 

расширение представлений о регионах России. 

5. Формирование элементарных знаний о правах человека; 

6. Воспитание уважения к символам государства (герб, флаг, гимн). 

7. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны. 

8. Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

Как нам кажется, это необходимо делать в учебной и внеучебной 

деятельности, особенно на уроках гуманитарного цикла (литература, 

история, обществознание) и внеклассных занятиях.  

Подводя первые итоги нашему теоретическому исследованию, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что национальное самосознание является 

важной составляющей личности человека. На его развитие с каждым годом 
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обращается все больше внимания как со стороны психологов и педагогов, так 

и со стороны семьи и государства. Причина этого интереса заключается в 

том, что позитивно сформированное национальное самосознание является 

залогом четкой гражданской позиции, нравственности, и гарантией мирного 

сожительства представителей различных национальностей на территории 

одного мультинационального государства. Как нам кажется, национальное 

самосознание является неотъемлемой частью гуманизации школьного 

образования и общества в целом, поэтому особое внимание в развития 

национального самосознания уделяется  старшеклассникам, вошедшим 

сложный период нестабильности, кризиса, переосмысления полученного 

ранее опыта, ценностей и традиций. В данный период задача школы 

направить подростка в нужное русло, не причинив вреда личности ребенка, 

но способствовать развитию культурного, высоконравственного человека, 

осознающего свою принадлежность, как национального меньшинства, так и 

представителя одного большого народа своей страны. 
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It is justifies actuality of eloboration of national identity of senior high school students within the 

General humanization of education. Describes the basic features of national identity. It is 

considered the specifics and the particular importance of the eloboration of national identity of 

senior high school students due to the specific critical particularities of adolescence – a 

fundamental changes in the physiology, psychology, identity. Special focus is made on the 

importance of interaction between schools and families of pupils, promote the environment, 
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developing the national identity of pupils, mutual respect and mutual responsibility.For this were 

define the basic tasks of development of national identity within the senior school, the 

implementation of which promote the development of cultural, moral person, aware of his 

identity not only a national minority, but also the representative of one of the great people of his 

country. 

Keywords: humanization of education, national identity, the interaction of family and school, 

inter-ethnic relations, multinational state, adolescence. 
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В статье рассматривается проблема подготовки студентов (будущих учителей 

начальных классов)  к организации работы с учебниками нового поколения.   Автор 

анализирует современные учебно-методические комплекты, в которых используются 

различные учебники русского языка, разные по содержанию, форме, методическому 

аппарату и др.  

Ключевые слова: младший школьник, проблемы методической подготовки, 

учебный процесс, требования к учебникам.  
 

В России сегодня идет становление новой системы образования, 

ориентированного на новое поликультурное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательной работы в современной школе.  

Среди многочисленных проблем, стоящих перед современной 

начальной школой, есть особенно важные, без решения которых не будет 

реализованы требования ФГОС НОО. К числу таких проблем, несомненно, 

относится проблема создания учебников нового поколения. Тенденция к 

появлению все новых и новых учебников продолжает сохраняться. В 
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некоторых УМК используются по два варианта учебников.  Как же студентам 

усвоить такое обилие учебников? Ведь количество учебных часов на 

методическую подготовку не увеличивается. Несомненно, было бы больше 

часов,   качество подготовки было бы выше. Но дело даже не столько в 

количестве часов, а прежде всего в профессиональной  квалификации 

преподавателей, ведущих методические курсы в вузе, в слабой координации 

между преподавателями, ведущими междисциплинарные курсы.  Идеи 

общего развития ребѐнка, коммуникативного, деятельностного подхода, 

личностно-ориентированного обучения стали ведущими во всех учебниках 

нового поколения для начальной школы. Возникла новая проблема – как 

подготовить учителя к профессиональной деятельности? Как научить его 

ориентироваться в учебниках, которые активно внедряются в школьную 

практику? 

Чем же интересны современные учебники русского языка для 

начальной школы? Каковы их отличия от академических, традиционных? В 

каком виде они сейчас представлены учащимися – в привычном «бумажном» 

варианте или на электронном носителе? Что такое учебник русского языка в 

различных УМК? На эти (и другие) вопросы мы лишь попытаемся ответить в 

данной статье. 

Известно, содержание образования подробно раскрывается в учебно-

методических комплектах (УМК) – школьных учебниках, справочниках, 

книгах для дополнительного чтения, тетрадях на печатной основе, сборниках 

и т. д. Наряду с традиционными учебниками и пособиями все шире 

применяются «безбумажные» учебные материалы: электронное приложение 

к учебникам, видеодиски, видеоучебники, интернет [1; 2; 3, с. 40]. 

Результативность обучения зависит от качества учебной литературы. 

Хороший учебник должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию обучения, быть интересным для учащихся, по возможности 

кратким, доступным, хорошо иллюстрированным, эстетически 

оформленным. Учебник нового поколения должен быть одновременно и 

стабильным, и мобильным. Мобильность обеспечивает возможность 

быстрого введения новых знаний без нарушения основной конструкции. 

Однако требованияк учебной книге настолько многогранны и 

противоречивы, что во всем мире ощущается дефицит хороших учебников. 

Наблюдается тенденция к увеличению их объема по мере роста знаний и 

новых требований. В экономически развитых странах всегда издавались 

альтернативные (параллельные, вариантные) учебники, благодаря чему 

учителя, родители и учащиеся имели и имеют возможность выбирать. Мы 

живем именно в такое интересное время – время рождения учебника нового 

поколения. У нас много вариативных и альтернативных учебников. Даже в 

рамках одной модели (системы) обучения, одного УМК предлагаются 

варианты учебников по одной и той же предметной области. В частности, в 
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системе развивающего обучения Л.В. Занкова параллельно используются 

варианты учебников, например, русского языка (учебники А.В.Поляковой и 

Н.В. Нечаевой). В этом случае учитель стоит перед выбором: по какому 

учебнику работать? Возникает проблема разработки критерий их анализа. 

Разными авторами предлагаются различные критерии, но есть такие, которые 

выдвигаются всеми, например, учебник должен обеспечить сознательное и 

активное участие учащихся в процессе обучения, полное освоение учебного 

материала. Другими словами, учебник нового типа должен стать 

полноценным участником педагогического процесса. Более того, учебник 

практически организует работу и учителя и учащихся. В рамках учебного 

процесса УМК «Перспектива», «Школа XXI века», «Школа России» и др.  

работа в классе распределяется между учителем, учениками и учебником. 

Происходит своеобразный учебный диалог – полилог между тремя 

участниками учебного процесса. 

В связи с этим учебник должен выполнять три дидактические функции:  

 мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов 

для учащихся, которые побуждают их к изучению данного предмета, 

формируют интерес и позитивное отношение к работе;  

 информационную, позволяющую учащимся расширять объем 

знаний всеми, в том числе и проблемными способами преподнесения 

информации;  

 контрольно-корректирующую (тренировочную), которая 

предполагает возможность проверки, самооценки, коррекции хода и 

результатов обучения, а также для выполнения достаточного количества 

тренировочных упражнений.  

Учебник русского языка нового типа, по мнению многих авторов 

учебников и учебных пособий для начальной школы (Занков Л.В., Львов 

М.Р., Соловейчик М.С., Граник Г.Г., Соболева О. Б., Полякова А.В., Нечаева 

Н.В. и др.), должен  

 пробуждать у учащихся осознанную любовь к школьному 

предмету; 

 воспитывать интерес и уважение к русскому языку, уважение к 

себе как к его носителю; 

 формировать культуру поведения и заботливого отношения к 

качеству своей речи.  

При этом в учебнике русского языка должны содержаться 

теоретические и практические материалы из всех разделов языка и речи 

(фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, словообразования, 

морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, культуры речи, 

речеведения).  

Современные учебники,  несомненно, выполняют познавательную, 

систематизирующую, развивающую и воспитательную функции. Безусловно, 
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в подавляющем большинстве учебники полностью соответствуют ФГОС 

НОО. Усвоение теоретических знаний  осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении, группировке фактов 

языка, при проведении разных видов языкового разбора. Учебники имеют 

стройную структуру и состоят из следующих компонентов:  

 теоретические сведения об основных явлениях языка и речи, 

представленные в форме наблюдений, правил, определений, вопросов и 

заданий;  

 иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, цветные 

вклейки, памятки и т.п.);  

 справочный материал («Наш словарь», «Запомни!», «Говори 

правильно!», «Узелки на память» и т.п.).  

Но вот что особенно важно и что отличает учебники Л.Ф. Климановой, 

Т.В. Бабушкиной (УМК «Перспектива»),  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

(УМК «Школа России»),  Н.В. Нечаевой (Система развивающего обучения 

Л.В. Занкова) от ряда других [5; 6; 7]. Учебники не вызывают скуки. 

Языковая теория подается методически грамотно, логично, точно и в то же 

время эмоционально. Живой, светлый, веселый и умный учебник — так его 

характеризуют дети, которые обучаются по данным УМК. 

В данном случае современный учебник русского языка берет на себя 

такие важные функции, как: 

 обогащение культурного фонда учащихся; 

 понимание исторических фактов и осознание идеи неразрывности 

истории языка и истории своего народа; 

 возбуждение и поддержание познавательного интереса. 

Характерная особенность всех художественных текстов в учебниках – 

отсутствие в них нравоучений. А между тем тексты и задания к ним учат 

взаимоотношению со сверстниками,  в семье и просто вниманию к другому 

человеку. Учат разбираться в людях, поступках. Вместе с тем 

художественные тексты учебника «обслуживают» определенные 

грамматические правила.  

Примечательно и то, что уже во втором классе детям предлагаются 

специальные упражнения, чисто орфографического характера, 

воспитывающие орфографическую зоркость.  

Интересны формулировки заданий в упражнениях, направленных на 

формирование орфографической зоркости второклассников: отметь 

опасные места; подчеркни орфограммы, в каких частях слова они 

находятся; найди и подчеркни слабые (сильные) позиции гласных или 

согласных; подчеркни все орфограммы; подчеркни все орфограммы, какие из 

них ты можешь объяснить. 

Важнейшей особенностью учебников является коммуникативная 

направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 
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школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма и чтения. 

Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою 

речь.  

Названием многих  разделов учебников, логикой и способами подачи 

материала в них подчеркивается непрерывное движение ребенка от 

практического пользования языком к «открытию» его устройства и 

осознанному, а потому более совершенному владению им. Изучение 

языковых тем органично сочетается с работой над культурой устной и 

письменной речи младших школьников. Вопросам теории речи, речевой 

культуры посвящены и специальные разделы и темы. Становление 

грамотного письма направляется коммуникативным мотивом и 

осуществляется в единстве с воспитанием у школьников желания 

безошибочно выражать мысли на родном русском языке. Форма диалогового 

общения авторов учебников с ребенком является методическим средством, 

обеспечивающим сочетание учебной и коммуникативной деятельности [4, 

с.74]. 

Остаются проблемы, которые нужно решать незамедлительно:  

 обеспечение процесса методической подготовки учебниками, 

учебными пособиями и методической литературой, которые позволят 

организовать самостоятельную работу студентов, поскольку вся их будущая 

деятельность будет связана с чтением методической литературы, еѐ анализом 

и осмыслением; 

 необходима модернизация способов организации учебной 

деятельности студентов. Она должна быть продуктивной и нацеленной на 

развитие методического мышления. Средством решения этой проблемы 

могут выступать сборники методических задач; 

 изыскать время и формы организации студентов для 

систематического и системного качественного чтения современных 

учебников русского языка. А может быть, не нужно  знакомить студентов со 

всеми УМК (ведь их уже больше десятка!)? Время покажет. 
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Рассматриваются понятия «образовательное пространство», «образовательная 

среда» и «образовательный процесс», определяется их взаимосвязь; анализируются 

принципы, условия и мероприятия психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников в процессе адаптации к образовательной среде вуза; констатируется наличие 

изменений индивидуально-психологических характеристик студентов экспериментальной 

группы в ходе психолого-педагогического сопровождения по сравнению с контрольной; 

повышение уровня нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции в 

экспериментальной группе; установлены значимые корреляционные связи 

коммуникативного потенциала с самооценкой и потребностью в безопасности; выявлено, 

что приспособление к новым условиям образовательной среды значительно эффективнее 

происходит в случае оказания студентам-первокурсникам психологической помощи в 

форме психолого-педагогического сопровождения, а его результатом является 

личностный рост студентов и формирование нового жизненного качества –адаптивности. 

Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда, адаптация, 

психолого-педагогическое сопровождение, мероприятия сопровождения 

 

Введение  
В последнее десятилетие в связи с изменениями в содержании 

Государственных образовательных стандартов нового поколения дефиниции 

«образовательное пространство», «образовательная среда» и 

«образовательный процесс» являются наиболее часто обсуждаемыми 

категориями в психолого-педагогических науках (Виленский М.Я., Гураль 

                                                           

6
 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-06-10624а 

 



 

483 
 

С.К., Дерябо С.Д., Конев В.Я. Панов В.И., Рубцов В.В., Слободчиков В.И., 

Ясвин В.А. и др).  

Образовательное пространство рассматривается как сфера 

взаимодействия трех его субъектов – обучающего, обучаемого и среды 

между ними, т.е. как то место (или условия), где (или при которых) может 

произойти развитие человека или качественные изменения с ним [1]. 

Понятие «образовательное пространство» можно рассматривать как 

одну из характеристик образовательной среды, поскольку в этом контексте 

образовательное учреждение (в нашем случае вуз) выступает как форма 

организации образовательного пространства, представляющая собой 

комплекс правил и норм, регламентирующих образование, определяющих 

порядок разворачивания образовательного пространства человека.  

Л.В. Чупрова под образовательным процессом понимает 

«профессионально организованное взаимодействие педагога с 

обучающимися, включающее все элементы учебно-воспитательной работы» 

и отмечает общее в понятиях «образовательный» и «педагогический» 

процессы: наличие структуры, компонентов, значения, функциональной 

направленности. Существенными отличиями является то, что в «центре 

образовательного процесса стоит ученик, и усилия всех педагогов 

направлены на его достижения, а в центре педагогического процесса 

находится педагог. Он организатор и руководитель взаимодействиями с 

учащимися, внимателен к тому, что и как усваивают обучающиеся» [2]. 
 

Теоретический анализ проблемы 
Средовой подход предполагает перенос акцента в деятельности 

педагогов от непосредственного формирующего воздействия на личность 

обучающихся к моделированию образовательной среды, влияющей на их 

развитие через предметное, ценностное и социально-коммуникативное 

окружение, которое целенаправленно организуется образовательным 

учреждением (О.С. Газман, Н.Б. Крылова). Возникновение образовательной 

среды может произойти при условии взаимовлияния еѐ субъектов, при 

котором каждый из них имеет право на собственное мнение, способен 

изменять свое поведение и тем самым способствовать изменению позиций 

других субъектов среды. 

Огромная роль в этом отводится психолого-педагогическому 

сопровождению субъектов образовательной среды, что особенно актуально 

для вчерашних школьников, поскольку успешно организованное психолого-

психологическое сопровождение открывает перспективы личностного роста, 

помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока еще 

недоступна [3] и стимулирует осознание первокурсником перспектив своего 

развития в условиях изменившейся социальной ситуации. 

На сегодняшний день в образовательном учреждении любого типа все 
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более востребованным становится психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности, а его эффективность будет служить залогом 

успешного функционирования как учреждения в целом, так и педагогов и 

учащихся. Цель психологического обеспечения профессиональной 

деятельности – содействие развитию каждого члена коллектива, создание 

наилучших условий труда, максимальное повышение эффективности 

сознательной деятельности каждого. 

Важнейшей структурной частью психологического обеспечения 

является психологическое сопровождение деятельности, которое 

определяется как целостный и непрерывный процесс изучения, анализа, 

формирования, развития и коррекции всех субъектов. Сущностной 

характеристикой психологического сопровождения является создание 

условий для перехода личности к самопомощи. Условно можно сказать, что в 

процессе психологического сопровождения специалист создает условия и 

оказывает необходимую и достаточную, но не чрезмерную поддержку для 

перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со 

своими жизненными трудностями». 

Сопровождение определяется как помощь субъекту развития в 

совершении выбора самоопределения, формировании ориентационного поля, 

ответственность за действия в котором несет сам субъект. Ведущей идеей 

сопровождения является понимание специалистами необходимости 

самостоятельности субъекта в решении его проблем развития. 

Методологический анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний 

день сопровождение — это особая форма осуществления пролонгированной 

социальной и психологической помощи — патронажа. Сопровождение 

предполагает не «исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых 

ресурсов развитии я человека, опору на его собственные возможности и 

создание на этой основе психологических условий для восстановления связей 

с миром людей. Именно в этом заключается отличие сопровождения от 

коррекции. 

Главными принципами психологического сопровождения являются 

гуманное отношение к личности и вера в ее силы; квалифицированная 

помощь и поддержка естественного развития. Сопровождение является 

одним из важнейших факторов, влияющих на индивида как в личностном, 

так и в профессиональном развитии. Оно понимается как поддержка 

психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития 

возникают личностные трудности. Сопровождение рассматривается как 

системная интегративная технология психологической помощи в рамках 

деятельности психологической службы (Г. Бардиер, М. Битянова, А. 

Волосников, А. Деркач, Л. Митина).  

Одна из главных задач психологического сопровождения – научить 

личность самостоятельно преодолевать трудности, ответственно относиться 
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к жизни, содействовать процессу личностного развития, реализации 

творческого потенциала, достижению оптимального уровня 

жизнедеятельности, адаптивности. 

Психологическое сопровождение – это технология, основанная на 

единстве четырех функций: Диагностика существа возникшей проблемы; 

Информация о проблеме и путях ее решения; Консультация на этапе 

принятия решения; Выработка плана решения проблемы, первичной помощи 

на этапе реализации плана решения [4]. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения 

студенчества обеспечивается совокупностью педагогических условий: 

осуществление личностно ориентированного преподавания профильных 

дисциплин, которое способствует развитию, саморазвитию и продуктивной 

самореализации студентов; обеспечение субъектной позиции, 

осуществляющей возможность усложнения содержания образования и 

управления своим дальнейшим развитием; использование диалоговых 

методов, форм и средств, включающее развитие социального партнерства и 

усиление позитивного влияния образования на социум. 

Чтобы психолого-педагогическое сопровождение было эффективным, 

необходимо: признание права личности на самостоятельный выбор способов 

реализации своих способностей; принятие личностью всей ответственности 

за происходящее в своей жизни и реализации своего профессионально-

психологического потенциала; гармонизация внутреннего психического 

развития личности. 

К мероприятиям психологического сопровождения относятся: 

1. Психодиагностическое обследование первокурсников. 

Предметом диагностической работы являются характеристики психики 

студента как субъекта учебной деятельности и профессионала. В практике 

психолого-педагогического сопровождения используются различные методы: 

наблюдение, анкетирование, эксперимент и тестирование, в ходе которого 

используются различные категории тестов: интеллектуальные, 

психомоторные, личностные, тесты способностей, интересов, проективные. 

2. Коррекционно-развивающая работа со студентами проводится в 

индивидуальной и групповой формах. Программа составляется с опорой на 

результаты психодиагностики и включает в себя коррекцию и развитие: 

мотивационной сферы, эмоционального потенциала отдельной личности и 

коллектива, межличностных отношений в студенческой группе, 

дезадаптации. Эффективными методами коррекционно-развивающей работы 

зарекомендовали себя деловые и ролевые игры, методы принятия групповых 

решений, различные тренинги. Ведущим методом социально-

психологического обучения по праву считается социально-психологический 

тренинг (СПТ), главной целью которого является повышение 

коммуникативной компетентности, достигаемой путем постоянного 



 

486 
 

изменения образцов поведения как следствия изменения процессов 

психической саморегуляции [5]. 

3. Консультирование направлено на оказание психологической помощи 

в специально организованном процессе общения психолога и студента, в 

ходе которого последнему оказывается помощь в самопознании, в 

формировании мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы 

личности; формировании адекватной самооценки и адаптации в реальных 

жизненных условиях [6]. Осуществлялось консультирование студентов, у 

которых выявлены черты дезадаптации и всех желающих как по вопросам 

адаптации к образовательной среде вуза, так и по другим, волнующим 

студентов проблемам, например, помощь в поддержании и сохранении 

работоспособности, индивидуальное и групповое обучение техникам 

снижения нервно-психической устойчивости, мышечной релаксации, 

методам саморегуляции 

4. Еженедельный мониторинг психического состояния студентов. 
 

Выборка, методы и методика исследования 
Целью проведенного исследования является изучение процесса 

адаптации первокурсников к образовательной среде вуза, оказание 

психологической помощи тем, у кого процесс приспособления осложнен, и 

осуществление анализа эффективности мероприятий психолого-

педагогического сопровождения. 

В исследовании принимали участие 113 студентов первого курса 

факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ, 

обучающихся по направлениям Педагогическое образование, Специальное 

(дефектологическое) образование, Психолого-педагогическое образование. 

Возраст от 17 до 19 лет, 96 девушек и 17 юношей. Мероприятия психолого-

педагогического сопровождения проводились только с 55 студентами, 

обучающимися по направлению Психолого-педагогическое образование. 

Остальные 58 человек выступали в качестве контрольной группы. 

Выбор методик для психодиагностического обследования 

первокурсников определен следующими соображениями: одним из главных 

факторов профессиональной пригодности в социономических профессиях в 

системе «человек – человек» является высокий уровень социальной 

адаптации, который выражается в нормативности поведения в различных 

ситуациях. Не менее важным фактором является высокий уровень 

интеллектуального развития, поскольку широкий кругозор, эрудиция, гибкое 

творческое мышление при решении различных проблем, активность, 

подвижность психических познавательных процессов, развитое воображение, 

интуиция – все это необходимо и школьному учителю, и социальному 

педагогу, и дефектологу, и педагогу-психологу. Для успешной работы всех 

вышеназванных специалистов очень важны развитые организаторские 
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способности, позволяющие оказывать управляющее воздействие на 

субъектов, с которыми приходится вступать в диалог в процессе 

профессионального общения. 

В качестве стимульного материала для оценки психофизиологических 

показателей испытуемым предъявлялась «батарея» КР3-85 (Кулагин Б.В., 

Решетников М.М., 1985), из семи субтестов («Аналогии», «Арифметический 

счет», «Зрительная память», «Исключение слов», «Кубы», «Силлогизмы» и 

«Числовые ряды»), направленных на оценку уровня и особенностей развития 

основных познавательных психических процессов: кратковременной, 

оперативной и долговременной знаковой и вербальной памяти, объема и 

распределения внимания, характеристик мышления (логичность, 

пространственное мышление, умение оперировать вербальной и знаковой 

информацией). Кроме того, учитывались показатели продуктивности, 

эффективности и надежности выполнения тестовых заданий. Интегральным 

показателем выполнения психофизиологических тестов являлся, так 

называемый, «уровень общего интеллектуального развития» (ОИР). 

Многоуровневый личностный опросник ―Адаптивность‖ (МЛО-АМ) 

А.Г. Маклакова и С.В.Чермянина. Диагностика адаптивности испытуемого 

осуществляется по следующим параметрам: адаптивные способности, 

нервно-психическая устойчивость, моральная нормативность. 

Методика СПКС (социально-психологическая комфортность среды) 

А.Г. Маклакова А.Г. и Г.Ю. Авдиенко. СПКС определяет феномен 

социально-психологической комфортности в образовательной среде вуза, 

сутью которой является состояние удовлетворения обучающегося 

образовательной средой вуза и учебной деятельностью в этой среде. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ полученных в ходе обследования результатов, показал, что 

только у 11% первокурсников адаптационный потенциал соответствует 

высокому уровню развития. 51% студентов обладают средним уровнем 

личностного адаптационного потенциала, а 38% студентов демонстрируют 

низкий уровень. К наиболее часто встречающимся признакам, 

характеризующим дезадаптационные нарушения и указывающим на 

возможность возникновения расстройств можно отнести жалобы на 

нарастание эмоционального напряжения, появление тревоги, внутреннего 

беспокойства или, наоборот, апатии, равнодушия, особенно в критических 

ситуациях. Студенты при этом отмечают постоянную усталость, 

невозможность сосредоточиться, расстройства сна, повышенную 

раздражительность, соматические расстройства, снижение мотивации к 

обучению. Нередко первокурсники констатируют нарушение адекватности 

самовосприятия и межличностных отношений, что выражается в усилении 

потребности в социальной поддержке, появлении чувства неуверенности в 
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своих силах и трудностей в общении, снижении самоконтроля, предъявлении 

повышенных требования к окружающим, ощущении несправедливого 

отношения к себе со стороны однокурсников и преподавателей. Все это на 

поведенческом уровне проявляется в ухудшении успешности обучения, 

нарушении межличностных отношений и дисциплинарных норм. 

Сравнительный анализ особенностей изменения индивидуально-

психологических характеристик студентов экспериментальной и 

контрольной групп в процессе обучения позволил констатировать, что они 

имеют тенденцию к увеличению у всех студентов, но если  в 

экспериментальной группе значительно улучшаются характеристики, 

отвечающие за установление закономерностей и логических отношений 

между понятиями, процессы памяти и математические операции, то у 

участников контрольной группы фиксируется улучшение параметров 

характеристик, отвечающих за  уровень развития способности к 

установлению логических отношений между понятиями и установлению 

закономерностей, т.е. отвечающим за логичность мышления. 

Показательны и различия в результатах, полученных по методике 

МЛО: при первом обследовании в начале учебного года у студентов 

экспериментальной группы оказался несколько выше уровень нервно-

психической устойчивости и поведенческой регуляции, чем у участников 

контрольной группы. Ко времени второго обследования (конец второго 

семестра первого учебного года) различия в показателях личностных 

характеристик были сведены к минимуму, кроме области коммуникаций, что, 

видимо, можно объяснить проведением развивающей работы в этой области, 

проведенной с экспериментальной группой. 

При проведении корреляционного анализа были выявлены значимые 

связи личностного адаптационного потенциала с самооценкой и степенью 

удовлетворенности в безопасности. Чем выше адаптационные способности 

студентов, тем адекватнее они воспринимают себя в окружающей среде (r =-

0,45 при р ≤0,01). Адаптационные возможности будут тем лучше, чем выше 

степень удовлетворения потребности в безопасности (r =-0,62 при р ≤0,001). 

Определено, что чем выше у студентов уровень моральной 

нормативности, тем устойчивее их профессиональная направленность (r =-

0,35 при р ≤0,05). 

Установлены значимые корреляционные связи коммуникативного 

потенциала с самооценкой и потребностью в безопасности. Потребность в 

общении становится тем значимее, чем адекватнее самооценка (r =-0,42 при р 

≤0,05). Очевидно, что студенты с заниженной самооценкой не будут активно 

стремиться к установлению контактов с сокурсниками, а его участие в 

общественной жизни группы будет минимальным. И чем важнее для 

личности общение, тем больше она стремится удовлетворить потребность в 

безопасности (r =-0,58 при р ≤0,001). 
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Полученные результаты свидетельствуют о существовании значимых 

корреляционных связей поведенческой регуляции со степенью 

удовлетворенности в безопасности и самооценкой – чем выше способность 

студентов регулировать свое взаимодействие с образовательной средой, тем 

больше они стремятся удовлетворить потребность в безопасности (r =-0,61 

при р ≤0,01) и тем адекватнее их самооценка (r =-0,40 при р ≤0,05). 

Изменение структуры взаимосвязей после первичного и вторичного 

обследований указывает на то, что приспособление к новым условиям 

образовательной среды значительно эффективнее происходит в случае 

оказания студентам-первокурсникам психологической помощи в форме 

психолого-педагогического сопровождения. 
 

Заключение 
Представленные результаты позволяют сделать вывод о необходимости 

психолого-педагогического сопровождения как обязательного условия 

повышения успешности адаптации первокурсников к образовательной среде 

вуза. Адаптированная к конкретным условиям личность ощущает 

спокойствие, уверенность, отсутствие тревожности и напряженности, 

испытывает идентичность с социально-психологической средой. 

Психологическая помощь, оказываемая студентам на самых ранних 

этапах обучения, помогает им в адаптации к новым для них условиям 

образовательной среды, помогает существенно «сэкономить» внутренние 

ресурсы организма, перенаправив их в сторону процесса обучения, что в 

конечном итоге приводит к увеличению количества квалифицированных 

специалистов высокого класса, а именно такая задача ставится перед 

отечественной системой высшего образования. 

Результатом психологического сопровождения является личностный 

рост и новое жизненное качество – адаптивность, то есть способность 

самостоятельно достигать относительного равновесия в отношениях между 

собой и окружающими как в благоприятных, так и экстремальных 

жизненных ситуациях, предполагает принятие жизни (и себя как ее части) во 

всех проявлениях, относительную автономность, готовность и способность 

изменяться во времени и изменять условия своей жизни. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-06-10624а 
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В статье рассматриваются инновационные подходы к проектированию основной 

образовательной программы дошкольного образования с позиции сопровождения 

процессов социализации и индивидуализации дошкольников. Раскрыты особенности 

проектирования образовательной программы на основе системного, деятельностного и 

субъектно-деятельностного подходов. В качестве системообразующего компонента 

основной образовательной программы рассматриваются образовательные достижения 

детей, которые отражают путь социализации ребенка дошкольного возраста, отличаются 

вариативностью. Показано, как на основе образовательных достижений могут быть 

спроектированы основные компоненты образовательной программы. Предложена 

инновационная схема описания образовательной деятельности в программе. Определены 

основания комплексно-тематического подхода как стержневой идеи содержательного 

раздела основной образовательной программы. Предлагаемая в статье модель основной 

образовательной программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Ключевые слова: образовательная программа, образовательные достижения, 

образовательная деятельность, социализация, сопровождение. 
 

Обязательным требованием к дошкольной образовательной 

организации является разработка основной образовательной программы. 

Данная задача является относительно новой для системы дошкольного 

образования, так как первый опыт разработки детскими садами 

образовательных программ стал накапливаться с 2010 года. Введение в 

действие ФГОС дошкольного образования в 2014 году существенно 

изменило требования к образовательным программам. Профессиональный 

стандарт «Педагог» нормативно закрепляет обобщенную трудовую функцию 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

образовательных программ». Это предопределило необходимость 
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теоретической и практической разработки модели образовательной 

программы дошкольного образования, нахождения оптимального способа ее 

проектирования. 

Актуальность разработки моделей основной образовательной 

программы дошкольного образования обусловлена: 

‒ особенностями модернизации дошкольного образования в 

России. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

впервые определил статус дошкольного образования как ступени системы 

общего образования. Это предопределяет необходимость обеспечения нового 

качества дошкольного образования, проектирования основных 

образовательных программ дошкольного образования на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивающих поддержку разнообразия детства, сохранения его 

уникальности и самоценности в условиях личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия взрослых и детей и в особенных формах 

детской деятельности и культурных практик ребенка. 

‒ изменениями качества профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования (воспитателя), которые ориентированы на ряд 

требований к педагогу, связанных с как с умениями осуществлять психолого-

педагогическую поддержку успешной социализации и индивидуализации 

детей раннего и дошкольного возраста в детских видах деятельности, на 

основе и с учетом социальной и культурной ситуации развития ребенка, так и 

участвовать в разработке образовательной программы дошкольной 

организации. 

Создание модели образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Модели) базируется на методологии Федерального 

государственного образовательного стандарта и ее интерпретации по 

отношению в программной документации детского сада. В рамках Модели 

обозначены концептуальные основания построения модели образовательной 

программы и способов ее реализации, ориентированные на рекомендации 

федеральных нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования, на теоретико-методологические основы теории дошкольного 

образования. Основой Модели выступают системный, деятельностный и 

субъектно-деятельностный подходы. 

С позиции системного подхода теоретически и методически 

представлен ответ на вопрос: «ради чего осуществляется отбор содержания и 

технологий реализации образовательной программы»? Безусловно, каждая 

образовательная программа направлена на реализацию целевых ориентиров 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Российской Федерации. Соответственно, на основе целевых 

ориентиров стандарта в образовательной программе дошкольного 

образования могут быть определены ожидаемые результаты образовательной 
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деятельности – образовательные результаты. Что представляют 

образовательные результаты в образовательной программе в рамках 

предлагаемой Модели? Ведущая позиция, задаваемая ФГОС дошкольного 

образования – это позиция психолого-педагогической поддержки ребенка. 

Поддержка призвана обеспечить индивидуальную успешность ребенка в 

деятельности и общении. Следовательно, в образовательной программе 

дошкольного образования образовательные результаты определяются с 

позиции достижений ребенка в деятельности и его индивидуальной 

успешности. Данный подход является принципиально новым при 

проектировании образовательных программ дошкольного образования. В 

модели образовательной программы проектирование образовательных 

достижений детей рассматривается как ее стержень. Образовательные 

достижения позволяют, в свою очередь, проектировать систему 

образовательного мониторинга и систему образовательной деятельности.  

Образовательные достижения отражают путь социализации и 

индивидуализации ребенка, что определяет требование к их вариативности. 

С позиции Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования через образовательные достижения ребенок 

проявляет себя как субъект образовательных отношений. Как субъект 

образовательных отношений ребенок решает доступные ему задачи 

деятельности и общения. 

Как показывает опыт проектирования образовательных программ, 

определяя образовательные результаты, примерно 54 % опрошенных 

педагогов руководствуются формулой «дети должны знать, уметь…». 

Например, по теме «Животные России»: «Дети должны знать название 

животных и их детѐнышей, узнавать, называть; знать, чем они питаются, как 

зимуют; какие издают звуки, повадки…»; по теме «Все профессии нужны, 

все профессии важны. Что делает швея?»: «…дети должны понимать, что 

включает в себя профессия швеи, уметь определять из какого материала 

сшита та или иная одежда, уметь изготавливать одежду для кукол» [2].  

Данный подход затрудняет реализацию идей ФГОС дошкольного 

образования о социализации и индивидуализации как стержневой линии 

развития ребенка. 

Следовательно, проектирование процессов социализации и 

индивидуализации ребенка в образовательной программе дошкольного 

образования требует развития у педагогов способности определять 

образовательные результаты диагностично, то есть переводить их на язык 

внешне проявляемых и наблюдаемых действий. Это позволяет установить 

связь: задача образовательной деятельности -  образовательное достижение 

ребенка (результат) – задача образовательной деятельности. 

Алгоритм проектирования образовательных результатов может 

выглядеть следующим образом: 
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 Определение критериев оценки достижений детей на основе 

наиболее значимых задач, которые ребенок решает в деятельности при 

реализации соответствующей образовательной области. 

 Конкретизация критериев в соответствии с возрастной нормой 

освоения деятельности при реализации соответствующей образовательной 

области (перевод критериев в индикаторы) и формулирование индикаторов 

на языке «действий» ребенка (внешне наблюдаемых проявлений). 

 Уточнение индикаторов на основе этапов освоения ребенком 

действия: этап совместного действия со взрослым, этап самостоятельности, 

этап инициативности и творчества. 

Таким образом, образовательные достижения – это предполагаемые 

компетенции, которыми ребенок овладевает в процессе образовательной 

деятельности.  Как компетенции образовательные достижения отвечают на 

вопросы «что способен делать ребенок?», «чем владеет ребенок?». 

Количество образовательных результатов по каждой образовательной 

области должно быть ограничено, так как это наиболее значимые достижения 

детей в образовательной области. 

ФГОС дошкольного образования нацеливает педагогов на описание в 

образовательной программе особенностей образовательной деятельности. 

Фактически спроектированные дошкольными образовательными 

организациями программы на сегодняшний день скорее представляют 

унифицированный перечень знаний, умений и навыков в соответствии с 

пятью образовательными областями стандарта, а не описание 

образовательной деятельности. Это не способствует комплексности 

реализации образовательных областей и не дает возможность представить 

образовательную программу как описание совместной деятельности детей и 

взрослых по решению образовательных задач. Предлагаемая Модель 

определяет цель проектирования образовательной программы как построение 

системы образовательной деятельности, характерной для конкретного 

детского сада и соответствующей ФГОС дошкольного образования. 

На основе деятельностного подхода создан новый алгоритм описания 

образовательной деятельности с позиции общей структуры деятельности. В 

структуре образовательной деятельности выделены для последующего 

описания такие компоненты, как результаты образовательной деятельности 

(образовательные достижения), мотивы образовательной деятельности, 

значимые для детей и сформулированные на языке тем образовательной 

деятельности; продукт образовательной деятельности; цели образовательной 

деятельности, определяемые с учетом образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования; способы достижения результата и получения 

продукта образовательной деятельности (образовательные технологии).  При 

этом образовательные продукты в материализованной форме отражают 

приобретаемый детьми социальный опыт. Данная интерпретация 
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деятельностного подхода впервые представлена в практике проектирования 

образовательных программ дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности целесообразно осуществлять с 

позиции комплексно-тематического подхода, который позволяет реализовать 

образовательные области не изолированно, а комплексно. В этом случае 

образовательная программа выступает как инструмент нормирования и 

планирования образовательной деятельности. Важно подчеркнуть, что 

деятельностный подход требует определения значимости каждой из тем с 

учетом направленности на социализацию и индивидуализацию 

дошкольников. Это становится возможным при соблюдении следующих 

принципов: 

 Принцип проблемности определяет наличие в теме образовательной 

деятельности проблемы для совместного решения педагогом и детьми. 

Проблема представляет собой противоречие, требующее разрешения в ходе 

образовательной деятельности, поиска ответ на проблемный вопрос. 

Например, к традиционной теме «Транспорт», можно предложить 

следующие варианты: «Советы юного водителя: какой транспорт самый 

лучший?», «Лаборатория волшебного транспорта», «Ярмарка транспорта для 

путешествия в прошлое, настоящее и будущее». 

 Принцип актуальности и современности определяет ориентацию темы 

образовательной деятельности на освоение тех способов осуществления 

культурных практик и знаний, которые актуальны для дошкольного детства, 

способствуют решению ребенком задач деятельности, общения и познания. 

Данный принцип требует от педагога свежего, или «отстранѐнного» взгляда 

на тематику и содержание образовательной деятельности, поиска ответа на 

вопрос «Ради чего закладывается реализация темы?», «Насколько актуальна 

тема с учетом современной социальной ситуации?». Например, вряд ли 

целесообразно знакомить детей с профессией «Почтальон» в ситуации, когда 

письма опускаются в почтовый ящик крайне редко, или рассматривать 

картину «Строительство дома» (80-е годы), когда процесс строительства 

изменился коренным образом. Тем не менее, рабочие программы и планы 

воспитателей изобилуют именно такими примерами. К сожалению, данные 

примеры свидетельство недопонимания педагогами того, какое 

образовательное содержание лежит в зоне ближайшего развития ребенка, 

действительно способствует его социализации. 

 Принцип последовательности и цикличности определяет 

необходимость повторения тем образовательной деятельности, возвращения 

к ним на новом уровне сложности. Цикличность прослеживается внутри 

учебного года, что выражается в повторении образовательного содержания 

на новом уровне сложности 3-4 раза. Также цикличность прослеживается в 

усложнении тем от группы к группе. Последовательность предполагает 

постепенное усложнение программного материала по линиям «от простого к 
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сложному», «от близкого к далекому». Названный принцип является 

общеизвестным в дошкольном образовании. Тем не менее за последние годы 

прослеживается стойкая тенденция его нарушения. Комплексно-

тематическое планирование перегружено темами, часто наблюдается путь от 

«общего к частному», не обеспечивается закрепление материала. 

 Принцип творческой направленности предполагает создание в 

процессе реализации темы образовательного продукта. В качестве продуктов 

образовательной деятельности могут выступать разнообразные книжки-

самоделки, макеты, групповые альбомы, коллажи, маршруты, газеты, 

мультфильмы, интернет-выставки и пр. Продукты образовательной 

деятельности не только способствуют творческой самореализации детей, но 

и развитию сотрудничества со сверстниками и взрослыми как неотъемлемой 

части социализации дошкольников. Презентация образовательного продукта 

родителям, сверстникам из других групп, позволяет детям расширить свои 

социальные компетенции. 

 Таким образом, созданная Модель представляет оригинальный 

механизм проектирования, позволяющий увидеть новую логику построения 

образовательной программы, где системообразующим компонентом 

выступают группы образовательных результатов и на их основе 

проектируются остальные элементы программы. Сущностью предлагаемого 

подхода выступает понимание образовательной программы как модели 

образовательного процесса в детском саду, которая позволяет нормировать и 

планировать образовательную деятельность с учетом специфики конкретной 

образовательной организации, индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей воспитанников. Процесс проектирования 

основной образовательной программы дошкольного образования определяет 

путь реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Модель может быть реализована в детских садах с 

различной наполняемостью групп, инвариантность модели позволяет 

успешно использовать ее в разных регионах России, создавать 

адаптированные образовательные программы для учреждений, работающих с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 
 

Библиографический список 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // URL: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. Дата обращения 12 августа 2016 года. 

2. Полякова Е.В. Готовность педагогов к планированию образовательного процесса в 

условиях разновозрастной группы детского сада. Магистерская диссертация по 

направлению «Педагогическое образование».  СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. 

3. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. 

Модель и методические рекомендации. Учебно-методическое пособие. / Под науч. ред. 

О.В. Солнцевой.  СПБ.: Детство-Пресс, 2015. 176 с. 



 

497 
 

4. Сайт «Навигатор по образовательной программе дошкольного образования», 2016 . 

URL: http://opdo-fgosdo.ru/. Дата обращения 20 августа 2016 года. 

 

Educational program as a tool to support socialization and individualization preschoolers 
 

Olga V. Solntseva – candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor at the department of   

preschool pedagogy, Herzen State Pedagogical University, head of experimental area Nursery 

School №25 of combined view, Central district, St.Petersburg 

 

Catherine V. Koreneva-Leontieva – educator –psychologist Nursery School №25 of combined 

view, Central district, St.Petersburg(Regional pilot experimental platform) 

16 (B), Marata str., 191025, St.Petersburg  

E-mail:25@dou-center.spb.ru 

 

This article considers innovative approaches to the planning of the basic educational program of 

preschool education from the perspective of maintenance processes of socialization and 

individualization of preschoolers. Revealed the features of the planning of educational programs 

based on the system, the activity and the subject-activity approach. As a system-

generatingcomponent of the basic educational program are considered educational achievements 

of children, which reflect the way of socialization of preschool age child, different variability. It 

is shown how based of educational achievements can be planning the main components of the 

educational program.Proposed innovative scheme of educational activities in the program. 

Indentified the grounds of complex theme approach as the main idea of a fully section of the 

basic educational program. The proposed model in an article of the basic educational program is 

fully consistent with federal state educational standards of preschool education. 

Key words: educational program, educational achievements, educational activity, socialization, 

accompaniment. 

 

References 
1. Prikaz Ministerstva obrazovanijа I nauki Rossiiskoi Federacii (MinobrnaukiRossii) ot 17 

oktjаbrjа 2013 g. N 1155 g. Moskva «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo 

obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovanijа» // URL: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. Dataobrashenijа 12 avgusta 2016 goda. 

2. Poljаkova E. V. Gotovnost' pedagogov k planirovaniyu obrazovatel'nogo processa v 

uslovijаh raznovozrastnoi gruppy detskogo sada. Magisterskajа dissertacijа po napravleniyu 

«Pedagogicheskoe obrazovanie».  SPb: RGPUim. A.I. Gercena, 2016. 

3. Osnovnajа i adaptirovannajа obrazovatel'nye programmy doshkol'nogo obrazovanijа. Model' I 

metodicheskie rekomendacii. Uchebno-metodicheskoe posobie. / Pod nauch. red. O. V. 

Solncevoi.  SPB.: Detstvo-Press, 2015, 176 s. 

4. Sait «Navigator poobrazovatel'noi programme doshkol'nogo obrazovanijа», 2016. URL: 

http://opdo-fgosdo.ru/. Data obrashenijа 20 avgusta 2016 goda.  
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

А.Н. Махинин  

http://opdo-fgosdo.ru/
mailto:25@dou-center.spb.ru


 

498 
 

Махинин Александр Николаевич – доцент, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет». 

86, ул. Ленина, г. Воронеж, 394043, Россия; 

E-mail: men33333@yandex.ru 

 

Автор пытается проанализировать возможности индивидуализации обучения 

школьников в контексте проблемы формирования российской гражданской идентичности. 

Подчеркивается, что компетентностная парадигма образования актуализирует как 

необходимое педагогическое сопровождение рассматриваемого вопроса, что позволяет 

моделировать в образовательной среде эффективные сценарии достижения гражданской 

идентичности.  

Ключевые слова: российская гражданская идентичность, компетентностный 

подход, социальные ритуалы, индивидуализация обучения. 

 

В современной реальности подготовка жизнеспособного и деятельного 

гражданина России является одной из ведущих целей образования и 

потребностей гражданского общества. Разворачивающиеся в стране 

процессы социокультурной трансформации и модернизации требуют от 

подрастающих поколений быть активными участниками становления 

гражданского общества и правового государства. Неслучайно, что ФГОС 

основного общего образования указывает на необходимость формирования 

российской гражданской идентичности (далее – РГИ) обучающихся, 

организацию образовательного процесса с учетом их индивидуальных 

возрастных и психолого-физиологических особенностей. В качестве 

результата освоения учебной программы называется готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме [1]. 

Как же на практике реализовать требования ФГОС по формированию 

РГИ личности и реализовать задачи гражданского образования? Сдвиг 

приоритетов в системе образования, его компетентностная переориентация 

повышают значимость подготовки человека с развитой гражданской 

позицией, способного к самостоятельному принятию ответственных 

решений. Основополагающим положением компетентностного подхода 

представляется понимание компетентности как субъективного качества 

личности. Это вызывает к жизни противоречие между коллективным 

характером учебной деятельности и необходимостью учета индивидуальных 

особенностей усвоения знаний, приобретения умений и навыков, которые 

зависят от субъективных мотивов к обучению, личностных качеств и 
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склонностей, а также опыта учащегося.  

Сказанное выше актуализирует проблему индивидуализации процесса 

обучения. В контексте компетентностного подхода обучение применительно 

к каждому конкретному обучающемуся может быть эффективным и 

развивающим при условии, что оно будет адаптировано к уровню каждого 

конкретного учащегося. Такая постановка вопроса о выявлении этого уровня 

обязательно затребует в качестве необходимого постоянный мониторинг 

процесса достижения и оценки образовательных и личностных достижений. 

Тогда индивидуализация обучения подразумевает оказание каждому 

учащемуся индивидуальной педагогической помощи в целях развития его 

индивидуальных психологических ресурсов, т.е. педагогического 

сопровождения и поддержки. 

В этом контексте задача формирования РГИ личности представляет 

практическую ценность для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса. В ситуации выбора жизненных ориентиров школьникам часто 

требуется помощь педагога, поскольку стремление к самостоятельности не 

всегда подкреплено устойчиво сложившимися социальными мотивами, 

интересами и личностным опытом. 

Как следствие и ученые, и практики расценивают проблему 

формирования РГИ как инновационную задачу, которая поставлена нашим 

временем перед педагогическим сообществом, что «обуславливает 

актуальность перехода к новой стратегии воспитания – социальному 

конструированию гражданской идентичности» (А.Г. Асмолов) [2]. 

Становление РГИ личности, как осознание учащимся своей 

принадлежности к общности граждан России и элемента самосознания, 

требует формирования 4-х личностных компонентов: 

 когнитивно-смыслового (предполагает получение информации о 

принадлежности к гражданской общности; наличие представлений об 

идентифицирующих признаках, о принципах и основах данного 

объединения, о гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и 

государства и граждан между собой; интерпретацию ситуаций 

(категоризация, стилизация, тематизация, ретематизация) в соответствии с 

представлениями о себе как о россиянине, гражданине); 

 эмоционально-ценностного (предполагает формирование  и демонстрацию 

позитивного (негативного) отношения к антропо-образам и образцам, 

характеризующим комплексные характеристики «россиянин», «гражданин», 

факту принадлежности к гражданской общности, патриотизма как одного из 

выражений эмоционального переживания гражданской идентичности; 

демонстрацию тематической «обратной связи» и эмоциональных 

переживаний как результат удовлетворенности членством в референтной 

группе.), эмоционального (принятия гражданской идентичности), 

поведенческого (участие в общественной   жизни); 
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 деятельностного (поведенческого) (предполагает реализацию 

гражданской позиции в поведении и деятельности; формирование желания и 

готовности участвовать в общественной и общественно-политической жизни 

страны, способности противостоять асоциальным и противоправным 

действиям, ответственности за принятые решения (действия) и их 

последствия; стимулирование самостоятельности в выборе решений); 

 рефлексивно-регулятивного (предполагает совершенствование регуляции 

поведения в соответствии с тематическими нормами и ценностями 

общности)[3]. 

Создание условий для их развития суть формирование РГИ личности. 

Таким образом, гражданская идентичность как результат самосознания 

общности обуславливает взаимозависимость и взаимосвязанность членов 

общности, что делает возможным проявление различных форм совместной 

активности. Именно школьный возраст особенно сензитивен для усвоения 

социальных и моральных норм, позволяет активно включаться в процессы 

социализации, т.к. психика готова к интериоризации правил, норм и 

ценностей социального взаимодействия, учитывая при этом возрастную 

чувствительность к моделям поведения, принятым в обществе. 

Основными механизмами процесса формирования и сопровождения 

РГИ в школьном возрасте являются: 

 идентификация – желание школьника быть похожим на значимых для 

него людей, родителей, перенимая их мировоззрение и личностные качества;  

 интериоризация – копирование и присвоение моделей поведения, которые 

учащийся включает в собственную картину поведения, что делает внешние 

модели поведения внутренними моделями поведения ребенка, становясь 

частью структуры личности;  

 ролевое экспериментирование – позволяет апробировать качества 

личности, примеряя для нее различные роли в обществе, благодаря чему 

собственные переживания и влияние окружения позволяют отторгнуть или 

закрепить те или иные модели поведения;  

 социальные ритуалы и социальные образцы – являются устойчивыми 

моделями поведения в различных ситуациях, которые возникают при 

взаимодействии в обществе, а потому служат эффективным механизмом 

построения межличностных отношений. 

Важным средством переживания и интеграции чувства РГИ является 

система символов, которая вполне способна быть важным 

идентифицирующим фактором, поскольку является универсальным 

средством коммуникации внутри конкретной общности. Символ есть 

материализованное выражение идеи. В контексте формирования РГИ эти 

символы должны содержать в себе идеи единства, целостности, значимые 

для членов российского социума образы и ценности, поддерживая 

мотивацию к солидарности и взаимодействию. Символическое пространство 
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гражданской общности включает в себя следующие обязательные 

составляющие:  

 официальная государственная символика; 

 фигуры исторических (национальных) героев; 

 значимые исторические и современные знаменательные для страны 

события, отражающие этапы развития общности; 

 бытовые или природные символы, отражающие специфику 

жизнедеятельности общности; 

 образ Родины, который интегрирует все, что связано с жизнью 

гражданской общности, является центральным символом гражданской 

идентичности, включающим в себя как объективные характеристики 

жизнедеятельности общности (территория, экономическое, политическое и 

социальное устройство, народ, проживающий на данной территории со своей 

культурой и языком), так и субъективное отношение к ним. Образ Родины не 

всегда включает в себя все выделенные компоненты, он, скорее, отражает 

наиболее значимые из них, позволяя фиксировать смыслы, интегрирующие 

общность, степень их значимости в общем символическом и семантическом 

пространстве.  

Однако именно символы сегодня становятся средством политики 

идентичности, которая зачастую разворачивается против граждан, затрудняя 

им тем самым поиск путей и возможностей солидаризироваться со своим 

сообществом, строить жизненные перспективы и планы внутри своей страны, 

переживать чувство пуповиннного родства со своим Отечеством, оставаться 

преданным его защитником и гражданином несмотря ни на какие трудности. 

Только такое ощущение своей гражданской идентичности и деятельная 

работа на благо себя, своей семьи, других сограждан, может дать новые 

импульсы к самосовершенствованию себя вместе с другими во благо единого 

целого. 

Социальные ритуалы, то есть устойчивые модели поведения в 

ситуациях межличностного взаимодействия, в контексте формирования РГИ 

в образовательной организации могут выступать эффективным способом 

действия, поскольку педагогическое сопровождение здесь может быть 

регламентированным, социально заданным и стабилизирующим позитивные 

отношения. Общественные нормы социальных ритуалов обеспечивают их 

успешность, то есть достижение положительного результата взаимодействия. 

Организация образовательной среды позволяет вооружать ребенка способами 

регуляции собственного поведения через ритуалы взаимодействия, например, 

субкультурные детские регуляторы отношений. 

Ритуалы прекрасно моделируются образовательной средой 

образовательной организации, разные помещения которой задают 

определенную направленность взаимодействия и регулярность действий. 

Организованность среды упорядочивает психическую жизнь ребенка и через 
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внешнюю стимуляцию дает импульсы, запускающие нужные модели 

поведения. 

Средовое развитие индивидуализации в процессе обретения 

позитивной РГИ обеспечивается возможностью формирования каждым из 

воспитанников индивидуального стиля деятельности и общения. 

Образовательная среда, включающая взаимодействие со взрослыми, 

сверстниками, призвана формировать активную позицию по отношению к 

окружающему миру и социуму на основе принципов сотрудничества. Задача 

социального взрослого (воспитателя, педагога, психолога-педагога и др.) – 

исходя из индивидуальных особенностей, интересов и способностей 

воспитанника, помочь ему сформировать собственный стиль поведения, не 

противоречащий общепринятым нормам, но позволяющий найти свое место 

в социуме. Это согласуется с педагогической аксиомой о том, что в 

школьном возрасте социализация и индивидуализации детей предполагает 

создание ситуаций апробации ребенком соответствующих моделей (в том 

числе гражданского поведения), приобретения опыта принятия социальных 

решений.  

Индивидуализация среды, направленная на обеспечение личностного 

роста школьников, предполагает стимуляцию развития сильных и поддержку 

слабых сторон личности каждого ребенка, помощь взрослого в осознании 

воспитанниками своих качеств и построении эффективного индивидуального 

стиля поведения и общения. Возможность на деле реализовать свои интересы 

и потребности в гражданской деятельности будет опосредовано влиять на 

развитие эмоциональной сферы: неравнодушному отношению к судьбе своей 

школы, города, страны, общества. Решение познавательных продуктивных 

задач, связанных с необходимостью дать оценку историческим событиям и 

персоналиям, социальным явлениям и фактам будет способствовать 

формированию эмоционального отношения к ним. Положительный опыт 

участия в органах ученического самоуправления будет стимулировать 

снижение тревожности в отношении деятельности в гражданской сфере. 

Все это неизбежно должно способствовать развитию инициативности, 

целеустремленности, решительности в отстаивании своей социально-

ориентированной позиции, то есть того, что составляет волевую сферу 

индивидуальности. 

Эффективным средством в школьное время, помогающим учащимся 

восходить по ступеням духовно-нравственного развития и стремиться к 

достижению непротиворечивой РГИ, являются, на наш взгляд, сюжетно-

ролевые игры, помогающие школьникам понять законы общества, развить 

социальный интеллект. В процессе познания социальной реальности ребенку 

удается встроить ее в свою картину мира, исследовать формы и принципы 

общения людей, осознать их взаимоотношения. Социальная компетентность 

повышается с развитием коммуникативного репертуара. Игровая среда дает 
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возможность ребенку отделять себя от других, осознавать индивидуальность 

и соотносить себя с другими через отождествление, идентификацию, 

сопереживание. В процессе игры он моделирует социальные отношения, а 

также социально сопереживает сюжетам, усваивая их, через эмоциональную 

включенность он укрепляет уверенность в себе, развивает способность 

действовать в разных коммуникативных ситуациях. 

Таким образом, социализация и индивидуализация в контексте 

формирования РГИ приводит к тому, что школьники развивают собственную 

индивидуализированную, эмоционально окрашенную и значимую картину 

социума. Учащиеся приобретают собственное интерсубъектное 

представление о российском обществе, членами которого они являются. В 

процессе моделирования образовательной среды стоит прогнозировать, какие 

ассоциации это принадлежность к этому сообществу (российских граждан) 

вызовет у детей, так, в зависимости от содержания и восприятия она может 

быть стимулирующей к творчеству, воспитывающей, ограничивающей или 

догматической. 
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В статье подробно рассматривается развитие взглядов на содержание феномена 

социокультурного воспроизводства. Опираясь на широкий спектр научных трудов, автор 

разрабатывает структуру социокультурного воспроизводства.  Структурный анализ 

позволяет автору выделить типологию социокультурного воспроизводства и проследить 

элементарную динамику его развития. На основе функционального анализа структуры 

современного социокультурного воспроизводства в статье выделяется ключевая роль 

образования вообще и профессионального образования в частности. В связи с чем для 

дальнейшего успешного развития системы образования автор предлагает осуществить 

теоретико-культурологический анализ образования в контексте социокультурного 

воспроизводства.  

Ключевые слова: социокультурное воспроизводство, социализация, образование, 

профессиональное образование. 
 

Одним из главных процессов, лежащих в основе сохранения и 

развития общественной жизни, выступает процесс социокультурного 

воспроизводства. Значительный вклад в исследование его общей природы 

внесли П. Бурдье, М. Вебер, Б. Малиновский, К.Маркс, X. Ортеги-и-Гассет, 

Т. Парсонс, Й. Хейзинга, И. Штомпка, К. Ясперс, хотя их взгляды не только 

не совпадали, но и зачастую прямо противоречили друг другу. Содержание, 

типология, механизмы и способы социокультурного воспроизводства 

получили разработку и в трудах российских исследователей Ю.В. Ивановой, 

В.М. Межуева, В.И. Пантина, Т.Б. Щепанской, И.Г. Яковенко. Все 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html


 

505 
 

упомянутые авторы сформировали современный общенаучный взгляд на 

социокультурное воспроизводство, добавляя каждый свою грань видения.  

Согласно словарям, social reproduction – процесс (включая 

биологическое воспроизводство и социализацию), посредством которого 

общества воспроизводят свои социальные учреждения и социальную 

структуру. Обычно, особенно применительно к современным обществам, 

считается, что этот процесс сопровождается элементами социального 

преобразования, а также социального воспроизводства. Либо социальное 

воспроизводство – это целенаправленная деятельность людей, общества по 

воспроизводству своей жизни (общества и общественной жизни человека), 

например, воспроизводство членов общества от рождения до их полной 

социализации, воспроизводство системы социальных отношений в процессе 

материального производства, воспроизводство системы социальных 

отношений в научной, идеологической, политической сферах и т. д. [1].  

Существуют три основных типа воспроизводства. Статичный нацелен 

на сохранение исторически сложившейся культуры, социальных отношений, 

уровня эффективности воспроизводственной деятельности. Интенсивный тип 

нацелен на развитие и прогресс всех значимых параметров общества – 

культуры, социальных отношений, эффективности и т.д. Деструктивный тип 

воспроизводства характеризуется неспособностью преодолеть социальную 

энтропию, нарастающую дезорганизацию, сползание к катастрофе. 

Важнейшей задачей первых типов воспроизводства является стремление 

предотвратить свое превращение в деструктивный. 

Категория воспроизводства использовалась К. Марксом при описании 

сохранения и возобновления условий производства и его субъекта с 

необходимыми для этого социальными, профессиональными, 

психофизиологическими качествами: поддержание существующего способа 

производства и модели социальных отношений в определенном обществе. 

Oно рассматривается как результат непрерывного и расширенного 

воспроизводства капитала и связывается с сохранением существующих 

экономических и социальных отношений с помощью идеологии [2]. 

Очевидно, социальное воспроизводство вообще предполагает непрерывное 

воссоздание основных элементов социальной структуры общества, 

материальных и духовных основ его существования и собственно индивидов 

в их биологических и социальных качествах. При этом воспроизводство 

социокультурной общности имеет свои отличия от воспроизводства иных 

социальных групп. Этничность,как правило, глубже и основательнее 

«оседает» в индивиде, чем иные социально-групповые признаки. 

Мы полагаем, что социально-культурное воспроизводство 

представляет собой систему передачи актуализированной совокупности 

накопленного социально-духовного и технологического опыта развития 

культуры и консолидации ее носителей. Основными институтами 

http://mirslovarei.com/content_soc/vosproizvodstvo-1663.html
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социализации выступают семья, социально-территориальные общности, 

профессиональные сообщества, система информации, образовательные 

структуры, а также структуры духовного производства (религии, искусства, 

архивы, музеи и пр.). В зависимости от исторического и мировоззренческо-

идеологического типа культуры как опорный инструмент передачи 

социального опыта выдвигается один из выше перечисленных. Так, в 

традиционном обществе это семья, в постиндустриальном – система 

профессионального образования. Субъекты, объекты, институты со всей 

полнотой своих функций и, наконец, условия адаптации и инкультурации в 

процессе развития систем передачи социокультурного опыта исторически и 

социально детерминированы.  

Что касается содержания социокультурного воспроизводства, то 

следует отметить, что его когнитивный компонент сегодня практически 

всецело помещен в сферу образования. Последняя способна весьма успешно 

контролировать и направлять две других сферы – ценностно-ментальную и 

операциональную. Связанно это с тем, что увеличение скорости нарастания 

содержания когнитивного элемента при усложнении элемента 

операционального делают опыт предыдущих поколений технологически 

непригодным для поколений последующих. Более того, данная 

«непригодность» порождает сомнения в том, подходит ли вообще для ныне 

живущих накопленный прежними поколениями какой бы то ни было опыт, 

ценностно-ментальный в том числе. Система же образования во многом 

пытается этот провал восполнить, в чем если и не преуспела, то накопила 

большой опыт и потенциал. 

В силу изменений в социальном развитии, семья все в большей степени 

абстрагируется от трансляции духовных оснований культуры. Значительную 

роль в этом играет процесс изменения структуры мозаичного культурного 

пространства, в связи с чем ценностно-ментальные ориентиры современной 

личности все в большей степени транслирует система образования. В России 

это зафиксировано стандартами последнего поколения как 

общеобразовательной, так и профессиональной школы. Этими же 

стандартами, их методологическим основанием, опирающимся на 

компетентностный подход, который, в сущности, является квинтэссенцией 

деятельностного или операционального подхода, определено, что в наши дни 

для функционирования личности в культуре на первый план вышло действие, 

а не знание об «инструменте» этого действия. Сегодня важнее уметь 

пользоваться гаджетом, чем знать, как он устроен и работает. 

Уровни социокультурного воспроизводства также связаны с развитием 

системы образования, обеспечивающей наполненность координат 

интеллектуально-духовного пространства культуры определенным 

содержанием. В данном случае уровни социокультурного воспроизводства 

определяются именно образованностью носителя культуры. Иначе говоря, 
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рассматривая социокультурное воспроизводство как развитие системы 

передачи актуализированной совокупности накопленного социально-

духовного и технологического опыта развития культуры и консолидации ее 

носителей, мы неминуемо приходим к выводу о том, что уровни 

социокультурного воспроизводства напрямую связаны с содержанием 

уровней образования в культуре.  

Необходимым условием функционирования общества является процесс 

трансляции совокупного социального опыта от поколения к поколению. 

Помимо его спонтанной передачи и усвоения, общество выработало 

институциализированные способы социокультурного воспроизводства. В их 

числе особое место занимает образование. Оно является целенаправленным и 

контролируемым процессом воспроизводства в индивиде социально 

значимых качеств и стереотипов поведения, обеспечивающих 

воспроизводство всей системы социокультурных отношений на групповом и 

социетальном уровнях. 

Это наиболее ярко выражено на уровне общего (среднего) образования 

как самого массового и наиболее значимого в процессе социализации. 

Именно в школе учащийся впервые выступает самостоятельным агентом 

социокультурных отношений; получает социально значимый формальный 

статус по итогам его учебной деятельности, а также неформальный – как 

результат его вхождения в целостную систему отношений со сверстниками и 

педагогами; приобретает социокультурный опыт, качественно отличный от 

опыта, приобретенного в семье или системе дошкольного образования, 

который во многом определяет специфику дальнейшего взаимодействия 

индивида с обществом. Особая роль принадлежит образованию в периоды 

качественных перемен общественной системы. Как социальный институт, 

воспроизводящий человека и обладающий относительной 

самостоятельностью, оно может выступать ресурсом общественного 

развития. В то же время, программы поведения и ценностные системы, 

воспроизводимые образованием, в случае их несоответствия реальному 

состоянию и тенденциям развития общества, резко снижают способность 

общественной системы к самоорганизации и ставят индивида перед 

необходимостью спонтанной выработки способов адаптации и 

самореализации.  

Последней трети XX века был присущ особый интерес к проблемам 

образования. Он обусловлен научно-техническими, технологическими, 

социальными и культурными изменениями, обозначившими качественно 

новый характер социокультурной динамики экономически развитых стран. В 

условиях постоянных, стремительных и мало предсказуемых изменений 

начинают доминировать «разрывы» между молодым поколением, 

адаптирующимся к наличной социальной реальности собственными 

способами, и старшими поколениями, чья функция носителей 
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социокультурного опыта нередко оказывается минимально востребованной. 

Это не только обусловливает актуальность проблем образования как 

механизма трансляции и освоения социокультурных отношений, но и 

актуализирует анализ образовательного процесса как формы трансформации 

этих отношений. 

В то же время в исследовательском поле проблем образования 

необходимо отметить наличие определенного малоосвещенного 

пространства. Исторически богатая традиция философско-

методологического анализа образования за последнюю треть XX века 

пополнилась многочисленными западными и отечественными 

социологическими и культурологическими исследованиями. Но уровень 

концептуализации проблем образования нельзя считать достаточно 

сформированным, что не способствует преодолению разрозненности и 

бессистемности значительной части его эмпирических исследований, а также 

затрудняет проектирование развития образовательных систем как на 

региональном, так и на федеральном уровне.  

На фоне сложившихся традиций изучения образования как 

социального института, его социальной детерминации, исследований 

конкретных образовательных систем, а также проблем влияния образования 

на другие сферы общества, практически отсутствует внимание 

исследователей к процессуальным характеристикам общего образования, 

определяющим воспроизводство социокультурных отношений. Более того, 

сам термин «образовательный процесс», широко используемый в научной 

литературе, не имеет определенного категориального статуса и применяется, 

чаще всего, в его узком педагогическом понимании как синоним учебно-

воспитательного процесса. 

В начальной стадии находятся теоретические исследования проблем 

социокультурной типологизации образовательных систем, выявления 

закономерностей их динамики, возможностей, условий и границ 

управляющего воздействия на образование как на важнейший институт 

воспроизводства человека и общества. Недостаточно разработана проблема 

проектирования образовательных систем. На теоретическом уровне 

практически не рассматривается проблема качества образовательного 

процесса как критерия реализации его целей и обусловленности последних 

спецификой социокультурных отношений.  

Поэтому существует объективная необходимость теоретико-

культурологического анализа образования в контексте социокультурного 

воспроизводства.  
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В статье рассматривается термин «гражданственность» и понятие «здоровый образ 

жизни». В аспекте таких процессов, как формирование и становление, проводятся общие 

параллели и отмечаются частные особенности. Оба феномена рассматриваются с позиций 

такой социальной группы, как обучающаяся молодежь. Подчеркивается значимость 

гражданской позиции у будущего специалиста и выводится зависимость состояния 

здоровья от такого качества как ответственность.   

Ключевые слова: гражданственность, становление, здоровый образ жизни, 
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государства, связанной с формированием гражданского общества и 

социокультурной обстановкой, сложившейся сегодня в нашей стране. В 

последние десятилетия Россия перенесла ряд болезненных процессов 

связанных с реформами экономики, образования и здравоохранения. 

Трансформация масштабных промышленных секторов, модернизация 

различных хозяйственных отраслей, помимо всего прочего, отразилась в 

ломке привычных стереотипов у населения и профессиональной 

переориентации специалистов на рынке труда. Западная модель поведения – 

«Homo economicus» – активно пропагандируемая на постсоветском 

пространстве, внесла свои коррективы и принципы во многие социальные 

институты нашей страны.  

Новый экономический подход к образованию и труду отразился в 

различных сферах. В итоге современная молодежь сегодня ориентируется 

больше не на профессиональный рост, а на быстрый и легкий денежный 

доход, высокое материальное положение. Это и неудивительно, так как 

жизненную позицию, цели и ценности у молодых людей сегодня в какой-то 

мере определяют популярные телевизионные шоу, социальные сети и 

различные молодежные субкультуры, причем влияние института семьи и 

государства становится на этом фоне все слабее. В образовавшихся условиях 

реклама и мода легко формируют достаточно масштабные социальные 

потоки, ориентированные на популизм и подражание, причем 

направленность их не всегда идет на пользу участникам. Например, казалось 

бы такие безобидные и популярные среди молодежи увлечения как онлайн 

игры, фастфуд, энергетические напитки и вейпинг, при злоупотреблении 

могут нанести существенный вред здоровью, не говоря уже о наркотических 

и алкогольных зависимостях. Одновременно, стоит отметить, что 

расширение информационного пространства в совокупности с 

перечисленными факторами обуславливает на сегодняшний день несколько 

специфичные условия, как для развития современного общества, так и 

самореализации молодого поколения в частности.  

В сложившейся ситуации система образования, находящаяся под 

контролем государства должна обеспечивать молодое поколение 

актуальными знаниями и необходимыми навыками не только для 

профессионального роста, но и для адаптации в современном мире. Однако, в 

текущий момент мы наблюдаем результаты прошедших реформ 

отечественного образования, по результатам которых были как 

положительные нововведения, так и достаточно спорные [1]. Например, 

вхождение российских ВУЗов в Болонский процесс обеспечило так 

называемую мобильность кадров, актуализировав зарубежные стажировки 

студентов и преподавателей, однако при этом были созданы все условия для 

оттока высококвалифицированных специалистов за рубеж. В 

международных рейтингах Высших учебных заведений (Round University 
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Ranking), Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова находится на 46 позиции, лидируя при этом среди прочих 

российских ВУЗов, последний из которых в ТОП 200 – Российский 

государственный университет имени И.М. Губкина – занимает 186 место. 

Верхние строчки во всех международных рейтингах занимают университеты 

США и Великобритании [2]. Как утверждают эксперты, в подобной ситуации 

Россия за свой счет готовит будущих лаборантов для Запада. Европейские 

страны и Соединенные штаты Америки при этом находятся в лучших 

условиях, привлекая наиболее успешных выпускников в свою экономику. 

Логично утверждать, что политика каждого государства должна быть 

выстроена таким образом, чтобы граждане оставались в своей стране, 

развиваясь сами и обеспечивая процессы развития общества. 

Одновременно с этим фактом специалисты в сфере молодежной 

политики отмечают, что России необходимо развивать человеческий капитал 

молодежи. Данное понятие не так давно вошло в методологический аппарат 

отечественной науки, но стало одним из определяющих в гуманитарной 

сфере [3],[4]. К компонентам человеческого капитала традиционно относят 

знания, профессиональные навыки и здоровье специалиста. Однако 

некоторые ученые (А.А. Бодалев, Д.В. Щербакова), дополняют 

компонентный состав этого понятия гражданственностью. Мы вернемся к 

данным рассуждениям чуть позже, сейчас лишь отметим, что согласно 

современной модели экономического поведения, ориентированные на 

прибыль и высокий доход специалисты несомненно будут искать условия 

труда, отвечающие их потребностям. Западные же страны при этом являются 

для России опасными конкурентами в борьбе за человеческий капитал, так 

как способны обеспечить более лучшие условия и оплату труда [5]. Данный 

вопрос постепенно переходит из сферы конкурентоспособности в сферу 

экономической и демографической безопасности нашей страны. Между тем, 

проблема настолько же важна, насколько и специфична, так как принудить и 

заставить молодого специалиста «из вне» следовать чужим интересам, в том 

числе государственным интересамдовольно сложно.  

В данном случае система отечественного образования должна стать 

инструментом формирования особого – гражданского мировоззрения, 

сочетающего в себе актуальные знания, устойчивую мотивацию как к 

собственному развитию, так и развитию своей страны. 

В этом аспекте феномен гражданственности предстает элементом 

надежности системы воспроизводства и развития человеческого капитала 

нашей страны. В данной связи, изучение сущности и особенностей 

формирования этого качества у россиян приобретает государственный 

интерес и обуславливает актуальность научной работы в данном 

направлении.  

В общих чертах, гражданственность то есть проявление гражданства – 
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интегративное качество личности, выражаемое в причастности к государству. 

Гражданственность молодого человека можно определить как некое 

качество, которое проявляется в готовности участвовать в делах общества, в 

способности делать это активно и сознательно. Более того, кроме 

специфических обязанностей, гражданственность подразумевает 

использование свободы и прав человека на благо государства. Анализируя 

научную литературу, видим как расхождения во мнениях различных авторов, 

так и их сходство по этому поводу. Например, в работе М.Н. Гендуговой 

подробно рассматривается процесс формирования гражданственности у 

молодежи России. Автор определяет рассматриваемый нами термин через 

такие компоненты как: патриотизм, социальную активность, гражданские 

знания, умения и нравственные качества среди которых отмечает 

ответственность [6]. Анализируя зарубежный опыт в данной сфере, можно 

обратиться к работам О.Е. Савельевой, в которых исследователь изучает 

педагогические аспекты формирования гражданственности учащихся в 

США. Что интересно, автор также включает в компонентный состав 

гражданственности ответственность за свои действия и относит его к такому 

понятию как «социальный капитал» [7]. В работе О.А. Соколовой 

гражданственность трактуется как нравственная позиция человека, 

выраженная помимо всего прочего ответственностью перед обществом и 

готовностью отстаивать как личные, так и общественные права [8]. В работах 

А.Ю. Маркелова и А.Н. Неверова рассматриваются три компонента 

гражданственности: адекватная экономическая социализация, социальная 

идентичность и ответственность [9].  

Учитывая тот факт, что одним из основных компонентов 

гражданственности является ответственность человека за свое поведение, мы 

постараемся подробно рассмотреть это качество. Логичен и трудно оспорим 

тот факт, что если в образовательном процессе у обучающейся молодежи не 

вырабатывается чувство ответственности за свое поведение, то в 

последующем это качество вряд ли будет отмечено в профессиональной 

сфере. Безответственный специалист как понятие говорит само за себя.  

Известно, что формирование необходимых профессиональных качеств 

будущего специалиста осуществляется именно в образовательном процессе. 

С чего же начинается ответственность для обучающегося молодого 

человека? В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 43 «Об обязанностях и ответственности обучающихся», помимо 

всего прочего, сказано о необходимости заботы о своем здоровье и 

ответственности за его состояние [10]. Как бы подчеркивая существующую 

проблему, в муниципальном масштабе данная идея отражается, в 

постановлении Правительства Саратовской области от 19 июля 2012 года 

№ 422-П «О концепции здорового образа жизни в Саратовской области до 

2025 года». Среди положений, освещаемых в данном документе отмечается 



 

513 
 

как факт – недостаточная ответственность граждан за собственное здоровье и 

здоровье своей семьи и недопонимание важности здорового образа жизни во 

всех институтах общества.  

О необходимости сохранения и укрепления здоровья граждан в данной 

работе можно не говорить – она очевидна. Подчеркнем лишь то, что здоровье 

является важнейшим элементом человеческого капитала, а здоровый образ 

жизни в данном аспекте может быть представлен как ответственное 

поведение гражданина [11]. 

В итоге мы видим, что гражданственность и здоровый образ жизни 

являются интегративными качествами личности, основополагающим 

элементом которых является ответственность субъекта за свои действия. 

Одновременно с этим, гражданственность и здоровье включаются в 

компонентный состав такого понятия как человеческий капитал, который, 

являясь частью национального богатства нуждается в постоянном развитии и 

приумножении. Анализируя весь жизненный цикл человека, как носителя 

человеческого капитала, становится очевидным, что наиболее интенсивные 

инвестиции в форме образования физического и профессионального развития 

производятся в первой его половине, затем наступает период отдачи и 

развития, то есть активное использование накопленных ресурсов. В данном 

аспекте важно осознавать, что здоровье является ресурсом, определяющим 

время той самой «отдачи» от инвестиций, а гражданственность в какой-то 

мере определяет место и качество этого процесса для государства.  
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Статья посвящена проблеме изучения психолого-педагогического аспекта учебной 

мотивации студентов педагогического направления. Профессиональная направленность 

личности будущего учителя выражается положительным отношением к профессии 

учителя и желанием повышать свою квалификацию. Уровень учебной мотивации 

студентов, являясь основной движущей силой их профессионального становления, должен 

не выпадать из области интереса преподавателей. В данной работе представлено 

исследование структуры учебной мотивации будущих учителей технологии.  

Ключевые слова: учебная мотивация, познавательные мотивы, структура 

мотивации. 

 

Формирование гармонично развитой личности, социально зрелой и 

профессионально ориентированной невозможно без четкой мотивации на 

приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего профессионального становления. Обучение студентов 

педагогического направления в учебном заведении, прежде всего, должно 

формировать профессиональную направленность личности будущего 

учителя, развивать личную заинтересованность и устремленность в будущем 
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достичь мастерства и признания. Профессиональная направленность 

личности будущего учителя выражается положительным отношением к 

профессии учителя, склонностью и интересом к ней, желанием повышать 

свою квалификацию, в удовлетворении основных материальных и этических 

потребностей посредством педагогической деятельности [1]. 

Проблемами учебной мотивации занималось большое количество 

психологов и педагогов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.К. Вилюнас, И.А. 

Джидарьян, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев,  А.К. Маркова, 

А.Маслоу, Х. Мюррей, Ж. Ньютенн, А. Шопенгауэр) [2]. 

Большинство современных работ в этой области посвящено учебной 

мотивации школьников, тогда как мотивационная сфера студентов 

педагогического направления освещена гораздо хуже. А ведь будущие 

учителя, как никто другой, должны характеризоваться высоким уровнем 

учебной мотивации, чтобы в дальнейшем «заразить» своих учеников 

любовью к ученью. 

С одной стороны, кажется, что абитуриент, поступающий в ВУЗ на 

педагогическое направление, принимает решение осознанно, побуждаемый, в 

первую очередь, личными предпочтениями. С другой стороны, первокурсник 

с интересом осваивает азы своей будущей профессии. Однако в реальности 

все обстоит совсем не так. Многочисленные опросы показали, что более 65% 

старшеклассников на момент окончания школы не определились с будущей 

профессией. Выбор ВУЗа и направления тоже осуществляется «случайно», то 

есть не отталкиваясь от личностных мотивов, а руководствуясь вторичными 

факторами: желание родителей, территориальная обусловленность, «за 

компанию», низкий проходной балл, доступная цена, нежелание идти в 

армию и многое другое, что не имеет ничего общего с устойчивой 

мотивацией. Кроме того, студенты первых курсов часто разочаровываются в 

своем выборе, несмотря на то, что он был осознанный. Это, в какой-то мере, 

объясняется особенностями учебных планов, в которых на первых курсах 

запланированы базовые дисциплины, слабо отражающие специфику 

выбранного направления. Кроме того, у будущих учителей технологии на 

младших курсах нет активной практики, что позволило бы полнее 

самоопределиться и утвердиться в выборе профессии [1]. Поэтому уровень 

учебной мотивации студентов, являясь основной движущей силой их 

профессионального становления, не должен выпадать из области интереса 

преподавателей. Каждая лекция, практическое или семинарское занятие, 

помимо хорошо известных учебных и воспитательных задач, должно решать 

задачу формирования и повышения учебной мотивации. 

Для оценки структуры учебной мотивации будущих учителей 

технологии нами было проведено анкетирование 40 студентов факультета 

психолого-педагогического и специального образования Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 
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Н.Г. Чернышевского, обучающихся по профилю «Технология».  

Нами была использована усовершенствованная методика, которая  

позволяет качественно оценить структурную составляющую учебной 

мотивации студентов [3]. 

Результаты исследования показывают, что познавательные мотивы 

доминируют только у 10 студентов, что составляет 25% опрошенных. Данная 

группа опрошенных стремится к усвоению новых технологических знаний, к 

овладению навыками практической педагогической деятельности, проявляет 

интерес к различным разделам трудового обучения, к методике преподавания 

предмета «Технология» в школе. 

Коммуникативные мотивы как доминирующие были выявлены у 10 

студентов, что составляло почти одну четвертую опрошенных. Такие 

результаты могут свидетельствовать о том, что не менее четверти 

респондентов чувствует себя в ВУЗе психологически комфортно. Однако 

доминирование этого мотива говорит о том, что общаться с однокурсниками 

им гораздо интереснее, чем находиться на занятиях. Студенты данной 

группы стремятся получить именно те знания и особенно практические 

умения, которые позволят им более эффективно вступать в общение и 

взаимодействие со сверстниками. По их мнению, успех в учебе – это путь к 

уважению и признанию среди однокурсников и преподавателей. Также 

следует отметить, что данная группа студентов предпочитает работать на 

практических занятиях в парах или малых группах, так как это отвечает их 

коммуникативным потребностям. Тот факт, что коммуникативный мотив 

доминирует у столь большого числа студентов (25%) необходимо 

эффективно использовать преподавателям во время диалога как одного из 

действенных способов педагогического взаимодействия [4]. 

У 10 % респондентов (4 студента) на первом месте стоят 

эмоциональные мотивы. Для этой группы очень важна эмоциональная связь с 

преподавателем, что является ведущим фактором учебной мотивации по 

конкретной дисциплине. Эмоциональные мотивы обычно доминируют у тех 

студентов, которым гораздо интересней в ВУЗе, чем дома или во дворе. 

Однако данный мотив нельзя назвать истинным и долгосрочным, так как 

проявление требовательности со стороны преподавателя может 

рассматриваться как недоброжелательность, строгость и значительно снизить 

эмоциональную привязанность, а соответственно – уровень мотивации. 

Следует отметить, что данную группу в основном составили студенты 

первого курса. 

У 4 респондентов (10%) на первом месте был выявлен мотив 

саморазвития, который выражает интерес не только к самому процессу 

обучения, но и к результату деятельности, стремление к саморазвитию, 

развитию каких-либо личностных качеств и способностей. Мотив 

саморазвития побуждает проявлять активность к процессу решения учебных 
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задач, к поиску способа решения логического или творческого задания. 

Стоит отметить, что данная группа полностью состояла из студентов 3 курса. 

Только у 2 студентов доминировал мотив позиции студента. Этот вид 

мотивации заключается в стремлении получать знания, чтобы быть полезным 

обществу, желании выполнить свой долг, стать профессионал в выбранной 

профессии учителя, понимании необходимости и важности своего 

профессионального роста, высоком чувстве гражданской ответственности. 

Это один из истинных мотивов, так как он свидетельствует об осознании 

студентом социальной необходимости самого процесса обучения. Данный 

мотив является позиционным, так как он состоит в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет. Руководствуясь этим мотивом, 

студент ориентирован на усвоение способов добывания знаний, которые 

включают приемы самостоятельного приобретения знаний, методы научного 

познания, способы саморегуляции работы и рациональной организации 

своего учебного труда. 

По результатам анкетирования мотив достижения как приоритетный 

был выявлен у 3 респондентов. Студент, мотивированный на достижение 

успеха, обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно 

включается в ее реализацию, выбирает средства, направленные на 

достижение этой цели. Можно сказать, что данная группа руководствуется 

принципом «Я всегда все должен делать хорошо!». При этом студент 

испытывает определенное чувство удовлетворения, от того что он лучший, от 

того что хорошо справился с заданием, особенно творческим. 

Сильная внешняя мотивация была установлена у 7 респондентов. 

Данная группа мотивов (поощрение, наказание) проявляется тогда, когда 

учебная деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, из-за 

давления окружающих (родителей, преподавателей). Студенты выполняют 

задания, чтобы получить хорошую отметку (высокие баллы), добиться 

похвалы преподавателя, получать высокую стипендию. Или наоборот – 

избежать неодобрения со стороны преподавателя, родителей, не выглядеть 

перед однокурсниками хуже всех. 

Таким образом, наиболее распространенными мотивами обучения у 

будущих учителей технологии являются познавательный, коммуникативный 

и внешний. Тогда как самыми редкими мотивами стали мотив саморазвития, 

достижения и позиция студента. В ходе анкетирования были установлены 

некоторые возрастные аспекты структуры учебной мотивации студентов. 

Так, эмоциональный, внешний и коммуникативный мотивы преобладали у 

студентов 1 и 2 курсов, тогда как мотив саморазвития и мотив позиции 

студента был выявлен в основном у студентов 3 курса. Таким образом, 

можно сделать предварительный вывод, что в процессе обучения в ВУЗе 

структура учебной мотивации изменяется: на первое место выходят более 
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значимые, истинные мотивы, а влияние внешних и эмоциональных факторов 

ослабевает. 

Мотивы, побуждающие студентов к приобретению новых знаний и 

практических умений, могут быть различными. Прежде всего, к ним 

относятся широкие социальные мотивы – необходимо хорошо учиться, 

чтобы в будущем стать профессионал своего дела, чувство ответственности и 

долга. Однако, как показывают исследования, среди всех мотивов обучения 

самым действенным является интерес к предмету изучения, к дисциплине, 

личности преподавателя, к творческой деятельности. Интерес к дисциплине 

осознается студентами раньше, чем другие мотивы учения. 

В контексте данной темы предлагаем мотивационный цикл, 

позволяющий преподавателю наполнить психоло-педагогическим 

содержанием каждый этап лекционного или семинарского занятия. 

На начальном этапе важно зафиксировать у студентов мотив 

предыдущих достижений (отметить лучшие работы, оценить качественное 

взаимодействие внутри группы). Занятие, по-возможности, должно 

начинаться с позитивных моментов. Затем необходимо вызвать мотивы 

относительной неудовлетворенности (уточнить, что не успели разобрать еще 

одну важную сторону этой темы или опробовать полученные знания на 

практическом занятии). Вслед за этим идет усиление мотивов ориентации на 

предстоящую деятельность (подчеркивается перспектива и важность 

изучаемого материала). 

На втором этапе происходит подкрепление и усиление возникшей 

мотивации. Для этого необходимо использовать чередование разных видов 

деятельности, дифференциацию материала по степени трудности и 

оценивания, индивидуальные и групповые творческие задания. При этом 

работа должна вызывать как удовлетворенность, так и неудовлетворенность 

результатом деятельности (в силу недостатка знаний или умений, задания на 

опережения). Целесообразно также активизировать познавательный интерес 

через поисковую деятельность самих студентов, подключение их к 

самоконтролю и самооценке. 

На третьем этапе – мотивация завершения. Здесь важно, чтобы каждый 

студент приобрел положительную мотивацию перспективы, то есть вышел из 

деятельности с позитивным личным опытом и с позитивной установкой на 

дальнейший процесс обучения. Для этого необходимо правильно 

организовать этап рефлексии, усилить оценочную деятельность самих 

студентов, сочетая ее с дифференцированной отметкой преподавателя.  

Следует подчеркнуть, что позитивное восприятие студентов 

преподавателем и самого себя является важнейшим фактором эффективности 

его работы. Это способствует развитию у обучающихся позитивной 

самооценки и внутренней учебной мотивации. Иными словами, деятельность 

преподавателя будет эффективной, если он профессионально компетентен, 
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способен создать в учебной группе атмосферу взаимного уважения и 

доверия. 
 

Библиографический список 
 

1. Спиридонова Е.А. Формирование профессиональной направленности личности 

будущего учителя как ведущий фактор профессионализма. Научное обозрение: 

Гуманитарные исследования.  2015. №11. Ч.II. С.179-183. 

2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека.  М., 1990.  288 с. 

3. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. М., 2002.  490 с. 

4. Саяпина Н.Н., Жуклина В.Н. Использование диалога в педагогическом 

взаимодействии// Вестник Саратовского государственного технического университета. 

2006. Т. 4. № 2. С. 209. 

 

 

 

 

Role of learning motivation in pedagogical support individual student 
 

Spiridonova Elena, senior Lecturer, Department of Technology Education Faculty of psycho-

pedagogical and special education Saratov National Research State University named after NG 

Chernyshevsky;  

83, Astrakhanskaya, Saratov, 410012, Russia 

E-mail: spiridonowa.alex@yandex/ru 

 

This article is devoted to the study of the psychological and pedagogical aspects of learning 

motivation of students of pedagogical direction. The professional orientation of the person of the 

future teacher expressed a positive attitude to the teaching profession and the desire to improve 

their skills. The level of educational motivation of students, being the main driving force of their 

professional development, should not fall out of the area of interest of teachers. In this work the 

study of the structure of educational motivation of future teachers of technology. 

Keywords: learning motivation, cognitive motives, structure of motivation. 

 

References 
 

1. Spiridonova E.А. Formirovanie professional'noj napravlennosti lichnosti budushhego 

uchitelya kak vedushhij faktor professionalizma. Nauchnoe obozrenie: Gumanitarnye 

issledovaniya. №11.  2015. №11. S.179-183. 

2. Vilyunas V.K. Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii cheloveka.  M., 1990.  288 s. 

3. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manujlov G. M. Sotsial'no-psikhologicheskaya diagnostika 

razvitiya lichnosti i malykh grupp. M., 2002.  490 s. 

4. Sayapina N.N., ZHuklina V.N. Ispol'zovanie dialoga v pedagogicheskom vzaimodejstvii// 

Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2006. T.4. № 2. S. 209. 

 

 

 

 

mailto:spiridonowa.alex@yandex/ru


 

521 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ В ПРОХОЖДЕНИИ СЕПАРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
7
 

 

Л.В. Сысоева  
Сысоева Лидия Владимировна – ассистент кафедры педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»; 

13, ул. Калинина,  г. Краснодар, 350044, Россия; 

E-mail: l.sysoeva.5@mail.ru 

 

Т.В. Петренко  
Петренко Татьяна Васильевна – канд. псих. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина» 

13, ул. Калинина,  г. Краснодар, 350044, Россия; 

E-mail: tan_dem@list.ru 

 

 

 

Статья посвящена проблеме психолого-педагогической поддержки студентов вуза в 

решении сепарационных конфликтов, развитии личностной автономии, формировании 

готовности к психологической сепарации от родителей. Обосновывается актуальность 

проблемы сепарации от родителей в студенческом возрасте. Студенческий возраст 

рассматривается как завершающий этап прохождения личностью сепарационных 

процессов, выделяются критерии успешной сепарации. Раскрывается специфика 

прохождения сепарационных процессов студентами на различных этапах обучения в вузе. 

Предлагаются основные направления психолого-педагогической поддержки студентов в 

вузе, связанные с решением сепарационных проблем. Подчеркивается необходимость в 

разработке поэтапной программы психолого-педагогического сопровождения студентов, 

учитывающей особенности динамики сепарационных процессов в течение всего периода 

обучения в вузе и включающей работу как с самими студентами, так и преподавателями, 

кураторами студенческих групп. 

Ключевые слова: сепарация от родителей, личностная автономия, психолого-

педагогическое сопровождение, внутриличностный конфликт, саморазвитие 

 

 

Проблема психологической сепарации сегодня затрагивает многие 

сферы жизни и деятельности человека. Это обусловлено изменениями в 

системе ценностей современного мира: автономия личности, индивидуация, 

инициативность, самостоятельность, независимость приобретают все 

больший вес в современном обществе. Актуализируется вопрос о разработке 

теоретических основ процесса подготовки современного специалиста, 
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ориентированного не только на непрерывный рост знаний, но и на 

профессиональное и личностное саморазвитие.  

Эти задачи возможно решать в рамках высшего образования при 

условии успешного прохождения процесса сепарации – психологического 

отделения взрослого ребенка от родительской семьи, его становления как 

отдельной самостоятельной и независимой личности. Этап завершения 

сепарации происходит в студенческом возрасте и является первостепенной 

задачей взросления личности, формирования личностной зрелости.  

Важно отметить, что для российской семьи проблема незавершенной 

сепарации является краеугольным камнем в семейных отношениях. 

Основной причиной этого является самобытная культура взаимозависимых 

внутрисемейных отношений. Это семья с сохранением традиционно тесной 

межпоколенной связи, когда старшее поколение принимают активное 

участие в жизни молодой семьи, в воспитании детей, в решении бытовых 

вопросов. Социокультурный компонент проблемной сепарации определен 

феноменом своеобразных, сложившихся в определенном 

культурологическом пространстве воспитательных установок, традиций 

русской семьи [5]. 

Одним из критериев успешной сепарации, на наш взгляд, является 

развитие личностной автономии молодого человека. Современные 

зарубежные исследования указывают на связь автономии с увеличением 

дистанции от родителей (McElhaney, Allen и др., 2009), с эмоциональным 

дистанцированием от родителей и изменением образа родителя (Steinberg, 

Silverberg, 1986), с изменением самих отношений в сторону большего 

равенства (Collins, 2005). Как отмечает А. Варга, «происходит сепарация детей 

от родителей на уровне изменений второго порядка: у них меняются 

взаимоотношения. Они могут оставаться в близких отношениях, родственных 

отношениях, любить друг друга всю жизнь, но это – не отношения маленького 

ребенка с родителями, это отношения двух взрослых людей без 

эмоциональной зависимости»[1]. 

Важное условие успешной сепарации – готовность родителей к 

перестройке отношений с ребенком в сторону партнерства, принятие 

взрослости ребенка (К.Н. Поливанова, Т.И. Сытько, А.Ю. Маленова, Ю.В. 

Потапова, О.П. Макушина, В.П. Дзукаева, Т.Ю. Садовникова). Отметим, что 

такая готовность должна быть обоюдной. Только взаимное переосмысление 

задач взросления, раскрытие личностных ресурсов для новых целей поможет 

родителям и ребенку разрешить сепарационный конфликт и перейти на 

новый партнерский уровень взаимодействия [5]. 

Исследование, проведенное нами со студентами 1-2 курсов КубГАУ, 

показало, что как для девушек, так и для юношей роль родителей остается 

значимой, важной. Преобладает зависимый тип сепарации (особенно в 

отношениях с матерью), наблюдается «детская позиция» в желании оправдывать 
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родительские ожидания [5]. Большинство опрошенных студентов (60%) 

воспринимают отделение от родителей как важный, необходимый процесс 

личностного становления, самоопределения. Но, несмотря на верное понимание 

процесса сепарации, студенты говорят и об острой потребности в родительской 

поддержке именно сейчас, когда находятся в новых для себя условиях, решают 

важные задачи, проявляют самостоятельность, ответственность. Около 20% 

студентов описывают процесс сепарации как прекращение эмоционально 

близких отношений, дистанцирование от родителей, что, на их взгляд, поможет 

обрести самостоятельность. Тем не менее, данная группа студентов указывает на 

наличие проблем в сепарации уже сейчас. В то же время 20% студентов 

рассматривают отделение от родителей как негативный аспект развития 

личности: нарушение баланса доверия, разрыв отношений, отказ от семейных 

ценностей, обособление, что недопустимо, на их взгляд, в семейной системе.  

В условиях возрастания в студенческой среде кризисных переживаний, 

проблем личностного развития существенно возрастает роль 

психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. 

Результаты опроса убеждают нас в необходимости вести психолого-

педагогическую работу по сопровождению студентов в вопросах сепарации, 

личностного становления. Как правило, студенты первого, второго и часто 

третьего курсов не проходят сепарацию до конца или ее проблемное 

прохождение вызывает внутриличностный конфликт, напряженность 

отношений с окружающими, рост тревожности, снижение самооценки [4].  

Можно выделить следующие направления психолого-педагогической 

деятельности в вузе по решению проблем сепарации и личностной 

автономии студентов: 

1. Психологическая диагностика. Проводится в форме пилотажного 

исследования для выявления общих проблем, связанных с прохождением 

студентами сепарационных процессов. При этом изучаются различные 

стороны данного процесса (эмоциональная, когнитивная, поведенческая), 

выявляются особенности взаимодействия с родителями, определяется 

готовность к завершению сепарации.  

В настоящее время существует проблема практического изучения процесса 

сепарации в студенческом возрасте. Недостаточно методик, направленных на 

изучение детско-родительских отношений в данной возрастной группе, так как 

критерии изучаемых оценок существенно меняются. Только в последнее время 

появились адаптированные зарубежные методики на изучение сепарации. Это, 

прежде всего, опросник Psychological Separation Inventory (PSI, Hoffman) в 

адаптации В.П. Дзукаевой, полупроективная методика «Незавершенные 

предложения» (автор В.П. Дзукаева), а также опросник Family Assessment 

Device (FAD; Epstein, Bishop, Lewin 1983) в адаптации Т.Ю. Садовниковой. 

Данные методики направлены на изучение определенных компонентов 

сепарации. Нами разработан и апробируется дополнительный опросник, 
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способный выявить ведущий тип сепарации (успешный, конфликтный, 

зависимый, противоречивый). Такой опросник позволит получить 

информацию об успешности, гармоничности или дисгармоничности 

процесса сепарации, определить наличие проблем, трудностей, конфликтов.  

2. Психологическое консультирование. Данная работа ведется по 

индивидуальному запросу студентов,позволяет выявить причину 

психологических трудностей, раскрыть внутриличностные ресурсы, показать 

пути личностного развития. Если эта проблема касается нарушенной, 

незавершенной сепарации, то важно помочь студенту осознать возможность 

выбора, понять и принять наличие проблемы в себе самом (неготовность к 

самостоятельной жизни, вторичная выгода от зависимой позиции), сместить 

акцент с зоны детско-родительских конфликтов на зону саморазвития.  

3. Развивающая и коррекционная работа включает помощь студентам, 

имеющим психологические проблемы, прямо или косвенно обусловленные 

незавершенной сепарацией. В этом направлении необходима разработка 

определенной тренинговой программы с набором специализированных 

методик, целью которой будет являться разрешение сепарационных 

конфликтов, психологическое отделение от значимых близких, выстраивание 

необходимых границ, развитие суверенности психологического 

пространства, развитие личностной автономии. Коррекционная работа в 

вопросах проблемной сепарации может включать различные психотехники по 

направлениям арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, символдрамы, 

сказкотерапии. 

4. Психологическая профилактика. В данном случае это, прежде всего, 

целенаправленная систематическая совместная работа психологов и 

преподавателей по предупреждению возможных психологических проблем 

студентов и созданию благоприятного социально-психологического климата 

в студенческих коллективах. Как показывают исследования В.П. Дзукаевой 

[2], Ю.В. Потаповой [3], И.А. Челядинской [6] студенты первого курса 

особенно нуждаются в родительской любви, данный этап является 

подготовительным в процессе сепарации от родителей. Успешная адаптация, 

благоприятные социально-психологические условия помогают сформировать 

необходимый ресурс для дальнейшего прохождения студентами 

сепарационных процессов. Дезадаптация на данном этапе может 

отрицательно сказаться на сепарации в целом, значительно отсрочив ее 

завершение. 

5. Психологическое просвещение – обеспечение необходимой 

информацией для решения вопросов формирования автономии личности, 

своевременного завершения сепарации от родителей. Данная работа может 

проводиться как со студентами, так и с преподавателями – кураторами 

студенческих групп. Это могут быть специальные обучающие курсы для 

студентов, преподавателей, а также отдельные темы, включенные в 
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программы дисциплин психолого-педагогической направленности для 

студентов. Формами такой работы могут быть и брифинги, круглые столы, 

конференции, посвященные проблемам взросления, становления личностной 

автономии. Одним из важных направлений работы является проведение 

психолого-педагогических семинаров для преподавателей, кураторов групп по 

вопросам социально-психологической адаптации студентов первого курса, 

психолого-педагогическому сопровождению студентов в решении 

сепарационных задач. Использование инновационных, интерактивных форм 

работы на лекциях и практических занятиях, организация процесса обучения в 

системе субъект-субъектного взаимодействия также будет способствовать 

развитию личностной автономии, что поможет в дальнейшем успешному 

завершению сепарации. 

Исследование специфики прохождения процесса сепарации от 

родителей у студентов разных курсов дает основание выстраивать 

психолого-педагогическое сопровождение в соответствии со следующими 

этапами. На первом этапе (студенты первых курсов) необходимо психолого-

педагогическое обеспечение благоприятных условий адаптации студентов к 

вузу. Как говорилось выше, студенты первого курса, находясь вдали от 

родительского дома, испытывают сепарационную тревожность, проявляют 

высокую потребность в родительской поддержке.В этой связи необходимо 

снизить уровень тревожности, помочь студенту адаптироваться к обучению в 

вузе, успешно пройти адаптацию в студенческом коллективе – все это в 

дальнейшем будет являться необходимым ресурсом для завершения 

сепарации. 

На втором этапе (студенты вторых курсов) целесообразно ознакомление 

студентов с теоретическими и практическими аспектами психологической 

сепарации. Такая работа может проводиться в форме семинара, круглого 

стола, включаться в лекционные и практические занятия общего цикла 

психолого-педагогических дисциплин. Это ознакомительный этап, на 

котором формируются знания, представления о процессе сепарации, роли 

сепарации в личностном становлении.  

На третьем, заключительном этапе (студенты 3-4 курсов) необходима 

тренинговая работа, способствующая успешному завершению сепарации от 

родителей. Именно в этот период наблюдается готовность студентов к 

сепарации и коррекционная работа поможет решить сепарационные задачи, 

предупредить или помочь продуктивно решить детско-родительские 

конфликты, перестроить отношения с родителями на равных. 

Таким образом, грамотная организация психолого-педагогического 

сопровождения в вузе, направленная на развитие личностной автономии и 

решение задач сепарации, является неотъемлемой частью профессионального 

и личностного становления студентов. Только через психологическое 

отделение и развитие личностной автономии возможно обретение субъектной 
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позиции, а значит, решение вопросов самоопределения, осознанного выбора 

собственного жизненного пути. 
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The article is devoted to the issue of psychological and educational support for college students 

in dealing with the separation conflicts,   developing personal autonomy, forming psychological 

readiness for separation from parents. The urgency of the problem of separating from parents in 

the student's age has been justified. Student age is seen as the final stage of the passage of 

separation processes by the individual. The authors identify the criteria for successful separation 

and reveal the specifics of the passage of the separation process of students at different stages of 

training in high school. The authors propose the main directions of psychological and 

educational support for students in high school connected with the solution of separation 

problems. The article emphasizes the need to develop a phased program of psycho-pedagogical 

support of students, taking into account the features of the dynamics of separation processes for 

the entire period of study in high school and including work both with students and teachers, 
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В статье рассматривается организация различных форм культурно-просветительской 

деятельности, а также технология их подготовки и проведения. Цель данной работы – 

показать значение культурно-просветительской деятельности в жизни разных слоев 

населения (школьников, домохозяек, служащих и т.д.). В качестве основных 

методологических принципов культурно-просветительской деятельности можно выделить 

следующие: принцип гуманизма, принцип научности, принцип связи культурно-
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просветительской деятельности с жизнью, с практикой, принцип комплексности в 

решении воспитательных задач, принцип дифференцированного подхода, принцип 

коллективизма. К основным достижениям можно отнести выявление условий для 

межличностного общения, основного социально-психологического механизма 

воспитательного воздействия. В качестве выводов можно отметить следующее: массовые, 

групповые, индивидуальные формы культурно-просветительской работы, применяемые 

на современном этапе, призваны максимально включить в разнообразно-социальную 

деятельность разные категории населения, создать благоприятные условия для 

саморазвития, самосовершенствования человека. 

Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, общение, технология, 

культпросветмероприятия. 

 

На современном этапе в документах правительства РФ (ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 2012 г.; Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года, № 

1662–р; Президентские Федеральные программы «Дети России», «Молодежь 

России») важное место занимает вопрос полноценного физического, 

интеллектуального, духовного, нравственного, социального развития 

граждан РФ в соответствии с нормами Конституции РФ. 

В этой связи культурно-просветительская деятельность играет 

большую роль в жизни каждого человека, а также общества в целом. На 

первый план выдвигается комплексный подход, который предполагает 

обеспечение и в планировании культурно-просветительской деятельности, и 

в осуществлении планов органического единства основных направлений 

воспитания базовой культуры личности.   

Огромную роль в жизни разных категорий населения играет культурно-

просветительская деятельность, которая выступает самостоятельной 

подсистемой общей системы социализации личности, социального 

воспитания и образования людей. В ходе праздников создаются условия для 

межличностного общения, основного социально-психологического 

механизма воспитательного воздействия, взаимодействия. В процессе 

взаимодействия осуществляется прямая и обратная связь. Каждое социальное 

действие включает ряд элементов: а) действующий индивид; б) индивид, на 

которого действуют; в) средства или орудия действия; г) метод действия или 

способ использования средств; д) реакция индивида, на которого действуют, 

или результат действия [1].  

В самом общем виде технология культурно-просветительного 

мероприятия может включать следующие этапы: 1 этап предполагает:  

изучить материалы отчетности клуба, книги отзывов и предложений, другие 

материалы, отражающие повседневную работу культурно-просветительного 

учреждения; проанализировать различные материалы в других культурно-

просветительных учреждениях (сценарии мероприятий, фотографии, 

пригласительные билеты, афиши и т.д.), методические материалы, изданные 
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различными организациями, газетные публикации по данной проблематике. 

Данные действия позволят определить форму будущего мероприятия 

(например, массово-зрелищное, тематический вечер, обряд и т.д.), а также 

выработать дальнейшие действия по подготовке и проведению мероприятия 

с учетом состава участников; 2 этап включает: подготовку режиссерского 

сценария, который состоит из соответствующих выписок, текстов и 

музыкальных произведений для разучивания их отдельными участниками 

художественной самодеятельности: изготовление записей музыки и шумов;  

разработку плана постановки с конкретными заданиями декораторам, 

осветителям, киномеханику, реквизитору, костюмерам – всем, кто 

обеспечивает материально-техническую сторону мероприятия;  разработку 

художником эскизов оформления сцены, фойе, фасада клуба и прилегающей 

к нему площади, а также афиш, пригласительных билетов; составление 

текстов пригласительных билетов, афиш, экспозиций; распространение 

пригласительных билетов, информирование будущих зрителей о 

предстоящем вечере по радио, через газету; совещание культактива по 

уточнению общей программы предстоящего праздника, функций каждого 

члена актива; составление и утверждение сметы расходов на проведение 

мероприятия; созыв оперативных совещаний, на которых проверяется ход 

подготовки мероприятия. Технология организации и подготовки 

мероприятия должна быть утверждена штабом по проведению мероприятия и 

предварительно рассмотрена и одобрена советом клуба, культурно-

спортивного комплекса, централизованной клубной системы; 3 этап – 

проведение мероприятия; 4 этап – анализ мероприятия [2].  

Массовые формы культурно-просветительской работы 

классифицируются по двум признакам: по содержанию (общественно-

политические, патриотические, морально-этические, производственно-

технические, научно-просветительные и т.д.) и по драматургической 

организации материала (вечер-рассказ, вечер-портрет, вечер-митинг, вечер-

ритуал).  

Организация и технология клубного вечера включает этапы: - выбор 

социально-значимой темы, определение педагогической задачи, работа над 

идейно-художественным замыслом, подбор и обработка материала;  

драматургическая организация материала, поиски сюжета, сюжетного хода, 

поиски композиции монтажом эпизодов; репетиционная работа: включение в 

деятельность по подготовке актива, работа с выступающими, организация 

репетиций коллективов художественной самодеятельности, отбор 

художественных фрагментов, наглядных средств; организация аудитории с 

помощью афиш, пригласительных билетов, оповещение-анонс по радио и 

т.д.; проведение вечера, создание оптимальных социально-психологических 

условий для активного восприятия и общения; анализ проведенного вечера.  

Технология групповых форм культурно-просветительской работы 
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предполагает: 1 этап: определение целей, задач, ожидаемого результата 

запланированного мероприятия; знание специфики аудитории, уровня еѐ 

заинтересованности; наличие технических и материальных средств, 

необходимых для проведения мероприятия; определение замысла 

мероприятия; 2 этап: разработка содержательной части мероприятия 

включает указание имен, фамилий приглашенных для выступлений, 

основное содержание выступлений и ориентировочную продолжительность. 

Подбираются исполнители музыкальных произведений, отрывки из 

фильмов, составляется программа выступлений самодеятельных авторов, 

предусматриваются перерывы в программе, указываются занятия на это 

время, которые будут предложены посетителям: музыкальная пауза, игра и 

т.д. Хорошо иметь запасной вариант программы; 3 этап: организационная 

часть мероприятия включает: подготовку интерьера по тематике 

проводимого мероприятия; музыкальное оформление мероприятия; световое 

оформление; звуковое обслуживание; транспортное обслуживание; питание 

для участников мероприятия; методическое обслуживание; 4 этап: 

утверждение подготовленной программы мероприятия советом культурно-

просветительного учреждения; 5 этап: проведение культурно-

просветительного мероприятия; 6 этап: анализ результатов [3]. 

Индивидуальная культурно-просветительская деятельность 

разнообразна. Она направлена на работу с "трудными" подростками, 

неблагополучными семьями, с людьми, нуждающимися в моральной 

поддержке и т.д. 

   Индивидуальные беседы носят творческий характер. Чтобы их 

организовать, культпросветработнику важно ориентироваться в психологии, 

педагогике, уметь общаться с людьми, верить им, любить их, опираться на их 

положительные стороны.  

Особое значение имеет такая форма индивидуальной работы, как 

консультация. Индивидуальное консультирование предполагает учет в 

консультационной практике типологических характеристик личности 

клиента, особенностей его коммуникационной культуры, уровень 

социальной компетентности, статусно-ролевых позиций в детском или 

трудовом коллективе, мотивационную готовность к получению 

консультационной или иной поддержки, способность самостоятельно 

преодолевать трудности.  

Одной из распространенных на современном этапе технологий 

индивидуального профессионального консультирования является 

супервизия. Особенностью супервизии выступает то, что в центре еѐ 

внимания оказывается не только профессиональное поведение отдельного 

специалиста, но и проекция этого поведения на систему межличностных и 

деловых отношений, складывающихся в трудовом коллективе. Поэтому 

коррекция профессиональной установки индивида влечет за собой 
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коррекцию формальных и неформальных отношений. 

Один из методов индивидуального консультирования – проясняющее 

наблюдение, целью которого является выяснение сущности и причин 

профессиональных затруднений обратившегося за помощью человека. 

Проблема может быть рассмотрена на макро- (т.е. с точки зрения целостной 

перспективы) и микроаналитическом (т.е. поведенческом) уровнях. 

Технология проясняющего наблюдения включает этапы: 1 этап – выявление 

сущности проблемы; 2 этап – выделение критериев прояснения ситуации и 

составление плана проясняющего наблюдения. Важно, чтобы совпадала 

трактовка терминов супервизором и клиентом; 3 этап – осуществление 

прямого или косвенного (с помощью видеозаписи) наблюдения за 

выбранным аспектом профессиональной деятельности, заполнение 

соответствующих листов и протоколов наблюдения; 4 этап – прояснение 

ситуации и последствия, предполагающее решение возникших проблем и 

снятие затруднений, определение перспектив совершенствования явления; 5 

этап – завершающий, где супервизор излагает свое восприятие наблюдаемых 

элементов профессиональной деятельности клиента и организует с ним 

обратную связь.  

К классическим правилам обратной связи В. Паллаш относит 

следующие: 1) формулировки консультанта должны носить 

констатирующий, а не оценивающий характер, то есть клиенту предлагается 

"зеркало", в котором он может увидеть свои сильные и слабые стороны, что 

создает импульсы для дальнейшего анализа клиентом профессиональной 

деятельности; 2) высказывания консультанта должны носить характер Я-

послания, избегающего ссылки на авторитеты и указания директивного 

характера; 3) консультант не даѐт оценку происшедшему событию в целом, а 

выражает оценку собственных переживаний; 4) клиент не должен занимать 

позицию обороняющегося, искать оправдания и давать обещания 

исправиться. Его задача – увидев свое зеркальное отражение, прояснить 

ситуацию профессионального саморазвития [4]. 

Совершенствование индивидуальной культурно-просветительской 

работы осуществляется по линии максимального приближения еѐ к реальной 

обстановке, к конкретным условиям жизни и деятельности разных категорий 

трудящихся, школьников, пенсионеров, домохозяек.  

Аналитические результаты организационных и технологических 

аспектов различных форм культурно-просветительской деятельности 

показывают, что  массовые, групповые, индивидуальные формы культурно-

просветительской работы, применяемые на современном этапе, призваны 

максимально включить в разнообразную социальную деятельность разные 

категории населения: школьников, трудящихся, домохозяек, пенсионеров, 

создать благоприятные условия для саморазвития, самосовершенствования 

человека в целом.  
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The article dwells upon basics of organization of various forms of cultural and 

educational activity, technologies of their preparation and carrying out. The aim of this work is 

to show the meaning of cultural and educational activity in life of people (students, housewives, 

clerks etc.). The major principles of cultural and educational activity are as follows: principle of 

humanism, scientific approach, principle of connection between cultural and educational activity 

and life, principle of all-inclusive approach in solving educational problems, principle of 

differentiated approach, and principle of collectivism. To the main achievements we can attribute 

figuring out conditions for communication. To conclusion, we can pay attention to the following: 

mass, group, individual forms of cultural and educational activity, being applied at the moment, 

are to include people from different social layers into various social activity, create auspicious  

conditions for self-development and self-perfection of a man. 

Key words: cultural and educational activity, communication, technology, cultural 

enlightment event. 
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В статье рассматриваются особенности процесса психолого-педагогического 

сопровождения формирования адаптационной готовности личности к динамической 

образовательной среде. Выделяются факторы риска и констатируются положения, 

имеющие принципиальное значение для характеристики возрастно-типологической 

компоненты адаптационной готовности личности. Представлена одна из наиболее 

разработанных концепций психологического сопровождения М.Р. Битяновой. 

Ключевые слова: адаптационная готовность, факторы риска, психолого-

педагогическое сопровождение, взаимодействие. 
 

 Изучением проблемы адаптации личности занимается множество 

специалистов из различных сфер: медицинской, антропологической, 

философской, социологической и психолого-педагогической. Анализ 

современных диссертационных исследований, посвященных адаптации и 

проведенных отечественными учеными, позволяет сделать вывод о том, что 

большая их часть направлена на узкую область изучения проблем адаптации. 

Кроме того, в современных работах очевидно преобладание понимания 

адаптации как социального процесса. В рамках педагогической психологии 

можно найти большое число работ по исследованию вопросов социально-

психологической и психолого-педагогической адаптации (Н.В. Литвиненко, 

М.Р. Битянова, Е.А. Ямбург, Е.К. Завьялова, В.Г. Попов, С.Т. Посохова), 

социальной адаптации (П.М. Козырева, Л.В. Корель, П.С. Кузнецов), 

психологической готовности к обучению в школе (Л.И. Бершедова, Л.И. 

Божович, М.И. Лисина, Я.Л. Коломинский), по психологическому 

сопровождению процесса адаптации (Н.Р. Битянова, О.С. Газман, Е.В. 

Корепанова, В.И. Слободчиков) и т.д. В то же время такая область, как 

адаптационная готовность личности к динамической образовательной среде 

и адаптационный потенциал оказывается недостаточно изученной.  

 Динамичность современной общественной жизни требует от человека 

необходимости быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия и 

факторы, подстраиваться под социальное окружение или же напротив, влиять 

на него. Особенно актуально это по отношению к категории школьников, тем 

более тех, которые находятся на кризисных или переходных этапах развития. 

Развитие адаптационных способностей выпускников школы – важная задача 

современного образования, так как именно от умения молодых людей гибко 

приспосабливаться к динамичным условиям современной жизни и 

деятельности зависит  развитие общества в целом [1].  

 На современном этапе развития разработка системы психолого-

педагогического сопровождения процесса формирования адаптационной 

готовности школьников к динамической образовательной среде осознается 
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как одно из актуальных направлений прикладных исследований психолого-

педагогической службы образования. Разработка данной проблемы требует 

поиска условий, методов и средств, обеспечивающих интеграцию активности 

субъектов образовательного процесса, более эффективное использование 

потенциала их взаимодействия в решении адаптационных проблем 

школьников в критические и переходные периоды развития.  

 Одним из важнейших образований личности выступает адаптационная 

готовность личности, представляющая собой образование, включающее в 

себя установки на возможность приспособления к ситуации и преодолимость 

трудностей, возникающих в ходе реализации активности, соотнесенные с 

представлениями личности о своих возможностях и представлениями о 

значимости сфер активности для самореализации [2, с. 73]. Задача изучения 

адаптационной готовности и ее факторов, включая широкий круг внешних и 

внутренних условий социализации личности, выступает сегодня одной из 

главных в области социальной психологии и психологии образования. 

 Сопровождение учащихся – это система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия (М.Р. Битянова). 

Сопровождение в научной литературе рассматривается как помощь 

учащемуся в его личностном росте, установка на эмпатийное понимание 

ученика, на открытое общение (И.Д. Фрумин, В.И. Слободчиков), как 

пролонгированная педагогическая поддержка (И.С. Якиманская), метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора (С.Н. 

Чистякова, Н.С. Пряжников). 

 В настоящее время наиболее разработанной и перспективной является 

концепция психологического сопровождения М.Р. Битяновой. Она 

рассматривает сопровождение как деятельность практического психолога, в 

рамках которой могут быть выделены три обязательных и взаимосвязанных 

компонента:  

1. Систематическое отслеживание статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

[3, с. 24-25]. 

 Особое внимание на начальном этапе по формированию 

адаптационной готовности личности к динамической образовательной среде 

необходимо обращать на факторы риска, которые можно распределить на 

несколько групп:  
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1. Педагогические факторы, такие как несоответствие школьного 

режима и санитарно-гигиенических условий обучения 

психофизиологическим особенностям детей, несоответствие темпа учебных 

нагрузок возможностям детей «группы риска», экстенсивный характер 

учебных нагрузок, преобладание отрицательных оценочных стимуляций, 

отсутствие ситуации успеха; несоответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям современного ребенка; 

авторитарная стрессогенная тактика педагога; интенсификация учебного 

процесса; превалирование скоростных характеристик в учебном процессе над 

качественными; функциональная неграмотность учителей и др. (М.М. 

Безруких (1998), Г.Ф. Кумарина (2002). 

2. Психологические факторы: нарушения формирования отдельных 

психических функций и познавательных процессов (М.С. Певзнер, 1966; Т.В. 

Егорова, 1973; Т.А. Власова, 1975; И.А. Коробейников, 1992; К.С. 

Лебединская, 1975; С.А. Беличева, 1993; Г.Ф. Кумарина, 1998; С.Г. 

Шевченко, 1999 и др.); эмоционально-волевые расстройства (Л.С. Славина, 

1966; А.И. Захаров, 1988; Я. Стреляу, 1982; Г.М. Бреслав, 1990; А.М. 

Прихожан, 1995), длительная и массивная психическая депривация (А.Л. 

Венгер, Е.В. Филлипова, 1988; Й. Лангмейер, З. Матейчек, 1984; М.И. 

Лисина, 1997; И.В. Дубровина и др. 1990; И.А. Коробейников, В.М. Слуцкий, 

1992 и др.); 

3. Физиологические (конституциональные факторы): соматическая 

ослабленность ребенка (Е.К. Глушкова, Н.М. Попова, 1983; Д.Н. Исаев, Б.В. 

Воронков, 1984; В.Е. Каган, 1995 и др.); двигательные нарушения (Н.И. 

Озерецкий, 1928; Н.Т. Лебедева, 1977; Я. Стреляу, 1982 др.); 

4. Социально-педагогические факторы: недостатки в подготовке 

ребенка к школе, социально-педагогическая запущенность (П.П. Блонский, 

2000; И.В. Дубровина, 1975; Е. Олкинуора, 1983; А.С. Белкин, 1988; Е.Е. 

Кравцова, 1991; Р.В. Овчарова, 1995; В.Г. Степанов, 1996 и др.); нарушения 

формирования школьных навыков: дислексия, дисграфия, дискалькулия (Р.Е. 

Левина, 1968; В.С. Манова-Томина и др., 1981; Т.Б. Филичева, 1989); 

 Исходными принципами и нормативами организации взаимодействия 

субъектов психолого-педагогического сопровождения по профилактике и 

коррекции факторов риска адаптационной готовности школьников в 

критические и переходные периоды развития выступают: 

- принцип профессиональной компетентности субъектов 

сопровождения адаптации школьников в критические периоды развития; 

- принцип объективности и полноты информации об особенностях 

протекания социально-психологической адаптации школьников в 

критические периоды развития; 

- принцип учета индивидуально-типологических особенностей 

школьников с различным уровнем адаптации; 
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- принцип позитивно ориентированной активности субъектов 

психолого-педагогического сопровождения адаптации школьников в 

критические периоды развития; 

- принцип согласованности индивидуальных действий субъектов 

сопровождения по профилактике и коррекции факторов риска социально-

психологической адаптации школьников в период возрастных кризисов. 

 Исходя из основных составляющих полноценной возрастно-

психологической характеристики развития, при организации психолого-

педагогического процесса формирования адаптационной готовности 

личности к динамической образовательной среде должны учитываться: 

- эмоциональное благополучие как показатель полноценности 

социальной ситуации развития (Г.М. Бреслав, А.М. Прихожан, И.В. 

Дубровина и др.); 

- успешность социальных контактов со взрослыми и сверстниками 

(эмоциональная привлекательность родителей и учителей, значимость 

общения с ними, социометрический статус в коллективе сверстников, 

эмоциональная удовлетворенность своим положением в системе 

межличностных отношений в классе); 

- продуктивность учебной деятельности, которая, по выражению Д.Б. 

Эльконина, является ведущей на протяжении всего школьного детства 

(учебная активность, усвоение знаний); 

- особенности поведения, которые выступают внешним выражением 

внутреннего мира человека, всей системы его жизненных установок, 

ценностей и идеалов; 

- сформированность возрастных новообразований. 
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The article discusses the features of the process of psycho-pedagogical support of formation of 

readiness of the individual adaptation to the dynamic educational environment. Risk factors are 

distinguished and ascertained the situation of fundamental importance for the characteristics of 

the age and typological components adaptation readiness of the person. Shown is one of the most 

developed concepts of psychological support M.R. Bityanovoy. 

Key wоrds: adaptation readiness, risk factors, psychological and pedagogical support, interaction. 
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В современном мире сложился целый ряд досуговых занятий для детей, 

молодежи и взрослых, имеющих приключенческий характер.  Они связаны с 

экстремальными видами спорта и туризма, игровыми формами, различными 

видами творчества. Субъектами организации таких занятий, мероприятий 

выступают общественные объединения, как формализованные, так и 

неформальные, объединяющие своих участников по интересам. 

Практика приключения, складывающаяся в процессе самоорганизации 

населения, привлекает наше внимание по нескольким причинам. Во-первых, 

данные занятия имеют широкие потенциалы для развития личности. Значит, 

они могут вовлекаться педагогами в практику воспитания подрастающего 

поколения, несмотря на «непедагогическое» происхождение данных занятий. 

Во-вторых, среди участников объединений имеются несовершеннолетние, 

что требует изучения возможностей и опасностей практики приключения в 

пространствах стихийной социализации. 

Рассмотрение ряда вариантов городских приключений в работе 

О.В. Миновской [2], а также проведенная нами аналитическая работа 

позволяет предположить, что имеются как общие потенциалы и опасности 

приключения в пространстве стихийной социализации, так и специфические, 

присущие его отдельным видам, вариантам. Мы рассматривали такие 

занятия: квесты, городские ролевые игры, военные имитации (страйкбол, 

пейнтбол, лазертаг), гонки и мультигонки, флешмоб. 

Среди общих возможностей для развития подростка выделяются такие:  

− яркие и интенсивные переживания в новой для себя ситуации, которые 

становятся основой для уверенности в себе, самопонимания и взросления, 

− раскрытие, познание, проверка своих возможностей, 

− приобретение опыта действия в ситуации неопределенности, выработки и 

реализации тактики и стратегии в собственных действиях, 

− развитие навыков самоконтроля и самоорганизации, 

− приобретения опыта эффективного взаимодействия в группе, согласования 

целей и действий с другими участниками, 

− принятие ответственности за себя и других участников команды и 

реализация ответственной позиции, 

− умение ставить цель, преодолевать препятствия на пути к ней, добиваться 

результата, 

− расширение социальных связей, упрочение дружеских отношений с другими 

участниками, 

− развитие лидерских качеств и организаторских навыков. 

Общие опасности приключения для подростка представляются 

следующим образом. Во-первых, в процессе выполнения заданий 

переживания участника отличаются высокой эмоциональностью, что может 

быть угрозой психическому здоровью подростка. Во-вторых, риск и 

необходимость преодоления препятствия в ходе приключения актуализируют 
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угрозу физическому здоровью человека.  

Рассмотрим специфические возможности и опасности различных 

вариантов приключений. 

Городской приключенческий квест предполагает путешествие по 

городу, в основе которого лежит тематический сюжет. В ходе маршрута 

участник посещает несколько площадок, выполняя различные задания и 

двигаясь к финалу. Эта форма получила распространение не только среди 

неформальных объединений подростков и молодежи, но и в музейной и 

экскурсионной деятельности для населения разного возраста [1].  

Несомненным достоинством городского квеста является его 

образовательная составляющая. Она реализуется в ходе знакомства с 

архитектурой и историей города, выполнения эвристических и творческих 

заданий, предлагаемых организаторами. Групповая форма участия в 

городском квесте позволяет участникам приобрести опыт согласования 

решений и действий, распределения ролей. 

При этом необходимо отметить и опасности городских квестов:  

– выбор организаторами контекста сюжета, не соответствующего 

возрасту участников (с этической или содержательной стороны);  

– выбор организаторами площадок, несоответствующих правилам 

техники безопасности (городские сооружения, проезжие части, строящиеся 

объекты, водоемы и др.);  

– риск для здоровья участников в связи с выбором времени (ночные 

квесты) и пространства (незнакомая участникам часть города) для квеста. 

Большое распространение получил формат квест-рум (англ. quest 

room) или эскейп-рум (real-life room escape), где сюжет квеста реализуется в 

специально подготовленном помещении. Здесь предполагается участие 

группы игроков, которой предстоит решать логические задачи, применять 

ловкость и физическую силу в условиях замкнутого пространства (чаще 

всего, это комната, выступающая по сюжету камерой, бункером и др.) и 

дефицита времени (60 – 90 минут). 

Приключение в квест-рум позволяет подростку выбирать приоритеты в 

заданиях, сортировать их по важности, использовать имеющиеся знания и 

при этом действовать творчески в поиске нужных решений. Квесты 

познавательны, в ходе игры подростки получают и быстро усваивают 

полезную информацию. Важно то, что в квест-рум может не быть 

проигравших, поскольку игроки при необходимости получают 

своевременные подсказки. Победа является результатом усилий всей 

команды, а значит, нет огорчений и обид. 

Среди опасностей можно отметить следующие. Во-первых, высокие 

эмоциональные переживания связаны с замкнутым пространством и 

ограниченностью времени, за которое необходимо добраться до финиша. Как 

отмечают сами организаторы, нередко встречаются эмоциональные срывы 
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участников [3]. Во-вторых, квесты проводятся для разных возрастных 

категорий участников, и, в том числе, для подростков. При этом задания не 

всегда соотнесены с возрастом, физической подготовкой, общим кругозором 

участников подросткового возраста, поскольку адаптация заданий требует 

временных и интеллектуальных затрат организаторов. 

Городские ролевые игры обычно организуются по литературным 

сюжетам (например, игра «Ночной дозор» по мотивам произведений 

С. Лукьяненко), фильмам и сериалам (например, «Матрица», «Секретные 

материалы»), а также реалистическим ситуациям. Участники исполняют роли 

в соответствии с образами героев произведений. Особенность в том, что 

молодые люди живут обыденной жизнью и при этом играют, уделяя игре 

столько времени, сколько могут [2]. 

Отметим наиболее важные возможности городской ролевой игры. Ее 

содержанием является коммуникация между участниками, потому участники 

получают богатый опыт общения друг с другом в ситуациях сотрудничества 

и соперничества. Эмоциональный опыт взаимодействия, полученный в игре, 

так же полезен для развития подростка, как и опыт взаимодействия в 

реальности, вне игры. Кроме того, этот опыт общения ярко эмоционально 

окрашен и имеет большое значение для участника.  

С эмоциональной привлекательностью городской ролевой игры связана 

и ее опасность для подростка. Отношения, складывающиеся в игре, могут 

стать более важными, чем отношения в реальности. Чем глубже участник 

входит в роль, тем труднее ему отделить игровое поведение от неигрового. 

Задачу разделения отношений в игре и вне игры должна решать послеигровая 

рефлексия, которая не всегда проводится организаторами. Опасность также 

состоит в том, что у участника может проявиться психологическая 

зависимость от игрового мира, когда он испытывает эйфорию – удовольствие 

от игры, переживаний в ней и связанных с ней. Последствием может стать 

стремление уходить от реальности в мир игры (например, компьютерной 

игры). 

Гонки, мультигонки – экстремальное спортивное состязание, 

предполагающее прохождение участниками определенной трассы. Гонки 

организуются на очерченном пространстве – пересеченной местности, имеют 

четкий маршрут следования с препятствиями от лазания по канату до прыжка 

в бассейн с ледяной водой, предполагают передвижение участников без 

использования дополнительных технических средств. Ярким примером 

является «Гонка Гладиаторов», «Гонка Героев» (г. Москва). Мультигонки 

также разворачиваются на определенном маршруте с препятствиями. При 

этом мультигонки предполагают большое количество вариантов 

передвижения (пешком, бегом, на велосипеде, на катамаране и т.д.).  

Участие в гонке помогает подростку обрести уверенность в себе. 

Преодоление препятствий  позволяет проверить свои силы как спортсмена, 
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формирует опыт экспериментирования и самопознания, расширения своих 

физических и психических возможностей. Стоит отметить, что и гонки, и 

мультигонки предполагают большую предварительную подготовку. 

Добросовестные организаторы создают условия для физической подготовки 

участников, предлагая своих тренеров, площадки для тренировок и т.д. Это 

способствует приобщению подростков и молодежи к здоровому образу 

жизни. Физические тренировки способствуют улучшению самочувствия и 

укреплению здоровья. При регулярных тренировках происходит улучшение 

психологического состояния подростков, снижается уровень тревожности, 

повышается самооценка и переносимость стрессорных воздействий. 

Среди опасностей выделяются следующие. Во-первых, не всегда 

маршрут и препятствия на дистанции отвечают правилам техники 

безопасности для участников-подростков. Во-вторых, часто участники не 

имеют представления о содержании препятствий, которые им придется 

преодолевать. Это может вызвать страх и неуверенность в себе. Действуя на 

пределе своих физических возможностей, чтобы не подвести команду, 

подросток может спровоцировать нарушения адаптации сердечно-сосудистой 

системы и других систем организма.  

Военные имитации в зависимости от направления спорта (пейнтбол, 

страйкбол и т.д.) имеют свои особенности. В целом, речь идет о командной 

военно-спортивной игре, игровой имитации боевых действий, происходящей 

на открытой местности или в закрытом пространстве с применением 

различного оружия и снаряжения, стилизованного под настоящее. 

Разумеется, участие несовершеннолетних в ряде случаев (например, 

страйкбол) ограничено в связи с повышенной опасностью для физического 

здоровья участника. Однако, другие варианты военно-спортивных игр 

(например, высокотехнологичный вариант lasertag) относительно безопасны. 

 Достоинства данных занятий в том, что тренировки и игры проводятся 

на свежем воздухе, способствуют оздоровлению и физической активности 

участников. Ребенок осваивает правила и технику обращения с оружием, на 

практике знакомится со сферой военной деятельности. Взаимодействие 

участников внутри команд и между командами приближено к системе 

отношений в военной сфере, демонстрирует специфику военной службы. 

Следует отметить, что в рамках деятельности образовательных организаций 

и общественных объединений (например, ДОСААФ) пейнтбол, страйкбол и 

другие варианты военно-спортивных занятий рассматриваются как 

действенные средства патриотического воспитания детей и молодежи.  

Основная опасность связана с возможностью физического 

травмирования игроков, поскольку игровой задачей является поражение 

противника. Несмотря на большое внимание организаторов мероприятий к 

технике безопасности и высокие требования к защитному снаряжению, 

невозможно исключить травмы участников при перемещениях, движении 
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через препятствия и т.д. Не всегда обращается должное внимание на 

возрастные и медицинские ограничения, присутствие на мероприятии 

необходимого медицинского обеспечения, наличие договоров на оказание 

услуг, страхование здоровья участников. 

Флешмоб (от англ. flash – вспышка, mob – толпа) представляет собой 

заранее спланированную массовую акцию, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 

и затем расходится.  

Участие подростка во флешмобе дает ему возможность получить опыт 

действия вне общественных стереотипов поведения, использовать ситуацию 

для самопознания, самоутверждения и даже самореализации. Флешмобы с 

социально значимым сценарием (например, пропагандирующие чтение книг) 

не только позволяют участникам приобрести полезный опыт, но и могут 

влиять на ценностные ориентации людей, ставших зрителями. 

Следует отметить, что сценарии, предполагающие лишь 

демонстративное поведение и абсурдность действий, могут быть и опасными 

для подростков и молодежи. Возможно, такой флешмоб будет провоцировать 

молодых людей на хулиганские действия. 

Таким образом, можно отметить, что различные явления 

приключенческого характера несут для подростков и молодежи новизну 

переживаний, опыт разнообразного общения с окружающим миром, опыт 

самопознания и самосовершенствования. При этом не следует забывать о 

возможных опасностях при их реализации в пространствах стихийной 

социализации подростков и молодежи.  
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number of examples (city quests, adventure races, flashmobs, etc.). During the analysis of the 

phenomena their opportunities for development of teenagers and youth, and also potential 

dangers to physical and mental health and wellbeing of participants reveal. 

Key words: adventure, space spontaneous socialization, opportunities and threats. 
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В середине «тучных» 2000-х годов была принята амбициозная 

программа «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации 

на период до 2015 года». Ее целью было провозглашено формирование 

«сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной 

инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию 

экономики на основе передовых технологий и превращение научного 

потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического 

роста» [1]. Произошедшие за это время политические и экономические 

потрясения с особой остротой подтвердили актуальность Стратегии: сильное 

государство должно иметь сильную (инновационную) экономику. 

Достигнута ли поставленная цель? Официального отчета о выполнении 

соответствующей федеральной программы нам найти не удалось, однако 

сегодняшнее экономическое положение подавляющего большинства россиян 
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дает основание говорить лишь о скромных ее результатах. На это есть 

объективные причины (главная из них – беспрецедентное давление Запада на 

нашу страну) и субъективные причины. Среди последних одной из 

важнейших причин мы считаем фундаментальный просчет разработчиков 

Стратегии и соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП), а 

также ныне действующей программы [2].  

Объясним, в чем состоит этот просчет. В основе нашей позиции лежат 

три известных положения, приобретших сегодня статус аксиом.  

Аксиома №1: «Инновация есть единство двух процессов: 1) разработка 

новой идеи; 2) ее внедрение». Первичность и, следовательно, приоритетность 

процесса разработки (генерации) новой идеи очевидна и не требует 

аргументации. Соответственно, инновационная стратегия есть единство двух 

составляющих: 1) стратегия «Генерация»; 2) стратегия «Внедрение». Хотя 

приоритетность стратегии «Генерация» также очевидна, в мировой 

экономике известны случаи эффективной реализации второй стратегии 

(например, японское экономическое чудо). Бесперспективность данной 

стратегии для нашей страны аргументировано обосновал Ю.Д. Гранин: «Но 

рассчитывать всерьез на то, что «заграница нам поможет» не следует. Обмен 

будет проводиться по старой колониальной схеме: «меняем «бусы» на 

нефть». Иными словами, какие бы импортные технологии мы ни покупали, 

они не будут «завтрашними», ибо никто не желает плодить собственных 

конкурентов. А технологии сегодняшнего дня к моменту их запуска в 

производство с неизбежностью будут вчерашними. Поэтому прогрессивные 

и, особенно, высокие технологии и создаваемые ими наукоемкие 

конкурентные товары, так же инновационный сектор экономики, можно 

создать лишь на основе собственной науки, собственных опытно-

конструкторских разработок, собственных технологических проектов. Для 

этого наша наука и наше образование нуждаются в мощных инвестициях и 

государственной поддержке. Иначе Россия продолжит идти в колее 

«зависимого развития», постепенно сползая в «третий мир» – мир сырьевых 

колоний и рынков сбыта для глобального бизнеса» [3, с. 22-23]. 

Аксиома №2: «Новые идеи предлагают творческие личности». Аксиома 

базируется на следующих теоретических положениях:  

а) творческий процесс имеет особую структуру; творческая задача 

крайне редко решается «здесь и сейчас»; 

б) творческое мышление развивается в процессе решения творческих 

задач;  

в) творческая личность характеризуется особыми индивидуально-

психологическими чертами, которые начинают формироваться у нее с 

первого дня жизни [4]. 

Аксиома №3: «Прогресс нации определяется числом творческих 

выпускников школы». Укажем, что она была сформулирована более века 
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назад. В современной интерпретации она представляется следующим 

образом: «Только та страна, в которой создана система формирования 

творческой личности, является инновационной».  

Приведенные аксиомы дают основание нам сформулировать 

важнейший вывод, фактически также являющийся аксиомой: «Основой 

инновационного государства является эффективная наука и образование». В 

свою очередь, эффективная наука может быть построена только на 

фундаменте эффективного образования. Именно образовательная сфера 

оказывает решающее влияние на формирующуюся творческую личность. Все 

позволяет нам дать аргументировано указать на стратегический просчет 

рассмотренных выше федеральных программ – недооценка фундаментальной 

роли образования в построении эффективной инновационной 

инфраструктуры. 

Как нивелировать этот просчет и повысить роль образования в 

национальной инновационной инфраструктуре? Мы считаем необходимым 

дополнить реализуемую сегодня ФП еще одной – «Развитие творческой 

личности» (условное название). Очевидно, что любая государственная 

программа требует методологического, теоретического, организационного и 

финансового обеспечения. Исходя из существа рассматриваемых проблем, 

остановимся на теоретическом аспекте предлагаемой программы. 

Принципиален вопрос: «Каким должен быть контент, необходимый и 

достаточный для формирования творческой личности на всех уровнях 

образования, начиная дошкольной организацией и заканчивая подготовкой 

кадров высшей квалификации?». Адекватной мы считаем следующую 

стратегию – сначала необходимо построить модель высшего уровня, а потом 

последовательно адаптировать ее для более низких уровней образования. 

В качестве модели контента высшего уровня мы выбрали спецкурс 

«Отраслевая эвристика», который может изучаться в вузах любого профиля 

[5]. Методологическое обеспечение спецкурса осуществляется на базе 

многоуровневой концепции методологического знания (МКМЗ), 

разработанной в советской философии в конце XX века [6]. МКМЗ задает 

структуру и логику изучения проблемы творчества по четырем уровням: 1) 

философский; 2) общенаучный (представлен психологией и педагогикой); 3) 

конкретно-научный (соответствует профилирующей научной дисциплине); 4) 

технологический. Содержание первых двух уровней дает содержание 

гуманитарной составляющей, а содержание 3-го и 4-го уровней – содержание 

профессиональной составляющей подготовки будущих инноваторов. 

Приведенные выше аксиомы позволяют нам утверждать, что гуманитарная 

составляющая является фундаментом творческой личности. Другими 

словами, только мощное психолого-педагогическое сопровождение способно 

повысить эффективность творческой деятельности как отдельного субъекта, 

так и национальной инновационной системы в целом. 
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Важный вопрос профессиональной составляющей подготовки 

будущего инноватора – содержание творческой деятельности в выбранной 

профессии. Повторимся: «Творческое мышление развивается в процессе 

решения творческих задач» (положение аксиомы №3). Актуальны не 

исторические, а реальные творческие задачи из различных сфер экономики! 

Ранее мы предложили творческую игру «Что? Как? На сколько?» как 

средство взаимодействия научного и предпринимательского сообществ [7]. В 

отличие от раскрученного познавательного шоу «Что? Где? Когда?», которое 

имеет нулевой инновационный потенциал, участники предлагаемой нами 

игры едины в стремлении найти новую идею и способны этого достичь. 

Распределение ролей осуществляется следующим образом: Проблематор 

(субъекты экономики) вкладывает в общее дело финансы, Координатор 

(консалтинговые фирмы, кафедры психологии и педагогики вузов) – 

психолого-педагогическое знание и организационные ресурсы, Решатель 

(отделы R&D сторонних организаций, профильные кафедры вузов, малые 

инновационные организации) – творческий потенциал и интеллект. Обратим 

внимание на главную функцию Координатора – посредничество, 

поставленное на научную основу. С одной стороны, он помогает 

Проблематору найти эффективного Решателя, с другой, способствует 

повышению эффективности творческой деятельности последнего (а при 

необходимости, и сам включается в процесс генерирования новаций). 

Координатор создает синергетический эффект, «склеивает» разрозненные 

фрагменты творческого процесса и, следовательно, повышает его 

эффективность. 

Сформулируем выводы: 1) одно из важнейших направлений 

совершенствования инновационной политики РФ – повышение роли 

национальной системы образования. Реализуемую сегодня федеральную 

программу необходимо дополнить программой «Творческая личность»; 2) 

рассмотрен теоретический аспект программы. Предложена модель ее 

содержательного компонента; 3) показана важнейшая роль психолого-

педагогического компонента в формировании творческой личности. 
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основные направления развития гражданского самосознания курсантов в условиях 

реформирования войск. 
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Современное состояние общества в целом и специфика войск 

национальной гвардии  в частности показывают все возрастающее значение 

воспитания и образования в жизни курсантов военных вузов. 

Кризисное состояние мирового сообщества приводит к массовому 

распространению кризиса сознания. Несомненно, что это явления напрямую 

связывается с происходящей в обществе переоценкой ценностей.  

С нашей точки зрения, проблеме гражданского самосознания личности 

будущего офицера войск национальной гвардии уделяется недостаточно 

внимания. Возможно, такое положение дел связано со стереотипом, что 

основы гражданского самосознания формируются только в детском и 

подростковом возрасте. Однако изучение особенностей личности курсантов 

военных вузов позволяют утверждать, что этот процесс продолжается и во 

время обучения в военном вузе [3].  

Формированию и развитию гражданского самосознания будущих 

офицеров войск национальной гвардии в процессе обучения в Саратовском 

военном Краснознаменном институте уделяется серьезное внимание.  

На I курсе обучения выявляется уровень их гражданского самосознания 

и различные особенности их личностного становления, что позволяет в 

дальнейшем корректировать индивидуальную работу с ними [4]. 

После двух месяцев обучения с курсантами I курса нами было 

проведено военно-психологическое исследование с целью определения 

уровня адаптации курсантов I-го курса к процессу обучения в военном 

институте и степени развития их гражданского самосознания. 

Исследование проводилось с помощью методики оценки 

адаптационных способностей и социально-психологической анкеты, 

содержащей 22 вопроса. Для того, чтобы выявить конкретную проблему в 

адаптации у курсантов к военной службе, мы анкету разделили на 3 блока:  

1. Психологическая готовность курсантов к учебе и службе во 

внутренних войсках МВД России.  

2. Отношение к учебному процессу, удовлетворенность учебной и 

повседневной деятельностью. 

3. Морально-психологическое состояние курсантов и социально-

психологический климат в воинских коллективах. 

Анализ был проведен в сравнении с результатами опроса 

первокурсников 2014 года. По результатам психологического обследования 

были поставлены на психодинамический учет курсанты с III и IV группой 

адаптационных способностей. 

Большинство лиц этих групп обладают признаками различных 
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акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и 

могут проявляться при смене деятельности. Эти курсанты, как правило, 

обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Процесс социализации 

осложнен, возможны асоциальные срывы, проявление агрессивности и 

конфликтности. Успех адаптации во многом зависит от внешних условий 

среды. 

Сравнивая полученные результаты с показателями 2014 года, можно 

сделать вывод, что произошло снижение на 2,2% показателя по категории тех 

курсантов, кто окончательно определился в выборе профессии, а также 

незначительное увеличение показателя из числа сомневающихся в выборе 

профессии – на 0,3% и увеличение на 1,9% тех, кто еще не определился с 

профессиональным выбором.  

Можно сделать вывод, что у курсантов, поступивших в военный 

институт в 2015 году, уровень военно-профессиональной направленности 

несколько ниже, чем у курсантов 2014 года. 

Хотелось бы отметить, что в сравнении с прошлым годом увеличилось 

на 3% количество респондентов, у которых не оправдались ожидания после 

поступления в военный институт, и увеличилось на   6,2%к оличество 

опрошенных, затрудняющихся ответить на данный вопрос.  

У курсантов военного института, чьи ожидания не оправдались (40 

чел.), не происходит усвоения норм, профессиональных ценностей военного 

образования и процесс социальной адаптации затруднен, что и 

подтверждается высказываниями курсантов. В целом данные результаты 

свидетельствуют о низком уровне развития гражданского самосознания. 

Оценивая престижность профессии офицера войск национальной 

гвардии, можно сказать, что произошло снижение показателя высокой 

оценки престижа профессии офицера войск национальной гвардии на 5,4%, и 

за счет этого увеличился показатель ответов со средними значениями также 

на 5,4%. Возможно, это произошло вследствие изменения норм и ценностей в 

социуме, где все большее значение на сегодняшний день имеет 

материальный фактор, а такие традиционно присущие ценности профессии 

офицера, как патриотизм, чувство долга, любовь к Родине отходят на второй 

план. 

Характеризуя свое отношение к обучению в военном институте, 

респонденты в целом отмечают положительный настрой и отношение к учебе 

в военном институте, что позволяет им приобретать новые знания, навыки и 

применять полученные знания на практике. Однако, существуют и другие 

варианты ответов: 0,5% (1 чел.) «в основном учусь без желания, по 

необходимости» и 1% (2 чел.) не видят для себя смысла обучения в данном 

вузе. 

Одним из важнейших показателей надежности профессиональной 

адаптации является стремление повторить выбор профессии вновь, если бы 
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была предоставлена такая возможность. По полученным данным хотелось бы 

отметить, что у 34 респондентов произошло снижение интереса к выбранной 

профессии (в прошлом году снижение к выбранной профессии отмечалось у 

20 чел.).  

Подсчет результатов показал, что 20,8% (42 чел.) респондентов не 

обладают устойчивой мотивацией на обучение в институте (в прошлом году 

21,8% – 35 чел.) и 1,5% (3 чел.) респондентов желают отчислиться в данный 

момент (в прошлом году 0 чел.).  

Данных курсантов необходимо выявлять для проведения с ними 

индивидуальной воспитательной работы, имеющая своей целью 

сориентировать курсантов на продолжение обучения в стенах военного 

института, акцентирующая внимание на положительных сторонах получения 

военного образования и службы во внутренних войсках [2].  

Вопрос о намерении служить в войсках национальной гвардии после 

окончания института показал, что увеличилось на 5,7% количество 

респондентов, сомневающихся в дальнейшем прохождении военной службы 

после окончания военного института (на 1 курсе 16,3% – 33 чел. На 2 курсе 

10,6% – 17 чел.) и 3 респондента не хотят  служить в войсках национальной 

гвардии (в прошлом году был 1 чел.). 

Командирам подразделений, профессорско–преподавательскому 

составу и кураторам подразделений необходимо сделать акцент на 

формировании гражданского самосознания курсантов. 

Необходимо отметить, что у курсантов I курса психологическая 

готовность к учебе и службе в войсках национальной гвардии ниже, чем у 

курсантов, поступивших для обучения на год раньше. По сравнению с 

показателями прошлого года отмечается снижение недостатков в 

организации службы войск. 

Анализ полученных в ходе исследования данных о взаимоотношениях 

между курсантами показывает, что подавляющее большинство респондентов 

удовлетворены сложившимися взаимоотношениями. Однако отмечается 

увеличение показателя (на 2,4%) тех, кто считает, что в отношениях между 

курсантами существуют некоторые недостатки, и незначительное 

уменьшение количества курсантов, по мнению которых система 

взаимоотношений между курсантами нездоровая и требует изменений. 

Анализ оценок взаимоотношений курсантов с сержантами 

подразделений, позволяет, сделать вывод, что на I курсе существуют 

проблемы у курсантов с этой категорией военнослужащих, так как 8,4% (17 

чел.) заявили, что случаются трения и разногласия и 1% (2 чел.) отметили, 

что во взаимоотношениях с сержантами нередки случаи конфликтов, 

предвзятости и несправедливого отношения. 

Анализ оценок респондентами взаимоотношений курсантов с 

офицерами подразделений, показывает, что более чем в половине случаев 



 

551 
 

они не только имеют положительный характер, но и сочетаются с 

индивидуальным подходом и только 0,5% (1 чел.) заявил о возникновении 

иногда трений и разногласий с офицерами. 

Сравнивая результаты исследования по формированию микрогрупп с 

результатами курсантов поступивших в 2014 году, хочется отметить, что 

показатели остались на прежнем уровне и на I курсе в основном 

микрогруппы формируются по интересам в области музыки, литературы и 

спорта. 

Проведенный анализ результатов исследования по адаптации 

курсантов 1 курса к обучению и  к воинской службе  в целом позволяет 

сделать следующие выводы и наметить пути решения ряда поставленных 

проблем: 

1. В целом процесс адаптации курсантов к воинской службе проходит в 

общепринятых рамках, как количественных, так и временных.  

2. Статистика и мировой опыт функционирования военных 

образовательных учреждений говорит о том, что окончательный процесс 

адаптации (привыкания) курсантов заканчивается к исходу 2-го курса 

обучения. Поэтому от качественного педагогического воздействия зависит 

временной показатель процесса адаптации курсантов к воинскому укладу 

жизни. 

3. Курсанты испытывают двойную трудность в процессе адаптации. С 

одной стороны, абсолютно новая для них система обучения, с другой – также 

новый для них воинский уклад жизни. Это напрямую показывает связь 

уровня развития гражданского самосознания и военно-профессиональной 

направленности личности курсанта[1]. Поэтому задача всего постоянного 

состава военного института – сосредоточить усилия на воспитании военно-

профессиональной направленности, чтобы добиться повышения к 2-му курсу 

количества курсантов, убежденных в правильности выбора профессии.  

Сформированность гражданского самосознания отражается на 

ответственности будущего офицера войск национальной гвардии за 

выполнение своего профессионального долга перед обществом, 

государством.  
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В данной статье раскрываются особенности педагогической культуры будущих 
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В современных условиях развития войск национальной гвардии 

возникает необходимость подготовки офицеров, отвечающих требованиям 
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сегодняшнего дня. Система военного образования призвана обеспечивать 

решение задач совершенствования профессионального образования 

военнослужащих и повышения эффективности выполнения служебно-боевых 

задач внутренними войсками МВД России. 

Ведущее место в системе военного образования внутренних войск 

занимают военные вузы, которые предназначены для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации офицеров для внутренних войск 

МВД России, в том числе руководящего и профессорско-преподавательского 

состава вузов. В свою очередь, преподаватели обязаны развивать у 

слушателей и курсантов самостоятельность, инициативу и творческие 

способности, быть для них образцом безупречного выполнения служебного 

долга, дисциплинированности, высокой культуры, нравственности и пр. 

Выполнение данного предназначения возможно только за счет высокого 

профессионализма и в опоре на сложившиеся организационно-культурные 

стандарты педагогического взаимодействия с коллегами и обучающимися. 

Несомненно, что структурными компонентами деятельность офицера 

являются его педагогическое мастерство и профессионально-педагогическая 

культура.  

В процессе выявления сущности педагогической культуры необходимо 

опираться на общее понимание культуры и ее многообразия в жизни 

человеческого общества. 

В широком смысле слова педагогическая культура – это все то лучшее, 

что накоплено, сохранено и применено на практике в области общего и 

военно-профессионального образования, обучения и воспитания, что 

достигнуто в военно-педагогической теории и практике, а также процесс 

овладения данными ценностями. 

В узком смысле слова педагогическую культуру офицера можно 

охарактеризовать как совокупность высокоразвитых интеллектуальных, 

творческих, профессионально-этических, психолого-педагогических 

способностей и возможностей, сложившегося эффективного стиля учебно-

воспитательной деятельности, устойчивого положительного образа жизни, 

которые сформированы на базе общей культуры, профессиональных и 

психолого-педагогических знаний, педагогического опыта и позволяют 

качественно решать учебно-воспитательные задачи [3]. 

Педагогическая культура имеет сложную и многогранную структуру. 

Целенаправленное изучение профессиональной деятельности различных 

категорий офицеров, занимающихся эффективно обучением и воспитанием, 

показывает, что слагаемые педагогической культуры включают: общую и 

профессиональную эрудицию офицера; высокий уровень психолого-

педагогических знаний; ярко выраженную педагогическую направленность 

личности офицера и его любовь к обучению и воспитанию подчиненных; 

культуру познавательной деятельности офицера; культуру педагогического 
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мышления; культуру речи; культуру педагогических чувств офицера; 

культуру педагогического общения; профессионально-этическую культуру; 

культуру внешнего выражения и поведения офицера; культуру рабочего 

места; высокий уровень педагогического мастерства как концентрированного 

реального проявления педагогической культуры офицера – учителя и 

воспитателя подчиненных. 

Все указанные элементы педагогической культуры находятся во 

взаимосвязи и взаимодействии, обладая вместе с тем относительной 

самостоятельностью. Базой педагогической культуры является 

общекультурное и профессиональное развитие личности офицера. 

Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество усвоения слушателями и курсантами 

учебного материала, а также выбирать темы для научных исследований и 

методы их проведения. Вместе с тем, большинство преподавателей, имея 

богатый практический опыт службы на различных должностях, не имеют 

соответствующего уровня профессиональной педагогической подготовки, 

необходимой им для качественного выполнения образовательных задач.  

Практика показывает, что отдельные военные преподаватели не имеют 

профессионального педагогического образования; основная часть 

гражданских преподавателей, особенно приватных, не имеют войскового 

опыта, несмотря на то, что на них возложена обязанность по обучению 

слушателей и курсантов; отдельные преподаватели не занимаются 

системным повышением своего педагогического мастерства и 

совершенствованием собственной методики, используемой для проведения 

занятий.  

Это подчеркивает особую значимость целенаправленной деятельности 

руководства военных институтов, кафедр по формированию педагогических 

коллективов, уровень развития которых бы способствовал обмену 

профессиональным опытом, сплочению самих коллективов, развитию 

мотивации преподавателей к профессиональному личностному росту в 

интересах повышения общего качества образовательной деятельности. 

Формирование и развитие педагогических коллективов кафедр как субъектов 

образовательного процесса в военных институтах является одним из 

важнейших направлений повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности, одним из основных направлений 

совершенствования подготовки выпускников [5]. 

Вопросы формирования и становления культур в педагогической 

(теоретической) литературе как единой, целостной  организации практически 

нет, раскрываются лишь отдельные направления и позиции развития и 

деятельности педагогических коллективов кафедр.  

Роль и место педагогических коллективов кафедр в формировании 
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педагогической культуры курсантов раскрыта с различных позиций и 

направлениях деятельности в работах военных педагогов: А.В. 

Барабанщикова и С.С. Муцынова – по педагогической культуре 

преподавателя военного вуза; В.И. Вдовюка – по проблематике 

педагогического такта офицеров; А.К. Быкова – по педагогической технике 

преподавателей высшей военной школы. 

Основными признаками коллектива кафедры как 

высокоорганизованных учебно-научных подразделений, являющихся 

основным элементом организационной структуры военных вузов, 

формирующего педагогическую культуру у курсантов являются: 

 наличие знаний о культуре поведения в профессиональной 

организации; уровень общей культуры преподавателей; 

 установки членов коллектива в профессионально-педагогическом 

взаимодействии; 

 готовность к обмену педагогическим опытом с менее подготовленными 

(начинающими) коллегами; 

 уровень сплоченности, интерактивности и ответственности в ходе 

совместной профессионально- педагогической деятельности; 

 направленность коллективов кафедр на мотивацию курсантов к 

учебной деятельности [4]; 

 приоритетность сотрудничества, доверительности, взаимной 

поддержки и заботы и др. 

Исходя из этого, выделяют следующие основные характеристики 

кафедральных коллективов военных вузов: 

- наличие признаков высокоорганизованной группы; руководители и 

лидеры в качестве приоритетов определяют высокую сплоченность 

педагогического коллектива и здоровый социально-психологический климат 

в нем;  

- динамичность, активность и творческая направленность совместной 

профессиональной деятельности, а также способностью руководства 

предвидеть и оценивать различные риски; основными ценностями 

преподавателя выступают: готовность к оперативному реагированию на 

изменения нормативных и методических требований и подходов к 

организации образовательной деятельности в военном вузе, направленность 

на разработку и внедрение инновационных и интерактивных форм и средств 

обучения слушателей и курсантов и др.; 

- четко организованная и формализованная структура военного вуза и 

стабильно функционирующая образовательная деятельность;  

- ориентация на результат, устремленностью к лидерству в условиях 

конкурентного взаимодействия с другими военными вузами; руководителям 

всех уровней присущи жесткий, авторитарный стиль педагогического 

общения и бескомпромиссность при принятии значимых решений. 
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Основные пути совершенствования процесса формирования 

педагогической культуры курсантов, а также базовые условия их реализации:  

- развитие ценностных оснований организационно-педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе, основными 

условиями реализации которого являются: выработка и нормативная 

систематизация элементов профессиональной и педагогической этики 

профессорско-преподавательского состава вуза; целенаправленная 

организация нравственно-значимой профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей, в процессе которой формируется, осознается и 

переживается личностный смысл моральных принципов и норм, 

предотвращаются негативные действия и поступки, формируются 

нравственные чувства; использование организационно- педагогического 

потенциала вузовских общественных организаций и др.[1];  

- обеспечение диалогичности педагогической среды военных вузов, 

которое предполагает своевременное корректирование и регулирование в 

вузе межличностных, межнациональных, межрелигиозных отношений; 

соблюдение принципа единства, согласованности и преемственности 

замыслов руководства деятельностью преподавателей; разработка и 

внедрение в вузах специализированных организационно-методических 

указаний для должностных лиц штаба, факультетов и кафедр по вопросам 

формирования организационно- педагогической культуры кафедральных 

коллективов и др. [2];  

- систематизация педагогического мониторинга профессиональной 

деятельности профессорско-преподавательского состава военных вузов, 

который эффективен при создании условий: оценка управления качеством 

профессиональной деятельности, внедрение диагностико-прогностической 

модели ее педагогического мониторинга; реализация основных принципов 

мониторинговых исследований и др. 

Одним из важнейших направлений формирования педагогической 

культуры является повышение методического уровня преподавателей. 

В военном институте хорошо понимают, что на современном этапе 

развития военного образования повышаются требования к 

профессиональному уровню военного преподавателя, возрастает его личная 

ответственность за результаты своего труда. Сегодняшний педагог – это 

практик и психолог одновременно, хорошо знающий и понимающий 

курсанта, постоянно работающий над собой, воспитанием и развитием 

курсанта. 

И здесь вступает в действие существующее на сегодняшний день 

противоречие: военный педагог хорошо знает свое дело, свой предмет, но не 

всегда в полной мере использует психолого-педагогические закономерности  

усвоения знаний по предмету. 

Отдельные  военные педагоги привыкли действовать лишь по шаблону, 
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опыт педагогической науки не используют на практики, ссылаясь на то, что 

этого нет в приказе, директиве, наставлении. 

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-

педагогического мастерства, методического уровня, в частности, военного 

преподавателя, выступает не только как объективная социальная 

потребность, но и как субъективная потребность военного преподавателя в 

росте профессиональной компетентности. 

Сейчас модно говорить о новых подходах и формах по 

совершенствованию образовательной деятельности, но может не всегда 

необходимо изобретать что-то новое, современное, никем не испробованное. 

Решение проблемы можно найти в хорошо зарекомендовавших себя, но 

незаслуженно забытых формах и методах работы. Подтверждение тому – 

богатый опыт работы отечественной военной школы. 

Только хорошо изучив прошлое, можно делать вывод о причинах 

сложившегося положения и принимать меры по нахождению оптимальных 

путей подготовки, будущих офицеров войск национальной гвардии. 
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Складывающаяся геополитическая, экономическая, 

внутриполитическая обстановка в современной России настоятельно требует 



 

559 
 

подготовки высококвалифицированных офицеров для войск национальной 

гвардии. 

Практика показывает, что наиболее значимым для условий нашего 

государства является подход к системному исследованию профессиональной 

деятельности, построенный на научных подходах Ю.М. Забродина, В.П. 

Зинченко, Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова 

и развитый применительно к воинской деятельности военными психологами 

А.Я. Анцуповым, М.И. Дьяченко, А.Н. Глушко, Л.Ф. Железняком, А.Г. 

Караяни, Ю.Г. Сулимовым, Э.П. Утликом, Н.Ф. Феденко [3]. 

В соответствии с их представлениями в самом общем смысле военно-

профессиональная деятельность рассматривается в виде динамической 

системы взаимодействий военнослужащего с внешним миром, в процессе 

которых происходит выполнение им задач по обеспечению вооруженной 

защиты страны. На основе взглядов отечественных психологов сложился 

оригинальный подход, сущность которого сводится к следующему. 

Военно-профессиональная деятельность как система по своей 

структуре и содержанию характеризуется собственным строением [1]. В 

соответствии с методологией системного подхода, она делится на две 

взаимодействующие и взаимосогласующиеся подсистемы, которые условно 

обозначаются как подсистемы «А» и «В». Подсистема «А» представляет 

собой военнослужащего, а подсистема «В» – профессиональную среду, с 

которой он взаимодействует как субъект воинской деятельности. 

Элементами подсистемы «А» являются: 1)  индивидуально-

психологические (профессионально важные) качества военнослужащего; 2) 

военно-профессиональные знания, навыки, умения и опыт; 3) военно-

профессиональная направленность;  4) психические состояния. 

Подсистема «В» (профессиональная среда) включает пять основных 

элементов. Поскольку предмет деятельности как таковой – это объекты 

реальной действительности или их совокупность, а также отношения между 

ними, которые видоизменяются, преобразуются, трансформируются 

субъектом в процессе достижения цели, то в данном случае предметом 

воинской деятельности является противник (враг, агрессор, преступник, 

террорист). Закономерно, что военно-профессиональная деятельность 

должна осуществляться в соответствии со свойствами ее предмета, поэтому, 

чем всестороннее, полнее и глубже знания профессионала о предмете и его 

свойствах, тем эффективнее сама деятельность. 

Ими являются любые орудия и средства и способы их использования 

для осуществления деятельности. Применительно к воинской деятельности 

основными средствами могут быть боевое оружие, военная техника, военно-

профессиональная подготовленность командиров, штабов и личного состава. 

В системном подходе к исследованию военно-профессиональной среды 

важное значение имеет выделение оснований для группировки 
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профессиональных задач такого уровня обобщения, который бы позволял 

классифицировать все их множество [4]. В психологии труда для решения 

этой задачи используются три основания: гностическая, преобразующая, 

изыскательская деятельность. Гностическая деятельность связана с 

познанием всех вещей, процессов, явлений, относящихся к предмету 

реальной профессиональной среды. Преобразующая связана с воздействием 

на предмет профессиональной деятельности в целях его изменения, 

преобразования, трансформации. Изыскательская деятельность направлена 

на поиск и обнаружение нового, при котором сам процесс изыскания 

является предметом профессиональной деятельности. В деятельности 

военного специалиста на различных ее этапах и видах может быть разное 

соотношение количества профессиональных задач, их ранжирование по 

степени значимости на данный момент, что определяет различный уровень 

требований профессиональной среды к нему как к субъекту деятельности. 

Военно-профессиональная деятельность осуществляется в 

определенных условиях, под которыми понимается совокупность факторов 

военной службы, влияющих на здоровье, работоспособность и психические 

качества военнослужащего в процессе воинской деятельности. Для воинской 

деятельности могут быть характерны условия широкого спектра, которые 

группируются по различным основаниям в зависимости от количественных и 

качественных характеристик ее субъекта. К таким условиям относятся: 

а) условия естественной среды: социальные, климатические, 

географические, метеорологические, временные, пространственные, на земле 

и под землей, на воде и под водой, в космосе; 

б) искусственные условия, создаваемые для облегчения и оптимизации 

собственной деятельности и затрудняющие активную деятельность 

противника. 

В связи с созданием в этом году новой силовой структуры – войск 

национальной гвардии, возникает противоречие между существующей 

системой образования и потребностями новой структуры в 

высококвалифицированных кадрах. Несомненно, это требует определенной 

модернизации образовательных программ. 

 Модернизация образования – это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к 

достижению нового качества российского образования, которое 

определяется, прежде всего, его соответствием актуальным и перспективным 

запросам современной жизни страны. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС), реализация которых 

массово началась с 2011/2012 учебного года, предоставляют вузам большую 

академическую свободу действий в формировании рабочих учебных планов 

и программ дисциплин.  
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Несовершенство организации механизма разработки учебных планов и 

рабочих программ дисциплин, недостаточное межкафедральное 

взаимодействие неизбежно привели как к дублированию теоретического 

материала, так и обусловили дробление материала на мелкие дисциплины. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

возможность формирования вузом междисциплинарных модулей. 

Следующее принципиальное отличие ФГОС от ранее действовавших 

государственных образовательных стандартов – это наличие в них 

требований к результатам освоения основных образовательных программ в 

форме проектируемых компетенций выпускника. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методических 

материалов. 

В Саратовском военном Краснознаменном институте внутренних войск 

МВД России подготовка курсантов 3, 4 и 5 курсов осуществляется по 

программе, утвержденной приказом главнокомандующего внутренними 

войсками МВД России от 17 июня 2013 г. № 255 «Об утверждении основной 

образовательной программы федерального государственного казѐнного 

военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  внутренних войск МВД России по специальности 03.09.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. №39. 

Подготовка курсантов I и II курсов осуществляется по проекту программы 

высшего образования уровня «специалитет» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» в соответствии с 

проектом ФГОС ВО 3+. 

Программа 2013 года включает 52 дисциплины, проект программы 

2014 года – 43 (исключены 10 дисциплин, введена 1 дисциплина). 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

настоящее время в военном институте завершается процесс 

совершенствования форм, методов и средств обучения, направленный на 

повышение эффективности занятия, развитие познавательных интересов и 

навыков обучающихся. 

Несмотря на серьезную работу по совершенствованию 

образовательных программ ежегодный анализ отзывов на выпускников 

военного института показывает определенные упущения в профессионально-

ориентационной работе с курсантами. 
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Основные направления исследований в отечественной и зарубежной 

психологии в рамках проблематики профориентации связаны с изучением 

профессиональных интересов и профессиональной направленности, мотивов 

выбора профессии, содержания профессиональных планов и динамики 

профессионального самоопределения, разработки процедур 

профконсультации, классификации профессий с точки зрения требований к 

личности, классификации типов личности для цели выбора карьеры. 

Обзор исследований позволяет выделить основные понятия, 

используемые в ходе изучения профориентации. Одним из наиболее часто 

встречающихся является понятие «профессиональной пригодности», которое 

широко используется в работах многих авторов: (Н.Д. Левитов, К.М. 

Гуревич, К.К. Платонов, Е.А. Климов, О.Г. Носкова и других ). 

В начале ХХ века профессиональную пригодность соотносили с 

уровнем здоровья и степенью развития профессионально важных качеств, к 

которым относили общие и специальные способности.  В настоящее время 

значение ПВК как формальных свойств психических функций не отрицается, 

но, кроме этого, уделяется внимание также мотивации труда, личностным 

качествам. При аттестации уже работающих профессионалов в оценке 

профессиональной пригодности учитывается наличный уровень знаний и 

умений субъекта труда; если решается задача прогнозирования будущей 

профессиональной успешности еще до начала профессионального обучения, 

принимаются во внимание свойства индивидуальности и опыт человека, 

влияющие на его обучаемость в данной области труда. 

Н.Д. Левитов определил профпригодность как соответствие 

индивидуальных качеств человека требованиям профессии. Он выделил 

главные признаки (критерии) профпригодности и определяющие ее 

индивидуально-психологические свойства личности, а также описал 

основные практические задачи, в рамках которых возникает необходимость 

оценки профпригодности человека. 

В исследованиях К.М. Гуревича выделены понятия абсолютной и 

относительной профпригодности. По мнению автора, профотбор необходим 

только для тех профессий, которые требуют абсолютной профпригодности, 

так как предъявляемые человеку требования не могут быть компенсированы 

в ходе обучения 

Е.А. Климов предлагает рассматривать понятие «профессиональная 

пригодность» как системную характеристику степени соответствия человека 

требованиям профессии. Оптимизировать это соответствие можно разными 

путями: через рационализацию профессиональной деятельности и ее 

компонентов или через влияние на субъекта труда (подбор работников, 

обладающих необходимой квалификацией, опытом, индивидуально- 

личностными данными; совершенствование профессиональной подготовки 

работников, рационализация трудовой мотивации и т.д.). 
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Анализ психологических исследований по проблемам военно-

профессиональной деятельности и профессиональной подготовки военных 

кадров позволяет выделить следующие наиболее характерные направления в 

этой области:  

- психологические исследования проблем военно-профессиональной 

ориентации, включая вопросы профотбора, профконсультирования, 

профпропаганды, профсопровождения и т.д.; 

- исследования психологических проблем военно-профессиональной 

адаптации; 

-  исследование психологических механизмов мотивации военно-

профессиональной деятельности; 

- психологические исследования проблем профессиональной 

пригодности и готовности к выполнению профессиональной деятельности; 

-   исследование психологических проблем профессионального 

развития и становления, формирования профессиональных качеств личности 

офицера МО и МВД; 

- исследование психологических механизмов повышения 

эффективности и обогащения содержания военно-профессиональной 

деятельности; 

- психологические исследования вопросов анализа деятельности, 

профессиографирования и аттестации [4].  

Анализ исследований по проблеме профессионализации личности 

офицера позволяет сделать следующие выводы:  

- исследования профессионального развития и становления личности 

офицера немногочисленны, в них рассматриваются отдельные стороны, 

этапы, формы профессионализации в рамках аналитического подхода; 

-  исследования, как правило, ориентированы на субъективные 

характеристики профессионального развития военного профессионала 

(самореализованность, удовлетворенность службой, развитие ПВК и т.д.), 

либо на объективную оценку его возможностей к данному виду военно-

профессиональной деятельности (пригодность, надежность, психологическая 

готовность и т.д.). 

Все это указывает на существенную потребность в разработке 

целостной концепции развития и становления военного профессионала, 

раскрывающей психологические механизмы трансформации индивида в 

профессионала с последующей реализацией в военно-профессиональной 

деятельности. 
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Рассмотрены понятия «самообразование» и «готовность к самообразованию», 

проблема формирования готовности к самообразованию в рамках самостоятельной 

подготовки курсантов. Готовность к самообразованию рассматривается как 

профессиональная компетенция военного специалиста. Выделены особенности 

самостоятельной работы курсантов в военном вузе. Предложена модель формирования 

готовности к самообразованию, которая позволит осуществить оптимизацию процесса 

формирования. Основу модели составляют традиционные принципы, методы и средства 

организации образовательного процесса в вузе. Определены факторы, оказывающие 

особое влияние на процесс формирования готовности курсантов к самообразованию. 

Показано, что целостность всего процесса формирования достигается взаимосвязью 

структурных компонентов самообразования и реализуется в процессе самостоятельной 

работы. Выделены компоненты технологии формирования готовности к 

самообразованию. По результатам исследования определены критерии и уровни 

готовности. 

Ключевые слова: самообразование, готовность к самообразованию, 

самостоятельная подготовка в военном вузе. 

 

В связи с преобразованием внутренних войск в федеральную службу 

войск национальной гвардии определяет необходимость подготовки 

курсантов как специалиста нового, высокого уровня, который должен 

отличатся профессиональной квалификацией, способностью быстро 

пополнять и обновлять знания, обрабатывать большой поток поступающей 

информации. Так, в Саратовском военном институте курсанты получают 

нужные знания для воплощения в жизнь профессиональную деятельность, 

которая должна постоянно совершенствоваться и пополнятся 

самостоятельно. При подготовке будущих офицеров такие условия 

способствуют формированию готовности к самообразованию, что в 

дальнейшем научит их самостоятельно компенсировать недостаточные 

знания, необходимых для карьерного роста. 

В ходе обучения перед курсантом возникают различные задачи, 

решение которых требует от него стремления к самосовершенствованию, 

проявлению самостоятельных действий в быстро меняющейся обстановке, 

способности к регулярному, самостоятельному изучению литературы по 

программе обучения. Вследствие этого успех самообразования зависит от 

следующих факторов: осознание курсантами необходимости приобретения 

дополнительных знаний; умение планировать последовательность 

самостоятельного приобретения и осуществления отбора из ранее усвоенных 

знаний. Для этого необходимо создать условия для реализации потребности в 

самообразовании. 



 

566 
 

Анализируя мнения исследователей относительно толкования понятия 

«готовность», мы пришли к выводу, что в большинстве случаев речь идет об 

усвоении знаний, формировании умений и навыков, адекватных сфере 

профессионального труда, которые и определяют готовность специалиста к 

профессиональной деятельности и выполнению функций по 

профессиональному предназначению. Однако подобное видение отражает 

лишь профессионально-функциональный аспект профессиональной 

подготовки, не уделяется должного внимания развитию самой личности в 

плане актуализации в процессе профессиональной подготовки ее внутренних 

ресурсов, которые в достаточной степени влияют на эффективность 

профессиональной деятельности и обеспечивают готовность специалиста к 

ее осуществлению [6]. 

Научные ученые самообразование рассматривают с разных сторон. 

Так, А.Я. Айзенберг рассматривает самообразование как целенаправленную 

систематическую познавательную деятельность, управляемую самой 

личностью [1]. П.И. Пидкасистый, Г.Н. Сериков определяют 

самообразование как средство поиска и усвоения социального опыта, с 

помощью которого человек может осуществить собственное образование, 

развитие и профессиональную подготовку [9]. В понимании Г. М. 

Коджаспировой, самообразование представляет собой специально 

организованную, самостоятельную, систематическую познавательную 

деятельность[4]. В работах А.К. Громцевой самообразование – это 

целенаправленная, управляемая самим учащимся познавательная 

деятельность, необходимая для совершенствования его образования [2]. Б.Ф. 

Райский говорит о самообразовании как о высшей форме проявления 

познавательной активности [8]. 

Нами самообразование рассматривается как форма удовлетворения 

познавательной потребности, воспитание волевых качеств, умением 

мобилизоваться и самосовершенствоваться. Полученные знания при помощи 

самообразования хорошо сохраняются в памяти и плодотворно реализуются.  

Для того чтобы самообразование давало результат, необходимо хорошо 

выработанная система разумных способов умственной деятельности, 

состоящей из процессов приема, усвоения и переработки знаний. Это 

достигается высоким уровнем развития внимания, восприятия, воображения, 

мышления, памяти. 

Итак, под самообразованием понимают совокупность организационных 

действий, регулирующих  как качество умственного развития, так и способ 

приобретения новых знаний. Самообразование – процесс получения новых 

знаний, включающий в себя готовность к самообразованию и использованию 

контрольных функций на практике. Одним из наиболее важных факторов 

самообразовательной деятельности является преобразование полученных 

знаний на занятиях в новые условия познавательной и практической 
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деятельности. 

Успех к самообразовательной деятельности личности зависит от 

готовности самой личности к самообразованию. Г.Н. Сериков отмечает, что 

самообразование человека происходит на основе состоявшегося 

(достигнутого) уровня готовности к самообразованию [10]. Следовательно, 

самообразование напрямую зависит от практической готовности к нему.  

В энциклопедических словарях слово «готовность» имеет различные 

трактовки. Так, «Толковый словарь живого великого русского языка» В.И. 

Даля характеризует «готовность» как «состояние или свойство готового к 

действиям человека». В словаре С.И. Ожегова под готовностью понимается 

«состояние, при котором человек все сделал, готов для чего-нибудь». В 

Большом энциклопедическом словаре готовность определяется как 

«подготовленность к чему-либо, способность что-то сделать» [7]. Исходя из 

вышесказанного, под готовностью понимают такое состояние личности, 

которое готово к выполнению каких-либо задач. Мы рассматриваем 

готовность как свойство (качество) личности [12]. 

Разберем готовность к самообразованию. Так, А.К. Громцева 

определяет готовность к самообразованию как результат овладения 

личностью всеми компонентами самообразовательной деятельности: 

мотивационным, организационным, оценочным, процессуальным, 

энергетическим [3]. Г.М. Коджаспирова рассматривает готовность к 

самообразованию как интеграцию компонентов: когнитивного, 

мотивационного, процессуального, организационного, нравственно-волевого 

[5]. Г.Н. Сериков рассматривает готовность к самообразованию как 

комплексную характеристику, в состав которой входят эмоционально-

личностный аппарат, личностные знания, умения работать с источниками 

информации, организационно-управленческие умения. Готовность к 

самообразованию характеризуется как способность осуществлять 

самообразование, в котором она находится в определенный момент времени 

[11]. 

По нашему мнению, готовность к самообразованию определяется 

самостоятельной учебной деятельностью, которая способна заполнять 

недостатки в знаниях, умение пользоваться и извлекать нужную информацию 

из различных источников.  

Мы рассматриваем проблему формирования готовности к 

самообразованию в среде обучения курсантов в военном вузе в рамках 

самостоятельной подготовки. 

Самообразование и самостоятельная подготовка очень близки по 

значению, но синонимами не являются. Не всегда самостоятельная 

подготовка переходит в самообразование, это зависит от внутренней 

мотивации курсанта к овладению новыми знаниями и умениями. 

Самостоятельная подготовка в военном вузе значительно отличается от 
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гражданского. По мимо обучения курсанты несут служебную нагрузку 

(различного рода наряды), при этом происходит совмещение военной 

службы и обучения. Самостоятельная подготовка определена расписанием 

занятий и установлена распорядком дня. Самостоятельная подготовка 

курсантов является обязательной и проводится в соответствии с распорядком 

дня военного вуза ежедневно, за исключением выходных и праздничных 

дней. Распорядком дня предусмотрено 3 часа самостоятельной подготовки в 

день. 

Так же в самостоятельную подготовку курсантов входит практическая 

подготовка к различным видам учений, которая требует особого внимания и 

недопущения ошибок и расчетов в оперативно-тактической обстановке, а 

также в принятии решений при выполнении обязанностей в конкретной 

должности. 

Зачѐты и экзамены рассматриваются не только как форма контроля 

знаний, но и  как средство воспитания, что способствует выработки контроля 

управлять собой, вырабатывать эмоционально-волевую устойчивость, 

военно-профессиональные качества. Самостоятельная подготовка курсантов 

выступает как важнейшее, составное звено общей системы управления 

воспитательно-образовательным процессом. 

Эффективность проведения самостоятельной подготовки курсантов 

зависит и от предоставления им постоянного рабочего места. В военном вузе, 

как правило, за каждым взводом закреплена одна учебная аудитория, что 

обеспечивает более рациональное использование времени, обеспечение 

лучшего контроля со стороны профессорско-преподавательского состава и 

командиров подразделений. 

Таким образом, самостоятельная подготовка курсантов в военном вузе 

является одним из важнейших элементов процесса обучения.  

Нами разработана модель формирования готовности курсантов к 

самообразованию в военном вузе. В процессе формирования готовности 

курсантов к самообразованию мы опираемся на традиционные принципы, 

методы и средства организации образовательного процесса. Особое влияние 

на готовность курсантов к самообразованию, оказывают ряд факторов, таких 

как психологический, психофизиологический и социальный. 

Психологический фактор относится к внутренним факторам. 

Успешность обучения зависит от уровня восприятия материала, мышления 

курсанта, внимания, речи, памяти и т.д. Психологический характер 

определяет степень выраженности потребностей, установок и мотивов 

учебной деятельности, устойчивость эмоционально-волевой сферы, 

самосознания и самооценки. 

К психофизиологическим факторам относится характер режима 

учебно-трудовой деятельности, напряжѐнность еѐ выполнения, учебная 

нагрузка и интенсивность еѐ воздействия на мозг. Психофизиологическую 
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основу человек получает от природы: индивидуально-типологическая основа 

психики, тип темперамента, познавательной деятельности и т.д. Полученные 

природные особенности необходимо развивать и максимально эффективно 

их использовать. Знание психофизиологических характеристик курсанта 

позволяет оценить уровень воздействия на него учебной нагрузки, 

последовательность и длительность выполнения учебных заданий, времени, 

отводимого на отдых, не вызывая при этом нарушений функционального 

состояния. 

К социальным факторам относится социальное происхождение 

курсанта, его материальное и семейное положение и т.д. Социальные 

факторы связаны с условиями жизни и деятельности курсанта. 

Самообразование – социальный процесс, так как оно представляет собой 

длинную серию как непосредственных взаимодействий  между курсантами, 

профессорско-преподавательским составом, командирами подразделения, 

однокурсниками, родителями, общественной средой в целом, так и 

опосредованных взаимодействий — через книги, интернет, видеофильмы и 

т.п. 

Целостность процесса формирования готовности курсантов военного 

вуза к самообразованию достигается взаимосвязью еѐ структурных 

компонентов и реализуется в процессе самостоятельной подготовки. Важную 

роль в технологии формирования готовности к самообразованию играют 

компоненты: организационный, мотивационный, эмоционально-волевой, 

документально-сопроводительный,  целеполагающий и контрольный 

(оценочный). 

Организационный компонент – это создание условий для 

самостоятельной подготовки курсантов по утверждѐнному расписанию, 

обеспечение их необходимой литературой, а также обучение способам, 

методам и технологиям самостоятельной подготовки. Сюда же входит и 

высокий уровень обеспечения библиотеки  не только учебной литературой, 

но и дополнительной, а также периодическими изданиями из разных 

областей науки, привлечения в сферу учебной деятельности самых 

современных информационных технологий и инструментов обучения. 

Мотивационный компонент включает в себя положительное отношение 

курсантов к самообразованию, устойчивые мотивы, познавательные 

интересы, самообразовательную потребность. На действие и поступки 

человека в значительной степени влияет мотивация поведения. Мотивация 

(от лат. movere) - побуждения. В роли мотивации выступают потребности и 

интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы [13]. Отсюда следует 

предположить, что положительная мотивация курсантов, связанная с 

желанием овладеть выбранной профессией, появляется в необходимости и 

интересе к знаниям, ориентации на поиск курсантам путей их приобретения, 

в том числе путѐм самообразования. Приобретаемые в ходе самообразования 
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знания позволяют изменять свой ранее полученный опыт. 

Эмоционально-волевой  компонент предполагает чувство 

ответственности, уверенность в успехе, воодушевление, а также 

мобилизацию сил и преодоление сомнений в решении поставленных задач. 

Документально-сопроводительный компонент включает разработку и 

внедрение специальных психолого-педагогических и методических 

сопроводительных комплексов-путеводителей по учебному плану и 

содержанию дисциплин. Документальное, методически оформленное 

сопровождение курсанта по изучаемому предмету традиционно включает 

методические разработки, учебно-методические пособия, которые отражают 

программу курса обучения, содержание семинарских, лабораторных и 

самостоятельных занятий, рекомендации по поводу написания рефератов, 

курсовых, дипломных работ. Такие материалы содержат максимум по 

изучению дисциплины: краткие конспекты лекций, тезаурус, видео- и 

аудиоматериалы, обучающие тесты и т.п. Данные комплексы должны дать 

курсанту информацию о графике учебного процесса, контрольных точках и 

их содержании, основных требованиях оценки знаний, а также о 

перспективах его учебно-методического и профессионального роста. 

Целеполагающий компонент предполагает точно поставленные и чѐтко 

сформулированные цели. Определение цели является элементом, от которого 

зависит отбор и планирование материала, деятельность курсантов, 

направленная на дальнейшее саморазвитие личности. 

Контрольный (оценочный) компонент предусматривает наличие 

контрольных вопросов, тестовых и других контрольных материалов и их 

адекватность как стандарту, так и уровню подготовки курсантов. 

Немаловажную роль играет педагогическое взаимодействие как со 

стороны профессорско-преподавательского состава, так и со стороны 

командиров курсантских подразделений. Взаимодействие между 

преподавателем и курсантом должно максимально способствовать развитию 

уровня готовности к самообразованию. Субъект обучения (курсант) через 

методики, технологии, формы и инструментальные средства, созданные 

преподавателем, обеспечивает преобразование полученной информации в 

конечный продукт, обогащая свои знания новыми результатами. Важным 

условием развития у курсантов готовности к самообразованию является 

постоянное динамичное педагогическое взаимодействие между 

преподавателем и курсантом. 

Роль командиров курсантских подразделений должна носить 

организационное и функционально связанное управляющее воздействие, 

обеспечивающее в условиях самостоятельной работы создание предпосылок 

для развития и саморазвития личности курсанта. Командиры подразделения 

должны владеть комплексом педагогических средств, позволяющих им 

осуществлять обучающее воздействие на курсантов с целью формирования у 
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них готовности к самообразованию. 

Важным условием для успешного развития готовности к 

самообразованию является определение критериев и уровней развития 

готовности к самообразованию у курсантов военного вуза. Реализация 

готовности к самообразованию предполагает определѐнные критерии 

организации и содержания самообразовательной деятельности. К ним 

относятся: мотивационный (осознанная самообразовательная мотивация), 

определяет уровень познания, осмысленность, проявление интереса и 

осознание значимости самообразования; когнитивный отражает уровень 

знаний о методах, принципах, средствах и формах осуществления 

самообразовательной деятельности; деятельностный определяет овладение 

умением добывать информацию с помощью различных источников, 

применение знаний на практике, способность к самоорганизации и 

саморегуляции; оценочный определяет адекватную самооценку 

самообразовательной деятельности. 

На основе критериев готовности к самообразованию определены 

уровни готовности курсантов военного вуза к самообразованию: низкий, 

средний и высокий: 

- низкий уровень - умение осуществлять сбор, анализ учебного 

материала, тезисно конспектировать наиболее значимые моменты, умение 

находить главное в изучаемом материале; 

- средний уровень – умение осуществлять поисковую 

самообразовательную деятельность, формирование интереса к 

дополнительным источникам; 

- высокий уровень – умение творчески осуществлять 

самообразовательную деятельность как на основе уже изученного материала, 

так и при привлечении дополнительных источников информации. 

В заключение еще раз отметим, что ходе обучения должна быть 

сформирована готовность к самообразованию как профессиональная 

компетенция будущего военного специалиста, поскольку это является 

необходимым условием осуществления его дальнейшего профессионального 

совершенствования и развития. Предлагаемая нами модель формирования 

готовности курсантов к самообразованию позволит профессорско-

преподавательскому составу военного вуза и командирам курсантских 

подразделений овладеть технологией формирования самообразования, 

осуществить оптимизацию самообразования через самостоятельную 

подготовку в процессе обучения в военном вузе. 
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выделены признаки, позволяющие охарактеризовать сущность риска. 
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На протяжении всей жизни человек встречает на своем пути множество 

препятствий и испытаний, которые неизбежно сопровождаются рисками. 

Риск встречается в самых различных сферах деятельности человека, что 

неразрывно связано с влиянием разнообразных факторов на исход дела. 

Отсюда следует объемный перечень понятий слова «риск». 

Многим ученым уже известен тот факт, что проследить точное 

возникновение данного понятия не представляется возможным. В настоящее 

время существует масса мнений о его происхождении. Одни исследователи 

считают, что оно произошло от арабского слова, вторые – от греческого, 

третьи – от французского, испанского или итальянского. В любом случае оно 

звучит практически одинаково и означает одно и то же: ridsikon, ridsa (греч.) 

— утес, скала; risco (исп.) — отвесная скала; risiko (итал.) — опасность, 

угроза; risicare (итал.) — лавировать между скал; risque (франц.) – опасность. 

Как видим, смысл слова «риск» один – опасность.  

Неоднозначная трактовка свойств и элементов риска, разнообразие 

мнений о сущности этого понятия объясняется его многоаспектностью. Риск 

– это сложное явление, имеющее множество несхожих, либо вовсе 

противоположных, реальных оснований. Таким образом, возникает симбиоз 

множественных определений, объясняющих значение риска с разных точек 

зрения. 

Рассмотрим лишь несколько имеющихся подходов к толкованию слова 

«риск»: 

1. Самым распространенным суждением о риске является 

возможность опасности или неудачи. В «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегов раскрывает понятие  «риск» как возможность опасности с 

риском для жизни и действие наудачу в надежде на счастливый исход [4, с. 

234]. В «Психологическом словаре» (1983) риск определяется как действие, 

направленное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с 

элементом опасности, угрозой потери, неуспеха [5, с. 198]. 

Некоторые исследователи также отмечают, что ситуация риска 

содержит в себе элементы опасности (Renn, 1985). У. Бек (Beck, 1996, 2006) 

понимает под риском систематическое взаимодействие с угрозами и 

опасностями, индуцируемыми и производимыми процессом модернизации. 

[2, с. 11]. 

Опасность может исходить от внешних воздействий и от действий 

самого человека (Котик М. А., 1981). Причинами ненамеренных опасных 

действий человека являются его упущения и промахи, а причинами 

намеренных опасных действий – заблуждения и нарушения. При наличии 

достаточно высокой оценки собственных способностей, возможностей и 

усилий человек делает субъективную оценку ситуации для себя как менее 

рискованной, чем она видится наблюдателем или исследователем со 
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стороны. 

2. Следующим в нашем списке суждений рассмотрим понимание 

риска как деятельности, осуществляемой в надежде на удачу. В словаре В. 

Даля рисковать, рискнуть означает «…пускаться наудачу, на неверное дело, 

наудалую, отважиться, идти на авось, делать что без верного расчета, 

подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на 

счастье, ставить на кон (от игры); рисковать что или чем, подвергаться чему, 

известной опасности, превратности, неудаче».  

В ситуациях, связанных с шансами, в которых результат зависит от 

случая, уровень риска значительно ниже, чем в ситуациях навыка, где итог 

связан с возможностями индивида, который считает, что от него что-то 

зависит. 

3. Существует также мнение, что непременным свойством риска 

является возможность выбора из двух или более возможных вариантов, 

решений, действий. Основной упор такого суждения делается на 

необходимости выбора из имеющихся возможных альтернатив, где хотя бы 

один из вариантов может закончиться неблагоприятным исходом. Так, В.В. 

Ойгензихт (1987) полагает, что существует риск как «выбор варианта 

поведения с учетом опасности, угрозы, возможных последствий». Такой 

выбор происходит между наименее привлекательной, но более надежной 

стратегией и более привлекательной, но менее надежной. По мнению 

некоторых исследователей (Альгин А.П., 1989, Зубков В.И., 1998, 

Ибрагимовой В.С, 1998) риск возможен лишь там, где присутствует 

возможность выбора. Однако с таким суждением трудно согласиться.  

С точки зрения А.П. Альгина, Я.Д. Вишнякова и Н.Н. Радаева, риск 

является деятельностью, связанной с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1, с. 19]. 

«Наиболее характерная черта рискованных задач – наличие 

неопределенности, то есть того, что исходы, которые будут получены лицом, 

принимающим решение, зависят от событий, которые невозможно 

предвидеть с полной определенностью» [3, с. 52]. 

Оценка вероятности происходит с учетом как объективного, так и 

субъективного содержания риска. Здесь необходимым элементом понятия 

«риск» представлен субъект, оценивающий риск как объективное проявление 

случайности.  

Объективное содержание риска не зависит от человеческой воли и 

сознания. Его можно идентифицировать, оценивать и предсказывать на базе 

фундаментальных закономерностей. Вредоносные воздействия природы 

(ураганы, землетрясения и т.д.) или иные случайности, последствия, не 

зависящие от рискованных решений и связанных с ними действий человека – 
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это и есть объективные риски. 

Субъективная составляющая риска играет значительную роль в 

поведении человека, процесс принятия решения подвержен при этом 

влиянию многих факторов. Эта составляющая связана с активностью 

человека, которая может быть как предсказуемой, так и непредсказуемой. 

Эта сфера риска относится к ментальному состоянию индивидуума, который 

попадает в ситуацию неопределенности или сомнений относительно 

последствий некоторого события. 

В целом, можно выделить ряд общих свойств, которые связаны с 

понятием и проявлением риска: 

риск является многомерной характеристикой будущих состояний мира; 

риск связан со случайными явлениями и процессами; 

проявление риска является условным событием; 

риск проявляется через взаимодействие природы, человека и 

техносферы; 

риск является измеримой величиной. 

Успешность прогнозируемого результата в ситуации риска напрямую 

зависит от разумности принятого в итоге решения. Выявить виды опасности 

и неопределенности можно с помощью восприятия и анализа рисков, т.е. 

учесть вероятность того, что при воздействии данного фактора произойдут 

определенные нежелательные события, которые отрицательно повлияют на 

достижение целей. Такой анализ включает в себя продумывание методов 

снижения рисков, либо уменьшения неблагоприятных последствий. 

К.-Э. Вернерид (Warneryd, 1988) отмечает, что при исследовании 

отношения к риску нельзя ограничиваться объективно заданными 

характеристиками рискованности ситуации (вероятность успеха или 

проигрыша), необходимо учитывать особенности восприятия и оценки 

степени риска самими субъектами [2, с. 59]. Эта субъективная оценка во 

многом зависит от их субъективной оценки благоприятности условий и 

собственных возможностей достижения успеха. При высокой оценке 

собственных способностей и усилий человек может субъективно оценивать 

ситуацию для себя как менее рискованную, чем она представляется 

внешнему наблюдателю или исследователю. 

Как пишет О.Д. Ситковская (1998), риск считается оправданным, если 

действие соответствует современным научным знаниям и опыту; 

поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями; лицо предприняло все возможные меры для предотвращения 

вреда; риск не должен быть заведомо сопряжен с угрозой перечисленных в 

законе тяжких последствий. Речь идет, таким образом, во-первых, о 

субъективной оценке ситуации рискующим лицом, а во-вторых, об «оценке 

этой оценки» правоприменителем, который, исходя из формулировки закона 

проверяет версию о том, что рискующий субъект имел необходимые и 
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достаточные основания для выбора именно данного варианта поведения, 

поступил осмотрительно, а не опрометчиво. Именно доказанность, что в 

основе лежал обоснованный расчет, а не легкомысленный отказ от оценки и 

прогноза развития ситуации, отличает обоснованный риск от 

неосторожности [2, с. 32]. 

При оценке обоснованности риска учитываются специфика 

деятельности, личностные качества рискующего, а также наличие 

обстоятельств, ограничивающих или расширяющих возможность принятия 

решения с максимальным при данных условиях «знанием дела».  

Уверенность и особенно самоуверенность могут приводить к 

сознательному пренебрежению опасностью, к полному игнорированию 

риска. В этом случае неуспех в достижении цели является для человека 

полной неожиданностью и может вызвать у него состояние фрустрации. Ведь 

неожиданная неудача более действует на психику человека, чем ожидаемая с 

той или иной вероятностью. 

В психологии сложились познавательный (когнитивный) и 

поведенческий (праксиологический), мотивационный и экзистенциальный 

подходы к пониманию выбора как принятия решения; каждый внес свой 

вклад в раскрытие регулятивной роли тех или иных процессов – от 

мыслительных до личностного самоопределения. В работах 

междисциплинарного характера и в нормативных моделях ставились 

вопросы о том, обязательно ли условия неопределенности означают условия 

риска, как измерить (калькулировать) риски, как их предотвращать и т.д. В 

психологических работах проблема риска ставилась в иных контекстах: 

ситуационных и диспозициональных факторов риска, внешних оценок и 

внутренних репрезентаций риска, отношения человека к риску и т.д. Люди с 

разным интеллектуальным развитием и различным отношением к 

неопределенности будут принимать решения неодинаково, следуя вызовам 

неопределенности или отказываясь от действий на основе неполной 

ориентировки. Если же речь идет об ориентировке в собственных 

возможностях, целях и смыслах, то ведущими становятся самосознание и 

личностное самоопределение как составляющие психологической регуляции 

выбора [6, с. 3]. 

Значительная часть определений риска связана с двумя 

утверждениями: риск связан со случайными событиями или процессами; 

последствия этих событий или процессов являются нежелательными. Вместе 

с тем для полноты картины необходимо помнить, что проявление риска в 

общем случае может иметь и позитивные последствия, иначе невозможно 

понять, почему люди берут на себя риск.  

Рассмотрев некоторые подходы, а также ряд общих свойств, которые 

связаны с понятием и проявлением риска, самым главным его свойством 

можно считать способность избавления от ситуации неопределенности, 
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представляющей отсутствие ясности и достоверности, путем совершения 

определенных действий по принятому решению.  
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Цель статьи – выделить и реализовать на практике педагогические условия, 

позволяющие эффективно применять в процессе изучения криминологии 

междисциплинарную образовательную технологию, обеспечивающую формирование 

продуктивного мышления будущих офицеров войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Развитое продуктивное мышление является важным фактором готовности 

офицера войск национальной гвардии России к профессиональной деятельности. 

Важнейшей задачей, решаемой в процессе развития продуктивного мышления, по мнению 

автора статьи, является задача развития у курсантов военного вуза информационно-

прогностической компетенции. В качестве примера использования междисциплинарной 

технологии как инструментария для развития продуктивного мышления предлагается 

авторская методика проведения занятий по теме «Криминологическое  прогнозирование и 

планирование борьбы с преступностью», входящей в содержание учебной дисциплины 

«Криминология». Особенности междисциплинарной образовательной технологии, 

используемой при проведении занятий по криминологии, определяются как содержанием 

образовательной программы по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», так и целью применения технологии, направленной на 

развитие продуктивного мышления курсантов военного вуза.  

Ключевые слова: продуктивное мышление, информационно-прогностическая 

компетенция, междисциплинарная образовательная технология, войска национальной 

гвардии России, криминологическое прогнозирование. 
 

Актуальность настоящей статьи подтверждается теми 

преобразованиями, которые осуществляются в настоящее время в войсках 

национальной гвардии России. Непрерывно возрастающий уровень 

значимости и насыщенности общественной и военно-политической 

информации потребовали существенных изменений в информационной 

политике, проводимой органами военного управления внутренних войск 

МВД России (в настоящее время – органами управления национальной 

гвардией России) [1]. Информационное обеспечение деятельности 

национальной гвардии по своей значимости в процессе реализации задач 

военной безопасности государства выходит на новый уровень, что, в свою 

очередь, требует от офицеров национальной гвардии России готовности к 

эффективному использованию в своей профессиональной деятельности 

новейших информационно-коммуникационных технологий. Продолжение 

государственной политики в области информатизации вооруженных сил 

России в системе высшего военного образования реализуется, с одной 

стороны, значительным обновлением информационно-технологического 

оснащения учебного процесса, с другой стороны – созданием новых 

образовательных технологий, направленных на совершенствование 

подготовки курсантов военных вузов. Новые принципы развития и 

реализации информационной политики в области национальной 

безопасности приводят к новому осмыслению феномена готовности 

офицеров войск национальной гвардии к профессиональной деятельности. 



 

580 
 

Готовность офицера к профессиональной деятельности означает, в частности, 

что офицер владеет глубокими знаниями информационной среды и законов 

ее функционирования, умеет ориентироваться в информационных потоках, 

всегда готов к демонстрации мобильности и компетентности в процессе 

выполнения своего профессионального долга. Компетентность офицера 

проявляется в умении продуктивно мыслить в процессе решения 

профессиональных задач высокого уровня сложности. 

Показателем продуктивности мышления является наличие у офицеров 

развитой информационно-прогностической компетенции. Информационно-

прогностическая компетенция определяется нами как совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности офицера войск национальной гвардии России, необходимых 

офицеру для принятия эффективного информационного решения. Под 

информационным решением мы понимаем такое решение, эффективность 

которого зависит от умения офицера получить необходимую для принятия 

решения информацию, квалифицированно ее обработать и осуществить 

прогноз последствий принимаемого решения. Таким образом, понятие 

информационно-прогностической компетенции уточняет и дополняет 

понятие управленческо-прогностической компетенции с позиции 

информационного подхода к анализу профессиональной деятельности 

офицеров войск национальной гвардии России. Полученные нами результаты 

расширяют область исследования педагогической науки, направленной на 

изучение вопросов подготовки курсантов военных вузов к управленческой и 

прогностической деятельности. Родственным понятием для информационно-

прогностической компетенции является информационно-прогностическая 

компетентность, понимаемая нами как интегративная характеристика 

личности офицера национальной гвардии, отражающая готовность и 

способность офицера к принятию решения, эффективность которого 

определяется умением прогнозировать последствия принимаемого решения 

на основе использования актуальных информационных ресурсов.  

В условиях информатизация всех сфер человеческой деятельности 

управленческую деятельность офицера национальной гвардии России 

уместно рассматривать в контексте управления информационными 

системами. Отсюда следует, что успешность управленческой деятельности 

офицера зависит от уровня владения им информационно-прогностической 

компетенцией. 

В настоящей статье предлагается методика развития продуктивного 

мышления курсантов военного вуза. В рамках реализации поставленной цели 

решается задача развития информационно-прогностической компетенции 

курсантов военных вузов в процессе изучения учебной дисциплины 

«Криминология». В качестве темы учебных занятий нами выбрана тема 

«Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
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преступностью». Традиционно при изучении указанной темы обсуждаются 

понятия криминологического прогноза и криминологического 

прогнозирования. Рассматриваются задачи и практическая значимость 

криминологического прогнозирования, социальные и юридические аспекты 

криминологического прогнозирования. Особое место уделяется вопросам 

научности и достоверности криминологического прогнозирования.  

Предлагаемая нами методика проведения занятий по 

криминологическому прогнозированию основана на активном использовании 

междисциплинарной образовательной технологии. Междисциплинарная 

образовательная технология рассматривается нами как компонент системы 

продуктивного образования, осуществляемого в процессе выполнения 

курсантами самостоятельной работы. 

В соответствии с авторской концепцией, реализация продуктивного 

образования в военных вузах предполагает обеспечение курсантов 

самостоятельной учебной деятельностью в рамках выполняемого ими 

проекта. Психолого-педагогические условия, сопровождающие процесс 

работы курсанта над проектом, направлены на развитие заинтересованности  

и готовности курсанта к самоорганизации, самоопределению в 

образовательном и профессиональном пространстве. 

Как показал проведенный нами анализ, необходимые для развития 

информационно-прогностической компетенции образовательные технологии 

должны соответствовать требованиям интегративного подхода [2, 3]. В 

настоящей работе междисциплинарная интеграция трактуется как 

образовательная технология, целью которой является создание таких 

интегрированных проектов, в которых межпредметные связи определяют 

целостность подхода к систематизации знаний, организации учебно-

познавательной деятельности и формированию мировоззрения обучаемых.  

В проводимом нами исследовании междисциплинарная 

образовательная технология представлена как упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, осуществляемых курсантами при 

выполнении междисциплинарного проекта в рамках самостоятельной работы 

при изучении темы «Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью». В качестве прогнозируемого и диагностируемого 

результата применения междисциплинарной образовательной технологии 

выступает приобретение курсантами информационно-прогностической 

компетенции, способствующей развитию у курсантов продуктивного 

мышления. 

Основная образовательная программа высшего образования по 

специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» направлена на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

данному направлению, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
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17.01.2011 г. № 39. 

В рамках специальности осуществляется подготовка 

квалифицированных кадров органов внутренних дел в области 

юриспруденции, формирование общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций.  

Область профессиональной деятельности курсантов включает: 

разработку и реализацию правовых норм, правовое обеспечение 

национальной безопасности, обеспечение законности и правопорядка, 

юридическое образование и правовое воспитание.  

Специалистом по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» решатся следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: разработка 

нормативных правовых актов; обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составление юридических 

документов; оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

Целью работы над проектом «Логика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности офицеров войск национальной гвардии 

России», предлагаемого для выполнения курсантами в качестве 

самостоятельной работы, является формирование у курсантов логического 

мышления, логических знаний из различных областей логики и умений 

применять эти знания на основе использования информационных технологий 

в области криминологического прогнозирования.  

Целью выполнения проекта является: 

- сформировать у будущих офицеров умение и готовность применять 

средства вычислительной техники для решения служебно-боевых задач в 

сфере профессиональной деятельности; 

– сформировать у будущих офицеров внутренних войск умения и 

навыки целесообразной организации практической деятельности на основе 

использования современных информационных технологий; 

– ознакомить курсантов с теми видами профессиональной деятельности 

офицера войск национальной гвардии России, задачами и методами его 

работы, в которых применение информационных технологий наиболее 

эффективно. 

Ядром междисциплинарной интеграции в рамках выполняемого 

проекта являются понятия, изучаемые в таких дисциплинах, как логика, 

информационные технологии, дисциплины правового цикла.  

Суть выполнения проекта сводится к подготовке курсантами набора 

теоретических и прикладных положений, организованных в два раздела. 

Раздел 1 «Элементы прикладной логики» включает методы и средства 

логики, являющиеся определяющими инструментами в решении прикладных 
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задач. В математической логике разрабатываются методы, использующиеся 

для анализа различных процессов, в том числе и информационных, с 

помощью специализированных компьютерных программ. Деонтическая 

логика используется для моделирования логической структуры правовой 

нормы. Моделирование и анализ правовых норм достигается на основе 

формализации языка права с привлечением экспертных систем. Изучение 

деонтической логики развивает способность анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства. Правильное 

оформление юридических и служебных документов, квалифицированное 

применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности, также является предметом изучения деонтической логики. 

Раздел 2 «Информационные технологии в криминологии» содержит 

основные положения по использованию информационных технологий в 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. Процесс информатизации, связанный с внедрением 

информационных и коммуникационных технологий во все сферы жизни 

общества приводит к необходимости создания, внедрения, анализа и 

сопровождения информационных систем в профессиональной деятельности 

офицеров национальной гвардии России. 

Заключение. Опыт работы над проектом «Логика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности офицеров войск национальной 

гвардии России» позволяет утверждать, что реализация системы 

продуктивного образования в учебном процессе военного вуза требует 

эффективной организации самостоятельной работы курсантов вуза [4, 5, 6]. 

Близкими к обсуждаемой теме являются работы О.П. Пузикова [7, 8], в 

которых осуществлена разработка, обоснование и реализация системы 

формирования управленческо-прогностической компетенции у курсантов 

военных вузов, а также определены и апробированы педагогические условия 

ее эффективного функционирования.  
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The purpose of this article is to identify and implement pedagogical conditions, which allow 

implementing effectively the interdisciplinary educational technology during the process of 

studying criminology that supports formation of productive thinking of the future officers of 

National Guard troops of the Russian Federation. The developed productive thinking is an 

important factor of readiness of the officer of the troops of the national guard of Russia to 

professional work. As the most important tasks in the development process of productive 

thinking, according to the author‘s opinion, is a competence development of cadets of the 

military University information-prognostic. As an example of the use of interdisciplinary 

technology as tools for development of productive thinking the author offers a technique of 

training on the theme "Criminological forecasting and planning of the fight against crime", part 

of the content of the discipline "Criminology". The features of the interdisciplinary educational 

technologies used in conducting classes on criminology are defined as the content of the 

educational program in the specialty 40.05.01. "Legal national security", and the purpose of the 

use the technology aimed at the development of productive thinking of students of the military 

University. 

Keywords: Productive thinking, information-prognostic competence, interdisciplinary 

educational technology, National Guard troops of Russia, criminological forecasting. 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКА ВОЕННОГО ВУЗА 
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Кукарцев Ринат Дмитриевич – старший преподаватель кафедры обеспечения ракетным 

топливом и горючим, Вольский военный институт материального обеспечения (филиал) 

ФГКВОУ ВО Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулева, 412900, ул. М. Горького дом 3, г. Вольск, Саратовская область, 
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Процесс формирования и развития профессиональной карьеры молодых 

специалистов в стенах военного вуза невозможен без организационно-педагогического и 

психологического сопровождения. Инструментарий такого сопровождения должен быть 

комплексным, использование которого предполагает, как традиционные, так и проектные 

подходы. Совокупность предлагаемых форм, методов и приемов психолого-

педагогического взаимодействия представляют собой специфические инструменты с 

помощью которых решается задача готовности выпускников к формированию и развитию 

профессиональной карьеры. Инструментарий предложен к рассмотрению по видам 

деятельности обучающихся в разрезе образовательного процесса в военном вузе и может 

быть использован в исследовании профессиональной карьеры и сопряженных с ней 

аспектов. 

Ключевые слова: профессиональная карьера, профессиональная компетентность, 

сопровождение и развитие профессиональной карьеры, инструментарий, портфолио 

развития профессиональной карьеры, готовность к развитию профессиональной карьеры. 
 

Профессиональная деятельность как основная форма трудовой 

активности военного специалиста играет существенную роль в его жизни, 

mailto:3nov@mail.ru
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социальном развитии, самореализации и самоутверждении в современном 

обществе. Особенность прохождения офицером своего служебного пути 

состоит не только в развитии его как личности и становлении как субъекта 

служебной деятельности, но и в периодическом изменении характера этой 

деятельности, что обуславливает процесс взаимозависимости 

военнослужащего и воинской службы. Это определяет необходимость 

изучения функционирования системы «человек-профессия», обоснования 

рекомендаций по сопровождению и развитию профессиональной карьеры 

выпускников военных образовательных учреждений. 

Для успешного управления развитием профессиональной карьеры 

будущего военного специалиста необходимо эффективное организационно-

педагогическое и психологическое сопровождение карьеры молодого 

военного специалиста уже на самых ранних этапах его профессионального 

становления. Формами такого сопровождения в военном вузе могут быть: 

диагностика профессионального потенциала выпускника; 

анализ факторов, детерминирующих профессиональнее развитие: 

возраста, профессионального опыта и квалификации, уровня 

профессионального образования и подготовки, состояния здоровья и др. 

изучение вектора профессиональной направленности будущего 

военного специалиста: уровня притязаний и рефлексии, мотивации к 

достижениям, ценностных ориентаций и профессиональных установок; 

собеседование по вопросам профессиональной карьеры как с 

выпускником, так и с его командирами, куратором, наставниками; 

составление совместно с выпускником карьерограммы [1], основными 

аспектами которой должны быть: текущий уровень развития 

профессиональных, социально-психологических и деловых качеств 

выпускника; направление профессионального развития выпускника с четко 

сформулированными этапами и временными ориентирами 

профессионального роста; требования к развитию профессиональных и 

личностных качеств выпускника со стороны органов военного управления 

Министерства обороны РФ (МО РФ); программа содействия 

профессиональному и личностному росту выпускника (обучение, 

кураторство, наставничество, индивидуальные задания и пр.); 

индивидуальная программа мотивации достижений; контроль и 

самоконтроль выполнения программы, ее корректировка в соответствии с 

текущими планами кадрового резерва органов военного управления или 

запроса заказчика в лице МО РФ.  

На основе разработанной карьерограммы совместно с выпускником 

необходимо разработать индивидуальный перспективный план развития 

военно-профессиональной карьеры выпускника, который в свою очередь 

состоит из разделов: 

индивидуальные персональные данные выпускника; 
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цели деятельности выпускника; 

план достижения выпускником поставленных целей; 

мониторинг реализации выстроенного плана достижений; 

сведения о планируемом распределении выпускника и продолжении 

дальнейшего обучения; 

выводы по результатам мониторинга достижения выпускником 

поставленных целей. 

В качестве инструмента фиксации и оценки достижений выпускником 

поставленных целей, как показывает практика, целесообразно каждому 

выпускнику вести портфолио развития профессиональной карьеры 

выпускника (ПРПКВ), представляющее собой пакет документов в бумажном 

и электронном варианте, который отражает все достижения курсанта 

(академические, личные). Портфолио составляется в таком стиле, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с научными руководителями, 

преподавателями и кураторами в военном вузе в период обучения, а также со 

специалистами органами военного управления МО РФ (заказчиком) после 

окончания высшего военного учебного заведения. Традиционно структура 

портфолио включает разделы, рубрики и материалы. Разделы в ПРПКВ по 

нашему мнению могут быть следующими: личные достижения (патенты на 

изобретения, удостоверения на рационализаторские предложения, дипломы 

за участие в конкурсах на лучшую научную (изобретательскую) работу, в 

выставках и других учебных и научных площадках, сертификаты за участие в 

научных конференциях и др.), а рубрики – такие, как: банк идей военного 

специалиста, база данных личных учебных и научных работ, 

диагностическая карта выпускника, анкета самоанализа, служебные 

характеристики командного состава, отзывы руководителей практик и 

стажировок и т.д. ПРПКВ имеет несколько функций: собирательную (сбор 

всевозможных документальных подтверждений успехов); диагностическую 

(позволяет оценить уровень достижений и выявить сильные стороны); 

рефлексивную (дает возможность осмыслить наработанные 

профессиональные знания, навыки и умения, сформированные общие и 

профессиональные компетенции, наметить пути развития служебного и 

личностного потенциала). Как вариант ПРПКВ может включать следующие 

пункты: профессионально составленное, отвечающее современным 

требованиям резюме, список пройденных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК) по основной специальности и связанных 

с ней областей знания, включая дополнительную специализацию, 

специализированные семинары, брейн-ринги по специальности и мастер-

классы ведущих преподавателей; список внеучебных мероприятий; перечень 

должностей, где на практике применяются навыки лидерства (например, 

старшина курса, заместитель командира взвода, командир отделения, 

председатель военно-научной секции курсантов, старший научно-
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исследовательской группы курсантов, наставник курсантов младших курсов 

и т.д.); описание карьерного потенциала и готовности к профессиональной 

карьере в области приобретения навыков и опыта; рекомендации ведущих 

преподавателей, руководителей курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ, учебных, производственных, войсковых, 

преддипломных практик и стажировок. У документа двойное 

предназначение: оценка учебных успехов и научных достижений 

выпускника, с одной стороны, а с другой – оценка его готовности к 

профессиональной карьере. Во-первых, ПРПКВ служит инструменомт 

оценки, изменяющейся во времени по мере документально подтвержденного 

развития готовности к обучению и профессиональному росту в период 

обучения в военном вузе. По мере освоения учебных дисциплин и МДК 

портфолио отображает достижения курсанта в приобретении навыков и 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной карьеры. На 

наш взгляд, ПРПКВ является оптимальным способом подведения итогов 

учебных и научных достижений курсанта после консультаций с научным 

руководителем, профессорско-преподавательским составом кафедр, 

командованием факультета и создает возможности для дальнейшей научно-

исследовательской карьеры (например, поступление в адъюнктуру, 

аспирантуру). Во-вторых, ПРПКВ является важным инструментом передачи 

в расширенном объеме деловой, служебной и личностной информации о 

выпускнике командирам частей (соединений), где молодой специалист будет 

продолжать военную службу. Таким образом, карьерный портфолио является 

эффективным оценочным и информационным средством сопровождения и 

развития карьеры, который содержит гораздо больше информации для 

понимания, чем стандартное резюме (служебная характеристика). 

Профессиональное и полное ПРПКВ позволяет командирам всех степеней 

легко просмотреть уровень подготовки и широкий спектр умений и 

способностей выпускника, тем самым создает условия для принятия 

оптимального кадрового решения. Проведенный анализ отзывов на 

выпускников военного вуза за последние 5 лет показывает, что командирам 

частей и соединений МО РФ не хватает информации для объективной оценки 

профессионального уровня и личностных качеств выпускников. Поэтому 

качественно составленное ПРПКВ может помочь молодому офицеру 

привлечь внимание командиров и начальников подчеркнуть его 

конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами на 

соответствующую должность.  

С позиции системного подхода сопровождение и развитие 

профессиональной карьеры выпускника предполагает учет всех 

воздействующих факторов, фиксирование внимания на взаимосвязанных 

элементах [2]. Наряду с системным подходом в теории и практике 

управления карьерой в последние годы все большее распространение 
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получает проектный подход к развитию профессиональной карьеры 

выпускника в военном вузе. В таблице 1 представлен вариант фрагмента 

инструментария сопровождения и развития профессиональной карьеры 

выпускника, который мы предлагаем использовать в военном вузе в 

периодически изменяющихся условиях освоения основной образовательной 

программы. 

В современном высшем военном учебном заведении существует 

возможность создания условий для формирования эффективной системы 

развития профессиональной карьеры у курсантов уже в процессе обучения, 

начиная с первого курса. Для реализации этой задачи на наш взгляд в 

военном вузе необходимо создать ряд условий: 

1. Перестроить учебные планы специальностей в соответствии с 

программами развития и наработки профессиональных (военно-

профессиональных) компетенций.  

 

Таблица 1 – Организационно-педагогический и психологический 

инструментарий сопровождения и развития профессиональной карьеры 

выпускника по видам деятельности в военном вузе (вариант) 

 
Вид 

деятельности 

Цель Инструментарий 

Учебная 

деятельность 

(Ведущие 

кафедры) 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Выполнение выпускной квалификационной 

работы выпускниками по заказу органов 

военного управления 

Организация прохождения практик и 

стажировок выпускниками в частях и 

соединениях в соответствии с видовой 

притязательностью 

Внеаудиторная 

деятельность 

(Базовая кафедра) 

Повышение 

мотивации 

готовности к 

профессиональной 

карьере 

Проведение на базе ВОУ сборов 

выпускников-специалистов частей и 

соединений военного округа, участие в них 

курсантов старших курсов 

Тематические встречи с выпускниками вуза, 

с ветеранами военной службы по вопросам 

патриотического воспитания и 

профессионального развития 

Участие выпускников в профессиональных 

конкурсах типа «Армейский запас» 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

(Ведущие 

кафедры) 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

Выполнение исследовательских работ в 

военно-научных секциях в соответствии со 

специальностью 

Участие выпускников в научно-

исследовательских, рационализаторско-

изобретательской работе 

Участие в военно-научных конференциях, 

форумах, выставках научных достижений, 
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олимпиадах по специальности на различном 

уровне 

Профессионально-

консультационная 

деятельность 

(Служба 

профессиональной 

карьеры) 

Актуализация 

процесса 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

по вопросам готовности к 

профессиональной деятельности 

Консультирование по результатам 

углубленной диагностики выпускников 

Индивидуальные консультации для 

изучения личностных особенностей 

курсантов, специфики их учебной 

деятельности, способов разрешения 

проблемных ситуаций 

Мониторинговая 

деятельность 

(Служба 

профессиональной 

карьеры) 

Оценка карьерных 

компетенций, 

готовности к 

профессиональной 

карьере 

Углубленная диагностика по указаниям 

руководства вуза и рекомендациям 

заказчика (представителя органов военного 

управления МО РФ) 

Анкетирование по уровню 

профессиональной подготовки по 

специальности 

Анкетирование с целью определения выбора 

должностей по специальности 

Самоанализ профессиональной подготовки 

и готовности к профессиональной карьере 

Ведение ПРПКВ выпускника 

 

2. В процессе обучения с целью оценки уровня сформированности и 

развития профессиональных и карьерных компетенций необходимо ввести 

ряд рубежных контрольных точек (промежуточные аттестации: 1 семестр – 

входной контроль, 4, 6 и 8 семестры – промежуточный контроль, 9 семестр – 

итоговый контроль).  

3. Ввести в учебный процесс в качестве дополнительной 

образовательной программы комплексную программу организационно- 

педагогического и психологического сопровождения карьеры будущего 

специалиста на основе дифференцированного подхода.  

4. Внедрить программу индивидуального наставничества выпускника. 

Наставником назначать профессиональных психологов, опытных 

специалистов-практиков, из числа как преподавателей военного вуза, так и 

специалистов из войск (сил), который будет работать в режиме мастер-класса 

в очной и дистанционной форме. В ходе предлагаемой программы у курсанта 

как у будущего специалиста предполагается формировать стиль 

взаимоотношений с руководством.  

5. Создать условия в военном вузе для организации на постоянной 

основе непосредственного делового контакта курсантов и добившихся 

значительных карьерных успехов военных профессионалов (открытые 

конференции с участием военных профессионалов и курсантов; 
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экспериментальные научно-исследовательские группы из курсантов, 

решающие реальные задачи в интересах Вооруженных сил РФ и др.).  

6. Внедрить в практику кадровых служб военного вуза оформление 

курсантского карьерного портфолио и обеспечить возможность его 

документального накопления как на бумажном, так и на электронном 

носителе. Такое курсантское карьерное портфолио должно перерастать в 

ПРПКВ, как обязательного документа в личном деле выпускника.  

7. Установить условную взаимосвязь между существующей в военных 

вузах бально-рейтинговой системы оценки знаний курсантов с прообразом 

должностного роста, когда набор определенного количества баллов и 

складывающаяся из них оценка на каждом этапе аттестации служит своего 

рода моделью должностного роста. Так у курсантов закладывается установка 

на готовность к развитию профессиональной карьеры через наработку 

требуемых компетенций и их регулярную оценку. 

Итак, организационно-педагогическое, психологическое 

сопровождение и развитие профессиональной карьеры выпускника военного 

вуза являются совместно-творческой деятельностью, способствующее 

раскрытию карьерного потенциала выпускника и личностному развитию всех 

участвующих в нем сторон. Предлагаемый инструментарий для реализации 

этого процесса должен охватывать все виды деятельности в военном вузе, не 

быть шаблонно-эталонным, и постоянно совершенствоваться в соответствии 

с изменяемыми требованиями к деятельности военных профессионалов.  
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Organizational and pedagogical tools of maintenance and development of the graduate’s 

professional career in a military institute 
R.D. Kukartsev, chief lecturer, Volsk Military Logistics Institute, 412900, Gorky str. building 3, 

Volsk, Saratov oblast. 

The process of formation and development of young specialists‘ professional career in a military 

institute is impossible without organizational and pedagogical and psychological maintenance. 

The tools of such maintenance should be complex which use assumes both traditional, and 

project approaches. The whole complex of the offered forms, methods and acceptances of 

psychological and pedagogical interaction represent specific tools by means of which the 

problem of graduates‘ readiness for formation and development of professional career is solved. 

The tools are offered for consideration students‘ activities in educational process in a military 

institute and can be used in a research of professional career of young specialists and the aspects 

integrated. 

Keywords: professional career, professional competence, maintenance and development of 

professional career, tools, portfolio of professional career development, readiness for 
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development of professional career. 
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В статье рассматривается гуманизация процесса профессиональной подготовки 

будущих учителей технологии в рамках многоуровневой системы образования в вузе. 

Данный процесс может быть реализован если в процессе профессионально-

педагогической подготовки будет реализована педагогическая поддержка и сформирована 

технологическая культура, которая опирается на технологическую грамотность, 

технологическую образованность, технологическую компетентность и технологическое 

мировоззрение. 

Ключевые слова: гуманизация, технология, технологическое образование, 

педагогическая поддержка, технологическая культура. 

 

Модернизация нынешнего технологического образования направленная 

на гуманизацию предусматривает обновление содержания и структуры 

профессионального образования. Ее целью в настоящее время является 

подготовка высококвалифицированных будущих учителей технологии, 

конкурентоспособных на рынке труда, владеющих своей профессией, 

социально мобильных, комплексно подготовленных к профессионально-

педагогической деятельности в систематически меняющихся условиях 

сегодняшнего времени. 

Гуманистическая реальность в обществе такова, что от творческого 

человека, в частности учителя, требуют признавать и учитывать потребности 

и права других людей, толерантного отношения к образу жизни 

окружающих, умения взаимодействовать в социуме - приходить к 

соглашению и кооперироваться для достижения общих целей. Все эти 

способности и качества личности развиваются в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей технологии в условиях вуза, который 



 

593 
 

достаточно сложен, так как отношение преподавателя к обучающемуся 

становится приоритетным при осуществлении профессиональной подготовки 

и деятельности. 

В процессе подготовки будущих учителей технологии на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов, различных 

нормативов и социальных норм необходимо особо учитывать процесс 

гуманизации всего технологического образования. 

Особенно важным в данном случае становится удовлетворение будущим 

квалифицированным работником – учителем технологии, потребностей 

высшего уровня: в первую очередь – заслужить уважение со стороны 

значимых для него людей, далее реализовать через творческую 

профессиональную деятельность свой личностный потенциал, затем 

сформировать систему гуманистических ценностей в образовательном 

пространстве и окружающем мире. Поэтому, современная система высшего  

образования должна быть связана с созданием условий для формирования 

гуманистических ценностей, реализуемых при отношении будущего учителя 

технологии к обучающимся, а также готовности этого учителя к 

самосовершенствованию и самообразованию, обеспечивающие высокий 

уровень его профессиональной компетентности, мобильности и 

адаптированности в быстро меняющейся социокультурной и 

образовательной среде. Выше названной проблеме посвящены исследования 

многих отечественных ученых педагогов и психологов, а именно Г.А. 

Бордовской, С.Г. Вершловского, Н.Ф. Радионовой, В.А. Сластенина, А.П. 

Тряпицыной и др. 

Решения указанных противоречий обуславливает актуальность данной 

статьи, и позволяет обозначить проблему: каковы организационно-

педагогические условия формирования гуманистических ценностных 

отношений в технологическом образовании к обучающимся в 

профессионально-педагогической подготовке студентов вуза. 

Перемены, происходящие в российском обществе на современном этапе 

и в системе образования в частности, требуют от будущих учителей 

технологии, которые будут работать в системе «человек - человек», не только 

качественных профессионально-педагогических знаний, но и 

сформированности различных практических умений и владений, которые 

обеспечивают успех конкретной деятельности. На сегодняшний день 

актуальна проблема человека и человеческих отношений, т. к. успех любого 

дела в первую очередь обуславливается деятельностью участников этой 

деятельности. Многие исследования показывают, что большинство ученых 

рассматривают традиционную классическую структуру подготовки учителей 

без учета идей гуманистической направленности. Хотя на сегодня 

необходимо усилить внимание исследователей к конкретному человеку. 

Например, в этой связи многие педагоги акцентирует свои исследования на 
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антропологической методологии, в основе которой лежит - внимание к 

человеку, работающему рядом, к самоценности его «нравственного 

самодержавия». Определяя педагогическую деятельность как особый вид 

социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений 

младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий 

для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 

социальных ролей в обществе [2]. В данном случае следует, что будущие 

учителя должны быть архитекторами или ведущими обучающихся. Поэтому 

основная составляющая профессионализма современного учителя 

технологии в профессионально-педагогической деятельности должна быть 

направлена  на гуманистическую компетентность. Хорошо известна истина, 

что умный учитель, не замыкается на командовании обучающимися, а 

заботится об успешном решении проблемы оптимизации создаваемых 

условий, необходимых для их образовательной деятельности, в этом и 

заключается смысл технологического образования. С нашей точки зрения эту 

деятельность должны осуществлять не только педагоги, но и родители, 

общественные организации, руководители предприятий и учреждений, 

производственные и другие группы, а также средства массовой информации. 

В первом случае эта деятельность – профессиональная, а во втором – 

общепедагогическая, которую должен осуществлять каждый человек и по 

отношению к самому себе, должен заниматься самообразованием и 

самовоспитанием. 

Известно, что основной составляющей гуманизации технологического 

образования является технологическая культура. По-нашему мнению, 

технологическая культура представляет собой степень развития 

преобразовательной деятельности человека, выражающуюся через 

взаимосвязь различных достижений в сфере материального и 

нематериального производств, которая позволяет участвовать и 

совершенствовать нынешние технологические процессы, с учетом 

принципов взаимодействия с ноосферой. В научных источниках 

технологическая культура исследуется как в широком, так и в узком смысле. 

В узком смысле технологическая культура выступает в качестве  

деятельности человека через преобразование окружающего мира опираясь на 

имеющиеся знания и способности к исследованию. В широком смысле 

технологическую культуру можно рассматривать через определенные 

достижения человеческого общества в материальной и нематериальной 

сферах, которые воплощаются в продуктивности преобразовательной 

деятельности и как результат - степени развития общества [3]. 

Для достижения определенного уровня технологической культуры  

каждому будущему учителю технологии в рамках гуманизации 

технологического образования необходимо овладеть в процессе подготовки 

технологической грамотностью, технологической образованностью, 
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технологической компетентностью и технологическим мировоззрением. 
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Рассматриваются некоторые аспекты гуманизации технологического образования. 

Подробно представлено гуманистически ориентированное по своей сути содержание 

образовательной области «Технология», реализация которого осуществляется 

посредством выбора определенных методов и форм обучения. Отмечается, что изучение 

«Технологии» на всех этапах школьного образования в условиях его гуманизации 

непосредственно связано с решением задачи научно-практического и технологического 

развития нашей страны. 

Ключевые слова: гуманизация, технологическое образование.  
 

Введение 
Гуманизация образования – это философская и социально-

политическая доктрина, отражающая создание благ для каждого человека и 

выступает в качестве высшей цели образовательной деятельности. Идеи 

гуманизации отражаются и в технологическом образовании, проявляющиеся 

в его содержании, в использовании гуманистически обоснованных его форм 

и методов, условий, в которых оно протекает. Отметим, что реализация 

гуманистических идей в технологическом образовании направлена на 

свободное и всестороннее развитие личности, непосредственное ее участие в 

жизни и деятельности современного общества в условиях его технической 

оснащенности и наличия нанотехнологий.  

 

Характеристика технологического образования 
В мировой практике образования подрастающего поколения 

наблюдается, что предметная область «Технология» является необходимой 

составляющей их образования, причем она предоставляет им возможность 

применить на практике и творчески использовать знания основ наук в 

области проектирования, конструирования и изготовления различных 

изделий, продуктов. Этим процессом обеспечивается определенная 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 
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образованию, а также к непрерывному самообразованию и трудовой 

практической деятельности. 

В настоящее время предметная область «Технология» в России 

представляет собой совокупность технологий преобразования материалов, 

энергии и информации, пронизанных сквозными линиями содержания 

обучения технологии. Разработка общих принципов технологической 

деятельности людей, структуры технологических систем, принципов 

проектирования, основ творческой деятельности, описание технологической 

культуры человека, введение их в Концепцию и программы образовательной 

области «Технология» позволят этой области приобрести необходимый 

научный уровень и встать вровень с другими традиционными 

образовательными областями: математикой, естествознанием и др., 

подчеркивая, что технологии используют научные знания и обеспечивают 

преобразующую деятельность людей, создавших современную цивилизацию, 

что является проявлением гуманизации. 

Безусловно, в нынешней социокультурной ситуации молодому 

поколению требуется освоить знания о сущности технологических 

преобразований окружающего мира. Поэтому у каждого обучающегося 

должно быть сформировано четкое представление о методах 

преобразовательной деятельности, их эволюции и тенденциях развития, а 

также результатах и последствиях воздействия на личность, общество и 

природу в целом. 

Исходя из гуманистических идей, технологическую подготовку 

обучающихся необходимо рассматривать из понимания технологии как 

способа преобразовательной деятельности человека, систематически 

применяющего теоретические знания на практике на благо общества [1; 2], 

что можно рассматривать как один из аспектов гуманизации 

технологического образования.  

При этом следует отметить, что технологическая образованность 

обучающихся в условиях функционирования образовательных организаций 

должна представлять собой целостный процесс и конечный результат 

усвоения ими способов преобразовательной деятельности человека. По 

существу каждый обучающийся в процессе познания должен освоить 

технологические закономерности преобразовательной деятельности, 

постигнуть способы, средства и культуру трудовой деятельности. Важным 

является еще и то, что его профессиональное самоопределение может 

осуществляться в системе общего среднего образования при наличии в ней 

такой самостоятельной отрасли образовательной сферы как предметная 

область «Технология». Обозначенный предмет направлен на формирование у 

обучающихся технико-технологической культуры, культуры трудовой 

деятельности, знаний и практических умений и обеспечивает 

распространение способов, средств, процессов, результатов познания, 
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применение, получение и/или преобразование объектов природной, 

искусственной и социальной сред.  
 

Содержание учебного предмета «Технология» 
В конце прошлого столетия в Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводится 

образовательная предметная область «Технология», которая заменяет такой 

учебный предмет как «Труд», содержание и реализация которого на тот 

период времени вызывает определенную неудовлетворенность в обществе и 

среди школьников из-за низкой его интеллектуальной наполняемости,  

отрыва его содержания от достижений современных наук и технологий . 

Самое главное, что он не способствует нацеливанию обучающихся на их 

творческое развитие и саморазвитие, что является гуманной составляющей 

обучения. 

Концепция содержания предметной области «Технология» конечно же 

опирается на преемственность с программным содержанием трудового 

обучения в школе. Это связано с тем, чтобы сохранить педагогические кадры 

и материальную базу и все ценное, что включает в себя программа трудового 

обучения: технологии обработки конструкционных материалов, ткани и 

пищевых продуктов, элементы электротехники и автоматики, а также 

элементы черчение. Особое внимание в новой образовательной программе 

уделяется творческому развитию обучающихся в процессе выполнения 

проектов, основанного на проектно-технологическом подходе. 

В начале нынешнего столетия вводится Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения для начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования по технологии, в  

соответствии с которым разрабатываются учебники, методические пособия и 

дидактические материалы для всех классов, имеющие гуманистическую 

направленность. В процессе реализации новых стандартов учителя в работе 

со школьниками осваивают в технологическом образовании метод проектов. 

Школьники участвуют в олимпиадах по технологии, причем и 

Всероссийского уровня. В них принимают участие обучающиеся из многих 

регионов России. Задания олимпиады содержат тестирование обучающихся, 

выполнение ими практических работ с учетом их интересов, презентацию 

творческих проектов. 

Примерная образовательная программа по технологии для начальной 

школы согласно нового стандарта  представлена тремя вариантами: 

«Человек, технология и окружающая среда. Дом и семья», «Человек, 

технология и искусство», «Человек, технология и техническая среда» и 

которая содержит следующие разделы: 

1. Основы культуры труда, самообслуживания. Данный раздел должен 

включать элементарную творческую и проектную деятельность 
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обучающихся. 

2. Технология ручной обработки различных материалов. 

3. Элементы графических знаний. 

4. Конструирование и моделирование. 

5. Проектная работа на компьютерах. 

Изучение предметной области «Технология» в период начального 

общего образования нацелено на овладение обучающимися элементарными 

трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества. Особое 

внимание заслуживает формирование у обучающихся начального 

образования способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, освоение своих знаний о роли трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей действительности. 

Далее необходимо отметить, что они должны овладеть первоначальными 

представлениями о мире профессий, воспитать в себе трудолюбие, 

уважительное отношение к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности и т.д. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии на ступени начального общего образования, 

предусмотренный государственным образовательным стандартом, содержит 

такие разделы, как «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», 

«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на 

компьютере (использования информационных технологий)». 

Примерная программа для 5-9 классов по технологии представлена 

тремя глобальными направлениями: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома», «Сельскохозяйственные технологии». 

Содержание образования по учебному предмету «Технология» на 

ступени основного общего образования направлено на освоение 

технологических знаний, технологической культуры; на овладение 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда; развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
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практической деятельности. 

Освоение обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ осуществляется на основе использования 

учебного диалога, представляющего собой, как отмечает Н.Н. Саяпина, один 

из самых гуманных способов коммуникации обучающихся [3], с учѐтом их 

интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий в рамках одного из трех 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», 

для направления «Технология. Обслуживающий труд» - разделы «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», для 

направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» - разделы 

«Растениеводство», «Животноводство». С учѐтом сезонности работ в 

сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми разделами одного 

из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд». Каждое из трѐх направлений технологической 

подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Предметные результаты обучения предмету «Технология» должны 

отражать осознание обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда и др. 

В программах образовательной области «Технология» отмечается 

необходимость изучения современных и перспективных технологий,  

создания новых материалов (биопластмассы, углепластики, генетически 

модифицированные продукты и др.), преобразования материалов 

(нанотехнологии, лазерные технологии и т.п.), энергии (технологии 

энергосбережения, альтернативная энергетика, биотопливо и т.п.), 

информации (развитие компьютерной техники, робототехники, умные дома, 
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глонасс и др.), новые транспортные технологии (электромобили, самолеты из 

новых конструкционных материалов и т.п.), технологии устойчивого 

развития (материалосбережение, переработка отходов и др.) и многое другое. 

Будем справедливы, отметив, что в учебниках по технологии информации о 

современных технологиях практически нет и, тем самым, существует 

огромный разрыв между изучаемыми технологиями в школе и технологиями 

современного производства, с которыми сталкиваются учащиеся после 

окончания школы. С целью восполнения данного пробела в МПГУ созданы 

слайд фильмы для учителей технологии и школьников: «Нанотехнологии», 

«Лазерные технологии», «Биотопливо», «Робототехника», «Умный дом», 

«Использование и утилизация пластмасс». Также эта проблема может 

решаться при помощи организации разнообразный экскурсий, создания DVD 

- фильмов и флэш фильмов. 

 

Заключение 
Решение задачи научно-практического и технологического развития 

нашей страны связано с изучением предметной области «Технология» на 

всех этапах школьного образования в условиях его гуманизации. В процессе 

ее изучения обучающиеся получают начальные представления и формируют 

умения анализа и творческого решения возникающих практических проблем. 

Они знакомятся: с преобразованием материалов, энергии и информации, 

конструированием, планированием, изготовлением определенных продуктов, 

оценкой процессов и изделий; с знаниями и умениями в области 

технического или художественно-прикладного творчества; с 

представлениями о мире науки, технологий и техносферы; с влиянием 

технологий и технологических процессов на общество и окружающую среду; 

о сферах общечеловеческой деятельности и общественного производства; о 

различных профессиях и путях самооценки своих потенциальных 

возможностей. Важным является обращение внимания школьников на 

инженерно-техническую деятельность в сфере современного 

высокотехнологического производства с позиции гуманизации данного 

процесса. 
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The article considers some aspects of the process of humanization of technology education. 

Details presented humanistic oriented are inherently content of the educational field 

"Technology", the realization of which is carried out by the selection of certain methods and 
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development of our country. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

А. Г. Фатьянова  
Фатьянова Анастасия Георгиевна — воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 99 ―Изумрудный город‖» г. Саратова 

410018 г. Саратов, ул. им. Муленкова, 3-й Проезд, д. 6 А. 

 

В статье рассматривается проблема формирования духовных ценностей 

дошкольников в процессе изучения темы «Моя семья». Автор размышляет о причинах 

утраты семейных ценностей в современном обществе, о последствиях данного процесса и 

путях преодоления этой тенденции. Большое внимание уделяется реализации требований 

ФГОС ДО в программах дошкольного образования, в частности, в программе «Детство». 

Предлагаются различные приемы работы, направленные на формирование представлений 

о семье и семейных ценностях во 2 младшей группе детского сада; содержится подборка 

пальчиковых и дидактических игр о семье, стихотворений и  рассказов на семейную тему.   

Ключевые слова: духовные ценности, семья, детский сад, дидактические игры, 
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стихотворения. 
 

В современном мире наметилась печальная тенденция – люди меньше 

стали дорожить семейными ценностями. Причин тому много, но одна из них 

– недостаток внимания, уделяемого им, еще в раннем детстве. В результате  

многие дошкольники не могут рассказать о своей семье, плохо знают членов 

семьи по именам, а уж тем более – по отчествам, не имеют представления о 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. Семья для них не является 

ценностью, хотя они привязаны к мамам и папам, зависимы от них. Зачастую 

приходится видеть начало формирования потребительских отношений детей 

к родителям, при которых родители – своеобразное средство для 

удовлетворения потребностей детей. И если эти потребности не 

удовлетворяются, то в результате – детские капризы, истерики, у родителей –  

серьезные стрессы, а в семье – разлад и непонимание. 

Нередко встречаются родители, которые в силу занятости, усталости 

или по каким-либо другим причинам не принимают участия в детских 

праздниках, не интересуются, чем живут их чада, равнодушно относятся к их 

будням и заботам. Они думают, что участие в жизни ребенка в детском саду 

не важно для него, не является чем-то нужным и обязательным, что дети 

вообще не обращают на это внимания. Таким образом, начинается некоторая 

разобщенность между детьми с их «несерьезными» мероприятиями, 

«маленькими» запросами и «занятыми» взрослыми. Все это тоже не 

укрепляет семейных отношений и не способствует формированию здоровой 

семьи.  

Родители, пренебрегающие интересами, заботами своего ребенка, не 

знают его внутреннего мира, не видят в ребенке личности, оригинальной, 

неповторимой. Они теряют драгоценное время, дарованное для радости 

взаимного общения и обогащения, для обмена мыслями, эмоциями и 

впечатлениями, для умножения любви и укрепления семейной 

привязанности. Любовь, которую маленький человечек получает в семье, 

служит его опорой в жизни, фундаментом его счастья. Взрослея в атмосфере 

любви, он будет с такой же любовью выстраивать свои взаимоотношения с 

другими людьми и с окружающим миром. 

Вот почему так важно обращать серьезное внимание на формирование 

семейных ценностей уже в раннем детстве. 

ФГОС ДО уделяет большое внимание формированию у воспитанников 

детского сада представления о семье и семейных ценностях. Один из 

основных принципов дошкольного образования — «приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Одна из задач — «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». В 
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содержание стандарта дошкольного образования входит «формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации» [1]. 

Все программы дошкольного образования последовательно реализуют 

данные установки. Тема семьи, как правило, относится к образовательной 

области «Социализация». Так, в соответствии с требованиями программы 

«Детство», задачи воспитания и развития детей во второй младшей группе 

(на четвертом году жизни) формулируются так: «2) Развивать 

доброжелательное отношение детей к близким людям — любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 3) Пробуждать 

эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников». <…> 7) Формировать представления детей о людях (взрослых 

и сверстниках), <…> о семье и родственных отношениях» [2, с. 48].  

Авторы программы считают, что в результате освоения темы «Семья» 

дети способны свободно «отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях, праздниках, о том, как в семье помогают друг другу. 

Представляют, как можно проявить доброе отношение  и любовь к близким  

в семье. Понимают, что у других детей тоже есть своя семья, родители, что 

родители и дети любят друг друга и заботятся друг о друге» [2, с. 50]. Таким 

образом, у них формируются гуманное отношение к родителям, 

воспитателям, друг к другу.    

Приемы освоения данной темы могут быть самыми разнообразными. 

Например, рассматривание семейных фотографий и организация беседы по 

ним (кто изображен на них, какие события они воспроизводят, что делают 

взрослые и дети, изображенные на фотографиях, в каком настроении члены 

семьи, чем обусловлено это настроение и т.д.). Такая работа вызывает 

радость у детей, чувство гордости своими родителями, благодарности за их 

заботу. У детей возникает желание сделать что-то очень приятное своим 

родителям, как-то выплеснуть свои добрые чувства. В результате появляются  

рисунки, аппликации, другие продукты детского творчества. 

Совместно с детьми воспитатель организует в группе фотовитрину из 

фотографий детей и их близких, устраивает вместе с детьми в игровом уголке 

комнату для семьи (кукольная семья), в которой ставят мебель, посуду, 

разыгрывают отдельные события из жизни семьи. Родители вместе с детьми 

готовят «семейное древо», на котором размещаются фотографии всех членов 

семьи и их ближайших родственников (дедушки, бабушки, дяди, тети). 

Совместная деятельность, несомненно, оставит след в детской душе, посеет в 

ней добрые семена. 

При формировании представлений о семье на помощь приходят 

дидактические игры. Например, игра «Собери цепочку»: дети должны 

разложить картинки в соответствии с возрастом и полом (мальчик — папа — 

дедушка; девочка — мама — бабушка).  
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Игра «Родство». Ведущий по очереди задает игрокам вопросы, 

например: «Кто такая внучка?», если тот, кто должен отвечать, дает 

неправильный ответ — отвечает следующий игрок; тот, кто ответил 

правильно, получает маленькую карточку. Игра заканчивается, когда у 

одного из игроков будет 6 карточек. Он победитель. 

Игра «Запоминаем имена близких родственников» (для игроков с 4 

лет). Ведущий берет одну из больших карточек (например, с дедушкой), 

игроки по очереди называют имена своих дедушек. Тому, кто назвал имя, — 

дают 1 маленькую карточку; имя и отчество или имя и фамилию — 2 

карточки; имя, отчество и фамилию — 3 карточки. Если карточек не хватает, 

можно использовать любые другие. Игра заканчивается, когда ведущий 

показал все карточки с родственниками. Победитель тот, у кого больше всех 

карточек [3]. 

Трудно переоценить роль фольклора и художественной литературы в 

духовно-нравственном развитии дошкольников, в том числе — в 

формировании их семейных ценностей и представлений. Чего стоит освоение 

пословиц русского народа: ―При солнышке тепло, при матери — добро‖, 

―Нет милее дружка, чем родная матушка‖, ―Золото и серебро не стареют, 

отец и мать цены не имеют‖ и др. 

Многие произведения устного народного творчества с давних времен 

стали средством комплексного воспитания, развития и образования 

дошкольников. Они являются настоящим кладезем для педагогов и 

родителей. Так, например, многие старинные потешки издавна 

сопровождались движениями кисти рук, пальцев. Это дало начало 

современной пальчиковой гимнастике, получившей в последнее время 

большую популярность в дошкольной педагогике. 

Некоторые пальчиковые игры направлены на освоение представлений 

о семье. Например: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я, 

Вместе – дружная семья! 

В процессе исполнения произведения поочередно загибаются пальчики 

на руке, от большого — к мизинцу. Потом игра повторяется на другой руке. 

По окончании необходимо покрутить кулачком. 

Другая пальчиковая игра на тему «Семья» требует одновременной 

работы обеих рук: дети сжимают пальцы каждой руки в кулачки и 

разжимают их. Произнося начальные строки потешки, дети попеременно 

хлопают в ладоши и ударяют кулачок об кулачок. 
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Как у нас семья 

Большая  

Да веселая.  

Затем распрямляют пальчики и продолжают: 

Два у лавки стоят, (Загибают большие пальцы) 

Два учиться хотят. (Загибают указательные пальцы) 

Два Степана сметаны объедаются. (Загибают средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. (Загибают безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. (Загибают мизинцы). 

Следующий текст о семье напоминает считалку, но используется тоже для 

проведения пальчиковой гимнастики:  

Раз, два, три, четыре!    (хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять!    (хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка,  

два котенка, мой щегол, сверчок и я     

(поочередное поглаживание-массаж всех десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 
Игровой характер данных произведений вызывает неизменный интерес 

детей к ним. Помимо обогащения искусством слова, они развивают 

мышечную подвижность пальцев, мелкую моторику, способствуют 

умственному развитию дошкольников, тренируют память. 

Богатый воспитательный и образовательный потенциал содержат 

стихотворения детских поэтов о семье. Дети любят рифмованную речь, 

воспринимают ее как игру. «Мышечное ощущение стиха», свойственное, с 

точки зрения К. И. Чуковского, дошкольному возрасту, заставляет их 

двигаться в такт стихотворению, прихлопывать, повторять запомнившиеся 

рифмы. Поэзия, воздействуя на чувства и воображение, способствует 

душевному развитию ребенка, который учится ответственности, уважению, 

состраданию, искренности, доброте и любви. 

Стихотворение Елены Благининой «Мама спит, она устала…», 

написанное от лица маленькой девочки, трогает детские сердца своею 

искренностью, задушевностью, добротой, теплой заботой о маме. 

Лирические стихотворения, непростые для восприятия дошкольников, 

возможно, не до конца будут поняты ими, но они затронут в их душах 

нужные струны, наполнят сердца любовью, научат сочувствию и 

взаимопониманию. Таково стихотворение Валентина Берестова: 
Любили тебя без особых причин  

За то, что ты — внук, 

За то, что ты — сын,  

За то, что малыш,  

За то, что растѐшь, 

За то, что на папу и маму похож.  

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется тайной опорой твоей. 
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Замечательно стихотворение А. Л. Барто «Дома», оно подарит детям 

ощущение домашнего тепла и уюта, защищенности и покоя:  
На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни  

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное –  

Домой так и тянет меня. 
Поэзия обогащает душу, позволяет прикоснуться к красоте и вечным 

ценностям. Стихи о семье и детях формируют здоровое представление о 

мире и семье. Они способствуют развитию доброжелательности, понимания, 

терпимости друг к другу, взаимного уважения и взаимопомощи.  

Таким образом, огромный методический инструментарий, богатый 

опыт предшественников, способность творческого самовыражения, а главное 

– любовь к детям – составляют арсенал педагога, деятельность которого 

направлена возвращение вечных духовно-нравственных ценностей в жизнь. 
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В статье представлено исследование проблемы изучения педагогических условий 

успешной социализации подростков в воспитательном пространстве корчаковского 

интеграционного лагеря. Обосновывается актуальность проблемы исследования, 

анализируется понятие социализация подростков в оздоровительном лагере, 

рассматриваются цель, задачи и основные направления деятельности корчаковского 

интеграционного лагеря, выделяется комплекс педагогических условий успешной 

социализации подростков в корчаковском интеграционном лагере. 

Ключевые слова: культурные практики, подростки, воспитательное пространство, 

социализация, условия социализации. 
В условиях социально-экономического реформирования общества все 

более актуальными становятся проблемы воспитания, в том числе проблемы 

организации летнего отдыха детей. В «Типовом положении о детском 

оздоровительном лагере» (2011) подчеркивается, что основными его задачами 

является создание условий для личностного развития детей, воспитания и 

адаптации к жизни в обществе, формирования у детей общечеловеческой 

культуры и ценностей (Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 

18-2/10/1-2188) [1]. Исследователи вышеназванной проблематики 
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подчеркивают, что именно детский оздоровительный лагерь может стать 

одним из институтов социализации детей и подростков, ибо здесь могут быть 

созданы условия, необходимые для преодоления негативных тенденций в 

развитии подростков, в том числе распространение подростковых субкультур, 

часто имеющих негативный фон, расширение девиантных форм поведения. 

В связи с реализацией в современной образовательной парадигме в 

последние годы инклюзивного и интегрированного образования в детском 

оздоровительном лагере возникает уникальная возможность общения и 

совместной деятельности здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позитивно влияет на процесс становления 

личности всех подростков, развитие их толерантности, на формирование их 

опыта конструктивного взаимодействия в социуме.  

Естественно, что в решении этих задач «летней педагогике» 

необходима опора на достижения в развитии общей теории и практики 

воспитания. Анализ научных трудов последних десятилетий показывает, что, 

начиная с 90-х годов ХХ века, на фоне процессов демократизации общества и 

гуманизации образования идет интенсивный поиск новых ценностных 

оснований развития теории и практики отечественного воспитания. Одним из 

таких оснований является культура, которая рассматривается как некая 

универсальная система воспитания ребенка, как его действующая модель, как 

среда, питающая личность, как пространство ее свободного развития. В 

многочисленных исследованиях отмечается, что культурная парадигма 

образования замечательна тем, что она нацелена на критическое освоение 

детьми способов ценностного, морального, рефлективного образа мыслей в 

процессах познания, поведения и деятельности, также на обеспечение их 

продуктивной, социально ориентированной деятельности, на создание 

условий для самообразования, самоопределения и самостроительства [3]. 

Заметим, что многие ученые (А.Г. Асмолов, П. Бергер, Л.С. Выготский, 

К. Джерджен, П. Лукман, С. Московичи, Э.В. Сайко, А. Тэшфел, Д.И. 

Фельдштейн, Л.В. Филиппова и др.) последовательно рассматривают  

процесс социализации как процесс конструирования детьми своей 

реальности, своей самости. Подчеркивается, что для подростков, только 

вступающих в жизнь, процесс становления идентичности (как социальной, 

так и личностной) в сущности, совпадает с процессом социализации в целом. 

В недавно принятом Законе об образовании подчеркивается, что 

социализация осуществляется в процессе усвоения детьми и подростками 

культурных ценностей («Закон об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)[2]. В 

документах Федеральных образовательных стандартов III-го поколения 

воспитание личности заявлено как одна из наиболее важных целей 

современного образования, а основные результаты воспитания 

рассматриваются через личностную, семейную и социальную культуру. 
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Вопросами, связанными с проблематикой нашего исследования, 

занимались представители различных наук: философии, культурологии, 

социологии, психологии, педагогики. 

Общеизвестно, что идея культуросообразности, выдвинутая в свое 

время Дистервегом и раскрытая в «Опыте педагогической антропологии» 

К.Д. Ушинским легла в основу так называемого культурологического 

подхода в образовании в 60-х гг. ХХ в. Его основатели (В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин и др.) актуализировали проблему содержания 

образования. Им, по мнению авторов, должны стать не только научные 

знания, но и педагогически адаптированная культура в целом. Проблемы 

культурологического подхода к образованию вошли в круг научных 

интересов представителей различных научных направлений: М.М. Бахтина, 

В.С. Библера, Б.М. Бим-Бада, Л.С. Выготского, М.С. Кагана и др. 

В научной литературе последних десятилетий культурологический 

подход к образованию отражен в трудах Г.С. Батищева, В.Л. Бенина, Л.П. 

Буевой, А.П. Валицкой, О.С. Долженко, Н.С. Розова, Е.В. Листвиной и др. В 

трудах Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, Н.Б. Крыловой, Н.Е. Щурковой и 

др. освещаются вопросы воспитания с позиций культуры, И.Е. Видт 

представляет в своем исследовании образование как феномен культуры. При 

этом подчеркивается, что эффективным средством приобщения к культуре 

выступают разнообразные культурные практики. Вопросы организации 

культурных практик детей изучали Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова и др. 

Большой интерес для нас представляли труды по общей педагогике. В 

трудах классиков отечественной и зарубежной педагогики П.П. Блонского, 

Я.А. Коменского, Я. Корчака, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Н.М. Таланчука и др. освещены 

принципиальные положения, касающиеся общих вопросов воспитания детей. 

Идеи гуманизации пространства детства представлены в исследованиях 

И.Д. Демаковой, Е.Н. Шиянова, Е.Б. Штейнберга, М.В. Осориной и др.  

Процессу развития ребенка подросткового возраста, условиям его 

социального и личностного становления посвящено значительное количество 

исследований Л.И. Божович, В.В. Давыдова, М. Кле, М. Мид, Н.Д. 

Никандрова, Д.И. Фельдштейна, С. Холла, Э. Шпрангера, Д.Б. Эльконина и 

др.  

Огромную роль для нашего исследования имели труды по проблемам 

социализации, которыми занимались В.А. Мудрик, Г.М. Андреева, И.С. Кон 

и др. В частности, Г.М. Андреевой выделены три основные сферы, в которых 

осуществляется социализация: деятельность, общение и самосознание. 

Вопросы социализации ребенка в условиях детских общественных 

объединений исследовали А.В. Волохов, В.В. Кочергин, М.И. Рожков, И.И. 

Фришман и др.; оптимизацию воспитательного процесса в детском 

оздоровительном лагере изучали О.В. Майорова, Б.В. Куприянов, Н.А. 
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Курчанова и др.; концепцию социализации ребенка в условиях детского 

оздоровительного центра разработали А.В. Волохова, Д.В. Лепешев, А.Н 

Тесленко и др.; концептуальные основы летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков определили Е.М. Рыбинский, И.И. Фришман и др. 

Большинство исследователей понимают социализацию подростка как 

двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

ребенком социального опыта путем вхождения в социальную среду; с другой  

– процесс постоянного воспроизводства индивидом системы социальных 

связей за счет активного включения в социум. 

Несмотря на наличие большого количества исследований, 

посвященных вопросам, связанным с социализацией подростка в летнем 

оздоровительном лагере, в настоящее время все еще недостаточно 

изученными остаются такие средства социализации, как «культурные 

практики», под которыми мы, вслед за Н.Б. Крыловой, понимаем опыт, 

приобретаемый ребенком стихийно или автономно в процессе познания, 

общения и деятельности на основе освоения культурных норм и ценностей. 

Малоизученными остаются, в частности, вопросы сущности, принципов 

классификации и типологии культурных практик. Актуальность 

исследования феномена «культурные практики» связана с тем, что 

педагогически грамотно организованные культурные практики являются 

средством приобретения подростками опыта социализации [4]. 

Необходимость исследования научно-методического обеспечения 

процесса социализации подростка в системе летнего отдыха детей 

обусловила требования как к научному и культурному уровню подготовки 

педагогов-вожатых, так и разработку модели организации культурных 

практик как средства социализации подростков. 

Актуальность этого детерминирована обострением в теории и практике 

воспитания целого ряда противоречий:  

 между объективной потребностью общества в воспитании 

подростка, способного к социализации, и низким уровнем практической 

реализации этой задачи в системе летнего отдыха; 

 между педагогической задачей социализации подростков и 

негативным влиянием на этот процесс установок и ситуаций, 

характеризующих кризисное состояние общества; 

 между потенциальными возможностями социализации 

подростков в системе летнего отдыха средствами организации культурных 

практик и недостаточным вниманием к этому вопросу со стороны педагогов-

вожатых; 

- между естественной потребностью подростка в социальной 

активности и неспособностью проявить эту активность в социально-

приемлемых формах. 

Отсюда необходимо педагогически обосновать и реализовать 
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культурные практики подростков как средства повышения эффективности 

процесса социализации в детском оздоровительном лагере. 

Мы предполагаем, что процесс социализации подростков в детском 

оздоровительном лагере будет проходить эффективно, если:  

феномен «культурные практики» будет пониматься как опыт, 

приобретаемый ребенком стихийно или автономно в процессе познания, 

общения и деятельности на основе освоения культурных норм и ценностей, а 

влияние культурных практик на социализацию подростков будет определено 

как положительное; 

классификация культурных практик подростков будем проведена на 

основе выделения трех сфер: деятельности, общения и познания, с учетом их 

целей, задач, типологии, специфических особенностей в подростковом 

возрасте;  

динамику социализации подростков отслеживать на основании 

разработанных критериев социализированности и их показателей, 

свидетельствующих о повышении уровня социализированности подростков;  

культурные практики будут организованы на основе разработанной 

модели, суть которой заключается в создании условий для социализации 

подростков; разработанная и экспериментально проверенная модель 

организации культурных практик как средства социализации подростков в 

детском оздоровительном лагере будет основана на принципах 

гуманистического воспитания, принятия ребенка как уникальной личности, 

социальной адекватности воспитания, культуросообразности и 

природосообразности, конструктивного взаимодействия, личного примера 

педагога и др., а также будет обеспечивать процесс социализации 

подростков. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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Современное образование опирается на компетентностный подход,  который 

предусматривает не усвоение «готовых» знаний, а  активную, в том числе 

исследовательскую деятельность учащихся в процессе приобретения знаний. Изучение 

основ словообразования в начальной школе с функциональных позиций будет 

способствовать реализации данного подхода, формированию языковых и 

коммуникативных компетенций. В связи с этим перед методикой стоят задачи, связанные 

с обновлением содержания словообразовательного материала в учебниках русского языка 

для начальной школы, определением условий, необходимых для более эффективного 

решения словообразовательных задач. Особая роль при этом отводится методу семантико-

словообразовательного анализа производных слов. 

Ключевые слова:компетентностный подход; словообразовательные задачи; 

семантико-словообразовательный анализ производных слов. 

 

Современное образование отличается появлением все новых подходов 

к обучению школьников (в том числе и в образовательной области 

«Филология»), подходов, которые бы способствовали развитию 

познавательных, языковых способностей учащихся, креативности мышления, 

языковых, культуроведческих, коммуникативных и других компетенций. 

mailto:meregko.e@mail.ru


 

614 
 

Компетентностный подход рассматривается образовательным стандартом 

как один из ведущих подходов к обучению. Это объясняется тем, что данный 

подход позволяет сформировать у школьников готовность к решению 

теоретических и практических задач, умение самостоятельно приобретать 

знания, отбирать необходимую информацию (ориентироваться в 

информационном потоке), исходя из учебных и других потребностей.  

На уроках русского языка в начальной школе в первую очередь 

формируются языковые и коммуникативные компетенции. Языковые 

компетенции предусматривают как владение необходимыми языковыми (в 

какой-то мере лингвистическими) знаниями, осознание особенностей 

функционирования языковых единиц, правильное  использование языковых 

средств в собственной речевой деятельности.  

В современных программах и учебниках русского языка, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС, реализуется 

компетентностный подход к обучению русскому языку в школе [1]. Так, для 

формирования словообразовательных компетенций как составной части 

языковой компетенции в учебниках предлагается  определенная языковая 

теория, доступная младшим школьникам, различные виды 

словообразовательных упражнений, направленных не  только на закрепление 

представлений о морфемах как единицах языка, но и на наблюдения за их 

словообразовательной (а в некоторых случаях и стилистической) функцией 

морфем. 

Изучение основ словообразования играет немаловажную роль в 

формировании языковой компетенции младших школьников. Именно, знания 

словообразовательной и стилистической функции морфем, их 

словообразовательного значения позволяют не только расширить словарь 

младших школьников, но и способствуют осознанному употреблению  

производной лексики в речи с учетом словообразовательной структуры слов 

[2]. 

Применение функционально-семантического подхода к изучению 

словообразования дает возможность реализовать коммуникативную 

направленность обучения русскому языку, поскольку при таком подходе 

школьники получают возможность исследовать словообразовательные 

закономерности русского языка, усваивать словообразовательные нормы и 

правила употребления единиц языка в речи (на примере производной 

лексики определенной словообразовательной структуры). 

Анализ психолого-педагогической и лингвометодической литературы, 

учебников русского языка для начальной школы, педагогический опыт  

позволяют определить следующие задачи изучения основ словообразования 

в начальных классах (в новых условиях образования с учетом требования 

ФГОС). 

1. Организовать специальные наблюдения над фактами 
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словопроизводства на до-понятийном уровне, начиная с периода обучения 

грамоте. 

2. Познакомить школьников со словообразовательными 

морфемами, словообразовательной и стилистической функцией морфем. 

3. Дать первоначальное представление о мотивационных связях в 

словообразовательной паре, о словообразовательном анализе как виде 

языкового анализа слов. 

4. Познакомить младших школьников с возможностями 

(семантическими и структурными) разных словообразовательных моделей, с 

особенностями строения словообразовательного гнезда. 

5. Познакомить учащихся со школьными словообразовательными 

словарями и сформировать умение пользоваться ими для решения 

словообразовательных задач. 

6. Сформировать систему словообразовательных умений: 

  находить в контексте (или в ряду однокоренных слов) 

словообразовательную пару, т.е. производное и производящее слова (без 

терминов: слова в словообразовательной паре рассматриваются как 

ближайшие родственные, производящее как первичное, производное как 

вторичное); 

 определять в паре близкородственных слов первичное и 

вторичное слова; 

 сравнивать первичное и вторичное слова по значению и 

структуре; 

 описывать значение вторичного (производного) слова через 

первичное, использовать прием словообразовательного толкования значения 

слова; 

 производить собственно словообразовательный анализ, 

основанный на выявлении семантико-словообразовательных связей между 

первичным и вторичным словами; 

 составлять словообразовательные гнезда и определять 

семантико-словообразовательные связи между словами гнезда; 

 группировать вторичные (производные) слова по формальной и 

смысловой аналогии (по словообразовательным моделям); 

 определять значение словообразовательных морфем; 

 производить морфемный анализ на основе результатов 

словообразовательного разбора. 

Для решения выше указанных задач необходимо соблюдение ряда 

условий: 

- обеспечение образовательного процесса системой 

словообразовательных упражнений, реализующих компетентностный подход 

к изучению состава слова и словообразования на уроках русского языка; 
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- наличие разнообразного языкового материала, позволяющего 

производить морфемный и словообразовательный разборы в начальных 

классах, наблюдения словообразовательной и стилистической функций 

морфем с учетом этапа обучения; 

- обеспечение образовательного процесса необходимым справочным 

материалом: школьными толковыми и словообразовательными словарями 

для решения словообразовательных, коммуникативных задач, формирования 

лексикографической компетентности младших школьников. 

Таким образом, реализация системного подхода к решению 

словообразовательных задач предусматривает, на наш взгляд, изучение основ 

словообразования на основе элементарных словообразовательных 

наблюдений, введение словообразовательных понятий, использование 

специальной системы собственно словообразовательных упражнений, 

направленных на установление словообразовательных закономерностей (как 

на материале словообразовательных пар, так и на материале 

словообразовательных моделей и гнезд). В качестве основного метода 

анализа производной лексики  следует использовать метод семантико-

словообразовательного анализа, который, прежде всего, предусматривает 

анализ содержательных характеристик производного слова.  
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Авторы рассматривают проблему достижения предметных и метапредметных 

результатов на уровне основного общего образования в процессе обучения русскому 

языку. Устанавливается связь предметных и метапредметных результатов обучения 

русскому языку, определенных ФГОС основного общего образования, с универсальными 

коммуникативными учебными действиями, показывается, что достижение этих 

результатов и формирование обозначенных умений связано с овладением учащимися 

речевыми стратегиями и тактиками. В статье описываются параметры речевой стратегии, 

связь речевой стратегии и тактики, с учетом параметров речевой стратегии анализируются 

УМК по русскому языку для основной школы. Авторы выявляют потенциал учебников в 

плане формирования у учащихся представлений о коммуникативной цели и средствах ее 

достижения, умений осознанно использовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Ключевые слова: предметные и метапредметные результаты обучения русскому 

языку, универсальные коммуникативные учебные действия, речевая стратегия, параметры 

речевой стратегии, методический аппарат учебников по русскому языку. 

 

Языковое образование всегда занимало особое место в системе 

образования, что обусловлено рядом факторов, среди которых нужно 

отметить статус русского языка, его особое место в ряду предметов, 

изучаемых в школе, роль языка в развитии личности, что особенно значимо с 

позиции современного личностно ориентированного образования. 

Комментируя данные факторы, отмечаем, что «русский язык является 

государственным языком в России, и этим должно быть обусловлено его 
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особое положение в школе» [8]; место предмета «Русский язык» в 

образовательном процессе определяется тем, что русский язык является 

предметом изучения и средством обучения; в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования подчѐркивается 

определяющая «роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования» [7].  

Поэтому закономерно, что предметные результаты изучения 

предметной области «Филология. Русский язык. Родной язык» тесно связаны 

с метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Как предметные результаты 

изучения русского языка предъявляются такие, как «использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков», 

приобретение опыта использования языковых ресурсов в речевой практике, 

как метапредметные – «умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности…»[7]. 

Очевидно, что метапредметные результаты связаны с универсальными 

учебными действиями, классификация которых разработана на основе 

системно-деятельностного подхода под руководством А.Г. Асмолова [3] и 

указанные метапредметные результаты можем рассматривать как 

коммуникативные универсальные учебные действия. Такое понимание 

целевых ориентиров в изучении русского языка в школе соотносится с 

современной теорией языковой личности, в рамках которой представлена 

структура языковой личности, описан мотивационно-прагматический 

уровень языковой личности, обусловленный деятельностно-

коммуникативными потребностями и предполагающий готовность учитывать 

адресата, готовность управлять общением, строить высказывание, 

достигающее эффекта [4], с коммуникативно-прагматическим аспектом 

изучения языка, в частности культуры речи [5].  
Коммуникативно-прагматический аспект в изучении языка связан с изучением 

эффективности коммуникации, эффективности речи. В словаре-справочнике «Культура 

русской речи» эффективность речи связывается с достижением цели, поставленной при ее 

создании [5]; С.И. Виноградов описывает эффективную коммуникацию как успешный 

дискурс, «…в котором перлокутивный эффект (изменение когнитивного, ментального или 

акционального состояния адресата) соответствует интенциям субъекта, иными словами, в 

котором результат соответствует цели [2]. Таким образом, внимание к коммуникативным 

универсальным учебным действиям обусловлено природой самого языка и в процессе 

изучения русского языка необходимо помочь обучающемуся овладеть умениями, 

значимыми для эффективной коммуникации.  
Современные исследователи считают, что использование 

коммуникативных  возможностей языка невозможно без применения 

речевых стратегий и реализующих их речевых тактик, так как практически 

любое высказывание обладает силой стратегического воздействия [7]. 
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Следовательно, овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями предполагает овладение речевыми стратегиями и тактиками. 

Речевая стратегия как параметр речевой деятельности учеными 

определяется по-разному [2; 6]. По мнению О. С. Иссерс, «речевая стратегия 

представляет собой комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели" [2]. В естественной коммуникации, как 

правило, любая поставленная коммуникативная цель предполагает решение в 

виде нескольких способов, ходов. Во время диалога участники корректируют 

собственные действия в зависимости от обстоятельств, «оставаясь в рамках 

единой сверхзадачи. Сверхзадача и коммуникативные ходы соотносятся с 

понятиями стратегии и тактики» [2]. Э.А. Лазарева, Е.В. Горина 

подчеркивают, что речевая стратегия является механизмом реализации 

глобальной коммуникативной задачи, последовательным способом 

коррекции модели мира адресата, манипуляции сознанием и эмоциями 

реципиента [6]. Не останавливаясь на анализе других определений, отметим, 

что все дефиниции речевой стратегии содержат такие компоненты, как 

коммуникативная цель адресанта, в соответствии с которой он структурирует 

свою речь, планирование реализации стратегии с учетом ситуации общения, 

адресата, прогнозирования собственного образа [2]. Сказанное позволяет 

заключить, что, говоря о формировании универсальных коммуникативных 

учебных действий, необходимо учитывать возможность овладения 

обучающимися речевыми стратегиями как определенным алгоритмом 

речевого поведения, направленного на достижение цели коммуникации. 

Овладение речевыми стратегиями, как уже отмечалось, обеспечивается 

прежде всего при изучении предмета «Русский язык». Поэтому в дальнейшем 

мы обратимся к анализу методического потенциала учебников по русскому 

языку для основной школы, чтобы ответить на вопрос: насколько изучение 

русского языка помогает школьнику овладеть речевыми стратегиями, 

коммуникативными универсальными учебными действиями. Для 

определения параметров анализа учебников сформулируем рабочее 

определение речевой стратегии. Речевая стратегия определяется как 

обширный речевой акт, включающий в себя комплекс речевых действий, 

организуемый инициатором коммуникативного воздействия на основе его 

установки на достижение коммуникативной цели и с предварительным 

планированием эффективности с учетом параметров коммуникативной 

ситуации, личностных особенностей самого инициатора и всех других 

коммуникантов. Речевая тактика представляет собой речевое действие, 

выполняющее одну из задач, служащих достижению цели речевой стратегии, 

реализуемое в конкретной коммуникативной ситуации с учѐтом еѐ 

особенностей и характерных черт инициатора воздействия и других 

коммуникантов и состоящее из одного либо нескольких высказываний. 

Обращаясь к анализу учебников по русскому, мы будем также учитывать, что 
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речевая стратегия реализуется в речевых тактиках, т.е. предполагает 

использование каких-либо конкретных приемов [9], использование 

определенных языковых ресурсов: лексических, лексико-грамматических, 

синтаксических [2]. 

В силу необходимости обучения школьников применению речевых 

стратегий и обеспечивающих их реализацию речевых тактик актуальным 

является вопрос, насколько методический аппарат современных учебников 

по русскому языку обеспечивает условия для овладения речевыми 

стратегиями и тактиками, обеспечивает условия для восприятия единиц 

языка как языковых ресурсов эффективной коммуникации. 

В качестве источника материала мы использовали УМК по русскому 

языку для основной школы: «Русский язык» (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов и Л. А. Тростенцова), «Русский язык. Теория. 5-9 классы» (В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Чеснокова), «Русская речь» (Е.Н. Никтина), «Русский язык» 

(Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и А. В. Глазков). Названные 

учебники доработаны и переработаны в соответствие с ФГОС основного 

общего образования и, по нашим наблюдениям, широко представлены в 

общеобразовательных заведениях. 

Анализ методического аппарата УМК по русскому языку показал, что 

сами термины «речевая стратегия» и «речевая тактика» и соответствующие 

им понятия в учебниках не приведены. Данный факт не является основанием 

для оценивания процесса формирования универсальных коммуникативных 

учебных действий, обучения речевым стратегиям, т.к. в процессе обучения 

знакомство с явлением на определенном уровне допускает его представление 

в виде описания существенных признаков. Отметим представленные в 

учебниках признаки речевой стратегии. В УМК по русскому языку авторов 

Т. А. Ладыженская и др., В. В. Бабайцева др., Е. И. Никитиной описан 

процесс коммуникации в виде таких его элементов и параметров, как 

коммуниканты, речевая ситуация, параметры речевой ситуации, в УМК 

авторов Л. М. Рыбченкова и др., Т. А. Ладыженская и др. присутствую 

термины, связанные с данными параметрами: общение, задачи общения и т.д. 

Однако при этом в учебниках недостаточно внимания уделяется 

ключевому параметру речевой стратегии – коммуникативной цели, 

являющейся элементом, связанным со всеми остальными параметрами 

речевой стратегии. В учебнике авторов Т. А. Ладыженская и др. 

представлена коммуникативная цель: «О чѐм ты будешь говорить, что 

скажешь, зависит от задачи, которую ты себе поставил…», коммуникативная 

цель соотносится с уместностью как коммуникативным качеством речи: 

«Спишите выражения. Какие из них неуместно употреблять в разговоре со 

взрослыми?». В некоторых упражнениях коммуникативная цель соотносится 

с передачей информации, что, безусловно, важно, но не обозначается 

воздействие, свойственное большинству речевых стратегий: «Расскажите, 
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как случилось, что заяц оказался на дереве», «Расскажите о субботниках в 

вашей школе». Для обучающегося остается открытым вопрос: «Зачем об 

этом нужно рассказывать?», действия учащегося сводятся к выполнению 

предложенного задания, которое не связывается с процессом коммуникации, 

не воспринимается как задание, благодаря которому можно научиться 

эффективной коммуникации.  

В учебнике Е. И. Никитиной «Русская речь» коммуникативная цель 

опосредованно представлена через определение основной мысли текста: 

«Это то, к чему он призывает, к чему учит, ради чего он написан». При этом 

в большинстве упражнений коммуникативная цель не обозначается, хотя 

само задание воспринимается как коммуникативно ориентированное, 

например: «Сочините загадку про зонт и запишите еѐ».  

Нужно заметить, что к коммуникативной цели авторы учебников более 

последовательно обращаются в шестом классе, когда появляются такие 

задания, как, например: «Вызвать чувство гордости, восхищения» 

(Ладыженская и др.), представить героя произведения, «который чем-то для 

вас дорог, интересен, памятен» (Никитина), но подобные задания 

встречаются нечасто. В дальнейшем количество подобных заданий 

снижается, уменьшается общее количество упражнений, направленных на 

развитие речи, работу с текстом, акцент ставится на изучении 

грамматической стороны речи. В других учебниках информация о 

коммуникативной цели в явном виде не представлена, хотя именно 

коммуникативная цель, как уже отмечалось, является важнейшим 

параметром речевой стратегии. 

Анализ УМК по русскому языку показывает, что элементы речевой 

стратегии и тактики (метафоры, глаголы в повелительном наклонении, 

вопросительные предложения, неполные предложения, сложные 

предложения разных типов и т.д.) представлены в содержании всех 

учебников, но рассматриваются в рамках структурно-семантического 

подхода, системного подхода в изучении языка; представления о 

правильном, целесообразном, уместном применении данных единиц в 

реальной речевой ситуации с конкретной коммуникативной целью 

последовательно не формируются. На этом даже не всегда останавливается 

внимание школьника. Языковые средства: синонимы, антонимы, различные 

грамматические единицы, синтаксические конструкции — не 

рассматриваются учащимися как языковые маркеры стратегии, как средство 

достижения коммуникативной цели. Задача приобретения опыта 

использования языковых ресурсов в речевой практике, обозначенная ранее в 

соответствие с ФГОС, решается непоследовательно, например: учащиеся 

выполняют задания по подбору синонимов (заметим, что таких заданий 

много: учащиеся подбирают лексические синонимы, рассматривают 

синонимию грамматических форм, синтаксических конструкций), но при 
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этом практически отсутствуют задания, направленные на понимание: зачем 

нужно владеть синонимическими средствами родного языка, как связаны 

синонимия и речевая ситуация, синонимия и цель высказывания и т.д.  

Следовательно, возрастает роль педагога в решении данной задачи. 

Именно педагог может дополнить методический аппарат УМК таким 

образом, чтобы у учащихся формировалось умение осознанного 

использования языковых средств с учетом цели коммуникации, чтобы 

учащиеся осознавали реализуемую речевую стратегию, владели 

универсальными коммуникативными учебными действиями.  

При проведении анализа УМК мы опирались на параметры речевой 

стратегии. В качестве дополнения можно заметить, что при всем 

многообразии речевых стратегий и реализующих их речевых тактик 

знакомство с речевыми стратегиями и тактиками ограничивается 

несколькими стратегиями. Наиболее полно даѐтся материал о стратегии 

побуждения, рассматриваемой с опорой на структурно-семантический 

подход на примере таких элементов стратегии, как цель высказывания и 

глагольное наклонение, но также не обозначается коммуникативная цель, 

следовательно, обучение данной речевой стратегии происходит в отрыве от 

ознакомления с целью еѐ применения. 

Кроме того, учащиеся знакомятся со стратегией объективности 

благодаря заданиям на создание текстов в официально-деловом стиле, в 

которых задаѐтся коммуникативная цель, связанная с передачей информации, 

а также благодаря систематически появляющимся заданиям, направленным 

на получение информации из текста, обработку информации: «В каких 

предложениях содержится сообщение о двух фактах?» (Ладыженская и др.). 

Во всех УМК представлена стратегия вежливости («При выражении 

просьбы часто употребляется слово пожалуйста …» (Бабайцева и др.), 

описываются языковые маркеры стратегии вежливости, но коммуникативная 

цель, связанная с реализацией этой стратегии, обычно не вербализуется. 

Таким образом, формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках русского языка связано с формированием у 

обучающихся представлений о речевой стратегии и тактике и 

формированием умений осознанно применять языковые маркеры речевой 

стратегии для достижения коммуникативной цели. Анализ УМК по русскому 

языку показывает, что в методическом аппарате учебников по русскому 

языку далеко не всегда содержатся необходимые задания, хотя необходимый 

речевой и языковой материал представлен. Следовательно, педагогу нужно 

вносить необходимые дополнения в методический аппарат УМК по русскому 

языку, чтобы обеспечить реализацию требований ФГОС основного общего 

образования и достижение обозначенных во ФГОС результатов.  
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П. Флоренский 

  

Современная система дополнительного образования детей 

характеризуется актуализацией проблемы создания психолого-

педагогических условий для культурной самореализации личности в 

продуктивной деятельности. Это связано с необходимостью предоставления 

социальным заказчикам качественных образовательных услуг и 

удовлетворением потребности современного общества в мобильных, 

мотивированных на саморазвитие и позитивное преобразование социальной 

и культурной среды личности – носителе культурных традиций.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования, как 

отмечено в Концепции развития дополнительного образования детей, 

состоит в мотивации внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации 

к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа [1].  

Образовательная среда образовательных организаций дополнительного 

образования детей как социального института представляет собой модель 

общества, где ребенок с удовольствием занимается разнообразной 

творческой деятельностью, получает опыт социального взаимодействия, 

происходит его развитие и саморазвитие, формируется уникальный 

культурный опыт.  

Важнейшими образовательными результатами дополнительного 

образования является – субъектная позиция ребенка, его культурное и 

нравственное самоопределение. Педагог, в системе дополнительного 

образования являясь носителем культурных ценностей, увлеченной 

творческой личностью, активно транслируя социальные роли и шаблоны 

поведения, преломляет их в индивидуальном опыте жизни ребенка, создает 

представление о том, что такое Дружба, Забота, Взаимопомощь, Творчество.  

В каждой образовательной организации дополнительного образования 

детей складывается образовательная среда, имеющая свои традиции, 

специфические черты, приоритеты, потенциал развития, а дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности являются 

основой культурного уклада, где особенное место занимают 

художественные, исследовательские, коммуникативные, образовательные, 

проектные формы деятельности ребенка и взрослого (культурные практики). 

Вслед за   Н.Б.   Крыловой   мы понимаем  культурные практики  как   

«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 
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пространства организации собственного действия и опыта; 

поиск и апробацию новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных 

структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» [2, 

с. 79] . 

Необходимо отметить, что дополнительное образование, погружая 

ребенка во все многообразие  культуры, создает богатый фонд счастливых 

воспоминаний и способствует формированию собственной духовной 

истории. Дети пополняют багаж событиями, потрясающими детское 

воображение (конкурсы, игровые программы, походы, экспедиции, 

соревнования, включение воспитанников в разнообразную практико-

ориентированную, творческую деятельность в рамках детских общественных 

организаций и мн. др.).  

Учитывая тот факт, что система дополнительного образования 

охватывает большой возрастной диапазон обучающихся от дошкольников до 

юношества, предоставляя ребенку возможность проб и ошибок в 

разновозрастных образовательных сообществах, необходимо отметить 

важность практики продуктивной деятельности в контексте инициативного 

поведения обучающихся творческих объединений, что, «создает уникальный 

культурный опыт ребенка» [2, с. 85]. 

В частности, совершенствуя систему работы с дошкольниками в 

условиях дополнительного образования (на принципах личностной 

детерминации, диверсификации, добровольности, открытости), для нас 

чрезвычайно важна мысль Н.Б. Крыловой о том, что «содержание и формы 

первых культурных практик ребенка постепенно помогают его становлению 

как будущего «потребителя» культуры и возможно как «автора» [2, с. 97], а 

образовательный процесс в группах раннего развития выстраивается таким 

образом, что ребенку предоставляется возможность «быть Деятелем», 

самому принимать решения, фантазировать, дискутировать. 

 Творческая деятельность, так значимая для культурного 

самоопределения, помогает ребенку в борьбе со страхами, гневом, обидой, 

завистью, депрессией, конструирует стиль поведения и общения. Становясь 

субъектом культурных практик, ребенок обретает способность отстаивать 

свою индивидуальность в общении со сверстниками и взрослыми. В этой 

связи, примечательно то, что перечень детских объединений и, 

соответственно, формы и способы деятельности обучающихся не остаются 

неизменными, педагоги чутко реагируют на социальный заказ общества, 
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интересы и возможности современного ребенка и его семьи. Более того, 

процесс культурного самоопределения невозможен сегодня без тесной 

интеграции общего и дополнительного образования детей. 

Со-трудничество и со-творчество, являясь системообразующими 

понятиями в ходе совместной деятельности обучающегося и педагога 

дополнительного образования, обеспечивают условия для реализации 

культурной миссии образовательной организации, в свою очередь, 

мировоззренческий компонент и культурологическое содержание 

дополнительных общеразвивающих программ является мощным 

потенциалом формирования личности. 

Необходимо отметить, что детские объединения, в которых 

занимаются дети и их родители имеют положительные практический опыт, 

который, на наш взгляд, определяется созданием сообщества 

единомышленников. Своей главной задачей на современном этапе педагоги 

считают – создание условий для выработки у детей позиции созидателя; 

позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя; 

позиции личной ответственности в отношении к самому себе и общему делу; 

позиции не столько механического запоминания материала, а прежде всего, 

понимание и его эмоционально-нравственная оценка. 

Диагностические исследования, проведенные авторами публикации 

совместно с обучающимися - участниками детской социологической службы 

«Факт» среди воспитанников творческих объединений МБУДО «ЦВР», 

говорят о том,  что 

 - 100% респондентов желают участвовать в разнообразных культурных 

практиках, реализуемых в образовательной организации;  

 - 30% указали, что могут сами инициировать различного рода проекты, 

конкурсы, акции и готовы совместно с взрослыми и детьми их 

реализовывать;  

- 83% от общего числа респондентов отметили, что только в 

дополнительном образовании они были включены в процесс позитивного и 

интересного общения со взрослыми и разновозрастными детьми; 

 -  99,7 %  отмечают, что получают удовольствие от индивидуальной 

творческой деятельности (вокал, хореография, музицирование, техническое 

творчество, декламация и др.);  

- для 95% респондентов особенно важно активное включение их в 

деятельность, доброжелательная атмосфера и личность педагога (взрослого). 

Как показали результаты диагностик, подавляющее большинство 

обучающихся, принявших участие в  опросе, считают необходимым для себя 

систематически заниматься в творческих коллективах и осознают свое место 

и роль в данном процессе. 

Главным действующим лицом в системе дополнительного образования 

остается педагог, который, как правило, становится для ребенка Значимым 



 

628 
 

Другим, создавая иную нравственную и психологическую среду чем в школе, 

опираясь в своей профессиональной деятельности на то, что интересно, 

важно и самое главное близко для ребенка. Ключом к пониманию важности 

роли педагога в приобретение нравственного и эмоционального опыта 

ребенка, в контексте рассматриваемой нами темы, служит мысль Н.Б. 

Крыловой о «пространстве глубинного общения и событийного 

взаимодействия с ребенком» [2, с. 83].  

В связи с этим, важно признать, что реализация культурных практик, 

формирующих ценностный мир ребенка, его культурную идентичность 

невозможна без педагога, обладающего высоким уровнем духовно-

нравственного развития, активной гражданской позицией, готового признать 

право ребенка на самостоятельность мировоззренческого восприятия 

действительности.  

 Осознавая важность задач стоящих перед современным педагогом в 

контексте модернизации региональной системы дополнительного 

образования, на сегодня востребованными становятся организованные 

кафедрой психологии, воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» профессиональные 

образовательные экскурсии с посещением объектов культурно-исторических 

наследия нашего региона по заранее разработанному маршруту.  

Несомненно, надо познакомить, прежде всего, педагога с творчеством 

великих художников, мастеров, деятелей культуры, с образцами искусства, 

науки и техники.  Тульский край - это земля, воспетая Л. Н. Толстым и. А.С. 

Хомяковым, В. А. Жуковским и. К. Д. Ушинским, представленная на 

полотнах В. Д. Поленова и Г.Г. Мясоедова, давшая миру талантливых 

ученых и изобретателей, государственных деятелей. Непосредственное 

взаимодействие различных педагогических практик в рамках 

профессиональных образовательных экскурсий способствует созданию 

единого образовательного пространства нашего региона. 

В ходе экскурсионных программ педагогам представляется: 

– практика разработки и реализации разного уровня социально-

педагогических проектов,  

– опыт реализации технологии детско-взрослых дебатов, 

проведения проблемных семинаров,  

– возможность участия в мастер-классах лучших педагогов, 

участников и победителей, региональных и Всероссийских конкурсов 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «За нравственный подвиг 

учителя», «Педагогический дебют» и др. 

Рассматривая культурные практики «как ситуативное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми или детьми приобретение 

различного опыта общения и взаимодействия с различными социальными 

субъектами и общественными структурами», на наш взгляд, интересен опыт 
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образовательных организаций нашего региона по выстраиванию 

эффективной системы партнерства с различными субъектами, выходящими 

на проблемы «пространства Детства». 

В доказательство данной мысли приведем лишь некоторые примеры 

региональных практик:  

– проведение обучающимися тематических экскурсий по 

экспозициям ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» для 

сверстников и родителей в рамках деятельности «Школы экскурсоводов»; 

создание интерактивного образовательного развивающего пространства, в 

котором дети в активной форме овладевают научными и технологическими 

новациями в области музейной педагогики; 

– разработка устных журналов «Имею право», проведение круглых 

столов с участием представителей Управления федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков России по Тульской области; клубные дни 

и интеллектуальные игры «Я – гражданин Российской Федерации», «Мы и 

закон»; 

–  подготовка совместно с Управлением ФСКН России по 

Тульской области, Тульским областным наркологическим диспансером № 1, 

Тульским центром социально-психологической помощи «Шанс», Центром 

реабилитации наркозависимых «Страна живых» в рамках «Школы юного 

правоведа» волонтеров, работающих в молодежной среде;  

– организация и проведение конкурса детско-юношеских СМИ 

«Серебряное перо» при участии региональных СМИ.  

Среди заданий конкурса: 

 – защита проекта по одной из предложенных тем «Наркотики – угроза 

национальной безопасности России», «Молодежь – наследие культуры 

великой страны» и «Кто он, герой нашего времени?»; 

– выпуск «боевого листка»  на тему: «Город мой – город-герой»;  

– конкурс красноречия «Книга, которая меня изменила»; конкурс 

журналистских навыков: «Дай комментарий…» (юные журналисты 

выступают с позиций корреспондентов газет, теле- и радиопрограмм 

новостей, блогеров).  

В рамках конкурсной программы проходят мастер-классы 

региональных журналистов, итогам конкурса выходит спецвыпуск газеты 

«Полет мысли», в котором участники делятся своими впечатлениями, 

размышляют о роли журналиста в современном мире, предлагают свои идеи 

по развитию конкурсного движения юных журналистов: реализация 

совместного проекта с Тульским муниципальным оркестром «Ясная Поляна» 

(худ. рук. и главный дирижер заслуженный деятельискусств РФ, член-корр. 

Петровской академии наук и искусств г. Санкт-Петербурга В. В. 

Синьковский) в рамках программы «Музыка для детей и юношества». 

Путешествуя по миру искусства, помимо участия в просветительских 
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программах, дети имеют возможность вместе с музыкантами исполнять 

произведения из любимых мультфильмов и кинофильмов, а талантливые 

воспитанники – обучающиеся вокальных объединений выступают на сцене в 

сопровождении профессиональных музыкантов. 

Таким образом, вполне очевидно, что реализации практики 

социального партнерства позволяет привлечь к работе с детьми ученых, 

педагогов, работающих в инновационном режиме, родителей, выпускников 

Центра внешкольной работы, специалистов учреждений культуры и спорта, 

что дает ребенку возможность реализовать право на встречу с интересными 

людьми, которые могут стать для него личностно Значимыми. При этом, 

происходит наращивание активности самого ребенка в освоении 

разнообразных культурных пространств, гармонизируется его внутренний 

мир, он «… учит себя сам в культурных практиках, ежечасно и ежедневно 

пробуя, экспериментируя и тренируя (практикуя) свои способности» [3, с. 

79]. 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что сегодня 

возникает настоятельная потребность в изучении процесса присвоения 

детьми и подростками культурного опыта предыдущих поколений, при этом 

огромное значение имеет анализ причин неприятия или пассивного 

отторжения подростком той культуры, тех нравственных эталонов и 

оценочных категорий, которые являются значимыми для его социального 

окружения. 
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Открытость образования рассматривается как основной принцип гуманистического 

образования. Город представлен как образовательный ресурс и социокультурный 

феномен. Описан опыт включения культурного пространства г. Саратова в процесс 

литературного развития младших школьников. 
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проектная деятельность. 
 

Современный этап развития педагогической системы ориентирован на 

идеи гуманизации, что связано, в первую очередь, с восстановлением 

культурообразующей и личностно-развивающей функций образования. 

Открытость образовательного пространства — важный принцип гуманной 

педагогики. Одним из инструментов открытого образования становится 

культурное пространство города. 

Город как фактор личностного развития человека всегда был 

предметом активного внимания со стороны специалистов разных научных и 

практических областей – культурологии, философии, истории, психологии, 
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педагогики и т.д.  

Город как особая семиотическая сфера уже давно обращает на себя 

внимание зарубежных и отечественных исследователей. Изучение 

пространства городской культуры началось в науке в XIX веке, а в ХХ 

столетии данные исследования получили активное распространение. 

Западными учеными велись исследования в области символики архитектуры 

и семиотики города (Р. Барт, К. Леви-Стросс, Ч. Дженкс, К. Линч и др.), были 

введены такие понятия, как «семиотика пространства» (Р. Барт), «текст, код, 

знак, синтаксис, семантика пространства архитектуры» (Ч. Дженкс), образ 

города (К. Линч), предложено определение архитектуры как пространства 

коммуникации, города как текста. Город был определен как пространство 

коммуникации, состоящее из отдельных структурных элементов, 

подчиненных целому (ландшафту, стилю, мифологии и др.) и являющееся 

знаковой средой обитания человека. 

В рамках данной статьи приведем примеры реализации проекта по 

включению социокультурного пространства Саратова во внеурочную 

деятельность младших школьников по предмету «Литературное чтение». 

С. И. Петрова в работе «Формирование культурного поля младшего 

школьника в процессе проектной деятельности на уроках литературного 

чтения» представила соотношение этапов процесса формирования 

культурного поля и этапов проектной деятельности (см. таблица 1) [1,  с. 

139]. 

Таблица 1  

Соотношение этапов процесса  

формирования культурного поля школьника  

и этапов организации проектной деятельности учащихся 

 
Этапы процесса формирования 

культурного поля школьника 

Этапы проектной 

деятельности 

Установление связи с культурным 

пространством при изучении литературного 

произведения:  

• актуализация эстетической потребности, 

познавательных мотивов;  

• включение процессов целеполагания; 

• актуализация имеющихся знаний 

(содержательных и процессуальных о способах 

деятельности), умений 

Постановка проблемы, требующей 

решения:  

• определение темы;  

• выдвижение гипотез путей решения 

проблемы;  

• планирование деятельности 

Творческая деятельность, выходящая за рамки 

урока литературного чтения:  

• применение имеющихся ЗУНов, полученных 

на различных учебных предметах;  

• приобретение новых знаний, опыта творческой 

деятельности 

Изготовление практически значимого 

или культурного продукта:  

• сбор и структурирование 

информации;  

• изготовление и оформление продукта 
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Присвоение культурного пространства:  

• применение новых ЗУНов;  

• формирование новых интересов, укрепление и 

развитие мотивов культуротворческой 

деятельности;  

• осмысление (присвоение) полученного опыта;  

• формирование ценностей; 

 • актуализация новых потребностей, мотивов 

культурособразного поведения 

Презентация продукта:  

• выбор формы и подготовка 

презентации;  

• презентация;  

• самооценка и самоанализ 

 

Процесс чтения для детей станет интересным, если в нем будут 

использованы игры, в ходе которых обучение чтению будет идти 

непринужденно и весело. Одним из таких приемов является образовательный 

квест, который объединяет в себе идеипроектного метода,игровых 

технологий (в частности, квестов)и исследовательской деятельности. 

Методический потенциал квестовых технологий: развитие 

читательских компетенций, способ формирования мотиваций, 

междисциплинарность, развитие коммуникативных умений, развитие 

творческого потенциала, тренировка и развитие навыков информационной 

деятельности [2]. 

Образовательные квесты, приобщающие детей к книге, широко 

используются в школах и учреждениях культуры Саратова. 

ГУК «Государственный музей К. А. Федина» предлагает 

интерактивную выставку «Страна Гайдарика», рассказывающую на основе 

известного произведения Аркадия Гайдара о героическом прошлом страны 

предвоенных лет. Посетители выставки получают уникальную возможность 

побывать в штабе Тимура (из книги А. Гайдара «Тимур и его команда»), 

совершают вместе с Чкаловым перелет через Арктику, посадят самолет на 

льдину, чтобы спасти знаменитых папанинцев, ликвидируют аварию на 

Кировском заводе, получат послание из прошлого (рассказ тех, кто был 

ребенком в предвоенное время). Экскурсия проходит как настоящий квест: 

каждое выполненное задание дает ключ к коду, с помощью которого можно 

открыть чердачные окна и получить послания от героев произведений 

Гайдара. 

Учащимся так же можно предложить библиотечный квест. Это 

создание игровой электронной или бумажной игрыо книге, чтении, 

библиотеке.Уместны будут апробированные игровые приемы: викторины, 

игры-путешествия, театрализованные игры как экшн, ролевые игры, но 

приодном непременном условии – героями всех игр должны 

бытьобязательно книги, библиотеки, читатели. Эти виды игр 

привлекательныеще и тем, что их действие связаны с приключениями, 

погонями, риском.Следует делать акцент на интеллектуальные задания,поиск 

осуществлять по книгам. Тем самым приобщать ребенка к чтению. 
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В Саратове есть много культурных артефактов, связанных с предметом 

книги: памятник первой учительнице (бронзовая композиция склонившейся 

над книгой учительницыи девочки), памятник одноклассниковна 

Набережной Космонавтов(мальчик и девочка за партой и с книгой в руках), 

памятник студента, восседающего на стопке книг, на территории 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 

Есть в городе памятники известным литературным деятелям: К. А. Федин, Н. 

Г. Чернышевский, А. С. Пушкин, А. Н. Радищев, К. М. Симонов. Можно 

предложить детям фотографии этих мест, а они должны найти их в городе и 

сфотографироваться рядом с ним. Можно работать в обратном порядке [3]. 

Можно задействовать и архитектуру города. Например, при изучении в 

4 классе раздела «Мифы Древней Греции» можно организовать квест на тему 

«Герои мифологии в современном городе». Учителю необходимо провести 

экскурсию или интерактивную экскурсию и обратить внимание на фасады 

зданий, архитектурные детали.  

Например, фасад бывшего особняка Скворцова изящно разукрашен 

рельефными и барельефными деталями: львы, охраняющие дом, голова 

Сфинкса. Лучковый фронтон здания администрации Саратова на улице 

Первомайской оформлен двумя полулежащими женскими фигурами, 

представляющими мотив одного из древнегреческих мифов. Тема 

барельефов на здании бывшего коммерческого собрания, ныне — Дом 

офицеров — мрачные андрофаги и Гелон. Здание Крытого рынка «держат» 

на своих плечах могучие Атланты.  

Потом дети продолжают наблюдение с родителями и презентуют свои 

«находки», придумывают образовательные квесты. 

Таким образом, расширение образовательного пространства 

способствует гуманизации учебного процесса, актуализирует 

человеческогоий фактор через усиление творческих, нравственных, 

социальных основ, становление субъектной позиции, что обусловливает 

развитие личности школьника. 
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В условиях развивающегося общества доминирующая при 

традиционном обучении монологическая форма ведения занятия постепенно 

вытесняется диалогом, в процессе которого происходит обмен духовными 

ценностями между педагогом и воспитанниками. Общеизвестно, что 
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основная цель современного образования заключается в становлении 

человека-творца, что предполагает формирование у школьников знаний и 

способов деятельности, а значит, создание учителем образовательной среды, 

благоприятной для развития способностей каждого ребѐнка, в дальнейшем 

обеспечивающей самореализацию его личного потенциала и побуждающей к 

поиску собственных результатов в обучении [1]. 

Гуманизация образования подчѐркивает духовную и нравственную 

ориентацию практической педагогики. Наиболее ярко принципы гуманности, 

на наш взгляд, отражает урок литературного чтения, а именно его 

культуроведческая составляющая.  

Культуроведческий компонент начального литературного образования 

нашел свое обоснование в новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, в котором 

указывается, что предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному чтению 

должны отражать «… осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности» [3].  

Следуя требованиям Стандартов второго поколения, учителю 

необходимо открывать новые способы знакомства детей с литературными 

произведениями в контексте культуры. Одним из таких методов, на наш 

взгляд, является контекстологический анализ художественного 

произведения.  

Н.С. Болотнова отмечает, что культурологический контекст 

чрезвычайно важен при подходе к тексту как явлению культуры, которая 

отражена в языке и литературном творчестве. Он раскрывает духовную 

атмосферу общества на определенном этапе его развития, включает в себя 

достижения общества в сфере науки, искусства, этики и эстетики. Это мир 

идей и нравственных идеалов, характеризующих культуру общества, 

выражающуюся в речи, поведении и творчестве [2]. 

Алгоритм контекстологического анализа предполагает постепенное 

«погружение» ключевых образов произведения в систему все 

расширяющегося контекстного окружения, что приводит, в конечном итоге. 

к постижению глубинного смысла произведения. 

Вслед за Н.С. Болотновой, мы предлагаем выделять следующие виды 

контекста: 

минимальный – в рамках словосочетания, отражающего ближайшие 

грамматические и семантические связи лексической единицы; 

развернутый – в рамках предложения, высказывания; 

максимальный – в системе целого художественного произведения, 

цикла произведений; 
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сверхконтекст – проекция слова-образа на единый текст творчества 

художника слова, контекст культуры в целом. 

Практическое применение метода контекстологического анализа было 

апробировано нами в процессе анализа стихотворения Н.М. Рубцова 

«Берѐзы» в 4 классе. Стихотворение предлагается авторами учебно- 

методического комплекса «Начальная школа XXI века». 
Н.М. Рубцов 

Берѐзы 
Я люблю, когда шумят березы, 

Когда листья падают с берез. 

Слушаю – и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

 

Все очнется в памяти невольно, 

Отзовется в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно, 

Будто кто-то шепчет о любви. 

 

Только чаще побеждает проза,  

Словно дунет ветер хмурых дней. 

Ведь шумит такая же береза 

Над могилой матери моей. 

 

На войне отца убила пуля, 

А у нас в деревне у оград 

С ветром и дождем шумел, как улей, 

Вот такой же желтый листопад… 

 

Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез… 

 

Центральным образом стихотворения Николая Рубцова является береза 

– традиционный символ России. 

В пределах минимального контекста (словосочетания) автор 

одухотворяет центральный образ, выражая трепетное отношение к родным 

краям. Для поэта березы являются неотъемлемой принадлежностью родины, 

вызывают глубоко эмоциональное переживание (Русь моя, люблю твои 

березы!) 

Переходя к развернутому контексту (предложение),мы опознаем 

центральный мотив стихотворения – сиротство. Поэт говорит о своих 

чувствах, вспыхивающих у него, когда он видит березы. Дерево оказывается 

связанным с самыми близкими лирическому герою людьми: оно оберегает 

могилу его матери, напоминает тот день, когда погиб отец. 

В объеме строфы, на уровне расширенного контекста, следует обратить 
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внимание на рифменный уровень стихотворного текста. Поэт не боится 

традиционной рифмы «березы — слезы». В тексте стихотворения эта рифма 

выполняет важную функцию, образуя кольцевую композицию. Н.М. Рубцов 

в первой строфе даже два раза использует рифменную пару («березы — 

слезы» и «берез — слез»), но рифма от этого не выглядит навязчивой, а лишь 

усиливает музыкальное звучание стихотворения, придает ключевому образу 

лирическую, элегическую коннотацию. Эта же рифменная пара повторяется в 

последней строфе, подчеркивая завершенность композиции. 

Максимальный контекст стихотворения включает березу в 

кругприродных образов, которые Н. Рубцов использует в изобразительно-

выразительной функции, прежде всего, олицетворения и сравнения. Желтый 

листопад, например, «шумит, как улей». Шум берез ассоциируется с 

проявлением человеческих чувств: «Будто кто-то шепчет о любви». 

К системе контекстов, предложенных Н.С. Болотновой, следует 

добавить, на наш взгляд, еще один тип: контекст национальной культуры, т.е. 

рассмотреть функционирование центрального образа стихотворения в языке.  

В этимологическом словаре М. Фасмера указывается, что слово 

«береза» происходит от прилагательного «белый». Эта связь позволяет 

раскрыть культурные коннотации слова-образа. Белый цвет является в 

русском национальном сознании одним из цветовых атрибутов смерти: не 

зря именно это дерево в старину было принято высаживать на могилах. Эта 

архаическая связь усиливает «минорный» характер образа. 

Для того чтобы выяснить, как отражен образ березы в сознании 

носителей языка, мы обратились к данным «Русского ассоциативного 

словаря школьников» [4]. Было обнаружено, что в сознании детей наиболее 

часто на стимул «береза» возникает предметная ассоциация «роща». Но в 

единичных ассоциациях улавливается национально специфическая 

коннотация: школьники соотносят в своем сознании березу с национальной 

культурой (русский, простота, проще). Ассоциация береза — хрупкий 

позволяет соотнести слово-образ с душевной гармонией, эмоциональной 

сферой личности. 

В русской поэзии береза является одним из знаковых литературных 

образов, неким природным прототипом того, что так дорого простому 

человеку. Это дерево всегда ассоциируется с родным краем и вызывает 

ностальгические воспоминания. Так и в художественном мире стихотворения 

Н. Рубцова шум берез напоминает о любви и смерти, о необратимом уходе 

родных людей. 

 Однако, рассматривая стихотворение в рамках сверхконтекста, в 

который мы включаем, в частности, и биографический текст творчества, мы 

узнаем о том, что отец Н.М. Рубцова не погиб на фронте, а исчез из его 

жизни весьма прозаическим образом («Только чаще побеждает проза»): 

просто не взял детей из детского дома, создав другую семью. Лирический 
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герой стихотворения выбирает для своего отца героическую смерть. 

Заветная могила матери существовала тоже только лишь в поэтическом 

воображении автора, так как на самом деле Н.М. Рубцов не знал, где 

похоронена мать: она умерла в Вологде во время эпидемии в годы войны и 

похоронена была в братской могиле где-то на окраине города. Н.М. Рубцов 

всю жизнь пытался представить себе эту дорогую для его сердца могилу, 

расположенную где-то за рекой или под березами, включив тем самым образ 

матери в традиционный культурный контекст, обеспечивающий бессмертие.   

        Контекстологический анализ стихотворения позволяет более полно 

раскрыть идею автора, детально рассмотреть центральный образ. Расширяя 

контекст, младшие школьники имеют возможность увидеть 

функционирование основного образа в рамках предложения, строфы, всего 

произведения, творчества автора и культуры народа в целом. Каждый 

следующий «круг» контекстологического анализа несет новое приращение 

смысла, углубляет идейную перспективу произведения. 

Метод контектологического анализа художественного текста  поможет 

сформировать у детей национальную картину мира, познакомить с 

символами русской культуры, а также погрузиться в творчество отдельных 

авторов, с  мировоззрением и художественным миром которых мы 

знакомимся на уроках литературного чтения.      
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В статье анализируются сферы применения инструментов визуализации 

образовательных траекторий. Применение таких инструментов обосновано в ситуации 

множественных целей различных групп обучающихся, множества дидактических единиц 

и «магистральных» образовательных траекторий. В работе рассматриваются различные 

уровни применимости визуализированных образовательных траекторий. Образовательные 

траектории могут быть построены и визуализированы на уровне отдельного курса в 

рамках универсального учебно-методического комплекса для студентов различных 

направлений и специальностей. На уровне образовательной программы, соответствующей 

стандартам третьего поколения, визуализация образовательной траектории недостаточно 

актуальна сегодня (в связи с ограниченной вариативностью образовательных программ), 

но будет востребована в ближайшее время. Наиболее масштабной задачей является 

построение карт знаний профессиональной сферы деятельности в рамках концепции 

непрерывного образования. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, визуализация, 

карты знаний 
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вузовского, является возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. В образовательных стандартах 

третьего поколения указывается, что «вуз обязан обеспечить обучающимся 

реальную возможность участвовать в формировании своей программы 

обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных 

программ».  

Алгоритм построения индивидуальной образовательной программы 

предполагает такие шаги, как формулирование своей образовательной цели 

учащимся, определение задач для достижения этих целей, выбор форм и 

методов обучения, методов контроля, планирование своей учебной 

деятельности на основе ознакомления с учебным планом. Основная проблема 

заключается в том, что на этапе проектирования индивидуальной 

образовательной траектории обучаемый еще не обладает достаточным 

кругозором в предметной области, чтобы сделать осознанный выбор и 

самостоятельно поставить задачи. В частности, он не готов производить 

сравнительную оценку знаний, навыков и компетенций, которые будут 

получены им при выборе конкретных предметов и их совокупностей, 

уровней изучения этих предметов и т.д. В отличие от преподавателя или 

работодателя (специалиста в предметной области), которые понимают, что 

представляет из себя специалист, владеющий определенной совокупностью 

навыков, сам обучаемый этого представления не имеет. 

Цель, которую необходимо поставить учащемуся в качестве первого 

шага проектирования образовательной траектории – это некоторый 

результат, обобщенная совокупность знаний, умений, навыков и 

компетенций, которого можно достичь в конце этой траектории. Чтобы этот 

результат представлять, он должен быть как-то обозначен и назван. В 

образовательных стандартах третьего поколения таким результатом была 

специальность. Проблема заключалась в том, что в рамках одной предметной 

области перечень специальностей был достаточно ограниченным и, выбрав 

обучение по определенной специальности, обучающийся не мог 

впоследствии корректировать свою образовательную траекторию – 

собственно все проектирование последней заключалось в выборе 

специальности. 

Современные образовательные стандарты и технологии, в частности, 

дистанционное образование, предоставляют такую возможность, но не дают 

обучающемуся качественного «путеводителя». В итоге фактически 

образовательную траекторию обучающегося строит за него преподаватель. 

Для решения обозначенной проблемы необходим инструмент, который 

позволил бы обучающемуся осознанно проектировать свою образовательную 

траекторию, отталкиваясь от конкретных понятных ему целей (например, 

получение навыков, необходимых для занятия определенной должности, 

работы в определенной сфере или – еще лучше – организации). Такой 
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инструмент должен отражать взаимосвязи этих целей (набор которых 

формулируется, прежде всего, работодателями), знаний, умений и 

компетенций, которые должны быть получены как средство достижения этих 

целей, и предметов, дающих соответствующие знания. Другими словами, 

речь идет о масштабной (для обеспечения возможности выбора) карте 

знаний, на которую наносят обозначения заинтересованные участники 

образовательного процесса – вузы и работодатели, а обучающийся выбирает 

свой маршрут на этой карте. Важным преимуществом такого инструмента 

является наглядное визуальное представление информации.  

Под визуализацией информации понимается представление числовой и 

текстовой информации в виде графиков, диаграмм, схем, таблиц, карт. По 

мнению члена-корреспондента РАО А. А. Вербицкого «процесс 

визуализации – это свертывание мыслительных содержаний в наглядный 

образ. Будучи воспринятым, он, может быть, развернут и служить опорой 

адекватных мыслительных и практических действий». Результаты 

междисциплинарных исследований позволяют уверенно утверждать, что 

визуализация является одним из наиболее перспективных направлений 

повышения эффективности методов анализа и представления информации 

[1]. К визуальному способу отображения информации можно отнести 

составление различных карт, например, интеллект-карт и концептуальных 

карт. Использование карт знаний позволяет представлять информацию 

логичным и содержательным способом.  

Ранее мы проводили обзор различных инструментов, которые могут 

использоваться для визуализации образовательных траекторий [2]. В 

настоящей статье мы рассмотрим сферы применения такой визуализации в 

процессе обучения студентов высшей школы на микро- и макроуровне. 

Отталкиваться необходимо от очевидной предпосылки, что 

визуализация образовательной траектории оправдана в тех случаях, когда 

студент имеет реальный выбор – и ему есть из чего выбирать. В случаях, 

когда выбор ограничивается одним-двумя вариативными спецкурсами в год, 

говорить о наличии индивидуальной образовательной траектории, конечно, 

можно, но проблема ее визуализации даже не ставится.  

Возможность полноценного выбора может возникать даже в рамках 

отдельно взятого курса. Автору встречались популярные учебники, главы 

которых предлагалось читать в разной последовательности и в разном 

объеме в зависимости от целей обучающегося (во вступительной части 

предлагались графические схемы прочтения). Достичь вариативности в 

рамках изучения конкретной дисциплины можно с помощью использования 

мультимедийных приложений к учебникам (компьютерные программы, 

представляющие собой интерактивные компоненты учебно-методических 

комплексов). При этом вариативность достигается за счет избыточности 

материала, интерактивности, средств автоматической проверки выполнения 
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заданий, возможности реализации различных схем обучения, разнообразия 

статичных и динамичных информационных объектов [3]. 

Например, курс «Информационное право», входящий в учебную 

программу многих юридических специальностей, читается также 

направлениям подготовки «Документоведение и архивное дело», «Реклама и 

связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление» 

и т.д. Даже совсем далекие от права направления подготовки, такие как 

«Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика», включают похожие по 

содержанию курсе (в учебном плане СГУ такой курс называется «Правовые 

основы прикладной информатики»). Студентам разных направлений, 

изучающим эти предметы, может быть предложен единый учебно-

методический комплекс, включающий «магистральные» образовательные 

траектории с темами, обязательными для изучения. Так, для бакалавров, 

обучающиеся по направлению «Юриспруденция», будет обязательной тема 

«Предмет и метод информационного права», студентам направления 

«Прикладная информатика» будут важны темы «Защита интеллектуальных 

прав на программные продукты» и «Правовое регулирование компьютерных 

игр», в то время как для студентов-журналистов предназначен ряд более 

глубоких тем из раздела «Правовое регулирование СМИ». При этом 

студенты могут строить индивидуальные образовательные траектории, 

исходя из своих интересов и будущих профессиональных потребностей – для 

этого необходима визуализированная «карта знаний», отражающая все 

доступные дидактические единицы, связи между ними и магистральные 

траектории. В настоящее время подобный обобщенный курс разрабатывается 

в Саратовском государственном университете для задач дистанционного 

образования (но, разумеется, студентам очной формы обучения он также 

будет весьма полезен) [4]. 

Традиционно понятие «образовательная траектория» применяется на 

более высоком уровне – на уровне образовательной программы. Задача 

повышения вариативности обучения стала одной из ключевых при переходе 

к образовательным стандартам третьего поколения. Студенты с первого 

курса должны продумывать свою образовательную траекторию, выбирать 

дисциплины, которые соответствуют их интересам и потребностям, 

постоянно возвращаться к этому перед каждым семестром. 

Самостоятельность должна нарастать к старшим курсам. Однако эта идея не 

нашла широкой реализации в российских вузах и в настоящее время лишь 

единичные вузы предоставляют студентам реальное право строить свою 

образовательную траекторию. Например, в Высшей школе экономики в 

настоящее время реально внедряется гибкая система обучения. Из дисциплин 

утвержденного учебного плана студент формирует индивидуальный учебный 

план, содержащий не менее 60 кредитов (зачетных единиц) на учебный год, в 

который входят все дисциплины базовой части, дисциплины из вариативной 
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части, которые студент сам выбирает из списка, и общефакультетские 

факультативы, которые набираются сверх 60 кредитов.  

На сайте НИУ ВШЭ можно получить  исчерпывающую информацию о 

дисциплинах, однако зачастую студенты, которые приходят в вуз, пока не 

очень ясно представляют, какие знания и умения им понадобятся для 

выбранной профессии, и какие дисциплины для получения этих знаний 

нужно выбрать. Эта проблема осознается – в рамках НИУ ВШЭ действует 

проект «Траектории в образовании и профессии». Цели данного 

исследования включают: 

 Выявление типичных образовательно-трудовых траекторий. 

 Определение роли образования в развитии траекторий. 

 Анализ факторов, определяющих формирование и развитие 

траекторий. 

 Анализ механики и логики принятия решений. 

 Интерпретативное описании типичных траекторий. 

Представляется, что после выявления типичных образовательно-

трудовых траекторий следующим шагом должно стать их доступное 

представление для студентов, которое достигается посредством 

визуализации. Имея наглядную «карту» связанных друг с другом дисциплин 

и путей, ведущих к соответствующим профессиям, студент мог бы осознанно 

строить свой выбор, начиная с первого курса.  

Так, на механико-математическом факультете СГУ реализуется 

дополнительная квалификация «Специалист в области компьютерной 

графики и веб-дизайна» [5]. С 2015 года учебный план этой специальности 

перестроен в соответствии с парадигмой PBL (предметно-ориентированный 

подход), в рамках которой связанные курсы, формирующие некоторую 

компетенцию, изучаются не последовательно, а параллельно[6]. В итоге 

программа обучения разбита на ряд слабосвязанных модулей 

(«Компьютерная графика и современный дизайн», «Трехмерное 

моделирование, визуализация и анимация», «Веб-дизайн») и т.д., которые 

студенты могут изучать независимо и в любой последовательности (после 

каждого модуля выдается отдельный сертификат). На ознакомительном 

занятии преподаватель демонстрирует карту профессий в сфере 

компьютерной графики и дизайна и комбинации модулей, дающих 

необходимые профессиональные навыки.    

Решения задачи визуализации образовательной траектории на карте 

знаний в определенной сфере профессиональной деятельности видится нам 

крайне важной и актуальной в контексте концепции непрерывного 

образования [7]. Здесь самая большая сложность заключается в построении 

самой карты знаний и обеспечении ее постоянного обновления. 

Представляется, что такая карта знаний может быть построена силами 

крупного научного коллектива, если удастся организовать и привлечь к этой 



 

645 
 

работе сетевое сообщество. Начало этой работы может быть положено 

отдельными ВУЗами, которые могли бы разрабатывать ассоциативно-

концептуальные карты для отдельных дисциплин (в рамках отдельно взятого 

направления подготовки) и объединять их на основе межпредметных связей. 

Такая карта уже позволит абитуриентам ориентироваться при выборе ВУЗа, 

факультета и направления подготовки, так как он сможет увидеть, что 

наиболее полно отвечает его потребностям, какие знания даст ВУЗ и что 

необходимо изучить самостоятельно для достижения конкретных целей. 

Конкретные цели могут ставить работодатели, отмечая на карте «вехи» — 

суммарные достижения, заключающиеся в совокупности приобретенных 

навыков, умений и компетенций, необходимых для получения работы в 

данной компании. В настоящий момент разработка такой карты знаний 

начата в Саратовском государственном университете для направления 

подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика (по 

областям)». Визуализация образовательных траекторий на таких картах 

будет следующим естественным шагом. 
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The article analyzes the scope of the educational paths visualization tools. These tools are used 

when there are many teaching units and objectives of different groups of students. The paper 

discusses the different levels of applicability of visualized educational paths. Educational path 
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educational program corresponding to the third-generation standards, visualization of 
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В настоящее время в России действует Концепция развития [1] 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

Среди основных положений и руководящих идей, на которых выстроен 

фундамент Концепции, отмечается, что в постиндустриальном обществе, где 

решены задачи удовлетворения базовых потребностей, на передний план 

выдвигаются ценности самовыражения и личностного роста человека. В 

частности это означает «переход от задачи обеспечения доступности и 

обязательности общего, "массового" образования к задаче проектирования 

пространства персонального образования для самореализации личности» [1, 

с. 2]. Мысль невероятно важная и в некотором смысле революционная. Стоит 

заметить, что доступность и обязательность общего образования всѐ-таки 

были достигнуты достаточно давно, и между этой целью и поставленной 

новой решались промежуточные задачи – попытки выстроить 

персонализированное (или индивидуализированное) образование в условиях 

той же массовой школы. Теперь пришло понимание, что для действительно 

персонализированного образования, получая которое личность открывает 

перспективу достижения высшей потребности в самореализации, необходимо 

специальное проектирование образовательного пространства – как минимум 

расширение (а может быть и ликвидация) ограничений и рамок массовой 

школы. Тот же самый интерес к серьезным принципиальным изменениям в 

ценностных аспектах и основных задачах образовательной системы 

mailto:belovfa@mail.ru


 

648 
 

прослеживается и в главном программном документе общего образования – 

Федеральном государственном образовательном стандарте.  

Словосочетание «персональное образование», не имеющее пока 

терминологического веса, но явно имеющее терминологическое звучание и 

направленность, задаѐт хороший акцент специфичности педагогического 

процесса, построенного на принципе индивидуализации. Известный 

исследователь процессов, происходящих сегодня в фундаментальных 

основах теоретической и практической педагогики, А.Г. Асмолов 

подчеркивает, что мы продолжаем поиск терминов, называя неформальным, 

открытым или персональным образование, включающее системно-

деятельностный подход, идеи полипарадигмальности, новые дидактические 

принципы или личностно-образующую деятельность  [2]. Эти 

терминологические изыскания относятся не только к области 

дополнительного образования, но и ко всей системе в целом, и связаны с тем, 

что идеи индивидуализации образования, постепенно приобретающие в 

течение последних нескольких лет четкие формы с точки зрения теории и 

практической реализации, по-прежнему допускают неоднозначность 

трактовок. Следует выделять три типа представлений, имеющихся в 

сознании педагогической общественности и общества в целом. Термин 

«индивидуализация образования» обычно связывают [3]:  

– с внеурочными и внешкольными занятиями (в том числе в 

учреждениях дополнительного образования, где появляется возможность 

выйти за пределы классно-урочной системы) и/или с самостоятельной 

работой обучающихся за пределами школьного коллектива (экстернат, 

репетиторство, заочное обучение, семейное воспитание); 

– с возможностью выбора обучающимися учебных дисциплин в рамках 

регионального и школьного компонентов учебного плана образовательного 

учреждения; 

– с поиском в рамках классно-урочной системы вариантов 

специального взаимодействия обучающихся и педагогов, направленного на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и образовательных запросов 

ребенка. 

Такие расхождения в категориальном аппарате вряд ли допустимы, 

если мы хотим видеть систему образования развивающейся и меняющейся в 

сторону повышения еѐ эффективности. Имеющиеся противоречия можно 

разрешить, внимательно проанализировав перечисленные выше три пункта и 

попытавшись ответить на вопрос – все ли они на самом деле относятся к 

индивидуализации образования или ошибочно смешиваются с ней в силу 

близости определяемых понятий? 

Третья группа представлений явно относится не к индивидуализации 

образования, а к вопросам личностно-ориентированного обучения, 

концепции которого подразумевают сохранение неизменной классно-
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урочной системы. В этом направлении в настоящий момент достаточно 

много позитивных достижений – разработаны десятки вариантов учета 

личных особенностей и потребностей, обучающихся при работе с классом 

как целым. Однако говорить о том, что личностно-ориентированное 

обучение тождественно индивидуализации, нельзя. Хотя бы в силу того, что 

деятельность педагога в рамках классно-урочной системы всѐ равно не может 

быть перманентно направлена на одного обучающегося – внимание учителя 

распределяется между всеми членами классного коллектива, и лишь формы и 

содержание работы дают возможность говорить об определенной 

направленности на отдельную личность. В то же время большую часть урока 

каждый обучающийся всѐ равно либо является лишь элементом объекта 

фронтальной работы учителя, либо предоставлен собственной деятельности. 

Предоставленная новыми стандартами возможность выбора 

обучающимся тех учебных дисциплин в рамках регионального и школьного 

компонентов учебного плана образовательных учреждения, которые ему 

интересны (вторая группа представлений), – это тоже не есть реализация 

принципа индивидуализации. Указанный формат носит название 

дифференциации обучения, которая бывает внешней (формирование 

профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

факультативов, курсов по выбору и т.д.), внутренней (когда в рамках 

обычного класса для каждого обучающегося, учитывая его индивидуальные 

особенности, определяется наиболее рациональный характер работы на 

уроке), и элективной (предоставление права выбирать ряд предметов для 

изучения в дополнение к обязательным дисциплинам). 

Только первая группа – внеурочные и внешкольные занятия и 

самостоятельная работа обучающихся за пределами школьного коллектива – 

открывает перспективу подлинной индивидуализации в ситуациях, когда эти 

внеурочные занятия организуются на базе формата «педагог –обучающийся» 

или «педагог – минигруппа».  

Т.М. Ковалева в работе «Современное качество образования и принцип 

индивидуализации» отмечает, что принцип индивидуализации до сих пор 

путают с принципом индивидуального подхода (следствие чего – смешение 

личностно-ориентированного и индивидуализированного обучения). 

Принцип индивидуализации, по мнению Т.М. Ковалевой, позволяет педагогу 

строить свою работу, поставив на первое место индивидуальные 

образовательные цели и приоритеты ученика. Принцип состоит в том, что 

каждый обучающийся проходит собственный путь в освоении того знания, 

которое именно для него сейчас является наиболее важным. А цель учителя 

при реализации этого принципа заключается в помощи каждому 

обучающемуся в определении собственной образовательной траектории и 

сопровождении его при движении по этой траектории.  

Это,  по-видимому, наиболее приемлемое выражение принципа 
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индивидуализации, которое можно принять в качестве рабочего и поставить 

целями его дальнейшее развитие и уточнение, отделение и несмешение с 

личностно-ориентированным обучением и дифференциацией, изучение его 

сущностных аспектов и педагогических условий реализации. 

Мы не станем рассматривать варианты личностно-ориентированного 

обучения в рамках классно-урочной системы или формы дифференциации 

образования. Цели нашего исследования связаны с изучением подлинной 

индивидуализации образования. В настоящий момент область эта 

практически не изучена: необходимо сформировать непротиворечивый и 

целостный категориальный аппарат, выявить теоретико-методологическую 

основу, на которой допустимо выстраивать соответствующие 

образовательные модели, исследовать имеющиеся опытно-практические 

прецеденты, описания которых практически отсутствуют. Фактически 

предстоит обширная деятельность по развитию значимой области 

практической педагогики. Вступившие в силу и принятые наконец 

общественным и педагогическим сознанием новый федеральный закон «Об 

образовании» и государственные стандарты второго поколения направляют 

теоретиков и практиков в сторону не только личностно-ориентированного 

обучения, но и собственно индивидуализации. Необходимость работы в этом 

направлении подготовлена естественным развитием нашего общества и 

оформлена комплектом программных документов (Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС, Программа «Развитие образования» на 2013-

2020 гг., Концепция развития дополнительного образования детей). 

Обращаясь еще раз к Концепции развития дополнительного 

образования детей, замечаем, что одной из задач реализации этого документа 

является «интеграция дополнительного и общего образования, направленная 

на расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом» [1, с. 8]. А индивидуализация, соответственно, – магистральная цель 

развития системы, ограниченная пока неоднозначностью трактовки даже 

самого понятия «индивидуализация» и отсутствием разработанной 

методологии. Как следствие, имеют место искажающие суть попытки 

реализовать индивидуализированное образование в массовой школе – 

попытки получить желаемое на материале имеющегося. Причѐм в 

большинстве случаев такая работа, сводящаяся, в общем-то, к 

дифференциации и личностно-ориентированному обучению, требует 

невероятных усилий педагогов – им приходится согласовывать новые задачи 

государственного стандарта и общей направленности развития системы с 

неизменившимися условиями массовой школы. На этом этапе возникает 

неразрешимое противоречие между государственным и общественным 

заказом на формы и содержание образования и принципиальной 

невозможностью массовой школы предоставить условия для выполнения 

этого заказа. 
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Насколько быстро и эффективно система сможет удовлетворить 

социальный заказ на индивидуализированное образование зависит от того, 

как скоро удастся привести в непротиворечивое состояние категориальную и 

теоретико-методологическую основу индивидуализации и найти 

рациональные варианты выхода на формы работы отличные от массового 

образования. Складывается общая формула развития – от иерархического 

массового образования через личностно-ориентированное (первое 

приближение индивидуализации в условиях массовой школы) к подлинно 

индивидуализированному.  
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Развитие Европейского пространства высшего образования выдвигает единые 

стандарты к образовательным системам стран-участниц Болонского процесса. Приведение 

университетских программ в соответствие с требованиями Болонской декларации 

обусловливает появление и развитие новых форм работы в вузе. В статье представлен 

обзор современных тьюторских практик в зарубежных вузах. Анализ и обобщение 

результатов рассмотренных исследований и источников позволили выделить 

перспективные направления применения тьюторской деятельности в российских вузах. 

Предлагается развивать тьюторскую поддержку студентов в академической и научно-

исследовательской деятельности, привлекать аспирантов и студентов старших курсов к 

работе тьюторами со студентами-первокурсниками и иностранными студентами в рамках 

их адаптации к новым условиям вуза и страны.  

Ключевые слова: Болонский процесс, тьютор, академическая поддержка, научно-

исследовательская деятельность, воспитательная работа.  

 

Одним из фундаментальных аспектов построения Европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО) (European Higher Education Area) 

является активная роль студентов в процессе обучения, высокая степень их 

автономности. Однако студентам, особенно на начальном этапе обучения, 

необходима академическая и профессиональная поддержка при постановке 

цели и построении своей образовательной траектории в рамках программы 

определенного вуза. Приведение программ европейских университетов в 

соответствие с требованиями Болонской декларации дало толчок появлению 

института тьюторства в университетах, изначально построенных по 

германской модели, а также развитию данного феномена в учреждениях, 

следующих по англо-саксонскому пути. Тьюторство в зарубежных 

университетах принимает различные формы, и изучение опыта иностранных 

коллег может существенно помочь становлению и укреплению в российских 

вузах относительно новой (включенной в 2011 году в Единый 

квалификационный справочник должностей (ЕКС)) позиции тьютора. 

Поиск информации по данному вопросу на английском языке 

осложняется различиями в значении слова «tutor» в общеупотребительном и 

специальном (педагогическом) контексте. В первом значении русским 

эквивалентом, скорее, будет «репетитор», а слово «tutoring» будет означать 
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«предоставление частных образовательных услуг по тому или иному 

предмету», что ведет к заполнению первых строк результатов поиска 

рекламными объявлениями о частных занятиях. Однако уточнение 

поискового запроса и обращение к базам Academia.edu, Google Scholar, 

онлайн библиотекам позволили получить представление об организации 

работы тьюторов в вузах и изучить результаты ряда исследований проблемы 

тьюторского сопровождения в зарубежных университетах. 

В пояснительной записке отчета о реализации Болонского процесса 

говорится, что в образовательных учреждениях всех 48 систем образования, 

по которым имеются данные, студентам предоставляются услуги по 

академическому и профессиональному консультированию. Более того, 

поддержка оказывается как зачисленным студентам, так и потенциальным 

абитуриентам, но, к сожалению, качество и степень оказания таких услуг по 

предоставленным данным оценить невозможно [3, с. 20]. 

Информацию о предоставлении тьюторской поддержки студенты могут 

получать различными способами, одним из наиболее распространенных 

является сайт университета. Так, например, на сайте университета Марибора 

(Словения) в разделе «Обучение» есть подраздел «Система тьюторства и 

наставничества». Данная система начала развиваться в результате 

приведения университетских программ в соответствие с Болонской 

декларацией, и среди приоритетных целей указываются облегчение перехода 

со школьного уровня на университетский, помощь в выборе образовательной 

траектории, улучшение качества обучения, уменьшение количества 

отчислений.  Модели тьюторской поддержки различаются в зависимости от 

факультета и года обучения, причем тьютором может быть как 

преподаватель, так и студент старших курсов, связаться с которым можно 

через координаторов на факультетах [9]. 

Итальянская система высшего образования также претерпевает 

серьезные изменения в рамках адаптации к европейским стандартам и 

улучшения качества образования, и тьюторы играют важную роль в данном 

процессе. Например, любой студент университета Боккони может 

рассчитывать на индивидуальную помощь преподавателя в языковом центре 

университета при подготовке к выпускному экзамену или экзамену для 

получения международных сертификатов [10]. Другим направлением 

развития тьюторства является поддержка студентов с ограниченными 

возможностями, причем в ряде итальянских университетов созданы 

специализированные службы для сопровождения таких студентов [4, c. 328-

337]. В Universidad Nacional (Аргентина) также функционирует программа 

тьюторского сопровождения студентов с ограниченными возможностями, 

которая объединяет преподавателей, студентов и тьюторов в поисках 

адекватного решения проблемы инклюзивного образования [2, c. 7126-7134]. 

В испанских университетах тьюторство имеет различные цели и 
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принимает разнообразные формы. Исследователи из университета Севильи 

считают, что одной из целей тьюторской деятельности должна стать работа 

по определению и устранению причин высокого уровня отчислений 

студентов, особенно на первом курсе [8, c. 7605-7608]. H. Garcia отмечает 

сложности адаптации абитуриентов к новым условиям и представляет 

инновационный проект университета по внедрению тьюторского 

сопровождения студентов. Первым шагом является проведение 

организационных собраний, направленных на знакомство с университетом и 

выяснение потребностей студентов-первокурсников. Для студентов второго 

года обучения предлагается информация о программах обмена и стажировок.  

Получены первые результаты проекта, указывающие направления его 

развития: формирование и совершенствование универсальных компетенций в 

области информационно-коммуникационных технологий [2, c. 3057-3066]. 

M. Ortiz пишет, что выполнение одного из ключевых требований 

ЕПВО, а именно автономного обучения студентов, зависит от способности 

преподавателей должным образом направлять студентов. Необходимо 

пересмотреть традиционные подходы к преподаванию и обратить внимание 

на тьюторство [8, c. 2785-2790]. J.M. Molina-Jordá обращает внимание на 

важность академического тьюторства, представляя пилотный проект по 

тьюторской поддержке проектной деятельности, где преподаватель 

сопровождает самостоятельную работу малой группы студентов посредством 

проведения тьюториалов [7, c. 2559-2564]. 

В университете г. Вальядолид тьюторское сопровождение выполнения 

дипломных работ на инженерном факультете обеспечивает студентам 

приобретение профессиональных компетенций, соответствующих 

универсальным стандартам, принятым в ЕС [8, c. 7812-7816]. C.A. Castillo 

и B. Martín предлагают использовать интернет второго поколения, как 

инструмент тьюторского сопровождения студентов при выполнении 

выпускной квалификационной работы [2, c.2363-2367]. 

Интересный проект сотрудничества преподавателя и студента в рамках 

научных исследователей представлен E. Sáez-Soro и др. Преподаватель 

открыто объявляет о направлении исследования, а студент может 

присоединиться к преподавателю в качестве добровольного помощника. 

Преподаватель получает помощь в проведении исследования, а студент 

имеет возможность приобрести опыт и расширить знания в области 

специализации [5, c. 5939-5943]. 

M. López и др. придают большое значение роли тьютора, который 

должен разработать для каждого студента индивидуальную траекторию 

обучения, зависящую от его/ее навыков, целей и наиболее приемлемых 

методов обучения [4, c. 6007-6015]. 

Пятилетний опыт осуществления тьюторской поддержки иностранных 

студентов в политехническом университете Мадрида позволил авторам 
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констатировать ряд положительных результатов. Студенты позитивно 

оценивают поддержку тьюторов как в академической, так и в социальной 

сферах, отмечают накопление профессионального опыта, что способствует 

увеличению количества вновь прибывающих иностранных студентов. 

Преподаватели, со своей стороны, считают, что их работа в качестве 

тьюторов должна рассматриваться как учебная нагрузка [1, c. 5567-5577]. 

Для оценки эффективности тьюторской поддержки исследователи из 

университета Сарагосы провели опрос студентов второго и четвертого года 

обучения и получили интересный результат: удовлетворенность студентов 

оказываемой поддержкой снижается на старших курсах. Эти данные 

позволили авторам сделать вывод о необходимости более тщательного 

планирования данной работы [6, c. 589-593]. 

В университете г. Бургос ведутся исследования по использованию 

тьюториалов для развития универсальных компетенций студентов [5, c. 746-

756]. Анализ промежуточных результатов позволил авторам сделать вывод, 

что, к сожалению, среди преподавателей наблюдается снижение интереса к 

проведению тьюториалов из-за повышенной нагрузки и недооценки 

значимости их работы. Что касается развития универсальных компетенций, 

обработка опросов студентов показала, что наибольшего внимания требуют 

компетенции, связанные с общественной ответственностью студентов [6, c. 

6682-6698]. 

Универсальные компетенции находятся в центре внимания польских 

авторов B. Karpińska-Musiał и A. Dziedziczak-Foltyn, которые анализируют  

противоречие между массовостью и коммерциализацией высшего 

образования, с одной стороны, и требованием высокого качества, с другой, и 

предлагают внедрять тьюторство и коучинг для повышения 

индивидуализации обучения и развития универсальных компетенций, 

соответственно [1, c. 6057-6064]. 

Важность роли тьютора в дистанционном обучении подчеркивают 

исследования, проведенные в Бразилии. У студентов необходимо постоянно 

поддерживать мотивацию к обучению и самостоятельной работе, 

следовательно, тьютор должен быть инициативным и создавать у студента 

чувство принадлежности к академическому сообществу [8, c. 7280-7287]. 

Подготовку таких тьюторов также предлагается проводить дистанционно в 

рамках онлайн курсов [8, c. 2339]. 

Профессиональный профиль тьютора, созданный мексиканскими 

исследователями на основе опроса и анализа мнений практикующих 

тьюторов факультета педагогики и инноваций в образовании, во многом 

совпадает с описанием должностных обязанностей тьютора в ЕКС и 

содержит такие ключевые обязанности, как идентификация проблем 

студентов, разработка индивидуальных планов обучения, выявление 

ключевых стратегий обучения [4, c. 355-362]. Другим направлением развития 
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тьюторства в Мексиканских вузах является построение автоматизированных 

систем индивидуализации обучения студентов [6, c. 3650-3654]. 

Предложенный обзор отобранных интернет-источников, документов и 

статей не является абсолютно полным и намеренно не содержит информации 

об английских и американских университетах: во-первых, тьюториал 

является одной из официальных форм обучения, а во-вторых, широко 

распространено тьюторство сверстников (peer-tutoring) – оба вопроса 

заслуживают отдельного рассмотрения. География источников позволяет 

выявить основные тенденции развития тьюторства, а их анализ и обобщение 

– выделить области применения тьюторских технологий в российских вузах.  

Несмотря на тот факт, что степень свободы выбора академической 

программы студентом в России сегодня пока незначительна и 

ограничивается определением направления подготовки на этапе поступления 

в вуз, тьюторскую поддержку студентов в академической сфере необходимо 

развивать в нескольких направлениях. Во-первых, многие студенты 

испытывают трудности при адаптации к новым условиям обучения: 

отсутствие текущих оценок, внешняя простота лекционных занятий, 

относительная свобода посещения создают видимость легкости учебного 

процесса по сравнению со школой, что ведет к недостаточной серьезности 

усилий студента и, как следствие, возникновению проблем во время сессии. 

Во-вторых, студенты-первокурсники не знакомы с такими формами работы, 

как лабораторный практикум, коллоквиум, курсовая работа, и, 

следовательно, без должного объяснения не справляются с поставленными 

задачами. В-третьих, все большее число вузов развивают вариативную часть 

учебных программ, что является одним из условий повышения 

конкурентоспособности вуза, и вопрос выбора индивидуальной 

образовательной траектории постепенно становится актуальным для всѐ 

возрастающего числа студентов. 

Менеджеры вузов выдвигают возражения, что помощь студенту в 

решении данных проблем является обязанностью куратора учебной группы, 

но, должность куратора не входит в ЕКС, их деятельность регламентируется 

каждым вузом по-разному, и, следовательно, должностные обязанности не 

всегда отвечают всем нуждам студента. Более того, кураторами часто 

назначают аспирантов и представителей учебно-вспомогательного 

персонала, не имеющих необходимых знаний и квалификации для оказания 

поддержки академической деятельности студента. Идеальным решением 

было бы создание при деканатах службы академических тьюторов, в состав 

которой входили бы представители выпускающих кафедр.  

Многие российские вузы уделяют большое внимание развитию 

студенческой науки, и деятельность преподавателей, отвечающих за это 

направление работы, по сути, является тьюторской: выявление научных 

интересов студентов, помощь в выборе направления исследования, 
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организация консультаций со специалистами в узкой области. Включение 

такой работы в нагрузку преподавателей повысило бы их заинтересованность 

и, как следствие, активность в вовлечении студентов в научно-

исследовательскую деятельность.  

Студенчество – наиболее активный период жизни молодых людей, 

который не ограничивается академической и научно-исследовательской 

деятельностью, и во всех вузах воспитательная работа со студентами 

занимает важное место. Вовлечением первокурсников во внеучебную 

деятельность занимаются вузовские подразделения по воспитательной 

работе, и  привлечение к этой работе студентов старших курсов в качестве 

тьюторов может способствовать выполнению как минимум двух задач. Во-

первых, студенты-первокурсники получают тьюторскую поддержку в 

адаптации к новым условиям обучения в вузе. Во-вторых, студенты-тьюторы 

приобретают практический опыт наставничества. 

Еще одной областью деятельности тьюторов может стать работа с 

иностранными студентами. За последние двадцать пять –  тридцать лет 

количество университетов, принимающих иностранных студентов, 

значительно возросло, и в их число входят не только столичные вузы.  Тем не 

менее, для большинства учебных учреждений организация работы по 

предоставлению образовательных услуг иностранцам является новой сферой 

деятельности. Опираясь на опыт зарубежных коллег, необходимо развивать 

тьюторскую поддержку иностранных студентов, причем к работе тьюторами 

в этой сфере можно привлекать как преподавателей, так и аспирантов, и 

студентов, работающих под руководством координатора тьюторской службы.  

Таким образом, анализ источников позволяет сделать важные выводы. 

Тьюторская деятельность приобретает широкое распространение в области 

мирового высшего образования. Опыт внедрения тьюторских практик в 

зарубежных вузах позволяет выделить следующие сферы развития 

тьюторства: академическая, научно-исследовательская, воспитательная 

работа, работа с иностранными студентами. И если в первых двух областях к 

работе тьюторами желательно привлекать опытных наставников из числа 

профессорско-преподавательского состава, то в двух других студенты-

старшекурсники и аспиранты не только могут справиться с предложенной 

работой, но и получить возможность развития собственного потенциала. 
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 Одним из самых «больных» мест школы остаѐтся работа с детьми, 

испытывающими трудности в обучении. Проблема эта не нова. В 

отечественной литературе ей особое значение придавали выдающиеся 

педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др. Например, когда К. Д. 

Ушинский приступил к своим обязанностям в Гатчинском сиротском 

институте, учебная работа просто разваливалась, почти 400 учащихся из 600 

ежегодно оставались на второй год! Уже через год стараниями Ушинского 

число учеников, оставленных на повторный курс, уменьшилось вдвое, 

сократился и отсев учащихся. Актуальность проблемы работы с детьми, 

которым обучение дается с большим трудом остается и в настоящее время. 

Мы предприняли попытку определить причины школьной 

неуспешности и обосновать эффективность использования принципов 

гуманизации во внеурочной работе с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в обучении. 

Исследованием  психологических  факторов  неуспеваемости  учеников 

начальных  классов  занимались:  З.И. Калмыкова, Н.В.  Кулагина, Н.П.  

Майорова, Н.А. Менчинской, Г.Б.  Монина, Л.С. Славина, Л.М. Спивак, Р.В. 

Овчарова и другие.Было  установлено, что неуспеваемость определяется 

объективными    и субъективными  причинами.  К  первым  отнесем:  условия  

жизни, неорганизованное  общение  с  учеником,  формализм  учителей  и  

родителей детей,  педагогическая  запущенность,  психотравмирующая  

ситуация.  К субъективным  причинам  относятся:  уровень  умственного  

развития  ребенка, отношение  самого  ученика  к  учебной  деятельности,  

состояние  физического здоровья,  отсутствие мотивов учения, низкая 

самооценка ученика. 

Результаты показали, что одной из самых главных внутренних причин 

неуспеваемости на сегодняшний день становятся дефекты здоровья 

школьников. Медицинские учреждения отмечают, что каждый четвертый 

ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. А 

среди детей, поступающих в первый класс, практически здоровы только 20-

30%. Врачи серьѐзно обеспокоены увеличением психических заболеваний у 

детей. При этом, следует отметить, что в среднем, в каждой школе ежегодно 

5-6 ученикам рекомендуется прохождение Психолого медико-

педагогической комиссии. Но на практике проходит это  обследование 

только половина таких детей. В остальных случаях, родители боятся врачей, 

диагнозов и уверяют, что их ребѐнок здоров, просто ленится. 

Также, одной из самых важных причин увеличения числа детей, 

испытывающих трудности в обучении, можно считать, ситуацию, связанную 

с формированием читательской культуры ребѐнка.  Современная ситуация в 
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этом отношении характеризуется как системный кризис читательской 

культуры, когда страна подошла к  критическому пределу пренебрежения 

чтением. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, 

поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно 

значимой информации. К.Д. Сухомлинский  писал: «Школа – это прежде 

всего книга…»[1].Часто ребѐнок не может правильно выполнить задания или 

решить задачи потому, что он  не правильно прочитал, а значит и не понял 

задания. Получая информацию при помощи компьютера (и/или телевизора), 

ребѐнок не развивает свой мыслительный аппарат, вся информация подаѐтся 

наглядно. А образная система весьма условна. Такой ребѐнок изъясняется в 

основном междометиями: «И когда вот это, то вот, и оно так брямс! И там 

так хрясь! А этот тому тынц...» 

Современные обучающие интерактивные программы с 

многочисленными схемами, таблицами, картинками с подписями, 

безусловно, весьма эффективны. Они позволяют добиться быстрых 

результатов, но… не приучают к самостоятельной вдумчивой работе с 

текстом. В результате наши дети не умеют самостоятельно извлекать 

нужную информацию из текстов, потому что их текстовое мышление развито 

недостаточно.  

Успешность младшего школьника в учебной деятельности зависит и от 

уровня  его самооценки, уровня притязаний. При этом главная роль в 

формировании самооценки отводится учителю: его оценочные действия, 

отношение к неудачам ученика, моральные суждения, отношение к личности 

такого ученика. Общая самооценка зависит  в первую очередь от успеха 

ученика. Заниженная самооценка  оказывает отрицательное влияние на 

формирования позитивного отношения ребѐнка к учебной  деятельности. В 

таком случае  процесс развития  становится невозможным.  Если учитель 

стремится вызвать у слабого ученика как можно больше положительных 

эмоций: удивление, удовольствие от правильного ответа – это способствует 

тому, что ребѐнок овладевает сложными умственными операциями, и у него 

возникает интерес к изучаемому предмету. 

Характерные признаки неуспешного ученика: безынициативность, 

лень,  рассеянность. Обычно в школе этих детей больше всего привлекают 

такие предметы как физкультура, уроки технологии. В силу разных причин 

интересы этих детей лежат вне рамок учебной деятельности. Школу они 

посещают без всякого желания, на уроках избегают активной познавательной 

деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно.  

ФГОС направлен на обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья[2]., т.е. на гуманизацию 

образования. 
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В США (50–60-х г. XX в.) Д. Маслоу, К. Роджерс, Франк и др. 

развивали модель воспитания, в основе которой лежало направление 

гуманистической психологии. В настоящее время в области гуманизации 

образования накоплен значительный опыт отечественных педагогов-

исследователей (Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдов, Н. Ф. Виноградова, Л. В. 

Занков, Н. Б. Истомина, В. В. Краевский и др.). Принцип гуманизации 

педагогического процесса рассматривался ими как ведущий принцип 

образования, выражающийся в необходимости сочетания целей общества и 

личности. 

Поэтому важнейшая задача школы – «не потерять», «не упустить» 

учащихся с низкими учебными возможностями. Исследования доказали, что 

каждый ребенок имеет определенные задатки, которые можно развивать, 

если включить его в разные виды деятельности. Они (задатки) могут 

проявляться в различных сферах: интеллектуальной, физической, 

коммуникативной.  

По  убеждению Ш.А. Амонашвили, смысл педагогической 

деятельности учителя заключается в том, чтобы помочь ребенку раскрыться 

и понять себя для самого себя, для окружающих его людей, для человечества 

[3]. 

В связи с этим, мы предположили, что одним из важных путей решения 

данной проблемы является продуманная, правильно организованная 

внеурочная деятельность в школе, в которой каждый ученик смог бы 

реализовать свои способности. С этой целью  мы разработали и 

апробировали принципы гуманизации во внеурочной работе с младшими 

школьниками: 

1. Принцип создания эмоционального комфорта.  

Важно расположить ребят к себе, создать на занятиях атмосферу 

задушевного общения [4]. Это особенно необходимо для детей с заниженной 

самооценкой. Путѐм правильной тактики поощрений типа «отлично», 

«молодец», «умница» и т. д. нужно формировать у таких учеников 

уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. 

Особое значение имеет голос учителя. Он должен иметь мягкий тон, с 

кантиленной (напевной) окрашенностью. Такая тональность общения не 

возбуждает детей, сохраняет их нервно-психическое здоровье и хорошую 

работоспособность до конца занятия. 

2. Принцип заинтересованности.  

Исследования показывают, что учащимся достаточно изменить свое 

отношение к обучению, как резко возрастает продуктивность их учебной 

деятельности. Поэтому преодоление неуспеваемости учащихся начинается с 

воспитательной работы. Данных ребят необходимо привлекать к участию во 

внеурочной деятельности, в подготовке школьных праздников, к участию в 

интеллектуальных играх и конкурсах. 
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Структура внеурочных занятий должна быть разнообразной, начало 

неожиданное. При таком условии дети эффективней будут включаться  в 

деятельность, которая будет результативнее. Эффективно использование 

разнообразных заданий на установление взаимосвязей, нахождение 

закономерностей, на обобщение или классификацию.  

На внеурочных занятиях эффективно проводить тренинги, игры, 

занимательные упражнения, которые учат детей размышлять, 

сосредотачиваться и думать. Нужно показать, «как важно, как необходимо 

человеку думать и как приятно смотреть на думающего человека!». 

3. Принцип наглядности и доступности. 

Во внеклассной работе можно эффективно использовать 

соответствующие дидактические материалы:  

 специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для 

самоконтроля;  

 карточки – задания, определяющие условие предлагаемого 

задания (Трѐхвариантные задания по степени трудности – облегчѐнный, 

средний и повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

 карточки с текстами получаемой информации, сопровождаемые 

необходимыми разъяснениями, чертежами;  

 карточки, в которых показаны образцы того, как следует вести 

рассуждения;  

 карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению 

заданий. 

4. Принцип  одновременного обучения  детей, испытывающих 

трудности в обучении и сильных учеников. Его реализация предполагает 

индивидуализацию  образовательного процесса.  

Учителю необходимо помнить, что учащиеся получают знания, 

используя свой ведущий канал восприятия. При этом надо учитывать, что 

развитие каждого ребенка идет неравномерно – то замедленно, то 

скачкообразно. Неравномерность развития проявляется в более быстром 

развитии одних функций при некотором замедлении развития других. Это 

может выражаться в том, что у одних детей более сильно развито 

воображение или логическое мышление, у других память, у третьих ум 

находится «на кончиках пальцев». 

Так, с учеником-визуалом, нужно использовать слова, описывающие 

цвет, размер, форму, местоположение с высокой скоростью смены 

деятельности. Выделять цветом различные пункты или аспекты содержания. 

Записывать действия, использовать схемы, таблицы, наглядные пособия.  

С учеником-кинестетиком, необходимо использовать жесты и 

прикосновения, помнить, что кинестетики обучаются посредством 

мышечной памяти. Чем больше преувеличений, тем лучше они запомнят 

материал. Позволяйте им «играть» роль различных частей из вашей 
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информации.   

С учеником-аудиалом, необходимо использовать вариации голоса 

(громкость, высота, паузы).  

По словам психологов, работа учителя в трех модальностях восприятия 

возможна абсолютно на всех уроках и занятиях. Например, нельзя заставлять 

кинестетика сидеть на занятиях неподвижно, так как во время движения у 

него идет более прочное запоминание материала. Визуалу необходимо раз-

решить иметь на уроке листок, на котором он в процессе запоминания может 

чертить, штриховать, рисовать и т.д. Аудиалу нельзя делать замечания, когда 

он в процессе выполнения сложного задания издает звуки, шевелит губами. 

Без этого он может не справиться с заданием. 

 Замечания ученикам необходимо делать на их языке: визуалу — 

покачать головой, погрозить пальцем; кинестетику — положить руку на 

плечо, легко похлопать по нему; аудиалу — сказать шепотом: «Ш-ш-ш». 

Главное, необходимо создать на занятиях ситуацию успеха: помочь 

сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и 

сложной деятельности; испытывающему трудности – выполнить посильный 

объем работы и испытать радость успеха.  

5. Принцип индивидуальной дозированной помощи. Она может 

бытьстимулирующей, направляющей и обучающей.   

Стимулирующая помощь.  В зависимости от особенностей ребѐнка она 

может выражаться в ободрении, дополнительном разъяснении задания, 

общей помощи в организации деятельности, в указании на наличие ошибки и 

необходимости проверки выполненной работы. Область поиска ошибки 

постепенно сужается: от указания на количество допущенных ошибок во 

всей работе, до указания на конкретную часть задания, в которой она 

допущена. 

Направляющая помощь. Она  раскрывает общий путь выполнения 

работы или исправление допущенной ошибки, актуализируются знания, 

которые необходимы для достижения успеха. 

Обучающая помощь. Необходимость в ней свидетельствует о том, что 

материал, необходимый для успешного выполнения работы, ребѐнком не 

усвоен. В такой ситуации одноклассник (учитель) обсуждает вместе с 

учеником, которому требуется помощь, последовательность всех (или 

начальных) действий, актуализируя необходимые знания. 

6. Принцип игровой деятельности. 

В игре формируются и совершенствуются все группы универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Для реализации этих принципов можно использовать следующие 

приѐмы: 

- Приѐм, предложенный Ш.А. Амонашвили, в котором учитель 
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«ошибается», а ученики замечают это, и доказывают свою правоту[3]. Это 

заставляет учеников внимательно слушать, занимать активную позицию, не 

бояться высказывать своѐ мнение и разрушает стереотип, что «учитель 

всегда прав».  

- Чтобы дети быстро успокоились, переключились на новый вид 

работы, активизировался интерес к занятию, можно попросить их закрыть 

глаза, лечь на парту и вспомнить что-то приятное, забавное, или сообщить 

какое-нибудь задание. Особенно хорошо работает такой приѐм, когда дети 

начинают утомляться. 

-  Важно верить в способности каждого ученика и стараться передать 

ему эту веру. (Среди неуспевающих были Ньютон, Дарвин, Вальтер Скотт, 

Энштейн, Шекспир, Байрон, Герцен, Гоголь. В математическом классе 

последним в учѐбе был Пушкин). У Мориса Метерлинка в «Синей птице» 

есть слова - «К нам на Землю с пустыми руками детей не пускают». 

-  Многократное повторение основного материала - один из приемов 

работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

- Необходимо привлекать к обучению детей, испытывающих трудности 

в обучении, более сильных ребят. Часто перед многими учениками стоит 

проблема общения ученик–учитель. Им трудно бывает задать вопрос, 

попросить объяснить снова из-за индивидуальных особенностей личности. У 

одноклассников проще спросить непонятное, получить консультацию и 

попросить объяснить. Значит, надо организовать работу так, чтобы в нужный 

момент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было спросить, 

выяснить, и при этом не было страшно получить неудовлетворительную 

оценку. 

- Важно продумать, как максимально комфортно и эффективно 

расположить детей в комнате для занятий. Ведь, согласно  исследованиям 

доктора педагогических и психологических наук, профессора МГУ А.И. 

Савенкова, изменение места положения детей в пространстве классной 

комнаты в процессе учения будет менять не только внешние характеристики 

учебной деятельности, но и ее продуктивность. Поэтому располагая учеников 

на занятиях, учителю необходимо наблюдать за работой детей, 

испытывающих трудности в обучении, и найти для них наиболее 

эффективное размещение. 

Итак, можно сделать выводы, что комплексное использование 

принципов гуманизации при организации внеурочной работы с  младшими 

школьниками, испытывающими трудности в обучении, даѐт положительные 

результаты: 

1.обучение становится более мотивированным; 

2.формируется устойчивый интерес к предметам; 

3.активно включаются в работу на занятиях все ученики, в том числе, 

испытывающие трудности в обучении; 
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4.повышаются компетентности обучающихся начальной школы.   

Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что 

умеют делать. Любому ученику нужно почувствовать свою значительность. 

Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых 

успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что 

учитель рад его успехам, или огорчѐн его неудачами. 
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Представлен краткий анализ понятия индивидуальной образовательной 

траектории:  нормативная база, различия в подходах у разных авторов, определение 

понятия. Рассмотрены основные требования к формированию индивидуальной 

образовательной траектории и показаны их взаимосвязь с диагностикой мотивации учения 

обучающихся. Даны основные сущностные характеристики мотивов учебной 

деятельности, их классификация, а так же особенности их проявления у школьников 

средних классов. В контексте эффективного построения индивидуальной образовательной 

траектории выделены направления развития мотивов учения: приоритетны 

познавательные мотивы второго и третьего уровней (учебно-познавательные мотивы и 

мотивы самостоятельной работы). Далее в статье рассмотрена другая составляющая 

мотивации учения – сформированность учебной деятельности, которая представляет 

особый интерес, так как коррелирует мотивационную составляющую с диагностикой 

индивидуальных способностей и возможностей учащегося. В это понятие входят знания 

обучающегося, его учебная деятельность и обучаемость. Даны краткие характеристики 

каждой из названных компонент.       

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, мотивация учения, 

диагностика мотивов учебной деятельности, сформированность учебной деятельности.  
 

В настоящее время общество запрашивает от учебных заведений 

выпускников, способных быстро ориентироваться в ситуации, находить 

информацию, постоянно самосовершенствоваться. Актуальной формулой для 

каждого человека становится «образование на протяжении всей жизни», 

вместо устаревшей – «образование на всю жизнь». Выполнение этих 

требований невозможно без глубокой вовлеченности в процесс обучения 

каждого из его субъектов. Вовлеченность и увлеченность же обучающихся 

невозможны без понимания особенностей каждого из них, что предполагает 

использования индивидуальных подходов в образовании.     

Идеи об индивидуальном подходе при обучении и воспитании детей не 

новы. В истории педагогики можно найти немало этому примеров, в 

частности Ж.-Ж. Руссо в своей педагогической концепции естественного 

воспитания (XVIII век) призывал к обучению индивида через побуждение его 

к самостоятельному приобретению личного опыта и знаний. Под влиянием 

его идей формировались концепции Л.Н. Толстого, Дж. Дьюи и многих 

других. Индивидуализация и вариативность в образовательном процессе 

пропагандируется и в работах известных современных авторов: А.Г. 

mailto:bratashova@lmi-school.ru
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Асмолова, Ш.А. Амонашвили, Б.С. Гершунского, А.В. Хуторского и т.д.  

В современной отечественной педагогике взгляды на индивидуальный 

образовательный подход сформулированы и закреплены в федеральных 

образовательный стандартах (ФГОС). Центральной основополагающей идеей 

ФГОС является воплощение системно-деятельностного подхода в 

современном образовательном процессе, который предполагает 

диагностирование не только актуального уровня развития обучающегося, но 

и ближайшей зоны его развития. В качестве одной из характеристик 

деятельньностного подхода, позволяющей выполнять заявленные 

требования, его авторы называют «разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» [1]. 

В психологической и педагогической литературе встречается 

несколько синонимичных понятий: индивидуальная образовательная 

траектория, индивидуальная траектория развития, индивидуальный 

образовательный маршрут. В частности, термин «индивидуальная траектория 

развития», введенный И.С. Якиманской, формируется, по ее мнению, на двух 

«конкурирующих» процессах: адаптации к требованиям взрослых и 

креативности, и является инструментом для  формирования механизма 

самоорганизации и самореализации личности в рамках личностно-

ориентированного обучения. [2]. А.В. Хуторской определяет 

индивидуальную образовательную траекторию как «персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании» [3]. 

Ряд авторов рассматривают индивидуальный образовательный маршрут в 

совокупности с понятием образовательной программы и воспринимают ее 

как способ овладения обучающимся определенного уровня образованности. 

С.А. Вдовина и И.М. Кунгурова, проанализировав приведенные выше 

синонимичные понятия, сформулировали определение индивидуальной 

образовательной траектории как «проявление стиля учебной деятельности 

каждого учащегося, зависящее от его мотивации, обучаемости и 

осуществляемое в сотрудничестве с педагогом» [4]. 

Не смотря на различия в определении интересующего нас понятия, есть 

существенные требования к составлению индивидуальной образовательной 

траектории, которые принимаются большинством авторов. Назовем три 

главных требования:  

1. индивидуальная траектория обучения выстраивается в 

соответствии с возможностями, способностями и/или с учетом типа 

мышления обучающегося;      

2. индивидуальная траектория обучения выстраивается в 

соответствии с интересами и запросами обучающегося, другими словами – в 

соответствии с мотивами его деятельности;  
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3. выстраивание индивидуальной образовательной траектории – это 

совместна деятельность преподавателя и обучающегося.  

Обратимся ко второму пункту.  

Ни одно качественное и эффективное обучение невозможно без учетов 

мотивов обучающегося, а когда речь идет об индивидуальном подходе, этот 

вопрос становится особенно остро. Так как индивидуальная траектория 

обучения не может быть составлена без учета запросов ученика, то логично 

начинать этот процесс именно с изучения мотивов обучающегося.  

Прежде чем начинать изучение, необходимо определиться с вопросом: 

что и как изучать? Взгляды на сущность понятия мотива, а, следовательно, и 

его определение, значительно расходятся: за мотив принимается какой-то 

один конкретный психологический феномен, но разный у разных авторов. 

Разнообразие точек зрения по этому вопросу и наличие недостатков в каждой 

из них, приводит некоторых авторов к идее о выборе взглядов, наиболее 

удовлетворяющих запросам той или иной научной дисциплины. В частности, 

Л.П. Кичатинов сделал заключение, что педагогическим запросам наиболее 

соответствует представление мотива как личностного смысла деятельности 

субъекта. [5] А.К. Маркова делает акцент на предмете как основной 

характеристики мотива (не отождествляя при этом мотив и предмет 

удовлетворения потребностей): «мотив – внутреннее психическое состояние 

человека, прямо связанное с объективными характеристиками предмета, на 

который направлена активность». [6] Объединение двух названных свойств 

мотива – присущий ему личностный смысл деятельности и ориентация на 

предмет – по моему мнению, наиболее точно характеризуют это понятие. 

Отметим, что когда речь идет об обучении, ориентация на предмет 

выражается  в направленности учащихся на отдельные стороны учебного 

процесса.  

При изучении мотивов учебной деятельности, выделяют их виды, 

уровни, этапы, качества и проявления. [7] 

К видам мотивов относят мотивы познавательные и социальные. 

Познавательные мотивы предполагают выраженную направленность на 

содержание учебного предмета, социальные – направленность на других 

участников образовательного процесса. Каждый из видов мотивов может 

иметь разные уровни. В частности, познавательные мотивы разделяются на: 

– широкие познавательные мотивы (ориентация на процесс учения, его 

результат, на овладение новыми знаниями); 

– учебно-познавательные мотивы (ориентация на способ учебных действий);  

– мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных 

знаний, на построение индивидуальной программы самосовершенствования).  

Социальные же мотивы делятся на:  

– широкие социальные мотивы (понимание долга, ответственности, 

социальной значимости учения),  
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– узкие социальные или позиционные мотивы (стремление занять 

определенное место в отношениях с окружающими, получить одобрение 

человека или группы),  

– мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы 

взаимодействия с другим человеком или группой).  

Учебная деятельность любого ребенка всегда полимотивирована, хотя 

для каждого обучающегося характерен индивидуальный набор мотивов, в 

котором всегда преобладает один или несколько из них.  

Существенное влияние на иерархию мотивов оказывает возрастной 

аспект. В этом смысле переход ученика из начальной школы в средние 

классы крайне важен. В случае, когда система начальной школы выстроена 

без учета индивидуальных особенностей обучающихся, ориентирована на 

«субъектно-объектные» отношения, при которой учитель лишь транслирует 

информацию, а основная задача учащегося – ее репродукция, развитие 

мотивации может пойти по неблагоприятному пути: снижение учебной 

мотивации, формирование формального подхода при обучении,  

преобладание узких социальных мотивов, влекущих за собой ориентацию на 

оценку, как показатель успешности, и на мотив «избегания неприятности». 

Таким образом, своевременное изучение мотивов обучающегося, выявление 

«проблемных точек» и проведение работы по корректировки мотивационной 

сферы – обязательная часть работы по адаптации ребенка к средней школе. 

Что стоит учитывать при корректировочной работе и что считать 

положительным результатом?  

Очевидно, что для успешного обучения, у ученика должны быть в 

значительной мере сформированы познавательные мотивы, причем 

ориентация должна быть смещена в сторону учебно-познавательных 

мотивов. Именно овладение новыми способами действий обогащает ребенка, 

включенного в учебную деятельность, что отличает этот вид деятельности от 

всех остальных.  Если же речь идет об индивидуальной траектории обучения, 

должен быть сформирован не только достаточный (высокий) уровень учебно-

познавательных мотивов, но и мотивов самообразования. Говоря о 

сформированности мотива, учитывают следующие этапы его формирования: 

актуализация первичных мотивов, постановка на основе этих мотивов новых 

целей, положительное подкрепление мотива при реализации этих целей, 

появление на этой основе новых мотивов, соподчинении новых мотивов и 

построение их иерархии, появление у ряда мотивов новых качеств 

(самостоятельности, устойчивости и т.д.). Причем, без прохождения этапов 

более низкого порядка, невозможно формирование последующих. [7]  

Помимо мотивов, важным аспектом для изучения является такая 

составляющая часть мотивации учебной деятельности как интерес к учению. 

Это понятие особенно интересно в контексте построения индивидуальной 

образовательной траектории, так как оно коррелирует мотивацию ребенка с 
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его индивидуальными возможностями и способностями (учет которых 

заявлен как одно из основный требований к построению индивидуальной 

траектории).  

Часто в качестве основной характеристики интереса к учению 

называют эмоциональную окраску и переживания ребенка, испытываемые в 

процессе обучения. Не смотря на важность эмоциональной составляющей, 

главным фактором, влияющим на интерес ребенка к учению, является 

уровень сформированности его учебной деятельности. Сформированность 

учебной деятельности, другими словами умение ребенка учиться, можно 

рассматривать как соотношение трех проявлений: знаний ученика (что он 

уже знает), учебной деятельности ученика (как он умеет учиться) и 

обучаемости ученика (как он может учиться). Отметим, что изучение 

сформированности учебной деятельности по описанным критериям 

удовлетворяет заявленным в ФГОС требованиям: диагностировать не только 

актуальный уровень развития обучающегося, но и ближайшую зону его 

развития (о чем было сказано выше).       

Начиная изучение знаний ученика, важно определить, каким видим 

знаний он обладает. Иерархия видов знаний выстроена от понятий и 

терминов до знаний о методах познания и способах деятельности, причем 

формирование более высокого вида знаний ограничено, если не сформирован 

более низкий его уровень. Последовательность этапов усвоения знаний 

следующая: узнавание, воспроизведение, понимание, применение в знакомых 

условиях, применение в незнакомых условиях, оценивание. Каждый из 

названных этапов может быть представлен на одном из двух уровнях: 

репродуктивном и продуктивном. [7] 

Говоря об учебной деятельности, важно разделить это понятие с 

понятием учение. Учение в широком смысле – процесс приобретения новых 

знаний, но не любое учение окажется учебной деятельностью. Учебная 

деятельность предполагает овладение ребенком не только знаниями, но и 

способами их приобретения, развитие приемов самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков учебной деятельности строится на основе трех видов 

учебных действий: ориентировочные действия (оценка ситуации, 

сопоставление ее возможностям, постановка задачи), исполнительские 

действия (активное преобразование изучаемого объекта), оценочные 

действия (контроль и анализ собственной деятельности). Для диагностики 

важно изучить не только наличие каждого из трех видов деятельности, но и 

определить этап его усвоения. В частности, градация ориентировочных 

действий осуществляется от принятия готовой задачи, поставленной 

учителем до возможности самостоятельной постановки нескольких учебных 

задач [7]. 

Следующее проявление особенно важно при учете особенностей в 

построение индивидуальной образовательной траектории, так как 
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представляет собой «потенциальную возможность ребенка к овладению 

новыми знаниями в содружестве со взрослыми» [7], в этом смысле этот 

критерий выходит на первый план при изучении умственного развития 

ребенка. При его изучении важно рассматривать отдельно и обучаемость к 

способам учебной деятельности, и обучаемость к способам межличностного 

взаимодействия. Учитывается и уровень обучаемости (от готовности 

воспринимать новые знания, до усвоения обобщенных способов организации 

самостоятельного обучения), и этап обучаемости (степень самостоятельности 

в готовности перехода на новый уровень обучаемости).     

  Итак, приступая к формированию индивидуальной образовательной 

траектории, педагоги  и психологи, в первую очередь, должны опираться на 

результаты диагностики мотивации учения ученика. Правильно выстроенная 

программа ее изучения поможет выявить не только поле мотивов 

обучающегося, но определить и его индивидуальные интересы, уровень 

сформированности учебной деятельности, а также зону его ближайшего 

развития. Особенно внимательно к этому вопросу стоит подходить при 

работе с учениками средних классов, так как этот период попадает в особую 

«зону риска».       
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connection to diagnosis students learning motivation . Given the main essential motives 

characteristics of educational activity, their classification, as well as the peculiarities of their 

manifestations of middle school students. In the context of the effective construction of an 

individual educational trajectory marked directions for development of learning motives: priority 

cognitive motives of the second and third levels (educational-cognitive motives and the motives 

of independent work). Further in the article considered the other component of the learning 

motivation - Maturity of educational activity, which is of particular interest as a motivational 

component correlated with the diagnosis of individual student abilities and capabilities. This 

concept includes knowledge of the student, his educational activity and learning. Given a brief 

description of each of these components.  

Keywords: individual educational trajectory, learning motivation, motives diagnostics of 

educational activities, Maturity of educational activities. 
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В статье рассматриваются проблемы инклюзивного образования как современной 

стратегии обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Подробно анализируется методологический базис инклюзии на  основе понятий 

«системный подход», «интеграция», «интеграция науки и образования», дифференциации 

понятий «целостность, «система», «комплекс»,  современных образовательных моделей  

интегративного подхода (интеграции естественно-научной и личностной картины мира, 

поликультурной интеграции, интеграции науки, образования и творчества).  С позиций 

методологии междисциплинарного знания обосновываются принципы интегративного 

подхода: поликультурный, наукотворческий, целостности, внутри- и межпредметной 

интеграции, антропологический. Проблема воспитания  и обучения детей с 

ограниченными возможностями  здоровья   анализируется как  особая, специфическая  

область  взаимодействия  педагогической науки и практики в аспекте изменившихся 

представлений о развитии  ребенка, специального образования и сферы и смыслов  

педагогической деятельности  современного учителя. Рассматриваются вопросы  

подлинной и формальной инклюзии, проблемы инклюзивного образования в современной 

России. 

Ключевые слова: инклюзия, интегративный подход, дети с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Акт  подписания Россией  Болонской конвенции означает еѐ участие в 

процедурах становления нового европейского образовательного 

пространства, построенного на принципах интеграции и поликультурности 

как единства многообразия.  Переход человечества от индустриальной 

цивилизации к постиндустриальной  обусловил особенности современной 

науки, где главными принципами научного исследования становятся 

интеграция и системный подход, а основная цель  образования определяется 

как подготовка специалиста, способного к проективной детерминации 

будущего, взращивание интеллектуальной элиты страны, формирование 

творческой личности, целостно воспринимающей мир, способной активно 

влиять на процессы, происходящие в социальной и профессиональной 

сферах.   

 Современное  революционное развитие научного познания 

характеризуется следующими особенностями: 

- дифференциация наук сочетается с интегративными процессами, 

синтезом научных знаний, комплексностью, переносом методов 

исследования из одной области в другую; 

- на основе интеграции  выводов частных наук   и результатов 

исследований специалистов разных областей знания возможно системное 

освещение научной проблемы; 

- стремительно сокращается разрыв  между появлением научной идеи и 

еѐ  внедрением в практику.  
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В соответствии со стратегиями модернизации содержания образования  

произошли   существенные изменения в традиционном понимании самого  

педагогического  принципа  научности, соответственно которому  в 

современных условиях  основу обучения в  образовании составляют 

объективные научные знания, при этом наука – это не истина, а версия, 

множественность, параллельность разных систем объяснения мира. 

Современная наука характеризуется не как свод незыблемых знаний, а скорее 

определяется  научностью способа их получения, анализа и интерпретации.        

Вместе с тем необходимо остановиться на проблемах 

методологического характера, связанных с пониманием учеными и  

педагогами-практиками сути, природы образования, ориентированного на 

интеграцию науки и практики в аспекте современных проблем инклюзивного 

образования. Опираясь на терминологию В.В. Серикова, классифицируем эти 

затруднения: 

1. Иллюзия уже известного. Упоминание об интеграции науки и 

образования   не вызывает у ученых и педагогов-практиков ощущения 

новизны, так  как частое  использование этого термина  многие годы   в силу 

разных причин привело к разочарованию в данной проблематике. 

2. Иллюзия понимания. Представители различных научных школ и 

концепций, занимающихся проблемами интеграции, пользуются сходным 

понятийным аппаратом, вкладывая в употребляемые термины разные 

смыслы.   

С позиций философии  само  понятие «Интеграция» есть «восполнение, 

восстановление, объединение в целое каких-либо частей, элементов» 

(характеристика процесса). Сравните: Система – это определенный порядок 

расположения и связи элементов (форма организации); Комплекс – 

совокупность отдельных элементов и свойств (форма организации). Связь – 

наличие взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-

либо. Целостность – наличие у системы интегративных качеств, не 

присущих отдельным еѐ частям. 

3. Упрощение  теории интеграции науки и образования, сведение еѐ к 

формальному применению задачных, игровых, диалогических технологий 

обучения. 

Если говорить о российской образовательной традиции, то   

методологическим основанием интеграции науки и образования   всегда 

выступали принципы поликультурности, диалога во взаимодействии ученых 

и практиков, поиск и реализации ими тех  форм   мировидения, совместной 

научно-исследовательской и практической деятельности,  которые снимают 

очевидную альтернативность различных подходов и  парадигм.  

Так, еще в начале XX века в статье  «Три главных  принципа 

образования»  В.В. Розанов настаивает на методологической необходимости 

следования единой образовательной триаде. Это: 



 

676 
 

1. Принцип  индивидуализации. Сохранение личностного как 

«драгоценнейшего в человеке». 

2. Принцип целости. «Нельзя дробить очень сильно знания… Именно 

культурного, образующего, воспитывающего они не удержат в себе при 

этом». 

3. Принцип единства.  Элементы образования  «должны исходить из 

источника одной какой-нибудь исторической культуры, где они развились». 

В   педагогике В.В. Зеньковского мы наблюдаем интеграцию  

философии, антропологии и религии. В плане   философском  это означало 

обучающую гносеологию такого типа, при реализации которой оказалось бы 

возможным научить их восприятию и пониманию целостной общей жизни    

в полноте еѐ культурных ценностей: «Душа тоскует…о жизни полной, 

радостной, целостной, горячо и страстно ищет «настоящей» , «подлинной» 

правды»  [3 , с.369]. 

В философской педагогике С.И. Гессена раскрывается поликультурный 

принцип «единого во многом»,  реализуемого в понимании образованности 

как «внутренней духовной культурной жизни  с включением  в неѐ  науки, 

искусства, нравственности и религии» [1, с.42-43]. 

Реализация интегративного подхода в образовании  происходит как на 

уровне  как на уровне педагогических теорий и концепций, так и на уровне 

практики.  Так, еще П.Ф. Каптерев на основе созданного им принципа 

«единства образования в разнообразии» говорил о необходимости создания  

общеобразовательной системы, использующей четыре категории средств: 

науки, языка, искусства и ремесла. 

Система обучения  С.Т. Шацкого строилась на принципе связи 

обучения с жизнью и окружающей средой.  Культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского содержит в себе идеи единства обучения и воспитания, 

интериоризации и экстериоризации культурного опыта, учебной и игровой 

деятельности, единства аффекта и интеллекта в развитии психических 

функций ребенка. Эти идеи положены в основу развивающего обучения и 

реализованы в дальнейшем в дидактических принципах  концепции В.В. 

Давыдова – Д.Б. Эльконина.  

Современное образование нуждается в разработке новой методологии, 

интегративной теории, в которой объектом исследования  становятся все 

звенья образовательной системы в их взаимодействии с последними 

достижениями науки. 

Таким образом,  образование есть феномен истории и культуры народа.  

Осмысляя исторический опыт и обращаясь к  современным социально-

политическим контекстам, хотелось бы подчеркнуть,  что нельзя превращать 

образование в средство социальной и идеологической хирургии,  отказывая 

ему в проявлении сущностного – хранении  истории, трансляции и развитии 

отечественной культуры, формировании духовности.  Современные 
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прозападнически ориентированные научные доктрины «глобального 

общества»  объявляют вызов национальным ценностям образования,  

рассматривая  их как проявления традиционализма, закрытости, 

ограниченности. 

Необходимо также отметить и повсеместное, иногда совершенно  

некритически воспринятое увлечение  западным  педагогическим модерном, 

потянувшим за собой инновационные  теории и практики, имеющие слабые, 

а то и вовсе не имеющие никакой связи с особенностями национального 

характера нашего народа, со сложившейся культурной традицией, с опытом 

российского   – советского –  российского  образования.     

На  содержательном и технологическом уровнях  данный принцип 

позволяет  предупредить проявление  негативных  особенностей 

современной школы – увлечение технократией и предметоцентризмом, 

которые проявляются в том, что логика и содержание  учебного предмета 

доминирует над учетом духовных, нравственных, психологических и иных 

природных особенностей ученика.  

Преодоление негативных явлений процесса обучения, проникновение 

идей  интегративного подхода  привела к поиску    новых образовательных  

моделей: 

1. Интеграции естественно-научной и личностной картины мира (В. 

Симонов). Реализация данной модели осуществляется в контексте 

личностно-ориентированного обучения (В.В. Сериков),   природосообразного 

обучения (чтению) (А.М. Кушнир), безурочного обучения   (в коллективной 

работе в парах сменного состава) (А.Г. Ривин);  полимодального обучения 

(взаимодействие доминирующих модальностей – аудиальной, визуальной, 

кинестетической и различных их сочетаний) (Т.В. Беляева). 

2. Поликультурной интеграции:  культуросообразное обучение (В.В. 

Бондаревская), полихудожественная образовательная среда (Т.А. Барышева) 

культуротворческая школа (А.П. Валицкая).  

3. Интеграции науки, образования и творчества:   развивающее 

обучение (В.В. Давыдов –Д.Б. Эльконин – Л.В. Занков); формирование 

научной картины мира (А.И. Субето, В.Н. Спицнадель); эвристическое 

обучение (А.В. Хуторской), педагогическое творчество и  исследовательское 

обучение  (В.И. Загвязинский), педагогическое взаимодействие как фактор  

интеллектуально-творческого развития личности (В.Г. Рындак, А.В. 

Москвина).  

По мнению одного из ведущих  современных ученых в  области 

дидактики В.И. Загвязинского,  основой обучения является интегративный 

характер  его принципов: как любая система, система принципов обучения 

должна обладать такими интегративными качествами, которыми не обладают 

еѐ элементы в отдельности. Автор выделяет такие интегративные качества 

системы принципов, как целесообразность, эффективность, открытость для 



 

678 
 

нового содержания и новых технологий.     

Таким образом,  перспективой  развития современного образования 

является  методология междисциплинарного знания, заключающаяся в 

главенстве интегрирующих, синтезирующих тенденций.  

Интегративный  подход   способствует восстановлению целостных 

представлений о мире, картине мира как единого процесса. Интеграция 

знаний на основе междисциплинарных связей дает возможность охватить 

линейные связи по горизонтали и точечные по вертикали. Уловить не только 

их последовательность, но и одновременность этих связей и воссоздать на 

новом, более высоком уровне целостное видение любых проблем, ситуации, 

явления во всей полноте,  многогранности, многоаспектности. 

Выделим наиболее значимые с нашей точки зрения принципы 

интегративного подхода в образовании: 

- поликультурный принцип – предполагает вхождение человека в 

поликультурное пространство на основе  понимания культуры как 

«аккумуляции человеческого опыта бытия и освоения мира в виде способов 

восприятия, мышления, переживания, а также в виде знаний, ценностей, 

способов и критериев оценки, нормативов, целей и смыслов, хранящих и 

вопроизводящих опыт духовной и практической деятельности» (Л.Б. 

Соколова); 

- наукотворческий принцип – реализуется в определении  траектории 

развития  научно-творческой исследовательской  направленности обучения, 

создающего условия для самореализации учащихся на основе включения их в 

опыт  научно-исследовательской деятельности; 

-  принцип целостности – означает целостность  процесса познания, 

достигаемого в единстве противоположных свойств – формы и содержания, 

конкретного и абстрактного, единичного и всеобщего, субъективного и 

объективного и т.п.; 

- принцип внутри- и межпредметной интеграции –  обусловлен 

объединением в целое единое  отдельных элементов, составляющих процесс 

обучения  и способствующих формированию целостной картины мира; 

- антропологический принцип – опирается на  интегративное  знание о 

ребенке как о целостном существе в его физическом, психическом, 

социальном и духовном  аспектах. 

Будучи одним из самых перспективных направлений современного 

образования, процесс интеграции в образовании находится в 

экспериментальной стадии и нуждается в глубоком  теоретическом 

обосновании  его методологических, психолого-педагогических и 

содержательных аспектов. В современном вузовском  образовании такие 

процессы наиболее продуктивно  реализуются, на наш взгляд, в создании 

авторских интегрированных курсов, интегрированных лекций и семинаров, 

различных авторских интерпретаций, позволяющих осуществлять 
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интеграцию в контексте традиционных игровых, диалоговых, эвристических, 

проектных и исследовательских технологий. 

Методы их разработки и построения зависят от целеполагания, степени 

включенности интегрируемых дисциплин   в общее проблемное поле, 

характера межпредметных связей (прямых, опосредованных), и, наконец, от 

авторской индивидуальности и творчества  их создателей.  

Данные методологические основания, определяющие качественно 

новый уровень интеграции науки и образования, инклюзию,  инициируют  

осознание необходимости глобальных перемен – в мировоззренческих, 

методологических, технологических аспектах  педагогической деятельности. 

Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья – это особая область  взаимодействия  педагогической науки и 

практики. 

Динамические преобразования в обществе, изменившиеся отношения 

науки и образования обусловили:  

1. Изменившиеся представления о развитии  ребенка, обусловленные  

этапом перехода от педагогики как унифицирующего описания 

соответствующих механизмов воздействия  и   функциональных построений, 

которые могут быть использованы в любой системе социализации и 

воспитания   к гуманистической образовательной парадигме, субъект-

субъектным отношениям, личностно-ориентированному образованию. 

Данный переход обусловил возврат к  философии понимания детства как  

«бесконечно открытому  знанию» о нем в его все  более возрастающей  

сложности, неустойчивости  и неопределенности   границ нормы и аномалии  

развития, все большей дифференциации  его интеллектуальных, творческих, 

социальных, поведенческих возможностей. С этой точки зрения  

упорядоченность, проверенность,  уравновешенность  педагогических  форм, 

методов, технологий   необходимы в большей степени для того, чтобы 

обнаружить неповторимость, спонтанность, непосредственность и 

оригинальность развития  ребенка.          

По мнению исследователей,  начиная с конца XIX века в разных 

странах появляется все более возрастающее количество  работ по проблемам 

детского развития, причин, их обусловливающих, а также той новой 

социально-педагогической ситуации, которая складывается для детей, 

имеющих такие проблемы в условиях общеобразовательной школы. Данный 

факт акцентировал внимание к детям, которые,  даже не имея классических 

форм аномалий сенсомоторного и интеллектуального развития, вместе с тем 

не укладывались в рамки школьного режима, испытывали стойкие трудности 

в учении, социально-психологической адаптации.      

По данным Министерства образования РФ, только 3% российских  

детей рождаются абсолютно здоровыми, при этом   85% детей-

воспитанников детских садов и учащихся школ нуждается в помощи 
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медицинского, психологического или коррекционно-педагогического 

характера.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за 

последние годы  рост группы детей,  нуждающихся  в  специализированной  

коррекционно-педагогической  помощи, составил 25 %. По социологическим 

данным, 1.5 млн. детей и подростков школьного  возраста находятся за 

дверями школы, употребление наркотиков детьми и подростками возросло в 

3-7 раз и охватывает до 20 % этой категории по стране,  преступность детей  

и подростков возросла в 1.5 раза, число самоубийств – на 30-60%.    

  Ученые свидетельствуют о   возрастающем  падении 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. Несмотря на то, 

что в России уже не один десяток лет ученые, методисты и практики 

работают в направлении развития   интеллектуальных и  творческих 

способностей   учащихся, результаты этой работы   в постсоветский период 

развития отечественной школы более чем скромные  (А.Э. Симановский).  

Программой международной оценки обучающихся «Мониторинг 

знаний и умений в новом тысячелетии – PISA», Россия по результатам 

анализа состояния уровня интеллектуальных способностей у 16-летних 

учащихся оказалась на 27-29 месте из 32-х стран, позади Венгрии, Польши, 

Португалии и впереди Латвии, Мексики и Бразилии. (Исследование PISA. 

Результаты. http: //centeroko. fromru. com/ pisa/pisa_res. htm). По данным 

участников исследования, у российских учащихся оказались слабо 

сформированы такие качества, как самостоятельность мысли и инициатива в 

выборе собственной жизненной позиции.          

2. Изменение роли и позиции  коррекционной педагогики в системе 

общепедагогического знания. 

Современные исследования   Н.М. Назаровой, В.А. Сластенина, Б.П. 

Пузанова, Г.Ф. Кумариной    позволяют констатировать,   что уровень 

достигнутого сегодня знания позволяет выделить среди многочисленных 

факторов, являющихся источниками отклонений в развитии человека, три 

основные группы: биогенные, социогенные и психогенные.  При этом  

«поломки» и ограничения на уровне биологической организации человека 

встречаются не так часто (8-10% детской популяции). В то время как 

количество детей, пострадавших от неблагоприятных условий развития и 

нуждающихся вследствие этого в педагогической помощи по  обобщенным 

данным  отечественных и зарубежных исследователей колеблется от 20 до 

50%. 

Необходимость и востребованность  оказания на уровне 

междисциплинарного, интегративного подхода  квалифицированной 

педагогической помощи  детям данной категории  только начинает 

осознаваться   российской педагогической наукой.    По мнению Г.Ф. 

Кумариной, все возрастающая общественная тревога за положение в системе 
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образования и судьбы детей риска, осознание необходимости усиления роли  

общеобразовательной (массовой) школы и педагогов в охране их 

физического, психического и нравственного здоровья повлекли за собой 

формирование нового направления в школьной   практике – коррекционно-

развивающего образования. 

Все это актуализирует необходимость уточнения роли и места 

коррекционной педагогики в современной контексте научного знания, 

традиционно рассматривающего понятия «дефектология», «специальная 

педагогика» и «коррекционная педагогика» как однопорядковые.   

Традиционное включение  коррекционной педагогики в  систему 

специально-педагогического знания  не отвечает современным  

изменившимся представлениям о предмете данной науки.  По мнению Н.М. 

Назаровой, специальная педагогика рассматривается как  «теория и практика 

специального (особого) образования лиц с отклонениями в физическом и 

психическом развитии», то есть имеющим аномалии  развития на уровне 

биологической организации человека (слепота, глухота, слабоумие и др). В 

то время как предметом коррекционной педагогики  является «теория и 

практика коррекционно-развивающего образования, имеющие целью 

разработку и реализацию в условиях общеобразовательных учреждений 

комплекса условий и технологий, предусматривающих своевременную 

диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами 

нарушений социально-психологической адаптации индивидов, трудностей в 

обучении и освоении соответствующих возрастным этапам развития 

социальных ролей» [7, с.62].     

Между тем в странах западной Европы, Китае, Японии все более 

увеличивается   интерес науки и практики к проблемам детей, имеющих 

проблемы в развитии.   

Наибольшие успехи в изучении детей категории риска, разработке 

форм и методов помощи им в системе образования достигнуты в США, где с 

этой целью Министерством образования в 1978 году было создано 5 научно-

исследовательских институтов.  Научные труды таких специалистов,  как А. 

Блакхкерст, Д. Лернер, А. Штраус и др. во многом предопределили 

современное состояние теории и практики обучения детей риска в 

общеобразовательных школах Америки . 

3. Изменение  сферы и смыслов  педагогической деятельности  

современного учителя.  Теоретический анализ исследований и практический 

опыт позволяют констатировать, что современный учитель   не всегда готов к 

решению проблем,   с которыми он сталкивается в    школе в силу 

общепринятых рамок практики,  ограничивающих    педагогический процесс 

традиционной формулой «обучение – воспитание».    «Магический кристалл» 

педагогической деятельности  поворачивается все новыми и новыми 

гранями,  и каждая из этих высвеченных    временем новых граней  – 
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«развитие», «коррекция», «педагогическая помощь», «фасилитация», 

«исследование» и т.д., – востребует педагога,  ориентирующегося не только в 

собственном предмете, но и интегрирующего в своей практической 

деятельности научные  знания  в области  психологии, социологии, 

физиологии и медицины, имеющего опыт  межличностного социального 

взаимодействия.   Возникает необходимость в практическом переосмыслении  

и теоретическом  обосновании   подготовки учителя  качественно нового 

уровня. А именно: 

  - профессионала, владеющего  знаниями в области физиологии,  

психологии, социологии  возрастного развития  и способного оказать 

психолого- педагогическую поддержку  — то есть адекватное  конкретной 

зоне актуального и ближайшего развития    ребенка  педагогическое 

действие, направленное на актуализацию  его физических, психических  и 

духовных сил в  момент разрешения возникшей проблемы; 

- фасилитатора (facilitate – облегчать), для которого  личность 

школьника, его жизнь, свобода, духовное богатство и творчество — высшие 

человеческие ценности. Педагог-фасилитатор   относится к воспитаннику как 

к ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития, 

выстраивает  взаимодействие  на основе интенции к высшим  ценностям,   

уважительного отношения к каждому человеку, отзывчивости, 

сопереживания, милосердия, толерантности; 

- педагога-исследователя, способного к   самостоятельному  и в 

возрастающей мере творческому усвоению и применению  знаний, умений и 

способов социальных отношений в учебном процессе на основе решения  

педагогически значимых  проблем, которые служат  развитию личности  

субъектов образовательного процесса – учителя и ученика. 

Все вышеназванные качества  современного педагога инициируют  

необходимость уточнения  профессионального статуса учителя, 

объединяющего  в своей  деятельности знания, умения и навыки в области  

диагностики, профилактики, психолого-педагогического сопровождения, 

определения  общих  и конкретных  зависимостей между причинами   

возникновения, следствиями и способами предупреждения и преодоления  

отклоняющегося развития ребенка.  

Таким образом, коррекционная педагогика наряду с сугубо 

дефектологическими проблемами, связанными с ярко выраженными 

аномалиями и дефектами, все чаще обращается к вопросам на стыке нормы и 

патологии, к тем детям, которые входят в группу риска, которые уже как бы 

не являются объектом общей педагогики и психологии, но еще не стали и 

объектом специальной психологии и педагогики. 

Все вышеобозначенное  требует качественного изменения 

взаимоотношений между системами общего (массового) и специального 

образования, обеспечивающего системно задаваемое образование человека в 
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создавшихся условиях. Освоение философии безбарьерного мира, 

проведение политики социальной интеграции (инклюзии) инвалидов 

заставило современное российское общество  пересмотреть свое отношение к 

идее институциолизации – ведущей идее организации специального 

образования на этапе его становления как параллельной образовательной 

системы. То, что в унитарном обществе оценивалось как достоинство 

системы (увеличение числа специальных учебных заведений и все больший 

охват ими нуждающихся), в открытом гражданском обществе начинает 

восприниматься как недостаток.  

Направление ребенка в специальную школу (тем более в интернат) 

теперь осознается как попытка его изоляции от родителей и сверстников, от 

полноценной жизни, как нарушение его гражданских прав, как проявление 

дискриминации. Так же, как терминология, принятая в унитарном социуме, 

приобретает в открытом обществе вторичное негативное значение, и потому 

должна быть изменена, идея институциолизации приобретает вторичную 

негативную окраску и рассматривается теперь как дискриминационная. 

Открытому гражданскому обществу нужна новая концепция организации 

специального образования детей с особыми потребностями. На смену 

институциолизации вполне закономерно приходит концепция интеграции – 

организация соответствующего особым потребностям детей образования в 

условиях обычной школы, ―в общем потоке‖. Адепты нового подхода 

предлагают общеобразовательным школам ―открыть двери‖ для детей с 

особыми потребностями, кардинально изменив взаимоотношения между 

системами общего и специального образования. 

Следовательно, как никогда ранее, не просто возрастает, меняется, 

повышается ответственность массовой школы, где наряду с детьми нормы 

сегодня учатся дети с  различными ограничениями здоровья, девиантным 

поведением,  различными пограничными состояниями.   Важной стороной 

деятельности современной школы сегодня является не только 

образовательная и воспитательная деятельность, но и коррекционно-

развивающая, что обязывает вести поиск оптимизации всех 

системообразующих еѐ, поиск путей и средств обеспечения выполнения ею 

еѐ прежних и новых ролей, способов и форм организации еѐ деятельности и 

еѐ действенности, при определении целей и задач, принципов организации, 

типов подачи знаний. 

Термин «инклюзия» все чаще встречается в контексте вышеназванных 

проблем. Инклюзия (включение) детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в 

образовательный процесс в школах общего типа по месту жительства – это 

сравнительно новый подход для российского образования. Инклюзию в 

образовании  отражают следующие принципы:  
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•  признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов; 

•  повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ и 

одновременное уменьшение уровня изолированности части учащихся от 

общешкольной жизни; 

•  реструктурирование методики работы в школе таким образом, чтобы 

она могла полностью отвечать разнообразным потребностям всех учеников, 

проживающих рядом со школой; 

•  избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного 

участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто имеет 

инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные 

потребности; 

•  анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения 

доступности школ для отдельных учеников; проведение реформ и 

изменений, направленных на благо всех учеников школы в целом; 

•  различия между учениками — это ресурсы, способствующие 

педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо 

преодолевать; 

•  признание права учеников на получение образования в школах, 

расположенных по месту жительства; 

•  улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для 

педагогов; 

•  признание роли школ не только в повышении академических показателей 

учащихся, но и в развитии общественных ценностей; 

•  развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами и 

местными сообществами. Признание того, что инклюзия в образовании — 

это один из аспектов инклюзии в обществе.   

Однако необходимо отметить, что декларация безграничных прав, не 

подкрепленная возможностями государства и согласием общества, влечет за 

собой опасность подмены реальной интеграции ребенка формальным 

перемещением его в массовую школу, что не только не улучшает, но, 

наоборот, ухудшает его положение. Подлинная инклюзия предполагает 

организацию в общеобразовательной школе оптимальных условий для 

каждого ученика с особыми потребностями. Перемещение же ученика из 

специальной школы, имеющей все необходимое оборудование, а главное – 

штат квалифицированных специалистов, в неприспособленную для него 

общеобразовательную школу не имеет ничего общего с интегративным 

подходом к организации образования, соответствующего возможностям и 

особым потребностям ребенка.  

Формальная инклюзия является, на наш взгляд, новой скрытой формой 

дискриминации. Если ребенку предоставляется доступ к общей 

образовательной системе, не имеющей условий для обеспечения 

соответствующего его особым потребностям обучения, в действительности, 
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нарушается его право на качественное образование. В этом случае положение 

ребенка не только не улучшается, но ухудшается (Н.Н. Малофеев). При этом 

ученый  отмечает, что на Западе идеи образовательной интеграции 

возникают в контексте противостояния дискриминации по расовому, 

половому, национальному, политическому, религиозному, этническому и 

другим признакам. В России же интеграция декларируется как 

необходимость гуманного отношения к инвалидам и признания всей полноты 

их прав в ситуации резкого ухудшения жизни разных слоев и социальных 

групп населения, в обстановке перманентных национальных конфликтов. 

Обсуждение проблем специального обучения и инклюзии ведется на 

Западе в рамках жестких законодательных положений, регулирующих 

процесс интеграции; в России же такого рода обсуждения не имеют под 

собой детально разработанной законодательной базы. 

Тенденция к интеграционным подходам в системе специального 

образования возникает на российской почве под явным влиянием западных 

образцов. Однако не следует недооценивать того, что при отсутствии 

необходимой законодательной, экономической, социальной базы поспешное 

широкое внедрение идей интеграции, а тем более – попытки подмены 

системы специального образования тотальной интеграцией могут привести 

не к равенству прав, а к потере детьми с особыми образовательными 

потребностями возможности получить адекватное образование. 

Являясь ведущей тенденцией современного этапа развития 

отечественной системы специального образования, инклюзия не должна 

подменять систему специальных образовательных учреждений, поскольку 

является лишь одним из подходов к образованию детей с нарушениями 

развития, которому предстоит существовать не монопольно, а наряду с 

другими – традиционными и инновационными. Смысл интеграции состоит 

не в том, чтобы противопоставить две образовательные системы – массовую 

и специальную, а в том, чтобы сблизить их, сделать проницаемыми границы 

между ними, обогатить общую педагогику достижениями специальной [2]. 

Исследования, проведенные нами среди магистрантов, обучающихся 

по программе «Педагогика инклюзивного образования», выявили  ряд 

характерных для современного поколения   будущих педагогов  тенденций.  

Лишь   12% респондентов 1 курса отчетливо представляют специфику своей 

будущей профессии, к числу  магистрантов, выбравших  работу с детьми с 

ОВЗ осознанно,   можно отнести около  10% (у других этот выбор случаен 

или обусловлен низким конкурсным отбором); 87%  магистрантов, 

отправляющихся на    педагогическую практику,  боятся  детей, а первые 

увиденные ими уроки в классах коррекции – это  эмоциональное потрясение, 

чувство жалости и слезы.  

Современное состояние науки и практики российской  коррекционной 

педагогики обусловлено еѐ кризисным состоянием,  отсутствием кадровой 
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обеспеченности, слабой материально-технической базой коррекционных 

школ. Так, по данным Министерства образования Оренбургской области, 

лишь 10% дипломированных  специалистов  работают сегодня в 

коррекционных школах города и области, такая же статистика приводится и 

по России [5].   

Взаимодействие науки и практики было осознано преподавателями 

магистратуры «Педагогика инклюзивного образования»  как важнейшая 

научно-методическая,  исследовательская задача.  Упрочение связей с 

органами образования осуществлялось в контексте разработки содержания и 

организация проведения производственной  практики магистрантов, участия 

в совещании директоров коррекционных учебных заведений города и 

области (совместно с Министерством образования  Оренбургской области), 

заседаний Школы молодого учителя (совместно с городским отделом 

управления образованием Оренбургской области), городском совещании 

директоров коррекционных и общеобразовательных  школ города Оренбурга. 

Значимым моментом в деле становления магистратуры  стало 

проведение научно-методического семинаров в  коррекционных и 

общеобразовательных школах, встречи с опытными преподавателями-

дефектологами на открытых занятиях, участие магистрантов в научно-

исследовательской деятельности на региональном и общероссийском уровне. 

Результаты своей деятельности магистранты апробировали на  ставшей уже 

традиционной в регионе  Областной  научно-практической конференции 

«Мир особого ребенка», Межрегиональном научно-практическом семинаре  

по инклюзивному образованию (март-апрель 2016г), в котором приняли 

участие как представители специальных  (коррекционных) школ-интернатов 

№ 1 и № 4.  г.Оренбурга, так и  учителя массовых школ, и преподаватели 

системы дополнительного образования (МОУДОД «Центр детского 

творчества Промышленного района»). Весной  2016 г. в Оренбурге прошел  

Межрегиональный семинар – практикум по инклюзивному  образованию  «В 

жизни разные, в танце равные» (на базе ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1»), организованный нашими 

магистрантами. Огромное значение для становления  современной 

педагогической позиции будущих педагогов имело участие наших 

магистрантов в Международном Конгрессе практиков инклюзивного 

образования, приуроченном  к 20-летию обучения лиц с ОВЗ Университетом 

управления «ТИСБИ» (Казань). В ходе семинаров, докладов преподавателей 

и магистрантов, открытых уроков, совместных круглых столов  были 

выявлены «болевые точки» современного инклюзивного образования: 

необходимость теоретического и практического обоснования российской  

модели инклюзивного образования, недостаточная разработанность 

технологий, наличие факторов риска возникновения и развития психического 

выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и др. 
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Лишь   длительное общение  с «особыми» детьми (В.П. Кащенко 

называл их «исключительными»), понимание их уникальных 

компенсаторских способностей, возможность позитивного развития и 

успешной адаптации в социуме при умелом, педагогически, психологически 

и методически грамотном  научно-обоснованном   подходе и использовании  

современных  коррекционных технологий позволило магистрантам принять  

осознанную  педагогическую позицию: «Не плакать, не смеяться, а 

понимать!». Все «особые» дети особенны по-своему, у каждого свой 

характер, свои «особенности». Каждому  дан свой талант, даже тогда, когда 

кажется, что ребенок находится за пределами нашего понимания.  

Миссия педагога инклюзивного образования, специалиста,  

интегрирующего в своей деятельности  педагога, врача, психолога, 

уникальна, трудна и предназначена  тому, кто, не страшась стандартных 

представлений и «неудобств» выбранной им  удивительной профессии, 

сделает первый шаг навстречу неизведанному миру – Любви, 

Ответственности и Милосердия.  
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Inclusion as a strategy for development of modern education 
 

In article covers issues of inclusive education as the modern strategy of education and 

upbringing of children with limited health abilities. Examines the methodological basis of 

inclusion based on the concepts of "systematic approach", "integration", "integration of science 

and education", the differentiation of the concepts of "integrity," system "," complex ", 

moderneducational models of integrative approach (integration of natural-scientific and personal 

picture of the world,multicultural integration, integration of science, education and creativity). 

From the standpoint of the methodology of transdisciplinary knowledge justified principles of 

integrative approach: multicultural, naukotvorčeskij, integrity, intra-and interdisciplinary 

integration, Crips). The problem of the upbringing and education of children with disabilities is 

analyzed as aspecific area of pedagogical interaction of science and practice in termsof changed 

attitudes about child development, special education and the scope and meaning of pedagogical 

activity of a modern teacher. Examine questions of authentic and formal inclusion problems of 
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inclusive education in modern Russia. 

Key words: inclusion, integrative approach, children with disabilities.   
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Автором статьи обобщены  результаты теоретического и эмпирического 

исследования группы ученых Института психологии, педагогики и социальной работы, 

участвующих в проекте TEMPUSIV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR 

«Подготовка педагогов и образовательных менеджеров  к работе с гетерогенными 

группами и организациями». В частности, на основе обобщения результатов 

социологического опроса автором статьи выявлены специальные компетенции педагогов, 

необходимые для работы с гетерогенными группами обучающихся. Эти выводы  

позволили уточнить разработанную теоретическую модель специальных  компетенций на 

основе антропоцентрированного подхода. 

Ключевые слова: гуманизация образования; гетерогенная группа, инклюзивное 

образование; особые образовательные потребности; антропоцентрированный подход, 

специальные компетенции педагога инклюзивного образования. 

 

С 2014 года Институт психологии, педагогики и социальной работы 

РГУ имени С.А. Есенина участвует в совместном европейском проекте 

TEMPUSIV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Подготовка  

педагогов и образовательных менеджеров  к работе с гетерогенными 

группами и организациями». В соответствии с эти проектом (2014-2016 г.г.) 

РГУ имени С.А. Есенина является членом консорциума вузов Германии, 

Австрии, Беларуси, Италии, России, Финляндии, Украины. 

Проект нацелен на решение важнейшей задачи гуманизации 

образования: разработку программ подготовки учителей 

общеобразовательных школ для работы с гетерогенными группами детей, т.е. 

с классами, в которых обучаются  разные дети,  в том числе дети с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с принципами 

                                                           

9
 Статья подготовлена по результатам исследования в рамках проекта 

TEMPUSIV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Подготовка  педагогов и 

образовательных менеджеров  к работе с гетерогенными группами и организациями». 
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инклюзивного образования. ФЗ «Об образовании РФ» (2012 г.) 

рассматривает инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

К детям с особыми образовательными потребностями относят 

одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-мигрантов, детей-инвалидов,  

социально неблагополучных детей и др., требующих особого внимания со 

стороны педагогов для решения задач их наиболее полного развития в 

условиях традиционно организованного образовательного процесса. Когда в 

классе находятся такие дети, его можно рассматривать как гетерогенную 

группу.  

В связи с эти возникает вопрос: «Какими дополнительными 

компетенциями должны обладать воспитатели детских садов, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, классные руководители, 

получившие подготовку в соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО и работающие в кардинально новых социокультурных условиях?». Так, 

масштабные миграционные процессы привели к появлению в российских 

школах детей, являющихся представителями разных этнических групп, 

разных национальностей и конфессий.  Эти естественные для современного 

общества миграционные процессы поставили перед школой проблему  

разработки новых методик социально-психологической адаптации и 

обучения детей, слабо знающих язык и культуру новой для них страны. 

Неизбежно встала задача переподготовки учителей, повышения их 

квалификации в сфере межкультурной, межконфессиональной и 

межэтнической коммуникации, формирования  необходимых компетенций, 

способствующих организации педагогического взаимодействия с детьми-

мигрантами и их родителями.  Школьный коллектив современного 

образовательного учреждения становится все более гетерогенным 

(неоднородным, разнородным) по своему составу. Хотя  гетерогенность 

(разнородность) была присуща детскому коллективу всегда:  возраст  

обучающихся (от 6 до 18 лет), гендерный состав (мальчики и девочки), 

разные способности, склонности, мотивы, потребности, особенности 

поведения (норма, аддикции, девиации и т.п.).  Все это, несомненно, 

учитывается и образовательный процесс строится на принципах 

дифференцированного и индивидуального подходов. Гетерогенным является 

и педагогический коллектив: педагоги различаются по возрасту, различны 

уровни их профессиональной подготовки и опыта, различаются ценностные 

и смысложизненные ориентации и т.д. Это естественные особенности любого 

сообщества.  Однако современные тенденции развития общественных 

отношений порождают новые особенности гетерогенности детских 

объединений.  

Гуманистические идеи открытости  и доступности образования 
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являются базовыми для пересмотра компетенций современного школьного 

учителя, работающего не только с детьми-мигрантами. Современное 

общество ставит  гуманную цель интеграции всех детей в социум: детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с ограниченной 

мобильностью, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями.   

В статье мы лишь перечислим некоторые основные документы, так или 

иначе регулирующие процессы гуманизации социальных отношений и 

определяющие дальнейшие шаги по гуманизации образовательного процесса 

[1]. Эти документы мы учитывали при создании рабочей модели 

дополнительных  специальных компетенций педагога инклюзивного 

образования. 

В данном контексте мы обращаем внимание на  важнейшие документы: 

Декларацию прав ребенка (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года), Конвенцию о правах ребенка (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, 

ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г.), 

Всемирную программу действий в отношении инвалидов (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года), 

Саламанкскую декларацию о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (Саламанка, 

Испания 7-10 июня 1994 года); Конвенцию о правах инвалидов (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года); 

Концепцию Государственной миграционной политики РФ на период до 2025 

года, (от 13.06.2012 года); ФЦП Государственную программу «Доступная 

среда» на 2011-2015 г.г.; Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и его статьи (Cт. 2 п.п. 27,28 ; Ст. 42, Ст. 79) об 

инклюзивном образовании, об обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей 

с особыми образовательными потребностями.  

Принципы открытости и доступности образования для всех людей  

предполагают, что независимо от национальности, этнической и 

конфессиональной принадлежности, независимо социального статуса,  

независимо от способностей и возможностей здоровья ребенок  может 

получить  то образование, в котором он нуждается.  

На наш взгляд, инклюзивное образование следует рассматривать  более 

широко – как  процесс интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в социокультурное и образовательное пространство региона с 

целью  их социально-психологической адаптации, самореализации и 

саморазвития. 

Гуманистическая идея оказания  психолого-педагогической поддержки 

без сегрегации всех детей с особыми образовательными потребностями в 

одном образовательном пространстве сложна  в реализации. 
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Во-первых, требуется создание специальных материально-технических 

условий в образовательных учреждениях и в социуме. Программа 

«Доступная среда» делает свои первые шаги.  

 Во-вторых, убежденность многих педагогов, родителей и 

общественности в невозможности интеграции многих групп детей с особыми 

образовательными потребностями в пространство общеобразовательной 

школы требует большой работы по формированию гуманистической позиции 

и новой системы ценностных и смысложизненных ориентаций  педагогов, 

родителей, общественности. 

В-третьих, стоит актуальная задача постоянной переподготовки 

педагогов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 

которые позволяют осуществлять  интерактивное педагогическое 

взаимодействие с детьми с особыми образовательными потребностями, хотя 

и опосредованно, но в онлайновом режиме, когда участники взаимодействия 

(дети и педагоги)  могут взаимодействовать в едином временном режиме. 

В-четвертых, требуется разработка и экспериментальная проверка 

модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учреждений 

культуры и дополнительного образования, центров развития детей и  центров 

реабилитации. 

 Хотя в РФ утверждены ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование», в котором представлен перечень общекультурных и 

профессиональных компетенций и принят профессиональный стандарт 

педагога (приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»), все же не учтены все требования к 

педагогу, работающему с гетерогенными группами детей. 

Разработка модели дополнительных  специальных компетенций 

педагогов, работающих с детьми в гетерогенных группах и организациях, 

должна, на наш взгляд, основываться на идеях антропоцентрированого [1; 2] 

и культурологического подходов, которые предполагают совокупность 

принципов организации образовательного процесса и педагогического 

взаимодействия с гетерогенными группами детей, способствующего их 

социально-психологической адаптации, саморазвитию и самореализации. 

 Кратко назовем эти принципы: 

- принцип ценности человека и его биопсихосоциальной целостности 

предполагает, что организация педагогического взаимодействия с детьми  не  

должна нарушать личностной, социальной и психологической целостности 

ребенка; 

- принцип уважения человека как главной ценности и субъекта 

общечеловеческой культуры подразумевает, что в процессе воспитательной 

работы создаются условия для осознания детьми сходства и близости разных 
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культур, ценностей, которые их объединяют; 

- ценностно-смысловой принцип воспитания и образования через 

интериоризацию общечеловеческих ценностей и  своих ценностей 

предполагает, что воспитание детей должно основываться на 

общечеловеческих ценностях  гуманизма, сотрудничества,  диалога, 

милосердия и взаимопомощи, поддержки; 

- принцип признания уникальности каждого ребенка, признания 

уникальности его особенностей, интересов, способностей и образовательных 

потребностей; 

- принцип признания широкого разнообразия особенностей детей и их 

способностей и возможностей; 

- принцип доступности для детей с особыми образовательными 

потребностями обучения в общеобразовательных учебных заведениях; 

- принцип открытости образования для всех; 

- принцип интеграции детей в социально-культурный контекст 

образовательного процесса школы и снижения степени изоляции их во всех 

процессах, происходящих в образовательном учреждении и социуме; 

- принцип позитивного принятия  других; принятия многообразия и 

непохожести друг на друга обучающихся в гетерогенной группе и 

организации; 

- принцип  благоприятной атмосферы общения и взаимодействия 

педагогов и детей с разными образовательными потребностями в совместной 

социально значимой деятельности  

- принцип диалогичности  в образовании и воспитании предполагает, 

что духовно-ценностная ориентация человека и его развитие осуществляются 

в процессе субъект-субъектного взаимодействия, где каждый 

рассматривается как субъект, способный самореализоваться и 

саморазвиваться в условиях взаимного понимания, помощи и поддержки;  

поддержки педагогов и учащихся. Содержанием подобного взаимодействия 

является обмен ценностями (национально-культурными, интеллектуальными, 

эмоциональными, моральными и др.), а также совместное продуцирование 

этих ценностей;  

- принцип сотрудничества, который предполагает, что обучение и 

воспитание, осуществляемые в коллективе, дают  каждому ребенку опыт 

жизни в многонациональном обществе, создают условия для позитивно 

направленных самопознания, самореализации и самоутверждения, для 

позитивного принятия других, а в целом – для приобретения опыта 

адаптации, интеграции и самоутверждения в обществе; 

- принцип диалога культур опирается на идеи, разработанные в 

научной школе В.С. Библера.  При этом диалог это – «столкновение 

радикально различных логик, различных способов понимания 

действительности и поиск точек согласия»; 
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- принцип опоры на личный опыт ребенкапредполагает учет 

имеющегося опыта межличностного общения детей при организации 

взаимодействия детей с особыми образовательными потребностями с 

российскими детьми и взрослыми в новом для них культурном контексте; 

- принцип субъект-субъектного взаимодействия подразумевает учет  

уникальности детей  из гетерогенных групп, их чувств, эмоций, переживаний 

другого человека. Реализация этого принципа создает атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, которая позволяет учащимся  

экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок; 

- принцип рассмотрения гетерогенности группы и организации как 

мощного ресурса для саморазвития детей, педагогов и их родителей в 

образовательном пространстве школы и социума. 

Одним из направлений реализации данных принципов является 

инклюзивное образование, которое в ФЗ «Образовании в РФ» трактуется как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

 На наш взгляд, инклюзивное образование следует трактовать намного 

шире, и рассматривать его как процесс интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в социо-культурное и образовательное 

пространство  региона, района, социума. 

Перечисленные выше принципы антропоцентрированного и 

культурологического подходов позволили создать рабочую МОДЕЛЬ 

дополнительных компетенций педагога-бакалавра (направление подготовки 

«Педагогическое образование»), способного работать с гетерогенными 

группами обучающихся и в гетерогенных организациях. 

 Важным основанием для уточнения и корректировки этой модели 

стали результату социологического опроса гетерогенных групп детей (с ОВЗ, 

одаренных, социально неблагополучных, мигрантов и др.), их родителей и 

педагогов, проведенного весной 2014 года. Цель социологического опроса – 

выявить особые образовательные потребности детей из гетерогенных групп, 

которые необходимо учитывать при организации учебно-воспитательного 

процесса и создании благоприятной психологической среды для наиболее 

полного саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

Анкеты для разных возрастных групп детей. родителей и педагогов 

были разработаны Санк-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования. 

Гипотеза социологического исследования заключается в 

предположении о том, что детям определенного возраста присущи сходные 

инвариантные потребности, но, в то же время, специфические особенности 

их психофизического развития, а также разные социальные условия 

обусловливают ряд вариативных особых образовательных потребностей. 
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Задачи социологического исследования: 

1) провести опрос обучающихся (среднего и старшего возраста), 

относящихся к социально неблагополучным; 

2) провести опрос обучающихся, относящихся к инофонам/мигрантам; 

3) провести опрос обучающихся, относящихся к одаренным детям 

(интеллектуальная одаренность, спортивная одаренность); 

4) провести опрос обучающихся с ОВЗ (слабовидящие, 

слабослышащие, дети с проблемами в речевом развитии); 

5) провести опрос педагогов, работающих с данными группами детей; 

6) провести опрос родителей детей, относящихся к перечисленным 

группам. 

7) обработать и обобщить результаты опроса в соответствии с 

поставленной целью социологического исследования. 

Базами социологического опроса явились специальные школы, 

гимназии, лицеи, спортивные, центры, клубы, вузы, колледжи Рязани и 

Рязанской области. Исследование проводили ученые ИППСР (профессор 

Сухов А.Н., доцент Гераськина М.Г., доцент Мухина О.Д., доцент Башкирева 

Т.В., доцент Назарова Ю.В.; доцент Толмачева Г.А.). 

 Всего было опрошено1418 респондентов; из них: 

 772 обучающихся. В том числе: 221 социально неблагополучных 

детей; 107 инофонов; 444 одаренных детей. Педагогов всего 305 человек. Из 

них: 101 работающий педагог с социально неблагополучными подростками; 

76 работающих с одаренными детьми; 128  работающих с детьми с ОВЗ.  

Опрошено также 144 родителя. Из них: 114 родителей  социально 

неблагополучных детей и 30  родителей одаренных детей. 

Кратко представим результаты обработки анкет. 

Для социально-неблагополучных учащихся-подростков (221 

респондент)  доминирующими являются следующие потребности. 67 % 

респондентов отметили важную для себя потребность роста,потребность в 

самореализации; которая реализуется через получение прочных знаний по 

предметам. Установлено, что потребность в творческой реализации 

удовлетворяется, так как большинство учащихся с оптимизмом смотрят в 

будущее (65%). Потребность в уважении к себе ярко проявляется у 65% 

подростков. Наиболее значимой жизненной ценностью  является здоровье  

для 52% опрошенных учащихся и здоровый образ жизни (48% 

респондентов). Опрос показал также, что у большинства учащихся (56%) с 

большинством учителей хорошие доверительные отношения. У 45% 

учащихся практически нет серьезных затруднений в учебе. Чтобы занять 

свободное время, большинство учащихся проводят свой досуг, встречаясь с 

друзьями (47%). Потребность в получении качественного образования 

реализуется через получение прочных знаний по предметам (56%). 

Потребность в творческой реализации удовлетворяется у 63 % подростков. 
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Потребность в социальном статусе ярко выражена у 51% подростков. 

Потребность в одобрении, признании доминирует у 41 % опрошенных. 

Потребность в безопасности (физической и психологической)  отметили 63 % 

респондентов. Потребность в организации отдыха ярко выражена у 51% 

социально неблагополучных подростков. Потребность в педагогическом 

сопровождении учащихся подтвердила большая часть опрошенных (51%). 

Ответы в анкетах педагогов и родителей данных групп детей 

совпадают с мнением учащихся.  

Таким образом, учитывая доминирующие потребности социально 

неблагополучных учащихся, можно сделать вывод, что педагогам для 

создания ситуации саморазвития данной категории учащихся необходимо 

обладать такими дополнительными  специальными компетенциями, как 

способность организации досуговой деятельности с учетом разных интересов 

учащихся для творческой самореализации; способность осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение подростков, оказывать 

психологическую помощь и поддержку для обеспечения их физической и 

психологической безопасности, повышения их самооценки через одобрение и 

поощрение для повышения социального статуса в коллективе сверстников. 

 В ходе исследования были выявлены особые образовательные 

потребности студентов-инофонов/мигрантов (107 респондентов). 44% 

студентов отмечают потребность в углублении знаний о русском языке как 

иностранном и потребность в приобретении профессиональных знаний 

(31%). Большинство (59%) отметили ярко выраженную потребность  в 

участии во внеаудиторных мероприятиях университета,потребность в 

организации отдыха (36% студентов-инофонов) и потребность в открытом 

обсуждении вопросов проживания в общежитии (64%). Потребность в 

социальных связях (причастность к группе), потребность в психологической 

поддержке  и общении испытывают 61% респондентов. Потребность в 

преодолении языкового барьера отметили 24% студентов из среды 

мигрантов. Потребность в безопасности доминирует у 53 % опрошенных. 

24% студентов-инофонов отметили доминирующую потребность в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Таким образом, при профессиональной подготовке педагогов, 

работающих с обучающимися-мигрантами необходимо обратить внимание 

на формирование следующих дополнительных специальных 

профессиональных компетенций: способность к межкультурной и 

межнациональной коммуникации; способность осознавать, понимать и 

принимать особенности культуры и ценностных ориентаций обучающихся-

мигрантов, их традиции и обычаи; способность транслировать российские 

культурные ценности; способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение социокультурной адаптации обучающихся; способность 

создания социокультурной среды, обеспечивающей психологическую 
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безопасность студентов-мигрантов; психологическую помощь и поддержку; 

способность создавать благоприятный климат  и  организовывать 

межкультурную коммуникацию; способность организовывать групповую 

проектную  социальную и социокультурную деятельность. 

Социологический опрос позволил выявить также доминирующие 

образовательные потребности одаренных детей (444 респондентов). При 

обработке анкет установлено, что94% интеллектуально и физически 

одаренных младших школьников испытывают потребность в 

самореализации. 100% учащихся чувствуют потребность в получении 

качественного образования. Потребность в творческой реализации отметили 

92,6%. У физически одарѐнных младших школьников выражена потребность 

в творческой реализации   (94% респондентов). Потребность в уважении к 

себеу интеллектуально одарѐнных младших школьников выражена у 96% 

опрошенных. У физически одарѐнных младших школьников потребность в 

уважении к себе выражена у 93% респондентов.  А 92,8% интеллектуально и 

физически одарѐнных младших школьников испытывают потребность в 

общении. У интеллектуально одарѐнных младших школьников высокий 

уровень потребности в социальном статусе выявлен у 90,4% опрошенных.  У 

физически одарѐнных младших школьников потребность в социальном 

статусе доминирует у 86,9% респондентов. У интеллектуально одарѐнных 

младших школьников высокий уровень потребности в одобрении и 

признании выявлен у 88,6% опрошенных. 100% физически одарѐнных 

младших школьников испытывают потребность в одобрении и признании.  

Доминирует потребность в социальном общении у 94,4% интеллектуально 

одарѐнных младших школьников  и у 100% физически одарѐнных. 

Потребность в психологической поддержке семьи отметили 81,8% 

интеллектуально одарѐнных младших школьников и 100% физически 

одаренных младших школьников.  Доминирует потребность в безопасности 

(физическая и психологическая)у 100% интеллектуально и физически 

одарѐнных младших школьников. 100% интеллектуально и физически 

одарѐнных младших школьников отметили потребность в педагогическом 

сопровождении, в специальных условиях обучения. 95,6% интеллектуально и 

физически одарѐнных младших школьников  отметили потребности роста, 

связи, существования. 

Социологический опрос старших школьников (интеллектуальная и 

физическая одаренность) позволил выявить доминирующие особые 

образовательные потребности. Так, 37% опрошенных испытывают 

потребность в получении качественного образования, 63%  испытывают 

потребности роста. У 100% респондентов доминирует потребность в 

самореализации, потребность в получении качественного образования   у 

100%. Потребность в творческой реализации выражена у 82% 

интеллектуально одарѐнных старших школьников. Потребность в уважении к 
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себе назвали как острую 61,3%  интеллектуально одарѐнных старших 

школьников.  

 Высокий уровень потребности в социальном статусе (своем, 

родителей) отмечает 77,4%  интеллектуально одарѐнных старших 

школьников. Потребность в одобрении, признании ярко выражена у 64,6%  

интеллектуально одарѐнных старших школьников. Потребность в 

социальных связях, причастности к группе, в социальном общении отметили 

69,5% опрошенных. Потребность в психологической поддержке 

семьи:испытывают 47,7% интеллектуально одарѐнных старших школьников,  

а 52,3% – скорее да, чем нет. Потребности в безопасности (физическая и 

психологическая):14,8% интеллектуально и физически одаренных старших 

школьников испытывают потребность в безопасности,  а 85,2% – скорее да, 

чем нет.  

Таким образом, сравнительный анализ выявил, что наиболее высокий 

уровень потребностей выявлен у младших школьников по блоку 

потребностей связи, в частности, потребность в одобрении и признании, 

психологической поддержке, социальном общении. В блоке потребностей 

существования, высокий уровень выявлен по показателю потребности в 

педагогическом сопровождении.  

У старших одарѐнных школьников высокий уровень потребностей  

также выявлен в блоке потребностей связи, в частности, по показателю 

одобрения и признания. В блоке потребности существования наиболее 

высокий уровень выявлен по показателю сохранения здоровья. Установлено, 

что 83% младших школьников в  сложной для себя ситуации обратятся за 

советом к родителям, а из старших школьников только 29%. Имеют 

возможность на уроках решать творческие интересные задания только 9% 

опрошенных одаренных школьников. На возможность заниматься в школе 

исследовательской деятельностью индивидуально указали 36,8% старших 

школьников. На положительное отношение к оригинальным идеям указали 

67,9% респондентов младших классов и 58,1% старших классов. 

Т.В. Башкирева, участник проекта, проведя корреляционный анализ 

результатов социологического опроса, установила, что у младших 

школьников, чем выше уровень потребности в росте, тем выше потребность в 

связи (социальном статусе, социальных связях) (P<0,001), чем выше 

потребность в связи, тем ниже потребность в существовании (потребность в 

безопасности и физиологическая) (P<0,01). У старших интеллектуально и 

физически одаренных старших школьников, чем выше уровень роста, тем 

ниже потребность в связи (P<0,01), чем выше уровень связи, тем ниже 

потребности в существовании (P<0,01). Но самая высокая тесная 

отрицательная связь выявлена между показателями блоков роста и 

существования. Чем выше уровень потребности роста, тем ниже потребность 

в безопасности, педагогическом сопровождении специальных условиях 
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обучения. Таким образом,   Т.В. Башкиревой достоверно установлено, что у 

младших школьников наиболее высоки потребности в связи (социальном 

одобрении, поддержке, общении) и потребности существования 

(безопасности, сохранении здоровья). У старших школьников с ростом 

потребности в творческой реализации, в уважении к себе снижается 

потребность в связи и существовании (одобрении, общении, безопасности, 

педагогическом сопровождении). 

На основе результатов социологического опроса одаренных детей нами 

установлено, что педагоги, работающие с одаренными школьниками, должны 

обладать такими дополнительными специальными компетенциями, как: 

способность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

личностного и особенно творческого развития детей, владеть комплексом 

гуманистических приемов педагогической помощи и поддержки (эмпатия,  

позитивное принятие, фасилитация, со-участие, со-мышление, 

сопереживание, сотрудничество и др.); способность организовывать 

групповую, коллективную творческую деятельность и проектную 

деятельность, способность индивидуального  консультирования. 

Обобщение результатов опроса детей с ОВЗ позволяет сделать ряд 

выводов о доминирующих  особых образовательных потребностях данной 

группы детей. Доминирует потребность в самореализации через получение 

качественного образования у 22 % респондентов; у 11 %  через расширение 

общекультурного кругозора и у 11 % через получение профессии.  У 50 % 

детей выявлена такая  группа доминирующих потребностей, как: 

потребность в творческой реализации, потребность в укреплении здоровья, 

потребность  в педагогическом сопровождении. Потребность в жизненном и 

профессиональном самоопределении ярко выражена у 80 %; потребность в 

социальном общении у 70 %; потребность в специальных условиях обучения 

у 40 % респондентов. Такие данные говорят о необходимости в 

сформированности у педагогов таких специальных компетенций, как 

способность психолого-педагогического сопровождения личностного и 

профессионального самоопределения школьников с ОВЗ; способность к 

созданию условий, укрепляющих физическое, психологическое, социальное 

здоровье обучающихся; способность организовывать групповую, 

коллективную творческую деятельность и проектную деятельность, 

способность индивидуального  консультирования. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, анкетный опрос учащихся гетерогенных 

групп, их родителей и педагогов показывает, что  особые образовательные 

потребности детей в основном совпадают: 

а) все стремятся к самореализации через качественное образование; 

б) все нуждаются в творческой деятельности и широком социальном 

общении; 

6) треть детей из разных групп нуждаются в педагогической и 
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психологической поддержке, психолого-педагогическом сопровождении с 

использованием гуманистических приемов педагогической помощи и 

поддержки (эмпатия, понимание; позитивное принятие, фасилитация, со-

участие, со-мышление, сопереживание, сотрудничество и др.) 

Заключение. 

1. Выявленные особые образовательные потребности детей из 

гетерогенных групп позволяют уточнить структуру компетенций педагогов, 

работающих с гетерогенной группой детей. 

2. Выявленные особые образовательные потребности детей из 

гетерогенных групп позволят уточнить содержание учебных дисциплин 

(модулей), входящих в основные образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры по направлению «Педагогическое образование» 

3. Выявленные особые образовательные потребности детей из 

гетерогенных групп позволяет уточнить теоретическую модель, в частности, 

совокупность специальных дополнительных компетенций педагогов, 

работающих с гетерогенными группами и организациями. Перечислим эти 

компетенции: 

способность выстраивать социальное взаимодействие с учащимися из 

гетерогенных групп и их родителями на принципах толерантности и 

безоценочности; 

способность разрешать конфликтные ситуации, проявлять инициативу, 

принимать адекватные и ответственные решения и оказывать поддержку в 

проблемных, кризисных ситуациях и ситуациях риска людям с учетом 

этнокультурной специфики, особых образовательных потребностей  

обучающихся; 

способность выстраивать взаимодействие со специалистами 

(педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами-

дефектологами, логопедами и т.д.), обеспечивающее саморазвитие и 

самореализацию обучающихся из гетерогенных групп с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс 

с учетом закономерностей психического развития каждого ребенка и зоны 

ближайшего развития обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

способность организовывать межличностные и межкультурные 

контакты, общение  учащихся в гетерогенных группах в поликультурной 

среде и совместную деятельность детей из гетерогенных групп и взрослых с 

целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и  культуры межличностного и  межэтнического 

взаимодействия в образовательном учреждении;  

способность организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач обучения и воспитания 
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детей из гетерогенных групп в поликультурной среде с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и  культуры межличностного и  межэтнического взаимодействия в социуме; 

способность применять современные технологии проектирования и 

организации коллективной познавательной  деятельности, коллективной 

творческой деятельности, проектной деятельности  обучающихся из 

гетерогенных групп; 

способность анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, связанные с работой в гетерогенных группах обучающихся,  

совместно со специалистами (педагогами-психологами, социальными 

педагогами, педагогами-дефектологами, логопедами и т.д), планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

способность применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения родителей обучающихся из гетерогенных групп с особыми 

образовательными потребностями  и с  особыми образовательными 

потребностями; 

способность участвовать совместно с другими специалистами 

(педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами-

дефектологами, логопедами и т.д.) в осуществлении профилактической и 

коррекционно-развивающей индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися из гетерогенных групп с особыми образовательными 

потребностями и  с ОВЗ с целью их успешной социально-психологической 

адаптации и  интеграции в социум; 

способность конструктивно взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков из 

гетерогенных групп с особыми образовательными потребностями  и  с ОВЗ; 

способность разрабатывать совместно со смежными специалистами 

рекомендации родителям обучающихся по вопросам развития и обучения 

детей из гетерогенных групп с особыми образовательными потребностями и 

с ОВЗ; 

способность выстраивать систему дополнительного образования в том 

или ином конкретном учреждении как благоприятную среду для развития 

личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося из 

гетерогенных групп с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

способность конструктивно взаимодействовать со  всеми членами 

педагогического коллектива, смежными специалистами,  школьной 

администрацией, воспитанниками/обучающимися и их родителями (или 

лицами их заменяющими) по вопросам оптимизации образовательного 

процесса в учреждении и развития поликультурного межличностного 

общения с целью создания ситуации успеха, социально-психологической 

адаптации, интеграции, самореализации и саморазвития учащихся из 
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гетерогенных групп, имеющих особые образовательные потребности (лиц с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, 

одаренных); 

способность осознавать социальную значимость своей  профессии, 

обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, 

одаренных, имеющих особые образовательные потребности; 

способность организовывать и осуществлять педагогическое 

обследование лиц с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, 

инвалидов, мигрантов, одаренных, имеющих особые образовательные 

потребности, с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории; 

способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

образовательного процесса и личностным развитием лиц  с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, одаренных, 

имеющих особые образовательные потребности, с целью оценки 

эффективности как целостного образовательного процесса, так и 

индивидуальной образовательной траектории каждого субъекта 

вышеназванных гетерогенных групп; 

способность фиксировать в картах динамического наблюдения 

результаты наблюдения за ходом образовательного процесса и личностным 

развитием лиц  с особыми образовательными потребностями ОВЗ, 

инвалидов, мигрантов, одаренных, имеющих особые образовательные 

потребности,  

способность к анализу результатов педагогического обследования лиц 

с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, 

одаренных, имеющих особые образовательные потребности, для подготовки 

к участию в заседаниях психолого-педагогического консилиума и выбора 

индивидуальной образовательной траектории; 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 

способностьк рациональному выбору и реализации образовательных 

программ коррекционно-развивающего характера  на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидам, 

мигрантам, одаренным, имеющим особые образовательные потребности; 

способность использовать в образовательном процессе методы и 

средства, учитывающие особые образовательные потребности детей из 

гетерогенных групп; 

готовность к участию в организации коррекционно-развивающей среды 
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в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с особыми образовательными потребностями, с 

ОВЗ, инвалидов, мигрантов, одаренных, имеющих особые образовательные 

потребности; 

способность к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности коррекционно-развивающего характера в условиях 

общеобразовательных учреждений с целью реализации инклюзивных 

моделей образования; 

готовность к взаимодействию с общественными организациями, 

семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, одаренных, имеющих особые 

образовательные потребности; 

готовность к оказанию консультативной педагогической помощи 

лицам с ОВЗ, инвалидам, мигрантам, одаренным, имеющим особые 

образовательные потребности, и их родственникам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 

самоопределения; 

способность использовать данные медицинской документации в 

процессе организации и осуществления педагогической работы с лицами с 

ОВЗ, инвалидами, мигрантами, одаренными, имеющими особые 

образовательные потребности; 

готовность к формированию общей культуры лиц сособыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, инвалидов, мигрантов, одаренных, 

имеющих особые образовательные потребности, и их семей через 

организацию  их взаимодействия с учреждениями культуры, 

дополнительного образования, центрами развития творчества детей, 

молодежи и взрослых; общественными организациями и психологическими 

службами; 

способность осуществлять работу по популяризации идей 

инклюзивного образования среди населения. 

 Перечисленные дополнительные компетенции следует рассматривать 

как инвариант. Вариативные дополнительные компетенции могут быть 

определены на основе анализа специфики того или иного профиля 

подготовки по направлению «Педагогическое образование». 

 
Статья подготовлена по результатам исследования в рамках проекта TEMPUSIV 

543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Подготовка  педагогов и образовательных 

менеджеров  к работе с гетерогенными группами и организациями». 
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The author of article presents the first results of theoretical and empirical research carried out by 
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В статье рассматривается специфика построения образовательных траекторий для 

людей с ограниченными возможностями на основе использования цифровых технологий. 

Анализируются отличия от традиционных методов построения обучения и формируются 

принципы и подходы к оптимизации информационных потоков с целью построения 

индивидуальных образовательных программ. Предлагаются подходы к классификации 

цифровых технологий в зависимости от их целевых установок и  к оценке конфликтов 

подсистем, неизбежно возникающих в процессе построения образовательного процесса 

для людей с ограниченными возможностями на основе использования цифровых 

технологий. Построение технологий на основе принципиально нового подхода 

«интеллектуальный агент» – «аватар» дает возможность повысить процент усвоения 

участниками образовательного процесса независимо от их индивидуальных способностей 

практически на 100%, при этом полностью исключив  риски и непредсказуемые 

стрессовые ситуации. 

Ключевые слова: технологии непрерывного образования, индивидуальная 

образовательная траектория, интеллектуальный агент, аватар, информационные потоки. 
 

Традиционные образовательные технологии за последние несколько 

десятилетий претерпели существенные изменения, причиной которых 

является информация. Влияние информационного потока как ресурса 
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невозможно недооценивать. В отличие от традиционных ресурсов, которым 

свойственен целый ряд ограничений (убывание, недолговечность, редкость и 

т.д.),  информационные ресурсы имеют свойство только накапливаться. 

Влияние информационного потока на общество привело к появлению новых 

видов экономик: информационной экономики, цифровой экономики, 

экономики знаний. Но при этом нельзя не учитывать  и социальные 

возможности применения новых цифровых технологий на основе 

информационных потоков. Прежде всего это появление качественно новых 

подходов получения полноценного непрерывного образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Порой в научной литературе встречается трактовка современного 

состояния системы высшего образования, как «образовательная 

революционную ситуация», поскольку развитие образовательных технологий 

сопровождается усилением противоречий между новыми требованиями 

времени и инерционностью устоявшихся тенденций. Данное противоречие в 

условиях получения образования для людей с ограниченными 

возможностями только усиливается, приводя к неизбежным конфликтам 

между предлагаемыми технологиями и возможностями учащихся. Кризисное 

состояние образовательной системы в целом проявляется в обострении 

вопросов доступа к образованию,  связанных, в частности, с равенством 

этого доступа, в углублении проблем качества образования, эффективности и 

производительности образовательной системы, обострении проблем ее 

финансирования и управления. 

Индивидуальную траекторию непрерывного обучения для людей с ОВЗ 

мы предлагаем строить с учетом уровня ограниченности возможностей и 

желания обучаемого. Для этого необходимо как можно точнее оценить 

потенциал обучаемого с позиции когнитивного подхода. . 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса людей с 

ОВЗ необходимо сформировать группы по критериям результатов оценки 

когнитивного потенциала обучаемых, от их физических возможностей и  от 

выстроенных индивидуальных траекторий. Количество обучаемых в группе 

может варьироваться от 3 до 7.  Такое количество – с одной стороны – 

обеспечит социализацию учащихся/студентов/безработных в команду, с 

другой – обеспечит индивидуальный подход к каждому.  

Таким образом, истоки построения образовательных траекторий на 

базе цифровых технологий для  людей с ОВЗ связаны с исходными 

моментами любого управленческого процесса: с целевой функцией, 

отклонениями, конфликтами и взаимодействиями ее подсистем. Без 

отклонений и взаимодействий нет информации и процесса управления, а, 

значит, нет и развития. Любого типа упорядоченность возникает в результате 

воздействия внешних параметров на систему, которая, приспосабливаясь к 

изменяющимся условиям, накапливает полезную для себя информацию. 
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Следуя кибернетическому принципу «внешнего дополнения», любая 

развивающаяся система объективно нуждается в открытости к внешней 

среде, в приобщении к инновационным технологиям. Но развиваться 

способны лишь открытые системы, в которых каждый процесс предстает как 

противоречивое единство внутренних и внешних конфликтов. Поэтому, 

конфликт – это способ существования и взаимодействия сложных систем. И 

возможны два подхода системного исследования конфликта. 

 В предположении, что стороны, причины и характер конфликта 

известны, выделяется главный фактор (в крайнем случае, 2-3 фактора) и 

строится расчетная модель для оценки их значимости и результатов конфликта. 

 Описания взаимодействия систем строится в достаточно общем 

виде, с учетом всех существенных факторов, обнаружения и исследования 

конфликтующих сторон, возможного характера их взаимодействия, причин и 

механизмов конфликтов. 

При первом подходе образовательный процесс с использованием 

цифровых технологий для людей с ОВЗ представляется в качестве 

стохастической системы, где в качестве функции полезности принимается 

вероятность достижения заданной цели, а конфликт случайных событий – 

возможный способ приведения к достижению этой цели. В этом случае 

вероятностная оценка  состояния конфликта позволяет количественно 

оценить различные характеристики зависимостей подсистем в 

разрабатываемой технология и целью принятия оптимального решения. 

 При втором подходе каждый процесс исследуется как противоречивое 

единство внутренних и внешних конфликтов, соотношение и роль которых в 

контексте достижения образовательных технология необходимо 

рассматривать с точки зрения синергетики. В работе выбран второй подход к 

оценке взаимодействия систем с учетом анализа конфликтов. 

Наши исследования показали, что апробацию построенной траектории 

надо проводить без участия самого клиента, исключив тем самым всякие 

риски и непредсказуемые стрессовые ситуации. Введение в 2010 году 

профессором В.С. Мкртчяном  в апробированный процесс понятия 

интеллектуальный агент – аватары обучаемого (клиента) и обучающего 

(тренера) – дало возможность значительно повысить эффективность процесса 

апробации и добиться 100% усвоения каждым участником процесса 

независимо от его индивидуальных способностей и полностью исключив  

риски и непредсказуемые стрессовые ситуации. 

Интеллектуальный агент – это адаптивная компьютерная программа,  

моделирующая конкретный процесс участника реализации образовательной 

технологии, для обучающего – это процесс обучения, для обучаемого – это 

процесс усвоения. Участниками, реализующей данную образовательную 

технологию,  кроме преподавателя и обучаемых являются их 

интеллектуальные агенты, в виртуальной среде – связка преподаватель, его 
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аватар, связки обучаемых со своими аватарами. При этом аватары сами 

строят свои сети самоорганизации и адаптации к конкретным условиям 

процесса обучения. Так возникает сеть преподавателя, через свой аватар 

связанного с аватарами каждого обучаемого. Сам клиент с ОВЗ исключается 

из процесса апробации. Под адаптивностью образовательных систем нами в 

работе понимаются три основных компонента:  

- адаптивность образовательной системы к постоянно изменяющемуся 

уровню знаний обучаемого; 

- адаптивность образовательной системы к изменяющемуся материалу 

в рамках отдельных учебных курсов;  

- адаптивность образовательной системы к изменяющимся 

требованиям со стороны работодателей и рынков труда. 

Результаты. Предлагаемая в работах  В.С. Мкртчяна аватар-

технология позволяет  разрешить проблему адаптивности полностью. В 

частности, аватар, являясь интеллектуальным агентом конечного 

пользователя, выступает в качестве дополнительного средства унификации. 

Собирая модули курсов, выполненных по разным стандартам, аватар делает 

прозрачными для конечного пользователя их структурные и технические 

различия. Обучаемый настраивает под себя интерфейсную часть аватара, 

которая и будет определять тот внешний вид, в котором будет 

визуализироваться материал учебного курса. Аналогичным образом аватар 

преподавателя позволяет абстрагироваться от технических подробностей 

отдельных стандартов и спецификаций. Преподаватель настраивает 

интерфейсную часть аватара, в рамках которой ему удобно вносить материал 

обучающего курса. Функциональная часть аватара, скрытая от пользователя, 

позволит подстроить введенный материал под требования определенного 

стандарта и спецификации, при этом уже не существует общепринятого 

понимания концепции жизненного цикла электронных модулей, курсов и 

образовательных систем. Процесс взаимодействия модели изменчивости и 

конфигураций аватара студента в зависимости от успешности прохождения 

учебных курсов (по результатам тестирования и индивидуальным ответам на 

вопросы преподавателя), доступных технических и телекоммуникационных 

возможностей, психофизических особенностей студента. На основе анализа 

текущего профиля студента выбирается оптимальная конфигурация аватара. 

После загрузки и изучения контента курса, прохождения тестирования и 

удаленного собеседования преподавателя со студентом (через аватар 

преподавателя), в профиль студента вносятся соответствующие изменения. 

После этого конфигурация аватара студента меняется, происходит подгрузка 

следующих разделов контента и интерфейсная настройка его визуализации. 

Если курс пройден полностью, то возможен переход к изучению следующего 

курса с загрузкой в аватар студента новой модели изменчивости.  

Заключение.  
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Поскольку все организации являются социальными структурами 

общества, то любое включение людей в причинно-следственные отношения 

сопровождается неопределенностью. Следовательно, в условиях цифровой 

экономики в процессах принятия любых экономических, организационных 

или производственных решений необходимо использовать факторы 

социальной внедренности, которые возможны через адаптацию людей с ОВЗ 

к новым для них условиям через формирование социально-экономической 

личности специалиста. Управление такой сложной системой связано в 

настоящее время с целым рядом проблем, которые вызывают необходимость 

в системном анализе структуры и состава функциональных задач,  в 

разработке  новых моделей развития образовательных технологий, в 

обосновании и разработке методологии системного менеджмента для лиц с 

ОВЗ на рынке образовательных услуг, обеспечивающей синергетический 

эффект. В работе обоснована необходимость проведения системного анализа  

на макро- и микроуровнях с точки зрения подсистем, являющихся 

компонентами образовательной системы.  Проведена классификация 

инновационных образовательных технологий по их реализации в системе 

непрерывного образования для лиц с ОВЗ. Предложенная в работе 

инновационная аватар-технология позволит наиболее эффективным 

способом реализовывать технологии непрерывного образования на основе 

оценке когнитивности для лиц с ОВЗ с учетом  их возможностей и 

ограничений.  
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of large spatial projects proposed classification and the principles of their development. 

Formation of human capital is the basis for the stability of any socio-economic system. But in the 

absence of well-established information flows and lack of understanding of the importance of 

engineering models with the efficiency of management positions in the implementation of the 

projects will not. 

Keywords: engineering models, human capital, educational technology, project of 

educational campus, project method. 
 

The paper deals with the peculiarities of educational trajectories for people with 

disabilities through the use of digital technologies. The analyze the differences 

from the traditional methods of building learning and formed principles and 

approaches to optimize the flow of information in order to build individual 

educational programs. The approaches to the classification of digital technologies 

are depending on their targets and to the assessment of subsystems conflicts that 

inevitably arise in the process of construction of educational process for people 

with disabilities through the use of digital technologies. Construction technology 

based on a fundamentally new approach "intelligent agent" - "Avatar" makes it 

possible to increase the percentage of participants in the educational process of 

assimilation regardless of their individual abilities of almost 100%, while 

completely eliminating the risks and unpredictable stressful situations. 
 

Currently, related to investments in human capital development in most 

companies, more than enough. This is largely due to objective reasons. Russian 

education system is going through hard times: a never-ending education reform, 

the economic crisis in the country, the disappearance from the educational market 

by way of reorganization or merger of educational institutions, a significant 

reduction in funding, the demographic "pit" - all these problems put a society faced 

with the need to find new ways of development of the educational system.  

The economic crisis and complicated international political situation has put 

forward as the primary, task of developing national industry and business, which is 

associated with the formation, strengthening and development of the capacity of 

enterprises. One of the fundamental laws of the organization, the law of self-

organization, says that the organization is not only to survive but also to develop, it 

must have the capacity that exceeds the sum of external and internal influences on 

it. 

These principles should be the base and the formation of an infrastructure 

component of theimplementation of projects. One of the most important 

components of the infrastructure to ensure the successful implementation of space-

industry projects, of course, is the formation of human capital in project 

engineering. 

One of the basic principles that we have defined for the  projects, is the 

speed and flexibility, so focus on the existing training system as a mid-level staff, 

and administrative personnel, there is no possibility. 
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The main problem areas in the education system are the following: 

 unstable political and economic situation does not allow the industrial enterprises 

and business entities to develop long-term strategies; 

 lack of scientific approach in determining the forecast needed to state the number 

of jobs and the list of professions even though in the long run for a few years; 

 lack of motivation in the rapid response of educational institutions on the orders of 

society and the dynamic changes in the labor market; 

 inconsistency (disunity) educational programs and methodical support of various 

levels of education; 

 The absence of the necessary level of funding in educational institutions are 

for the timely update of methodological and information support, infrastructure 

upgrades. 

Since the problems relate to all the participants: the state as a whole, region, 

large industrial companies, small and medium-sized businesses, vocational training 

institutions, and in the search for solutions must take active participation of all the 

structures. No single solution for the whole complex of problems is not present and 

cannot be. We are dealing with the system and, therefore, the output can only be a 

creation of another system, bridging the existing problem areas. It is the formation 

of a unified business-education system at the regional level, providing the solutions 

and motivating their implementation at different levels and in different ways will 

be way out of the impasse. 

We offer a engineering model of the educational project of the cluster 

integrating based on public-private partnership projects- objectives, financial 

contribution to project participants, the potential of educational institutions and 

individual teachers, the legal and image support territorial authorities. Such 

symbiosis potential project participants will solve the issues of the rapid reaction of 

the education system to the needs of businesses in the necessary personnel as 

working skills and engineering, and controlling. 

But, more importantly, what converge leading seminars and trainings, 

internal corporate education does not affect the career and does not guarantee 

higher wages employee. Companies prefer to train personnel in their professions, 

and not to guarantee career. 

The main advantage of the educational project of the cluster - is the 

possibility of practical application of knowledge, which is realized through 

cooperation of industry, science, business and education projects through the 

creation of a closed loop, which brings together the interests of the customers of 

educational services, consumers and artists. 

Interest in educational institutions in the development of the project under 

the program should be an opportunity to attract extra-budgetary funds and 

additional professors‘ salary. 

The motivation for the insurance companies, banks, medical companies, 

recruitment agencies, construction companies and other organizations involved in 
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the formation of personnel potential of the project is to attract new customers, 

image and profit. 

The implementation of social policy, formation of orders for specific jobs, 

guaranteed employment, financial support for private capital development of 

material and methodical base of educational institutions, of course, should be the 

motivational lever for territorial authorities. 

The advantages of the educational project of the campus as a unified 

educational environment are:  

 The ability to self-organization and self-development; 

 Flexibility and the ability to timely and adequate respond to emerging 

conditions in the implementation of the objectives of the project; 

 In real time to analyze and synthesize emerging issues and challenges, 

offering science-based solutions to them; 

 The possibility to train specialists under the orders of potential projects for 

production and business, are able to solve them effectively. 

Creation of educational and professional environment will integrate existing 

knowledge and practical skills in the common understanding. 

Education through practice, mentoring will enable students to engage in real-

world problem situations, to use the methods and achievements of the world of 

work. Implementation of the project, team work and forms of "learning in an 

informal atmosphere» (informal learning) to help students of different educational 

levels and different specialties in constant contact with each other, share their 

experience and findings and business experiences. 

The effect of the project can be direct or indirect. 

Direct is to improve the quality of education services in their orientation on 

the formation of the specific skills required for practical problems in the formation 

of orders for jobs in the implementation of training under orders and as a result, to 

ensure the employment of students. The effect is manifested even when education 

makes students' mobile and professionally and socially. The indirect effect is to 

increase the output and improve its quality in the sphere of material production by 

implementing competitive projects in the field of digital technologies. 

Conclusion 
The result of the policy of integration of interests of participants of large 

interdimensional and socially relevant innovation, based on digital models, the 

projects may address educational project business campuses, combining 

educational institutions with different levels of education, started with the financial 

participation and the problem of one or more projects and integrate the principles 

of public-private partnerships into a single education, innovation and information 

complex series of production facilities, institutes, institutions of higher, secondary 

vocational and general education. The main advantage of this integration is the 

possibility of practical application of the knowledge acquired, implemented 

through cooperation of industry, science, business and education projects. 
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Principles of corporate systems and mechanisms of state-private partnership will 

allow: 

- To resolve issues with updating the material and methodical base of 

educational institutions; 

 - create a unified education (performance support) the quality support 

system, providing its participants (both students and teachers) different levels of 

access to the information when it is needed; 

- Use of new technologies, including engineering models. 

In the area of human development, such a system implements the demanded 

labor market competencies required for the implementation of projects. Education 

through practice, mentoring will enable students to engage in real-world problem 

situations, to use the methods and achievements of the world of work. 

Implementation of the project, the team forms of work and "learning in an informal 

atmosphere» (informal learning) will help students design the campus at various 

levels of education and different specialties in constant contact with each other, 

share their experience and findings and business experiences, which certainly 

cannot impact on the competitiveness and efficiency of major interdimensional and 

social projects. 
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возможностями здоровья, выявлены особенности структурных элементов жизнестойкости 

и даны их сущностные характеристики. В качестве внешних условий, влияющих на 

формирование жизнестойкости личности  с ограниченными возможностями здоровья, 

рассматриваются специально организованная воспитательная деятельность и специальная 

созданная воспитательная среда, отличающаяся насыщенностью, открытостью и 

инклюзивностью. 

Ключевые слова: жизнестойкость, подростки с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное воспитание, инклюзивная воспитательная среда    

 

Политические, экономические, социокультурные перемены, 

происходящие в современном российском обществе, приводят к изменению 

социализационных норм  и требуют от человека нового поколения быть 

самостоятельным, гибким, пластичным, уметь ориентироваться в сложном и 

объемном информационном потоке. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья являются неотъемлемой частью российского общества, поэтому 

требования, предъявляемые к ним, аналогичны тем требованиям, которые 

предъявляются к их здоровым сверстникам. Для того чтобы 

функционировать как полноценная личность, добиваться успеха при 

решении личностных и профессиональных задач, человеку с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо обладать  такими личностными 

характеристиками, как жизнестойкость, личностное саморазвитие, 

личностная зрелость, стрессоустойчивость, гибкость, умение продуцировать 

жизненные цели и достигать их. Системообразующей личностной 

характеристикой, позволяющей человеку с ограниченными возможностями 

здоровья интегрироваться в общество и успешно выполнять многообразные 

социальные роли, является жизнестойкость.  

Исследование формирования и развития жизнестойкости у личности с 

ограниченными возможностями здоровья актуально с позиций теоретической 

науки и практической психолого-педагогической деятельности; во-первых, 

теоретическое осмысление и изучение феномена жизнестойкости личности с 

ограниченными возможностями здоровья создает перспективы для  

комплексного психолого-педагогического описания  данного феномена, 

выявления общих и специфических закономерностей формирования 

жизнестойкости в онтогенезе у здоровых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от возраста, пола, вида нарушения 

развития, времени утраты трудоспособности; во-вторых, экспериментальное 

исследование феномена жизнестойкости личности с ограниченными 

возможностями здоровья может стать основой для совершенствования 

образовательных, воспитательных, коррекционных и реабилитационных 

программ для детей, подростков, молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью формирования у них готовности и 

способности к осуществлению успешной жизнедеятельности в современном 

российском обществе.         
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Проблема формирования и развития жизнестойкости является 

междисциплинарной, и еѐ разрешением занимаются несколько гуманитарных  

направлений: философия, антропология, психология, социология, 

педагогика. Ключевыми понятиями, характеризующими феномен 

жизнестойкости в отечественных и зарубежных исследованиях, выступают 

«жизненный путь», «жизненная ситуация», «личностное развитие», 

«личностное саморазвитие», «личностный рост»,  «устойчивость», 

«стрессоустойчивость», «адаптация к условиям жизнедеятельности», 

«адаптационный потенциал».  

Впервые понятие «жизнестойкость» в научный оборот психологии 

было введено S. Maddi [1] для обозначения показателя психического 

здоровья человека. В дальнейшем в других зарубежных исследованиях было 

уточнено, что жизнестойкость представляет собой личностную 

характеристику, отражающую расширенную эффективность человека,  

способствующую личностному росту и преодолению жизненных трудностей 

[2, 3] и стрессовых ситуаций [4, 5, 6, 7, 8]. В отечественной науке 

исследование феномена жизнестойкости осуществляется по следующим 

направлениям: выявление сущности феномена жизнестойкости и поиск 

механизмов его появления и реализации в жизненной программе человека, 

сравнение понятий «жизнестойкость» и «личностный адаптационный 

потенциал» [9, 10]; рассмотрение жизнестойкости как элемента 

психологической безопасности личности, позволяющего ей сохранять 

сопротивляемость к внешним и внутренним трудностям и 

психотравмирующим ситуациям в экстремальных условиях 

жизнедеятельности [11, 12, 13]; интерпретация феномена жизнестойкости как 

разновидности  психологической и нравственной устойчивости личности, 

способствующей приспособлению к ситуации и преобразованию ее при 

необходимости [14]; выявление внутренних и внешних ресурсов 

жизнестойкости [15]; профилактика психических нарушений, возникающих 

как следствие воздействия экстремальных факторов и приводящих к утрате 

жизнестойкости  [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23].   

Многочисленные психолого-педагогические исследования определили, 

что сенситивным периодом для формирования жизнестойкости в онтогенезе 

является подростковый и юношеский возраст. Эта же возрастная 

закономерность была доказана и для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, однако, как правило, процессы формирования жизнестойкости у 

личности с ограниченными возможностями здоровья могут начинаться на 1-2 

года позже, чем у ее сверстников без нарушений физического и психического 

развития. 

Жизнестойкость как личностная характеристика позволяет человеку с 

ограниченными возможностями здоровья  разрешать проблемные ситуации, 

противостоять влияниям неблагоприятных условий существования, ставить 
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реальные жизненные цели и достигать их.  

S. Maddi [1], рассматривая жизнестойкость как системное образование, 

выявил, что еѐ структурными элементами являются:    

 включенность, характеризующая направленность личности на 

реализацию, достижение лидерства и соблюдение общепринятых норм и 

правил поведения;  

 контроль, определяющий поиск личностью способов влияния на 

последствия стрессогенных поведенческих и характерологических  

изменений; 

 вызов, описывающий направленность личности на 

взаимодействие с окружающей природной и социальной средой; 

характеризуется также восприятием личностью события жизни как 

испытания  и готовностью и способностью преодолеть и пройти его.   

Для человека с ограниченными возможностями здоровья можно 

перечислить следующие особенности структурных элементов 

жизнестойкости: во-первых, включенность отличается более 

сформированным нормативным компонентом и слабо сформированным 

реализационным компонентом, что, по нашему мнению, является, с одной 

стороны, проявлением индивидуальных личностных особенностей 

(постоянности и устойчивости поведения), с другой стороны, следствием 

специально организованной образовательной и воспитательной деятельности 

в образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, цель которой – реализовать принцип социально-адаптирующей 

направленности образования (приспособить человека с ограниченными 

возможностями здоровья к окружающей социальной среде с условием 

оказания дозированной помощи и поддержки); во-вторых, контроль слабо 

сформирован и выражен в поведении человека с ограниченными 

возможностями здоровья; он характеризуется низкой активностью личности 

в поиске и применении способов самокоррекции и самореабилитации после 

стрессов различного происхождения, что можно объяснить отсутствием: а) 

соответствующих знаний об этих способах личностного самовосстановления; 

б) способности и готовности использовать эти способы личностного 

самовосстановления для улучшения физического и психического состояния; 

в-третьих,  вызов характеризуется: а) низкой и средней степенью готовности 

человека с ограниченными возможностями здоровья к взаимодействию (с 

уже знакомыми людьми готовность к взаимодействию будет выше), что 

объясняется наличием барьеров общения и малым объемом контактного 

взаимодействия; б) низкой готовностью и способностью к преодолению 

испытаний и трудных жизненных ситуаций, что является следствием 

инфантильности и желанием переложить решение своих проблем на другого 

человека. 

К важным условиям формирования жизнестойкости личности 
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относятся внутренние и внешние факторы. Среди внутренних факторов 

решающее значение для формирования жизнестойкости играют 

индивидуальные и типологические особенности личности, тип высшей 

нервной деятельности, способность к обучению (к восприятию новой 

информации и еѐ применению в поведении).  Внешними педагогически 

целесообразными факторами, определяющими формирование 

жизнестойкости личности, являются специально организованная 

воспитательная деятельность и специально созданная воспитательная среда.  

Охарактеризуем более подробно особенности специально 

организованной воспитательной деятельности и специально созданной 

воспитательной среды для формирования жизнестойкости у людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По нашему мнению, перечисленные выше внешние факторы 

необходимо рассматривать как единое  целое, т.е. воспитательная 

деятельность, способствующая формированию жизнестойкости личности с 

ограниченными возможностями здоровья, должна осуществляться в 

специально созданной для этого воспитательной среде; и, наоборот, 

воспитательная среда должна выполнять по отношению к человеку с 

ограниченными возможностями здоровья разнообразные функции, в том 

числе способствовать формированию нормативного поведения и личностных 

свойств (целеустремленности, жизнестойкости и т.д.).  

Сущность воспитательной деятельности, направленной на 

формирование жизнестойкости молодого человека с ограниченными 

возможностями здоровья, заключается в организации и осуществлении 

целенаправленного процесса формирования социально-важных личностных 

качеств и умений, позволяющих личности полноценно функционировать в 

социальной среде. Содержание  воспитательной деятельности, направленной 

на формирование жизнестойкости молодого человека с ограниченными 

возможностями здоровья, включает в себя участие человека с 

ограниченными возможностями здоровья в индивидуальных и групповых 

теоретических и практических занятиях, на которых происходит 

формирование целенаправленного позитивного поведения в человеческом 

обществе, основанного на применении морально-нравственных норм и 

правил поведения.  

Воспитательная среда в средовом подходе описывается как система 

материальных, пространственно-предметных, природных, социальных, 

личностных, межличностных и организационных условий, взаимосвязанных, 

дополняющих и обогащающих друг друга [24], а также как пространство 

возможностей для целенаправленного развития и саморазвития, находящихся 

в социальном, пространственно-предметном и деятельностном окружении 

[25]. 

Воспитательная среда, способствующая формированию 



 

716 
 

жизнестойкости личности с ограниченными возможностями здоровья, с 

нашей точки зрения, должна обладать следующими характеристиками:  

- насыщенностью, т.е. содержать средства и способы практикования 

(проживания, тренировки) необходимых социально-значимых качеств и 

социально-приемлемых способов жизнедеятельности, в том числе, 

направленных на преодоление и разрешение проблемных (конфликтных или 

трудных) жизненных ситуаций;  

- открытостью, т.е. позволять обмениваться людьми и ресурсами с 

другими средами, сохраняя возможность эффективного освоения 

социального опыта;  

- инклюзивностью, т.е. обеспечивать равенство во взаимоотношениях и 

взаимодействиях между здоровыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяя запускать более быстрые процессы 

социального развития и саморазвития человека с ограниченными 

возможностями здоровья на основе конкурентных взаимоотношений и 

необходимости соответствия повышенным  общественным требованиям. 

 В инклюзивной воспитательной среде быстрее и эффективнее 

формируются нравственные нормы и правила жизнедеятельности, как у 

здоровых детей и подростков, так и у их сверстников с ограниченными 

возможностями здоровья, т.к. срабатывают механизмы подражания и 

идентификации; появляется возможность реализации различных сценариев 

поведения и отработки способов реагирования на трудные и быстро не 

разрешаемые жизненные ситуации.    

Таким образом,инклюзивная воспитательная среда является 

пространством широкого разнонаправленного насыщенного и позитивного 

взаимодействия молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и 

их сверстников без физических и психических нарушений развития; ее 

социализирующие функции многообразны и могут быть объедены в две 

основные группы: а) функции, обеспечивающие социальную адаптацию; б) 

функции, обеспечивающие обособление (индивидуализацию). К значимой 

социально-личностной характеристике молодого человека с ограниченными 

возможностями здоровья, создающей устойчивый баланс признаков 

социальной адаптированности и обособленности, относится жизнестойкость.   
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В статье рассматриваются некоторые вариативные средства и специальные приѐмы 

формирования коммуникативных компетенций у школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, предлагаются речевые упражнения с учѐтом коррекционной и 

практической направленности обучения детей с нарушениями развития. 

Ключевые слова: школьники с ограниченными возможностями здоровья, 

вариативные средства и деятельностная основа обучения русскому языку, 

коммуникативные упражнения. 
 

Поиск новых образовательных технологий, разработка специальных 

приѐмов обучения с целью гуманизации образовательного пространства 

всегда актуален и для школы, и для вуза. Особую важность в современных 
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условиях приобретают способы взаимодействия с обучающимися, 

имеющими определѐнные трудности, связанные с нарушениями  развития, – 

наше общество постепенно становится всѐ более внимательным к людям, 

испытывающим особые потребности. Одним из векторов поиска в данном 

направлении мы считаем вариативность – в широком и узком смыслах. 

Вариативными стали программы, учебники и уроки, школы и классы. Мы 

рассмотрим некоторые средства вариативности и способы их реализации на 

уровне практической деятельности школьников при обучении русскому 

языку по адаптированным общеобразовательным программам (АОП). 

Ведущим при этом остаѐтся непосредственно связанный с социализацией 

обучающихся всех категорий важнейший лингвометодический принцип 

коммуникативной направленности обучения, а также личностно 

ориентированный подход к детям. 

Современный дефектолог как специалист широкого профиля 

незаменим и востребован в образовательных учреждениях любого вида, 

потому что в каждое из них приходят совершенно разные дети, в том числе с 

ОВЗ. На каком «языке» строить общение-взаимодействие с ними – вопрос 

многоаспектный, требующий разносторонней подготовки педагога. Тонкости 

диагноза, специфика сопровождения и обучения, в том числе с помощью 

многоуровневых программ (а в ближайшее время и учебников) – всѐ это 

сфера деятельности дефектолога. Однако справиться с этими задачами 

можно благодаря эффективности современных моделей учебного процесса, 

что во многом определяется накопленным опытом и разработками в области 

специального образования, позволяя создать систему, характеризующуюся 

гибкостью и высоким уровнем коррекционно-адаптивных ресурсов в 

отношении особенностей обучающихся с расширенными потребностями [1, 

с. 297].  

При изучении любого раздела по русскому языку, включая фонетику, 

грамматику, орфографию, а также в работе с художественными текстами на 

уроках чтения потенциал специальных приѐмов для формирования 

речетворческих способностей школьников с ОВЗ остаѐтся неисчерпаемым. 

Функциональность и возможности варьирования учебного материала 

многократно повышаются, если дидактический материал представляет собой 

не статичную, а динамичную структуру, например, имеет вид двусторонних 

карточек (или кубиков). Рациональность подобных форм определяется их 

мобильностью, которая обеспечивает возможность непосредственной 

деятельности учеников с этими средствами, что очень важно для детей с 

нарушениями развития: сначала они совершают различные операции с 

карточками, разборными таблицами, подвижными схемами и деталями, а 

затем оречевляют каждое выполненное  действие. Эффективность подобной 

методики работы над связной речью школьников с различными дефектами 

развития доказана экспериментально и представлена  в трудах В.Г. Петровой, 
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О.Е. Грибовой, В.К. Воробьѐвой, Н.В. Павловой, О.В. Хмельковой [2] и др.  

Различные наборы карточек уже разработаны и изданы как альбомы 

для уроков развития устной речи школьников с нарушениями интеллекта от 

подготовительного или 1-го до 4 класса (пособие «Ступеньки к грамоте», 

авторы Э.В. Якубовская, С.В. Комарова; 4 пособия «Устная речь», автор С.В. 

Комарова, а также специальный дидактический материал для уроков 

русского языка во 2-м и 5-м классах (автор Э.В. Якубовская) и ставшая 

большой редкостью специальная серия «Занимательные карточки. Игра 

развивающая и обучающая» (автор – профессор А.А. Штец). Однако не 

всегда эти пособия имеются под рукой учителя, поэтому для нас ценно 

умение самих будущих дефектологов создавать подобные вариативные 

средства обучения. Занять руки ребѐнка не только письмом на уроке 

русского языка – это действительно важно как с точки зрения активизации 

мелкой моторики, так и возможности опираться на собственные действия при 

продуцировании речи и при усвоении грамматико-орфографических умений, 

которые при этом становятся «более конкретными», а значит, доступными.  

С учѐтом коммуникативного принципа обучения русскому языку мы со 

студентами-дефектологами продолжаем разработку [3, 4, 5] вариативных 

упражнений с целью формирования грамматико-орфографических и речевых 

навыков старшеклассников коррекционной школы. Приведѐм примеры на 

основе орфографического материала (словарных слов): 

 Развитие словообразовательного потенциала. 
Есть ли у вас знакомые (или ученики из класса), фамилии которых 

образованы от существительных – словарных слов?  

Запишите эти фамилии и слова, от которых они образованы (можно 

«узнавать» словарные слова по картинкам или открыть словарик в конце 

учебника: яблоко, апельсин, горох и пр.). 

Расскажите, дружите ли вы с кем-то из этих людей.  

 Развитие речетворческого потенциала. 
Вспомните словарные слова (записаны на карточках). Какие это части 

речи? 

Багряный, бирюзовый, бордовый, иссиня-чѐрный, изумрудно-зелѐный, 

изжелта-красный, великолепный 

Подберите к ним слова, близкие по значению. О чѐм вы можете 

рассказать с помощью этих красивых слов? (или: Какие из этих слов вам 

понадобятся для описания осеннего парка, леса?)  

 Проверка степени сформированности орфографических и 

речетворческих навыков и их развитие. 
А) Диктант с продолжением (этот вид работы позволяет реально 

выявить, насколько овладели школьники орфографическими умениями и 

навыками – именно в спонтанной письменной речи, когда автор не думает об 

орфографии, этот навык проявляется наиболее достоверно). 
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Инструкция после написания обычного диктанта (текст о родном 

городе) в 9 классе коррекционной школы может звучать так (вместо 

традиционного грамматического задания предлагаем речетворческое):  

– Ребята, попробуйте написать продолжение текста – расскажите о 

запомнившихся вам путешествиях, о местах, в которых вы уже побывали, а 

может быть, о городах и странах, в которых вы хотели бы побывать 

(эксперимент студентки А. Прониной). 

Большинство учащихся (8 из 12) в данном случае показали стремление 

рассказать о себе что-то  интересное. Самое развѐрнутое повествование о 

своей мечте побывать в Париже, выучить французский язык («очень мягкий и 

сложный и рамончичный»!) с удовольствием представила Саша П. из слабой 

группы. В еѐ тексте довольно осмысленно выражена мечта «увидеть эту 

красивую страну… большую Эльфиву башню… как она вечером светится», а 

также «выучить французский язык чтоб петь песни на французском» и ещѐ 

«с утра завтракать круасаны …». В то же время девушка понимает, что для 

этой поездки необходимо «много денег», но она надеется, когда вырастет, 

заработать их и всѐ-таки посетить эту страну. А пока большая мечта 

заменяется маленьким реальным желанием – «Хочу чтоб у меня был брилок с 

эльфевой башней».  

Школьники также высказали свои пожелания о посещении Санкт-

Петербурга, Америки, Дагестана, Чечни, Бразилии, Дубая. 

Самым коротким был ответ на вопрос «В каких городах вы уже 

бывали?» у аутиста Саши А., который просто перечислил запомнившиеся 

ему места: «Я был деревне. Я был в Сочи. Я был Татищево». 

Б) В том же классе было предложено сочинение по опорным словам и 

иллюстрациям – описание одного из памятников А.С. Пушкину. После 

рассмотрения фотографий с разными памятниками поэту была проведена 

лексическая работа, включавшая объяснение таких слов, как пост_мент, 

п_ед_стал, скул_птура, мрам_р, гр_нит, скул_пт_р, поэт.  

Каждый ученик выбрал один из памятников А.С. Пушкину и описывал 

именно его. Ребята отмечали, что Пушкин для них любимый поэт. Саша П. 

решила написать не только о памятнике, но и о самом поэте: «У него была 

жина Наталья он очень ее любил. Всегда писал ей стихи он очень ривновал 

ее. Он погиб на дуели стрилясь с Дантесам иза таго что приревновал ее к 

Дантесу. Все люди очень поникли они очень было жалко то что погиб поэт.» 

Написать сочинение во многом помогал готовый план, включающий 

вопросы о других понравившихся памятниках, которые когда-либо видели 

школьники. Наиболее развернутый ответ на вопрос о любимом памятнике 

был представлен Вероникой Л.: «Мой любимы памятник о Хатеко. Он очень 

любил своево хозяина. И хозяин тоже любил свою собаку. Когда хозяин умер 

Хатеко ждал хозяина и умер. Мне понравилась трогаценость Хатеко.»                                                                                                                                                                                                                                                             

Оригинальным был ответ Максима М. на вопрос, кому бы вы сами поставили 
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интересный памятник: «Я бы поставил памятник своей маме и он был бы 

вдохновительным.» В устной беседеМаксим очень трогательно объясняет 

своѐ желание: «Потому что она терпит меня уже целых 16 лет». 

Ребята не смогли остаться равнодушными ещѐ к одному важному 

вопросу: «Что бы я сделал для сохранения исторических мест?» Илья М. 

предложил своѐ решение проблемы: «Транслировал по телевизору о чистоте 

у территорий памятников. Поднять штрафы за мусор, вандализм». 

Конечно, уровень орфографической грамотности учащихся 9 класса с 

нарушением интеллектаможно оценить как очень низкий, но очень много 

ошибок ребята сами исправили при проверке, когда получили проверенные 

работы с вопросами на полях, без подчѐркивания ошибок (поет вместо поэт, 

ривновал, стрилялся, сурьезный, одыхает и др.). У нескольких учеников в 

работах встречались новые, редкие, малознакомые им слова («Поет в позе 

арестократа…», вандализм, «кудряшки на голове бакумбарты…» и др.)  

Основные лингводидактические принципы: коммуникативной 

направленности обучения, взаимосвязанного развития мышления, речи и 

эмоционально-волевой сферы, сочетания устной и письменной форм речи, а 

также эмоциональной мотивации позволяют разрабатывать задания 

различной сложности при работе над описанием картины учащимися с ОВЗ. 

Некоторые из них представлены в Рабочей тетради «Творческие работы по 

репродукциям картин» для 9 класса специальных коррекционных учреждений 

[6]. Данное учебно-методическое пособие (результат многолетнего опыта 

вузовского методиста и учителя-дефектолога) в ряду работ, упоминавшихся 

выше [2, 3], удобно использовать для любых категорий школьников, 

испытывающих трудности в обучении связной речи не только на уроках 

русского языка, но и чтения, истории, географии. 

Те же принципы разработки вариативных средств действуют на уроках 

чтения. Специальная подготовка текста, например, перенесение его на 

карточку (на обратной стороне которой будет либо картинка, либо 

определѐнные знаки, либо схематичные комментарии) даѐт учителю 

возможность организовать практическую деятельность ребят с учѐтом 

конкретных особенностей каждого. Чтение обычного текста в учебнике и 

чтение мобильного, разборного текста – это совершенно разная работа! На 

карточке можно подчѐркивать, обводить, дописывать, рисовать значки, 

карточки можно разрезать и собирать, группировать по разным основаниям и 

т.д. Как построить урок по конкретному произведению – всегда подскажет 

сам текст. Если изучаемый рассказ называется «Живая шляпа», шляпа 

должна оживать на уроке! Если тема связана с музыкой, на уроке может 

появиться инструмент или хотя бы его голос, а возможно, дети сначала 

соберут его из карточек необычной формы, прикладывая их друг к другу по 

мере индивидуального или совместного выполнения заданий по этим 

карточкам, а потом собранный инструмент оживѐт и зазвучит. 
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Таким образом, выбор вариативных средств и видов деятельности для 

формирования  коммуникативных способностей школьников с особыми 

потребностями зависит от языкового (речевого) материала, этапа обучения, 

интересов и возможностей детей и учителя, его подготовленности и 

творческого потенциала. Само речевое творчество способствует повышению 

мотивации учащихся с различными нарушениями для овладения 

грамматическими и орфографическими умениями и навыками. 

 

Библиографический список 

 
 Селиванова Ю.В. Тенденции развития специального образования: 

социокультурный подход // Известия  Саратовского университета. Новая серия. 

Акмеология образования. Психология развития. 2015. т. 4. № 4. С. 295-300. 

 Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы.  М., 1977; 

Формирование грамматического строя речи учащихся начальных классов школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: Пособие для учителя / [О. Е. Грибова и др.]. М., 

1992; Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: учеб. пособие.  М., 2006; Павлова Н.В. Дидактический материал по 

русскому языку для начальных классов общеобразов. и спец. (коррекц.) школ: методич. 

пособ. для учителей и студентов.  Саратов:, 2015; Павлова Н.В., Хмелькова О.В. 

Мобильный дидактический материал как основа вариативных упражнений по русскому 

языку для учащихся коррекционных школ // Современные проблемы и перспективы 

развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сб. науч. и метод. 

трудов.  Саратов, 2014.  С. 79-86. и др. 

 Павлова Н.В. Интеграция лингвистических и методических компетенций как 

условие качественного обучения дефектологов методике русского языка // Качество 

современного образования: опыт, тенденции развития: сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 

Саратов, 18 февраля 2016 г. Часть 2 / под общ. ред. И.М. Ильковской.  Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2016.  С. 197-204. Интернет-ресурс. Режим доступа: 

http://soiro.ru/sites/default/files/dino_sbornik_2016_chast_2_maket_znak.pdf. (Ч. 2)  

 Павлова Н.В. Творческие занятия и формула творчества // Единая образовательная 

среда как фактор социализации обучающихся: Сб. материалов научно-практической 

конференции. Под общ. ред. И.М. Ильковской. Саратов, 2015. С. 136-141.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24975380 

 Павлова Н.В., Шевченко Л.В. Речевое творчество при изучении русского языка в 

начальных классах // Проблемы филологического образования: межвуз. сб. науч. трудов / 

под ред. Л.И. Черемисиновой.  Саратов, 2016.  Вып. 8.  С. 115-122.   

 Соколенко Г.В., Павлова Н.В. Творческие работы по репродукциям картин: 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса спец. коррекц. учреждений. 2-е изд., 

исправл. и дополн.  Саратов, 2016. 

 

 

Variable development tools of the communicative competences which   

are trained with limited opportunities of health 
 

Natalya Vladimirovna Pavlova – associate professor, candidate of pedagogical sciences, the 



 

725 
 

associate professor of correctional pedagogics, the Saratov national research state university of 

N. G. Chernyshevsky 

E-mail: natali_61@list.ru 

 

In article some variable means and specialmethods of formation of communicative 

competences at school studentswith limited opportunities of health are considered, speech 

exercises taking into account a correctional and practical orientation of training of children with 

development violations are offered. 

Keywords: school students with limited opportunities of health, variable means and an activity 

basis of training in Russian, communicative exercises. 

 

 

Referenses 
 

1. Selivanova Yu.V. Tendencies of development of vocational education: //News of the Saratov 

university. New series. Education akmeology. Development psychology. 2015. t. 4.  No. 4. P. 295-300. 

2. Petrova V. G. Development of the speech of pupils of auxiliary school.  M.: 

Pedagogics, 1977; Formation of a grammatical system of the speech of pupils of initial classes of 

school for children with heavy violations of the speech: A grant for the teacher / [O. E. Gribova, 

etc.].  M.: Education, 1992; Vorobyova of V. K. Metodik of development of the coherent speech 

in children with a system underdevelopment of the speech: studies. grant.  M.: ACT: Astrel, 

2006; Pavlova N. V. Didaktichesky material on Russian for initial classes of all-images. and 

special (коррекц.) schools: Metodich. пособ. for teachers and students.  Saratov: ITs "Science", 

2015;Pavlova N. V., Hmelkov O. V. Mobile didactic material as a basis of variable exercises on 

Russian for pupils of correctional schools//Modern problems and prospects of a development of 

education of persons with limited opportunities of health: Сб. науч. and method. works.  

Saratov: Izdat. Nauka center, 2014.  P. 79-86., etc. 

3. Pavlova N. V. Integration of linguistic and methodical competences as condition of high-

quality training of speech pathologists in a technique of Russian//Quality of modern education: 

experience, development tendencies: the collection of materials of interregional scientific and 

practical conference with the international participation. Saratov, on February 18, 2016. Part 

2/under of a general edition of I.M. Ilkovskaya.  Saratov: GAU DPO "SOIRO", 2016.  Page 197-

204. Internet resource. Access mode: 

http://soiro.ru/sites/default/files/dino_sbornik_2016_chast_2_maket_znak.pdf.(H. 2) 

4. Pavlovа N.V. Tvorcheskiye of occupation and formula of creativity // Uniform educational 

environment as factor of socialization of the trained: Сб. materials of scientific and practical 

conference. Under a general edition of I.M. Ilkovskaya. Saratov, 2015. Page 136-141.  Access 

mode: http://elibrary.ru/item.asp? id=24975380 

5. Pavlova N. V., Shevchenko L.V. Speech creativity when studying Russian in initial 

classes//Problems of philological education: interhigher education institution. сб. науч. works / 

under the editorship of L.I. Cheremisinova.  Saratov: Publishing house "Saratov source", 2016.  

Vyp. 8. P. 115-122.  

6. Sokolenko G.V., Pavlovа N. V. Creative works on reproductions of pictures: A workbook on 

Russian for the 9th class special коррекц. establishments. 2nd prod., исправл. and дополн.  

Saratov: Izdat. Nauka center, 2016. 
 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25113840#_blank
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528854#_blank
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528854#_blank
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528854&selid=25113840#_blank


 

726 
 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ПЕРИФЕРИЙНОГО ГОРОДА 
 

М.М. Астахова 
Астахова Мария Михайловна – директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ 

«СОШ № 1») 

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 21 

E-mail: astakhova_m@mail.ru 

 

Инклюзивный подход в обучении сегодня является одной из актуальных проблем 

системы образования. В статье определена нормативная основа инклюзивного 

образования. Выделены показатели сформированности системы инклюзивного 

образования, указаны проблемные моменты определения данных показателей. 

Определена одна из проблем формирования эффективной системы инклюзивного 

образования.  

Ключевые слова: система инклюзивного образования, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, концепция инклюзивного образования. 
 

Инклюзивное образование рассматривается как необходимость, 

обусловленную законодательством и, главное, потребностью общества, 

неразрывно связанной с процессом гуманизации отношений.  

Нормативной основой инклюзивного образования в Российской 

Федерации является документов международного и российского уровня: 

Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.); Декларация прав ребѐнка 

(1959 г.); Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 

г.); Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение 

базовых образовательных потребностей (1990 г.); Саламанкская декларация о 

принципах, политике и практических действиях в сфере образования лиц с 

особыми потребностями (1994 г.); указ Президента Российской Федерации 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(2012 г.), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 (2012 г.), Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.), Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования» (2015 г.) др. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. Дети с 
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ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства. Таким образом, в равных 

нормативных условиях в вопросе реализации инклюзивного образования 

оказываются школы как крупных, так и малых городов России. В этом случае 

следует говорить о качественно разных уровнях сформированности системы 

инклюзивного образования школе. Исследователь А.С. Сиротюк  считает, что 

в системе инклюзивного образования могут обучаться только дети с 

сохранным интеллектом, имеющие нарушения слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата и центральной нервной системы. Вопрос об 

инклюзии детей с синдромом Дауна, аутизмом и задержкой психического 

развития должен решаться строго индивидуально [2]. Данное мнение 

абсолютно верно в условиях массовой школы. 

др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; 

соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определѐнную целостность, единство [3]. 

Анализ результатов исследования [2], [4], [5], [6], [7] позволяют выделить 

следующие показатели сформированности системы инклюзивного 

образования: 

- определение специфики образования (сегрегационное, 

интегрированное, инклюзивное). Необходимо четко представлять 

особенности организации образовательного процесса с учетом используемой 

специфики образования. Для общеобразовательных школ возможны два 

варианта обучения детей с ОВЗ: интегрированное обучение и инклюзивное 

образование. Первый предполагает организацию обучения в форме классов, 

сформированных по признаку наличия ОВЗ; второй предполагает изменение 

системы образования – переход на новый качественный уровень – создание 

специальных условий для детей с ОВЗ; 

- соответствие нормативных ресурсов школы выбранному 

направлению образования (наличие нормативно-локальной базы 

организации, соответствующей действующему законодательству, 

позволяющей реализовывать выбранную специфику образования). Следует 

отметить, что до сих пор существует некоторое разночтение в различных 

нормативных актах относительно понимания адаптированной основной 

общеобразовательной программы и адаптированной образовательной 

программы. На сегодняшний день разработано девять примерных 

адаптированных общеобразовательных программ (все по начальному общему 

образованию), которые не учитывают в полной мере особенностей всех 

детей; 

- качество организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (действительно ли ребенок получает необходимую 

всестороннюю психолого-педагогическую помощь); 
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- наличие кадровых (привлекаемых) ресурсов и их соответствие 

направлению образования и качеству организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья должен быть достаточно подготовлен в плане 

познавательного и личностного развития к обучению в массовой школе (в 

случае отсутствия в регионе/городе специализированных учреждений для 

детей с ОВЗ, в которых, как правило, сосредоточены специалисты разных 

направленностей, должны создаваться организации – ресурсные центры – 

которые смогут удовлетворять потребности школьников с ОВЗ в 

специалистах узкой направленности. Не каждая школа малого города может 

позволить иметь себе даже ставку психолога); 

- готовность образовательной организации (наличие организационных, 

финансовых, кадровых (необходимые кадры в штатном расписании), 

методических и др. ресурсов, наличие профессиональной подготовки 

педагогов). Вопрос профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогов на сегодняшний день активно решается, разработаны различные 

профессиональные программы, ведутся методические разработки); 

- готовность родителей как детей с нормальным развитием, так и 

родителей детей с ОВЗ. Данная позиция имеет ряд противоречий. На 

сегодняшний день мы в своем городе наблюдаем сокращение числа так 

называемых бывших специальных (коррекционных) классов для детей с ОВЗ. 

Как показывают опросы, родители не готовы обучать детей по 

адаптированной основной общеобразовательной программе с 

пролонгированным сроком обучения. В условиях инклюзивного образования 

тоже возникает коллизия. Ребенок, обучающийся в инклюзии, должен иметь 

индивидуальную траекторию обучения, обусловленную особенностями 

развития. Для реализации индивидуального плана по различным подсчетам 

для обслуживания одного ребенка с ОВЗ требуется 5-7 специалистов, что 

крайне сложно обеспечить в условиях подобных школ. Невозможно 

обеспечить освоение пролонгированной программы, когда ребенок 

пребывает в окружении (классе) учеников, осваивающих 

общеобразовательную (не адаптированную) программу: несовпадение в 

освоении рабочих программ. Образовательная организация может провести 

определенную корректировку в части требований к результатам обучения 

(стандарт предполагает освоение предметных, метапредметных и 

личностных результатов). А особенности ребенка таковы, что учителю 

невозможно предъявить требования к достижению метапредметных 

результатов в рамках программы конкретного учебного курса; 

- готовность самих учащихся, воспитанников (отсутствие 

стигматизации и самостигматизации) (результаты исследований учеников 

образовательной организации на предмет отношения к инвалидам, оценки 

воспитательного компонента в рамках образовательного процесса); 
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- сформированность образовательной среды (система влияний и 

условий формирования личности; совокупность возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении). 

В целом формирование системы инклюзивного образования на разных 

уровнях управления приобретает важное значение. Это связано с 

отсутствием единой концепции инклюзивного образования на федеральном 

уровне. Регионы, города только в начале пути решения этой проблемы. 

Проектирование эффективной системы инклюзивного образования будет 

определяться компетентным взаимодействием субъектов управления на 

муниципальном, региональном, российском уровнях. 
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Статья посвящена проблемам гуманизации  в инклюзивном образовании. Ее 

решение предполагает изменение целей деятельности, при которых социальная и 

образовательная адаптация детей станут актуальными для общества в целом. 

Инклюзивное образование должно рассматриваться имплицитно  в двух аспектах: 

ценностном (воспитательный аспект) и содержательном (обучающий аспект). Для его 

гуманизации необходимо обеспечить педагогическое сопровождение детей со 

специфическими образовательными потребностями и их родителей. В ее основу положена 

идеология гуманистических преобразований, которая исключает любую дискриминацию 

детей, обеспечивает доброжелательное, бережное отношение к ним, но при этом создает 

особые условия для  их развития. 

Ключевые слова: гуманизация,  инклюзивное образование, педагогическое 

сопровождение, принципы  инклюзивного образования 
 

Построение нового общества, отвечающего гуманистическим 

принципам XXI века, предполагает внедрение инклюзивного обучения детей 

с особыми потребностями для решения задач воспитания и обучения на 

государственном уровне. Важно формирование новой философии 

государственной политики относительно детей с особыми образовательными 

потребностями, разработка нормативно-правовой базы в соответствии с 

международными договорами в области прав человека, внедрение новой 

модели инклюзивного образования. 
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На сегодняшний день организационно-методические основы 

гуманизации образовательного пространства школ ориентированы на детей с 

типичным развитием, и не учитывают особенности детей со специфическими 

образовательными потребностями. Несоответствие форм и методов 

воспитания таких детей может создавать предпосылки для формирования у 

них негативного отношения к учебе, возникновения отклоняющегося и 

конфликтного поведения. 

Поэтому  в первую очередь изменения должны произойти в сфере 

воспитания  людей с ограниченными возможностями физического и 

психического здоровья. Это предполагает принципиальное изменение целей 

деятельности в образовании, связанных с  переходом на  компетентностную 

парадигму, при которой социальная и образовательная адаптация детей 

станут актуальными для общества в целом. Именно в этом заключается роль 

гуманизации и смысл инклюзивного образования, ставшим одним из первых 

путей построения «включающего общества». Собственно на достижение этой 

цели направлена национальная образовательная инициатива России «Наша 

новая школа», которая предполагает успешное обеспечение социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации [3, с.2]. Ее реализация относительно детей с особыми 

образовательными потребностями позволит усовершенствовать нормативно-

правовую базу в соответствии с международными договорами в области прав 

человека, распространить и внедрить модели инклюзивного обучения 

учащихся в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Для 

родителей она обеспечит возможность осознанного выбора места для 

получения  их детьми качественного образования, поможет избежать 

многочисленные проблемы, которые приводят к напряженности и 

обострению межличностных отношений, нарушению семейных связей, 

ослаблению института семьи  в целом.  

Разработка методологических основ (Н.П.Артюшенко, Ги Лефрансуа 

В.В. Краевский, А.М., Н. М. Малофеев, и др.) инклюзивного образования 

трактуется как теория методов педагогического исследования, а также теория 

создания образовательных и воспитательных концепций. С этих позиций 

методология представляемого процесса означает выявление закономерностей 

и тенденций развития рассматриваемого вида образования в его связи с 

практикой гуманизации на основе философии, кульурологии, психологии и 

педагогики, а также разработку методов исследования, которые позволяют 

создавать теорию инклюзивных процессов и явлений.  

С этих позиций в мировой науке (М. Кинг-Сирс, Д. Попойнт, Б. 

Персон, Ш. Рамон, Г. Стангвик, М. Форест, В. Шмидт) и школьной практике 

инклюзия рассматривается как обучение детей с нарушениями развития в 

обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. В России 
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принятие детей с особенностями в развитии в массовые школы по месту 

жительства, то есть инклюзивное образование, является новым 

направлением, которому уделяется большое внимание учеными (.А. 

Миронова, Е.А. Стребелева, В.И. Селиверстов, JI.M. Шипицына). 

Разрабатываются концепции интегрированного и инклюзивного образования 

(Н.В. Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, H.H. Малофеев, Э.К. Наберушкина, С. 

Н. Прушинский, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). 

Рассмотрим некоторые методологические положения. 

Ученые единодушны, что по своей сути инклюзивное образование – 

это специально организованное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. В этом случае дети с ограниченными возможностями здоровья 

становятся также субъектами в пространстве общеобразовательной школы и 

приобретают субъектность как относительно результативное качества, 

позволяющее им активно включаться в жизнедеятельность коллектива, что 

формирует преобразовательное отношение (В.А.Сластенин)  к деятельности, 

людям, миру, самому себе и жизни в целом. Важно, что при этом у них 

возникает «субъективное благополучие» [4, с.5],  включающее активное 

начало, а также оценку и отношение человека к своей жизни что достигается 

в процессе гуманизации.  Кроме того, оно подстраивает образовательную 

среду школы через соответствующую организацию воспитания к 

индивидуальным особенностям ребенка, а не наоборот. 

Реализация инклюзивного образования в общеобразовательной школе 

обеспечивается, как справедливо указывает Артюшенко Н.П., «комплексом 

педагогических условий: созданием адаптивной образовательной среды 

(устранение архитектурных и социальных барьеров, техническое и 

методическое обеспечение); психолого-медико-педагогическим 

сопровождением ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(индивидуальная образовательная программа, коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами); повышением квалификации учителей, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы, психолого-педагогической поддержкой 

родителей» [2, с.15]. 

Данные условия позволяют успешно реализовать  гуманизацию в  

инклюзивном образовании с учетом следующих параметров: 

-управленческий; 

- содержательный (разноуровневые программы и технологии 

сопровождения инклюзивных процессов, кадровый потенциал); 

-ценностный (принятие философии инклюзии всеми субъектами 

образовательного процесса). 

Не останавливаясь на первом параметре, так как он носит 

управленческий характер, перейдем к рассмотрению второго фактора. 

В его рамках присутствует достаточно большое количество 
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упорядоченных по отношениям элементов, главным из которых является 

гуманизация, которая должна осуществляться через психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивной практики, включающей: 

- деятельность психолого-медико-педагогической комиссии; 

- работа службы сопровождения детей раннего возраста; 

- деятельность координатора школы по инклюзивному образованию; 

- система повышения квалификации специалистов, реализующих 

инклюзивную практику. 

Определение особенностей развития ребенка, его специальных 

образовательных потребностей и условий, необходимых для социальной 

адаптации и получения образования – вот те направления, по которым 

ведется сопровождение. 

Но этого явно недостаточно в связи с тем, что огромные возможности 

имеет педагогическое сопровождение (Е.А.Александрова, Р.А. Валеева, А.В. 

Гаврилин, О.С. Газман, В.И. Семенов), особенности которого еще 

недостаточно изучены в инклюзивном образовании. 

Школьная система педагогического сопровождения, как одна из 

важных форм гуманизации, призвана решать следующие задачи: 

- способствовать выравниванию образовательных возможностей для 

социального старта всех детей; 

- обеспечивать профилактику негативных явлений и отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии обучающихся; 

- создать условия для развития профессиональной мотивации учителя 

для работы с обучающими, требующими повышенного педагогического 

внимания. 

Система педагогического сопровождения в инклюзивном 

образовании должна охватывать весь состав учащихся школы, включая детей 

с задержкой в развитии, и обеспечивать педагогическо-профилактические 

меры по отношению к последним, испытывающим негативные 

эмоциональные затруднения, как в общении, так и в освоении предметов. 

Координация и согласованность педагогических действий, направленных на 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, позволяет нивелировать 

существующее недостатки с учетом специфики эмоциональной сферы 

ребенка [1]. Все это чрезвычайно важно для гуманизации детей в 

инклюзивном образовании.  

Но в нем, по нашему мнению, нельзя ограничиваться только 

поддержкой учителей. Следует обратить особое внимание на повышение 

компетентности учащихся во взаимодействии с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Это поможет  учащимся принять 

устойчивые толерантные установки, проявить готовность к сотрудничеству и 

оценить ее ценность как помощи и поддержки, что является необходимым 

залогом успешного развития инклюзивной образовательной среды. На основе 
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работ В.А. Ясвина [5] дадим определение такой среды  - систему влияний и 

условий формирования ребенка с ограниченными возможностями по 

заданному образцу, а также возможностей для его целенаправленного 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. Она ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия 

обучающихся и их участие во всех аспектах жизни коллектива и общения в 

нем, способствует включению детей с особенностями развития в социальную 

жизнь.  

Результатами проведения педагогического сопровождения 

инклюзивного типа детей является раннее включение их в детскую среду, 

определение их воспитательного маршрута и детализация условий 

пребывания ребенка, учитывая его взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса. 

Кроме того, очевидно, что любая семья, имеющая такого ребенка, 

нуждается в психолого-педагогической поддержке. В особо трудных 

условиях оказываются родители, воспитывающие ребенка с выраженными 

отклонениями в развитии. Это ведет к формированию феномена 

инвалидизации семьи, а порой и к социальному сиротству таких детей. 

Избежать этого можно только в том случае, если влиять на  детско-

родительские отношения и формировать у родителей желание принимать 

философию социальной инклюзии. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что 

инклюзивное образование должно рассматриваться имплицитно  в двух 

аспектах: ценностном (воспитательный аспект) и содержательном 

(обучающий аспект). 

Представленные выше концептуальные положения позволяю 

сформулировать некоторые закономерности и принципы, определяющие 

тесную взаимосвязь воспитания и инклюзивного образования. 

Таким образом, анализ проблемы инклюзивного образования 

позволил выделить следующие закономерности  воспитания: 

 закономерность компетентностного порядка: чем  эффективнее 

осуществляется специально организованное взаимодействие педагогов  с 

обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями через 

педагогическое сопровождение, тем эффективнее будет формулирование у 

учителя инклюзивной культуры, а также субъектно новых правил 

гуманизации и их реализация на практике; 

 закономерность аксиологического порядка: чем больше в данном 

процессе делается акцент на развитии гуманистических идеалов и 

общечеловеческих ценностей, тем эффективнее будет взаимодействие 

обычных детей и детей с ограниченными возможностями;  

 закономерность деятельностного порядка:чем эффективнее будет 

использоваться ресурс взросло-детской и детской совместной деятельности в 
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воспитании, тем продуктивнее будет адаптация детей с ограниченными 

возможностями к образовательной среде школы;  

 закономерность результативно-продуктивного порядка:чем 

всестороннее будет проходить систематический анализ результатов с 

позиций личностного роста, развития субъектности детей,  нормативности и 

криативности, успешности,разностороннего анализа совокупных продуктов 

воспитательной деятельности с учетом их субъективной и  объективной 

значимости, тем эффективнее строится коррекционная работа.  

Названные закономерности и практика инклюзивного образования 

находят свое конкретное выражение в принципах, которые определяют 

общую стратегию достижения поставленных целей гуманизации. 

Инклюзивное образование может быть осуществлено при ориентации 

на систему   известных дидактических принципов в их совокупности. В тоже 

время необходимо ориентироваться на разработанные  в науке принципы 

воспитания,    являющиеся специфичными для данного вида образования: 

-  ценность ребенка не зависит от его  способностей; 

-  каждый ребенок может думать и сопереживать; 

-  каждый ребенок нуждается в общении; 

-  при всей субъективности дети нуждаются друг в друге; 

- инклюзивное образование должно осуществляться в контексте 

взаимодействия; 

-  все дети нуждаются во взаимопонимании, поддержке и дружбе; 

-  для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

- целенаправленно организованная воспитательная работ усиливает 

гуманизацию жизнедеятельности детей. 

Таким образом, можно сказать, что в основу инклюзивного 

образования положена идеология гуманистических преобразований, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает доброжелательное, 

бережное отношение к ним, но при этом создает особые условия для  их 

развития.  
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В статье представлен взгляд логопедов на работу группы по коррекции речевого 

общения заикающихся "Саратов – 2016" по системе семейной групповой 

логопсихотерапии (СГЛПТ) Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. Карповой, рассматриваются этапы 

коррекционной работы, проводятся параллели с традиционными методиками, 

акцентируется внимание на разнообразие приѐмов и методов коррекции, используемых в 
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СГЛПТ. 

Ключевые слова: СГЛПТ, заикание, речевое общение, личность, комплексное 

воздействие, логопсихореабилитация 

 
 

С 12 июня по 3 июля 2016 года на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

проходила работа первой в г. Саратове  экспериментальной группы для 

заикающихся «Саратов – 2016» по системе семейной групповой 

логопсихотерапии (далее – СГЛПТ) Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. Карповой  [1]. 

Так как заикание нарушает систему общения, то  процесс 

логопсихореабилитации имеет более широкую направленность, чем 

нормализация речи заикающихся людей. Необходимо не только восстановить 

полноценность диалогического общения, но и перестроить личность 

заикающегося, развить в этом человеке уверенность, устойчивость к 

стрессам,  и те черты, которые позволят ему проявить себя 

коммуникабельным и социально активным членом общества. Система 

СГЛПТ – это комплексная коррекция речевого общения заикающихся детей, 

подростков и взрослых и, тесно связанных с этим, проблем личности, ее 

семьи и окружения [2]. Несмотря на то, что СГЛПТ опирается на 

классические базовые составляющие коррекционной работы по преодолению 

заикания [3], она привнесла много нового в эту работу. Поэтому наш интерес 

не обошѐл стороной это событие, мы приняли участие в данном процессе 

реабилитации в качестве помощников руководителя и представляем взгляд 

логопеда «изнутри» на работу группы "Саратов – 2016". 

Систему СГЛПТ, прежде всего,  отличает от других то, что вся работа 

направлена на глубокое мотивационно-личностное «погружение» не только 

заикающихся, но и членов их семей или близких им людей в процесс 

реабилитации, что является главным условием для достижения 

положительных результатов [4]. Это позволяет не только вывести 

заикающегося из логоневроза, но и закрепить новые взаимоотношения в 

семье, чтобы не было возврата в речевое нарушение. Состав групп из 12 

пациентов и их родственников был разновозрастной. Возраст заикающихся 

пациентов в группе "Саратов – 2016" был от 8 до 38 лет. Люди приехали из 

многих городов России, Саратовской области и г. Саратова в сопровождении 

своих родителей, близких.  

Для приема в группу обязательным условием является прохождение 

предварительно подготовительного этапа (собеседование, тестирование, 

чтение рекомендованных специально подобранных художественных 

произведений и написание отзывов о них, и т.д.).  Каждый член группы 

наделяется определѐнным статусом: руководители, помощники 

руководителей (логопеды, психологи), «дети»  (все заикающиеся, не 

зависимо от количества лет), «родители» (все сопровождающие 
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заикающихся, безотносительно к возрасту) и «старики» (бывшие «ребѐнки» и 

их «родители» из других групп, уже прошедшие этот курс ранее). 

Работа группы "Саратов – 2016" проводилась очень интенсивно, 

ежедневно с 9.00 до 17.00 часов в течение трех недель с глубоким 

«погружением» в особый речевой режим. Соблюдать этот режим помогала 

вся группа – от руководителей до  «родителей» и «стариков», что 

способствовало переключению заикающихся с патологического речевого 

поведения на наработку навыков продуктивной речевой коммуникации. 

Первая неделя была посвящена освобождению «детей» от заикания: 

сеанс эмоционально-стрессовой терапии, режим молчания для «детей» в 

течение трѐх дней, сеанс снятия «молчания». В это же время все участники 

группы осваивали дактиль, а также основу полного стиля произношения – 

нового речевого режима, главными правилами которого являются 

"поливание гласных", монотонность, равномерность произносимой речи, 

вставка редуцированных гласных после согласных при их стечении и на 

конце слова и др. В отличие от хрестоматийных этапов (сопряженной, 

отраженной речи и т. д.) [3], «ребѐнок» сразу окунается в спонтанную речь и 

начинает активно использовать  полный стиль произношения, читая, говоря, 

разыгрывая импровизированные сценки, – тем самым  нарабатывает 

«километры» новой речи без заикания, напряжения и стеснения.  

Последующие недели происходило накопление «запасов прочности» на 

пути к речи без запинок, а также преобразования личности. Этому 

способствовало разнообразие приемов и методов коррекции, используемых в  

семейной групповой логопсихотерапии. Система СГЛПТ включала в себя 

постановку дыхания, голоса и речи. Каждый день обязательно начинался с 

дыхательной гимнастики Стрельниковых. Затем шли речевые упражнения, 

музыкальные занятия, распевания  с использованием сочетания речи с 

движениями. Работе по перестройке личности помогали психологические 

тренинги, психотерапевтические беседы, различные традиционные и 

нетрадиционные виды арт-терапии: библиотерапия, танцевальная терапия, 

«столотерапия», «брато-сестротерапия», всевозможные игры и упражнения, 

аутогенные тренировки и др.  С теми «детьми», кому это было необходимо, 

логопеды проводили индивидуальные занятия по исправлению 

звукопроизношения. 

Так как возраст у «детей» был разный, их условно поделили на 

старших и младших. В конце каждого дня «ребѐнки» выбирали себе из 

противоположной возрастной группы брата или сестру на весь следующий 

день с целью максимального взаимодействия. Выбранные братья и сѐстры 

очень тесно общались между собой. Старшие опекали младших, младшие 

узнавали много нового и интересного от старших; пары вместе сидели за 

столом на столотерапии, вместе делали упражнения, выполняли различные 

задания и обязательно в конце дня благодарили друг друга за подаренное 
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общение, что способствовало и речевому, и личностному раскрепощению. 

Столотерапия в работе группы занимает особое место, поскольку 

занятия продолжаются по 8-9 часов ежедневно. Все «родители» (среди них 

были не только матери и отцы, но и бабушки, мужья, братья и сестры 

пациентов) участвовали в приготовлении блюд и накрывании на стол (иногда 

им помогали и «дети»). В ходе столотерапии  каждый «ребѐнок» и 

«родитель» высказывал своѐ мнение о происходящих за день событиях,  

отвечал на вопросы руководителей и других участников группы, также 

каждый присутствующий мог подарить любому небольшой сувенир (так 

называемую символично «слоно-черепаху» – подразумеваются любые 

подарки), при этом аргументируя, за что  подарок вручается. Постепенно на 

второй и третьей неделе каждый из «детей» по очереди выступал в роли 

руководителей, выполняя их речевые функции за столом, т.е. ведя 

столотерапию. Таким образом, дополнительно в нетрадиционной сложной, 

но интересной форме решались каждодневные коммуникативные задачи.  

Одним из важных моментов в работе группы было наложение 

однодневного режима молчания и на «родителей», что дало им возможность 

психологически и физически прочувствовать ограничения в речи, которые 

часто переживали их заикавшиеся ранее «дети».   Но этим не ограничилось 

участие «родителей» в СГЛПТ, – они выполняли всю ту работу, что и их 

«дети», поддерживали новый речевой режим не только в группе, но и дома.  

В ходе работыгруппы "Саратов – 2016" было проведено глубокое 

нейропсихологическое обследование[5] всех участников группы до и после 

курса социореабилитации. При нейродиагностике до начала занятий по 

логопсихореабилитации отклонения от нормы были выявлены у всех 

заикающихся без исключения. В связи с этим впервые в системе СГЛПТ со 

всеми «детьми» группы (а не только с младшими по возрасту, как это 

принято традиционно) проводились ежедневные занятия с использованием 

технологии нейропсихологической коррекции «Метод замещающего 

онтогенеза», предложенной А.В. Семенович [5]. Скорость снятия 

синкинезий, тонусных зажимов, наработки моторных координаций, 

нормативного речевого поведения у «детей» была намного выше, чем в 

обычных группах. Элементам нейрокоррекции были обучены и «родители». 

Организация системы этих занятий стала особенностью нашей группы.  

Также все   участники группы СГЛПТ вели дневниковые записи, 

которые каждый день просматривались и анализировались руководителями и 

их помощниками. По дневникам можно было чѐтко проследить 

психологическое состояние каждого: как оно изменялось от начала работы к 

концу, как менялось отношение к самому себе и своему дефекту, как 

менялись взаимоотношения в семье и в группе. Анализируя записи и наши 

ежедневные наблюдения за пациентами и их близкими мы видели, как 

совершенно чужие до недавнего времени люди становились очень близкими 
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и более открытыми.  

Как известно, результативность процесса преобразования личности, 

коррекции речевого поведения в большей мере зависит от собственной 

волевой, интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной активности 

субъекта преобразований, которую запускает мотивационная включенность и 

вовлеченность в работу над собой самого человека [4]. Задача обеспечить 

высокую заинтересованность, ориентированную на саморазвитие, 

самовоспитание, самокоррекцию заикающихся, стимулировать их 

интрагенную активность успешно, на наш взгляд, была выполнена в итоге 

работы группы СГЛПТ "Саратов – 2016". Ярко выраженный положительный 

эффект, полученный после логопсихореабилитации, подтвердился и на 

выпускном экзамене, и на первом контрольном сборе группы спустя два 

месяца по окончании активного курса.  

В заключение хочется  резюмировать:  

– система групповой семейной логопсихотерапии подтверждает свою 

высокую эффективность при коррекции речевого общения;    

– целесообразно организовывать такие группы ежегодно; 

– введение нейропсихологической коррекции в систему СГЛПТ 

повышает эффективность логопсихореабилитации и социореабилитации  

заикающихся; 

– активное участие специалистов-логопедов в помощь 

логопсихотерапевтам  – руководителям группы – дает дополнительные 

навыки и самим специалистам в речевой работе, и помогает в решении 

индивидуальных логопедических проблем участникам группы. 
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The article contains the speech-language pathologists‘ opinion on the work of the group ‗Saratov 

– 2016‖ and its fluency-enhancing program for children who stutter based on the family-team 

speech-psycho-therapy system by Nekrasova U.B. – Karpova N.L It also describes stages of the 

correction process and draws the analogy with traditional methods. The article focuses upon 

different strategies and methods of treatment used in this kind of stuttering therapy. 
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В статье проанализирована актуальность организации и реализации продуктивного 

образования в условиях трансформации образования, увеличения доли самостоятельной 

работы в образовательном процессе, рассмотрены исторические и современные аспекты 

данной проблемы, показан вклад отечественных и зарубежных учѐных в разработку 

проблемы продуктивного образования. Продуктивное образование  рассматривается как  
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важное направление, реализующее деятельностный подход в образовании и которое 

осуществляется в процессе продуктивного обучения, как практика личностно-

ориентированного обучения на основе свободного выбора учащихся  с учѐтом их 

интересов. Культурологический аспект продуктивного образования заключается в том, 

что достижения культуры должны быть не только предметом усвоения, но и результатом 

познавательной деятельности учащихся. Создание культурно-образовательной среды 

является важным условием культуры продуктивного образования. 

Ключевые слова: культура, образование, обучение, продуктивное образование, 

культура продуктивного образования 
 

В современных условиях трансформации образования, повышения роли 

самостоятельной работы учащихся возникает необходимость анализа и 

реализации продуктивного образования. Продуктивное образование – одно 

из направлений, реализующих деятельностный подход в образовании. 

Продуктивное образование осуществляется в процессе продуктивного 

обучения, которое рассматривается как практика личностно-

ориентированного обучения на основе свободного выбора учащихся и с 

учѐтом их интересов. В отличие от традиционного образования продуктивное 

образование в большей степени способствует развитию автономности и 

активности, формирует индивидуальный опыт продуктивной деятельности. 

Философские основы продуктивного образования  заложены в трудах 

русского философа Н.Ф. Фѐдорова (1828-1903), который рассматривал 

проектирование как метод деятельного познания и считал важным принцип 

единства теоретического познания и практического действия. Н.Ф. Фѐдоров 

придавал большое значение проективной гипотезе, которая проверяется на 

практике. Идея, мысль являются по своей сути проективными, однако одного 

чистого мышления, без практической проверки недостаточно для получения 

достоверных результатов познания.  

Основоположником активного практико-ориентированного обучения 

был С.И. Гессен (1870-1950). В работах С.И. Гессена обоснована теория и 

практика организации образовательного процесса на основе продуктивного 

обучения. С.И. Гессен раскрыл идеал свободного образования, его 

необходимость для воспитания свободной, самостоятельно мыслящей 

личности. Мысли С.И. Гессена о свободе творчества, свободе мышления, 

неповторимости и оригинальности мышления свободной личности 

актуальны и востребованы и имеют большое значение для дальнейшей 

разработки теории и практики продуктивного обучения. С.И. Гессен 

утверждал: «Свобода есть творчество нового, в мире дотоле 

несуществовавшего. Я свободен тогда, когда какую-нибудь трудную 

жизненную задачу, передо мной вставшую, разрешаю по-своему, так, как еѐ 

никто иной не смог бы разрешить. И чем более незаменим, индивидуален 

мой поступок, тем более он свободен. Поэтому свобода не есть 

произвольный выбор между несколькими у ж е   д а н н ы м и в готовом виде, 
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хотя и возможными только путями, но  с о з д а н и е  нового особого пути, не 

существовавшего ранее даже в виде возможного выхода. Как всякий продукт 

творчества, свободное действие может стать образцом для подражания 

другим, не свободным, людям, но оно само не есть повторение какого-то 

чужого образца и не есть постольку выбор между несколькими данными 

образцами» [1, с. 69]. 

В настоящее время актуальны и востребованы мысли С.И. Гессена о 

необходимости свободного самообразования.  Рассуждая о необходимости 

свободного образования, основанного на индивидуальном опыте, для 

школьников, С.И. Гессен отмечал необходимость свободного образования  в 

университете. Он подчѐркивал, что как высшее учебное заведение 

университет существенно отличается от школы. С.И. Гессен утверждал:  

«Цель высшего научного образования – усвоение  метода научного 

исследования – может быть достигнута только при условии самой широкой 

свободы учения.  Свобода здесь не только цель, предчувствуемая в 

дисциплине и еѐ пронизывающая, но в известной мере фактическое условие 

образования» [1, с. 219]. В условиях трансформации высшего образования, 

стремящегося к продуктивному обучению, актуальны мысли С.И. Гессена об 

университетском образовании, которое должно быть основано на 

самодисциплине и самообразовании в подлинном смысле слова. С.И. Гессен 

отмечал: «Организация университета и должна соответствовать этому 

требованию свободы: выбор университета, факультета, учебного плана, 

учителя должен по возможности быть предоставлен самому учащемуся. Ему 

должна быть предоставлена возможность лѐгкого перехода с одного 

факультета на другой и из университета  в университет» [1, с. 219]. Под 

«свободой учения» педагог понимал прежде всего свободу духовного 

передвижения. Свободу учения, честолюбие С.И. Гессен видел  «не в 

правильности, с которой выполняется определѐнный учебный план, не в 

аккуратном посещении лекций учащимися, не в хороших результатах 

испытаний, даже не в педагогическом таланте своих преподавателей, а в 

обилии средств, предоставляемых им для научной работы, в богатстве 

представленных в нѐм научных направлений, в наличии в его среде 

выдающихся представителей науки и в отзывчивости на новые течения 

научной мысли» [1, с. 219]. Организация продуктивного образования 

подтверждает мысль о том, что «университет невозможно кончить, как 

невозможно исчерпать науку, очагом которой он является. Чем успешнее 

пройден университетский курс, т.е. чем более приобщился человек научной 

мысли, тем большая у него потребность возвращаться от поры до времени в 

университет, чтобы, погрузившись в атмосферу шагнувшей за это время 

вперѐд науки, обновлять ею опыт своей практической деятельности» [1, с. 

220].  

Интересные мысли о продуктивном образовании, свободном обучении 
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можно найти в работах С. Френе, И. Бѐма, И. Шнайдера. Система С. Френе 

предназначалась для начальных школ. Он отмечал: «Вместо того чтобы 

навязывать пришедшему в школу ребѐнку интересы и идеи взрослых, мы 

даѐм ему возможность свободно выразить себя в любой области» [2, с. 153].  

Очень важно организовать обучение так, чтобы оно соответствовало их 

природе. С. Френе отмечал: «Если же дети оказываются в условиях, 

соответствующих их природе, они распрямляются, их глаза начинают 

блестеть, в них пробуждается достоинство, ответственность и человечность, 

без которых невозможно нравственное совершенствование» [2, с. 153-154].  

И. Бѐм и И. Шнейдер определяли продуктивное обучение как новый 

путь достижения образовательных целей в соответствии с методами выбора 

продуктивной (трудовой) деятельности в реальной жизненной ситуации. 

Большое значение они придавали самоорганизации своего образовательного 

процесса, участию в групповой рефлексии и осмыслению на теоретическом 

уровне опыта деятельности, а также анализу опыта и подготовки нового поля 

продуктивной деятельности. 

В основе теории продуктивного обучения  лежит принцип «learning by 

doing» («обучение через делание»), впервые сформулированный Джоном 

Дьюи.  

Термин  «продуктивное обучение» («productive learning») был введѐн в 

оборот в 1991г. на 2-м конгрессе Международной сети продуктивных школ 

INEPS (International Network of Productive Schools and Projects) Ингрид Беем и 

Йенсом Шнайдером – немецкими учѐными и педагогами, создателями 

Института продуктивного обучения в Европе IPLE (Institute for productive 

learningin Europe). Опыт многих стран, школы которых входят в 

Международную сеть продуктивных школ, убеждает в необходимости 

переориентации образования с трансляции знаний и контроля его 

формального усвоения на организацию мотивированной, самостоятельной 

практико-ориентированной учѐбы, результаты которой предъявляются и 

засчитываются как основной образовательный продукт. 

Современные исследователи продуктивное обучение рассматривают 

как организацию личностной и социальной деятельности учащихся,  которая 

обеспечивает поисковый, творческий, преобразующий характер их познания. 

Социальный опыт осваивается личностью как объективно новый продукт. 

Творческое мышление рассматривается как высшая ступень продуктивного 

мышления. Для организации продуктивного образования важен личный опыт 

решения проблем, который проявляется в создании интеллектуальных 

открытий, изобретений, конструкций, в раскрытии задач, гипотез,   

проведении исследований, написании сочинений, создании программ 

обучения, проектов. 

Культурологический аспект продуктивного образования заключается в 

том, что достижения культуры, сама культура в широком смысле этого слова 
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должны быть не только предметом усвоения, но и результатом 

познавательной деятельности учащихся. Создание культурно-

образовательной среды является важным условием организации 

продуктивного образования. Социально-культурная и образовательная среда 

в значительной степени стимулируют продуктивную деятельность учащихся, 

студентов. Важно также включение обучающихся в культурно-исторический 

процесс, изучение культурно-исторических аналогов научных знаний и 

культурных ценностей. 

Современные педагоги используют термин «технология продуктивного 

образования», опираясь на педагогический опыт американских педагогов 

О. Домброу, Ф. Кури, Р. Сафран. По мнению Г.К. Селевко, продуктивное 

образование необходимо развивать в двух аспектах: через индивидуализацию 

обучения и более широкое использование образовательных ресурсов. 

Педагогами введено понятие продуктивной компетентности, которая 

рассматривается как  высший уровень компетентностного развития личности 

(З.Р. Румянцева). А.В. Рубцова рассматривает продуктивную компетентность 

как способность самостоятельно изучать предмет с креативно-

исследовательских позиций и умение самостоятельно управлять 

образовательной деятельностью. Н.В. Кузьмина продуктивную 

компетентность определяет как физическое, психическое, акмеологическое 

новообразование, развивающееся в процессе решения задач, связанных с 

применением знаний на практике, извлечения из практики новых знаний, их 

обобщения, интеграции из разных источников в новое компетентное знание о 

новых способах решения предстоящих задач.  

В  педагогической литературе [3] продуктивное образование 

рассматривается как инновационный вид образования конца XX начала XXI 

века, где роль педагога сводится на позиции делового партнѐра, консультанта 

и единомышленника. Большое значение придаѐтся организации 

образовательной среды, сотрудничеству детей и взрослых на основе 

договорных отношений. Сотрудничество педагога и обучающихся 

предполагает личную свободу каждого участника учебно-воспитательного 

процесса, содействует мотивации обучения и личностному росту личности. 

Продуктивное образование реализуется в гибкой деятельности, 

ориентированной на образовательный продукт и осуществляемый в реальной 

жизненной ситуации на основе образовательного опыта. Отечественный и 

зарубежный опыт организации продуктивного образования выявил основной 

фактор образовательного продуктивного проекта – развивающуюся личность 

при условии реализации еѐ личностных интересов в различных видах и 

формах деятельности, умения принимать решения в конкретных ситуациях и 

разных формах деятельности. Продуктивное  образование строится на 

следующих принципах: личностно-ориентированный, проблемно-

практический, культуросозидающий. 
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Для эффективной организации продуктивного обучения необходима 

выработка продуктивного представления, продуктивного воображения, 

продуктивного мышления. В процессе формирования продуктивного 

представления акцент делается на воспроизведении образов предметов, не 

воспринимаемых в данный момент времени, в контексте новых условий и с 

учѐтом всех основных свойств этих предметов. По своему содержанию 

продуктивное представление близко к  продуктивному  воображению. 

Продуктивное воображение является категорией гносеологии и философии 

науки, обозначающей способность сознания к когнитивному творчеству, т.е. 

свободному (и в своей основе случайному) комбинированию различных 

образов, как чувственных восприятий и представлений, так и мысленных 

(идей разного рода). Для формирования продуктивного воображения 

большое значение имеет свободное образование, личностный рост 

обучаемого на основе удовлетворения познавательных интересов и 

потребностей. Впервые продуктивное воображение как самостоятельную и 

важнейшую познавательную операцию ввѐл в гносеологию И.Кант. 

Продуктивное мышление рассматривается как интеграция множества 

разнообразных оригинальных и необычных идей, их развитие, углубление, 

совершенствование. 

Большое значение для организаторов продуктивного обучения имеют 

работы Н.Б. Крыловой [6, 7, 8, 9], в которых представлена краткая история 

продуктивных школ, способы организации продуктивного образования, 

проанализирован опыт первой продуктивной школы («Город как школа») в 

Нью-Йорке, показано становление системы продуктивного обучения в 

Германии (проект «Продуктивное обучение в берлинских школах» (PLEBS), 

первые продуктивные проекты в России, Болгарии, Литве, раскрыты 

методологические основания продуктивного образования, его цели, задачи, 

условия в международном контексте образования, рассмотрены особенности 

проектирования как способа учѐбы, подчѐркивается важность позиции 

учащихся,  самореализация их личностного знания и индивидуальных 

компетенций.  
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The article analyzes the relevance of the organization and implementation of productive 

education in the transformation of education, increase the proportion of independent work in the 

educational process, considered historical and contemporary aspects of the problem, it shows the 

contribution of domestic and foreign scientists in the development of the productive formation 

problems. Productive education is seen as an important direction of realizing the activity 

approach in education and which is carried out in the course of productive training as a practice 

student-centered learning based on the free choice of the students, taking into account their 

interests. Cultural aspect of the productive formation is that the achievements of culture should 

not only be subject to assimilation, but also the result of cognitive activity of students. Creating a 

cultural and educational environment is an important condition for the formation of a productive 

culture. 
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В статье раскрыты методологические подходы к организации продуктивного 

обучения слушателей в системе дополнительного образования взрослых. Использование 

положений названных подходов позволит обеспечить комфортное субъект-субъектное 

учебное взаимодействие, имеющее своей целью усвоение обучающимися содержания 

образования на основе применения наряду с традиционными альтернативных способов, 

позволяющих активизировать и мотивировать познавательную деятельность слушателей, 

создавать условия для их самоактуализации и личностного роста. 

Ключевые слова: методологические подходы, продуктивное обучение, система 

дополнительного образования взрослых  

 

Система дополнительного образования взрослых в настоящее время 

является важным звеном системы образования в целом. Обладая рядом 

преимуществ, она позволяет осуществлять подготовку (переподготовку) 

специалистов для различных отраслей народного хозяйства в достаточно 

короткие сроки. Обращая внимание на вопросы обеспечения качества 

образовательного процесса, следует отметить, что одной из основных 

тенденций образовательной политики является усиление практико-

ориентированной направленности, в частности развития прикладных 

дисциплин технологической и социальной направленности. В этой связи 

актуализируется необходимость выбора эффективных способов обучения, 

позволяющих достигать образовательных целей в условиях уменьшения 

количества аудиторных часов и увеличения объема самостоятельной работы 

слушателей, преобладания заочной формы получения образования и др. На 

наш взгляд, одним из таких способов является продуктивное обучение. 

Идеи продуктивного обучения не являются новыми в педагогике. 

Исходные положения исследования данного феномена представлены в 

трудах Дж. Дьюи, С.И. Гессена, Г. Кершенштейнера, Г. Песталоцци, 

С. Френе и др. Различные аспекты теоретического и практического 

обоснования организации образовательного процесса на основе 

продуктивного обучения нашли отражение в работах отечественных и 

зарубежных ученых (И. Бѐм, А.А. Востриков, Ф. Гансберг, М.Н. Гольдина, 

Н.Б. Крылова, Е.А. Попкова, С.Н. Чистякова, Й. Шнейдер и др.). Опыт 

развития концепции продуктивного обучения и практического применения 
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продуктивных проектов на разных ступенях системы образования доказал 

свою успешность. Продуктивное обучение, начиная с обозначения 

достаточно узкого педагогического приема организации учебной 

деятельности, постепенно преобразовалось в целостную научно-

педагогическую систему, ориентированную на использование 

альтернативных способов решения задач образования, обучения и 

воспитания. 

Продуктивное обучение слушателей в системе дополнительного 

образования взрослых – это способ организации образовательного процесса: 

ориентированный на создание личностно значимого образовательного 

продукта; осуществляемый в реальных условиях на основе как 

индивидуального образовательного опыта слушателя, так и в рамках 

групповой работы; характеризующийся гибкостью, вариативностью, 

динамичностью; обеспечивающий создание условий для развития 

личностных интересов слушателей в разных видах и формах деятельности, 

умений принимать решения в конкретных ситуациях, осуществлять 

рефлексию, а также самореализации и самоактуализации обучающихся. 

Реализация продуктивного обучения слушателей в системе 

дополнительного образования взрослых предусматривает трансформацию 

многих педагогических приемов, применяемых в рамках академической 

модели образования. Использование образовательных проектов в качестве 

одного из основных средств подготовки специалистов позволяет слушателям 

в образовательной среде учебных занятий, индивидуальной практике 

осваивать культурные, образовательные и профессиональные нормы и 

образцы. В этой связи необходимо определить и раскрыть методологические 

подходы, в соответствии с которыми осуществляется продуктивное обучение 

слушателей в системе дополнительного образования взрослых. 

Методология, функционируя в качестве общей системы 

объяснительных принципов и регулятивов, требует рассмотрения 

исследуемой проблемы с позиций личностно-деятельностного, 

культурологического, междисциплинарного и компетентностного подходов. 

Личностно-деятельностный подход к обучению предполагает 

субъектно ориентированную организацию и управление педагогом учебной 

деятельностью обучающегося при решении им специально организованных 

учебных задач разной сложности и проблематики. Основы данного подхода 

были заложены в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна. Учеными личность рассматривалась как субъект 

деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с 

другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. 

Личностно-деятельностный подход предполагает переориентацию 

процесса обучения на постановку и решение самими обучающимися 

конкретных учебных задач (познавательных, исследовательских, 
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преобразующих, проективных и т.д.) [1]. Для преподавателя, реализующего 

личностно-деятельностный подход в системе дополнительного образования 

взрослых, основным вопросом является формирование у слушателей 

собственной учебной потребности в выработке определенных способов и 

приемов учебной деятельности, в усвоении новых знаний, формировании 

более совершенных умений во всех видах осваиваемой деятельности. 

Являясь участником образовательного процесса, субъект (слушатель) 

содержит основания своей деятельности в смыслах, ценностях, потребностях. 

Именно они выступают как основной стимул и руководство к обучению. 

Важнейшим свойством, отражающим специфику субъекта, становится его 

способность овладевать многообразием форм собственной 

жизнедеятельности, т.е. субъектность. Применительно к образованию 

свойство субъектности у взрослого обучающегося выражается в следующих 

показателях: способности самостоятельно формировать информационный 

запрос; возможности выбора модели обучения; осознанном принятии той или 

иной позиции в процессе обучения; опоре на способность к эмоционально-

волевой, физиологической, мотивационно-потребностной саморегуляции в 

сфере образования; стремлении и возможности привнести содержание своего 

жизненного опыта в содержание обучения [2, с. 50]. 

В настоящее время преобладают общие тенденции самоопределения 

личности через дополнительное образование взрослых, связанные с 

изменениями на рынке труда. Как показывают исследования, усиливается 

потребность инструментального наполнения дополнительного образования: 

оно должно обеспечить усвоение тех компетенций, сформировать те качества 

личности, которые пригодятся в любой сфере трудовой деятельности. В этой 

связи как раз продуктивное обучение слушателей позволит удовлетворить их 

познавательные интересы, которые концентрируются вокруг потребности в 

научном понимании многообразных явлений жизни и собственного опыта, в 

формировании своей позиции по отношению к происходящему вокруг и 

использовании полученных знаний в практической деятельности. 

Актуальной является проблема соответствия форм организации 

учебной деятельности обучающегося формам усваиваемой им 

профессиональной деятельности. В процессе подготовки слушателей в 

системе дополнительного образования взрослых используется совокупность 

традиционных и новых форм, причем каждая из которых наполняется 

соответствующим содержанием усваиваемой деятельности, а вся эта 

совокупность – целостным содержанием моделируемой профессиональной 

деятельности. То есть, содержание и формы учебной деятельности 

трансформируются в соответствующие им содержание и формы 

профессиональной деятельности [3].  

Продуктивное обучение в системе дополнительного образования 

взрослых обеспечивает овладение субъектом структурой деятельности, в 
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которой он участвует, начиная от осознания ее мотивов и цели до получения 

результата и способности его оценить и откорректировать весь ход своих 

действий на основе рефлексии. Взрослый обучающийся представляет собой 

субъекта с присущими ему самосознанием и самостоятельностью постольку, 

поскольку он усваивает определенный объем культуры, способы 

профессиональной деятельности, формы культурного взаимодействия с 

людьми, осознает свою человеческую сущность. В процессе продуктивного 

обучения необходимо создать условия для осознания обучающимися 

перспектив профессионального и личностного роста; сформировать 

ситуацию полисубъектного взаимодействия в ходе обучения; предоставить 

каждому слушателю возможность самовыражения и самоутверждения в 

среде обучающихся за счет презентации своего позитивного опыта; 

обеспечить реальное продвижение в освоении содержания образования; 

ориентировать образовательный процесс на получение конкретного продукта 

(проекта, программы действий, технологии и др.), который можно 

«перенести» в ситуацию профессиональной деятельности. 

Одной из задач продуктивного обучения слушателей в системе 

дополнительного образования взрослых является поиск путей освоения 

культурологического опыта человечества и на основе этого создание 

целостной системы условий, обеспечивающих социокультурное развитие 

личности будущего специалиста. Вышесказанное ориентирует рассмотрение 

исследуемой проблемы через призму культурологического подхода.  

Использование культурологического подхода к изучению проблем 

образования осуществлялось философами, социологами, педагогами, 

психологами и культурологами. Значительный вклад в исследование 

культурных основ педагогики внесли М.М. Бахтин, В.С. Библер, 

Л.С. Выготский, М.М. Мамардашвили и др. Культурологический подход 

понимается большинством исследователей как «совокупность 

методологических приемов, обеспечивающих анализ любой сферы 

социальной и психической жизни (в том числе сферы образования и 

педагогики) через призму системообразующих культурологических понятий, 

таких, как культура, культурные образцы, нормы и ценности, уклад и образ 

жизни, культурная деятельность и интересы и т. д.» (М.С. Каган, 

П.А. Сорокин, А.Я. Флиер и др.). 

Основой подготовки специалиста становится культура, поскольку 

именно она охватывает все виды человеческой деятельности, открывает 

широкие возможности для изучения духовного наследия, дает ориентир в 

жизни современного общества, определяет направленность интересов и 

мировосприятие личности, помогает оценить и упорядочить знания. Вся 

культура в любой форме ее фиксации (техника, книги и т. д.) может быть 

передана лишь в той мере, в какой она включена в социальный опыт. На 

культурной основе формируется новый пласт современной цивилизации со 



 

752 
 

своими требованиями к профессиональной компетентности и духовному 

миру личности. 

В этой связи продуктивное обучение слушателей в системе 

дополнительного образования взрослых предполагает усвоение обучающимся 

содержания (социокультурного опыта), отраженного в образовательных 

стандартах, учебных планах, учебных программах и др., т. е., овладевая 

объектами материальной культуры, личность осознает их как результат, 

процесс, способ и цель деятельности людей. И возможно это только в 

процессе собственной познавательной деятельности обучающегося. Причем 

активность субъекта в образовательном процессе выступает ведущим 

фактором его профессионального и духовного развития.  

В жизни человеку приходится сталкиваться с проблемами, которые, как 

правило, не имеют дисциплинарной принадлежности. Их очень условно 

можно отнести к определенным областям знаний (биологическим, 

химическим, физическим, социальным и др.). Поэтому успешность 

обучающегося в рамках одной или нескольких учебных дисциплин далеко не 

всегда делает его в целом успешным. Более продуктивным в этом смысле 

многие ученые  (И.Д. Зверев, Т.Н. Кичак, Э.М. Мирский, Г.Ф. Федорец и др.) 

считают междисциплинарный подход, обучение на основе которого как раз и 

предполагает становление гармоничного и конкурентоспособного человека. 

Междисциплинарный подход подразумевает такое использование 

преподавателем многообразия подходов, методов, форм, средств, технологий 

и др., которое дает качественно иной, чем традиционный (монопредметный) 

подход, результат. В результате организации продуктивного обучения 

слушателей в системе дополнительного образования взрослых преподаватель 

должен стремиться дать обучающимся  знания и обеспечить освоение 

универсальных способов деятельности не только в своей предметной 

области. Он должен создать условия для  совершенствования у слушателей 

навыков коммуникативного взаимодействия и сотрудничества, 

формирования системы ценностных отношений к себе и к другим людям.  

Одним и способов решения указанных задач является технология 

учебного проектирования, позволяющая создать деятельностную основу 

образования, обеспечить перенос знаний в сферу профессиональной 

деятельности, создать на учебном занятии образовательную среду, 

основанную на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий. В ходе учебного проектирования создаются условия, при 

которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников и научных областей; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью; 

совершенствуют коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения, системное мышление [3]. 
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Изменения, происходящие в экономической, социокультурной жизни 

общества предъявляют высокие требования к организации профессиональной 

подготовки будущих специалистов на основе компетентностного подхода. 

Идеи совершенствования образования на компетентностной основе 

разрабатываются В.А. Болотовым, О.Л. Жук, А.П. Тряпициной, 

И.Д. Фруминым, В.Д. Шадриковым, А.В. Хуторским и др.  

Применение данного подхода к организации продуктивного обучения 

слушателей в системе дополнительного образования взрослых предполагает 

овладение ими целостным опытом решения жизненных проблем, выполнения 

ключевых функций, социальных ролей. Конструктивная цель опыта в 

структуре компетентностного подхода, на наш взгляд, выступает как основа 

интеграции познавательной и практической деятельности обучающихся. 

Познавательная деятельность в этом случае может рассматриваться как 

процесс смыслообразования, позволяющий человеку расширить границы 

понимания внешней действительности и себя самого и выступающий как 

результат взаимодействия субъекта и объекта, что обусловливает 

конкретность, индивидуальность получаемого знания. Практическая 

деятельность предполагает обобщение полученных знаний, их трансляцию и 

представляет собой один из наиболее существенных моментов обогащения 

собственного опыта, что способствует совершенствованию соответствующих 

умений и навыков. Следуя этому, компетентностный подход ориентирует 

обучающихся в процессе подготовки в системе дополнительного образования 

взрослых на овладение различными компетенциями (социально-

личностными, академическими, профессиональными). 

Компетенции  приобретаются слушателями на протяжении всего 

процесса обучения в системе дополнительного образования взрослых. Но 

важнейшей компетенцией обучающегося остается умение организовывать 

свое обучение в течение всей жизни. В этом случае огромен потенциал 

продуктивного обучения слушателей,  предполагающего подготовку 

специалиста как субъекта социально-исторического и культуро-

созидательного процесса, умеющего не просто вписаться в окружающий мир, 

но и активно действовать в нем, приобретающего и совершенствующего в 

процессе обучения опыт решения различных социальных и 

профессиональных проблем. 

Таким образом, организация продуктивного обучения слушателей в 

системе дополнительного образования взрослых на основе положений 

личностно-деятельностного, культурологического, междисциплинарного и 

компетентностного подходов позволит обеспечить комфортное субъект-

субъектное учебное взаимодействие, имеющее своей целью усвоение 

обучающимися содержания образования на основе использования наряду с 

традиционными альтернативных способов, позволяющих активизировать и 

мотивировать познавательную деятельность слушателей, создавать условия 
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для их самоактуализации и личностного роста. 
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В последние десятилетия социокультурная ситуация в России привела 

к новой трактовке понятия «качество образования». 

Образование стало направлено на самоопределение и самореализацию 

человека, что привело к постановке новых задачи социализации школьников 

– ориентация их на умения принимать самостоятельные решения, быть 

активным в отношении к собственному образованию, проявлять инициативу 

и ответственность, грамотно работать с информацией, критически мыслить, 

стремиться к самообразованию.  

В связи с этим в стандарте второго поколения  –  ФГОС ООО 

появилась ориентация на деятельностную сторону обучения, на 

формирование универсальных учебных действий.   

Универсальное учебное действие (УУД) – это главная составляющая 

любого умения, совокупность способов, приемов, которыми пользуется 

обучаемый, умение учиться, его способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

В стандарте второго поколения заложены следующие универсальные 

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Универсальные учебные умения нельзя сформировать только 

репродуктивной деятельностью. Поэтому понятен возникший вновь интерес 

к деятельностным технологиям обучения [1]. На наш взгляд одной из 

эффективных технологий является проектная, так как она в большой степени 

ориентирована на развитие социально-значимой личности[2]. Это 

согласуетсяс Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), где указано, что выпускники 

должны овладеть умениями исследовательской и проектной деятельности.  

mailto:rtb-55@mail.ru
mailto:natstar-12@mail.ru
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Проектная деятельность учащихся – одна из прогрессивных форм 

обучения в современной школе.Это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. В основе проектной технологии лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, оценивать свою деятельность и применять результаты своих 

исследований в реальной практической деятельности. 

Проектная деятельность органично вошла и в процесс обучения 

биологии. Учебный проект с точки зрения учителя биологии – это 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать УУД, а также специфические умения 

проектирования   и исследования биологических и экологических явлений и 

объектов. Учебное задание, сформулированное в виде проблемы, не только 

направляет деятельность учащихся для исследования данного вопроса, но и 

превращается в увлекательную для них деятельность. Меняется роль 

учащихся в учении: они выступают активными участниками данного 

процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им научиться работать в 

«команде». 

Тематика проектов по биологии может затрагивать самые 

разнообразные проблемы и вопросы от глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством до частных, локальных. Объектом изучения может быть 

природное сообщество, искусственный биогеоценоз, промышленный объект, 

отдельный организм и сам человек. Проектные работы могут содержать 

также и социологические опросы населения или учащихся школы. Работа над 

проблемой позволяет ученику хорошо познакомиться с объектом изучения, 

рассмотреть его с различных сторон, провести необходимые исследования и 

сделать соответствующие выводы.  

В качестве примеров в данной работе приводятся исследовательские 

проекты, выполненные учащимися школ города Саратова и Саратовской 

области, как на уроках биологии, так и во внеурочной деятельности. 

Темы исследовательских проектов для разных возрастных групп 

различны. Шестиклассникам, ориентированным на непрактичное восприятие 

живой природы можно предложить темы, направленные как на изучение 

учебных вопросов (проект «Тепло, воздух и вода – лучшие друзья семян» в 

теме «Условия прорастания семян»), так и на исследование, не касающееся 

тематики уроков (проект «Лекарственные растения Саратовской области»). 

Выполнение обеих тем переориентирует учащихся этого возраста на 

практическое применение полученных знаний и умений, что дает 

возможность отойти от приземленного восприятия природы. 

Структура учебного проекта «Тепло, воздух и вода – лучшие друзья 
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семян» включала три этапа: подготовительный, основной и завершающий, 

поэтому учебный проект проводился как на уроках биологии, так и во 

внеурочное время в течение трех недель. 

На подготовительном этапе осуществлялась фронтальная работа с 

классом, включающая сообщение общей темы исследования и ее 

обсуждение, постановка проблемы учителем, выдвижение гипотезы. В 

процессе беседы формулировались и обсуждались различные вопросы 

возможного решения данной проблемы, что способствовало развитию такого 

универсального действия, как постановка и решение проблемы. Этот этап 

способствовал развитию также регулятивных УУД – целеполаганию, 

планированию и прогнозированию  своей деятельности. Учащиеся 

объединялись в группы по 4-5 человек. Каждая группа получала название в 

соответствии с заданием исследования: «Вода», «Воздух», «Тепло», «Свет», 

«Соль», «Питание». Часть групп возникла по инициативе самих школьников 

(группы «Соль», «Питание»). Не брать во внимание такие предложения не 

было бы правильным, так как это противоречило бы воспитательным задачам 

педагогического процесса (подавление инициативы и творчества учащихся). 

Инструктивные карточки для каждой группы включали задания по 

выполнению опыта с алгоритмом исследования и подготовке отчета. 

Групповые задания были составлены так, что их можно было разделить на 

части для индивидуального выполнения.  

Во время основного этапа осуществлялась реализация 

исследовательской деятельности по проекту, которая включала работу с 

дополнительной литературой, выполнение практических и лабораторных 

работ по заданиям, подготовленных учителем. Учащиеся решали 

проблемные вопросы и добывали новые знания путем самостоятельного 

выполнения и обсуждения экспериментов, что также способствовало 

формированию вышеперечисленных познавательных и регулятивных УУД.   

На завершающем этапе заслушивались отчеты каждой группы по 

выполненному исследованию в форме защиты доклада с мультимедийной 

презентацией, осуществлялся анализ, обсуждение и подведение итогов 

работы. Защита проекта заняла больше времени, чем планировалось ранее, 

однако сократить информацию, подготовленную учащимися, на наш взгляд, 

было бы нецелесообразно. В этом случае информативная емкость проекта 

была бы снижена, и поставленная  цель по углублению знаний по данному 

вопросу у участников проекта не была бы достигнута, что могло 

отрицательно сказаться на формировании познавательных УУД.  

На этапе самоанализа и защиты участники проекта под руководством 

учителя подробно проанализировали причины отдельных неудач в 

постановке и проведении опытов и теоретических исследований. 

Обсуждалось координирование деятельности внутри каждой группы и 

обобщение результатов исследования. Понимание ошибок создало 
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мотивацию к повторной проектной деятельности, способствовало 

формированию личного интереса к получению новых знаний, делало вклад в 

формирование личностных, регулятивных и коммуникативных УУД.  

Описание последующих проектов также служит примером 

формирования всех групп УУД. 

Реализация проекта «Лекарственные растения Саратовской области» 

проходила в три этапа в течение двух учебных лет. 

На первом этапе – подготовительном, обсуждалась актуальность 

выбранной темы проекта и определялись направления исследований.  

Второй этап включал в себя исследовательскую работу школьников. 

В начале этого этапа проводилось изучение лекарственных растений по 

иллюстрациям в атласах, фотографиям растений в природе, гербарным 

образцам. Были выделены виды лекарственных растений, занесенные в 

Красную книгу Саратовской области. На основе этой работы был составлен 

список лекарственных растений для дальнейшего детального изучения.  

Впоследствии,  учащиеся были разделены на три группы, каждая из которых 

получила задание для  самостоятельного исследования.  

Группам были предложены следующие задания:  

 Изучение истории использования лекарственных растений в 

медицине. 

 Изучение терапевтических свойств наиболее распространенных в 

Саратовской области и широко применяемых лекарственных растений. 

 Выявление распространения лекарственных растений в 

окрестностях города Саратова, изучение правил их сбора и хранения. 

На третьем (обобщающем) этапе каждая группа отчитывалась о 

проделанной работе по результатам собственных исследований на занятии 

биологического кружка. Данный проект был представлен на Областную 

экологическую конференцию учащихся в Областном детском экологическом 

центре города Саратова. 

Особую роль в процессе обучения биологии играют исследовательские 

проекты. Исследовательский проект – работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Такое исследование имеет целью 

приобретение учащимися навыка исследовательской деятельности, освоения 

исследовательского типа мышления, формирования активной позиции в 

процессе обучения. Во время выполнения проекта  школьники сами создают, 

формируют и развивают обучающую ситуацию, при этом обретают 

самостоятельность. 

Исследовательская  деятельность по биологии может осуществляться 

индивидуально или коллективно. Выбор формы проведения исследований 

определяется познавательными интересами учащихся, а также научной 

задачей, требующей решения. Научно-исследовательскую деятельность 
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можно считать высшей ступенью проектной деятельности учащихся. 

Приобретя навыки практической экспериментальной работы, и работы с 

различными источниками информации, учащиеся достаточно успешно 

справляются с научными исследованиями.    

В качестве примера приводим научно-исследовательский проект на 

тему «Луг как экосистема», который проводился учащимися шестого класса  

в несколько этапов в течение двух недель.  

Целью данного проекта было описание особенностей лугов 

Саратовской области, их экологического состояния и биохозяйственного 

значения. Исследования проводились на  территории суходольного, 

низинного и  пойменного лугах, расположенного в селе Казанла  Базарно – 

Карабулакского района Саратовской области во время внеклассной работы 

по биологии.  

На теоретическом этапе проекта по литературным источникам 

выяснялась информация о луговых растительных сообществах средней 

полосы России и Саратовской области. 

На практическом этапе, учащиеся, выполняющие проект, были 

разделены на три микрогруппы, каждая из которых получала отдельное 

задание и оборудование. Задания группам включали в себя описание 

фитоценозов по определѐнному плану. Первая группа описывала 

суходольный луг на склоне холма, вторая – пойменный луг на средней части 

холма, третья – пойменный луг на низменной  части холма. Полное 

геоботаническое описание проводилось по общепринятым методикам. Для 

чего в пределах исследуемых участков закладывались  пробные площадки. 

Срезались все растения и определялся их видовой состав. Для определения 

состава видов беспозвоночных и позвоночных животных  применялось 

визуальное наблюдение и ручной сбор. В ходе выполнения проекта 

использовались школьные атласы определители. 

Защита проекта осуществлялась учащимися в школе после его 

выполнения. Все группы представили выполненные задания в виде альбомов. 

 Данная исследовательская работа, проведенная школьниками, дала 

возможность сформировать исследовательскую компетенцию, познакомила с 

разнообразием фауны и флоры местности, где проживают учащиеся,развила 

их интерес к изучению живой природы. 

Для подростков  (8 класс), отличающихся большей активностью и 

интересом к самостоятельным исследованиям, были предложены 

исследовательские проекты «Всем даѐт здоровье молоко коровье!» и 

«Заботимся о животных». Тематика данных проектов исходила из 

жизненного опыта и интересов данной группы учащихся. 

Проект «Всем даѐт здоровье молоко коровье!» проводился в течение 

двух недель, включал информационный (изучение литературы о пользе 

молока и молочных продуктов), и  исследовательский (проведение 
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анкетирования учащихся школы и опытов по определению качества молока) 

блоки. Итогом всей работы над проектом стали: проведение выставки 

молочных продуктов, презентация и буклет о пользе молока. 

Учебный проект по теме «Клетка – структурная и функциональная 

единица жизни»  в 9 классе осуществлялся на одном уроке. Целью проекта 

было изучение строения клетки, еѐ структурных и функциональных единиц.  

Для осуществления проекта была организована работа обучающихся в  

группах.  Каждая группа учащихся выполняла задание по одной из 

перечисленных тем: «Прокариотическая клетка», «Эукариотическая клетка», 

«Деление клетки», «Особенности строения и отличительные особенности 

растительной клетки», «Клеточная теория», «Неклеточные формы жизни – 

вирусы». Основными методическими приемами на уроке были: работа с 

текстами учебника и дополнительных материалов, фотографиями, 

рисунками, выполнение теста с последующей взаимопроверкой, ответы на 

поставленные вопросы по текстам дополнительного материала и 

формулировка выводов.  

Заключительный этап урока включал  рефлексию – самоанализ и 

самооценку. 

Темы проектов, предлагаемых старшеклассникам, затрагивают 

общебиологический материал, нацелены на развитие всей системы 

исследовательских умений. 

Учебный проект «Эволюция биосферы и человек» проводился в рамках 

изучения темы «Эволюция биосферы и человек» по биологии в 11 классе и 

был рассчитан на 5 часов учебного времени. Работа  над проектом позволила 

развить у его участников специальные и общеучебные умения, такие как:  

выбор нужной части  информации из ее большого потока,  

самостоятельное планирование своей работы,  

решение возникших затруднений,  

обработка, анализ результатов  и их осмысление. 

Практическая значимость проекта состояла в определении роли 

человека в эволюции биосферы. Работа над проектом была призвана показать 

учащимся влияние человека на биосферу, сформировать нетерпимость к 

потребительскому отношению к природе, нанесению ей ущерба; 

познакомить с биографией В. И. Вернадского, учением о биосфере и 

ноосфере. Данный проект позволил развить творческое мышление 

школьников, умение приобретать знания из различных источников, 

анализировать факты, делать обобщения, высказывать собственные 

суждения, критически относиться к чужому мнению. 

Реализация проектов была направлена на использование диалога с 

обучающимися, о котором более подробно отмечается в работе Н.Н. 

Саяпиной [3]. 

Таким образом, применение проектной деятельности в любом 
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школьном возрасте способствует формированию активности и  

самостоятельности учащихся, развитию их общеучебных умений и навыков 

(самооценочных, исследовательских, рефлексивных), социально-значимых 

качеств (умению работать в группе), что отвечает требованиям ФГОС ООО 

по формированию всех групп УУД, вследствие чего  реализуется принцип 

связи обучения с жизнью и формирует социальную адаптацию обучающихся.  
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Автор обращается к анализу феномена «проектная деятельность» применительно к 

профессиональной подготовке дизайнеров и иллюстрирует ее развивающие и 

актуализирующие личностный потенциал студента возможности. Автор показывает 

возможности проектной деятельности, комплекс психологических условий, 

обеспечивающих ее эффективность в профессиональной подготовке студентов 

дизайнерских специальностей. 

Ключевые слова: профессиональное образование, психология высшей школы, проектная 

деятельность, творческий коллектив, творческие способности личности, дизайн-

проектирование, композиционное мышление, выразительные средства. 
 

Сегодня уже очевидно, что дизайн прочно вошел в повседневную 

жизнь человека, предопределяя всю систему его отношений с окружающим 

миром, оказывая очень мощное влияние на предпочтения человека, 

осуществляемый им выбор, содержание и характер социального 

взаимодействия. Действительно, дизайн стал важным фактором в 

формировании жизненной позиции личности, всей палитры ее отношений с 

внешним миром и к самой себе. «Дизайн в самом широком понимании этого 

слова стал неотъемлемым признаком современного общества. Он занимает 

все новые и новые ниши не только человеческого бытия, но и его сознания. 

Пройдя путь от штучного ремесленного производства и создания единичных 

эксклюзивных изделий к серийному промышленному производству вещей, 

дизайн стал не только определяющим фактором организации предметной 

среды человека, но и вплотную подошел к решению комплексных социально-

экономических и экологических проблем, совершенствованию процессов, 

условий и элементов жизнедеятельности человека и общества. Это позволяет 

рассматривать дизайн как универсальную и эффективную социально-

ориентированную технологию, поднимающую человечество на новые уровни 

качества жизни и иные принципы общественных отношений» [2, с. 8]. 
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Однако дизайн не появляется «ниоткуда», внезапно, вдруг, – он является 

продуктом деятельности человека, профессионала – дизайнера, от позиции 

которого и понимания цели творческой задачи зависит конечный продукт 

дизайнерской деятельности, способный влиять на поведения и отношение 

других людей к содержащимся в дизайн-продукте идеях и смыслах. 

Следовательно, понимание своей социальной миссии, высокий 

гуманистический потенциал самого дизайнера определяет и результат его 

творческой деятельности, способность взаимодействовать с другими людьми, 

влиять на них, определять их позицию и поведение. Столь высокое понимание 

миссии дизайнера – не преувеличение, – оно рождается из понимания 

проникновения дизайна во все сферы человеческого бытия. И чаще всего 

такое «проникновение» происходит в виде телевизионной картинки, 

рекламного продукта, упаковки, тенденций моды, одежды, обустройства 

интерьеров жилища, производственных и офисных помещений – всего того, с 

чем каждый человек сталкивается ежедневно, чаще всего неосознанно, но 

фиксируя некую субъективную привлекательность воспринимаемых 

предметов, их соответствие не только личным вкусам, но и принятым на 

данный момент в обществе «стандартам» моды. «Предмет дизайна 

расширяется до проектирования социального события, конструирования стиля 

и образа жизни, синтеза новых культурных, моральных, социальных 

ценностей. Опыт развитых государств свидетельствует о том, что дизайн как 

ключевой элемент современной экономической политики обеспечивает ее 

устойчивость и конкурентные преимущества на мировом рынке. Приход 

современных, невиданных ранее, поистине революционных технологий, 

призванных решать глобальные проблемы, требует специальных условий 

реализации, их эффективного применения. Отсюда особые требования к среде, 

организации жизненного пространства, эргономике, комфорту, 

производственной, эксплуатационной и потребительской безопасности 

(физической, техногенной, экологической)» [2, с. 10]. Значит, дизайнер уже не 

только ориентируется на сложившиеся общественные традиции и стереотипы, 

но и в значительной мере формирует их. А это уже гораздо более высокая 

степень ответственности творца, когда он становится «властителем умов», 

когда он предопределяет социальное поведение людей, задавая некий 

стандарт, эстетическую планку требований к продукту и его потребительским 

свойствам. 

В истории науки идея о том, что дизайн становится мощным 

идеологическим и психологическим фактором, концептуально оформилась 

уже достаточно прочно в трудах целого ряда исследователей, среди которых 

авторитетные специалисты в области социологии, политологии, 

менеджмента, социальной психологии (Г. Маркузе, Г. Рид, Ф. Рапп, М. Мак-

Люэн, Ю. Хабермас, Д. Белл, Э. Тоффлер, Т. Парсонс, Т. Кун, П. Хилл, 

А. Парфрей, Г. Саймон, К. Джонс, Т. Адорно, Ж. Эллюль, Р. Барт, 
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П. Вирильо, Г. Гессе, П. Рикѐр, Б. Фуллер, О. Хаксли, М. Вебер, З. Бегенау, 

И. Тэн, Г. Земпер и др.). Активно разрабатываются проблемы влияния 

дизайна на социальное поведение людей и в отечественной науке 

(А.П. Бредихин, Д.П. Горский, А.И. Уемов, В.С. Швырѐв, В.И. Плотников, 

Ю.И. Мирошников, О.И. Генисаретский, Г.П. Щедровицкий, А.П. Огурцов, 

Е.М. Мамчур, Л.Н. Коган, В.С. Библер, О.В. Долженко, Э.В. Ильенков, 

М.С. Каган, В.А. Разумный, В.М. Розин, Л.И. Новикова, Н.К. Шабанов, 

О.П. Шабанова и др.). Дизайн и механизмы его психологического влияния на 

общество в концепциях этих исследователей увязываются со спецификой 

социокультурной ситуации в обществе, уровнем общественной культуры, 

характером социально-экономической, политической, ситуации в обществе, 

традициями духовной культуры, уровнем технологического развития. В этом 

плане справедливо суждение А.П. Бредихина: «Нарастающее многообразие 

феноменов современного индустриального и постиндустриального общества 

глубоко изменяет сущность, природу дизайна, качественно расширяя, 

раскрывая его возможности во всем – и в формировании единичных 

предметов, и в воздействии предметного мира на человека через дизайнерски 

организованную их массовость, комплексность, системность. Современный 

дизайн становится дизайном среды в широком понимании этого слова» [2, с. 

11]. 

Уровень духовно-нравственной культуры дизайнера напрямую 

определяет идейно-смысловую суть, общественную ценность и пользу 

создаваемого им продукта. Очевидно, обретение профессионального опыта 

студентом-дизайнером не может происходить в отрыве от накопления 

нравственного опыта, без опоры на важнейшие, экзистенциальные ценности и 

смыслы национальной культуры. Закрепление такого опыта будущих 

дизайнеров происходит в процессе выполнения проектной деятельности, в 

рамках которой проявляет себя весь спектр профессионально-личностных 

качеств будущего специалиста. И здесь особенно важны гуманистические 

установки студента, его понимание собственной ответственности за 

благополучие и судьбу людей, на которых он сможет влиять, создав свой 

дизайнерский продукт. В проекте сходятся линии взаимодействия 

преподавателя и его ученика; именно здесь происходит важнейший момент 

проявления будущим специалистом меры человеческого в нем, его 

ориентированности на принесение социальной пользы, облаченной в 

эстетически привлекательную и выразительную форму. Для любого студента 

проектная деятельность начинается с осмысления концептуальной идеи, 

смысла, который ему предстоит облачить в привлекательную, дизайнерски 

(художественно!) изящную форму. Без осмысления идеи, без понимания ее 

концептуальной сущности проект не моет быть выполнен. Это аксиома 

профессиональной деятельности дизайнера. И вот здесь чаще всего проявляет 

себя мера «окультуренности» студента, его ориентированности на принесение 
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социальной пользы, творение добра через созидание красоты. 

Развитие профессионально-личностных качеств будущего дизайнера не 

может происходить в отрыве от процесса формирования его общей культуры, 

приобщения к истории и культуре России. Понятно, что такое сопряжение 

возможно не только через изучаемые дисциплины, но в гораздо большей 

степени – через систему специальных творческих проектных заданий, 

позволяющих закрепить профессиональные умения и навыки, обеспечить 

соединение высокой теории с практикой, связать цели профессиональной 

деятельности дизайнера с жизнью и проблемами окружающих его людей. 

Решение этих задач возможно через проектную деятельность студентов, 

выполнение ими дизайн-проектов выраженной социальной направленности. 

Такая направленность обнаруживает себя не только в тематике выполняемых 

заданий, но и в их содержании, ориентированности на решение важных 

социальных проблем, организацию коллективной творческой проектной 

деятельности. Работа в малых творческих группах над разработкой дизайн-

проекта – одно из важных психологических условий, определяющих 

коллективный успех, моделирующих содержание и характер межличностных 

отношений в студенческой группе, ее сплоченность, организованность, 

ценностно-ориентационное единство (Л.И. Уманский). 

Как строится проектная деятельность? На каких психологических и 

педагогических идеях возможна ее успешность? Какие психологические 

новообразования формируются у студентов-дизайнеров в ходе реализации 

проекта? 

Дизайн-проектирование – сложный, многогранный и многоуровневый 

процесс, обладающий целым рядом психологических особенностей. 

Разумеется, всякое проектирование начинается с интенсивного мыслительного 

процесса, обеспечивающего «погружение» дизайнера в проблему, ее 

всесторонний анализ. На этом этапе очень важны способности дизайнера к 

систематизации, анализу, обобщению, синтезу, способность к интуиции, 

предвидению и предвосхищению результата проекта. Такое перспективное 

видение открывает дизайнеру некий гипотетический образ воображаемого 

результата, его идеальную модель. Этот процесс воображаемого 

моделирования хорошо описан в литературе, в мемуарах великих живописцев, 

зодчих, архитекторов. Достаточно полистать трактаты Л. Альберти, Д. Вазари, 

Леонардо да Винчи, А. Дюрера, А. Палладио и др. Именно в трудах 

западноевропейских мастеров чаще всего встречаются упоминания о важности 

этого начального, стартового этапа работы над проектом. Именно здесь 

формируется общий замысел, определяются его выразительные средства, 

возможные варианты решения дизайнерской задачи. Значимость 

мыслительных процессов на этом этапе подчеркивают такие именитые 

мастера, как П. Беренс, В. Гропиус И. Иттен, В. Кандинский, Н. Ладовский, 

А. Родченко, Ю. Фельтен, П. Чистяков и др. [5, с.15]. 
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В ходе выполнения проекта одним из важнейших способов проверки 

готовности дизайнера к самостоятельной проектной деятельности является 

такой вид учебных упражнений, которому в равной мере свойственны как 

признаки проектного эскиза, так и особенности упражнений развивающих 

творческие способности учащихся, – клаузура. Клаузура обеспечивает 

развитие воображения, образного мышления, фантазии, композиционных 

способностей, навыков яркого отражения творческих замыслов в графике и 

макете. Начиная с XVI в. клаузурой называются короткие, 

продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания, широко 

распространенные в архитектурных, дизайнерских, художественных школах. 

В первых Академиях архитектуры и искусства объединялись несколько 

факультетов, на которых обучались архитекторы, художники, фортификаторы, 

инженеры, скульпторы. Конечно, по каждой из названных творческих 

профессий читались специальные курсы и проводились практические занятия, 

обучение рисунку, черчению, живописи, скульптуре осуществлялось по общей 

программе. Специализация в обучении студентов заключалась в том, что по 

мере приобретения навыков рисунка и черчения каждый учащийся получал 

персональные задания и, кроме того, участвовал в работе над проектными 

заказами своего профессора. В таких проектных мастерских царил дух 

товарищества и взаимопомощи, студенты старших и младших курсов 

совместно работали над чертежами, эскизами, шаблонами разрабатываемых 

деталей, копиями чертежей мастеров дизайна и архитектуры. 

В общей массе студентов профессору было сложно определить долю 

участия каждого ученика в общей работе над проектными композициями, ибо 

сильные помогали слабым, трудолюбивые восполняли своим рвением 

нерадивость лентяев. В конце семестра возникала настоятельная 

необходимость проверки истинных границ знаний и умения каждого студента. 

В этих условиях и родилась эффективная форма проверки художественных 

навыков учащихся в процессе исполнения самостоятельных заданий по 

графике, композиции, черчению и т.д. Каждого студента запирали в отдельной 

аудитории на замок (замок по-итальянски «klouso») и предоставляли 

возможность в одиночку решить поставленную задачу [4, с. 132]. В 

американских архитектурных и дизайнерских школах аналогичные 

упражнения носят название «шарабан». Состояние учащегося, исполняющего 

самостоятельное творческое задание, сравнивается с положением одинокого 

возницы, управляющего небольшим одноконным экипажем. От умения 

управлять лошадью и рассчитывать оптимальный темп движения зависит 

конечный успех путешествия. После 4-6 часов самостоятельной работы 

студент представлял итог своих творческих исканий в виде «клаузуры» – 

графической или проектной композиции. Позднее клаузуры проводились в 

больших аудиториях, где проверялись способности большой группы 

студентов. Работа исполнялась под неусыпным наблюдением специальных 
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служителей академии, которые следили за тем, чтобы студенты работали 

самостоятельно без помощи товарищей. Клаузуры стали общепризнанной 

формой проверки творческих способностей учащихся в академических школах 

не только Италии, но и Франции, Германии, Англии, Швеции. 

Опыт отечественного дизайн-образования убеждает в том, что традиции 

академического образования восходят к опыту европейской художественной 

школы. В начале XX века в Советской России активно распространяются 

новаторские идеи и веяния, обращенные к творческим поискам в 

архитектурном формообразовании, в поиске выразительных средств дизайна 

интерьеров общественных зданий, открываются новые прогрессивные 

учебные заведения, архитектурные и дизайнерские школы. Во ВХУТЕМАСе и 

ВХУТЕИНе клаузуры использовались в различных по своей направленности 

контекстах программ профессоров архитектурного отделения И. Жолтовского, 

А. Щусева, Н. Ладовского, В. Кринского, А. Веснина, М. Гинзбурга, 

П. Голосова, К. Мельникова и др. Также активно использовали клаузурные 

упражнения ведущие педагоги Баухауза, причем каждый из них вкладывал в 

эти упражнения свой смысл, ставил перед учащимися свои конкретные цели. 

Особенно широкую известность приобрели упражнения из курсов ведущих 

профессоров БАУХАУЗа (Моголь Надъ, Иоханнес Иттен, Йохан Альбертс, 

Ганнес Майер). Показательно, что все без исключения мастера архитектуры, 

дизайна и педагогики находили новые варианты клаузурных упражнений, 

вкладывали в эту форму занятий разный смысл, требовали разнообразных 

приемов исполнения. 

Особенности исполнения клаузуры требуют соблюдения целого ряда 

правил, как всеобщих для всех разновидностей клаузуры, так и специфичных 

для отдельных видов клаузурных упражнений. 

При исполнении клаузуры следует формат бумажного листа, на 

котором исполняется клаузура, согласовать с целями клаузурного задания и 

временем его исполнения; технику графического исполнения клаузуры 

избирать в зависимости от целей клаузуры, времени ее исполнения и формата 

бумаги. Чем меньше времени отпущено на работу, тем проще и эффективнее 

должны быть технические приемы графики («сухая» техника – уголь, 

пастель, толстый грифель, сангина и «мокрая техника» – фломастеры с 

толстым фетром или, если это возможно, коллаж из цветной бумаги с 

тыльной клеящей стороной. Можно использовать тушь, акварельные краски, 

гуашь (ограниченно). Возможна смешанная техника. Методику работы над 

клаузурой следует согласовать со временем ее исполнения. Помнить, что на 

эскизирование целесообразно тратить не более 25-30% всего лимита 

времени, отпущенного на исполнение клаузуры. Остальное время 

целесообразно использовать для технического исполнения графической 

композиции. 

Клаузура как способ организации проектной деятельности студентов и 
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сегодня активно используется в профессиональной подготовке студентов-

дизайнеров. В частности, в подготовке студентов Курского 

политехнического колледжа используются клаузуры на темы «Стилизация 

природных форм», «Эмоции человека», «Состояния природы»; «Афиша к 

спектаклю»; «Охрана памятников», «Экология», «Вредные привычки» и т.д. 

Как правило, каждая клаузура является форзаданием к большой учебной 

работе. Каждое задание исполняется студентом по воображению, без 

предварительного эскизирования, ибо тема выдаѐтся в начале клаузуры и 

студенты не могут подготовиться к работе заранее. Специфика графики 

клаузуры объясняется коротким сроком ее исполнения, что требует 

применения простых и эффективных приемов графики. Клаузурная графика 

вызывает необходимость ревизии ранее приобретенных профессиональных 

знаний, умений и навыков, требует исполнения проектных и творческих 

задач в кратчайшие сроки с отображением самых существенных сторон 

заданной темы. Опыт такой работы приобретается исключительно в процессе 

многократного исполнения клаузур, постоянных упражнений в рисунке и 

проектном эскизировании. 

Так, например, в ходе работы над большим учебным заданием 

«Декоративное панно в интерьере», студентам предлагалось выполнить три 

формальные композиции на темы: «Город будущего», «Медицина» и 

«Техника». Эти задания преследовали вполне конкретную цель – 

приобретение навыков логического выделения существенных свойств и 

признаков из содержательного объѐма общих понятий, их перевода на язык 

формальной композиции с последующим визуальным выражением с помощью 

художественно-композиционных средств. Выполнение заданий предполагало 

детальный анализ студентами содержания понятий «город будущего», 

«медицина» и «техника», выделение наиболее существенных их свойств и 

признаков, а также определение принципов разработки проекта, организации и 

систематизации рабочих понятий по следующим позициям: качественная 

природа, степень сложности, метрический и пространственный масштаб, 

объѐмно-пространственная структура, пластические и цвето-фактурные 

характеристики. После этого определялись необходимые формально-

композиционные и художественно-образные средства для их комплексного 

визуального выражения. 

Опыт показывает, что студенты хорошо понимают огромную степень 

важности этих «малогабаритных» творческих заданий, их роль в их 

профессиональном развитии, но на младших курсах берутся за их 

исполнение с большой робостью и опасением, – их страшит возможность 

получить невыразительные, «вялые» работы. В этом случае задача 

преподавателя состоит в том, чтобы психологически раскрепостить будущих 

дизайнеров, «позволить им больше», чем при исполнении долгосрочной 

учебной работы, направить их творческий потенциал на усиленный мозговой 
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штурм, на генерацию ярких дизайнерских идей и на смелое, выразительное 

художественное воплощение задуманного, побудить смелому высказыванию 

и оформлению собственной идеи, к практическому действию. На этом этапе 

особенно важна психологическая поддержка студента, эмоциональное 

раскрепощение, снятие в нем внутреннего психологического «зажима», 

пробуждение ощущения творческой свободы и полета воображения. 

Обеспечение этих психологических условий способно принести желаемый 

педагогический эффект: получить достойные творческие работы, которые 

одновременно способны чѐтко показать истинные границы знаний, умений и 

навыков каждого студента и научить будущих дизайнеров оперативно 

выстраивать собственную графическую композицию, профессионально 

решать поставленные творческие задачи. 

Конечно, проектная деятельность студентов не сводится только к 

клаузуре, арсенал возможных вариантов проектов значительно шире и 

предполагает постепенное углубление их профессионального опыта, 

освоение всего комплекса профессионально-личностных качеств дизайнера. 

Но при этом клаузура остается проверенным и апробированным 

многовековой академической практикой образовательным средством, 

позволяющим решать задачу подготовки социально ориентированных, 

профессионально грамотных дизайнеров, понимающих меру своей 

ответственности за облик мира, в котором им предстоит жить. 
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В статье раскрываются научный, дескриптивный и процессуально-деятельностный 

компоненты «Технологии развития способности действовать ―в уме‖ с использованием 

шахматного материала» («Шахматно-задачной технологии»). Указываются идеи 

продуктивного образования и холизма, которые использованы при ее разработке, а также 

ее научные основы. Детализируются организационные и  процессуальные условия, 

необходимые для реализации «Шахматно-задачной технологии», а также условия, 

значимые для продвижения шахмат как учебной дисциплины в системе образования. 

Отмечается, что данная технология применяется в обеспечение отечественного курса 

«Шахматы – школе». Приводятся регионы РФ, в которых апробирована рассматриваемая 

технология.  

Ключевые слова: мышление, обучение, педагогическая технология, развитие. 

 

Одной из активно разрабатываемых в последние годы стала концепция 

продуктивного обучения («productive learning»), базовый принцип которой – 

«обучение через деятельность» («learning by doing»). Вдохновителями 

продуктивного обучения в европейских школах стали немецкие ученые 

Й. Шнайдер и И. Бем.  

Много внимания уделяла этой теме Н.Б. Крылова, которая, в частности, 

актуализировала ряд ее положений и отмечала, что при продуктивном 

обучении: 1) формируется единый процесс обучения, учения и практической 

деятельности; 2) учитывается, что невозможно одинаково успешно научить 

всех одному и тому же; 3) большое значение придается педагогической 

поддержке,  мотивации учащихся и групповой рефлексии; 4) меньше 

внимания, чем в традиционной школе, уделяется устной и письменной 

информации (так как у разных учеников разные системы восприятия, причем 

число учащихся, эффективно усваивающих информацию в письменной 

форме, не более 10%) [1]. 

Выше выделены те положения, которые оказали влияние на разработку 

отечественной педагогической технологии – «Технологии развития 

способности действовать ―в уме‖ с использованием шахматного материала» 

(«Шахматно-задачной технологии»). 

Под педагогической технологией будем понимать набор форм, 

методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, которые 
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системно используются в образовательном процессе на основе конкретных 

психолого-педагогических установок. 

Термин «продуктивность» применительно к продуктивному обучению 

имеет ряд значений. Одно из них предполагает результатом обучения 

конкретный продукт – в том числе интеллектуальный. Другое – 

характеризует эффективность интеллектуальной жизни учащихся, которую 

подчеркивают сопутствующие словосочетания «продуктивность мышления», 

«продуктивность интеллекта».  

При этом значимую роль в развитии мышления играет выявленная 

Я. А. Пономаревым способность действовать «в уме»,во внутреннем плане. 

Ученый установил, что эта способность является одной из универсальных 

характеристик человеческого сознания, одним из важнейших показателей 

общего развития психики человека, которая не относится ни к одному из 

традиционно выделяемых психических процессов, а представляет собой 

нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления. 

Я.А. Пономарев выявил, что эта способность: 1) не сводится к простому 

накоплению знаний и умений; 2) диагностируема; 3) реально развивается в 

процессе обучения [2]. 

Оставалось найти адекватное средство для развития данной 

способности и разработать соответствующую технологию обучения. Этим 

средством стали шахматные фигуры и правила шахматной игры. На их 

основе разработана система занимательных дидактических заданий и игр, 

ставшая основой курса «Шахматы – школе», а в дальнейшем детализирована 

шахматно-задачная педагогическая технология.   

«Шахматно-задачную технологию» можно отнести к любой из 

следующих групп, указанных в классификации Г.К. Селевко: 1) технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

2) технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала; 3) технологии развивающего обучения [3]. 

Структура педагогических технологий включает три взаимосвязанных 

основных компонента: научный, дескриптивный и процессуально-

деятельностный.  

Научный – подразумевает серьезную опору на науку, является детально 

научно проработанным решением важной для системы образования научной 

проблемы и основывается на достижениях педагогической теории и практики 

[3].  

«Шахматно-задачная технология» базируется на системно-

деятельностном подходе, предполагающем развитие личностных качеств 

учащихся на основе усвоения универсальных учебных действий и учет их 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. В современном мире активность учащихся осознается как база 

для достижения целей обучения, и происходит сближение позиций ученых, 
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придерживающихся конструктивистского и деятельностного подходов. С 

этих позиций «Шахматно-задачная технология» поддерживает баланс между 

диалектичностью холизма и линейностью аналитического мышления [4]. 

Продемонстрируем реализацию идей холизма. Многие шахматные 

задачи-головоломки подтверждают постулат холизма о том, что целое 

больше его частей. В этих задачах ладья (ее сила оценивается в 4,5 очка) и 

слон (3 очка) часто противоборствуют на фрагментах шахматной доски 

ферзю, сумма ходов которого на пустой доске равна сумме ходов ладьи и 

слона. Однако почти всегда верх берет ферзь, так как его шахматная сила 

оказывается не 7,5 очков (4,5 + 3), а 9, подтверждая базовый тезис холизма. 

Непосредственно рассматриваемая технология базируется на 

культурно-исторической теории формирования высших психических 

функций Л.С. Выготского, согласно которой культурное развитие человека 

есть формирование и развитие в совместной деятельности и общении 

высших психических функций, формирующихся в результате 

интериоризации (переходе во внутренний план) внешних форм деятельности. 

Внешние действия с реальными предметами после ряда последовательных 

преобразований переносятся во внутренний план [5]. 

Второй научной опорой стала теория поэтапного формирования 

умственных действий, созданная П.Я. Гальпериным. В соответствии с ней: 1) 

отработка каждого умственного действия начинается с практического 

действия с материальными предметами; 2) потом реальный предмет 

заменяется его схемой; 3) затем действие выполняется с помощью громкой 

речи; 4) действие проговаривается «про себя»; 5) действие полностью 

интериоризируется и, качественно изменяясь, становится действием «в уме» 

[6]. 

Третьей научной опорой стали исследования Я.А. Пономаревым 

способности действовать «в уме», которая рассматривается им как ключевое 

условие развития интеллекта. Ученыйвыделил пять этапов ее развития: 

1) ученик не может подчинять свои действия задаче, выраженной словесно; 

2) словесно поставленная задача решается только с помощью 

манипулирования предметами; 3) ученик манипулирует представлениями 

предметов, но не может устойчиво подчинять эти манипуляции требованиям 

задачи; 4) в итоге проб и ошибок ученик находит решение и при повторных 

действиях уже соотносит каждое действие с условиями задачи; 5) ученик 

анализирует структуру задачи и строит на ее основе ход решения, которому 

подчиняет все свои действия [2]. 

Второй компонент структуры – дескриптивный (формализованно-

описательный): технология предстает как модель, описание (вербальное, 

текстовое, схематичное) цели, содержания, методов и средств, алгоритмов 

действий, применяемых для достижения планируемых результатов [3]. 

Урок по «Шахматно-задачной технологии» – совместный акт 
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сотворчества педагога и учащихся с использованием материалов курса 

«Шахматы – школе»: учебников, рабочих тетрадей, задачников, сказок, 

логических головоломок и т. п. Первичное усвоение материала 

обеспечивается информационно-рецептивным методом. Навыки и умения 

формируются информационно-репродуктивным методом. Опыт творческой 

деятельности – применением методов проблемного обучения 

(исследовательского, эвристического, проблемного изложения). Опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру –  через соотнесение средств 

обучения с потребностями и мотивами детей. Для этогоразработана система 

развивающих задач, в процессе решения которых происходит тренинг 

известных способов деятельности и обретение опыта творческой 

деятельности.  

Третий компонент структуры – процессуально-деятельностный: 

технология предстает как сам процесс осуществления деятельности объектов 

и субъектов, их целеполагание, планирование, организация, реализация 

целей и анализ результатов [3]. 

Чтобы урок стал здоровьесберегающим, ученики решают 

занимательные задачи, а не играют друг с другом, – поэтому проигравших 

нет. Задачи – занимательные, нестандартные, требующие творческого 

подхода. Во многих из них кажущийся очевидным путь ведет в тупик. 

Основу работы педагога составляет организация процесса решения 

учениками шахматных задач-головоломок. Учащиеся решают, а педагог 

контролирует ход решения. Те из учеников, которые нашли ответ первыми, 

становятся помощниками учителя и помогают проверять решение у 

остальных. Большим недостатком работы учителя в школе является то, что 

нередко упускается из виду самое главное, – то, что лежит между условием 

задачи и ее ответом. Педагоги часто довольствуются получением 

правильного ответа, не интересуясь ходом рассуждений ученика. При работе 

по «Шахматно-задачной технологии» ключевым становится именно акцент 

на ход мыслей ребенка, который привел его к правильным или к 

неправильным выводам.  

Подобно тому, как каждый ребенок в определенный период жизни 

берет в руки карандаш, но лишь немногие становятся профессиональными 

художниками, так и каждый из детей должен соприкоснуться с шахматами не 

для достижения спортивных успехов, а чтобы взять из них то ценное, что они 

могут дать. Для этого и разработана «Шахматно-задачная технология». 

Основная трудность проведения уроков шахмат в школе состоит в том, 

что в отличие от спортивных секций здесь педагог имеет дело с 

немотивированными детьми и даже порой с детьми, имеющими 

отрицательную мотивацию. Последнее случается, если дома родители все 

время обыгрывают ребенка, полагая, что закаляют его характер. На самом 

деле такой подход закаляет лишь примерно 2-3% детей-бойцов, а у 
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остальных нередко приводит к формированию отрицательной мотивации. 

При использовании «Шахматно-задачной технологии» этой проблемы не 

существует, так как технология обучения – задачная, и проигравших 

учеников нет. 

В соответствии с «Шахматно-задачной технологией», каждый урок – 

это одновременно: 1) урок-сказка; 2) урок-театр; 3) урок-игра (Я. Коменский 

призывал дарить знания, шутя и играя; основа его подхода – «Школа-театр», 

«Школа-игра»); 4) урок-смех; 5) урок-тайна; 6) урок-удивление; 7) урок-

сотворчество; 8) урок-здоровьесбережение.  

Для достижения заявленных целей желательно выполнение 

организационных и процессуальных условий.  

В число организационных условий входят: 1) уроки организуются так, 

чтобы не было проигравших; 2) преобладающей формой организации 

учебного процесса является задачная; 3) широкое привлечение сказок и 

головоломок; 4) использование элементов театрализации; 5) создание 

обстановки тайны, сюрприза.  

В число процессуальных условий входят: 1) использование в учебном 

процессе не только всей шахматной доски, но и ее фрагментов; 2) 

чередование выполнения заданий на доске, на ее фрагментах и на 

диаграммах; 3) длительная «доматовая» стадия обучения (до объяснения 

термина «мат»).  

Условия, значимые для продвижения шахмат как учебной дисциплины 

в системе образования (с использованием «Шахматно-задачной 

технологии»):1) поддержка органами власти; 2) приобретение 

демонстрационной доски и необходимого количества учебно-методических 

комплектов для каждого года обучения по трех-четырехлетнему курсу 

«Шахматы – школе» (в их состав входят программа, учебник для учеников, 

пособие для учителя, задачник, рабочие тетради и тетрадь для проверочных 

работ); 3) подготовка и переподготовка кадров.  

Важнейшим аспектом обучения педагогов является организация курсов 

повышения квалификации: на них 10% времени занимает знакомство с 

правилами шахмат и 90% – обучение технологии проведения уроков. Только 

за последние годы «Шахматно-задачной технологии» обучены педагоги на 

курсах повышения квалификации, проведенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе (2009-2015), Москве (2010-2012), Ямало-Ненецком 

автономном округе (2011), Пензенской области (2011), Курганской области 

(2011-2015), Челябинской области (2011–2016), Республике Саха (2012-2016), 

Кемеровской области (2013-2015), Самарской области (2013), Республике 

Тыва (2013-2014), Калужской области (2013-2015), Забайкальском крае 

(2014-2016) и Республике Татарстан (2015). 
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Воспитание человека культуры, духовно-нравственного, созидателя и 

гуманиста, способного «творить ноосферу» (Н.Н. Моисеев) – это главная 

задача современного образования, которому в условиях социально-

экономической модернизации страны  отводится первостепенная роль.  

По утверждению академика РАН Н.Н. Моисеева, «человечество 

подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые 

знания, новый менталитет, новая система ценностей», поэтому «духовный 

мир, человеческий интеллект становится фактором, все более определяющим 

судьбу человечества и цивилизации» [1].  

В выступлении 19 сентября 2013 года на итоговой пленарной сессии 

международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил: «…главное, что будет определять успех, – 

это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, 

моральное…Именно образованные, творческие, физически и духовно 

здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной 

силой России этого и последующего веков» [2]. 

Мир будущего – это мир инноваций, сложный мир, но вместе с тем 

креативный. Это мир неопределенности, а также  больших возможностей. 

Новые условия, новые задачи требуют новых перспективных социально-

значимых проектов.  
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С 2012 года в Тульской области реализуется социально-педагогический 

проект «Пространство детства: современность и будущее». Проект – 

инновационный, выводящий на перечень вопросов и проблем, которые 

требуют выработки консолидированных решений. 

Стратегическая цель проекта – создание в регионе качественно новых 

условий для развития ребенка в интересах его личностного роста, позитивной 

социализации в обществе, создание перспективной инновационной практики 

в решении проблем детства. 

Проектирование – процесс, связанный с системным преобразованием 

действительности. Пространство – результат совместной, интегративной 

деятельности. Основным механизмом создания пространства является 

взаимодействие коллективов, объединенных единым пониманием социально-

педагогических задач, принципами и подходами к воспитанию ребенка в 

сложном многополярном мире. В этой связи учреждения социальной сферы 

выступают системообразующим фактором в создании пространства детства. 

Пространство позволяет обмениваться смыслами деятельности. 

Созидательная, образовательная, социокультурная деятельность выступает 

как способ воспитания Человека культуры, развития каждого жителя 

муниципалитета. Включаясь в развитие культуры города, человек сам 

формирует у себя качества человека культурного, саморазвивается, через 

субъект-субъектный диалог обретает жизненные смыслы. Поэтому 

пространство должно предоставить человеку возможность вписаться во все 

компоненты культуры, включиться во все виды жизнедеятельности города. 

Диалог систем образования, культуры, спорта, здравоохранения ведет к 

взаимообогащению культур, к установлению горизонтальных связей, 

отношений, к формированию чувства общности. 

Воспитательное пространство – это результат процессов 

дифференциации и интеграции. Дифференциация придает мозаичность, а 

интеграция  увязывает его в единое целое. Целостность пространства может 

быть задана  комплексом программ, где сформированы концептуальные 

основания, направления и содержание деятельности, а также определены 

ресурсы кадровые, финансовые, материальные, информационные, а главное – 

временные. 

Проблемы воспитания возможно решать только в комплексе и если 

наладить реальное межведомственное взаимодействие, создать 

инфраструктуру воспитательного пространства за счет создания 

кооперационных, координационных и информационных связей между 

службами, занимающимися с детьми  в пределах муниципалитета. 

Системообразующие отношения отражают то поле диалога (точнее 

полилога), который происходит, (а, если его нет, то нет и воспитательного 

пространства) между сложившимися воспитательными системами. В 

муниципалитете на первом этапе складывается единое развивающееся 
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образовательное пространство, на основе которого затем формируется 

территориальное воспитательное пространство [3].  

Целостность пространства задается комплексом программ, где 

сформированы концептуальные основания, направления и содержание 

деятельности, а также определены ресурсы: кадровые, финансовые, 

материальные, информационные, а главное – временные. 

Реализация социально-педагогического проекта «Пространство 

детства: современность и будущее» – важная составляющая часть 

региональной социальной политики – это новые технологии, это реальность в 

решении проблем детства и поддержки семьи. 

Характерная особенность – системное развитие сетевого взаимодействия 

инновационных площадок в целях проектирования регионального 

пространства детства.  

Анализ научной литературы, многолетний опыт исследовательской и 

управленческой деятельности показали, что сетевая организация – системная 

инновация, которая позволяет получить эффективный результат 

деятельности в сжатые проектные сроки. Именно сетевая организация 

открывает новые возможности для повышения качества работы через 

развитие интеграционных процессов, эффективного использования 

совокупности ресурсов (временных, интеллектуальных, информационных, 

человеческих, материальных, финансовых) в условиях их ограниченности, 

личностного и профессионального роста кадров, развития партнерских 

отношений и долговременного стратегического сотрудничества и 

сотворчества субъектов регионального, российского и международного 

социокультурного и образовательного пространства.  

Региональная система сетевого взаимодействия, базисом для которой 

выступили системный, синергетический, ноосферный, аксиологический 

подходы; совокупность законов синергии, развития, разнообразия и полноты 

составляющих элементов; принципов гуманизации, открытости, интеграции, 

регионализации, опережающего развития, партнерства во имя ребенка, 

экологичности (не навреди!), со-бытийности, открыла новые возможности 

для творческого роста педагогических коллективов; эффективного 

использования ресурсов, развития социального  партнерства, 

обусловливающих творческую, созидательную, проектную деятельность [4]. 

Развитию инновационного потенциала участников сетевого 

взаимодействия способствовали: наличие объединяющей стратегической 

цели социально-педагогического проекта; коммуникационного пространства 

взаимодействия, позволяющего обмениваться смыслами, эмоциями, 

ценностями; наличие множества узлов сети, представленных 

инновационными площадками, среди которых дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования детей,  подразделение волонтерского движения, учреждения 
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культуры, социально-реабилитационные центры; наличие базовых площадок 

сети, обладающих опытом проектирования воспитательных систем 

учреждений, ценностно-смыслового взаимодействия с социумом; подготовка 

проектной команды региона и ее целенаправленная научно-методическая 

поддержка; открытость инновационных площадок друг для друга, 

выражающаяся в наличии сайтов, возможности участия субъектов сетевого 

взаимодействия в реализации непрерывного процесса повышении 

квалификации в рамках научно-методических семинаров, в разработке 

современных технологий, апробации социокультурных практик в работе с 

современными детьми, их родителями (законными представителями) с 

учетом вызовов будущего; формирующееся экспертное сообщество по 

вопросам детства. 

Главным ресурсом развития инфраструктуры сети являются кадры – 

воспитатели, педагоги, руководители, преподаватели, способные создавать 

новшества, реализовывать их и управлять их продвижением в массовую 

педагогическую практику. 

Управление сетевым взаимодействием было направлено на: создание 

информационного пространства в регионе по проблемам детства, 

способствующего координации деятельности различных субъектов 

воспитания; развитие реальной практики социального партнерства 

образовательных институтов с семьей и другими общественными субъектами 

в решении задач позитивного развития детства; развитие диалога науки и 

практики через разработку и внедрение современных подходов в работе с 

детьми и молодежью в регионе; развитие привлекательных для ребенка 

событий, форм, технологий, в которых «культивируется» социально-

приемлемый образ жизни и создаются благоприятные условия для вхождения 

детей и молодежи в будущее; включение детей и молодежи в процесс 

социального развития региона; формирование открытой инфраструктуры 

инновационной деятельности; поддержку коллективного сотрудничества и 

сотворчества; включение детей в процесс развития региона. 

Вектор развития – от межведомственного взаимодействия к системным 

интеграционным процессам, к новому качеству деятельности. 

Следует отметить динамизм проектной деятельности, активные 

действенные шаги по проектированию муниципальных программ 

«Муниципалитет, дружественный детям», открытие новых детских садов, 

среди которых «Мир детства», «Радость моя» и др., в которых созданы 

условия для проектирования индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка, включая как одаренных детей так и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание в Тульской области образовательных центров, которые 

объединили в системе непрерывного образования детские сады, школы 

позволило значительно расширить спектр дополнительных услуг с учетом 
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развивающихся образовательных потребностей детей и социума. Знаковым 

стало открытие в 2016 году Суворовского училища, деятельность которого 

будет направлена на системное гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. 

Спектр проектов, по реализации которых работают инновационные 

площадки: «Мир детства, игры и игрушки», «Воспитательное пространство 

детства как фактор успешной социализации личности», «Мегамолл 

увлечений в условиях малого города», «Растим таланты», «Круги заботы», 

«Мой выбор», «Союз неравнодушных, «Рука в руке», «Патриотизм XXI 

века», «Город, который строим МЫ», «Сфера созидания», «Спектр детства» 

и др. свидетельствует о многогранности направлений проектной 

деятельности. 

Проектирование пространства детства способствовало тому, что 

апробированы и реализуются: технологии работы с детьми и их 

социализации, основанные на возможностях формирования ребенком 

собственной модели поведения и самоопределения в динамичных условиях 

открытой социальной среды (социально-образовательные проекты, детские и 

молодежные переговорные площадки); технологии, ориентированные на 

проблемный и проектный методы, содействующие формированию у 

подрастающего поколения собственной позитивной позиции, культуры 

самоопределения в деятельности, правовой культуры; технологии «встреч» 

взрослых и детей по обсуждению вопросов внутришкольной жизни, макро и 

микросоциума; детские среды: детский и молодежный парламент; детское 

сетевое телевидение, информационное агентство, физико-математическое 

сообщество; «внешкольные» среды образовательных учреждений за счет 

координации деятельности учреждений образования и других социальных 

институтов; программы воспитания, направленные на формирование 

исторической памяти, адекватное отношение к современным 

социокультурным проблемам с возможностями их решения, развитие 

социальной ответственности и способности к активному социальному 

действию детей и молодежи; новая модель организации дополнительного 

образования детей, работающей в пространстве детства будущего, которая 

предоставляет ребенку возможность пробовать свои силы в самых 

разнообразных видах деятельности, созвучных миру детства и 

ориентированных на его развитие; модели, объединяющие усилия 

учреждений образования, различных ведомственных структур, органов 

власти, некоммерческие организации, позволяющие решать задачи развития 

детей и молодежи; практика партнерства и взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей, выраженная в различных направлениях деятельности, 

организационно-структурных формах (проект поддерживают более 100 

партнеров); практика тьюторского и волонтерского сопровождения детства. 

Социально-педагогический проект Тульской области «Пространство 
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детства: современность и будущее» активно транслируется за пределами 

региона.  

Таким образом, в рамках пространства формируется новая система 

взаимодействий, которая позволяет разработать, апробировать и предложить 

профессиональному сообществу муниципалитета, региона инновационные 

социообразовательные проекты, новое содержание воспитания,  

гуманистические технологии воспитания, механизмы  управления и 

реализации государственной политики в интересах детей. 
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В статье приведены результаты исследования основных психолого-педагогических 

особенностей развития учащихся старшего школьного возраста, выявлены основные 

причины возможного снижения работоспособности, повышения уровня тревожности, 

занижения уровня самооценки старшеклассников. Приведены современные методы и 

технологии организации внеурочной деятельности в аспекте требований нового стандарта, 

основанные на продуктивном сотрудничестве старшеклассников, направленные на 

решение образовательных и развлекательных потребностей учащихся, способствующие 

продолжению формирования личности и преодолению главных проблем ранней юности. 

Ключевые слова: старшеклассники, продуктивное сотрудничество, внеурочная 

деятельность. 

 

Старший школьный возраст (16-17 лет) принято относить к ранней 

юности. Для ученика это новый этап, существующий между детством и 

зрелостью, когда он оказывается на пороге реальной взрослой жизни. Этот 

возраст характеризуется наступлением физической и психической зрелости, 

возрастает работоспособность, происходит интенсивное формирование 

свойств личности. Это время самоутверждения, бурного роста самосознания, 

активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, мечтаний [3, с. 77]. 

От прохождения этого этапа зависит, насколько будет самостоятелен, 

активен, энергичен, независим, творчески и интеллектуально развит человек 

в будущем. 

На этапе изменения всех сторон психической деятельности, при 

котором включаются различные формы сознания, процесс развития может 

протекать по-разному: напряженно, плавно и размеренно, быстро и 

скачкообразно, в мучительных поисках. В такие моменты особенно важны 
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две линии общения. Первая – это общение со значимыми взрослыми, 

особенно с родителями, учителями, старшими знакомыми, которые 

выступают в роли наставников, с ними обсуждаются перспективы будущей 

карьеры, создания семьи, проблемные ситуации и пути их разрешения. 

Близкий взрослый рассматривается как идеал, чьи личностные качества 

выступают как эталоны, и используются старшеклассником при общении. 

Вторая – это дружественное и любовное общение со сверстниками. Оно 

необходимо для становления самоопределения, исполняет интимно-

личностные, исповедальные функции и основано на внутреннем мире. 

Благоприятность протекания глубоких отношений определяет важные 

стороны развития личности, моральное самоопределение и то, кого и как 

будет ценить и любить уже взрослый человек [2, с. 118-129]. 

Но не стоит забывать и про образовательные заведения, где учащийся 

проводит большую часть времени. На них ложится огромная 

ответственность, т.к. от компетентности педагогов и администрации школы 

зависит уровень академических, практических и житейских знаний. В 

период, когда восприятие учащихся характеризуется целенаправленностью, 

внимание становится более устойчивым, память более специализированной, 

развивается способность длительно сосредотачиваться и не обращать 

внимание на отвлекающие раздражители, удается распределять и 

переключать внимание, при этом особенно актуальной считается работа по 

подготовке к единому государственному экзамену, учеба начинает 

рассматриваться как предпосылка будущей профессиональной деятельности, 

отсеиваются ненужные дисциплины, появляется сознательное отношение к 

учению. Преобладающее значение в познавательной деятельности обретает 

абстрактное мышление, а также стремление понять не только сущность 

изучаемых предметов и явлений, но и их причинно-следственные связи. 

Такие особенности мышления и познавательной деятельности формируются 

под определяющим влиянием обучения. 

В ранней юности учащиеся составляют жизненный план, включающий 

в себя профессиональное и личностное самоопределение, что является 

центральным новообразованием личности и предполагает некоторые 

самоограничения. Старшеклассник сталкивается с необходимостью выбора 

профессии и оценки своих объективных возможностей. Как следствие, в 

преддверии школьного выпуска происходит отказ от беспочвенных надежд 

или проявление малодушия, которые способствуют изменению жизненных 

планов, занижению уровня притязаний. Десятиклассники, в отличие от 

одиннадцатиклассников, обладают более устойчивой, высокой, сравнительно 

бесконфликтной адекватной самооценкой, отличаются оптимистичным 

взглядом на себя, свои возможности, они не слишком тревожны. В 

выпускном классе ситуация становится более напряженной, учащиеся 

сталкиваются с кризисом 17-летнего возраста – у каждого он индивидуален, 
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но в большинстве случаев сопровождается легкими страхами, связанными с 

поступлением в высшее учебное заведение и выбором профессии, новой 

жизнью, армией, общением с новыми людьми. Это зависит как от уровня 

академических знаний, так и коммуникативных умений учащихся. В этой 

ситуации помогают адаптироваться в основном два фактора: поддержка 

семьи и уверенность в себе, чувство компетентности [2, с. 129-132]. 

В связи с этим образование учащихся старшего школьного возраста не 

может быть сведено лишь к подготовке к экзаменам, во время которой 

старшеклассники практически не имеют свободного времени: первую часть 

дня проводят в школе, вторую – на дополнительных занятиях у репетиторов. 

Такой режим жизни способствует высокому уровню утомления, снижения 

работоспособности и физиологического состояния в целом. Конечно же, в 

такой высокоактивной академической обстановке дети сталкиваются с 

эмоциональным выгоранием, изменяется самооценка, повышается уровень 

тревожности. Образовательный процесс требует поиска новых, лояльных 

путей развития способностей старшеклассников, как среды 

совершенствования индивидуально-психологических особенностей личности 

через повышение мотивации осуществления продуктивного сотрудничества 

со сверстниками и сознательным рефлексивным применением знаний и 

умений. 

В своем большинстве у старшеклассников имеются устойчивые 

познавательные интересы. Особый характер приобретает деятельность, 

способствующая формированию общественно-полезных профессиональных 

интересов личности. Старшеклассники, в силу специфики их познавательной 

(учебной и трудовой) деятельности, включаются в поиск межнаучных связей, 

переносят знания из одного предмета в другой и комплексно их применяют 

[5, c. 9]. Для познавательной деятельности учащихся старших классов 

характерны осознание целей и полимотивированность, ведущими мотивами 

становятся познавательные и социальные, проявляется избирательность 

учебных действий, предпочтительны самостоятельные формы занятий, в 

групповом сотрудничестве учитель выступает в роли помощника.  

Говоря о сотрудничестве как положительной составляющей 

взаимодействия, можно сказать, что оно может быть только продуктивным. 

Построение продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками относится к коммуникативной части универсальных учебных 

действий. В состав коммуникативных действий входит планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия [7, с. 69-70]. Это 

обеспечивает коммуникативное развитие – формирование компетентности в 

общении (социальной компетентности), включая сознательную ориентацию 

на позицию других людей, как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать и вести диалог, участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми [6, с. 7]. В результате такой 

работы определяются социальная роль индивида и его место в обществе, 

удовлетворяются личностные потребности в признании, приобретается 

жизненный опыт, закладывается фундамент для будущей взрослой жизни.  

В рамках классно-урочной формы обучения организовать 

продуктивное сотрудничество достаточно сложно. В современных условиях 

внеучебной (внеурочной) деятельности уделяется особое внимание, при этом 

подчеркивается, что именно деятельность, проводимая вне уроков, должна 

стать неотъемлемой частью всего процесса обучения [1]. Эта работа нацелена 

на создание условий, позволяющих формировать у учеников личностные и 

творческие способности, умение применять получаемые на уроках знания на 

практике. Результаты, получаемые во внеурочной деятельности, должны 

быть в первую очередь личностными, а затем уже предметными или 

метапредметными. Стоит отметить, что внеурочная деятельность должна 

соответствовать интересам и потребностям обучающихся, а участие в ней 

должно быть добровольным. 

Анализ литературных источников позволил выделить некоторые 

современные и наиболее эффективные формы и методы организации 

продуктивного сотрудничества во внеурочной работе старшеклассников. Это 

– модерация, фасилитация, кейс-стади и сетевое взаимодействие. Модерация 

предполагает личную ответственность каждого участника процесса за свои 

действия и достижение общего результата, ориентирована на перенос 

порученных знаний в повседневную деятельность. Фасилитация – это 

помощь группе в том, чтобы стать лучше: повысить качество решений, 

распределить ответственность в отношении принимаемых решений, 

сократить время реализации решений, улучшить отношения в группе, 

усилить личную удовлетворенность участников группы, способствовать 

организационному обучению [4, с. 58]. Кейс-стади (Case-study или метод 

кейсов, Casemethod, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа) – в его основе лежат описание, анализ, решение и 

обсуждение ситуаций, как смоделированных, так и реальных. Сетевое 

взаимодействие – это взаимодействие в едином информационном 

образовательном пространстве (обучающихся и педагогов, обучающихся 

друг с другом), где каждый ставит свои цели и влияет на деятельность 

остальных участников; оно обладает внутренним и внешним потенциалом 

развития, обеспечивающим саморазвитиеличности и самореализацию 

обучающегося.  

Особенность этих методов заключается в разнообразии обучающих и 

развивающих кругозор заданий различной тематики, в свободном общении 

учащихся, в возможности развития творческих способностей, в развитии 

комуникативных навыков, уверенности в себе и своих силах, в поднятии 
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самооценки, в возможности интересного времени препровождения, развития 

кругозора, а также интеллектуального отдыха от повседневной суеты, и что 

самое главное, в поднятии мотивации учения и интереса к учебному труду, 

познавательной деятельности. Таким образом, правильное решение вопроса о 

развитии познавательных способностей старшеклассников имеет своим 

основным условием их определение (детерминацию), что позволяет выбрать 

нужные способы, формы, методы и средства оказания положительного 

воздействия.  

При определении современного взгляда на развитие познавательных 

способностей старшеклассников мы должны учитывать требования стандарта 

(ФГОС) к результатам образовательного процесса, обращая особое внимание 

на мотивированность обучения, его деятельностную основу и оценку, т.е. на 

рефлексию, положив в основу индивидуальное развитие и возрастные 

особенности учащегося. Основой успешной учебной деятельности в любом 

случае является высокий уровень мотивации к данному виду деятельности. 

Готовность и желание обучаться – один из ключевых факторов успеха 

образовательного процесса. Механическое принуждение к обучению не 

может дать высокого положительного результата. Если хорошо знать и 

понимать, что движет человеком, что побуждает его к действиям, к чему он 

стремится – можно так выстроить обучение, что учащийся сам будет 

стремиться выполнять свою работу наилучшим образом и наиболее 

результативно 
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В данной статье рассматривается проблема организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов при изучении алгебраического материала. 

Описываются подходы авторов действующих учебников по математике для начальной 

школы к понятиям «переменная», «значение переменной».  Предлагается  вариант 

использования элементов исследовательской деятельности в процессе актуализации 

знаний и создания «затруднения», при  формировании понятия переменной, значение 

переменной, выражение с переменной.  Формулируются вопросы для побуждающего 

диалога, рассматриваются задания, направленные на выполнение сравнения, обобщения, 

установление закономерностей, конструирование новых математических заданий. 

Ключевые слова: переменная, значение переменной, значение  выражения. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет методы проектно-исследовательской  

деятельности как необходимые в реализации основной образовательной  

программы  начального общего образования (ООП НОО). Особенности 

исследовательской деятельности младших школьников с точки зрения 

А.В. Хуторского [1, с. 58-64] и др. рассматривались в статьях  [2, с.189-194] и 

[3, с.425-431]. Н.В. Матяшсчитает, чторезультатом учебной 

исследовательской  деятельности является формирование познавательных  

мотивов,  исследовательских умений, субъективно новых для  учащихся  

знаний  или  способов деятельности  [4, с. 144]. Организация исследования    

предполагает наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение 

теории, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ, обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. В начальной школе не все этапы исследования 

реализуются и выполнять самостоятельно исследовательскую работу дети 

еще не могут, им  необходима помощь педагога, которая осуществляется  

через побуждающие диалоги, организацию анализа, сравнения,  

классификации, обобщения. Таким образом, исследовательская технология  в 

начальной школе направлена на формирование именно этого круга умений и 

навыков обучающихся.    

Возможности организации исследовательской деятельности при 

изучении начального курса математики описаны в некоторых  работах автора 

статьи.   В  одной из них рассматривается исследовательская деятельность 

младших школьников при изучении деления многозначного числа на 

однозначное [2, с.189-194],  в другой статье описывается формирование 

элементов исследовательской деятельности в процессе изучения нумерации 

целых неотрицательных чисел [3, с.425-431]. В настоящей статье рассмотрим 

некоторые приемы исследовательской деятельности младших школьников  

при изучении алгебраического материала. 

Алгебраический материал включен в содержание начального курса 

математики не только с пропедевтической целью, но и с целью  развития 

абстрактного, отвлеченного мышления. В программе по математике для 
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второго  класса говорится об умении рассматривать числовые и буквенные 

выражения, находить значения числовых выражений, содержащих одно и 

более действий со скобками и без скобок.  Находить значения буквенных 

выражений при подстановке соответствующих значений переменных. 

Рассматриваются также уравнения с переменной и способы их решения. 

Ключевыми понятиями для младших школьников являются: выражение, 

значение выражения, переменная, значение переменной, уравнение, решение 

уравнения и др. 

Рассмотрим авторский подход к введению названных понятий, 

представленный в действующих учебниках. 

В учебнике по математике для второго класса часть I (УМК «Школа 

России») автор  М.И. Моро   рассматривает сначала числовые выражения, 

значение выражения, правило порядка действий, затем буквенные выражения 

и уравнения. Понятие «выражение с переменной» рассматривается на 

примерах, далее предлагаются упражнения на прочтение выражений и на 

составление выражений [5, с.76]. 

В учебнике по математике для второго класса часть 2УМК 

«Перспектива») автор  Л.Г.  Петерсон (предлагает задание: «Составь задачи 

по выражениям  5+4, в+7, с+в. Какие из этих выражений числовые, а какие 

буквенные? Далее дается понятие значения выражения [6,с.6-7]. 

Сравнительный анализ авторских подходов показывает, что  в первом 

случае реализуется индуктивный способ введения информации, понятие 

дается на примерах. Во втором,  автор предлагает введение новых понятий в 

деятельности: составлении задач, сравнении выражений, обобщении.  

Работая по любому УМК, можно использовать элементы 

исследовательской деятельности младших школьников в процессе 

рассмотрения основных алгебраических понятий. При введении   понятия 

переменной  полезным может быть    учебное задание. 

Найдите значения выражений: 5+9; 16-7; 3*5+2; (8+9)-6; 32:8+7; в+с;  

а-8.    

Значения первых пяти выражений учащиеся найдут  устно,  в течение 

небольшого  времени. Трудность вызывает нахождение значения последних 

двух выражений.  Прежде, чем подбирать значения букв, необходимо 

выяснить, в чем отличие первых пяти и последних двух выражений друг от 

друга. Заметим, что выражения первой группы составлены из чисел и знаков 

арифметических действий, поэтому  можем найти их значения. Такие 

выражения называют числовыми. В шестом выражении компоненты 

представлены буквами (такие выражения называют буквенными), последнее 

выражение отличается от предыдущего, т.к.  в нем один компонент 

представлен числом, а второй буквой (такие выражения называют 

смешанными). Не зная, какие числа «спрятаны» под буквенными знаками, 

мы не сможем найти значения этих выражений.  Поэтому необходимо задать 
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вопрос: «Что нужно сделать, чтобы найти значения выражений в+с;  а-8?» 

Учащиеся могут предложить вместо букв подставить в выражения числа. 

Далее нужно уточнить: «Какие числа можем подставить вместо букв?» 

и предложить любые, например: вместо буквы в подставить числа 3, 7, 12, 

30,  а вместо буквы с  подставить числа  5, 8, 16, 25 и другие. Учитель, 

говорит, что числа 3, 7, 12, 30  называют значением буквы в или переменной  

в. Числа 5, 8, 16, 25 называют значением буквы с или переменной  с.  Затем,   

учитель предлагает найти  значения выражений, записывая вместо букв в и с, 

пары чисел 3 и 5, 7 и 8, 12 и 16, 30 и 25.  

На доске и в тетрадях учащиеся записывают выражения   3+5; 7+8; 

12+16; 30+25 и находят их значения  3+5=8; 7+8=15; 12+16=28; 30+25=55. 

Затем делается вывод: «Чтобы найти значение буквенного выражения нужно 

вместо буквы подставить ее значение и выполнить указанное действие». 

Заметим, что второклассники в качестве значений для разных букв 

могут выбрать  разные числа.  В этом случае  возникает вопрос: « Может ли  

одно и то же число, быть значением разных букв?» Мнения учащихся могут 

разделиться: одни будут утверждают, что может, другие, что нет.  В этом 

случае  необходимо  предложить в качестве числовых значений букв в и с 

выбрать одинаковые числа, например числа  4, 7, 23,  составить выражения и 

найти их значения:  4+4=8;  7+7=14;  23+23=46.  При нахождении значений 

данных выражений затруднений не должно быть. Таким образом, можно 

сделать вывод: «Одно и то же число может быть значением разных 

переменных».  Аналогично рассматривается вопрос: «Может ли  одна и та же 

переменная принимать разные значения  в различных выражениях?» 

На этом  этапе  учащиеся выполняют анализ, сравнение, обобщение. С 

помощью подводящих вопросов  учитель способствует решению 

поставленных задач,  формированию понятий переменная, значение 

переменной,  выражение с переменной. Остается выяснить, есть ли 

ограничения в подборе значений переменной в выражении  а-8? 

Вместо а можно вставить любое число, например 3,5, 8, 10, 14 и др. Далее. 

Необходимо составить выражения и найти их значения. 

На доске и в тетрадях второклассники записывают выражения   3-8, 5-

8, 8-8, 10-8, 14-8. Выясняется, что значения первых двух выражений найти 

невозможно, т.к. уменьшаемое меньше вычитаемого,  значения остальных 

выражений находят в соответствии с правилом.   

Если учащиеся сразу могут сделать вывод ( в частных случаях увидеть 

общие закономерности), то дополнительных вопросов не требуется. Если же 

ученики затрудняются сделать обобщение,  можно  предложить сравнить 

компоненты каждого выражения и сделать выводы. 

 На этапе первичного закрепления  выполняются учебные задания вида:  

«Найди значения выражений  а+8 и а-8 при  а=27, а=30, а=52, а=64».    

На этапе обобщения   полезно включать учебные задания,  связанные с 
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подбором  значений переменных, обобщением  и записью выражений с 

помощью букв.  Например:  

а)  Подбери значения переменных c и  d, найди значения  выражений   

c-d  и составь таблицу.  

б) Подбери значения переменной b, найди значения выражения  18 : b и 

составь таблицу. 

в) В каждой скобке даны три числа: первое и второе число – 

компоненты арифметического действия, третье число – результат 

арифметического действия. Например: (6,8,14)  6+8=14. 

(5,3,2),  (4,6,10),  (9,5,14),  (7,9,16), (7,6,42),   (15,3,12),  (11,4,7),  (3,5,15) 

Составь выражения и разбей их на группы. Каждую группу выражений 

запиши в столбик.  По какому признаку ты разбил выражения на группы? 

Сколько групп у тебя получилось?  В конце каждого столбика запиши 

соответствующее буквенное выражение. Выполняя приведенные выше 

учебные задания, младшие школьники анализируют, сравнивают, делают 

классификацию, обобщение. 

Таким образом, в  процессе формирования понятия переменной, 

выражение  с переменной, значение переменной можно использовать 

элементы  исследовательской деятельности, такие как анализ,  сравнение,   

обобщение, классификацию, поиск общего в частном. 
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The article is devoted to a question of organization of a research by primary school children 

when learning algebra. Approaches of current mathematics textbooks‘ authors to the concept of 

variable and its value are given here. The author suggests a way of using the elements of 
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variable, value of the variable, a variable expression. Questions for a motivation dialog are 

posing, tasks on comparation, synthesis, identification of patterns and mathematical tasks 

drafting are reviewed in the article.  
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В конце 1998 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 53-й сессии 

поддержала ранее выдвинутую ЮНЕСКО программу «На пути к культуре 

мира», в которой акцент был сделан на образование и воспитание молодых 

поколений в духе терпимости, ненасилия, сотрудничества в решении 

конфликтных ситуаций. При этом освоение новых ценностей и новой 

культуры предполагалось решать в условиях реального и активного участия 

молодежи в демократическом обновлении общества, развитии прав человека, 

воспитании гражданина Мира. Эти мощные импульсы, идущие уже в течение 

многих лет от международного сообщества, способствовали началу 

осуществления активной политики во многих странах мира, где были 

разработаны и приняты специальные законы, направленные на улучшение 

положения молодежи, защиту ее прав и интересов. Ясно, что те общие 

положения молодежной политики, которые обозначены в документах ООН, 

не могут быть абсолютным эталоном для всех стран, ибо в каждой из них 

свои возможности и свои проблемы. Но есть тенденции в судьбах молодого 

поколения, которые переживает весь мир. Сегодняшняя молодежь – это 

первое поколение в новой истории, живущее не в условиях глобальной 

конфронтации двух социально-политических систем, а во все более 

очевидной интеграции мирового сообщества. Это поколение может 

рассчитывать на открытый доступ к знаниям, опыту, технологиям и ресурсам 

всей планеты для того, чтобы сделать процесс социального развития более 

рациональным и эффективным. Это поколение, как никогда ранее 

являющееся проводником и ускорителем новых идей, инициатив, новых 

форм жизни, претендует и на доступ к политическим центрам принятия 

решений. Ведь цель молодости и заключается в реализации возможности 

саморазвития, самовыражения, признания. 

Задача культуры мира – воспитание целостной личности, гражданина 

мира, т.е. человека-миротворца, с высшей миссией ответственности не только 

за свою судьбу, но и за судьбу людей планеты, за всеобщий мир. На наш 

взгляд, «воспитание студентов в духе культуры мира» можно трактовать как 

воспитание человека на общечеловеческих ценностях, в духе гуманизма и 

демократии, прав человека и его достоинства в сочетании с особенностями 

социокультурной среды общностей людей, народов и наций, цивилизаций с 

целью международного взаимопонимания и сотрудничества, в интересах 

устойчивого мира и общественного прогресса. Для выполнения Программы 

действий требовалось, чтобы молодые люди пользовались в полном объеме 

всеми правами человека и основными свободами и чтобы правительства 

принимали эффективные меры для борьбы с нарушениями этих прав и свобод 

и поощряли отказ от дискриминации, терпимость, уважение к многообразию, 

различным религиозным и этническим ценностям, культурной 

принадлежности и философским убеждениям молодых людей, равенство 

возможностей, солидарность, безопасность и участие. 
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Перед человечеством и белорусским обществом стоит немыслимо 

сложная задача формирования нового поколения молодежи исторического 

типа. Проблема «нового человека» возникает всякий раз, когда происходит 

радикальная ломка старой системы социальных отношений и обществу 

предстоит решать принципиально новые задачи. Определяющим фактором 

всех социальных процессов и перемен, всей стратегии развития современной 

Беларуси является человек. Участвовать в экономических, политических, 

социальных и культурных переменах должны люди, вполне осознающие, что, 

почему и зачем они делают. Это требует разработки новой концепции 

реформ, огромной идеологической и образовательно-воспитательной работы, 

но самое главное – опережающего перспективного развития новых 

поколений, ибо обещание вывести страну из кризиса за несколько лет ничем 

другим, кроме популизма, быть не может. На это может уйти целая жизнь. 

Поэтому основной участник в реализации идеи опережающего 

перспективного развития – дети и молодежь. 

Молодежь Беларуси лишь частично включена в существующие 

общественные отношения и структуры, у нее практически нет собственного 

прошлого опыта, ее сознание поэтому более открыто переменам. 

Современная молодежь быстро адаптируется к качественно новым 

обстоятельствам. В этом и состоит основная социальная функция молодежи в 

обществе. Помочь осознать эту функцию, поверить в себя перед лицом 

больших грядущих перемен, снять тревогу и неуверенность за свое будущее 

– в этом должны помочь молодежи все, кто с ней работает, прежде всего, 

школы и вузы. 

1990-е годы в Республике Беларусь сопровождались поиском 

приемлемой и привлекательной идеологической альтернативы, содержание 

которой вбирало бы в себя нравственно-мировоззренческие 

общечеловеческие ценности, позитивный опыт гражданского, 

патриотического, интернационального воспитания, воспитания на традициях 

народа, сохранив наработанные десятилетиями формы и методы работы с 

молодежью. В связи с этим встала задача определения новых теоретико-

методологических и практических подходов к современному воспитанию, 

которые определены в «Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодѐжи в Республике Беларусь» [3, с.118]. Основополагающими 

документами, из которых исходит Концепция, являются Конституция 

Республики Беларусь и Законы «Об образовании в Республике Беларусь», «О 

правах ребѐнка», «Об общих началах государственной молодѐжной политики 

в Республике Беларусь», «О культуре в Республике Беларусь» и др. 

В каждом социуме и культуре воспитание обретает свою 

специфическую предметность и объект, предполагает особые методы и 

средства. Уже в силу поликультурной ситуации в обществе оно не может 

быть раз и навсегда однозначно определѐнным и единым. В одном случае 
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ставка делается на усвоение групповых образцов и норм коллективной 

деятельности, стиля мышления той или иной общности; в другом – на 

духовное развитие личности в соответствии с теми или иными идеалами; в 

третьем – на развитие структуры потребностей и способностей в зависимости 

от стадии развития личности, имеющих биологическую, психологическую и 

социальную основу. Современная ситуация подсказывает, что воспитание 

должно иметь поликультурную основу [13, с.56]. Социальная 

обусловленность воспитания позволяет говорить о социальном воспитании 

как важнейшей функции социальной педагогики. Новая воспитательная 

парадигма предполагает сохранение естественного характера и порядка 

социализации индивида, освоения им культурных форм поведения, начиная 

от своей повседневной культуры, непосредственного социального 

окружения, естественной среды, формирующих структуру потребностей и 

интересов личности и развиваясь посредством постепенного наполнения этих 

потребностей соответствующим духовным содержанием, нравственным и 

научным смыслом, приобщением к более широким социокультурным 

горизонтам [8, с.32]. При этом в государстве воспитание выступает 

первоочередной гражданской общегуманной заботой, которая проявляется в 

интеграции усилий всех субъектов культурно-образовательного пространства 

(учреждений образования, семьи, политических партий, структур 

производства и бизнеса, конфессий, государственных, общественных 

организаций и объединений). 

Стержневой идеей новой педагогической технологии должно выступать 

управление инициативой самого воспитанника в процессе педагогического 

взаимодействия [9, с.76]. Большое значение в воспитании культуры мира 

имеют принципы патриотического воспитания молодѐжи, заложенные в 

«Концепции патриотического воспитания молодѐжи в Республике Беларусь», 

а именно миротворчество через патриотизм. Молодѐжь в ходе 

патриотического воспитания приходит к неизбежному выводу, что 

процветание его Отечества без мира весьма проблематично. Таким образом, 

истинный патриот всегда миротворец, это означает, что патриотическое 

воспитание молодѐжи и миротворчество должны существовать не только на 

паритетной основе а и во взаимосвязи; единство патриотизма и 

интернационализма. Истинный патриот, пекущийся о процветании своего 

Отечества, не может не признавать такого же права за патриотами иных 

государств. В этих противоположностях их единство. Патриотическому 

воспитанию молодѐжи должно соответствовать и воспитание 

интернациональное. 

Многие исследователи (А.Е. Белобородова, И.Е. Булатников, 

М.В. Кабатченко, О.В. Лешер, А.В. Репринцев, Э.Р. Тагиров и др.) указывают 

на связь экстремизма с инфантилизмом, незрелостью, неразвитостью 

моральных и гражданских качеств молодых людей, что предъявляет высокие 
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требования к обучению и воспитанию молодежи. «Самые значительные 

деструктивные процессы произошли в системе нравственных координат 

бытия человека, вступающий в мир юноша оказался на распутье, не видя и не 

понимая конкретно и ясно тех социально-нравственных смыслов и границ, 

ориентируясь на которые только и можно стать Человеком, сохранить в себе 

человеческое» [1, с.10]. Выход из создавшегося положения видится в 

усилении «воспитывающего» потенциала учебных занятий, их содержания и 

формы, нравственного влияния личности педагога на обучаемых им 

студентов. Гуманистические ценности и идеи культуры мира – отказ от 

агрессии и насилия в разрешении конфликтов, толерантность и 

веротерпимость, диалог, альтруизм и гражданственность, приоритеты 

демократии и прав человека – очень привлекательны своей возможностью 

заполнить идейный вакуум в молодежной среде. Требуются немалые 

средства для подготовки и переподготовки педагогических кадров, создания 

системы пропаганды идей культуры мира, обучения и воспитания детей и 

юношества. Новые гуманистические ценности нельзя «вносить» сверху, как 

когда-то предполагалось вносить коммунистическую, идеологию в ряды 

пролетариата. Идеалы культуры мира близки и понятны большинству 

молодых людей. Необходимо привлечь саму молодежь к увлеченному 

участию в работе, что создаст решающие предпосылки успеха. 

Выбор Программы культуры мира в качестве идейно-нравственной 

платформы работы с молодежью приблизит белорусское образование к 

международным гуманистическим стандартам качества, ибо повсюду в мире 

оно выходит на сформулированные ЮНЕСКО идеалы культуры мира. Они 

хорошо согласуются с опытом работы многих школ, институтов и кафедр, 

особенно кафедр общественных наук, осваивавших в последние годы 

направление гуманитаризации высшей школы. Именно поэтому культура 

мира может стать и уже становится платформой воспитания специалистов 

новой генерации, способных ответить на вызовы новой эпохи. Вуз – эта 

своего рода творческая лаборатория формирования прогрессивного стиля 

мышления и рационального поведения специалистов новой генерации, 

которым предстоит вносить коррективы в стратегию развития белорусского 

общества, обеспечивая его устойчивое и динамичное развитие. Идеи 

культуры мира не ограничены проблематикой смены ценностной 

ориентации. Освоение технологий решения проблем с помощью диалога, 

обретение практических навыков эффективного общения прежде всего 

происходит в процессе обучения и воспитания. Преподаватель, его культура, 

манеры и стиль отношений со студентами могут служить примером 

корректности, уважения достоинства своих учеников [4, с.110-112]. 

Работа по воспитанию молодежи в духе культуры мира только 

разворачивается и будет, несомненно, стержнем воспитательного процесса в 

учебных заведениях еще долгие годы. Основой этого процесса будет служить 
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Декларация ООН о культуре мира, Международное десятилетие за культуру 

мира и ненасилия в интересах детей планеты, Программа действий в области 

культуры мира. Овладение культурой мира поможет поколению, 

вступившему в XXI век в расцвете творческих сил, предотвращать и 

разрешать конфликты путем сотрудничества, по крайней мере, локализовать 

их и переводить в мирное русло, переводить споры и конфликты в русло 

делового обсуждения проблемы. В вузах необходимо настойчиво добиваться 

уважительного «Вы» в обращении к студенту, исключить авторитарность, 

сделать общение преподавателей и студентов эталоном цивилизованного 

делового общения. Бесспорно, здесь очень большие резервы для воспитания 

культуры мира. 

Нельзя не согласиться с выводом, подчеркнутым в документах 

Всемирной конференции по высшему образованию ЮНЕСКО, что, несмотря 

на развитие новых информационных технологий и появление возможности 

дистанционного обучения, студенты и преподаватели остаются главным 

действующим лицом высшего образования, а их взаимодействие – 

сердцевиной деятельности высших учебных заведений. Значение прямого 

человеческого контакта между студентом и преподавателем и между самими 

студентами не снижается. Напротив, этот контакт приводит к связи, которая 

становится активным и часто решающим фактором, определяющим качество и 

результаты процесса обучения и воспитания.  

В документах Всемирного форума по образованию (2000 г., Дакар, 

«Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших 

коллективных обязательств») задача повышения качества образования на 

основе реализации идей, ценностей и принципов культуры мира выступает как 

общемировая педагогическая установка. Люди, хорошо усвоившие на 

практике приоритеты культуры мира, будут активными сторонниками 

продвижения в стране демократии, цивилизованного рынка, гражданского 

общества и правового государства. Владение технологиями конструктивного 

разрешения конфликтов, ведения переговоров и посредничества, высокая 

деловая и общегуманитарная культура предоставят выпускникам возможность 

для реализации этого престижного набора знаний, навыков и умений как у 

себя в стране, так и за рубежом. 

Научная и педагогическая общественность вузов должна по-новому 

взглянуть на «хорошо забытое старое», т.е. грамотно определить 

стратегические и тактические ориентиры воспитательной работы. 

Высокогуманные идеалы культуры мира, в которых сконцентрированы 

основные общечеловеческие ценности, помогут вновь собрать в единое целое 

триединую задачу образования: обучение, воспитание и развитие. Работа 

вузовских педагогов по формированию культуры мира должна опираться на 

уже появившиеся в печати исследования, проанализировавшие и 

сконструировавшие контуры модели «педагогики мира». Правда, эта модель 
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выглядит пока слишком расплывчато, но, тем не менее, может служить в 

качестве общей схемы, которую каждый преподаватель, исходя из 

собственного опыта, наполнит содержанием и конкретикой. Да и сама 

концепция культуры мира еще находится в стадии поисков и исследований, 

самой важной задачей которых, по-видимому, является выяснение проблемы 

«совместимости»: есть ли у нее шанс найти в Беларуси «социальную базу», 

быть понятой и принятой, а не отторгнутой. 

Фундаментальные исследования современной гуманитаристики, да и 

наш собственный опыт подтвердили, что любые кардинальные 

общественные изменения имеют своим результатом длительный, 

положительно-созидательный и подлинно гуманный эффект лишь в случае, 

если они опираются на устойчивую систему культурно-исторических 

ценностей и традиций нации, учитывают специфику национального 

характера, улавливают глубинные структуры духовного склада народа, т.е. 

народного менталитета. И, напротив, механическое заимствование чужих 

норм, ценностей и стандартов жизни приводит к крайне негативным 

последствиям. При этом весьма важно суметь использовать наработки опыта 

вузовской работы прошлых лет. 

Сотрудничество высшей школы Беларуси с ЮНЕСКО по программе 

культуры мира требует существенных изменений в содержании, методике и 

направлении всех форм работы. Вузовская педагоги должны разработать 

ясные и привлекательные принципы педагогики культуры мира, предложить 

авторские учебные лекции, программы и практикумы для аудиторного и 

дистанционного обучения, инновационные технологии, формы и методы 

воспитания студентов. Большинство учебных аудиторий в вузах Беларуси 

представляют собой «микрокосмос» культурного многообразия. Поэтому 

давно назрела проблема обновления содержания системы обучения и 

воспитания, отражающего знание других народов, их истории и культуры, 

понимание общности единства судеб человеческих сообществ. 

Новую культуру и новую ментальность невозможно построить по 

приказу сверху, они «выращиваются» по инициативе снизу, на себе и своих 

детях, своих учениках. Нужна очень хорошо продуманная работа, 

опирающаяся на опыт и достижения педагогики, психологии, 

конфликтологии, чтобы убедить молодых людей в необходимости смены 

парадигм и стереотипов мышления, ненавязчиво, но умно – в расчете на 

здравый смысл юношей и девушек – показать преимущества и выгоды 

ненасильственного урегулирования конфликтов, компромисса и 

созидательного сотрудничества. Это не может не вызвать «встречного 

движения» со стороны молодежи, ибо в согласии, содружестве и мире более 

всего заинтересована сама молодежь. В огне войн, независимо от их причин, 

характера и масштабов, гибнут прежде всего молодые люди. Войны и 

конфликты превращают их жизнь в предмет страха и несбывшихся надежд. 
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Поэтому не стоит смотреть на молодое поколение лишь как на объект 

воспитания, оно может и должно стать активным автором истории, 

деятельным субъектом в распространении и утверждении культуры 

ненасильственного разрешения конфликтов, терпимости, мира. 

Любопытные данные, иллюстрирующие современную ситуацию в 

поликультурном образовании, готовности молодежи к жизни в 

полиэтничном, поликультурном мире приводит в своих публикациях 

И.С. Сухоруков [14; 15]. Он, в частности, отмечает, что социокультурная 

ситуация в обществе работает на усиление кризиса идентичности, 

размывание социально типичного в сознании молодежи, в понимании 

подростками и юношеством важнейших, экзистенциальных основ 

человеческого бытия. Эмпирические и статистические данные, которые 

приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков, «показывают, что очень 

небольшая часть молодых людей (только 12% опрошенных 

старшеклассников курских школ и студентов курских вузов!) на вопрос 

«Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся 

своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 

45% респондентов безразличны [14, с. 274]. По данным И.С. Сухорукова, на 

вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных 

ответили «отрицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. 

Интересные результаты были получены исследователем на вопрос «Согласен 

ли ты с утверждением «Россия – для русских»: абсолютное большинство – 

93% респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. Сухоруковым 

эмпирические данные свидетельствуют о том, что у подростков и молодежи 

исчезает установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, 

ценностно-ориентационное единство, приверженность традициям и 

нравственным нормам общества. Кроме того, И.С. Сухоруков подчеркивает: 

«В сознании подростков и юношества нет внутреннего ощущения 

принадлежности личности к целому – к этносу, к гражданскому обществу, к 

культуре, к национальной истории, а ведь это основополагающее свойство, 

фундамент этнокультурной идентичности личности. Восполнить эти пробелы 

можно лишь включением молодежи в социально значимую деятельность, в 

общественно-полезный коллективный труд, реализующий не только общие 

цели коллективной деятельности, но и формирующий всю социальность, всю 

систему жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую 

жизнь гражданина» [15, с.297-298]. 

Тем не менее, школы и вузы Беларуси, как и все ее общество, несмотря 

на все трудности прошедшего жизненного периода, сохранили школу как 

главный институт социализации личности. Надежной нравственно-

мировоззренческой основой этой работы все чаще выступают концепция и 

программа ЮНЕСКО о культуре мира, представляющие синтез 

общечеловеческих ценностей. Решение данной проблемы в педагогическом 
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аспекте мы видим в воспитании культуры мира, которое на данном этапе 

развития общества является новым аксиологическим направлением 

воспитательной работы ввиду социальной актуальности, обусловленной 

культурно-политической ситуацией в стране и мире; насущной личностной 

потребности жить в мире с представителями иных культур; наличия 

педагогических предпосылок, позволяющих дифференцировать воспитание 

культуры мира от миротворческого, интернационального, поликультурного, 

межкультурного, гражданского воспитания, установить его сущность. 

Сказанное ставит перед необходимостью сместить общественные и 

педагогические приоритеты в сторону воспитания культуры мира, 

объединяющего людей, принадлежащим к различным культурам, 

общественным системам, социальным стратам; сделать идеологию культуры 

мира ценностным ориентиром для всех членов общества, занятых в 

различных сферах социальной деятельности. 

Система воспитания студентов в духе культуры мира есть процесс 

формирования личности учителя-воспитателя – проводника идей мира, 

характеризующейся убеждениями в единстве и целостности мира, 

осознанием данной категории как аксиологического императива 

современности, обладающей устойчивыми умениями осуществлять 

воспитание культуры мира на основе педагогических отечественных и 

зарубежных теорий и опыта [10, c.131]. 

В ходе исследования установлено наличие у большинства студентов 

потребности в воспитании культуры мира, их интерес к лучшим образцам 

отечественного и зарубежного педагогического опыта и стремление 

использовать его в своей будущей работе. При этом студенты отдавали себе 

отчѐт в том, что применить теорию или опыт возможно «преломляя его 

сквозь призму конкретных условий», «с учѐтом собственных знаний и 

опыта», «руководствуясь научно-педагогическими комментариями и 

разъяснениями, помогающими определить идею, которую можно 

позаимствовать» и т. д. В ходе поискового эксперимента отбиралось, 

структурировалось и конкретизировалось содержание программы воспитания 

у студентов культуры мира, уточнялись методы и формы организации 

вариативной учебно-воспитательной деятельности. 

С теоретико-практических позиций воспитанию в духе культуры мира 

предшествовали интернациональное, поликультурное, межкультурное, 

миротворческое воспитание. Оно соответствует уровню развития самосознания 

современного общества и имеет нравственную основу. Культура мира 

включает в себя межкультурную коммуникацию, поликультурное образование, 

интернациональное воспитание; гражданскую культуру, правовую культуру, 

национальную культуру; миротворческое воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание. На данном 

этапе развития педагогической науки система воспитания студентов в духе 
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культуры мира ещѐ не является достаточно разработанной. В ходе 

исследования обоснована необходимость создания структурно-

функциональной модели воспитания студентов в духе культуры мира. 

Разработка структурно-функциональной модели позволит нам более чѐтко 

представить систему воспитания студентов в духе культуры мира, а также 

определить приоритетные направления в воспитании личности студента как 

будущего учителя-воспитателя. В основе предлагаемой нами модели 

воспитания студентов в духе культуры мира лежат идеи системного, 

аксиологического, личностно-ориентированного, деятельностного, 

компетентностного подходов. 

Структура воспитания включает ценностно-мотивационный, целевой, 

когнитивный, организационно-деятельностный, оценочно-результативный 

компоненты. Компоненты предлагаемой нами модели раскрывают 

внутреннюю организацию процесса воспитания студентов – цель, задачи, 

содержание основных идей, организационных форм и методов – и отвечают за 

постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами данного 

процесса. Предлагаемая структурно-функциональная модель системы 

воспитания студентов в духе культуры мира представлена инвариантной и 

вариативной частями. Инвариантная часть отражает обязательные для 

студентов содержание и формы работы по культуре мира, предусматривает 

изучение проблемы в процессе освоения обществоведческих, 

культурологических, лингвистических и психолого-педагогических 

дисциплин, педагогической практики, внеаудиторной работы. Вариативная 

часть ориентируется на интересы, способности, возможности и потребности 

студентов, их уровень образования, специфику получаемой специальности и 

предполагает дополнительное освоение проблемы культуры мира в процессе 

изучения курсов по выбору, участия в научно-исследовательской работе, 

конкурсах, проектах, выполнения индивидуальных творческих заданий в 

период практики. 

Следует определить важные составляющие структурно-функциональой 

модели системы воспитания студентов в духе «культуры мира». Под 

структурно-функциональной моделью системы воспитания студентов в духе 

культуры мира понимается целостный педагогический процесс, в котором 

совокупность подходов, компонентов, условий и средств направлена на 

приобретение студентами определѐнных знаний, умений и навыков, а также 

на воспитание и развитие личности студента как будущего участника 

профессиональной деятельности. Предложенная модель позволяет выделить 

следующие функции процесса воспитания студентов в духе культуры мира: 

образовательную – формирует у студентов систему знаний о культуре мира; 

воспитательную – формирует в будущем специалисте жизненные установки 

и принципы, представления о социально-нравственных нормах, ценностях, 

идеалах в духе культуры мира и соответствующего личностного социального 
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и профессионального поведения; развивающую – способствует 

формированию студента как личности и подготовке его к самостоятельной 

профессиональной деятельности, самореализации в современном мире; 

инновационную – формирует в сознании студента его способности к 

решению профессиональных задач нового класса и способствует развитию 

таких качеств, как профессиональная мобильность и возможность адаптации 

к новым изменяющимся социокультурным условиям в контексте идей 

культуры мира [2, с.90-107]. 

Формирование гражданственности как основного и интегрального 

качества в воспитании гражданина мира, характеризующего его 

взаимоотношения с обществом, государством, следует рассматривать как 

необходимый этап в развитии полноценной личности. 
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В статье дан анализ современных подходов к обеспечению процесса социализации 

подростков в деятельности детских общественных объединений, опыта и проблем 

формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре малой родины в 

жизнедеятельности таких сообществ. Автор обращается к практическому опыту 

гражданско-патриотического воспитания подростков в общественных объединениях, 

приводит результаты собственного эмпирического исследования эффективности процесса 

формирования ценностного отношения подростков к истории малой родины.  

Ключевые слова: социальная педагогика, юногогика, общественные объединения 

подростков, система воспитания, ценностное отношение личности. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков начинается с ответа 

на вопрос: кого будем воспитывать? Нередко воспитание рассматривается как 

самодостаточное явление, словно ребенок существует только для того, чтобы 

быть «встроенным» в какую-либо систему. Но воспитание – это комплексная 

социально-педагогическая технология, поддерживающая развитие человека, 

общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними 

проблем. Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, то 

есть того образа человека, который имеет приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. Основным 

инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного развития 

личности гражданина является общеобразовательная школа, выстраивающая 

партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания: 

семьей, институтами гражданского общества, конфессиями, общественными 

организациями». Духовно-нравственное воспитание неотделимо от 

патриотического, а патриотизм всегда деятелен. Для того чтобы 

сформировать у ребѐнка стержневые личностные качества, к которым, 

безусловно, относятся гражданственность и патриотизм, нужно так  

организовать его деятельность, чтобы перед ребѐнком создавались ситуации 

личностного выбора, вырабатывалась потребность в поиске нравственного 

поведения, проявлялись лучшие качества человека и гражданина. Подростки 

должны зафиксировать в своѐм сознании, что действия как проявления 

определѐнной энергии человека характеризуют и мир его чувств, а движения 

души проявляются в поступках.  

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием, как 

«общечеловеческие ценности». Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, 

при таком высоком уровне развития науки, техники и человеческой мысли 

продолжаются жестокие, варварские, а главное – уносящие миллионы 

жизней войны, конфликты, террористические акты. Многие ученые 

отмечают, что кризис происходит в душах людей. Система прежних 

духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – пока не выработаны. 
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В свою очередь, распространяется система ложных ценностей «массовой» 

культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребительство, 

развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности, 

упрощенчество [6], [2, c. 543]. В современных условиях социального 

расслоения общества, разрушения традиционных нравственных идеалов, 

снижения доступности для всех людей сферы культуры, досуга, образования, 

резкого ухудшения криминогенной ситуации, в обстановке нестабильности и 

тревоги многие дети, стремясь удовлетворить свои интересы и наклонности, 

реализовать возможности, находят выход из создавшегося сложного 

положения, опору и понимание и защищенность в детских общественных 

объединениях, являющихся основой детского движения. 

Специфичность детского общественного объединения, заключающаяся 

в построении деятельности на базе интересов самих детей, социально 

значимой направленности, многообразия функций и программ по их 

реализации, по многообразным формам включения ребенка в систему 

социальных возможностей, позволяет утверждать уникальные 

педагогические возможности детского объединения в организации процесса 

воспитания и развития личности [1, с. 127]. Действуя в рамках детского 

объединения, ребенок овладевает социальными навыками, которые он не 

сможет освоить и реализовать в других институтах воспитания и 

образования. В детских общественных организациях происходит 

самовыражение подростков в позициях деятеля, преобразователя, 

открывателя, охранителя, творца, созидателя, формируется опыт солидарного 

участия в обустройстве общественной жизни и общественно-приемлемых 

способов социального самоутверждения, общественного самоуправления и 

социальной ответственности [5, с. 117]. 

Современная картина детского движения довольно пестрая (пионеры, 

скауты, юные экологи и т.п.), но, как показывают исследования, все они 

характеризуются неравномерностью, локальностью и очаговостью (есть 

территории, где выстояли и сохранились лишь единичные детские 

объединения, но есть регионы, в которых существует целый спектр детских 

объединений и организаций, хотя далеко не все из них действуют на самом 

деле). Детское движение многопластово: одни детские общественные 

объединения главной своей целью считают удовлетворение конкретных 

интересов и потребностей подростков, а другие предлагают подростку 

конкретную профильную деятельность – военно-патриотическую, 

туристическую, экологическую и т.п., имеющую общественную значимость; 

третьи предлагают ребятам определенную систему ценностей и чаще всего – 

многопрофильную деятельность. Методологическую основу деятельности 

многих современных общественных объединений представляет идея 

гуманизации как основа новой идеологии воспитания. История 

свидетельствует о том, что в критические моменты развития просвещения 
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педагогическая мысль всегда обращалась к идеям гуманизации, усиления 

нравственных основ образования и воспитания. 

Что же представляет собой процесс формирования в школьниках 

гражданственности и патриотизма?  

Такой процесс выступает как целенаправленная деятельность, как 

система средств и способов, а также условий, ориентированных на 

становление и развитие интегративных качеств личности, представляющих 

собой нравственно-обусловленную готовность юных граждан к созидательной 

социально-значимой деятельности в условиях становления гражданского 

общества; реализации гражданских прав и свобод; соблюдению и уважению 

законов; исполнению обязанностей в целях самореализации и достижения 

жизненного успеха на основе овладения социально-ответственными 

способами решения личных, гражданско-правовых и профессиональных задач. 

Выбор и применение форм, методов и технологий в процессе формировании 

гражданственности и патриотизма подростков зиждется на их соответствии 

требованиям обеспечения преемственности традиций и инновацийв 

формировании гражданских и патриотических чувств подростков,овладения 

юными гражданами метапредметными, межпредметными знаниями, 

нравственными нормами, ценностями, традициями и рефлексивно-

регулятивным опытом, включающим следующие компоненты: а) проблемно-

практический (означающий распознавание и понимание гражданско-правовых 

жизненных ситуаций; способность ставить цели и задачи, соответствующие 

нормам гражданственности и права в каждой конкретной ситуации, и решать 

их); б) смысловой (осмысление гражданско-правовой ситуации в общем 

социокультурном аспекте); в) ценностный (способность правильно оценивать 

гражданско-правовую позицию, исходя из сути ситуации, целей, задач, норм 

нравственности, права и гражданского долга с точки зрения собственной 

морали и общечеловеческих ценностей и обеспечивающий ценностно-

ориентационную основу самореализации в будущей социальной и 

профессиональной деятельности.  

Термин гражданское воспитание, означающий «приучение к 

добросовестной работе на благо государства», был введен в педагогическую 

теорию В. Рейном, Ф. Паульсеном, Г. Кершенштейнером и получил 

дальнейшее развитие в трудах Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского и др. В 

современной педагогике гражданственность рассматривается как 

системообразующий фактор самоопределения (Н.А. Савотина), в виде 

комплекса субъективных качеств личности, основанных на гражданском 

самосознании (С.В. Климова, В.В. Каменец, В.И. Добреньков, А.П. Ильин, 

А.Ф. Никитина, Я.В. Соколова и др.).  

Гражданское общество – общество с развитыми экономическими и 

политическими отношениями между его членами – свободными и 

сознательными гражданами, способными создавать рациональные формы 
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человеческого общения, основополагающим условием которых является 

признание права индивидуальной личной свободы, право на самореализацию. 

Формирование гражданственности и гражданского общества – 

взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, развитие и становление 

которых обусловлено объективной потребностью и необходимостью их 

интеграции в условиях становления общественных отношений современной 

России.  

В этом контексте одной из задач нашего исследования является 

раскрытие сущности и содержания понятия «гражданственность». 

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга 

и ответственности человека перед гражданским сообществом, к которому он 

принадлежит, в готовности отстаивать и защищать всякие посягательства на 

его права и интересы. Чувство гражданственности вытекает из самоосознания 

человеком себя как личности, как самостоятельного, индивидуального члена 

общества, обладающего определенными правами и обязанностями, 

закрепленными в законодательстве, активно участвующего в принятии и 

осуществлении социально значимых решений и руководствующегося в 

повседневной жизни моральными нормами и ценностями. Формирование 

гражданственности неразрывно связано с гражданским самосознанием, 

означающим осознание человеком своих гражданских качеств, способностей, 

возможностей, знаний, мотивов поведения и интересов. Оно обусловливает 

результат гражданского воспитания, как процесса воспитания нравственно-

нормативных черт личности, определяющих разумное и эффективное 

использование ею гражданских прав и свобод на основе сознательного 

выполнения обязанностей и долга перед семьей, государством, обществом, 

народом; признания, соблюдения, уважения законов страны, осознанного 

принятия и выполнения моральных и правовых норм гражданского общества. 

На каких же идеях и подходах может быть выстроен эффективный 

процесс развития гражданственности и патриотизма подростков? В чем видятся 

возможности общественных объединений в формировании ценностного 

отношения школьников к истории малой родины?  

Для формирования ценностного отношения подростков к истории и 

культуре малой родины, воспитания патриотизма и гражданственности 

значительные возможности открывает использование культурно-

антропологического подхода, восходящего к идеям педагогической 

антропологии К.Д. Ушинского. Такой подход сохраняет и усиливает 

фундаментальность формирования гражданственности и патриотизма 

подростков и юношества, формируя «человека в культуре», рассматривает 

содержание образования как «педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества, тождественный по структуре человеческой культуре во всей ее 

структурной полноте».  

Не менее важной методологической основой формирования 
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гражданственности и патриотизма является личностно-ориентированный 

подход, без которого немыслимо успешное становление и развитие гражданско-

патриотических качеств и свойств личности, осуществление индивидуализации 

воспитания и развития; подход, ставящий в центр воспитания растущего 

человека, его мотивы, цели, неповторимый психологический склад; 

реализующийся на основе учета индивидуальности в формировании 

гражданственности и патриотизма молодого человека.  

Аксиологический подход в теоретическом обосновании и реализации 

формирования гражданственности и патриотизма способствует выработке и 

усвоению подростками ценностных ориентаций и ценностных отношений, 

накопленных русским этносом. Выстраиваемая иерархия личностных 

ценностей выступает связующим звеном между внутренним миром подростка и 

обществом. Социальные ценности, преломляясь через призму опыта, 

индивидуальной жизнедеятельности подростка, входят в психологическую 

структуру его личностных ценностных ориентаций. Ценностные ориентации 

обеспечивают устойчивость и целостность личности, они являются важным 

фактором мотивации социального поведения, показателем зрелости личности и 

ее социальности. Именно поэтому они являются объектом целенаправленного 

формирования.  

Рефлексивный подход обеспечивает развитие способности регуляции 

собственной деятельности, признание социальной ценности результата своей 

деятельности на основе глубокого, разностороннего анализа. В формировании 

гражданственности и патриотизма рефлексивный компонент выражается в 

развитии готовности подростков и старших школьников к анализу социальных 

явлений и процессов, к анализу своих суждений, поступков, деятельности с 

точки зрения их соответствия гражданским ценностям, традициям этноса, что 

обеспечивается внедрением в практику социального воспитания таких 

механизмов влияния, основной особенностью которых является диалогичность, 

вовлеченность воспитанников в активную общественно-полезную 

деятельность, в процессе которой вырабатывается собственная позиция 

понимания сущности исследуемого социального явления.  

С позиций названных подходов формирование гражданственности и 

патриотизма в деятельности подростковых общественных объединений 

рассматривается как важнейший источник накопления и совершенствования 

жизненного опыта подростка для настоящей и будущей личной, гражданской и 

социально-профессиональной жизнедеятельности, т.е. построение им своего 

образа окружающего мира и образа своего «Я», обретение своего места и роли в 

этом мире. 

С этих позиций общественное объединение позволяет решать широкий 

спектр вопросов социализации и воспитания подростков, развивать в них 

опыт социального взаимодействия,  партнерства, отстаивания своего мнения, 

но и уважения мнения других; формирует устойчивые навыки социально 
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одобряемого поведения и отношений, учит принимать на себя 

ответственность, но и быть ответственным перед своим сообществом. 

Коллективизм при этом не выглядит традиционным способом 

«стандартизации» личности, ее нивелировки, не ведет к утрате человеческой 

индивидуальности, – наоборот, – при правильной инструментовке и 

грамотной позиции педагога он становится важным фактором личностного 

роста подростка, обретения им ощущения принадлежности к социальной 

общности, формирует в личности чувство защищенности в коллективе, 

признания референтным сообществом способностей воспитанника, его 

заслуг перед «своим» коллективом. 

В современном обществе, среди множества молодежных течений и 

группировок, в многообразии юношеских субкультур и способов 

самовыражения система общественных объединений занимает особое место: 

подросток, стремясь доказать свою «взрослость», делая свой социальный 

выбор, становится членом какого-либо сообщества, чувствует свою 

причастность к нему и это становится основанием для выработки общих 

целей, включенности в совместную деятельность, строительства 

разнообразных отношений. Иными словами, стихийно происходит процесс 

рождения социальной общности, в основе которой лежат общие социально 

значимые интересы, общие цели и ценности, общие переживания, совместная 

деятельность и ее продукт – гуманные отношения. Тем самым все 

традиционные признаки коллектива вполне выразительно обнаруживаются в 

таких сообществах, приобретая со временем черты устойчивости, 

сплоченности, организованности.  

Если обозначить социально-психологические признаки общественного 

объединения как специфической формы подросткового сообщества, то в 

первую очередь следует отметить характерную для него социальную 

однородность его членов. Можно считать, что общественное объединений – 

это, прежде всего, форма социальной кооперации, это своеобразная статусная, 

референтная группа. Предпосылкой объединения является типичность 

социальных статусов, социальных ролей определенной группы подростков, что 

находит оформление в соответствующем стиле, форме и образе совместной 

жизни, мотивации поведения и отношений отдельных членов сообщества, 

поиске и определении эталонов социально-нравственного развития, понимании 

членами сообщества важнейших, экзистенциальных основ повседневного 

человеческого бытия. Подросток идентифицирует себя с определенной и 

субъективно значимой для него социальной группой, накладывая тем самым на 

себя определенные ограничения, но принимая при этом и определенные 

обязанности. Так возникает основа для формирования «отношений 

ответственной зависимости и взаимной ответственности» (А.С. Макаренко). 

Важной отличительной чертой общественного объединения является 

преобладание «горизонтальных» связей внутри сообщества и отсутствие 
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жесткой иерархической структуры «лидерство – подчинение». Отсюда 

следует и типичная его особенность – низкая выраженность 

инструментальной направленности и доминирование межличностных, 

экспрессивных отношений. Следовательно, мотивы вступления в сообщество 

связаны не столько с получением, каких-либо благ, сколько продиктованы 

дефицитом познания и самовыражения. Для подростковой общности 

характерно осознанное самоопределение членов объединения, их 

отождествление с ценностями, целями, задачами сообщества. Это 

предполагает определенное единство ценностных ориентаций членов и 

наличие идеологии, которая фиксирует и оформляет эти ценности. При этом 

для сформировавшейся общности характерна социально-психологическая 

оппозиционность, то есть разделение социума на «мы» и «они», – все 

остальные. Члены сообщества всегда воспринимают себя как отличных от 

других, противопоставляют себя другим.  

Эффективность влияния жизнедеятельности общественного объединения 

на воспитание патриотизма и гражданственности школьников обусловлена тем, 

что способы реализации потенциала такого сообщества зиждутся не на основе 

прямого воздействия педагогов на личность воспитанника, а на основе создания 

специально структурированной гуманистической социальной среды, условий 

совместной деятельности, стимулирующих внутригрупповые и межгрупповые 

механизмы социализации личности.  

Здесь вполне уместно вспомнить положения о системной детерминации 

психических явлений, сформулированные Б.Ф. Ломовым. Многоплановость, 

многоуровневость, многомерность личности, находящейся в постоянном 

развитии и включающей в себя явления разных порядков, требуют построения 

системы психологических воздействий и выбора интегральной личностной 

характеристики в качестве предмета социализации или реабилитации. Наиболее 

адекватно целостность личности описывается понятием «социальное 

самочувствие личности». В нем отражаются два основных пласта отношений: 

отношение к образу «Я» и отношение к социальному окружению. Главным 

социально-психологическим механизмом является восстановление 

(формирование) благоприятного социального самочувствия личности, т.е. 

положительного Я-образа и личностной позиции социального оптимизма и 

созидания. Оптимизация отношений личности с социумом (как исторически 

начальной ступени ее социализации) есть главное условие формирования 

положительного отношения к себе. Социально-психологическим механизмом 

оптимизации взаимодействия личности и общества выступает осознание 

личностью характера и динамики этого взаимодействия через призму 

собственного статуса в первичном коллективе, статуса первичного коллектива 

(группы членства) в основном коллективе и статуса основного коллектива в 

обществе в целом. Для успешной социализации необходимо обеспечить 

личностную удовлетворенность статусно-позиционной структурой. Социально-
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психологическая социализация и реабилитация воспитанников общественных 

объединений основывается на структурировании социальной среды с высокими 

характеристиками совместной жизнедеятельности, главными субъектами 

которой являются сами члены сообщества, первичный подростковый 

коллектив, то есть создается особый микросоциум, отличающийся по ряду 

существенных показателей от обычной среды – своего рода «социальный 

оазис» (Э. Фромм). 

Среди показателей эффективного влияния общественного объединения 

на воспитание патриотизма и гражданственности подростков важнейшими 

являются: высокий уровень общественного признания социальной общности в 

регионе; содержательная совместная деятельность, ориентированная на 

высокие социальные ценности; значительная автономия личности, первичных 

коллективов и стимулирование их инициативы (субъектности); 

взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемой в 

едином физическом и психологическом пространстве; стимулирование 

кооперативных форм межгруппового взаимодействия; паритетность 

взаимоотношений педагога-руководителя и общественного объединения. 

Значительный контраст, существующий между общественным объединениям 

и традиционными учебно-воспитательными организациями, создает 

дополнительный эффект психологического воздействия на личность. Не 

случайно, многие общественные объединения подростков неизбежно 

начинают интересовать школьными успехами своих товарищей, ставят 

членство в коллективе в зависимость от таких успехов. 

Каковы же методики построения гуманистической развивающей среды 

общественного объединения подростков? Что может предложить практике 

социального воспитания опыт старооскольких общественных объединений? 

Каковы основные результаты их деятельности?  

Базовыми теоретическими основаниями внедрения методик и 

технологий социального воспитания являются принципы формирования 

личности и коллектива посредством организации совместной деятельности, 

сформулированные Л.И. Уманским, А.Н. Лутошкиным [19, 20]. Практика 

работы общественных объединений школьников в г. Старый Оскол 

Белгородской области привела руководителей региона к пониманию 

необходимости создания комплекса психолого-педагогических условий и 

внедрения эффективных технологий крупномасштабного социализирующего 

воздействия на подростков с целью их социализации и реабилитации, 

повышения социально-адаптивных возможностей, что в итоге позволяет 

вполне успешно осуществлять формирование в подростках ценностного 

отношения к малой родине, ее истории и культуре, развивать патриотические 

чувства, закладывать фундамент гражданственности. 

Такими методиками в опыте социально-педагогической работы 

общественных объединений г. Старый Оскол стали методики создания 
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ситуации успеха (методика направлена на формирование позитивной 

социальной мотивации, «социального оптимизма» личности); методика 

регуляции эмоционального настроя (ориентирована на оптимизацию 

коллективного эмоционального настроя, является одним из фундаментов 

эффективных психологических изменений личности); методика развития 

способности личности к социальной интеграции (ориентирована на развитие 

индивидуальности в сочетании с усвоением социально-типичного, 

интеграцию личности в коллектив, групповое единство, обеспечение 

групповых интеракций); методика формирования способности к гибкой 

групповой идентификации личности (ориентирована на обеспечение статуса 

личности и группы, межгрупповое сотрудничество, социальную и 

персональную идентификацию, интеграцию личности в коллектив, 

устранение дискриминации, достижение паритета межгруппового 

различения); методика формирования мотивации достижения успеха 

(ориентирована на развитие мотивов достижения успеха, обеспечение 

удовлетворенности подростков совместной жизнедеятельностью, развитие 

самостоятельности подростков и всего коллектива, формирование 

позитивного эмоционального настроя членов общественного объединения); 

методика моделирования совместной деятельности (направлена на 

актуализацию групповых и межгрупповых механизмов самоопределения 

личности и всего сообщества); методика актуализации надежности группы 

(связана с диагностикой основных характеристик группы в нормальном 

режиме работы); методика формирования межгруппового сотрудничества и 

др. 

Какие же результаты дает применение подобных методик? Есть ли 

различия в подростках и старшеклассниках, прошедших через общественные 

объединения («Витязи», «Русичи», «Поиск», «Орлята» и др.) и в «обычных» 

воспитанниках общеобразовательных школ? Да, такие различия есть, и они 

существенны. Приведем лишь некоторые из полученных нами эмпирических 

результатов. Заметно отличается структура ценностных ориентаций подростков 

из общественных объединений и обычных школ – здесь явно просматривается 

крен в пользу воспитанников названных общественных объединений. 

Впечатляют отличия в интересах школьников – диапазон общекультурных 

интересов, духовного кругозора членов таких сообществ несоизмеримо шире, 

глубже, устойчивее… Не случайно постоянными гостями общественных 

объединений оказываются известные композиторы, музыканты, певцы, 

художники, писатели, поты, барды, зодчие, общественные деятели, политики, 

ученые – общение с ними значительно расширяет понимание воспитанниками 

реалий жизни, обогащает духовно, заставляет обратиться к своему собственному 

Я, выстраивать программу самовоспитания, саморазвития. Очень заметны 

различия в мотивах включения в деятельность – у воспитанников общественных 

объединений гораздо больше альтруизма, ориентаций на милосердие, 
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добротворчество, подлинное товарищество, взаимопомощь и взаимовыручку.  

Но самые значительные отличия обнаруживаются в жизненных девизах. 

Мы воспользовались методикой И.Е. Булатникова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] и 

проанализировали жизненные девизы членов клуба и обычных школьников. 

Наши результаты полностью подтверждают выводы И.Е. Булатникова о 

нарастании в жизненных девизах современного юношества, фиксируют 

нарастание социального эгоизма, аномии, обособления, отторжения 

межпоколенческих связей. В течение 2010 – 2016 гг. мы проводили анализ 

жизненных девизов подростков и старшеклассников средних школ г .Старый 

Оскол. Такие девизы выражают социальную позицию, жизненное кредо юных 

граждан: «Куй, пока горячо!», «После меня – хоть потоп…», «Веселись – 

живем один раз!», «Не имей сто друзей, а имей сто рублей», «У кого деньги – у 

того и сила!», «Живи для себя!», «Кто не работает – тот ест!», «Работой сыт не 

будешь», «Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Работа дураков любит», 

«Красиво жить не запретишь», «Своя рубашка ближе к телу», «Скупость – не 

глупость», «Кто смел – тот и съел», «Ни на кого не надейся!», «Никому не 

верь!», «Все люди – звери!», «Живем один раз!», «Никогда ни о чем не 

жалей!», «Жизнь коротка – надо успеть получить от жизни все!», «Все средства 

хороши», «Моя хата с краю…», «Прежде всего – ты, а потом уже – все 

остальные», «Живи одним днем», «Мне хорошо – и это главное!», «Надо жить 

легко и беззаботно!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока молод!»… Вполне 

выразительно просматривается тенденция на социально обособление, 

индивидуализм, аномию, гедонизацию сознания подростков…  

В этой связи мы должны согласиться с мнением И.Е. Булатникова, 

справедливо отмечающего, что «общий вектор эволюции морального сознания 

подростков и юношества очевиден – в нем явно просматривается акцент на 

собственном Я, нарастание индивидуализма, доминирование индивидуального 

над социальным, ощутимая утрата внешних, регламентирующих рамок 

общественно одобряемого поведения, растущая власть денег, грубой 

физической силы, стремление к обособлению от внешней среды, ориентация на 

«красивую жизнь» без выраженного стремления достичь такую «красоту» 

собственным трудом, установка на социальный эгоизм, индивидуализм, 

отчуждение, обособленное существование молодых людей в социальном 

пространстве, легковесное, беззаботное отношение к жизни» [4]. Разумеется, 

И.Е. Булатников прав, говоря о том, что в процессе социального воспитания 

молодежи сегодня необходимо как можно чаще обращаться к 

экзистенциальным основам человеческого бытия, к выявлению вечного и 

временного, национального и общечеловеческого в общественной морали, 

(шире – в человеческой культуре!), к анализу нравственных констант, 

определяющих человеческое в человеке. Тогда моральное сознание (как одна 

из форм бытия общественного сознания) не останется для входящего в 

самостоятельную взрослую (нравственную!) жизнь человека чем-то 
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непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не переведенным во 

внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а станет прочным 

внутренним регулятором поведения и отношений юноши, основой мотивации 

его поступков, фундаментом реализации его стремлений и жизненных целей, 

выбора средств их достижения, оценки окружающих людей и себя самого, 

интерпретации социальных процессов и явлений [4]. 

Совершенно иначе на этом фоне выглядят жизненные девизы тех, кто 

прошел через систему социально-нравственного воспитания в общественных 

объединениях региона. Необходимость преодоления негативных тенденций в 

развитии нравственной культуры подростков и молодежи требует активизации 

потенциала первичного коллектива, включения подростков в энергичную 

социально-значимую деятельность. Но для этого нужен грамотный старт, 

импульс. Стремясь изменить социальную позицию воспитанников, их 

отношение к реалиям социальной действительности, руководители 

общественных объединений обратились к диспутам: «Можно ли, живя в 

обществе, быть свободным от общества?», «Я для коллектива или коллектив 

для меня?», «Что такое Я и что такое Мы?», «Организация удесятеряет силы?», 

«Считаете ли вы себя гражданами Родины?», «Долг, Честь и Совесть – связаны 

ли между собой?», «Что важнее – дружба или правда?», «Человек горд своим 

трудом?», «Что такое принципиальность?», «Интересы личные и интересы 

дела: что общего?», «Ответственный человек: какой он?», «В чем истинные 

ценности православия?», «Честь и честность – синонимы?», «Гордым легче в 

жизни?», «Целеустремленность и жизненный успех». Главным итогом 

дискуссий стало столкновение двух принципиальных позиций – 

«коллективистской» и «индивидуалистической» – сторонников общественного 

и индивидуального бытия. Диспуты заметно изменили жизненные девизы 

членов общественных объединений (2016 г.), – отличие от девизов обычных 

школьников оказалось разительным: «Кто, если не я?», «Спешите творить 

добро», «Для Родины и для друзей – ни сил, ни жизни не жалей», «Если будет 

Россия, – значит, буду и я», «Вместе мы – сила», «Один в поле – не воин», «Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей», «Нет уз святее товарищества», «Мы 

ответственны за тех, кого приручили», «Дал слово – сдержи!», «Береги честь 

смолоду!», «Живи так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза людям» и др. В 

жизненных девизах оказалось ощутимо больше социально ответственных 

позиций, отражающих установки подростков на социальную пользу, 

товарищество, долг, честь, достоинство, взаимопомощь, высокую социальную 

ответственность. 

Апробированный многолетней педагогической практикой опыт 

социального воспитания подростков и юношества через деятельность 

общественных объединений убеждает в том, что высокогуманистическая, 

психологически комфортная, личностно и социально значимая деятельность, 

возможность реализовать себя и найти единомышленников делают такие 



 

817 
 

сообщества незаменимым и продуктивным средством социализации 

подростков, формирования в них патриотизма и гражданственности, 

приобщения их к высоким достижениям культуры, обеспечения условий 

обретения индивидуальности, социального и профессионального 

самоопределения в жизни. 

Продуктивное воспитание гражданственности и патриотизма будущих 

граждан предполагает обеспечение ряда педагогических условий:  

организационно-педагогических – направленность социального 

воспитания на овладение основами подростками ценностями гражданского 

общества; повышение теоретико-методологической, методической и 

технологической компетентности педагогов; обеспечение педагогической 

поддержки и педагогического сопровождения процесса нравственного 

самоопределения, саморазвития и самореализации подростков в 

общественных объединениях;  

психолого-педагогических – воспитание у подростков чувства 

собственного достоинства, чувства социальной свободы и ответственности; 

воспитание стремления к самореализации не вопреки, а во благо общества и 

благодаря ему; стимулирование мотивов применения социальных знаний в 

образовательной и общественно полезной деятельности; смещение акцента на 

познающую деятельность, самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику 

воспитанников; индивидуальная и групповая рефлексия мировоззрения и 

деятельности. 

Среди большого количества факторов и условий воспитания 

гражданственности и патриотизма школьников важнейшую роль играет 

личность педагога – руководителя общественного объединения. Он – 

референтный взрослый, он реальный пример должного, убедительный образец 

реализации всего спектра социальных функций взрослого человека. Однако его 

пример не всегда совпадает с позицией членов семьи воспитанника, – родители 

часто своими суждениями и оценками дискредитируют педагогов, ощутимо 

занижают их роль и социальный статус. Конечно, в последние два десятилетия 

престиж педагогической деятельности в общественном мнении существенно 

снизился, а вместе с ним – и значимость влияний педагогов на усвоение 

подростками и юношеством моральных и гражданско-правовых норм. Не 

выросла за эти же годы референтность и родителей с точки зрения гражданско-

правового развития подростков и молодежи. Следовательно, выход из 

сложившегося положения может быть найден только в совместном, 

заинтересованном взаимодействии семьи, общественных объединений 

подростков и педагогов. Такое взаимодействие способно создать некую 

социально-нравственную среду, в которой будут циркулировать 

гуманистические ценности, общие, универсальные представления о норме, о 

должном, о границах социально-одобряемого поведения и отношений. Только в 

этом случае в самостоятельную, взрослую, социальную и профессиональную 
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жизнь выйдет действительно зрелый, ответственный гражданин, воплощающий 

в своем поведении традиции и нормы гражданского общества, неравнодушный 

к перспективам жизни и развития своего народа, своей страны. 

Глобальный мир претерпевает существенные изменения. Меняется и 

русский мир, встраиваясь в «универсальные», «всеобщие» тенденции, с 

легкостью беря на вооружение чужое и постепенно отказываясь от 

традиционно русского… Миссия всех институтов социального воспитания в 

этих обстоятельствах значительно возрастает: от их деятельности напрямую 

зависит – станут ли наши дети русскими, смогут ли сохранить свою 

историческую и культурную самобытность. Снова перечитываем статьи и 

книги И.Е. Булатникова, который в одной из своих последних работ пишет: 

«Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою 

историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. Надо 

перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду политической 

конъюнктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо 

уважать человеческую личность и ее право быть самой собой»… [22, с.27]. 

Вряд ли к этому можно и нужно что-то добавлять. Пора браться за очень 

важную работу. И, как говорила классик советской педагогики, «поменьше 

барабанного боя!»… 
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В статье анализируется первый опыт использования разновозрастного 

взаимодействия во внешкольной работе с детьми в начале ХХ века. Проблема 

разновозрастного взаимодействия нашла широкое освещение в психолого – 

педагогических исследованиях с начала прошлого  столетия и остается актуальной и 

сегодня. В тоже время можно говорить о возросшем интересе ученых к истории   и 

современному состоянию системы дополнительного образования детей.  Существенное 

отличие данного  исследования заключается в том, что  изучение развития внешкольной 

работы с детьми в нашей стране осуществляется в контексте развития теории и практики 

использования разновозрастного взаимодействия, которое является одним из условий 

формирования сознания и самосознания личности, средством вхождения в общество 

(социализации). 

Ключевые слова: разновозрастное взаимодействие, дополнительное образование, 
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В контексте нашего исследования можно увидеть несколько основных 

тенденций, характерных для российской педагогической теории и практики в  

конце  ХIХ  –  начале ХХ веков. 

С одной стороны, уже с середины ХIХ века русские прогрессивные 

педагоги и общественные деятели обратили внимание на спонтанно 

возникающие в детской среде отношения товарищества, солидарности, 

взаимопомощи. Заметили нравственную, интеллектуальную силу 

взаимовлияния, воздействие традиций, общественного мнения, настроения 

сообщества сверстников на личность ребенка. Первоначально  эти явления 

обозначались как «дух товарищества», «корпоративный дух».  

В начале 60-х годов ХIХ века Л.Н. Толстой, размышляя о факторах, 

воздействующих на воспитание и учение детей в Яснополянской школе, 

заметил влияние на стиль взаимодействия учащихся атмосферы, настроения, 

«духа школы». «Есть в школе, – писал он, – что-то неопределенное, почти не 

подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в 

науке педагогике и вместе с тем составляющее сущность, успешность 

учения, –  это дух школы» [6, с. 173]. «Дух школы» включал в себя и 

возникающие отношения между детьми. Эта сила «духовного единения», 

возникающая в товарищеской среде, первоначально рассматривалась как 

нечто целое, имманентно присущее всякому детскому сообществу, как 

основное свойство, продукт группового взаимодействия. К.Н. Вентцель в 

конце ХIХ века писал о том, что «клубы, то есть группы детей, 

объединенные общими вкусами, стремлениями и желаниями, в диком виде 

существовали везде и всегда. Задача воспитателя-социолога заключается в 

том, чтобы привлечь эти группы, окружить их культурным влиянием, 

поставить в условия, способствующие развитию»[1, с. 45]. 

С другой стороны, детские сообщества в  общеобразовательных 

учреждениях (школах, гимназиях, лицеях) строились обычно по 

одновозрастному принципу. Этому способствовали как формальные 

установки учителей, так и традиции субкультуры детства того времени. 

Яркий пример существования  барьера во взаимоотношениях детей разных 

возрастов можно найти у  С.Т. Шацкого.  Он пишет о том, что у него на всю 

жизнь сохранилось воспоминание, как в гимназии во время перемен он 

стыдился подходить к своему  младшему брату – ученику первого класса. А 

тот в новой для него обстановке чувствовал себя одиноким, несчастным, 

смотрел на него умоляющими глазами, но просить его о помощи не смел [7]. 

Между тем, в зарождающейся системе дополнительного образования 

(внешкольной работе с детьми), детские сообщества часто создавались по 

разновозрастному принципу.  Здесь так же можно выделить несколько 

уровней: 

– разновозрастное взаимодействие в сообществах, включающих в себя 
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детей, молодежь и взрослых людей более характерно для различных форм 

внешкольного образования. Традиционно считается, что внешкольное 

образование было предназначено для взрослых людей. Однако в работах 

целого ряда исследователей этого направления педагогической деятельности, 

вышедших в конце ХIХ – начале ХХ веков, можно увидеть, что во 

внешкольное образование были включены так же и дети различных 

возрастов.  Так, Е.Н. Медынский, рассуждая о сложности работы педагога-

внешкольника, пишет о том, что «школьный учитель имеет дело с 4–5 

возрастными группами (дети 8, 9, 10, 11 и 12-летнего возраста); деятель по 

внешкольному образованию – по крайней мере, с 35–40 такими возрастными 

группами (население, начиная с детей 10 лет и кончая стариками 50 и более 

лет), а интересы и запросы каждой возрастной группы более или менее 

разнятся друг от друга»[4, с. 6]. При этом занятия часто проходили в одном 

помещении, что и создавало объективные условия для разновозрастного 

взаимодействия. 

– разновозрастное взаимодействие в детских сообществах, 

состоящих из детей разных возрастов и специально организованное  

взрослыми. Такие сообщества характерны для различных форм внешкольной 

работы с детьми. Однако нельзя говорить о том, что использование 

разновозрастного подхода было характерно для всех зарождающихся в тот 

период внешкольных детских объединений. В работе многих из них 

использовался и  принцип учета возрастных особенностей детей, что 

объяснялось тем, что «иначе невозможно подыскать занятия, интересные для 

всех, объединить всех и создать общий дух и тон».  При этом деление детей 

предполагалась только на основе возрастного подхода (обычно на собрания 

младших учеников и собрания старших учеников), но ни по каким другим 

признакам, так как «разделять детей по развитию, поведению и т.п. – это 

значило влезть в такие дебри всевозможных обид, претензий, ошибок, из 

которых не найдется никогда выхода» [5, с. 9-10]. Нужно отметить, что такое 

деление предполагалось чаще при организации детских клубов в 

общеобразовательных учреждениях. Но и в этом случае дети обычно 

делились на две группы, в рамках которых, тем не менее, предполагалось 

разновозрастное взаимодействие:  

– для учащихся старших классов (от 15 лет и старше) внешкольная 

работа была ориентирована на «удовлетворение серьезных запросов и 

пробуждения умственных интересов» (чтение рефератов, проведение 

дискуссий, подготовка научных  сообщений, проведение бесед на различные 

темы). 

– для  учащихся всех классов (но чаще такие занятия проводились 

отдельно для детей разного возраста) были организованы различные виды 

развлечений и отдыха: использовались игры, театральные постановки, пение, 

танцы, игра на музыкальных инструментах, спортивные упражнения и т.д. [5, 
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с. 9-10]. 

Разновозрастное взаимодействие начинает использоваться в различных 

формах внешкольной работы, организуемых вне стен общеобразовательных 

учреждений. К таким формам можно отнести: 

–летние (детские) площадки, которые начали активно  создаваться в 

российских городах с 90-х годов ХIХ века. Организаторы летних площадок 

хотели не только организовать педагогически целесообразное  

времяпрепровождение детей городской бедноты, но и способствовать 

обучению  детей прикладным и иным видам творчества, воспитанию в них 

чувства общительности, а также умения с пользой проводить свободное 

время. Возрастной состав детей, посещающих площадки,  был разным – от 3 

до 14-16 лет. Дети занимались физическими упражнениями и играми, 

ручным трудом, различными направлениями творческой деятельности и 

некоторыми видами умственных занятий. Вначале игры требовали 

руководства старших, но по мере формирования временного коллектива, 

состоявшего из детей, постоянно посещавших площадки, прослеживалось 

стремление к самоорганизации. Ребята сами устраивали некоторые игры, 

объясняя правила новым участникам, назначали, если нужно, судью, 

формировали команды и т.д. На некоторых из них назначались дежурные, 

следившие за дисциплиной, за инвентарем, игровой актив.  

– Детские колонии (лагеря),  появление которых  относят к концу XIX – 

началу XX веков. Так,  в 1905 году в Щѐлково на берегу реки Клязьмы С.Т. 

Шацким, А.У. Зеленко и Л.Г. Шлегер была открыта колония для детей из 

рабочих семей. В работе с детьми педагоги активно апробировали идеи 

разновозрастного взаимодействия, трудового воспитания и детского 

самоуправления. Почти все управление и содержание колонии держалось на 

самих ребятах. В 1911 году С.Т. Шацкий с коллегами открывают под 

Калугой детскую летнюю трудовую колонию «Бодрая жизнь», в которой 

нашли дальнейшее развитие традиции Щелковской колонии. В основе 

организации жизнедеятельности детей в колонии был заложены 

сельскохозяйственный труд и труд по самообслуживанию, а досуговые 

мероприятия были направлены на повышение образовательного уровня 

детей, развитие их коммуникативных способностей (в том числе и в рамках 

межвозрастного общения) и творческого потенциала. 

С.Т. Шацкий – один из первых педагогов-внешкольников, кто 

размышляет над проблемой педагогически плодотворного объединения в 

сообщество ребят различных возрастов. Для решения этой задачи С.Т. 

Шацкий и другие педагоги колонии работали над повышением инициативы и 

активности младших колонистов и созданием определенного общественного 

мнения, осуждающего пренебрежительное отношение старших. Воспитатели 

под руководством С. Т. Шацкого используют и такой педагогический прием, 

как привлечение старших колонистов к воспитательной работе с младшими. 
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Этот подход дает определенные воспитательные эффекты: 

– пробуждение у подростков чувства заботливости по отношению к 

малышам; 

– снятие традиционного противостояния между старшими и 

младшими; 

– проникновение братскими отношениями детей друг к другу, 

сыновними и дочерними чувствами к своим воспитателям.  

Летом 1913 г. С. Т. Шацкий продолжил начатую еще в Щелкове работу 

по совместному воспитанию в детском сообществе колонистов разных 

возрастов. Колонисты впервые были разделены на три возрастные  группы,  и 

воспитателям было важно укрепить дружбу между разными группами. В 

Щелкове удалось добиться лишь того, чтобы старшие не обижали младших. 

В колонии «Бодрая жизнь» летом 1913 г. С. Т. Шацкий попробовал привлечь 

старших колонистов к воспитательной работе с малышами. Он достиг 

успеха, сумел пробудить у подростков хорошее чувство заботливости по 

отношению к малышам. В последующие годы  появились традиции 

заботливого отношения старших воспитанников к младшим. 

– Детские клубы. Отдельные  клубные объединения детей  появлялись 

в России уже в XVIII веке. Однако достаточно массово детские клубы 

начинают открываться в начале ХХ столетия. В качестве яркого примера 

разновозрастного взаимодействия можно привести  детский клуб, который 

действовал с 1908 года в Москве,  причем организатором  и руководителем 

этого клуба был  четырнадцатилетний  ученик Комиссаровского 

технического училища Володя (Владимир Георгиевич) Марц. Занятия клуба 

проходили прямо в его квартире.  Будучи учеником технического училища,  

В. Марц обучает детей техническому творчеству, проводит с ними беседы. 

Когда в 1910 году создается «Общество попечения об учащихся 

Пречистенско–Хамовнического района», В.Г. Марц становится членом 

правления этого общества и организует деятельность публичной площадки 

для детских игр и праздников. Клуб становится составной частью Общества, 

а в 1911 году 17-летний В.Г. Марц – председателем районного общества. Уже 

в это время он считается специалистом по вопросам физической культуры и 

детским играм. 

Разновозрастное взаимодействие во внешкольной работе с детьми 

продолжается и в советский период. Однако и в 20-е годы ХХ века можно 

увидеть две позиции при организации данной деятельности. При 

организации клубной деятельности школьников предполагалось деление по 

классам или по возрастным группам. Это можно объяснить тем, что в это 

время деятельность школьных кружков и клубов часто воспринималась как 

дополнение к школьной программе. Н. Иорданский предупреждал, что 

«кружки и клубные занятия в школе не служат только вынужденным 

дополнением к школе, а органически связаны с ней... Без них немыслима вся 
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учебная постановка школы, ее занятия в пределах программ ГУСа 

соответственно целевой установке школы»[2, с. 6]. Для более качественного 

решения этой задачи он считал необходимым деление детей на три 

возрастные группы: младший возраст –  7 – 9 лет; средний возраст – 10 –12 

лет; старший возраст – 13 –15 лет. При таком подходе можно говорить о том, 

что, с одной стороны, использовался принцип учета возрастных 

особенностей детей, но с другой стороны – такое деление предполагало и 

разновозрастное взаимодействие внутри группы.  

В тоже время во внешкольной работе, осуществляемой вне стен 

общеобразовательных учреждений, разновозрастное взаимодействие 

используется более широко –  в деятельности детских клубов, колоний, 

площадок.  

Разновозрастное взаимодействие детей лежало так же  в основе 

создания первых пионерских отрядов. При этом, стихийно зародившись, 

такая структура давала ряд преимуществ в организации деятельности первых 

пионеров: в выборе направлений деятельности, в организации 

самоуправления и в привлечении к деятельности широких масс детей. И в 

результате, почти до конца 20-х годов, когда был осуществлен переход 

пионерской организации в рамки школьной структуры, первичные 

пионерские отряды были организованы по разновозрастному принципу, что 

существенно повышало общественную активность детей и подростков, 

создавало условия для посильной деятельности звена,  обеспечивала   

передачу   социального  опыта  старших  ребят  младшим и ряд других 

воспитательных преимуществ. 

Таким образом,  можно говорить о том, на протяжении всего периода 

зарождения системы дополнительного образования в России активно 

апробировались и использовались различные формы разновозрастного 

взаимодействия детей. С одной стороны, внешкольная с детьми, 

осуществляемая в специально создаваемых детских объединениях вне рамок 

общеобразовательных учреждений имела для это объективные условия. А с 

другой стороны, педагоги-внешкольники постепенно открывали для себя 

воспитательный потенциал такого взаимодействия. А.С. Макаренко  писал,  

что в разновозрастном детском сообществе  потенциально заложены условия  

без специальной инструментовки  обеспечивающие взаимодействие 

поколений, передачу опыта старших младшим, накопление традиций, 

формирование таких качеств личности, как внимание к человеку, 

великодушие, требовательность, качества будущего семьянина и многие 

другие даже без специальной педагогической инструментовки, а ее 

использование в данном случае будет способствовать многократному 

увеличению этого потенциала [3]. 
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Автор обращается к анализу возможностей клубной деятельности в формировании 

ценностного отношения подростков к истории и культуре малой родины, традициям и 

нормам русского этноса. Решение этой задачи автор увязывает с формированием 

этнокультурной идентичности личности, размышляет о сложностях и противоречиях 

формирования такой идентичности в современном поликультурном мире. В поле зрения 

автора оказываются важнейшие содержание и организация клубной деятельности, условия 

ее эффективного влияния на социально-нравственное развитие воспитанников клуба.  

Ключевые слова: философия образования, социальная педагогика, социальное 

воспитание, социализация, инкультурация, этнокультурная идентичность личности. 

 

Социально-экономические преобразования в России последнего 

десятилетия затронули все сферы жизни взрослых и детей. Как отмечают А.Г. 

Пашков и А.В. Репринцев, «необходимость развития демократических основ 

гражданского общества в России, обеспечения вхождения в самостоятельную 

взрослую жизнь социально активных, ответственных, инициативных молодых 

людей, небезразличных к своей стране, ответственно относящихся к ее 

прошлому, настоящему и будущему, требуют целенаправленного создания 
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социально-педагогических сред и комплекса условий, в которых подростки и 

юношество смогут обрести такой опыт гражданственности, реализовывать 

свою социальную активность, сознательно и ответственно включиться в 

созидательную творческую деятельность. Решение этой важной 

государственной и общественной социально-педагогической задачи 

актуализирует внимание педагогической науки к молодежным общественным 

объединениям, обладающим значительным воспитательным потенциалом для 

освоения растущими гражданами опыта самореализации, социальной 

ответственности и инициативности» [7, c. 37].  

Известно, что сегодня в России действуют сотни молодежных 

общественных организаций и объединений, в которых интегрируется 

социальная инициатива подростков и юношества, происходит включение их в 

социально значимую деятельность. Среди них немало объединений, 

направляющих свою активность в сферу организации жизни подростков, 

расширяющих возможности их духовно-нравственного 

самосовершенствования, развития социальной ответственности в 

разнообразной общественно полезной деятельности. Эти клубные 

объединения нуждаются в грамотной социально-педагогической помощи и 

поддержке со стороны взрослых, педагогов, муниципалитетов. Основой для 

организации деятельности клубных объединений становится общность 

интересов подростков, их ценностных ориентаций, взгляды на жизнь, на 

способы самореализации и самоутверждения в сообществе сверстников, 

общие планы на будущее, пути и способы их реализации, ответственность за 

будущее страны, в которой им предстоит жить и трудиться. В этом случае 

объединения подростков приобретают устойчивые черты коллектива клубного 

типа, открывающем значительные горизонты для социального и личностного 

развития школьников [7, c. 24]. 

Социально-педагогическая практика последних двух десятилетий 

показывает, что развитие клубных форм работы с подростками и юношеством 

способно решить очень важные социально-педагогические задачи, привлечь в 

сферу клубной жизнедеятельности значительное количество старших 

школьников, помочь им в социально-нравственном, творческом и 

профессиональном самоопределении. Между тем, реальная практика 

социального воспитания показывает, что вне сферы влияния школы и 

учреждений дополнительного образования, вне заботы региональных 

структур управления образованием и молодежной политикой, вне активного 

внимания социальных педагогов остается личностное развитие подростков и 

юношей, важные аспекты социально-нравственного развития будущих 

граждан страны. Но именно эта сфера личностного развития подростков и 

старшеклассников во многом предопределяет меру их успешности в будущей 

взрослой жизни, в профессии, их востребованность и состоятельность на 

рынке труда. Формирование этой сферы личности старших школьников 
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происходит через социально-нравственное воспитание, моделирование и 

реализацию потенциала клубных объединений школьников [7, c. 49-50]. 

В Белгороде в конце 90-х гг. XX века были созданы и действуют ряд 

подростково-молодежных клубов, ориентированных преимущественно на 

реализацию программ дополнительного образования детей, формирование их 

социокультурного опыта (подростковые клубы «Бригантина», 

«Буревестник», «Исток», «Ровесник», «Романтик», «Самбист», «Сокол», 

«Факел», «Юность»). Эти клубные объединения включены в отдельные 

разрозненные региональные акции – фестивали, конкурсы, концерты, 

выставки, смотры, соревнования, в которых подростки и старшеклассники 

имеют возможность продемонстрировать себя, представить результаты 

своего творчества, личные достижения. Но в этих внешних (во многом – 

формальных!) проявлениях жизни подростково-молодежных клубов 

отсутствует долгосрочная программа их совместной деятельности, 

координирующая активность членов клубных сообществ, задающая им 

перспективные цели, ориентирующая их на социально-значимые виды 

активности молодежи, включение в общественно-полезный труд.  

Опыт белгородских клубных объединений показывает, что в них нет не 

только выраженной социокультурной ориентированности, но и сопряжения с 

традициями и достижениями региональной культуры. В Белгороде больше 

танцевальных студий, предлагающих подросткам (за деньги!) освоением 

«достижений» американизированного «Хип-Хопа», пропагандирующего и 

возвышающего сексуальную распущенность, вседозволенность, ложную 

свободу самовыражения, но не традиции русской национальной культуры, ее 

смыслы и ценности. Как и в других регионах страны, в Белгороде наряду с 

клубными сообществами, действуют областной Дворец детского творчества; 

городской Дворец творчества детей; Станция юных натуралистов, Станция 

юных техников, Центр детско-юношеского туризма, Центр детского 

технического творчества и др.). К сожалению, белгородский опыт не 

предлагает и долгосрочных программ и форм организационной, кадровой, 

материальной поддержки клубных сообществ подростков и юношества на 

уровне региональных структур государственного управления образованием, 

культурой, спортом и молодежной политикой. 

Огромные социализирующие возможности клубной деятельности 

остаются нереализованными, о чем вполне красноречиво говорят итоги 

многих исследований. В частности, о сложившейся ситуации в социальном 

воспитании, мере обретения подростками и юношеством этнокультурной 

идентичности пишет И.С. Сухоруков [14; 15]. Так, по его данным, 

социокультурная ситуация в обществе работает на усиление кризиса 

идентичности, размывание социально типичного в сознании молодежи, в 

понимании подростками и юношеством важнейших, экзистенциальных основ 

человеческого бытия. Эмпирические и статистические данные, полученные 
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И.С. Сухоруковым, «показывают, что очень небольшая часть молодых людей 

(только 12% опрошенных старшеклассников курских школ и студентов 

курских вузов!) на вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» 

отвечают, что гордятся своей принадлежностью к русскому этносу; 43% 

испытывают чувство стыда; 45% респондентов безразличны [14, с. 274]. По 

данным И.С. Сухорукова, на вопрос «Какие чувства у тебя вызывают 

мигранты?» 64% опрошенных ответили «отрицательные», 36% относятся к 

мигрантам равнодушно. Интересные результаты были получены 

исследователем на вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для 

русских»: абсолютное большинство – 93% респондентов ответили «да, 

согласен». Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что у подростков и молодежи исчезает установка на 

консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-ориентационное 

единство, приверженность традициям и нравственным нормам общества. 

Кроме того, И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и 

юношества нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – 

к этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а 

ведь это основополагающее свойство, фундамент этнокультурной 

идентичности личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением 

молодежи в социально значимую деятельность, в общественно-полезный 

коллективный труд, реализующий не только общие цели коллективной 

деятельности, но и формирующий всю социальность, всю систему жизненных 

координат входящего в самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [15, 

с.297-298].  

В этом контексте островками надежды выглядят усилия энтузиастов, 

направленные на создание и организацию деятельности клубных коллективов, 

ретранслирующих достижения и ценности традиционной русской народной 

культуры, предлагающих подросткам включение в практическую деятельность 

по сохранению и возрождению региональной культуры. Конечно, речь идет о 

клубных сообществах, организаторами которых стали не профессиональные 

педагоги, а чаще всего выпускники института культуры и искусств, 

общественники, хорошо понимающие ситуацию, складывающуюся в 

провинции, воочию наблюдающие процесс «американизации культуры», ее 

«омассовления», «варваризации». Дело здесь не столько в последствиях 

глобализации, сколько в утрате своего, этнотипичного в культуре, вытеснении 

национального «общечеловеческим»… 

Известно, что Россия вплоть до середины XX столетия была страной 

с преобладанием сельского населения. Главным носителем национальной 

культуры и создателем уникальной системы ценностей русского народа на 

протяжении многих веков являлось крестьянство [13, c.5-19]. Крестьяне 

составляли основу тогда могучего русского народа. Именно деревня питала 

«живой силой» город. Большинство рабочих заводов и предприятий крупных 
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и не очень городов были горожанами преимущественно в первом (реже – 

втором) поколениях. Крестьянство на протяжении веков сумело сохранить 

исконно-русский образ жизни и самоорганизации. Именно крестьянство с его 

природным духовным консерватизмом являлось всегда хранителем 

национальных традиций и культуры, оно всегда было опорой государству. 

Русское крестьянство сохраняло общинный уклад, являлось гибким 

организмом, приспособленным к самым различным условиям 

жизнедеятельности и сохранявшим в неизменности свои основные 

установки. Русская община заложила в крестьянстве стремление к 

взаимопомощи и сотрудничеству, трудовой солидарности, «коллективный 

дух» совместной деятельности, простоту и прозрачность отношений между 

людьми, общественное согласие и терпимость, искренность и откровенность, 

отзывчивость и доброту. К.Д. Ушинский считал одним из важнейших 

факторов формирования национального менталитета народную педагогику 

[17].  

Значительные возможности в развитии ценностного отношения 

подростков к природной и культурной среде малой родины открывает 

деятельность клубных коллективов, выступающих своеобразной социально-

педагогической средой, оптимизирующей процесс социально-нравственного 

развития подростков посредством обеспечения комплекса условий для 

освоения нравственных норм, ценностей культуры, алгоритмов социально 

одобряемого поведения и отношений, реализации творческих способностей 

воспитанников [10, c. 17]. Среда клуба представляет собой комфортную, 

личностно привлекательную социально-психологическую и предметно-

эстетическую среду, ориентированную на удовлетворение социальных и 

творческих потребностей школьников, в которой происходит 

функционирование сообщества подростков, включенных в клубную 

деятельность, реализующих совместно генерируемые социальные проекты 

общественно полезной направленности, обретающих опыт делового 

сотрудничества, партнерства, взаимодействия в достижении коллективных 

целей, развивающих навыки организации коллективной деятельности, ее 

планирования, распределения поручений и контроля за их выполнением, 

социального лидерства и принятия на себя социальной ответственности [7, c. 

34]. 

Проведенный нами анализ массовой практики социального воспитания 

школьников в клубных объединениях и полученные эмпирические данные 

(2007-2016 гг.) позволяют констатировать заметное сокращение количества 

таких объединений в последнее десятилетие (несмотря на достаточно 

активные попытки реанимировать общественные объединения, центры, 

сообщества). Изучение практики показывает, что такое сокращение связано с 

«кадровым голодом» в сфере организации и обеспечения условий детского и 

молодежного досуга, отсутствием эффективных педагогов-организаторов 
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деятельности клубных объединений молодежи, непрестижностью работы в 

этой важной сфере социального воспитания, – с одной стороны; с другой – 

глобальными тенденциями развития культуры, ориентирующей сегодня 

входящего в жизнь молодого человека на социальное обособление, 

«потребление благ цивилизации», индивидуализацию его бытия, сокращение 

интенсивности и содержания социальных контактов.  

Эти явления и процессы значительно обедняют социальный опыт 

молодежи, выхолащивают его ценностно-смысловую основу, размывают 

границы должного в представлениях о моральных нормах, обедняют спектр 

социально-ценных эмоций человека, стирают очертания этнотипичного в 

культуре. Результатом этих процессов становится заметное снижение уровня 

нравственной культуры молодежи и ее социальной ответственности, 

нарастание в среде подростков и юношества явлений эгоизации, гедонизации 

сознания, снижения планки социальных стремлений личности, ее притязаний 

при одновременном нарастании неадекватности ее самооценки, сокращении 

опыта конструктивного сотрудничества с людьми, снижении интенсивности и 

содержания межпоколенного взаимодействия. Анализ массовой практики 

показывает, что в среде педагогов-организаторов клубной деятельности 

подростков и юношества идут интуитивные поиски модели современного 

молодежного клуба, обеспечивающего возможности для интенсивного 

социально-нравственного роста старших школьников, накопления ими опыта 

социально-ответственного поведения, навыков коллективного взаимодействия 

и включения в общественно-полезную деятельность. Однако такие поиски не 

приносят ощутимых результатов, поскольку ограничены локальными 

«очагами» такого опыта, отсутствием условий для его пропаганды и 

тиражирования, научно-методического обеспечения такой работы. 

Соединить ценности и нормы традиционной народной (крестьянской!) 

культуры с современными формами социально-педагогической работы с 

подростками, обеспечить условия для их продуктивной инкультурации 

возможно через обращение к одной из демократичных форм работы с 

подростками – клубу, но при наполнении содержания его деятельности 

традиционными смыслами и ценностями русской культуры, обращением к 

задачам сохранения и возрождения региональных памятников истории и 

культуры. Следовательно, клуб обладает уникальным потенциалом с точки 

зрения обеспечения целенаправленного влияния на формирование социальной 

позиции подростков, их гражданственности, патриотизма, отношения к 

национальной истории и культуре своего народа [10, c. 6-17]. 

Нами разработана теоретическая модель деятельности клубного 

объединения подростков с этнокультурной направленностью, 

ориентирующегося на достижение вполне конкретной цели – освоение, 

сохранение и возрождение традиционных культурных ценностей и святынь 

белгородчины. Названная цель конкретизируется в задачах, которые могут со 
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временем изменяться, соотноситься с реальной социокультурной ситуацией в 

регионе, учитывать уровень развития коллектива клуба, степень его 

субъектности, способности самостоятельно генерировать перспективы совей 

жизнедеятельности, находить приемлемые способы и средства их достижения, 

объективно оценивать достигнутые результаты. 

Предлагаемая нами теоретическая модель организации процесса 

социального воспитания подростков средствами клубной деятельности 

включает в себя: целевую установку жизнедеятельности подросткового клуба, 

его функции, механизмы и способы его влияния на социально-нравственное 

развитие подростков; принципы организации жизнедеятельности клубного 

сообщества, основные направления и содержание его деятельности, этапы и 

логику развития коллектива; методики и технологии формирования 

этнокультурной идентичности подростков; характеристику критериев, 

показателей, уровней сформированности этнокультурой идентичности, условия 

продуктивного влияния клубной деятельности на социально-нравственное 

развитие включенных в нее воспитанников. 

Идейно-смысловой основой организуемого в рамках клубного 

коллектива процесса этнокультурного воспитания является развитие 

социально-нравственных качеств подростков, их этнокультурной 

идентичности, гражданской позиции, субъектности, опыта социального 

взаимодействия в общественно полезной деятельности воспитанников. 

Содержание социального воспитания подростков реализуется в трех 

направлениях: 

 первое связано с когнитивной сферой личности и ориентировано на 

обогащение социальных интересов воспитанников, осознание ими личной 

ответственности за историю и культуру своего народа, формирование 

традиционных социально-нравственных ценностей, гражданской позиции, 

социально-ценной мотивации включения в общественно-полезную деятельность, 

ориентированную на сохранение и возрождение памятников истории и культуры 

родного края;  

 второе связано с эмоциональной сферой и предполагает развитие в 

подростках способности к эмоционально-волевой саморегуляции поведения; 

эмпатических, перцептивных качеств; способности к со-переживанию, со-

страданию, милосердию, переживания за успехи и неудачи своего клубного 

коллектива, способности к альтруизму; 

 третье связано с деятельно-практической сферой и предполагает 

формирование у школьников стремления к активной общественно-полезной 

деятельности, коллективному творчеству, проявлению активности, инициативы, 

неравнодушного отношения к окружающей действительности и делам своего 

социума, способности доводить начатое дело до конца, грамотно выстраивая 

логику движения к цели социальной деятельности; добросовестно исполняя 

традиционные нравственные нормы, долг перед своим клубным коллективом, его 
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поручения. 

Базовыми ценностями клубного сообщества с этнокультурной 

направленностью «Дружинники», определяющими всю его 

жизнедеятельность и реализуемые проекты, стали гуманизм, 

ответственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 

бескорыстие, сотрудничество, взаимопомощь, творчество, познание, долг, 

честность, чуткость, точность, дружба, коллективизм, здоровье и др. Все 

эти ценности стали основой разработки и реализации проектов и программ 

клуба подростков «Дружинники». Образовательное пространство, в котором 

осуществляется деятельность клуба «Дружинники», представляет собой 

особую развивающую социальную среду, которую можно охарактеризовать 

как «социальный оазис» (Э. Фромм). Такая развивающая социальная среда 

отличается более высокими по содержанию и интенсивности 

характеристиками совместной деятельности и общения членов клубного 

сообщества, эмоционально и интеллектуально емкой атмосферой 

сотрудничества между подростками, высокими эстетическими параметрами 

ее организации и насыщенности. Сам клуб «Дружинники» представляет 

собой подростковый коллектив, характеризующийся рядом специфических 

признаков: автономность жизнедеятельности, предполагающая особый образ 

жизни коллектива, закрепленный в традициях, законах, уставе и атрибутике; 

наличие и освоение собственного пространства жизнедеятельности; 

разновозрастный состав членов коллектива; самоуправление (соуправление), 

присущее самой природе самодеятельного коллектива; особый стиль 

взаимоотношений – «дух коллектива», дух «крестьянской общины», 

специфическая атмосфера заинтересованности в высоких социально-

значимых результатах совместной деятельности; динамичность развития, 

обусловленная быстрым оперативным реагированием коллектива на 

изменение событий, происходящих в жизни сообщества; открытость 

коллектива, предполагающая как свободное вхождение в клубный коллектив, 

так и выход из него; развитие внешних связей с другими детскими и 

молодежными объединениями; официальный характер коллектива. 

В процессе становления и развития клуба «Дружинники» определились 

его основные функции, среди которых наиболее важными являются: 

– организационная, позволяющая выстроить целостную и 

упорядоченную систему акций и ключевых дел, обеспечивать высокую 

культуру организации реализуемых в рамках клуба видов и форм работы, в 

которые включены и вовлечены подростки; 

– координирующая, обеспечивающая сопряженность 

жизнедеятельности клубного сообщества с делами и заботами всего города и 

региона, что позволяет преодолеть замкнутость первичного коллектива, 

выйти во внешнюю среду, активно взаимодействовать с ее субъектами, 

влиять на них, переносить нормы и ценности клуба на другие сферы, в том 
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числе и школьную;  

– инструктивно-методическая, позволяющая обеспечивать 

необходимый уровень качества реализуемых программ в рамках клуба, 

включать школьников в виды и формы жизнедеятельности, соответствующие 

их потребностям и интересам, осуществлять грамотное научно-методическое 

сопровождение социально-нравственного развития подростков; 

– интеграционная, обеспечивающая включенность подростков в дела и 

заботы жителей региона, вовлекающая воспитанников в социально-значимые 

дела целого региона, позволяющая им обрести социальную 

(этнокультурную!) и персональную идентичность, преодолеть отрыв от 

наиболее активной и инициативной части их сверстников; 

– «мотивационного опосредования», обеспечивающая «возвышение» 

потребностей и интересов, мотивов и установок подростков до интересов и 

забот всего общества, народа, государства; помогающая школьникам обрести 

опыт участия в решении крупных общественных и региональных проблем; 

– ценностно-ориентирующая, позволяющая подросткам выстроить 

систему личных ценностных приоритетов, жизненных координат, соотнести 

их со шкалой ценностей своих сверстников, найти «личностный смысл» 

своего включения в жизнь и заботы сообщества всего региона; 

– нормативно-регулирующая, формирующая общественное мнение, 

стиль жизни клубного сообщества, задающая границы должного поведения и 

отношений школьников, их отношение к себе и к окружающим, внутреннюю 

основу жизнедеятельности первичного коллектива, определяющая климат и 

характер жизнедеятельности значительной части молодежи региона и др. 

Их реализация позволяет успешно выстраивать жизнедеятельность 

подросткового коллектива, обеспечивать включение клубного сообщества в 

процесс социального воспитания школьников, ориентируя их на высокие 

смыслы и ценности своего этноса, нормы традиционной народной культуры. 

Это позволят надеяться, что в самостоятельную взрослую жизнь выйдет 

поколение достойных граждан своего Отчества, понимающих свое 

предназначение в жизни, уважающих историю и культуру своего народа, 

готовых верно и честно трудиться на его благо, а если понадобится, то и 

твердо и мужественно защищать. 

Оценки и прогнозы складывающейся ситуации позволяют утверждать, 

что размывание этнотипичного в культуре, вытеснение национальной культуры 

продуктами «массовой», глобализирующейся культуры неизбежно ведет к 

«патологии идентичности» (Э. Эриксон), «регрессии личности к 

инфантильному уровню», стремлению молодежи как можно дольше отсрочить 

обретение взрослости; порождает смутное, но устойчивое состояние тревоги, 

чувство социальной изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в 

состоянии чего-то такого, что может изменить жизнь; страх перед личным 

общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; 
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враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть 

до мужских и женских; презрение ко всему отечественному и иррациональное 

предпочтение всего иностранного (по принципу «хорошо там, где нас нет»). В 

крайних случаях имеет место поиск негативной идентичности, стремление 

«стать ничем» как единственный способ самоутверждения [18, с. 231].  

Как отмечает А.В. Репринцев, «следует признать: порожденный на 

рубеже XX-XXI веков кризис идентичности в массовом общественном 

сознании закономерно ведет к разрушению самого общества, его культуры, 

всей системы его внутренних отношений, всей совокупности регулятивных 

механизмов, регламентирующих для каждого человека пространство 

социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время смены 

общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы 

общественных ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым 

условиям социального и физического существования. Кризис идентичности – 

период социальных трансформаций, когда на смену старой приходит новая 

модель общественного мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм 

социального бытия человека» [9, с. 26-39].  

Отсюда вполне закономерно вытекает неизбежный вопрос: что делать 

образовательным и социальным институтам, дабы обеспечить сохранение 

культурного базиса общества, создать предпосылки для возрождения и 

воспроизводства национальной культуры и самого Человека? Отвечая на этот 

вопрос, И.Е. Булатников подчеркивает: «В этом процессе сегодня становится 

особенно важной и значимой деятельность институтов социального воспитания 

юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно 

ответственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный 

статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с 

ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не 

подвергается остракизму, когда духовно-нравственный опыт предшествующих 

поколений не становится предметом политических спекуляций и 

фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить свой 

народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. 

Надо перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду 

политической конъюнктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее 

быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть 

самой собой. Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь выйдут 

действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые 

люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое 

будущее, опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [1, c. 

27]. 
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Проблемы идентичности составляют существенный пласт в научных 

трудах, посвященных проблемам инкультурации личности, ее социализации. 

Э. Эриксон был одним из первых исследователей, обратившихся к анализу 

«кризиса идентичности». Сегодня проблемы идентичности исследуются 

социологами, психологами и культурологами. Этнокультурная идентичность 

является сложным не только психологическим, но и социальным феноменом, 

который обусловлен потребностью каждого индивидуума в получении 

представлений о самом себе и «своем месте» в мире; в обретении единства с 

окружающей его действительностью, которое можно достичь посредством 

включения в культурное символическое пространство локального социума 

при использовании различных форм замещения (политической, религиозной, 

языковой общности и др.) [22, с. 240]. В феномене этнокультурной 

идентичности есть связь между понятиями «социальная идентичность», 

«этническая идентичность» и «культурная идентичность». Все эти понятия 

имеют близкий смысл и не всегда правомерно отождествляются в научной 

литературе. Этническая идентичность представляет собой один из 

компонентов идентичности социальной.  

Этнокультурная идентичность имеет свою структуру, которая 

содержит в себе ценностно-ориентировочный, когнитивный, поведенческий, 

эмоционально-оценочный, аффективный компоненты.  

Когнитивный компонент сочетает в себе знания об отличительных 

особенностях своей этнической группы, принятие себя как члена этой 

группы, основываясь на этнодифференцирующих компонентах и признаках 

[22, с. 275]. М. Баретт, занимаясь проблемой этнокультурной идентичности 

детей, выделил составляющие части когнитивного компонента: 

1. Знание о существовании этнокультурных групп. Основной идеей 

является то, что ребенку необходимо иметь знания о других существующих 

этнокультурных группах для принятия своей этнокультурной 

принадлежности. 

2. Позиционирование себя как члена определенной этнокультурной 

группы. Чтобы понять собственную этнокультурную идентичность, ребенку 

необходимо категоризировать себя как члена конкретной этнокультурной 

группы. 

3. Знание о традициях, символах, обычаях, событиях истории, 

представляющих этнокультурную группу. Ребенок при формировании 

собственной этнокультурной идентичности должен иметь представления о 

своей культуре. 

4. Знание о территории, на которой проживает этнокультурная 

общность. Ребенку необходимо иметь знания о географической территории, 
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на которой проживает его этнокультурная общность. 

5. Ребенок должен иметь представления о своем происхождении и 

степени родства с членами собственной этнокультурной общности. 

6. Знания об особенностях своей этнокультурной общности. Прежде 

всего, сюда относят стереотипы внешности, поведения и национального 

характера.  

Т.Г. Стефаненко отмечает некоторые элементы в составе когнитивного 

компонента этнокультурной идентичности: осведомленность этническая, 

которая включает представления об этнокультурной общности, об 

отличительных особенностях культуры, обычаях и истории народа; 

самосознание этническое, под ним подразумеваются этнокультурные 

«ярлыки» [22, с. 329]. 

Аффективный компонент этнокультурной идентичности содержит в 

себе чувство принадлежности к конкретной этнокультурной общности и 

оценка ее характеристик. Советские авторы утверждают, что именно в 

аттитюдах проявляется аффективный компонент этнокультурной 

идентичности. Позитивные аттитюды содержат в себе желание членов 

этнокультурной общности принадлежать ей, отмечается состояние гордости 

за представителей своей народности (Т.Г. Стефаненко, И.С. Кон) [22, с. 329]. 

Поведенческий компонент этнокультурной идентичности содержит в себе 

механизмы принятия себя как члена конкретной этнокультурной группы, 

построение взаимоотношений в группах. Отмечается активное вовлечение в 

социум с использованием языка, религиозной принадлежности и поддержании 

культурных традиций. Занимаясь исследованием данного компонента, ученые 

получили неоднозначные результаты. Некоторые авторы выразили свое 

несогласие по поводу выделения поведенческого компонента. Так, Т.Г. 

Стефаненко утверждала, что следует четко разграничивать установки на 

этнокультурную идентичность и конкретную вовлеченность в нее, так как 

названные явления не совпадают. С.А. Тагилин и В.Н. Павленко 

придерживаются противоположной точки зрения, доказывая, что 

поведенческий компонент помогает сохранить традиционные взгляды и 

установки на жизнь, соблюдать народные обряды и традиции [22, с. 258]. 

Эмоционально-оценочный компонент этнокультурной идентичности 

содержит в себе истинное понимание и знание духовно-нравственной культуры, 

чувствительность и наличие подлинного отношения к своей этнокультурной 

среде. Изучением проблем эмоционального компонента этнокультурной 

идентичности занимались многие авторы, в числе которых Дж. Тернер, Р. 

Бернс, Л. Шнейдер, Н.И. Сарджвеладзе, С.Р. Пантелеев, Э. Шостром. Так, Н.И. 

Сарджвеладзе смог выделить эмоциональный компонент наряду с когнитивным 

компонентом, в качестве компонента самоотношения. В своей методике 

«Самоактуализационный тест» Э. Шостром отметил наличие двух показателей 

эмоционального компонента этнокультурной идентичности – самоуважение и 
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самопринятие [22, с. 259]. 

Ценностно-ориентировочный компонент этнокультурной 

идентичности содержит в себе понимание и уважение других мировых 

культур, межнациональную толерантность, готовность к взаимодействию с 

представителями других этнокультурных сообществ. 

В этнокультурной идентичности ярко выражено чувство 

принадлежности к конкретной этнической общности [12, с.77]. Процесс 

идентификации ребенка с такой общностью, с точки зрения деятельностного 

подхода, является зависимой величиной, с помощью которой определяется 

содержание деятельности между группами. В.С. Агеев утверждал, что 

идентичность представляется как следствие дифференциации между 

группами, и обеспечивает условное деление членов группы на своих и 

чужих. Одновременно, автор выделяет, что процессы в группе не сводятся 

только к дифференциальным. У группы отмечается стремление к интеграции. 

Проведенные исследования позволили В.С. Агееву выделить некоторые 

групповые особенности:  

- групповая аффилиация, которая выражается в желании быть 

неотъемлемой частью более широкой этнокультурной группы; 

- групповая открытость, которая выражается в желании к 

взаимодействию между группами, социальным процессам более высокого 

порядка; 

- межгрупповая референтность, которая выражается в зеркальном 

обращении к внешней группе, для определения норм и ценностей.  

Данные факты позволяют уяснить всю важность постоянно 

изменяющихся межгрупповых процессов, которые ответственны за создание 

аутентичности и этнокультурной идентичности той группы, к которой 

принадлежит человек. Ведь каждая личность желает сохранить  позитивную 

этнокультурную идентичность. Позитивная этнокультурная идентичность в 

большинстве своем реализована на некоторых сравнениях собственной 

этнокультурной общности с другими чужими общностями, свою группу 

необходимо воспринимать как отличную от релевантных групп. Примером 

может служить ребенок, который воспринимает себя членом своего народа. 

Для формирования успешной этнокультурной идентичности следует 

понимать, что культура его народа по каким-то параметрам лучше других 

народностей [19, с. 28]. 

Социокультурная среда оказывает существенное воздействие на 

формирование этнокультурной идентичности детей. Д. Рисман описывал 

следующие маркеры этнокультурной идентичности: язык, народные обычаи и 

традиции, специфика культуры, сходные черты характера, место жительства, 

внешность и историческое прошлое. Л.Г. Почебут, изучая этнокультурную 

идентичность, описывает следующие факторы ее формирования: культура, 

язык, статус этнокультурной группы, степень осведомленности человека в 
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процессе взаимодействия между группами. Т.Г. Стефаненко описала другие 

факторы: отличия этнокультурной социализации в семье и других ее 

институтах социализации; отличия этноконтактной среды; место 

этнокультурной общности в более широком социуме, взаимоотношения 

между группами [22, с. 329]. Ф.С. Файзуллин и А.Я. Зарипов в собственном 

исследовании также описали факторы формирования этнокультурной 

идентичности по степени их важности: индикатор общей территории; 

национальность родителей; культура и язык; история своего народа; общность 

традиций и обычаев; иные факторы (например, чувство малой родины). Таким 

образом, авторы описывают множество факторов формирования 

этнокультурной идентичности, которые выполняют аналогичные функции и 

задачи в процессе формирования этнокультурной идентичности людей. 

Существующие сегодня подходы к пониманию природы и структуры 

этнокультурной идентичности позволяют вполне успешно вести диагностику 

этого феномена, отслеживать его динамику в различных социальных и 

возрастных группах. Эта возможность относится и к выявлению степени 

сформированности этнокультурной идентичности школьников разного 

возраста, что позволяет судить об эффективности реализации 

социализирующей миссии современной школы. 

Как же выглядит реальная ситуация с формированием этнокультурной 

идентичности у современных школьников и студентов? Как они 

воспринимают и оценивают этнотипичное на фоне глобальных изменений 

облика современного мира? Наши эмпирические материалы показывают, что 

небольшая часть молодых людей (12% опрошенных старшеклассников 

курских школ и студентов курских вузов) на вопрос «Какие чувства у тебя 

вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся своей принадлежностью к 

русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 45% респондентов 

безразличны. На вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% 

опрошенных ответили «отрицательные», 36% относятся к мигрантам 

равнодушно. Интересные результаты были получены на вопрос «Согласен ли 

ты с утверждением «Россия – для русских»? абсолютное большинство – 93% 

респондентов ответили «да, согласен». Полученные нами эмпирические 

данные говорят о том, что у молодежи практически отсутствуют установка на 

консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-ориентационное 

единство, приверженность традициям и нравственным нормам русского мира. 

В сознании подростков и юношества нет внутреннего ощущения 

принадлежности личности к целому – к этносу, к гражданскому обществу, к 

культуре, к национальной истории, а ведь это основополагающее свойство, 

фундамент этнокультурной идентичности личности. Восполнить эти пробелы 

можно лишь включением молодежи в социально значимую деятельность, в 

общественно-полезный коллективный труд, реализующий не только общие 

цели коллективной деятельности, но и формирующий всю социальность, всю 
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систему жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую жизнь 

гражданина.  

Анализ массового опыта социального воспитания детей в учреждениях 

общего и дополнительного образования показывает: для создания 

позитивной этнокультурной идентичности необходимо найти баланс 

интересов семьи, школы, государства, конкретного региона и приоритета 

личности ребенка, с учетом его интересов и способностей. В полиэтничных 

школах в основном используются разрозненные, случайные формы работы, 

не претендующие на системность, целесообразность реализуемого 

содержания и форм. Результаты наших исследований убеждают в том, что 

различные компоненты национальной культуры (обычаи, традиции, 

праздники, игры, музыка, сказки, пословицы, народное творчество и т.д.) 

рассматриваются преимущественно лишь с одной стороны – в качестве 

средства трудового, патриотического, интернационального, нравственного 

воспитания. При этом мы не нашли примеров систематической работы в этом 

направлении, реализуемой в учреждениях общего и профессионального 

образования. Исключение составляют лишь некоторые учреждения 

дополнительного образования детей, в которых такая работа строится на 

основе специально разработанных образовательных программ. Наиболее 

интересным может служить пример вологодской Школы традиционной 

народной культуры (директор – З.К. Бакулина), в которой дети 

(преимущественно старшие дошкольники, младшие школьники и меньше – 

подростки) имеют возможности вести системную исследовательскую 

деятельность по изучению традиционной народной культуры региона, сбор 

материалов, издание книг, в которых отражены результаты реализации 

исследовательских проектов детей. Но это уникальный случай, который не 

меняет общей ситуации в стране с организацией этнокультурного 

образования и воспитания детей и молодежи. Кроме того, в имеющемся 

опыте формирования этнокультурной идентичности детей и юношества, их 

инкультурации акцент делается на работе с юношеством, а наиболее 

сенситивным для этого является подростковый и младший школьный возраст 

– именно в эти периоды развития для детей характерна высокая степень 

готовности к усвоению новых образцов поведения, к освоению социальных 

стандартов поведения и отношений, но уже не на уровне подражания, а 

осмысленного следования принятым в обществе нормам. Школьникам 

необходимо иметь представления о культуре своего и других этносов, 

традициях, – именно эти знания помогут в будущем сформировать принятие 

людей других народностей на основе плюрализма культур, а также помогут в 

выстраивании межнациональных отношений. 

Как же выглядит ситуация с уровнем сформированности 

этнокультурной идентичности детей и молодежи в Центральной России? В 

частности, насколько типичны процессы происходящие в этом плане в среде 
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детей и подростков Курской области? Мы провели углубленное 

исследование состояния этнокультурной идентичности детей и молодежи в 

ряде школ города Курска. Целью исследования являлось выявление 

реального уровня сформированности этнокультурной идентичности 

(познавательный, эмоциональный, поведенческий критерии) у детей 

младшего школьного возраста и подростков. В исследовании приняли 

участие 450 курских школьников в возрасте 10-12 лет. Среди респондентов 

58% составили представители русского этноса (261 чел.); 15% – 

представители украинского этноса (69 чел.); армяне – 12% (53 чел.); грузины 

5% (24 чел.); азербайджанцы – 5% (22 чел.); корейцы – 5% (21 чел.).  

В ходе исследования были использованы «Шкала экспресс-оценки 

чувств, связанных с этнической принадлежностью (Н.М. Лебедева); «Шкала 

оценки выраженности этнической идентичности» (Н.М. Лебедева); методика 

оценки позитивности и неопределенности этнической идентичности (А.Н. 

Татарко, Н.М. Лебедева); шкальный опросник О.Л. Романовой для 

исследования этнической идентичности детей и подростков. Рассмотрим 

подробнее полученные результаты.  

«Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической 

принадлежностью (Н.М. Лебедева) позволяет осуществить оценку 

эмоциональной окрашенности (валентности) этнической идентичности. 

Методика соответствует типу шкал Лайкерта, направленных на оценку 

социальных установок, а также оценку отношения к собственной этнической 

идентичности. Следовательно, шкала в методике построена таким образом, 

чтобы оценить позитивность этнической идентичности. 

С детьми был проведен ряд бесед, в одной из которых им необходимо 

было ответить на ключевой вопрос: «Какие чувства вызывает у них 

этническая принадлежность к своему народу?». Были получены следующие 

результаты:  

- 12 % воспитанников ощущают крайне негативные переживания  

относительно собственной принадлежности к этносу, которые выражаются в 

появлении у них чувства ущемленности или даже униженности; 

- 18 % опрошенных детей не испытывают никакого проявления чувств 

по отношению к своему народу, что свидетельствует об их отстраненности, 

отсутствии интереса к социальной жизни собственной этнической группы, а 

также проявлении ассимиляции культуры; 

- 42 % респондентов отмечают чувство «спокойной уверенности» к 

своей национальности, с глубоким уважением относятся к почитанию 

традиций, знают родной язык, поддерживают постоянную связь с 

родственниками; 

- 28 % школьников чувствуют гордость за свой народ, его традиции и 

обычаи, но при этом считают свой народ единственно уникальным и 

некорректно выражают свое отношение к представителям других 
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народностей. 

Анализируя полученные результаты, отметим нарастание позитивности 

чувств от самых негативных (таких как ущемленность и униженность) к 

гиперпозитивным (например, гордость). Эти чувства по своему содержанию 

являются отрицательными и не способствуют закреплению позитивного 

самосознания детей в процессе формирования их этнокультурной 

идентичности. А критерием нормы является именно чувство «спокойной 

уверенности». 

«Шкала выраженности этнической идентичности» (Н.М. Лебедева) 

позволила оценить, насколько школьники ощущают себя представителями 

своего народа и носителями своей культуры. При этом школьникам 

необходимо было также указать в анкете свою национальность. Степень 

выраженности этнической принадлежности опрошенных нами детей 

колеблется от полного ее отсутствия до ощущения в полной мере. 

Оказалось,что 51% респондентов слабо ощущают или вовсе не ощущают 

принадлежность к своему народу, а значит, их этническое самосознание 

размыто, сформировано недостаточно. Чувство этнической принадлежности в 

границах нормы отмечается лишь у 49 % детей, ощущающих себя 

представителем своей народности в полной мере. Практически половина 

детей, принявших участие в нашем исследовании, нуждаются в организации 

целенаправленной работы по формированию этнокультурной идентичности.  

«Оценка позитивности и неопределенности этнической идентичности» 

(А.Н. Татарко и Н.М. Лебедева) строится на основе двух шкал, а каждая 

шкала, в свою очередь, состоит из четырех вопросов. Все шкалы включают 

как прямые, так и обратные вопросы. Причем обратные вопросы перед 

началом обработки подлежали перекодировке. Первая шкала создана для 

оценки эмоционального компонента этнической идентичности, точнее, 

эмоциональной окрашенности (валентности) этнической идентичности. 

Таким образом, данная шкала позволяет дать конкретную оценку степени 

позитивности этнической идентичности. Вторая же шкала призвана дать 

оценку тому, насколько ясно респондент ощущает себя представителем 

своего народа, то есть вопросы в данной шкале направлены на оценку 

степени неопределенности этнической идентичности респондента. При 

обработке данных исследования по этой методике учитывалось среднее 

значение по каждой шкале. Детям предлагалось выразить степень своего 

согласия или несогласия с имеющимися в методике утверждениями. Анализ 

проведенного исследования по двум шкалам (шкале позитивности 

этнической идентичности и шкале неопределенности этнической 

идентичности) позволил выделить следующие характеристики: 

- 45 % опрошенных положительно относятся к своей национальности, 

испытывают чувство гордости при любом упоминании о ней; хорошо 

владеют родным языком (как устно, так и письменно); всегда ясно осознают 
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свои этнические корни, соблюдают национальные традиции и обычаи в 

своих семьях. Кроме того, они испытывают чувство радости при осознании 

себя представителями именно своего народа и даже выражают стремление 

«не смешивать разные нации в одной семье»; 

- 19 % респондентов обладают знаниями о своей принадлежности к 

этнической группе, владеют родным языком, но уже только на разговорном 

уровне, в целом положительно относятся к своему народу, но интерес к 

обычаям и традициям несколько ниже, нежели у первой группы; 

- 36 % школьников имеют ряд особенностей – у них отсутствует четкое 

представление о своей этнической принадлежности, они испытывают 

дискомфорт при разговорах об их этнической группе. В семьях слабо 

соблюдаются традиции и обычаи, родным языком владеют в основном 

родители, дети же общаются дома и в социуме на русском языке. Более того, 

14 % из них отметили, что если бы у них появилась возможность сменить 

национальность, они бы непременно этим воспользовались. Этот факт 

напрямую свидетельствует о негативном отношении к собственной 

национальности и отсутствии сформированности этнического самосознания, 

этнокультурной идентичности детей.  

Использование опросника О.Л. Романовой позволяет выявить степень 

информированности подростков и юношей о существовании различных 

этнических общностей, их особенностях и различиях, знания о собственной 

этнической группе, об этнической принадлежности – своей и родителей. 

Респондентам предлагалось выразить свое согласие/несогласие в 

соответствии с предложенными утверждениями. Нами были получены 

следующие результаты:  

- у 67 % респондентов отмечается устойчивый интерес к истории и 

культуре своего этноса; они считают, что представители одной 

национальности должны между собой общаться только на родном языке; 

чувствуют гордость, когда слышат о достижениях представителя своей 

этнической группы; одновременно с этим, придерживаются мнения о том, 

что в дружбе и браке следует ориентироваться на национальность человека; 

- 18 % опрошенных с уважением относятся к своей и другим 

национальностям, считая при этом, что в общении с людьми нужно 

ориентироваться на их личностные качества, а не национальную 

принадлежность; также утверждают, что в многонациональном государстве у 

власти должны находиться представители разных национальностей; 

- 15 % детей не могут четко идентифицировать себя с конкретной 

этнической группой, не знают традиционного образа жизни своего этноса, не 

следуют национальным обычаям; и даже в ситуациях обвинения в адрес 

собственного народа, как правило, не относят это на свой счет. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что школьники 

обладают относительно невысоким уровнем сформированности этнической 
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идентичности.  

Мы провели опрос родителей и учителей школьников, стремясь 

выявить отношение взрослых к проблеме формирования этнокультурной 

идентичности их детей, меру их включенности в процесс формирования 

этнического самосознания воспитанников. Опрос родителей показал: 68 % из 

них регулярно рассказывают детям о своем народе, своих традициях и 

обычаях, знакомят их с национальной кухней, разговаривают дома 

преимущественно на родном языке; 22 % опрошенных родителей отмечают, 

что довольно редко общаются на родном языке, предпочитают общаться на 

русском, лишь иногда рассказывают об истории своего народа и имеющихся 

традициях; 10 % родителей утверждают, что необходимо рассказывать детям 

о национальной культуре той страны, в которой они проживают, а не о 

родной культуре и обычаях. Опрос педагогов убеждает: лишь 43% из  них 

считают необходимым давать детям знания и формировать представления о 

различных этносах. Учителя отмечают, что в классе иногда случаются 

конфликты между детьми на национальной почве; 27 % педагогов 

признаются в том, что подобные беседы и мероприятия с детьми проводят не 

часто из-за большой загруженности и отсутствия достаточных знаний в этой 

области; 23 % учителей считают проблему формирования этнического 

самосознания «не самой важной в образовательном процессе».  

Столь невысокая эффективность влияний школы и педагогов на 

формирование этнокультурной идентичности детей и подростков связана, на 

наш взгляд, с целым рядом причин, среди которых не только отсутствие 

системности в этой работе, но не в меньшей степени – с состоянием 

социокультурной среды, отсутствием внятной социальной политики 

государства в этой сфере. «Одним из самых коварных и опасных с точки 

зрения последствий «реформ» является размывание этнотипичного в культуре 

этноса, усиление «кризиса идентичности» в сознании людей, особенно – 

молодежи. Идентичность, как известно, представляет собой набор личностных 

качеств человека, позволяющих ему осознавать и ощущать себя частью целого 

– социального мира, органично войти в социокультурную среду, воспринимать 

и принимать ее как свою собственную, – референтную, комфортную, 

релевантную… Как отмечают психологи, идентичность (тождественный, 

одинаковый) – осознание личностью своей принадлежности к той или иной 

социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. 

Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода (Эрик Эриксон), 

является своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она 

оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом возрасте 

и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во 

взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способность 

индивида к ассимиляции личностного и социального опыта и поддержанию 

собственной цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем 
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мире [9, с. 251]. 

А.В. Репринцев справедливо подчеркивает: «Идентичность формируется 

в процессе социализации личности и обретает конкретные личностные 

характеристики и проявления, связанные с осознанием собственного Я, своей 

принадлежности к конкретному социуму, готовностью к реализации 

добровольно принимаемых на себя функций и обязательств личности по 

отношению к социальной среде, способностью отвечать за результаты своего 

поведения и отношений. Помимо осознания собственной уникальности, 

неповторимости своих индивидуальных личностных качеств, внутренней 

целостности личности, для человека чрезвычайно важная социальная 

«солидарность» – «ощущение внутренней солидарности с идеалами общества 

и подгруппы в нем, ощущение того, что собственная идентичность имеет 

смысл для уважаемых данным человеком людей (референтной группы) и что 

она соответствует их ожиданиям» [9, с. 251].  

Эриксон дифференцирует понятия «групповая идентичность» и «эго-

идентичность». По его мнению, групповая идентичность формируется 

благодаря интеграции личности ребенка  в конкретную социальную общность 

и выработку присущего этой социокультурной общности мироощущения, 

способов самовыражения и самореализации. Эго-идентичность формируется 

параллельно с социальной идентичностью и создает в личности ощущение 

устойчивости и непрерывности развития своего собственного Я. Но 

достижение социальной (групповой) и эго-идентичности возможно только 

тогда, когда общество оказывает позитивное, созидающее влияние на 

личность, обеспечивая устойчивую позитивную социализацию индивида, 

освоение им всего комплекса ценностей и норм поведения социально зрелого, 

ответственного человека, способного не только интериоризировать 

достижения национальной культуры, не только быть носителем традиционных 

ценностей и духовных идеалов этноса, но и стать субъектом собственной 

жизни, творцом социальной и профессиональной биографии [14, c.48]. В этом 

плане, по мнению Э. Эриксона, особую роль играют подростковый и 

юношеский возраст, когда завершается формирование характера личности, 

происходит закрепление всего комплекса функций социально зрелого 

человека – социальных, морально-правовых, профессионально-трудовых» [28, 

с.74]. 

Конечно, в некоторых школах и учреждениях дополнительного 

образования проблематика формирования этнокультурной идентичности 

детей и молодежи не остается без внимания, – есть примеры удачной 

реализации ряда акций и программ, ориентированных на развитие 

толерантного отношения воспитанников к «другим» этносам и культурам, 

накоплению школьниками опыта жизнедеятельности в поликультурном 

мире. Но такие акции все-таки не решают проблемы в целом, ситуация во 

многих регионах страны остается относительно напряженной, не стабильной. 
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Подобные программы выстраиваются, как правило, с ориентацией на 

достижение ребенком элементарной грамотности в области собственной 

этнической культуры, и этнических культур людей, проживающих рядом, а 

также на освоение минимума знаний, умений, навыков и моделей поведения, 

способствующих эффективному межнациональному взаимодействию и 

взаимопониманию. Из этого следует череда совместных дел детей (тренинги, 

ярмарки, праздники, фестивали), обеспечение условий для формирования 

умения строить взаимоотношения на основе взаимопонимания и 

сотрудничества, готовности принять взгляды, обычаи и привычки других 

людей такими, какие они есть; организация диалоговой рефлексии (беседы, 

дискуссии, анализ ситуаций и мнений). Такие мероприятия выстраиваются 

таким образом, чтобы происходило чередование теоретических 

представлений с накоплением и закреплением практического опыта 

воспитанников. Из этих акций и дел происходит «восхождение» ребенка от 

восприятия культуры собственного народа к культуре соседних народов, а 

уже затем – к пониманию ценностно-смысловых основ «мировой» культуры, 

ее общечеловеческих универсалий, в которых всюду повторяется одна общая 

нравственная идея: «Относись к другим людям также, как бы ты хотел, чтобы 

они относились к тебе». Конечно, такая модель социального взаимодействия 

может служить основой для взаимопонимания и сотрудничества людей в 

сложном и противоречивом современном полиэтничном мире с характерным 

для него сосуществованием множества культур. 

Следует обратить внимание и на то, что в процессе формирования 

этнокультурной идентичности возможны некоторые отклонения, сложности, 

проблемы. В частности, возможно возникновение синдрома «патологии 

идентичности», выражающегося в таких опасных состояниях, как регрессия 

личности к инфантильному уровню и желание как можно дольше отсрочить 

обретение взрослого статуса; смутное, но устойчивое состояние тревоги; 

чувство изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в состоянии 

чего-то такого, что может изменить жизнь; страх перед личным общением и 

неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; 

враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть 

до мужских и женских; презрение ко всему отечественному и 

иррациональное предпочтение всего иностранного (по принципу «хорошо 

там, где нас нет»). В крайних случаях имеет место поиск негативной 

идентичности, стремление «стать ничем» как единственный способ 

самоутверждения [28, с.231]. Как отмечает И.Е. Булатников, «эти 

личностные психологические состояния становятся сегодня весьма 

распространенными в среде юношества, приводят молодых людей к утрате 

социального оптимизма, неверию в себя, аномии, самоизоляции, толкают к 

суицидальным поступкам… И главной причиной, усиливающей кризис 

идентичности в юношеском возрасте, становится деструкция 
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социокультурной среды, традиционной общественной морали, 

складывавшейся веками системы моральных ценностей, 

регламентировавших социальные проявления каждого индивида и 

понимание им смысла своего социального бытия. Работает ли сегодня 

система образования на формирование внятных культурных стереотипов 

личности, освоение твердых моральных принципов и норм поведения? 

Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на вопросы «кто 

я?», «для чего пришел в этот мир?», «в чем мое предназначение в жизни?»… 

Предлагает ли твердые ценностно-смысловые ориентиры, опираясь на 

которые молодой человек оказывается способен совершать свой моральный 

выбор, сохранить свою честь и достоинство, не изменить самому себе? 

Большинство молодых людей считают, что система образования сегодня не 

дает ответы на эти вопросы, что школа и университет формирует чаще всего 

установку на лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из 

отношений с окружающими людьми… Здесь уместно сослаться на 

результаты эмпирических исследований И.Е. Булатникова, убеждающих в 

том, что прагматический расчет, лицемерие, готовность к 

коррумпированному поведению, неискренность, циничное использование 

другого человека становятся базой в строительстве молодыми людьми всей 

системы социальных отношений с внешним миром» [2; 3; 4; 5; 6; 7].  

К сожалению, социокультурная ситуация в обществе, неконтролируемое 

влияние СМИ, телевидения, социальных сетей и Интернета оказывают в 

целом негативное влияние на формирование этнокультурной идентичности 

детей и молодежи. «Весьма выразительным следствием происходящих 

социокультурных трансформаций, усугубляющих преодоление юношеством 

кризиса идентичности, является заметно увеличивающееся количество 

молодежи, которую можно с полным основанием отнести к рыночному типу 

личности… Такие молодые люди открыто презирают традиционную русскую 

культуру и мораль, иронично относятся к национальной истории и традициям, 

убеждены в преимуществах западного образа жизни, либеральных ценностей, 

верят в абсолютную свободу и демократию, ориентированы на развлечения, 

потребительство, гедонизм, плотские утехи… Для таких молодых людей 

всякие попытки просвещения, приобщения к достижениям науки и культуры 

предстают как обременительная и ненужная деятельность; они не привыкли к 

интеллектуальному и духовному напряжению, мобилизации своей воли и 

физических сил, – их влечет яркая и беззаботная жизнь клубных тусовок, 

светских раутов, – все, что составляет образ жизни звезд шоу-бизнеса, 

крупных бизнесменов… Жизнь для таких молодых людей предстает 

бесконечным калейдоскопом ярких красок, удовольствий, приключений… В 

ней нет каждодневного труда и волевого напряжения, в ней не идет речи об 

общественном благе или пользе, в ней нет ничего социального! Это уже та 

стадия «социального декаданса», за которой неизбежно следует моральное 
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разложение, духовное опустошение, распад личности, ее окончательное и 

необратимое отторжение от социальной среды, от пуповинной связи ее с 

национальной культурой, со своим этносом. Такие кризисы идентичности 

«золотой молодежи» сегодня встречаются все чаще, проявляя не только 

несоответствие деятельности институтов образования «растущим 

потребностям общества», но и нарастание социальной стратификации в 

обществе, эскалацию отрыва социальной элиты от других социальных страт, 

усиливающиеся антагонизмы между ними» [11, с.15]. 

Современный кризис идентичности в массовом общественном сознании 

закономерно ведет к разрушению самого общества, его культуры, всей 

системы его внутренних отношений, всей совокупности регулятивных 

механизмов, регламентирующих для каждого человека пространство 

социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время смены 

общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы 

общественных ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым 

условиям социального и физического существования. Кризис идентичности – 

период социальных трансформаций, когда на смену старой приходит новая 

модель общественного мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм 

социального бытия человека. Как отмечают исследователи, «мы подошли к 

проблеме кризиса коллективной идентичности. Его сущностью является 

уменьшение идентификации индивидов с коллективной реальностью, которую 

они прежде поддерживали. Причины этого кризиса отчасти аналогичны 

причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь можно назвать 

отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной 

традициями, а также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между 

описательным и нормативным образами себя, прерывность в истории, 

несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образами в 

других культурах, наконец, чувство неполноценности относительно более 

совершенной культуры» [7, c. 32]. Тем самым «кризис коллективной 

идентичности закономерно ведет к деструкции национальной культуры, 

разрушению ее ценностно-смысловых основ, ее идейно-нравственного базиса. 

И главное, что приносится в жертву – традиция, устойчивый порядок, 

придающий логичность и смысл всем проявлениям общественной жизни. 

Значит, чем меньше выражены интеграционные процессы в обществе, чем в 

большей степени оно разобщено, тем менее вероятны усилия социальных элит 

соединить несоединимое, за счет мобилизации «духовных скреп» обеспечить 

внутреннюю консолидацию всех социальных групп и слоев» [4, с. 29]. 

Конечно, кризис идентичности весьма ощутимо бьет и по тем молодым 

людям, кто придерживается традиционной шкалы ценностей, кто готов верой 

и правдой служить своему Отечеству, своему народу… «Причиной кризиса 

идентичности является не только понимание несоответствия моего поведения 

всеобщим нормам. Более серьезной причиной кризиса является та мысль, что 
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всеобщие нормы, которым я следовал с чистой совестью, и даже жертвуя 

собой, не могут претендовать на обоснованность и законность, – что 

признание их было личной или коллективной ошибкой. Хорошими 

примерами этого типа кризиса идентичности являются состояния политика 

или солдата, служивших системе, которую сегодня они должны признать в 

корне аморальной, а также состояние менеджера, который участвовал в 

создании экономического чуда промышленно развитых стран и сейчас 

должен спросить себя о том, не ускорил ли он экологическую катастрофу, к 

которой мы идем. Однако их избавление от иллюзий все же предполагает 

существование прочных моральных норм. Об ошибках можно говорить 

только в том случае, если существует истина, и вину можно испытывать 

только тогда, когда существует объективная нравственность. Самый 

глубокий и отчаянный кризис идентичности является результатом убеждения 

в том, что не существует никаких моральных норм. В этом случае кризис 

безысходен, потому что из него почти невозможно выкарабкаться: ведь 

человек не будет рассматривать свое состояние сознания как кризис, 

поскольку понятие «кризис» имеет нормативные коннотации, которые он 

отвергает; он не признается в ошибке, поскольку освободился от мысли об 

объективном различии между ошибкой и истиной. Отрицание 

общепризнанных ценностей делает общение с таким человеком чрезвычайно 

трудным» [15, с.17]. 

Современный кризис идентичности в массовом общественном сознании 

закономерно ведет к разрушению самого общества, его культуры, всей 

системы его внутренних отношений, всей совокупности регулятивных 

механизмов, регламентирующих для каждого человека пространство 

социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время смены 

общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы 

общественных ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым 

условиям социального и физического существования. Кризис идентичности – 

период социальных трансформаций, когда на смену старой приходит новая 

модель общественного мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм 

социального бытия человека. Как отмечают исследователи, «мы подошли к 

проблеме кризиса коллективной идентичности. Его сущностью является 

уменьшение идентификации индивидов с коллективной реальностью, которую 

они прежде поддерживали. Причины этого кризиса отчасти аналогичны 

причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь можно назвать 

отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной 

традициями, а также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между 

описательным и нормативным образами себя, прерывность в истории, 

несоответствие между представлением культуры о самой себе и ее образами в 

других культурах, наконец, чувство неполноценности относительно более 

совершенной культуры» [7, c.32]. Тем самым «кризис коллективной 
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идентичности закономерно ведет к деструкции национальной культуры, 

разрушению ее ценностно-смысловых основ, ее идейно-нравственного базиса. 

И главное, что приносится в жертву – традиция, устойчивый порядок, 

придающий логичность и смысл всем проявлениям общественной жизни. 

Значит, чем меньше выражены интеграционные процессы в обществе, чем в 

большей степени оно разобщено, тем менее вероятны усилия социальных элит 

соединить несоединимое, за счет мобилизации «духовных скреп» обеспечить 

внутреннюю консолидацию всех социальных групп и слоев» [4, с.29]. 

Наши исследования и эмпирические материалы показывают устойчивые 

тенденции нарастания негативных явлений в подростково-молодежной среде, 

ощутимый рост экстремизма, националистических настроений. Здесь мы 

солидарны с позицией И.Е. Булатникова, который охарактеризовал в своих 

работах тенденцию социального отчуждения, индивидуализации человеческого 

бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия; 

тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи, 

иллюзорности восприятия мира молодыми людьми; тенденцию сокращения 

коллективных форм организации социально значимой и досуговой 

деятельности молодежи, обеднения тематики и содержания межличностного 

общения школьников и студентов; тенденция «омассовления» социального 

воспитания школьников и студентов, камуфлирования множеством массовых 

«воспитательных» акций и дел стагнации первичных коллективов, опасного 

снижения качества нравственной воспитанности молодежи; тенденция 

размывания социально-нравственных норм, порождающих социальную 

дезориентацию юношества, выхолащивающих представления о границах 

допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей и др. 

Необходимость преодоления этих тенденций, их минимизации может и должна 

составлять важный аспект деятельности образовательных учреждений, 

социального и профессионального воспитания будущих граждан России [2, 

с.146-152].  

Вполне убедительно И.Е. Булатников доказывает наличие тенденции 

доминирования личностного над общественным, индивидуализации 

человеческого бытия, локализации духовных интересов молодежи, 

примитивизации нравственных оценок явлений и процессов окружающей 

действительности, сокращение интенсивности и содержания межвозрастного 

взаимодействия, обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с 

представителями старшего поколения, с носителями традиций и норм этноса, 

выхолащивание тематики и содержания межличностного общения. Все это, по 

мнению И.Е. Булатникова, неизбежно приводит к искажению представлений о 

сущности социального бытия личности в сознании молодого человека. Этому 

способствуют и такие тенденции, как снижение уровня социально-

нравственной, эмоциональной отзывчивости подростков и юношества, опыта 

рефлексии своих поступков, способности молодых людей к змоционально-
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волевой саморегуляции поведения, волевой иммобилизации, способности к 

волевому напряжению, сформированности эмпатических способностей, 

ответственного отношения к выполняемой социальной и профессиональной 

деятельности. Эти тенденции объективно осложняют эффективность процесса 

социального воспитания молодежи, выхолащивают мотивацию личностного 

роста, снижают интерес молодежи к осуществляемым в стране процессам 

социально-экономической модернизации [2, с.146-152].  

И.Е. Булатников предлагает и вполне конструктивный ряд мер, которые 

призваны помочь изменить ситуацию в социальном воспитании, обеспечить 

формирование социально и нравственно зрелых граждан Росси: «Надо просто 

хорошо воспитывать детей, надо предлагать им действительно достойные 

образцы нравственного поведения и отношений. Думается, что задача 

сохранения национальной культуры, целостности и независимости Отечества, 

требует решительных и неотложных мер, связанных с укреплением 

общественной морали, интеграции усилий всех субъектов, способных 

обеспечить целенаправленные социально-педагогические влияния на 

сознание, чувства и поведение вступающего в жизнь поколения молодежи, 

ориентируя ее на истинно нравственные ценности и смыслы, формируя 

устойчивые навыки творения добра и красоты в окружающем мире» [6, с.60-

72]. Среди этих мер – укрепление института семьи и брака, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование в общественном сознании культа 

семьи и семьянина; интенсификация и обеспечение условий для 

продуктивности межпоколенного взаимодействия, естественной ретрансляции 

совокупного социокультурного опыта этноса; ретрансляция подлинной 

национальной культуры и национальной истории, ее героизация, акцент на 

«вечных» ценностях и смыслах национальной культуры; всемерная 

интеграция детей и подростков в единую социальную общность, 

восстановление идей и принципов коллективного воспитания как одной из 

важнейших традиций русской национальной культуры; целенаправленное 

формирование в детях и подростках этнокультурной идентичности, гордости 

за свою этническую принадлежность, освоение и соблюдении национальных 

культурных традиций и обычаев; пропаганда средствами социально-

педагогической деятельности и через СМИ традиций и норм национальной 

культуры, формирование уважительного отношения к национальной истории; 

восстановление ценности семьи, материнства, отцовства; ценности 

общественно-полезного труда, человека труда; восстановление ценности 

воинства, воинской славы, пропаганда примеров подлинного воинского 

мужества и героизма; восстановление ценности гражданственности и 

патриотизма, бескорыстного служения Отечеству [6, с.60-72]. Обратим 

внимание на очень важный вывод И.Е. Булатникова: «Просчеты в социально-

нравственном воспитании сегодня обернутся – уже в обозримом будущем! – 

неизбежным разрушением всей социальности человека, всей системы его 
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смысложизненных координат, падением в бездну всех табуированных норм и 

границ социально одобряемого поведения и отношений. Человек в этом случае 

превратится в животное, станет хищником, для которого останутся всего лишь 

несколько внутренних регуляторов поведения – голод и инстинкт 

размножения… Вернуть человеку человеческое может лишь соблюдаемая 

всеми, одинаково значимая для всех, признаваемая всеми членами социума 

общественная мораль» [6, с.69].  
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Статья раскрывает особенности повышения квалификации педагогов-воспитателей 

с использованием потенциала межпоколенных отношений, обеспечивающих овладение 

педагогами компетенциями организации деятельности в разновозрастных 

образовательных сообществах. Автор статьи считает, что при организации повышения 

квалификации необходимо использовать возможности разновозрастного состава учебной 

группы, которые обеспечивают преемственность ценностного, социального и 

педагогического опыта от одного поколения педагогов-воспитателей к другому и 

выступают модельной ситуацией для актуализации и формирования компетенций, 

необходимых для организации деятельности в разновозрастных образовательных 

сообществах. Одним из ведущих механизмов, обеспечивающих достижение данных задач, 

является совместная деятельность, осуществляемая в ходе разработки педагогических 

проектов. Автор описывает особенности организации педагогического проектирования, в 

том числе при проектировании воспитательной деятельности. Особое внимание уделяется 

рассмотрению вопросов повышения мастерства педагогов с учетом принципов 

андрагогики и психологических особенностей обучения взрослых. В завершении делается 

вывод о том, что разновозрастный состав проектных групп позволяет повысить 

готовность педагогов к организации воспитательной деятельности в разновозрастных 

образовательных сообществах. 

Ключевые слова:разновозрастные образовательные сообщества; межпоколенные 

отношения; повышение квалификации; педагог-воспитатель; педагогическое 

проектирование. 

 

Содержание профессионального стандарта педагога, осуществляющего 

педагогическую деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании предъявляет особые требования к 

уровню и качеству педагогических кадров, в том числе к готовности 

педагогов осуществлять воспитательные функции, в том числе в 
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разновозрастных сообществах. Таким образом, перед педагогами школ стоит 

задача повышения готовности к организации воспитательной деятельности в 

разновозрастных сообществах через овладение современным содержанием, 

методологией, технологиями и формами организации воспитательной 

деятельностью обучающихся. Решение данной задачи возможно в процессе 

повышения квалификации, осуществляемой в разновозрастных 

образовательных объединениях педагогов, которые, во-первых, 

обеспечивают преемственность ценностного, социального и педагогического 

опыта от одного поколения педагогов-воспитателей к другому, а во-вторых, 

выступают модельной ситуацией для актуализации и формирования 

компетенций, необходимых для организации деятельности в 

разновозрастных образовательных сообществах. 

Обращение к сущности проблемы межпоколенных отношений 

определяется необходимостью организации обучения разновозрастного 

педагогического состава слушателей курсов повышения квалификации. В 

современной литературе исследующей межпоколенные отношения нет 

однозначного понимания сущности понятия «поколение». В исследованиях 

преобладает описание возникающих отношений между людьми разных 

возрастных групп с позиции философии [1], социологии [2], культурологии 

[3] и других гуманитарных наук. Развернутый анализ особенностей данных 

подходов отражено в исследовании М. И. Постниковой [4]. В большинстве 

исследований, посвященных данной проблеме, преобладает 

методологический подход, рассматривающий межпоколенные отношения в 

рамках «теории конфликта» (Ч. Р. Миллс, М. Мид). 

В дальнейшем рассуждении мы будем опираться на определение, 

сформулированное М.Б. Глотовым: «поколение – объективно 

складывающаяся социально-демографическая и культурно-историческая 

общность людей, объединенных границами возраста и общими условиями 

формирования и функционирования в конкретно-исторический период 

времени. Поколению присущи типичные антропогенетические, социально-

психологические, идейно-нравственные и этнокультурные характеристики, 

сходные духовные ценности, социальный опыт и образ жизни» [5, с.42]. 

Большинство авторов рассматривало проблему межпоколенных 

отношений с позиции конфликта. Так, среди основных проблем, которые 

отражают конфликтный характер межпоколенных отношений, М. И. 

Постникова выделяет: 

• преемственность и передача культурных ценностей от поколения к 

поколению;  

• приобщение к семейным и общественно-значимым ценностям 

(образование, здоровый образ жизни);  

• передача собственности по наследованию;  

• степень зависимости и ответственности между поколениями;  
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• государственная политика по отношению к разным поколениям;  

• соотношение традиций и социальных инноваций в обществе [4]. 

Наряду с понятием «конфликт поколений» авторами изучалась 

проблема преемственности поколений как процесса «взаимной передачи, 

усвоения, сохранения и использования материальных и духовных ценностей, 

социальной информации и опыта предшествующих и сосуществующих 

поколений» [5]. Основным механизмом передачи возрастных, ценностных, 

социальных и образовательных характеристик от поколения к поколению 

происходит посредством совместной деятельности. 

В процессе повышения квалификации одной из форм организации 

продуктивной совместной деятельности педагогов-воспитателей выступает 

педагогическое проектирование, реализуемое в составе микрогрупп, 

разрабатывающих педагогический проект воспитательной направленности. 

Ведущей идей проектирования является развертывание 

образовательной стратегии и организации условий для полноценного 

личностно-значимого образования, с учетом целесообразности и 

прогнозируемости процесса личностного и профессионального развития, что 

как нельзя лучше соответствует задачам повышения квалификации педагогов 

разных поколений, имеющих различный опыт и реализующих различные 

цели в процессе повышения квалификации. 

В контексте рассматриваемой проблемы наиболее точное определение 

педагогического проектирования сформулировано Н. В. Петровой. 

Педагогическое проектирование – направление деятельности педагога, 

связанное с научно обоснованным созданием замысла воплощения 

педагогических целей и задач [6, с. 27]. В образовании проект направлен на 

достижение социально и/или личностно значимой цели и ориентирован на 

использование в условиях конкретного места, времени и имеющихся в 

распоряжении ресурсов. Сущность педагогического проектирования состоит 

в выявлении и анализе педагогических проблем и причин их возникновения, 

построении ценностных основ и стратегий проектирования, определении 

целей и задач, поиске методов и средств реализации педагогического 

проекта. 

Суть педагогического проектирования состоит в том, что создаются 

предположительные варианты будущей деятельности и прогнозируются ее 

результаты. При проектировании воспитательной деятельности важно 

определить: 

- конечный результат воспитательной деятельности; 

- ценностные основания воспитательной деятельности; 

- форму, в которой будет осуществляться данная деятельность; 

- необходимые условия достижения (кадровые, материальные, 

финансовые, организационные и т.д.) результата воспитательной 

деятельности. 
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В качестве результатов проектной деятельности в воспитании могут 

быть изменения в личности воспитанника: в эмоционально-ценностной сфере 

(проявление чувств, сформированность отношений), в познавательной 

деятельности (развитие интеллектуальных умений, усвоенные знания, 

нормы), в психомоторных действиях (навыки, действия, умения), в состоянии 

здоровья, а также в развитии способностей, коммуникативных, творческих 

умений, способностей анализировать и оценивать свои действия и поступки, 

в развитии ключевых компетентностей. 

Основу логической схемы любого проекта составляет логика 

осуществления человеческой деятельности: выявление проблемы; постановка 

цели и задач; определение комплекса условий ее решения; прогнозирование 

ожидаемого результата; планирование действий по достижению намеченной 

цели; ее реализация; оценка эффективности [7, с. 51].  

Таким образом, данная форма организации повышения квалификации 

наиболее точно соответствует методологии межпоколенных отношений, так 

как позволяет использовать педагогический потенциал педагогов разных 

поколений: например, более опытных в ценностно-ориентационной 

деятельности, а более молодых – в содержательно-инструментальной. 

Эффективность процесса повышения квалификации педагогов разных 

поколений повышается, если организация обучающей деятельности 

осуществляется с учетом следующих принципов андрагогики и 

психологических особенностей обучения взрослых. 

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности обучающегося с 

одногруппниками и преподавателем при подготовке и в процессе обучения. 

3. Принцип использования имеющегося положительного жизненного 

опыта (прежде всего социального и профессионального), практических 

знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обучения и 

источника формализации новых знаний. 

4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных 

установок, препятствующих освоению новых знаний. 

5. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе 

личностных потребностей, с учетом социально-психологических 

характеристик личности и тех ограничений, которые налагаются его 

деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресурсов и т.д. 

6. Принцип элективности обучения. 

7. Принцип рефлективности. 

8. Принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. 

9. Принцип системности обучения. 

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике). 
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11. Принцип развития обучающегося. 

Эффективность реализации принципов андрагогики зависит от 

понимания психологических особенностей обучения взрослых, 

представленных в современных изданиях [8]. 

Первое правило обучения психологически взрослых людей 

предполагает организацию специальной (по отношению к содержанию 

обучения) новой (по отношению к обучающемуся) среды, в которой 

происходит не передача знаний от одного к другому, а обмен информацией. 

Именно поэтому обучение взрослых в большей степени, нежели обучение 

детей, носит индивидуальный характер. 

Второе правило обучения психологически взрослых людей касается 

микрогрупповых форм работы. Эти формы работы являются не просто 

эффективными методами обучения, позволяющими решить разного рода 

проблемы, связанные с содержанием и развивающим характером обучения, 

но можно без преувеличения сказать, что они необходимы уже потому, что 

позволяют с самого начала обучения выстроить всю логику изучаемого 

материала, увидеть не отдельные его части и разделы, которые в данный 

момент являются предметом обучения, а его конечный результат или 

результаты, которые станут содержанием обучения через довольно 

продолжительное время.  

Третье правило обучения психологически взрослых людей касается 

особенностей зоны их ближайшего развития. Для того чтобы особенности 

зоны их ближайшего развития были полностью учтены в обучении, 

необходимо специально рассмотреть проблему оценки в обучении взрослых 

и вопросы, касающиеся соотношения организованного и самостоятельного 

обучения взрослых. Психологическая роль оценки в обучении связана, 

прежде всего, с «обратной связью», которую получает и сам обучающийся, и 

педагог при подведении итогов и анализе результатов обучения. 

Психологически взрослые люди имеют развернутую оценочную 

деятельность, с помощью которой могут вполне адекватно контролировать 

процесс своего обучения. Их не надо бесконечно контролировать, так как это 

может привести к исчезновению желания учиться, и они будут воспринимать 

обучение как отчужденный от их жизнедеятельности процесс. Оценка их 

результатов должна быть ими инициирована, а при необходимости важно 

продемонстрировать основания для оценки, выделить ее критерии. В этом 

случае поставленная оценка будет играть необходимую роль в обучении и 

созданные в процессе обучения личностные отношения педагога и 

обучающегося не будут разрушены.  

Другой аспект, касающийся особенностей зоны ближайшего развития 

взрослых, связан с соотношением самостоятельного и организованного 

обучения, т.е. предполагающего наличие педагога.  

Таким образом, организация повышения квалификации в процессе 
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педагогического проектирования, осуществляемая с учетом особенностей 

обучения взрослых и межпоколенных разновозрастных отношений, 

способствует активному включению педагогов в познавательную и практико-

ориентированную деятельность, в процессе которой они актуализируют и 

осваивают новое содержание воспитания, проверяют его на практике, что в 

конечном счете приводит к повышению их готовности к организации 

воспитательной деятельности в разновозрастных образовательных 

сообществах. 
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organization of activities in learning communities different ages. One of the key mechanisms for 

achieving these objectives is the joint activities carried out during the development of 

pedagogical projects. The author describes the features of the organization of pedagogical 

design, including the design of educational activities. Particular attention is paid to the issues of 

improving the skills of teachers with regard to the principles of andragogy and psychological 

characteristics of adult learning. In the end, it is concluded that the different ages composition of 

the project teams can increase the willingness of teachers to the organization of educational 

activities in different age educational communities. 

Keywords: learning communities different ages; intergenerational relations have;professional 

development; teacher-educator; pedagogical designing. 
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 Воспитательная система Марии Монтессори имеет заслуженную популярность, 

возрастающую в наши дни. Педагоги и родители продолжают черпать в ней мудрость и 

уважение к самостоятельному поиску детей, к их опыту открытий, а также способности 

понимать требования взрослых, осваивать самостоятельность. Система М. Монтессори 

предполагает непрерывное погружение ребенка в особый мир, в  котором родители и 

воспитатели  поддерживают друг друга. При поддержке педагога родители осваивают 

принципы и заповеди, на которых базируется данная система. Авторы показывают, что 

непременным условием воспитания по системе М. Монтессори становится роль 

Взрослого, способного безоценочно и уважительно сопровождать ребенка в пути 

открытий. Способность родителей воспитывать ребенка со Взрослой позиции ( а не 

Родителя или Ребенка) раскрывается во взаимодействии с воспитателем, освоившим все 

тонкости работы по данной методике. Чтобы определить готовность родителей 

реализовывать идей М. Монтессори, была разработана анкета, на основе которой педагог 

вырабатывает рекомендации, а родители получают дополнительный материал для 

осмысления собственных установок и вариантов действий. 

Ключевые слова: воспитательная система М. Монтессори, взаимодействие 

родителей и педагогов 
 

Социальная ситуация развития современных дошкольников 

характеризуется снижением возрастного порога готовности к обучению, что 

предполагает становление у детей ответственности и сознательности. Это 

возможно только вместе с Взрослым, воспитателем и родителем. Важно 

подчеркнуть необходимость тесного сотрудничества между ними, так как для 

дошкольника важны и те и другие отношения.  

В то же время в практике дошкольного воспитания нередко встречается 

недостаточно тесное взаимодействие родителей и воспитателей. Особенно 

недопустимо это применительно к системе Марии Монтессори, поскольку 

данная система ориентирована на развитие таких личностных характеристик, 

как самостоятельность, ответственность, добросовестность, развитие 

которых происходит как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Выбор родителями системы воспитания М. Монтессори предполагает 

mailto:a1-ero@yandex.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Achapovaea%2540gmail.com%26ts%3D1473407885%26uid%3D342738801415007437&sign=9b8bb0938dfde810fdfcaf4ea69f6346&keyno=1
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их ответственное отношение к данному процессу. Сама система изложена 

доступно, основные положения раскрыты в разноплановых публикациях. 

Однако не все элементы этой системы могут быть освоены родителями 

самостоятельно, без поддержки педагога. У родителей может отсутствовать 

опыт реализации принципа или правила. 

Дело в том, что заповеди и упражнения, предложенные М. Монессори 

и отображенные в современных методиках воспитания, предполагают умение 

и готовность родителя занять Взрослую позицию, что возможно осуществить 

в тандеме с опытным специалистом. Например, выполнение принципа «без 

оценивания…» предполагает, что взрослый способен терпеливо наблюдать за 

становлением собственного опыта ребенка в процессе освоения 

предложенного правила. 

Ориентация на принцип («заповедь») «не спеши подсказывать…» 

предполагает, что взрослый не стремится самоутвердиться за счет ребенка, 

предоставляет ему самому свободы поиска решения вопроса. Например, М. 

Монтессори описывает ситуацию наблюдения детей за поведением кролика, 

когда один из младших детей самостоятельно догадался принести табуретку 

для того, чтобы лучше видеть происходящее. Он не обращался за помощью к 

взрослому, принял самостоятельное решение, потому у воспитателя не было 

необходимости помогать ему. 

Еще одной важной причиной, почему родителям необходимо 

сотрудничество с педагогами Монтессори, является освоение модели 

поведения, принятие в своей жизни принципов Марии Монтессори на основе 

их осознания. Родители «перехватывают» эстафетную палочку у педагогов, 

продолжая их деятельность за пределами школы или сада. 

В России возрождение методики Марии Монтессори началось в начале 

1990-гг., когда журналист и педагог Елена Хилтунен привезла из 

Нидерландов идею возрождения в нашей стране системы Монтессори, а 

также первые дидактические материалы по методике [1]. 

Основная идея методики М. Монтессори состоит в свободном и 

самостоятельном развитии ребенка. Его не заставляют заниматься чем-то 

конкретным, ребенок сам выбирает, что ему интересно делать и в какое 

время. Поэтому в садах и школах Монтессори деление на группы весьма 

номинальное – по степени усвоения материала детьми. Ребенок 

одновременно может заниматься с детьми более старшего возраста, 

ровесниками и с теми, кто младше его. Его никто не будет стыдить, потому 

что каждый развивается в своем уникальном темпе. 

Обратимся к существу воспитательной системы Марии Монтессори. 

Ею сформулированы принципы, придерживаясь которых возможно развить в 

ребенке свободную, гармоничную личность, живущую в мире с собой и 

окружающими. 

Взрослые и дети находятся в атмосфере добра, любви, веры и 
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взаимопомощи. После воспитания по данной системе даже самые маленькие 

могут доводить дело до конца, они знают, что нельзя мешать другим, 

разрушать чужой труд, придерживаются договоренностей, помогают слабым, 

учатся терпению. Все это достигается не только условием разновозрастности 

группы детей и свободой их передвижения в пространстве школы, но и 

общими для всех правилами жизни в сообществе, которые постепенно 

становятся нравственным стержнем ребенка, его совестью. 

Однако одних занятий в школах и садах Монтессори недостаточно. Для 

более полного развития необходимо создание среды, в которой принимают 

участие все значимые для ребенка взрослые. Монтессори-программа ставит в 

центр своей работы ребенка, поэтому и семья, как среда его обитания, 

является важной составляющей этой работы [2]. 

Например, одним из важнейших в группе Монтессори является 

правило «Взял – положи на место» (в некоторых случаях современного 

воспитания оно формулируется как «Все что хочешь ты бери, поиграл и 

убери»). Дело в том, что данное правило, освоенное именно в раннем 

возрасте, соотносится с сензитивным периодом в развитии детей для 

природного стремления к порядку в 2 – 2,5 года. 

Ребенку в это время необходимо жить в среде, где каждая вещь имеет 

свое собственное место. Еще одной важной причиной для соблюдения этого 

правила является формирование у ребенка способности доводить дело до 

конца. Это означает, что малыш, возвращая выбранный материал на место, 

как бы ставит точку в своей деятельности и может перейти к следующему 

занятию. Помогать стоит лишь тогда, когда ребенок попросит, иначе 

родители мешают формированию таких важнейших личностных качеств, как 

целеустремленность и инициативность.  

Еще одной важной причиной, почему родители тесно сотрудничают с 

педагогом, является правильное понимание происходящего на занятии. Все 

материалы, разработанные М. Монтессори, имеют не только прямое 

назначение, очевидное всем, но и косвенное. Например, блок с цилиндрами  

представляет собой деревянный блок натурального цвета с углублениями для 

10 деревянных цилиндров. Прямая цель этого материала – наглядно показать 

ребенку различия размеров при неизменной форме, показать, как полость и 

тело соответствуют друг другу. Косвенная же цель предполагает развитие 

тонкой моторики для обучения письму, подготовка к держанию карандаша 

при письме, а также создание порядковых структур (представления о 

порядке) в области размеров предметов [3].  

Несмотря на очевидную необходимость содружества воспитателей и 

родителей, обратившихся к системе М. Монтессори, подобное происходит не 

всегда. Порой родители не предполагают, что дома детям необходимо 

воплощение принципов воспитания, освоенных на занятиях. 

Для того, чтобы определить готовность родителей к совместной с 
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педагогами реализации идей М. Монтессори, нами была разработана анкета, 

с помощью которой выявляются установки родителей на применение данной 

системы воспитания. Лучшим вариантом применения данной анкеты в 

работе с родителями может послужить интерактивная форма анкетирования, 

когда родители могут обмениваться мнениями по поводу предлагаемых 

исследователем вопросов [4, с. 396]. 

 
Анкета: «Изучение представления родителей о воспитании по системеМ. 

Монтессори» 
 

Уважаемые родители! Ниже Вам представлен список принципов, разработанных 

Марией Монтессори. Предлагаем Вам написать несколько слов о том, как Вы понимаете 

каждый из них, как можно их реализовать. Выделите те принципы , которые кажутся 

наиболее важными. Это поможет нам сделать наше содружество более успешным. 

1. Детей учит то, что их окружает 

2. Если ребенка часто критикуют, он учится осуждать. 

3. Если ребенка часто хвалят, он учится оценивать. 

4. Если ребенку демонстрируют враждебность, он учится драться. 

5. Если с ребенком честны, он учится справедливости. 

6. Если ребенка часто высмеивают, он учится быть робким. 

7. Если ребенок живет с чувством безопасности, он учится верить. 

8. Никогда не трогай ребенка, пока он сам к тебе не обратится. 

9. Если ребенка часто одобряют, он учится хорошо к себе относиться. 

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны, он учится быть терпеливым. 

11. Если ребенка часто подбадривают,  он приобретает уверенность в себе. 

12. Не говорите плохо о ребенке, ни при нем, ни без него. 

13. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам. 

14. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить 

ее. 

15. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске и быть незаметным для 

того ребенка, который уже все нашел. 

16. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер, предлагайте ему 

лучшее, что есть в вас самих. 

Сколько полных лет Вашему ребенку? _______ 

Благодарим за сотрудничество! 
Анкета помогает родителям более осмысленно подойти к освоению 

системы М. Монтессори, а методистам и воспитателям, работающим в 

данной воспитательной системе, пригодится для повышения 

результативности своей деятельности. 

Как и все воспитательные системы, методика М. Монтессори имеет 

ограничения для применения. К ним относятся преимущественное развитие 

аналитических способностей, при этом практически полное отсутствие 

спонтанных ролевых игр, кроме того, роли книг в развитии ребенка 

придается крайне малое значение. 

Поэтому родителям, выбравшим систему М. Монтессори, необходимо 

наладить тесный контакт с педагогом, чтобы как можно лучше 
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контролировать все этапы формирования личности своего ребенка и 

включаться в воспитательный процесс в необходимом для этого ракурсе. 
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The educational system of Maria Montessori has a well-deserved popularity, increasing in our 

days. Teachers and parents continue to be her wisdom and respect for self-search of children, 

their experience of discovery, as well as the ability to understand the demands of adults to learn 

independence. The system of Maria Montessori is designed for continuous immersion of the 

child in a special world, where parents and teachers acknowledge and support each other. 

With the support of the teacher, the parents learn the principles and precepts that underpin this 

system. The authors show that a prerequisite for the education system of Maria Montessori the 

role of the Adult becomes capable of non-judgmental and respectful to accompany the child in 

the path of discovery. The ability of parents to raise a child with an Adult position ( and not 

Parent or Child) is revealed in the interaction with a tutor, mastered all the subtleties of working 

in this technique. To determine the willingness of parents to implement the ideas of M. 

Montessori developed a questionnaire, based on teacher recommendations, and parents have 

additional material for reflection on own attitudes and choices. 

Keywords: the educational system of M. Montessori, the interaction between parents and 

teachers 

 

References 
 

1. Montessori M. Pomogi mne sdelat' eto samomu (Нelp me to do it), Moscow, 2006. 272 p. 

mailto:a1-ero@yandex.ru
mailto:chapovaea@gmail.com


 

872 
 

2. Montessori M. Montessori-material Chast' 1: Shkola dlya malyshey (Montessori material Part 

1: The School for kids). Moscow, 1992, 41 p. 

3. Khiltunen E.A. Prakticheskaya Montessori-pedagogika: kniga dlya pedagogov i roditeley 

(Practical Montessori pedagogy : a book for teachers and parents). Moscow, 2010. 400p. 

4.Yevdokimova E.G., Prikhod'ko E.E. Predstavleniya uchiteley o produktivnosti dialoga v 

obuchenii// Reabilitacija, abilitacija i socializacija: mezhdisciplinarnyj podhod: cbornik 

nauchnyh statej. Sbornik statey. Moscow, 2016, pp. 390-397. 

 

 

 

МАТЕРИНСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ   ФЕНОМЕН   

В СВЕТЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т.Ф. Рудзинская  
Рудзинская Танзиля Фаатовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной психологии, Саратовский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского, г. Саратов, Россия 

E-mail: tanzilyaff@yandex.ru 

Представлен теоретический анализ  материнства в социокультурном и социально-

психологическом  аспектах. Рассмотрены основные социокультурные функции 

материнства, а также причины    трансформации социально-психологического 

пространства детско-материнских  отношений  в современном обществе.  Применение 

метода анкетирования на выборке 50 студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского в возрасте 

18-25 лет, позволило выявить, что у современных молодых женщин   преобладает образ 

«отложенного материнства»,  отсутствие психологической готовности к осознанному 

матернству, принятие "новых" форм семьи, ориентация на малодетную модель семьи.   

Ключевые слова: материнство,  социокультурное пространство, кризис 

материнства, психолого-педагогическая  и социокультурная готовность к материнству.  

 

Социально-экономические и cоциокультурные модификации, 

происходящие в современной России, поднимают проблему воспитательного 

потенциала семьи и роли матери в формировании личности ребенка. Роль  

матери  является ведущей в процессе трансляции и интериоризации   

cоциокультурного опыта, в ходе эффективной социализации 

формирующейся личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин И.С. Кон,  М.И. 

Лисина, И.В. Дубровина и многие др.). В детско-материнских отношениях у 

ребенка  формируются базовые  представления о себе и окружающем мире, 

основы нравственно-этических  представлений.  Именно мать задает 

смысложизненные векторы жизнедеятельности самостоятельного субъекта 

cоциокультурного пространства. В российском обществе, согласно   Закону 

РФ «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), статья 44), 

мать – первый педагог, которому принадлежит  первостепенное  право на 

воспитание и обучение своих детей. Процессы гуманизации образования 

mailto:tanzilyaff@yandex.ru
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

873 
 

невозможны без включения ресурсов «школы материнства», как основы 

основ традиционной педагогики. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

осознанного материнства (Г.Г. Филиппова, Р.В. Овчарова, С.Ю. Мещерякова 

и др.), которое требует от матери большей зрелости (Л.Б. Шнейдер, В.С. 

Мухина) и  способности к  рефлексии (О.А. Карабанова, В.И.Брутман); 

готовности к самореализации и личностному развитию и активному 

изменению окружающего «мира» и «себя в этом мире» (А.С. Спиваковская,  

Р.В. Овчарова, В.С. Мухина).  

Анализ результатов различных эмпирических исследований 

свидетельствует о  постепенной трансформации  традиционных стереотипов 

репродуктивного поведения современных женщин. Происходит  оттеснение 

(а в некоторых случаях и вытеснение) ценности материнства иными 

ценностями, нарастание проблемы выбора между «карьерой и ребенком». 

Последствием чего   становится распространение  малодетной модели 

материнства, увеличение числа  социальных сирот  и случаев девиантного  

материнства. 

  Параллельно с обозначенной тенденцией девальвации ценности 

материнства  в последнее время отмечается обратная тенденция -    

осознанное материнство, когда воспитание ребенка рассматривается 

женщиной как естественная составляющая самореализации и полноценного 

бытия. 

Несмотря на противоречивость складывающихся в современном 

cоциокультурном пространстве России тенденций, каждая из них 

подтверждает необходимость изменения фокуса гуманитарных исследований 

материнства, поиска новых подходов к исследованию феномена материнства 

как научной базы психолого-педагогического сопровождения женщины-

матери.  

Обозначим основные характеристики феномена материнства как 

cоциокультурного  явления: 

1.Материнство является  одним из центральных явлений 

cоциокультурного пространства, а женщина-мать его ключевым  

самостоятельным субъектом.  

2. Изучение имеющихся представлений о матери, о ее роли и 

предназначении в жизни человечества позволяет  подчеркнуть 

транскультурный характер феномена  материнства.  Во все времена и у всех 

народов существовал культ матери, который нашел своѐ отражение в религии 

и культуре. Основной функцией женщины, особенно начиная с христианской 

эпохи,  было именно материнство.  

3. В результате cоциокультурного и культурно-психологического 

анализа подчеркивается cоциокультурная детерминация явления 

материнства.  
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4. Материнство находит отражение не только в общественном 

социокультурном пространстве, но и в индивидуальном социокультурном 

пространстве его значимых субъектов. 

Материнство, как социокультурный феномен, на разных этапах 

общественного развития выполняет следующие функции:  сохранение и 

воспроизводство ценностей, сложившихся в конкретных социокультурных 

условиях;  функция воспитания, которая обеспечивает процессы 

интериоризации и экстериоризации ценностей конкретного общества; 

гармоничное личностное развитие субъектов социокультурного пространства 

и общества. 

Основополагающая роль принадлежит ценностям и смыслам самого 

материнства, содержание которых определяет принятие ценностно-

смыслового содержания культуры каждым субъектом социокультурного 

пространства. 

За последние десятилетия в России произошла существенная 

трансформация ценностного отношения к материнству. Последствием  

обесценивания явления  материнства стал демографический кризис. 

Малодетность сегодня становится жизненной нормой: более 50% российских 

семей воспитывают только одного ребенка, при этом родители  не стремятся 

к рождению последующих детей, ссылаясь на различные  социально-

экономические и социально-психологические причины (бытовая 

неустроенность, нехватка денежных средств, времени, сил  и т.п.). 

Отечественные и зарубежные исследователи данной проблемы  говорят не 

только о кризисе семьи в современном обществе, но и о кризисе 

традиционного материнства. 

Такая ситуация требует внимательного всестороннего изучения 

явления материнства, его значения в системе жизненных ориентаций 

молодых российских девушек, а также выявления причин этого кризиса, 

основных отклоняющихся тенденций в развитии данного феномена и 

возможных путей их предупреждения и коррекции. 

Феномен материнства изучается в научной психологии, начиная с 

середины прошлого века в работах О.В. Гнезденевой, Н.В. Богачевой, Р.В. 

Овчаровой, А.В. Гумницкой, И. С. Кона,  Т.В. Скрицкой и др. 

История становления и развития явления материнства охватывает     

продолжительный период   истории. Согласно Ллойду Де Моз, можно  

выделить несколько основных этапов в онтогенезе детско-материнских 

отношений  [1, с. 312]. Первым этапом, согласно периодизации, является так 

называемая «инфантицидная модель отношений» (около 2 тысяч лет назад в 

эпоху развития христианства, когда основной функцией матери было  

сохранение жизни своего ребенка). Вторым этапом становится «эпоха 

небрежения», которая характеризуется переложением родительских функций 

на замещающее лицо (примерно до XV-XVII веков). «Амбивалентная 
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модель», так называемая «эпоха терпимости»  -  матери разрешают своим 

детям находиться рядом и пассивно «участвовать» в их жизни, но при этом   

воспринимают их как менее совершенную копию взрослого. Конец XVIII 

века характеризуется  активной борьбой с «несовершенством» ребѐнка. 

Начиная с XIX века и до середины XX века, превалирует социализирующая 

модель. На современном этапе детско-материнские отношения развиваются в 

рамках так называемой «помогающей модели», когда ребенок 

воспринимается как равный, но требующий дополнительных ресурсов по 

сравнению со взрослым. 

На современном этапе развития науки материнству посвящены  

исследования философов,    социологов,  педагогов,  психологов.  В рамках 

психологического подхода    феномен  материнства понимается по-разному. 

Согласно Г.Г. Филипповой,  материнство – «часть личностной сферы 

женщины – системное образование, включающее потребности, ценности, 

мотивы и способы их реализации» [2, с.  25] . Автор  рассматривает понятия 

«материнство» и «осознанное материнство», как синонимичные,  раскрывая 

материнство как осознанную потребность в рождении, воспитании детей, 

предполагающую эмоционaльно-ценностное отношение к ребенку как 

объекту любви и заботы. 

По мнению Р.В. Овчаровой,  материнство является основообразующей 

феномена родительства. Автор  подчеркивает, что феномен материнства 

представляет собой комплексное субъективно-личностное образование, 

которое включает в себя  индивидуально-психологические и социальные 

характеристики. Все авторы сходятся во мнении, что феномен материнства – 

явление, которое носит социально-исторический характер.  Поэтому феномен 

материнства выступает и как некое сложное металичностное образование, 

отражающее коллективное бессознательное представление о материнстве в 

данном обществе и в тоже время, характеризующееся неким комплексом 

социально-психологических признаков, складывающихся из 

индивидуального опыта материнства каждой отдельной матери. 

Многие исследователи, изучая  проблему материнства, подчеркивают 

традиционную биологическую и социально-психологическую связь матери с 

ребенком (например, А.Р. Михеева). Все теоретико-эмпирические 

исследования в данной области можно условно разделить по группам: 

психоаналитическое,  когнитивно-поведенческое и  социально-

психологическое  направления в понимании явления материнства.   

В рамках психоаналитического направления материнство 

рассматривается как реализация заложенных в раннем детстве  в сфере 

бессознательного детско-материнских программ. Сторонники поведенческих 

теорий  рассматривают родительское поведение матери, как результат 

взаимодействия наследственных и социальных факторов,  способный к 

модификации в ходе процесса социального научения. 
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Принимая за основу  типологию Л.А. Грицай,  на территории 

современной России  можно условно выделить три типа материнства: 

традиционно-ценностный (материнство воспринимается как высшее  

предназначение женщины),  феминистский (материнство воспринимается 

женщиной как ограничитель  профессионального и творческого развития),  

компромиссный (совмещение активной социальной позиции  со стремлением 

исполнять роль матери).   Компромиссный тип материнства 

характеризуется наибольшим числом конфликтов (в том числе и 

внутренних), что   ухудшает качество детско-материнских отношений. 

Обобщая основные направления психологических исследований, 

можно  выделить две позиции рассмотрения материнства как 

психосоциального феномена: материнство  как обеспечение условий для 

развития ребенка и материнство как часть личностной сферы женщины [3, 4].  

Рассматривая  материнство как социально-психологический феномен, 

необходимо обозначить основные тенденции, которые отмечают 

исследователи: ослабление ценностной привлекательности семьи и 

материнства для подрастающего поколения; эмансипация и активная позиция 

женщин в сфере труда,  стремление к  экономической независимости, что 

привело к пересмотру роли женщины в семье, низкий уровень психолого-

педагогической культуры многих родителей и отсутствие у них интереса к 

воспитанию собственных детей; распространение новых форм «семейных» 

отношений («гражданский брак», «гостевая семья» и т.п.); популяризация 

движения «Сhildfree» и модели  малодетной семьи, а следовательно и 

малодетного материнства [5, 6, 7, 8].  Все эти  явления происходят на фоне  

демографического спада и учащающихся случаев девиантного материнства, 

что в дальнейшем может привести лишь к обострению создавшейся картины 

деградации семьи  и материнства. 

Для уточнения обозначенных выше тенденций современного 

материнства нами было проведено   анкетирование студенток вуза с целью  

выявления имеющихся у них социально-психологических и 

социокультурных представлений   о материнстве. Для достижения 

поставленной цели нами была разработана анкета, включающая в себя 21 

вопрос  и  позволяющая получить необходимую информацию по данной 

проблеме.  

В исследовании приняли участие  53 молодые женщины 

репродуктивного возраста (18-26 лет) – студентки факультета ППиСО 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского.     

На вопрос о семейном положении 34% опрошенных обозначили свой 

статус как брак. Уточнение ответов по данному вопросу выявило, что в 

официальном браке находятся только 14%  опрошенных, остальные имеют 

неоформленные отношения (так называемый партнерский союз, которые 
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многие респонденты ошибочно обозначали в своих ответах как 

«гражданский брак»).  

По результатам второго вопроса анкеты (студенткам необходимо было 

распределить обозначенные на бланке ценности в порядке личной 

значимости) лидирующими оказались семейные ценности (у 37% 

респондентов), на втором месте материальное благополучие (35 % 

испытуемых), на третьем месте – карьера (33% опрошенных). 

Следующий вопрос позволил выявить  собственную оценку готовности 

респондентов к  материнству. Согласно полученным данным, готовыми к 

выполнению роли матери  назвали себя только 12% опрошенных. В качестве 

критериев готовности к выполнению   функции матери испытуемыми были 

озвучены: любовь к детям (17%), способность воспитать ребенка (16%), 

наличие опыта общения с детьми (23%).  32% респондентов считают себя 

совершенно неготовыми к материнству, объясняя свою позицию отсутствием 

постоянного дохода (37%), желанием сделать карьеру (33%),  юным 

возрастом (11%), отсутствием психологической готовности (13%), 

отсутствием опыта общения с маленькими детьми (6%).  

Понимая  материнство как необходимое условие обеспечения психо-

социального развития ребенка, как субъекта социокультурного пространства,  

несколько вопросов анкеты были направлены на выяснение сложившихся 

представлений у молодых женщин об основных функциях матери.  Анализ 

полученных данных позволил выявить, что 72% респондентов планируют 

рождение детей в будущем, 21% – затрудняются с ответом и 4% 

категорически не видят себя в роли матери (хотя при этом отмечают, что 

любят детей). Обозначая оптимальный возраст для рождения детей, 

респонденты распределились следующим образом:  18-20 лет- 13%, 20-25 лет 

– 35 %,  25-30 лет – 52%.    

Основная часть молодых женщин ориентирована на рождение в 

будущем одного ребенка (41%). Другая часть респондентов распределилась 

на 4 группы: планируют рождение двух детей 22%, не планируют количество 

детей заранее 17%, планируют рождение трех детей в своей семье 4%, не 

думают об этом 16%. Таким образом, судя по распределению выборки, в 

представлениях молодых девушек преобладает образ малодетной семьи. 

На вопрос «Перечислите основные функции материнства»   у большей 

части респондентов не оказалось осмысленного точного и полного ответа. 

Так,  25% - в качестве основной функции назвали «любить ребенка», 27 % 

опрошенных обозначили лишь воспитывающую функцию, 17 % 

респондентов   указали функцию деторождения, 4% - продолжение рода, 

остальные 27% в своих ответах указали на образовательную функцию, 

функцию ухода и т.д.      Таким образом, было выявлено, что большинство 

опрошенных   не имеют дифференцированных  представлений об основных   

функциях матери.    
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На вопрос «Как Вы поступите в случае незапланированной 

беременности?» респонденты разделились на 5 групп: 41% молодых женщин 

категорически не будут прерывать беременность (считая это аморальным); 

37% опрошенных затрудняются с ответом (апеллируя к сложившейся 

жизненной ситуации); 8% ответили, что «скорее всего,   выберут аборт»; 13% 

высказались, что не готовы полностью посвятить себя ребенку, но в тоже 

время сами осуждают прерывание беременности. 

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление отношения 

респондентов к проблеме социального сиротства: 57% опрошенных 

осуждают матерей, оставляющих своих детей без попечения; 21% 

подчеркивают необходимость  активного участия государства в 

профилактике социального сиротства; 21% считают, что нельзя осуждать 

женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию;  1% респондентов 

воздержался от ответа. 

  Обобщая полученные результаты теоретико-эмпирического 

исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Матери отводится главная роль в  процессе экстериоризации и 

интериоризации социокультурного опыта, сохранении общечеловеческих 

ценностей, трансляции духовных и нравственных представлений, что 

позволяет утверждать: женщина-мать является ключевым субъектом 

социокультурного пространства, выполняя необходимую посредническую 

функцию между ребенком и социумом. 

2. Социокультурный и социально-психологический анализ 

феномена  материнства позволяет утверждать, что современные детско-

материнские отношения претерпевают существенную деформацию, которую   

в общих чертах обозначают  как девальвацию материнства или «кризис 

материнства». 

3. Результаты анкетирования респондентов позволяют говорить об 

отсутствие психологической готовности к предстоящему эффективному 

материнству у опрошенных студенток репродуктивного возраста. 

4. У опрошенных   студенток репродуктивного возраста  выявлена 

модель «отложенного материнства»; отмечается ориентация на малодетную 

семью;   принятие "новых" форм семьи; что в целом подтверждает 

тенденцию статуса материнства в современном российском обществе. 

Выявленные тенденции в развитии феномена материнства требуют 

консолидации усилий представителей социокультурного и социально-

психологического подходов для изучения материнства в единстве его 

духовных, биологических и социальных проявлений и построения 

многоуровневой  эффективной системы  поддержки и сопровождения 

российской женщины-матери в современном обществе. 
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В статье рассматриваются вопросы организации домашнего образования в 

Чешской Республике, анализируется его роль в индивидуальном обучении детей с 

особыми потребностями. В рамках эксперимента раскрывается опыт школ Чешской 

Республики, показывающий плюсы и минусы домашнего образования. Индивидуальное 

(домашнее) образование рассматривается автором как равноценная форма выполнения 

всеобщего и обязательного школьного образования. Представлены направления 

методической помощи родителям-образователям в условиях школы. Автор уделяет особое 

внимание обсуждению вопросов индивидуального обучения, социализации, 

коммуникации, разработке новых учебных пособий. 

Ключевые слова: домашнее образование, индивидуальное обучение, родители-

образователи, Ассоциация домашнего образования, теории воспитания. 

 

В данной статье мы не ставим целью сравнивать или оценивать 

чешский опыт. Это, скорее, рассказ на тему, в основе которого документы 

министерства образования и различных ассоциаций, центров, самих школ, 

заметки методистов, ученых, выступления в прессе. Начнем с определения, 

которое дает чешский Педагогический словарь: 

«Domácí vzdělávání» – домашнее образование. Angl. Homeschooling, 

homeeducation – Образование проходит дома, в семье, когда дети не ходят в 

школу, а обучаются в своей семье. Эта форма альтернативного образования 

возникла в США (сегодня в ней задействовано 8% детей) и имеет место в 

различных странах, в том числе и в Чешской Республике. В этом случае 

ученик на основании решения родителей обучается дома собственными 

родителями или несколькими родителями, работающими совместно в рамках 

взаимопомогающей группы. Ходят в школу только на регламентированные 

государством экзамены. Импульсом для развития этой формы образования 

стало недоверие обучению в общественных школах. Она вызвала различные 

суждения, оппонненты аргументируют тем, что школа выполняет кроме 

обучения различные необходимые социальные функции, которые 

невозможно заполнить при домашнем обучении (см. также: радикальные 

теории воспитания, обесшколенное общество, гибкое 
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образование)».(Pedagogický slovník. Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš, – 

Praha, Portál, 2003, 4 изд., c. 48 – дословный перевод). 

Начало современного домашнего образования в Чехии тесно связано с 

Обществом Друзей домашней школы. Благодаря этой организации были 

созданы правовые основы для семейных школ. По ее инициативе начались в 

1998 году встречи общественности и Министерства образования, молодежи и 

физического воспитания /MŠMT/, где решалась судьба этой формы обучения 

в Чешской республике. В мае того же года был заключен Договор между 

министерством и Братской школой, ее директором Богуславом Булиржем. 

Так начался пятилетний эксперимент. Сначала это была только одна школа – 

Братская школа в Праге (25 семей). Ее организатором являлся Синод 

Чешскобратской евангелистской церкви. Затем кэксперименту 

присоединилась Церковная школа им. Я. А. Коменского в г. Либерцы (28 

семей). Обе школы помогли родителям в подготовке и составлении учебных 

планов и в выборе учебников. Школы также организовали для родителей 

семинары, чтобы помочь им вести самостоятельную работу с детьми. В 

Братской школе для семейных школ постоянно действует Клуб 

«Бенджамин». В рамках клуба каждую неделю проходят встречи, 

организуются различные акции. 

Дети, относящиеся к школе Коменского, один день в неделю посещают 

базовую школу. Это не обязательно, но большинство семей эту возможность 

использует. Обязательными являются ежемесячные консультации, в которых 

участвуют: ребенок, родители и назначенный консультант из числа педагогов 

школы. Школа также предлагает детям из домашних школ посещение 

школьных кружков. В 1999-2000 гг. в эксперимент включается еще одна 

школа – в Остраве-Вишковицих. Это школа государственная, является 

базовой школой педагогическкого факультета Университета в городе 

Остраве. 

Статистика эксперимента следующая: 

Учебный год Общее количество детей в эксперименте 

1998-1999  62 

1999-2000  171 

2000-2001  246 

2001-2002  283 

2002-2003  301 

2003-2004  327 

2004-2005  341 

В первый год эксперимента все начиналось с 30 учеников по 

республике. С 1998 года тенденция увеличения желающих была 

поступательной. Наибольшее количество Братская школа (Bratrská škola) в 

Праге имела в 2000 году – 130 человек – максимально разрешенное 

министерством образования количество учащихся. С 2001 года число 
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учеников домашних школ было ограничено лимитами министерства. С 2001-

2002 учебного года наблюдается умеренный рост, который стабилизируется 

при количестве примерно около 350 учащихся. Более всего было желающих 

в Пражской школе, что было обусловлено хорошей доступностью с разных 

мест республики. По статистике, интерес к домашнему образованию 

равномерно распределяется по всей территории Чешской Республики. Общее 

количество участвующих в эксперименте в 2003/2004 учебном году 

составило 327 учеников из 255 семей. Это приблизительно 0,637 промиле (1 

на 1000) от общего количества учащихся в этом году в 1 ступени основной 

школы по республике. Эти цифры говорят о том, что отток детей из массовой 

школы в домашнее обучение не влечет за собой сокращение учащихся в 

массовых школах. И, значит, в связи с изменениями в законодательстве и 

расширением зоны влияния домашнего обучения на 2 ступень основной 

школы эта форма образования не будет драматизировать ситуацию как 

альтернатива массовой школе. Министерство образования решает продлить 

эксперимент еще на 5 лет. 

На примере 2003/2004 года можем рассмотреть состав родителей-

образователей. Всего: 243 домашних школы. Большинство из 

«образователей» были мамы, но в некоторых семьях обучением занимался 

(был назначен) отец. 127 родителей (52,3%) имели высшее образование, 111 

(45,7%) – среднее, 5 (2%) – основное образование. При этом 68 родителей 

(23%) имели педагогическое образование (по закону родители должны иметь 

образование не ниже среднего с Аттестатом зрелости). За работой родителей-

образователей отдельных школ наблюдали консультанты. Их работа 

заключалась в оказании методической помощи, организации работы 

родителей, контроле за систематичностью приобретения детьми знаний. В 

регулярных отчетах органов управления образованием сообщается о том, что 

между консультантами и детьми устанавливаются глубокие отношения. 

Думается, что эта реальность имеет позитивное влияние на последующие 

отношения детей к учителям. 

На сегодняшний день действует новый школьный Закон (с 01.01.2005), 

где индивидуальное (домашнее) образование представлено как равноценная 

форма выполнения всеобщего и обязательного школьного образования. В 

соответствии с ним домашнее образование теперь возможно во всех школах. 

Учить детей дома в Чешской Республике можно до 5 класса основной 

школы.В соответствии с новым законом можно просить о разрешении 

домашнего обучения в любой основной школе чешской республики. О 

разрешении обучения дома принимает решение директор школы на 

основании заявления родителей. 

Поскольку ребенок принят в школу, и ему предоставлено 

индивидуальное обучение, все остальное зависит от договоренности со 

школой, например, с определенным консультантом. Вообще-то получается, 
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что ребенок является обычным учеником школы и имеет право на помощь 

как обычный ученик. Желающие включиться в систему домашнего обучения 

могут обращаться по всем вопросам в школы, которые имеют опыт, 

полученный во время прохождения эксперимента по домашнему 

образованию: Bratrskaškola, Praha; Základní škola Ostrava-Výškovice; Tyršova 

základní škola, Brno; Základní škola Šlapanice; Základní školaVranénad Vltavou; 

Základní škola Košetice. 

С самого начала эксперимента на страницах газет, журналов, на ТВ, в 

интернете идут оживленные дискуссии сторонников и противников: ученых, 

чиновников, политиков, журналистов, педагогов и общественности. 

Домашнее обучение в семье имеет свои плюсы и минусы  

Главный довод сторонников – индивидуальное обучение, которого в 

обычных школах невозможно достичь учителю в полном классе. 

Индивидуальный подход необходим детям, требующим особого внимания, 

или детям, более других развитым. Хотя это хорошо и для обычных детей. 

Еще плюс индивидуального обучения: возможность широко использовать 

нетрадиционные методы обучения, современные технологии. Также и книги, 

и учебники – их могут выбрать сами «семейники» по рекомендациям 

министерства, школы, по договоренности с директором, использовать свои, 

или взять в школе. Возможно учение по энциклопедиям, с использованием 

интернета.  

Плюсом домашнего обучения, считают активисты Ассоциации 

домашнего образования, является и то, что есть возможность приспособить 

обучение к ежедневным потребностям маленького ученика – можно 

изменить количество времени занятий или времени на изучение одного 

предмета, более подробнейшего изучения материала. 

Аргумент противников: домашнее обучение не дает детям опыт жизни 

в детском коллективе. При индивидуальном обучении многие дети могут 

желать общения в коллективе сверстников, а опыта взаимодействияв 

коллективе у них недостаточно, и это может создавать им проблемы. «Хотя 

это и не правило, – считает МихалКлашка, директоршколы в Шлапанице, –  

часто, наоборот: отмечается, что эти дети более независимы во мнениях, 

свободны, раскрепощены, легко вступают в контакт; находясь на домашнем 

обучении, ежедневно имеют опыт общения с людьми разного возраста. Это 

важнее для развития, чем опыт общения только со сверстниками». 

Проверка знаний: еще один аргумент против. Министерство беспокоит 

факт, что дети могут проверить свои знания 2 раза в год – в базовой школе. В 

различной форме: письменной или устной – зависит от особенностей 

ученика. Это мало по сравнению с тем, как проверяются знания в массовой 

школе. Оценка родителей и учителя может не совпадать и по-разному 

восприниматься ребенком. 

Изучением учащихся домашних школ занимается кафедра психологии 
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Карлова университета, которая отмечает, что результаты исследования детей 

показывают,что они «социально и эмоционально в порядке, не стесняются 

говорить, не боятся задавать вопросы, воспитание соответствует их 

возрасту». «Родители имеют возможность учиться вместе с детьми», – 

считает Ярослава Симонова. Карел Рыдл, заведующий кафедрой педагогики 

Карлова университета в Праге (doc.KarelRýdl, PdF UK), также 

поддерживаетдомашнее образование: «…лично я считаю, что в различных 

государствах, где существуетпрактика домашнего обучения, это происходитв 

связи с тем, что школа не справляется со своей социальной ролью. 

Законодательно должна быть в первую очередь закреплена именно эта 

функция, и возле этого гарантировано право родителям выбирать 

образовательный путь…». 

Как известно, возможно разделить между собой две мотивации, по 

которым родители выбирают домашнее обучение: идеологическую 

ипедагогическую (Van Galen, J.A.: Ideology, curriculum and pedagogy in home 

education.InEducationandUrbanSociety, vol. 21, no. 1, 1988, str. 52-67). Эти две 

мотивации не противопоставлены, просто речь идет о том, из каких 

соображений родители выбирают, что для них имеет значение. Родители с 

идеологической мотивацией имеют специфические установки и ценности, 

например, религиозной направленности. Главным мотивом является 

возможность передавать детям свои ценности и контролироватьсодержание 

образования в рамках этих ценностей.Наиболее известным 

распространенным мотивом является усилениесемейного очага, семейных 

отношений и качества семейной жизни. Домашняя школа дает этому много 

возможностей. Семья может вместе проводит больше времени и с большим 

смыслом, узнавая друг друга, создавая свои традиции. Отсутствуют стрессы, 

часто связанные со школой. К тому же домашнее обучение занимает меньше 

времени, чем массовая школа.  

Для родителей другой мотивации важно не столько изменить 

содержание образования, сколько способ. Стоит заметить, что они как 

родители способны создать для своих детей лучшую, чем школа обучающую 

и воспитывающую среду, учитывая индивидуальность своих детей, их 

особенности и потребности их личности, которые массовая школа не 

способна определить. Некоторых родителей не устраивает атмосфера школы, 

воспитательное пространство школы, которые могут ранить ребенка. Это 

касается, прежде всего, стрессовых ситуаций, которые создаются в школе 

при тестировании детей, конкурентной атмосферы, давления со стороны 

сверстников или педагогов. Эти родители понимают домашнее образование 

как естественное продолжение процесса образования, которое происходит 

непосредственно от самого рождения ребенка. Они хотят предоставить детям 

безопасное пространство с достаточной мерой свободы, чтобы могло 

продолжиться знакомство с миром. Все родители работают по 
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образовательным программам основной школы, это – основа, рамка, границы 

того, чему должны дети научиться. Начинают учить традиционными 

методами, затем в процессе работы видят, что не дает результаты, ищут 

новые пути. Опыт домашнего образования США и Англии позволяет 

чешским родителям находить менее формальные способы учения. Есть среди 

них и те, кто знаком с российским опытом и даже активно его 

пропагандирует. 

Права родителей, избравших для своих детей домашнее образование, 

представляет общественная организация – Ассоциация Домашнего 

Образования. Она существует с мая 2002 года как добровольное объединение 

родителей, которые обучают сами своих детей в домашних условиях, 

базовых школ и тех, кто симпатизирует домашнему обучению. Учить детей 

дома в Чехии стало возможно с 1998-1999 года, когда было дано разрешение 

на эксперимент. В течение всего времени эксперимента министерство 

пыталось несколько раз его прекратить, и, в первую очередь, это делалось 

путем сокращения финансирования школ и дотаций на тех учеников, 

которые обучались дома. В связи с этой ситуацией и возникла Ассоциация. 

АДО заботится о том, чтобы домашнее образование было одним из многих 

способов, которые в Чехии реализуют право ребенка на образование, 

старается расширить возможности легального обучения детей на всех 

ступенях школьного образования. Кроме того в задачи этой организации 

входит создание платформы для общественной дискуссии, открытой для всех 

интересующихся домашним обучением: родители, директора школ, педагоги, 

студенты, специалисты, политики и широкая общественность. Руководство 

Ассоциацией постоянно информирует общество о домашнем обучении через 

чешские СМИ, проводит беседы, лекции. Также в Уставе организации 

записано о содействии восстановлению традиционных ценностей, связанных 

с семьей, возвращению семье присущих ей роли и места в обществе. 

Ассоциация требует принятия закона, позволяющего родителям учить своих 

детей дома на протяжении всего времени обучения; контролировать будет 

базовая школа и ее директор, которые будут иметь специальное 

финансирование. Также в предложения министерству члены ассоциации 

включили опыт зарубежных коллег, и пункт, ограничивающий 

бюрократические влияния на родителей и базовую школу. АДО является 

партнером министерства образования, членом международных и 

государственных образовательных организаций. 

22-24 сентября 2006 состоялась первая общегосударственная встреча 

семейных школ, организатором, которой была Ассоциация домашнего 

образования. Во время встречи родители имели возможность общения с 

учеными, занимающимися данной проблематикой, получили консультации 

по предметам от методистов, приняли участие в большой культурной 

программе. Состоялись дискуссии-обсуждения вопросов индивидуального 
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обучения, социализации, коммуникации; участники познакомились с новыми 

учебными пособиями. Была возможность тесного общения как детей, так и 

родителей, что объединило многие семьи для общих проектов. Это 

расширяет контакты и родителей и детей, помогает организовывать общее 

образовательное пространство, решать похожие проблемы, обмениваться 

опытом. В настоящее время проходят встречи общественных организаций с 

министерством образования по вопросу подготовки законодательной базы 

для индивидуального обучения на 2-й ступени основной школы. 

Представители общественности, поддерживающие идеи домашнего 

обучения, считают, что право на домашнее образование является одним из 

принципов демократии. Большинство родителей сегодня может свободно 

размышлять и выбирать, в какую школу записать своего ребенка. 

Индивидуальное обучение, имеющее в Чехии определенную культурную 

традицию, прерванное потоком исторических событий почти на семьдесят 

лет, вероятнее всего, не станет массовым явлением в современной Чешской 

Республике. Но сторонников домашнего обучения не так ужмало, и 

общество, государство уважает их мнение. 

P.S. Многие известные чешские деятели науки, культуры, политики 20 

века получили домашнее образование. Среди них: Магдалена Реттигова, 

Ярослав Гашек, ЗденекФибих, первый президент Чехословакии – Томаш Г. 

Масарик. 
 

Home education in the Czech Republic  

A.A. Evsina, g. Krasnodar, Russia, Kralove, Czech Republic.    

 

This article discusses the Organization of home education in the Czech Republic, examines his 

role in individual training for children with special needs. The experiment reveals the 

experiences of schools of the Czech Republic, showing the pros and cons of home education. 

Individual (home) education is considered by the author as an equivalent form of the 

implementation of General and compulsory schooling. Presents directions of technical assistance 

parents-obrazovatelym in the context of the school. The author pays special attention to the 

discussion of individual training, socialization, communication, development of new textbooks.  

Keywords: home education, individualized instruction, parents-hormone precursors, Home 

Education Association, theory of education. 
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Изложены результаты теоретического и эмпирического исследования  связанного с 

вопросами полоролевой идентификации подростков, демонстрирующих девиантные 

формы поведения в виде деструктивной агрессии. Отмечено, что деструктивная агрессия - 

сверхактивная, изначально искаженная,  конструктивная агрессия, попадающая под  

влияние  социально неблагоприятных условий. Данная агрессия проявляется в  виде 

вспышек гнева,  физической или вербальной  ярости, склонности к разрушению контактов 

и отношений. Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на  

выборке  подростков 8-9-х классов гимназии №1 г.Саратова, в возрасте 13-16 лет (n=44, 

среди них 24 девушки и 20 юношей). С применением  диагностического 

инструментария:тест-опросника  по изучению маскулинности – феминности «Миф» 

С. Бэма; методики «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева. Установлено, 

что поло-ролевая идентификация как девушек, так и юношей влияет на механизмы и 

формы проявления агрессивного поведения подростков. Такой тип половой 

идентификации как андрогинность способствует  проявлению конструктивной агрессии, 

что приводит к адаптивным формам поведения.  Другие формы поло-ролевой 

идентификации менее продуктивны,  приводят к деструктивному  агрессивному 

поведению. Коррекционная программа, направленная на совершенствование личностного 

потенциал позволит скорректировать деструктивные формы поведения подростков  

группы риска. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в 

консультативной практике психологических служб. 

Ключевые слова:полоролевая идентификация, маскулинность, феминность, 

андрогинность, деструктивная агрессия, личностный потенциал. 

 

Теоретический анализ проблемы 
Влияние гендерного фактора на формы агрессивного поведения у 

подростков является малоизученной проблемой в специальной психологии. 

Изучением феномена «идентичность»  занимались зарубежные  психологи  

У. Джеймс, А. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, Э. Эриксон, К.Юнг, Д. Парфит,  

Ю. Хабермас, Ш. Берн, К. Бьерквист, К. Дьюкс, А. Игли, К. Лагерспетц М. 

Хайдеггер [1]. 

Отечественные психологии Б. Г. Ананьев, И.С. Кон В. Каган,  В.С. 

Мухина, М.М. Бахтин, Л.М. Попова, В.В. Абраменкова, Т. Репина, И. Лунина 

рассматривали феномен идентичности в  социокультурном аспекте, с учетом 

гендера [2]. Дальнейшие исследования были направлены на изучение 

особенностей формирования половой идентичности на разных возрастных 

этапах с учетом процессов адаптации к изменяющимся социальным 
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условиям.  

Отечественными психологами XX века было доказано, что показатели 

хорошей адаптации  при низком  уровне деструктивной агрессии выявлены у 

мужчин с маскулинным типом  и у женщин с феминным типом половой 

идентичности. Современные исследователи Т.Л. Бессонова, А.В. Герасимов, 

Н.В. Дворянчиков, М.В. Коваленко, СМ. Ениколопов и др. опровергают эти 

результаты, утверждая, что данные показатели более выражены у мужчин и 

женщин с андрогинным типом половой идентичности [1,2]. 

Недостаточная изученность данной тематики, указанное противоречие 

во взглядах ученых,с одной стороны, и необходимость поиска эффективных 

приемов  коррекции, с другой стороны, определили выбор темы нашего 

исследования, отраженного в данной статье, посвященной такому сложному 

процессу взаимосвязи агрессивного поведения с динамикой 

самоактуализации личности, прежде всего половой.  

 

Выборка, методики и методы исследования 
Эмпирическое исследование, проводимое нами, осуществлялось в 

несколько этапов. 

На первом этапе применялась методика С.Бема «Миф», с целью 

распределения респондентов по трем идентификационным группам: с 

традиционным: маскулинность у юношей, феминность у девушек; 

нарушенным: маскулинность у девушек, феминностьу юношей и 

андрогинным типом идентификации. 

На втором этапе изучался уровень агрессии и формы проявления 

агрессивного поведения. Деструктивный потенциал у выделенных трех 

идентификационных групп.Применялась методика «Агрессивное поведение» 

Е.П. Ильина, П.А. Ковалева. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
При проведении методики «Миф» С.Бэм, целью которой было 

диагностика психологического пола личности, а именно  маскулинности, 

фемининностии андрогинности былиполучены следующие результаты. 

Андрогинный тип гендерной идентичности был выявлен у  50% 

респондентов. У 34% подростков - традиционный тип  половой 

идентичности. Данная категория включает юношей с маскулинным типом и 

девочек с феминным типом психологического пола. Юноши данной 

категории испытывают трудности в установлении контактов с 

противоположным полом, наблюдается снижение эмоциональных 

проявлений и формирование завышенной самооценки. Девушки с высоким 

уровнем феминности склонны к  депрессивным состояниям, формированию  

низкой самооценки, проявлению нерешительности в профессиональной и 

учебной деятельности. Из этого следует, что традиционные гендерные роли 
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не учитывают индивидуальных духовных потребностей и сдерживают 

реализацию личностного потенциала.  

Также  у 16% был выявлен нарушенный тип половой идентификации, в 

данной группе у девушек — маскулинный тип, а у мальчиков — феминный 

тип полой идентичности. Для маскулинных девушек характерно проявление 

беспомощности,  изолированности, одиночества; возникновение трудностей 

в установлении и поддержании межличностных контактов, особенно в 

отношениях с противоположным полом; проявление агрессивности в 

поведении; склонность к биполярным аффективным расстройствам и 

депрессивным состояниям. Феминные юноши  характеризуются как 

инфантильные, пугливые, застенчивые люди;  у них формируется низкая 

социальная активность;  они не способны работать в конкурирующих 

условиях; проявляют низкие адаптивные возможности в изменяющихся 

социальных условиях; обладают низкой стрессоустойчивостью, 

зависимостью от общественной оценки.  

Подростки с нарушенной половой идентичностью составляют «группу 

риска», их, как правило, мало, но именно они склонны к делинквентному  и 

аддиктивному поведению [3, 4]. 

Анализ полученных по данной методике результатов таков, что 

большинство подростков придерживаются андрогинных гендерных ролей, 

которые позволяют занимать активную социальную позицию в разных 

сферах деятельности.  

Наше дальнейшее  исследование строится на дифферениации 

подростков с учетом их психологического пола: группы с андрогинной 

половой идентичностью, с традиционной половой идентичностью и с 

нарушенной половой идентичностью. Далее все результаты будут 

анализироваться у этих трех групп. 

В методике «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) были 

получены следующие результаты уровня агрессии в трех разных группах.  

Так, в группе с традиционной половой идентичности  у 60 % 

респондентов был выявлен низкий уровень агрессии, у 20% — средний 

уровень агрессии и у 20% — высокий уровень агрессии. В связи с этим 

можно сделать вывод, что группа подростков с традиционной половой 

идентичностью не проявляет агрессии в своей деятельности. 

В группе подростков с андрогинной половой идентичностью у 54% - 

выявлен средний уровень агрессии, у 32% — низкий уровень агрессии и у 

14% — высокий уровень агрессии. Такие результаты позволяют нам 

говорить о допустимом и социально приемлемом  уровне агрессии у 

подростков. 

Иные результаты демонстрировали подростки с нарушенной половой 

идентичностью. Высокий уровень агрессии был диагностирован у 57% 

подростков, средний уровень агрессии у 29% опрошенных, а у 14% — 
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низкий уровень агрессии. 

При анализе результатов видно, что общий уровень агрессии имеет 

высокие показатели у 57% подростков в  группе  с нарушенной половой 

идентичностью, в то время как только  20% подростков группы с 

традиционной половой идентификацией и лишь  14% подростков андрогинов 

имеют высокую степень агрессивности. 

 Вторым этапом по данной методике было исследование показателей 

деструктивной, конструктивной и дефицитарной форм агрессии у всех трех 

групп по коэффициенту уровня несдержанности респондента (УНР). УНР 

высчитывается по формуле, в которую закладывались результаты шкал: 

прямой физической агрессии, прямой вербальной агрессии и косвенной 

физической агрессии.  

Распределение подростков из группы с традиционной половой 

идентичностью  по формам проявления агрессивного поведения таково: 80% 

— проявляют деструктивную агрессию, 9% — конструктивную форму 

агрессии и 11% — дефицитарную форму агрессии. Подростки данной группы 

менее стрессоустойчивы, не приемлют критику своих действий, проявляют 

эгоцентризм по отношению к другим людям и обладают  нестабильной 

самооценкой. Для них характерны  некоторые искажения в социальной 

сфере, а именно, поверхностность и нестабильность в общении; стремление к 

лидерской позиции, незавершенность  в делах.  Но   при возникновении 

трудностей способ реагирования на них — агрессивность.  

Респонденты из группы с андрогинной половой идентичностью дали 

такие результаты по формам агрессии: у 60% — конструктивная агрессия, у  

20% — деструктивная агрессия и  у 20% — дефицитарная форма агрессии.  

Анализируя результаты в данной группе, можно сделать вывод, что 

подростки способны к проявлению активности в разных сферах 

деятельности. Однако, ключевое новообразование подросткового возраста 

«взрослость» вносит свои негативные изменения. Они  берутся за 

непосильные для них задачи и часто терпят неудачи, стремятся постоянно к 

улучшению своих достижений, не анализируя способов реализации своих 

целей.  

Результаты по  формы агрессии у группы с нарушенной половой 

идентичностью распределились следующим образом:  86% — деструктивная 

форма агрессии и 14% — дефицитарная форма агрессии. Таким детям 

свойственен негативизм, эмоциональная неустойчивость, снижение 

самореализации, проявление неконструктивных форм поведения. Весь этот 

комплекс негативных свойств и качеств личности составляет высокий риск 

возникновения аддиктивного и делинквентного поведения. Юноши 

испытывают неконтролируемую агрессию в межличностных отношениях, в 

учебной деятельности и  в сфере интересов. Девушки негативно и очень 

бурно реагируют на  недооценку своей внешности и  на любые изменения в 
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общении с друзьями.  

Такие показатели свидетельствуют о том, что группы с традиционной и 

нарушенной половой идентичностью близки между собой и отличаются от 

показателей группы с андрогинной половой идентичностью.  Подростки с 

традиционной и нарушенной формами половой идентификации могут 

отличаться  не только злобным и враждебным поведением, но и желанием  

причинить боль для получения удовольствия. В дальнейшем у них могут 

возникнуть вспышки раздражительности, непослушания, избыточной 

активности, драчливости, жестокости. У подавляющего большинства детей 

наблюдается как прямая, так и косвенная вербальная агрессия. 

По шкале конструктивной агрессии самые большие показатели 

наблюдается в группе с андрогинной половой идентичностью. Для этих 

подростков характерны черты лидера. Они  активны, инициативны, открыты, 

коммуникабельны и креатины в принятии  решений. Подростки способны 

конструктивно преодолевать трудности и межличностные конфликты, быть 

более адаптивными, особенно в ситуации конкуренции.  

По данной шкале в группе с нарушенной половой идентичностью 

полностью отсутствуют показатели конструктивности, это свидетельствует о 

том, что у подростков происходит асинхрония в формировании и развитии 

компонентов личности.  Они попадают в группу риска  по формированию 

различных форм девиантного поведения, причем с агрессивной, возможно и 

аутоагрессивной направленностью.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

андрогинность является характерной чертой личности современных 

подростков, 50% всей выборки выбрала данный тип половой идентификации,  

которая обеспечивает им более выраженную адаптивность как в  

образовательной, так  и коммуникативной  деятельности. На проявлениеформ 

агрессивного поведения подростков влияют гендерные различия, которые 

обуславливаются не столько половозрастными, сколько социально-

культурными особенностями. 

Для подтверждения статистической значимости  полученных 

результатов рассчитывался коэффициент ранговой корреляции, который 

относится к показателям оценки тесноты связи. Проверка корреляции была 

сделана  с помощью электронной программы «Статистика Онлайн».В нашем 

исследовании коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0,63. Что 

свидетельствует о том, что связь между признаком «формы агрессивного 

поведения» и фактором «поло-ролевая идентификация»  достаточно сильная 

и прямая. Таким образом, между качественными признаками существует 

значимая ранговая корреляционная связь.  

 

Заключение  
Такой тип половой идентификации, как андрогинность, способствует  проявлению 
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конструктивной агрессии, что приводит к адаптивным формам поведения.  Другие формы поло-

ролевой идентификации менее продуктивны,  приводят к деструктивному  агрессивному 

поведению. 
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The results of theoretical and empirical research related to issues of gender identity of teenagers showing 

deviant forms of behavior in the form of destructive aggression. It is noted that destructive aggression - 

overactive, originally distorted, constructive aggression, falls under the influence of socio adverse 

conditions. This aggression is manifested in the form of angry outbursts, physical or verbal rage, 

addiction to the destruction of the contacts and relationships. The results of empirical research carried out 

on a sample of adolescents in grades 8-9 gymnasium №1 Saratov, aged 13-16 years (n = 44, including 24 

girls and 20 boys). With the use of diagnostic tools: test questionnaire for the study of masculinity - 

femininity "Myth" S.Bema; techniques "Aggressive behavior" EP Ilina, PA Kovalev. It was found that 

sex-role identification, both girls and boys affects the mechanisms and forms of aggressive behavior of 

teenagers. This type of gender identity as a manifestation of androgyny promotes constructive aggression 

that leads to adaptive behaviors. Other forms of sex-role identification are less productive, leading to 

destructive aggressive behavior. Correctional program aimed at improving personal capacities will allow 

to adjust the destructive forms of behavior at risk teens. 
Applied aspect of the research problem can be implemented in practice the psychological 
counseling services. 
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Обсуждается проблема гаджет-зависимости подростков. Представлены данные 

теоретико-эмпирического изучения данной проблемы. В исследовании 

предрасположенности к гаджет-зависимости приняли участие более 90 подростков в 

возрасте 14-15 лет. В результате эмпирического исследования выяснилось, что 

необходимо разработать программу социально-педагогической профилактики гаджет-

зависимости подростков, поскольку большинство обучаемых находятся на стадии риска 

развития данной зависимости (63%). 

Представлена авторская программа профилактики гаджет-зависимости подростков, в 

которой выделены основные направления работы: социально-педагогическая диагностика, 

информационно-просветительская работа, социально-профилактическая работа. 

Нами была доказана эффективность данной программы при повторном проведении 

диагностики гаджет-зависимости. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о снижении склонности к гаджет-зависимости у испытуемых, что 

определяет эффективность разработанной программы социально-педагогической 

профилактики гаджет-зависимости в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, подростковый 

возраст, гаджет, зависимость, гаджет-зависимость. 

 

К постановке проблемы 
 С развитием техники и массовым производством и использованием 

технических новинок обычными пользователями появилось такое понятие, 

как «гаджет-зависимость» [1]. 

Гаджет-зависимость — это реально существующий феномен, который 

заслуживает досконального изучения и особого внимания социального 

педагога. Лишь принимая во внимание причины и разрушительный характер 

последствий в социально-педагогической деятельности, можно бороться с 

гаджет-зависимостью и избежать социальной дезадаптации [3]. 

Теоретико-методологический анализ научных источников 

свидетельствует о том, что в теории и практике данной проблемы выделяется 
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такое понятие, как «гаджет-зависимость», существенная роль в изучении 

которой принадлежит следующим ученым: Т.Ю. Больбот, А.Ю. Егоров, 

В.Д. Менделевич, Л.Н. Юрьева. 

Анализ научной литературы показал, что подростки, в силу 

особенностей возраста, находятся в группе риска. Гаджет-зависимость 

подростков способствует формированию целого ряда социально-

педагогических проблем: конфликтное поведение, предпочтение 

виртуального пространства реальной жизни, трудности адаптации в социуме, 

возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности 

пользования гаджетом [2]. 

Зависимость подростков от гаджетов приобретает масштабные размеры 

и формы. Привычка заполнять свое время мобильным телефоном, 

компьютером в любой форме, телевидением и др. повлияли на то, что 

подростки разучились общаться между собой. Необъятный поток 

информации, поступающий из самых разных совершенствующихся гаджетов, 

просто не оставляет времени и не дает выиграть в «конкурентной борьбе» 

самопознанию, самоанализу. Производители гаджетов всѐ больше изучают 

интересы подростков, особенности их психологии, применяя самые разные 

способы, чтобы завлечь их своими устройствами и сервисами [3]. 

Гаджет-зависимость легче предотвратить, чем лечить. Поэтому 

деятельность педагогов социальных должна быть направлена прежде всего 

на предупреждение и профилактику гаджет-зависимости у обучающихся. 

Суть профилактики состоит в том, чтобы выявить степень 

предрасположенности, а затем понизить уровень вероятности возникновения 

зависимости от гаджетов. 

 

Программа исследования 
Социально-педагогическая деятельность по профилактике гаджет-

зависимости предполагает социально-педагогическую диагностику 

склонности подростков к гаджет-зависимости, выявление и анализ причин, 

влияющих на формирование гаджет-зависимости. 

Социально-педагогическое исследование склонности подростков к 

зависимости от гаджетов,  в частности, телефона и компьютера, было 

проведено на базе СШ № 197 и гимназии г. Дзержинска. В качестве 

испытуемых выступили учащиеся 9 классов в возрасте 14-15 лет. Выборка 

составила 91 учащийся (50 мальчиков, 41 девочка). 

Социально-педагогическое эмпирическое исследование было 

проведено в 3 этапа: 

1. Констатирующий: диагностика уровня гаджет-зависимости, а также 

особенностей проявления данной зависимости; 

2. Формирующий: разработка программы социально-педагогической 

профилактики гаджет-зависимости подростков, реализация программы в 
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данных учреждениях; 

3. Контрольный: повторная диагностика уровня гаджет-зависимости, 

анализ и интерпретация полученных данных. 

Выбор методов исследования зависел от характеристики исследуемого 

явления. В соответствие с этим использовались беседа, модифицированный 

диагностический тест для установления зависимости от компьютера С.В. 

Краснова, Н.Р. Казарян (адаптированная для изучения гаджет-зависимости); 

Модифицированная скрининговая диагностика компьютерной зависимости 

Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот (адаптированная для изучения гаджет-

зависимости). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проводимое исследование предполагало выявление гендерных 

различий зависимости подростков от гаджетов. По результатам исследования 

по методике «Модифицированная скрининговая диагностика компьютерной 

зависимости Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот» (адаптированная для изучения 

гаджет-зависимости), целью которой является выявление стадий зависимости 

от гаджетов, выяснилось, что 65,9% девочек находятся на стадии 

увлеченности (27), у 22% – выявлен риск развития гаджет-зависимости (9), у 

12,1% — нет риска развития гаджет-зависимости (5). Анализ ответов 

мальчиков говорит о том, что 62% находятся на стадии увлеченности (31),  у 

24% — выявлен риск развития гаджет-зависимости (12), 14% мальчиков не 

подвержены влиянию гаджет-зависимости. По данной методике можно 

констатировать, что большая часть подростков находится на стадии 

увлеченности гаджетами. Как девочки, так и мальчики в одинаковой степени 

подвержены риску развития гаджет-зависимости. Поэтому социальным 

педагогом должна проводиться профилактическая работа, чтобы 

предотвратить риск развития гаджет-зависимости. С этой целью нами была 

разработана программа социально-педагогической профилактики гаджет-

зависимости подростков. 

В ходе изучения научной литературы по данной теме нами были 

выделены критерии и показатели диагностики гаджет-зависимости: 

1. Настроение (ухудшение настроения, когда нет возможности 

пользоваться гаджетом);  

2. Время (увеличение времени, проводимого в гаджете, неудачные 

попытки контролировать время, проводимое в гаджете); 

3. Уход от проблем (использование гаджета с целью ухода от текущих 

проблем, игнорирование своих обязанностей); 

4. Взаимоотношения (потеря весомых взаимоотношений вследствие 

использования гаджета); 

5. Учеба (проблемы в учебе вследствие постоянного использования 

гаджета); 
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6. Здоровье (проблемы со здоровьем вследствие использования 

гаджета). 

Используя данные, полученные в ходе исследования с помощью 

модифицированного диагностического теста для установления зависимости 

от компьютера С.В. Краснова, Н.Р. Казарян (адаптированная для изучения 

гаджет-зависимости), провели анализ ответов с помощью критериев и 

показателей диагностики гаджет-аддикции. Результаты по критерию 

«настроение» показали, что 66% (60) респондентов при использовании 

гаджета испытывают эйфорию, а остальная часть респондентов не 

испытывает данного состояния. Результаты исследования по критерию 

«время» свидетельствуют, что на вопрос, требуется ли вам все больше 

времени, чтобы достичь состояния эйфории и хорошего настроения, 

показали, что 88,9% не требуется больше времени, а 11,1% требуется. 

Большинство испытуемых (64%) проводит больше 3 часов в день в гаджете, а 

36%  – проводит менее 3 часов в гаджете. По критерию: «взаимоотношения» 

анализ ответов респондентов на вопрос: «Пропускали ли вы встречу с кем-

либо из-за того, что были заняты своим гаджетом?», показал, что 

большинство учащихся (82%) никогда так не делали, 18% – пропускали. 

Также нами был проанализирован критерий: «здоровье» и анализ ответов 

показал, что подростки на вопрос о болях в запястьях ответили, что у 91%  

болей нет, у 9% – боли присутствуют.  Подростковый возраст — возраст 

общения, возраст наибольшего стремления к получению одобрения со 

стороны сверстников и той группы, которая является значимой для 

подростка. Современная гаджеты позволяют подростку реализовать те роли, 

проигрывание которых в реальной жизни представляется для него 

затруднительным, но в «проживании» этой роли подросток испытывает 

необходимость, чтобы либо принять, либо отвергнуть те ценности, установки 

и идеалы, которые предполагает эта роль.  

В результате эмпирического исследования выяснилось, что необходимо 

разработать программу социально-педагогической профилактики гаджет-

зависимости подростков, поскольку большинство обучаемых находятся на 

стадии риска развития данной зависимости. 

Мы предполагаем, что если своевременно проводить систематическую 

работу по профилактике гаджет-зависимости, то уровень гаджет-зависимости 

в подростковом возрасте снизится. 

 

Программа социально-педагогической профилактики гаджет-

зависимости в подростковом возрасте 
Программа социально-педагогической профилактики гаджет-

зависимости в подростковом возрасте направлена на изменение ценностного 

отношения подростков к данной проблеме  и формирование личной 

ответственности за свое поведение. В процессе профилактической работы, 
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осуществляемой специалистами при активном содействии родителей, 

предполагается сдерживание развития гаджет-зависимости, формирования 

«антизависимых» установок. 

Для профилактики гаджет-зависимости нами была разработана и 

реализована программа, которая включает 3 блока:  

1. Социально-педагогическая диагностика; 

2. Информационно-просветительская работа; 

3. Социально-профилактическая работа. 

Цель данной  программы: выявление степени предрасположенности, а 

затем понижение уровня вероятности возникновения гаджет-зависимости, 

содействие овладению  подростками, склонными к зависимости, базовыми 

социальными знаниями. 

Компоненты программы социально-педагогической профилактики: 

1. Диагностический компонент 

Описание деятельности: выявление уровня гаджет-зависимости 

подростков, а также особенностей проявления. 

2. Информационно-просветительский компонент 

Описание деятельности: осуществление информационно- 

просветительской работы с подростками о феномене гаджет-зависимости, 

еезначении, проявлениях в повседневной жизни, а также о способах снятия 

напряжения в общении со своими сверстниками. 

3. Развивающий компонент 

Описание деятельности: формирование навыков использования 

полученных знаний в процессе активной коммуникации с окружающими, 

формирование уверенности в своих действиях и поступках, способности 

самостоятельно принимать решения, развитие самоконтроля. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент 

Описание деятельности: повторная диагностика уровня гаджет-

зависимости подростков. 

Программа профилактики гаджет-зависимого поведения реализуется в три 

этапа: 

1 этап — диагностико-аналитический, включает в себя 

диагностический компонент модели. На данном этапе используется 

анкетирование подростков, беседа с классным руководителем с целью 

изучения особенностей обучаемых. 

2 этап — продуктивный, который включает информационно- 

просветительский и развивающий компоненты. Проведение ряда 

подготовленных мероприятий, направленных на коррекцию зависимого 

поведения подростков, развитие у них позитивного образа «я», 

коммуникативных навыков, чувства самоуважения, развития способности 

критически мыслить, принимать ответственные решения, поднятие 

уверенности в себе. 
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3 этап — заключительный, состоящий из рефлексивного компонента. 

Цель: закрепление у учащихся правильного отношения к гаджетам, 

повторное анкетирование учащихся с целью изучения уровня гаджет-

зависимости, оценка деятельности, формирование рекомендаций по 

дальнейшей работе с подростками. 

 

Заключение 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о снижении 

склонности к гаджет-зависимости у испытуемых, что определяет 

эффективность разработанной программы социально-педагогической 

профилактики гаджет-зависимости в подростковом возрасте. 

Знакомство с отечественным и зарубежным опытом построения и 

функционирования воспитательных систем гаджет-зависимости в 

подростковом возрасте убедила нас в том, что самым надежным стержнем 

профилактики гаджет-зависимости учащихся являются воспитательные 

мероприятия, досуг, а также формирование навыков социального 

взаимодействия в группе сверстников. Проблема организации досуга 

особенно остро стоит в настоящее время, поскольку современный подросток, 

развивается в напряженной социальной обстановке. 

Нами были эффективно реализованы мероприятия, направленные на 

коррекцию зависимого поведения подростков, развитие у них позитивного 

образа «я», коммуникативных навыков, чувства самоуважения, развития 

способности критически мыслить, принимать ответственные решения, 

поднятие уверенности в себе. Обучение подростков умению справляться со 

стрессами, тревожностью, одновременно формируя ценности, позволяющие 

делать правильный выбор и решать возникающие проблемы социально-

позитивными средствами. Таким образом, разработанная нами программа 

социально-педагогической профилактики гаджет-зависимости может быть 

внедрена социальным педагогом в другие учреждения образования.  
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Discussed gadget-addiction adolescent problem.The data of the theoretical and empirical study 

of the problem. The study predisposition to addiction gadget was attended by over 90 young 

people aged 14-15 years. As a result of the empirical study found that it is necessary to develop a 

program of socio-pedagogical prevention gadget-addiction teenagers, because most learners are 

at the stage of risk given the dependence (63%). 

Presented аuthor's program for the prevention gadget-addiction teenagers, which highlights the 

main areas of work: social-pedagogical diagnostics, outreach, social-preventive work. 

We have the effectiveness of this program has been proven by repeated conduct diagnostic 

gadget-addiction. Results of the study show a decrease in the propensity to have a gadget-

addiction test that determines the effectiveness of a program developed by gadget-based social 

and educational prevention in adolescence. 

Keywords: social-pedagogical preventive maintenance, adolescence, gadget addiction, gadget, 

addiction. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования межличностных отношений в 

группах детей с задержкой психического развития и их нормально развивающихся 

сверстников. Применение психодиагностического комплекса, включающего методы 

наблюдения, беседы, социометрию, позволило констатировать своеобразие формальных и 

неформальных отношений у младших школьников с ЗПР. У детей рассматриваемой 

категории выявлены более низкие,чем у нормально развивающихся сверстников, 

социометрические статусы, отсутствие микрогрупп, свидетельствующее о недостаточной 

устойчивости межличностных отношений в различных сферах взаимодействия, малая 
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инициативность в установлении и поддержании контактов с окружающими, 

недостаточность предпосылок к формированию дружеских отношений со сверстниками. 

Подчеркивается значимость целенаправленного формирования конструктивных 

отношений со сверстниками у детей с задержками психического развития в контексте 

гуманизации образовательного пространства. 

Ключевые слова: межличностные отношения, общение, дружба, задержка 

психического развития, дети с ЗПР. 
 

Развитие личности ребенка и его социализация немыслимы без 

взаимодействия с окружающими людьми. В процессе межличностных 

отношений формируются самооценка, морально-этические качества, 

характерологические особенности, коммуникативно-значимые черты, 

происходит приобщение ребенка к культуре и требованиям социума. 

Особенно важным представляется формирование конструктивных 

отношений с окружающими в детском возрасте. По мнению Е.Д. 

Файзуллаевой [1], особенности детско-взрослых и детско-детских 

отношений, создание отношений партнерства, сотрудничества являются 

важнейшим фактором формирования субъектной (личностной) 

составляющей самосознания ребенка. В связи с этим, формирование 

конструктивных межличностных отношений со сверстниками может 

рассматриваться как важнейший фактор гуманизации образовательного 

пространства. В то же время ряд обстоятельств может осложнять 

конструктивное формирование и развитие межличностных отношений. Так, 

отрицательное влияние могут оказать негативные социально-

психологические факторы, а также специфические особенности развития 

ребенка, в частности, ограничение возможностей его здоровья. 

Признавая значимость межличностных отношений в развитии ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, специальная психология уделяет 

достаточно пристальное внимание изучению этой проблемы. Так, 

установлено своеобразие формирования отношений с окружающими у детей 

с интеллектуальной недостаточностью [2], с нарушениями слуха [3], [4], 

зрения [5], опорно-двигательного аппарата [6] и другими нарушениями 

развития. 

Особое место в группе лиц с ОВЗ занимают дети с задержками 

психического развития. Отсутствие грубой органической патологии, 

временный характер имеющихся нарушений обусловливают наличие у детей 

с ЗПР значительных потенциальных возможностей. В то же время, именно 

этот факт делает особо актуальным изучение специфики их развития для 

разработки и реализации адекватных коррекционных и профилактических 

мер, в том числе и в сфере межличностных отношений. Так, на 

формирование отношений детей с задержками психического развития с 

окружающими может оказывать влияние своеобразие их мотивационной [7], 

эмоциональной сфер [8] и другие особенности их развития. В исследованиях 
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К.С. Лебединской, Е.С. Слепович, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой и др. 

отмечается снижение потребности в общении со сверстниками у детей с ЗПР, 

несогласованность поведения в ситуациях межличностного взаимодействия, 

отсутствие инициативы в организации общения. Положительную роль в 

формировании навыков конструктивного взаимодействия с окружающими у 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут играть учреждения 

дополнительного образования [9]. 

Экспериментальное изучение межличностных отношений детей с 

задержкой психического развития осуществлялось с применением методов 

наблюдения, социометрии, беседы. Экспериментальную выборку составили 

младшие школьники с ЗПР в возрасте 9-10 лет — 17 испытуемых, а также их 

нормально развивающиеся сверстники — 23 испытуемых. Применение 

указанного психодиагностического комплекса позволило изучить структуру 

межличностных отношений испытуемых, особенности формирования 

формальных и неформальных отношений, социометрический статус в группе 

сверстников, наличие дружеских отношений и предпосылок к их 

формированию.    

Анализ ответов младших школьников с задержкой психического 

развития и их нормально развивающихся сверстников на вопросы: «К кому 

из одноклассников ты обратился бы за помощью, когда у тебя не получается 

сделать уроки?», «С кем из учеников твоего класса ты хотел бы сидеть за 

одной партой?», «С кем из одноклассников ты хотел бы работать вместе?», – 

позволил определить социометрический статус членов класса в формальных 

отношениях. В ходе исследования было выявлено, что в группе нормально 

развивающихся учащихся для большей части испытуемых в 

рассматриваемой сфере характерен благоприятный социометрический 

статус: к группе «Звезды» относятся 22% испытуемых, «Предпочитаемые» — 

56%, «Изолированные» — 18%, «Изгои» — 4%. В отличие от нормально 

развивающихся, формальная социометрическая структура класса детей с ЗПР 

менее разнообразна, причем преобладают неблагоприятные 

социометрические статусы. В данном случае не выявлено «Звезд», а 

«Предпочитаемыми» являются 12% учащихся. В то же время 44% детей с 

ЗПР относятся к группе «Изолированные», такое же количество испытуемых 

(44%) являются изгоями в детском коллективе. Кроме того, у младших 

школьников с ЗРП, в отличие от их нормально развивающихся сверстников, 

не выявлены микрогруппы, что свидетельствует об отсутствии устойчивых 

межличностных отношений между этими детьми. Результаты наблюдения 

свидетельствуют также, что межличностные взаимодействия, возникающие 

между ними, в большинстве случаев случайны, мало дифференцированны, 

неустойчивы. В ходе исследования было выявлено, что дети с ЗПР не 

обращаются за помощью к одноклассникам и не стремятся помогать кому-

либо в учебной деятельности, тогда как дети с нормальным психическим 
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развитием активно помогают друг другу в вопросах, связанных с учебой. 

Большинство детей с нормальным психическим развитием контактны, 

открыты, с удовольствием совместно занимаются различными видами труда, 

а дети с ЗПР не любят работать в коллективе, предпочитают выполнять 

любую работу в одиночестве.  

Специфику неформальных межличностных отношений младших 

школьников с нормальным и задержанным психическим развитием 

характеризуют их ответы на следующие вопросы, сформулированные в ходе 

социометрического исследования: «Кого из одноклассников ты пригласил бы 

к себе на день рождения?», «С кем из одноклассников тебе нравится 

проводить свободное время?» и др. Анализ результатов исследования 

позволил выявить, что в неформальных межличностных отношениях, так же, 

как и в формальных, большая часть нормально развивающихся испытуемых 

имеют благоприятный социометрический статус. «Звездами» являются 9% 

учеников класса, «Предпочитаемыми» - 78% учащихся. Пассивны в 

отношениях со сверстниками в неформальной обстановке лишь 9% 

испытуемых этой группы, «Отвергаемыми» являются 4% школьников. 

Изучение ответов младших школьников с ЗПР на аналогичные ответы 

позволило констатировать отсутствие среди них высокостатусных членов 

коллектива, в то время как 11% испытуемых являются «Отвергаемыми», а 

89% пассивны в межличностных отношениях с одноклассниками, избегают 

неформальных контактов с ними. Микрогруппы в неформальных 

межличностных отношениях также не выявлены, устойчивые 

межличностные связи в сферах, не связанных с учебной деятельностью у 

детей с задержкой психического развития не сформированы. Таким образом, 

учащимся с нормальным психическим развитием нравится проводить 

свободное время с друзьями, а дети с ЗПР предпочитают одиночество, редко 

играют и выполняют различные виды деятельности совместно с другими 

детьми, пассивны в межличностных отношениях, не заинтересованы в 

отношениях со сверстниками. По данным наблюдения, в ряде случаев их 

раздражает присутствие других детей, а неумение адекватно 

взаимодействовать с ними может сопровождаться вспышками агрессии.  

Расширению представлений о специфике межличностных отношений 

детей с ЗПР способствовал анализ результатов беседы, большая часть 

вопросов которой была связана с темой дружбы и спецификой понимания 

этого феномена испытуемыми. Известно, что именно в младшем школьном 

возрасте формируются предпосылки и первый опыт дружеских отношений со 

сверстниками. Однако, задержка психического развития оказывает влияние и 

на формирование этой стороны межличностных отношений. Анализируя 

результаты беседы, включающей в себя вопросы типа «Что такое дружба?», 

«Кто такой друг?», «Что значит дружить?», «Какими качествами должен 

обладать настоящий друг?» и т.п., в целом необходимо отметить, что 
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нормально развивающиеся школьники в большинстве случаев давали на них 

развернутые ответы, приводили соотвествующие примеры. Ответы детей с 

ЗПР, как правило, были односложными, либо формулировались в виде 

короткой фразы, при этом школьники затруднялись пояснить ответ с 

помощью примера из своего опыта. Так, например, на вопрос «Что значит 

дружить?» нормально развивающиеся младшие школьники отвечали 

следующим образом: «Дружить – значит хорошо общаться с другим 

человеком», «Вместе играть, увлекаться одним делом», «Помогать друг 

другу, делиться чем-нибудь». Дети с ЗПР давали преимущественно 

односложные ответы, типа «Делиться», «Играть» и т.д. В отличие от детей с 

ЗПР, дети с нормальным развитием более подробно отвечали, пытались 

рассказать о своих друзьях и о том, как они дружат. На вопрос «Есть ли 

определенные правила дружбы?» испытуемые с ЗПР ответили следующим 

образом: «Не ругаться», «Не обижать малышей», «Не ссориться». Дети с 

нормальным развитием этот вопрос раскрыли более подробно: «Да, надо 

делиться друг с другом», «Не скрывать правду, делиться секретами», 

«Увлекаться одним делом», «Не ссориться, быть верным», «Нельзя 

предавать», «Делать другу только хорошее». На вопрос «Какими качествами 

должен обладать настоящий друг?» испытуемые с ЗПР ответили: 

«Помогать», «Играть», «Добрым». А дети с нормальным развитием 

высказывались более активно, подробно описывая своих друзей и перечисляя 

те качества, которые бы они хотели видеть в друзьях и одноклассниках: «Не 

предавать, не бросать в беде», «Быть терпимым, делиться», «Быть добрым, 

веселым, доверчивым», «Подходить по характеру». Таким образом, 

результаты беседы показали, что для детей с нормальным психическим 

развитием характерно более адекватное понимание понятия «дружба» и 

более внимательное и бережное отношение к этой стороне межличностных 

отношений. В отличие от них, многие дети с ЗПР продемонстрировали 

недостаточное осознание феномена «дружбы», низкую заинтересованность в 

дружбе со сверстниками и осведомленность о качествах личности, 

необходимых для дружбы, что свидетельствует о недостаточности 

предпосылок формирования у них этой стороны межличностных отношений. 

Итак, межличностные отношения детей с задержкой психического 

развития характеризуются выраженным своеобразием. Наряду со снижением 

потребности во взаимодействии со сверстниками отмечаются более низкие, 

чем в норме, социометрические статусы испытуемых, недостаточность 

устойчивых межличностных отношений как формального, так и 

неформального спектра, отсутствие дружеских отношений и предпосылок их 

формирования, трудности понимания детьми с задержкой психического 

развития сущности дружбы и важных для нее личностных качеств. 

Подчеркивая значимость межличностных отношений для дальнейшего 

развития, социализации ребенка с ЗПР, гуманизации образовательного 
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пространства, следует отметить необходимость разработки мероприятий 

психолого-педагогического характера, способствующих формированию 

конструктивных отношений с окружающими у лиц рассматриваемой 

категории.  
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The article deals with the formation of interpersonal relationships in groups of children with 

mental retardation and their normally developing peers. The use of psycho-diagnostic complex, 
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including methods of observation, conversation, sociometry, allowed to ascertain the uniqueness 

of formal and informal relationships in primary school children with mental retardation. The 

children of the category identified lower than those of normally developing peers, sociometric 

status, lack small group, it indicates a lack of stable interpersonal relations in different spheres of 

interaction, a small initiative in establishing and maintaining contact with others. Younger pupils 

with mental retardation also noted lack of preconditions for the formation of friendships with 

peers. 

Keywords: interpersonal relationships, communication, friendship, mental retardation, children 

with mental retardation. 
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В данной статье дается определение профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Освещаются основные системы, составляющие 

профессиональную реабилитацию, образование рассматривается как одна из ключевых 

подсистем. Профессиональное образование представляется как важное средство  

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматриваются основные формы получения и организации профессионального 

образования в нашей стране. Выделяются категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, дается их характеристика, определяются особенности получения  

профессионального образования каждой из них. Также выделяются модели 

профессиональной реабилитации, существующие в мире на сегодняшний день.  

Ключевые слова: реабилитация, профессиональная реабилитация, 

профессиональное образование, лицо с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Скоординированное применение медицинских, социальных, 

просветительных и профессиональных мероприятий, включающих обучение 

или переобучение инвалидов, для достижения реабилитантами по 

возможности наиболее высокого уровня функциональной активности, 

принято называть реабилитацией. При этом выделяют различные аспекты 

этого важного процесса. Функциональные возможности человека 

отождествляют в случае детей с игровой и учебной деятельностью, а в 

случаях со взрослыми людьми — с трудовой деятельностью. Важно, что 

именно трудоспособность является важным критерием успешной 

реабилитации и социализации человека с ограниченными возможностями 

здоровья [1].  Поэтому профессиональная реабилитация должна находиться в 
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фокусе исследовательского внимания специалистов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Н.К. Гусева отмечает, что система профессиональной реабилитации 

инвалидов включает в себя 5 подсистем: 

- медико-социальную экспертизу (МСЭ); 

- профессиональную ориентацию; 

- профессиональное образование; 

- профессионально-производственную адаптацию и рациональное 

трудовое устройство [2]. 

Профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья была, остается и будет одной из важнейших задач, 

решение которой необходимо искать специалистам, работающим с данной 

категорией граждан. Определенная часть населения имеет особые 

потребности в связи с инвалидностью и постоянно нуждается в специальных 

мерах государственной поддержки. При этом многие являются гражданами 

трудоспособного возраста, стремящимися к социально-активной и 

максимально независимой жизни, профессиональной самореализации. Но 

воплотить в жизнь эти стремления удается пока далеко не всем. Несмотря на 

активное проведение государственной и городской политики содействия 

занятости лиц с ОВЗ и инвалидов, доля реально трудоустроенных среди них 

остается, к сожалению, крайне небольшой. 

Низкая конкурентоспособность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  на рынке труда связана не только с ограничениями 

по здоровью, но и с более низким уровнем образования по сравнению с 

населением, не имеющим ограниченных возможностей здоровья. А без 

профессионального образования уделом человека с ОВЗ становятся лишь 

малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, которые зачастую не 

могут раскрыть его потенциальных возможностей. В результате, с одной 

стороны, это явное сужение горизонтов самореализации, а для общества, 

государства — неэффективное использование имеющихся трудовых 

ресурсов [3]. Вместе с тем профессиональное образование не гарантирует 

занятости инвалида, но лишь высокий уровень профессионального 

образования делает инвалида конкурентоспособным на рынке труда и 

предоставляет ему равные шансы с другими гражданами. 

В современной России профессиональное образование базируется на 

следующих принципах: 

-ориентация обучаемых на новые сферы трудовой деятельности 

(предпринимательство, малый бизнес); 

-обучение конкурентоспособным профессиям; 

-многовариантность и гибкость форм, методов и средств подготовки; 

-введение дифференцированного подхода к обучению различных групп 

инвалидов с учетом характера и степени нарушений; 
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-мобильность и разнообразие организационных структур, 

обеспечивающих профессиональное обучение; 

-единство процесса профессионального образования и социализации 

личности, возможности ее реинтеграции в общество; 

-социальная защищенность инвалида в период профессиональной 

подготовки [2]. 

Известно, что профессиональное образование в РФ осуществляется в 

следующих образовательных учреждениях. 

Допрофессиональное образование — его, а в ряде случаев и 

начальное профессиональное образование, обучающиеся получают в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии. 

Начальное профессиональное образование лица с ограниченными 

возможностями здоровья получают в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования:профессиональных 

училищах,учебно-курсовых комбинатах;учебно-производственных 

центрах;вечерних профессиональных училищах;специальных 

(коррекционных) профессиональных училищах для детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

Среднее профессиональное и высшее профессиональное образование 

обучающиеся получают в специальных образовательных учреждениях и на 

условиях различных форм интеграции в учреждениях общего назначения 

среднего и высшего профессионального образования [2]. 

В  профессиональном образовании нуждается достаточно 

разнородный по своим способностям и возможностям контингент лиц с ОВЗ. 

Их можно разделить на  три основные группы в соответствии с 

особенностями состояния здоровья, специфическими потребностями, 

возможностями обучения и последующей трудовой реализации [4]. 

Первая группа — это инвалиды с полностью сохранным интеллектом 

при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата или органов 

зрения и слуха. В плане профессионального обучения это наиболее 

перспективная группа, имеющая высокую мотивацию получения 

специальности и повышенный интерес к трудовой реализации, но нередко — 

и особые способности, как в форме компенсаторных личностных данных, так 

и в форме ярко выраженного таланта к определенным видам деятельности. 

Для обеспечения необходимых условий обучения данной группы требуются 

не столько особые образовательные технологии, сколько обеспечение 

доступности учебной среды (оборудование пандусов, широких дверных 

проемов, туалетных комнат, установка лифтов). Данная группа учащихся 

легче всего интегрируется в коллективы сверстников с нормальным 

психофизическим развитием и не имеет особых сложностей обучения в 

инклюзивных группах. Это наиболее перспективная группа потенциальных 



 

909 
 

учащихся не только средних специальных, но и высших учебных заведений. 

Проблемы их инклюзивного обучения относительно легко разрешимы путем 

дополнительного технического оснащения учебных и производственных 

помещений и не требует, как правило, особого программно-методического 

обеспечения учебного процесса. 

Вторая группа — инвалиды с серьезными нарушениями слуха и 

речи, которые, как правило, имеют проблемы не только с коммуникацией, но 

и замедленное восприятие информации и новых знаний, что требует особых 

технологий по их интеграции и ступенчатого подхода к организации 

учебного процесса (обучение в первые годы в отдельных группах, а 

завершающие — в инклюзивных группах). Такие технологии существуют в 

вузах и могут быть успешно внедрены в учреждениях как начального, так и 

среднего профессионального образования. Для данной группы существует 

успешный опыт организации профессионального обучения в колледжах 

города Москвы, МГТУ им. Н.Э. Баумана и последующего почти 

стопроцентного трудоустройства. 

Третья группа — лица с аномалиями психофизического развития 

(задержками психического развития, умственной отсталостью, девиантным 

поведением). Это наиболее значительная по количеству группа, 

испытывающая наибольшие трудности в связи с профессиональной 

подготовкой и последующей трудовой реализацией. При этом далеко не все 

отнесенные к данной группе имеют не только инвалидность, но и 

подтвержденный медицинский диагноз. Проблема усугубляется как 

ограниченным выбором профессий и специальностей, так и узким полем 

трудовой реализации, поскольку малоквалифицированный или простой 

физический труд все больше заменяется трудом мигрантов либо техническим 

средствами с особыми требованиями к их эксплуатации, предполагающими 

наличие определенного интеллекта. Для данного контингента лиц с 

ограниченными возможностями здоровья целесообразны практика ранней 

профессиональной ориентации будущих выпускников коррекционных школ, 

последующая профессиональная подготовка и начальное профессиональное 

обучение на основе адаптированных упрощенных программ, включающих 

как освоение общеобразовательных, так и специальных предметов с целевой 

ориентацией на последующую занятость в сфере городского коммунального 

хозяйства. 

Во-вторых, особенности современной социальной реальности  

заключаются в том, что формы получения образования, пройдя 

определенный путь своего становления, сейчас  очень разнообразны и, 

представляя  выбор, в то же время рождают определенные проблемы этого 

выбора.  

В настоящее время Мировая и российская практика предлагает 4 

основные формы организации учебного процесса для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья: 

- интегрированное (инклюзивное) обучение; 

- специализированное обучение; 

- смешанное обучение; 

- дистанционное обучение. 

Интегрированное (инклюзивное) обучение основано на объединении 

лиц с ОВЗ и обычных студентов в едином учебном процессе. В учебном 

заведении при получении профессионального образования основой общности 

лиц с ОВЗ и обычных студентов являются государственные образовательные 

стандарты и распорядок, обязательные для тех и других. Для лиц с ОВЗ 

особо сложным и более длительным процессом является адаптация в среде 

конкретного учебного заведения. Поэтому особое внимание необходимо 

уделять процессам организации психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде 

ВУЗа. Нам представляется важным организовывать данную деятельность на  

принципах: пропедевтической подготовки; постепенной интеграциив среду 

условно здоровых студентов; создания самостоятельных служб психолого-

педагогического сопровождения, реабилитации др., позволяющих решать 

текущие проблемы студентов; создания гуманистической внутривузовской 

корпоративной этики, культуры, позволяющей профессорско-

преподавательскому составу находить необходимые контексты 

взаимодействия со студентами с ОВЗ; ну и конечно, индивидуального 

подхода, которыйпредполагает раскрытие потенциальных возможностей  

каждого студента, его профессиональное и личностное ориентирование на 

социально значимые, полезные виды деятельности [6]. 

Специализированное обучение проводится на базе учебных заведений-

интернатов, как правило, государственной принадлежности. В таком учебном 

заведении создается максимально адаптированная среда, что для многих лиц 

с ОВЗ со значительными поражениями опорно-двигательного аппарата, с 

глубокими поражениями зрения и слуха или их родителей может оказаться 

решающим при выборе учебного заведения. 

Профессиональное образование в таких учебных заведениях 

осуществляется, как правило, во взаимодействии с государственной службой 

реабилитации. Специально создаваемые условия (с приспособлением 

территории и помещений, специальное техническое оборудование учебного 

процесса, специальное оснащение аудиторий, лабораторий, библиотек и т.д.) 

максимально благоприятствуют развитию профессиональных знаний и 

умений в координации с выполнением индивидуальной программы 

реабилитации, способствуют созданию оптимальной развивающей и 

поддерживающей медико-психологической и педагогической среды в 

учебном заведении. 

Смешанное обучение лиц с ОВЗ на практике осуществляется в 
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следующих разновидностях: 

- специальное, в отдельных группах – на подготовительном и начальном 

этапах обучения с переходом на последующем и завершающем этапах – в 

интегрированное, с включением учащихся-инвалидов в общие потоки. Роль 

первого этапа состоит в осуществлении подготовительного обучения, 

психолого-педагогической и социально-средовой адаптации, 

профессиональной ориентации и профессионального обучения по блокам 

специальных дисциплин, к которым могут быть подключены дисциплины 

адаптационной направленности. На втором этапе обучение производится по 

стандартным учебным планам и при специальном сопровождении обучаемых 

инвалидов; 

- частичная интеграция, которая состоит в том, что в течение всего периода 

обучения оно ведется в отдельных группах с применением адаптационной 

составляющей учебных планов и всех видов реабилитации параллельно с 

учебным процессом. Однако группы лиц с ОВЗ обучаются на территории 

обычного учебного заведения, что позволяет включить учащихся-инвалидов 

в его общественную, научную, культурную, спортивную жизнь вместе с 

остальными обучающимися. 

Дистанционное обучение —это новая интегральная форма обучения, 

основывающаяся на контролируемой самостоятельной деятельности 

обучаемых по изучению специально разработанных учебных материалов и 

базирующаяся на использовании как новых, так и традиционных 

информационных технологий, обеспечивающих интерактивное 

взаимодействие всех участников учебного процесса. Создание безбарьерной 

информационно-образовательной среды ВУЗа является одной из 

приоритетных задач Саратовского государственного университета [6]. 

Рассматривая системы профессиональной подготовки, существующие в 

мировой практике, следует выделить интересный, на наш взгляд, подход И. 

Баранаускене. Она выделяет 5 моделей профессиональной реабилитации лиц 

с ОВЗ [7]. 

Модель профессиональной инклюзии. Профессиональная и 

социальная адаптация в данном случае понимается не только как 

непосредственное обучение профессии в процессе производства, а позже — 

профессиональная деятельность, но и как сотрудничество лиц с ОВ и 

здоровых лиц.  Социальная инклюзия стремится удалить все барьеры и 

препятствия (дискриминация, страх, игнорирование, недоброжелательство и 

нарушение прав), с которыми в обществе сталкиваются лица с ОВ, 

стремящиеся к равенству. Суть модели — обучение в реальных условиях,  на 

будущем месте работы, где содержание обучения адаптируется к процессу 

производства, потребностям рынка.  

Черты модели профессиональной конкурентоспособностиярко 

выражены в Федеративной Республике Германии, Швейцарии, в других 
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немецкоязычных странах. Учащиеся, составив договор обучения, три года 

обучаются профессии на предприятии и один-два раза в неделю посещают 

профессиональную школу, где получают теоретические основы знаний, 

получаемых на практике.  Исключительная черта данной модели: 

подготовить лиц с ОВ профессии так, чтобы они могли конкурировать на 

рынке труда. Это достигается при согласовании теоретического обучения в 

школе с практическим обучением на предприятии (дуальный принцип). Эта 

модель чаще всего применяется по отношению к молодым, имеющим недуг  

с рождения лицам, для которых наступило время приобрести специальность 

и начать профессиональную карьеру [8].  

Модель профессиональной сегрегации признается во многих 

Европейских государствах (не являются исключением и Великобритания, и 

Германия.  Для лиц с ОВ создаются предприятия «безопасного труда» 

(социальные предприятия) или отделы «безопасного труда», где 

предусмотрены организация безопасности труда, профессиональный, 

социальный, медицинский присмотр, созданы условия для 

совершенствования и, по возможности, перехода на работу в условиях 

конкуренции. 

Иногда эти предприятия называют «социалистическими». В них 

практически применяется принцип «от каждого по возможностям, каждому 

по потребностям». Деятельность таких предприятий, работающих по когда-

то декларированным в постсоветском пространстве принципам, авторы 

монографии наблюдали в ФРГ. В основном, это принадлежащие 

общественным организациям институции, чаще всего в своей деятельности 

опирающиеся на принципы антропософии, идеи вальдорфской педагогики 

[8]. 

Модель профессионального обучения наиболее популярна в странах 

постсоветского пространства и доступна молодым людям с ОВ (чаще всего с 

недугом от рождения или приобретенным в детстве). Профессиональное 

обучение проводится в школе или в профессиональном реабилитационном 

центре: передаются не только профессиональные знания, навыки и 

способности, но ведется обучение общеобразовательным  предметам.  

Цель модели — научить ученика той или иной профессии. В связи с 

недостаточным финансированием часто материальная база школ не 

соответствует выдвигаемым рынком требованиям. Даже при хорошо 

оборудованных школьных мастерских из-за недостатка выделяемых средств 

трудно правильно организовать производственное обучение.  

Модель проекта профессиональной карьеры: исключительные черты 

данной модели: индивидуализированное отношение с лицом с ОВ, в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и реальными 

возможностями; профессиональная карьера планируется с учетом 

перспективы: как она воздействует на качество жизни лица с ОВ и его 
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близких, на его здоровье, психологическое состояние, насколько она 

долгосрочна?  Принимается во внимание регион, где живет человек с ОВ, его 

потребности; проводится исследование возможностей утвердиться на рынке 

труда. Модель проекта профессиональной карьеры в Италии называется 

проектом жизни, в Англии — методом индивидуального профилирования и 

т.п.  

Таким образом, несмотря на сложность определения основных 

концептуальных подходов к организации профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день можно 

выделить следующие критерии его классификации: ступени получения 

профессионального образования; особенности контингента лиц, получающих 

профессиональное образование; формы получения профессионального 

образования, модели организации профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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the main system components of professional rehabilitation, education is considered as one of the 

key subsystems. Vocational education appears as an important means of professional 

rehabilitation of persons with disabilities. Discusses the basic forms of energy and the 
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В статье изложены педагогические условия, при которых возможна гуманизация 

дошкольного образования детей с нарушениями развития, приводятся педагогические 

принципы организации воспитательно-образовательного процесса. Рассматривается 

процесс гуманизации дошкольного образования детей с нарушениями  развития на 

примере организации работы по обучению и воспитанию детей с тяжѐлой зрительной 

патологией дошкольного отделения ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова».  

Ключевые слова: дошкольное образование, дети с нарушениями развития, 

гуманизация образования, коррекционная помощь, субъект-субъектные отношения. 
 

Одной из тенденций политики в области образования на современном 

этапе является его гуманизация, то есть ориентация всей образовательной 

системы на становление и развитие отношений взаимного уважения детей и 

педагогов, основанного на уважении прав каждого человека, на сохранении и 

укреплении их здоровья, на развитии их личностного потенциала. Субъект-

субъектные отношения, которые являются сутью гуманистического подхода 

к образованию, предполагают рассмотрение каждого ребѐнка как уникальной 

личности, для развития которой необходимо создание специальных условий. 

Создание специальных условий и особое внимание к развитию ребѐнка 

особенно важны, когда речь идѐт о детях с различными патологиями. 

Отсутствие в стране государственной системы ранней коррекционной 

помощи (от 0 до 3-х лет) приводит к необратимым последствиям в развитии 

детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с расстройствами аутистического спектра и другими 

нарушениями, создаѐт неравные стартовые условия для получения ими 

образования. К счастью, ситуация меняется. Большинство субъектов 

Российской Федерации признало актуальность и необходимость 

немедленного создания государственной системы ранней помощи в стране. 

Еѐ значимость и необходимость определяются противоречиями между 
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остротой демографических проблем, связанных с падением рождаемости, 

уменьшением доли рождения здоровых, физиологически зрелых детей, 

повышением показателей осложнѐнных родов, а с другой стороны, тем 

практическим опытом и теми положительными результатами, которые уже 

имеются в регионах. 

Наиболее известной моделью ранней помощи детям раннего возраста с 

отклонениями в развитии является Санкт-Петербургская городская 

социальная программа «Реабилитация младенцев». В Самарской области 

разработана межведомственная областная целевая программа 

«Реабилитация» (утверждена Законом Самарской области 44-ГД 15 июня 

2001 г.), одним из важных разделов которой стал  раздел ранней помощи 

проблемному ребенку. В стране активно создаются различные службы 

помощи семьям, имеющим ребенка раннего возраста с нарушениями в 

развитии. Так, модель службы ранней помощи создана в г. Великий 

Новгород, накоплен опыт по консультированию семей, имеющих 

проблемного ребѐнка раннего возраста, в учреждениях Москвы 

(Консультативно-диагностический пункт Института коррекционной 

педагогики РАО, государственное научное учреждение «Центр ранней 

диагностики и специальной помощи» Министерства образования России, 

психолого-медико-социальный Центр Северного округа  г. Москвы, Центр 

лечебной педагогики, Центр ранней помощи «Даунсайд ап» и др.) и Санкт-

Петербурга (негосударственное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства», Центр абилитации детей с 

нарушениями зрения и др.); Самарская, Ростовская области приняли 

региональные программы ранней диагностики и ранней специальной 

помощи, причем, эти программы финансируются из региональных 

бюджетов; Пермская область, Кострома, малые города Московской области 

реализуют свои модели ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

Решить проблему помощи семьям, имеющим детей с нарушениями в 

развитии,  пытаются специалисты, работающие на базе общественных 

организаций, так, в Нижнем Новгороде и Саратове созданы и 

функционируют Центры ранней помощи детям с нарушениями зрения и их 

семьям.  

Что касается детей с нарушениями развития дошкольного возраста (3-7 

лет), то сегодня разрабатываются и внедряются различные варианты 

интеграции детей с нарушениями в развитии, совершенствуется 

диагностическая  и лечебно-коррекционная база, открываются детские 

дошкольные учреждения комбинированного вида, группы кратковременного 

пребывания, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья 

могут получить квалифицированную помощь[1]. Все большее количество 

детей с комплексными нарушениями развития, которые раньше находились 

за рамками специального образования, сейчас оказывается вовлечено в эту 
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систему. 

Иванова С.В. выделяет следующие педагогические условия, при 

которых возможна гуманизация образования: 

1) учѐт психолого-возрастных особенностей детей; 

2) субъект-субъектные отношения участников образовательного 

процесса; 

3) изменение роли педагога, формирующего благоприятную 

атмосферу для развития личности детей; 

4) дифференциация обучения; 

5) вариативность содержания и технологий обучения; 

6) создание учебной ситуации как особой коммуникативной среды, 

диалогического режима общения; 

7) организация групповых форм работы, способствующих 

диалогическому общению; 

8) направленность процесса обучения на результативную и 

процессуальную стороны учебной деятельности детей; 

9) создание ситуации успеха [2]. 

Рассмотрим процесс гуманизации дошкольного образования детей с 

нарушениями  развития на примере дошкольного отделения ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», в котором обучаются дети с 

тяжѐлой зрительной патологией. В дошкольном отделении воспитываются 17 

детей, из них 14 имеют комплексные нарушения развития. Коррекционно-

педагогическая работа осуществляется специалистами:  тифлопедагогом, 

логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ЛФК, музыкальным 

работником. К работе привлекаются волонтеры из числа студентов 

факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского. Будущие тифлопедагоги, олигофренопедагоги и 

психологи учатся разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты, проводят исследования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы детей, разрабатывают конспекты занятий для 

дошкольников, приобретают практические навыки работы со слепыми и 

слабовидящими детьми, в том числе с детьми с комплексными нарушениями.  

При составлении плана будущих занятий учитывается мнение 

родителей, для этого с ними обсуждаются наиболее важные для них на 

данный момент проблемы, в дальнейшем полученная информация 

используется для построения с ними эффективного взаимодействия. 

Командная работа специалистов позволяет объективно оценить 

реабилитационный потенциал каждого ребенка, составить индивидуальный 

образовательный маршрут. В ходе воспитательно-образовательного процесса 

реализуются следующие педагогические принципы:  

- индивидуализации, обеспечивающей условия разновозрастной 

группы для удовлетворения потребностей детей и родителей;  
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- развивающего взаимодействия в разновозрастной группе и 

сотрудничества с детьми и родителями;  

- развивающего эффекта разновозрастной группы в образовательном 

процессе, определяющем развитие потребностей и способностей 

воспитанников;  

- комплексности формирования и гармонизации основных сфер 

деятельности детей и взрослых в разновозрастной группе: культурно-

познавательных, эстетических, нравственных и коммуникативных, 

рефлексивных;  

- в процессе формирования взаимоотношений ребѐнка с окружающей 

природой и людьми: культурологизации разновозрастной группы, 

выражающейся в усвоении общечеловеческих ценностей и гуманных 

способов общения, в содержании образования, формировании личностной 

культуры;  

- мобильности и вариативности в условиях разновозрастной группы. 

Создание в групповых помещениях богатой коррекционно-

развивающей среды для детей с глубокими нарушениями зрения 

способствует развитию процессов восприятия, мышления, формированию 

представлений, помогает ребенку активно включиться в процесс познания 

окружающего мира.  

Педагоги, работающие в дошкольном отделении, принимают каждого 

ребѐнка таким, какой он есть, понимают его, проявляют к нему внимание, 

любовь, эмпатию, предоставляют ему право на самостоятельность, выбор, 

ошибку, стимулируют его заинтересованной поддержкой. Таким образом, 

гуманизация образования дошкольников с тяжѐлой зрительной патологией 

способствует созданию благоприятных условий для развития заложенного в 

каждом ребѐнке потенциала. 

Гуманизация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает отказ от универсальных педагогических технологий,  

использование вариативных методик с учѐтом индивидуальных особенностей 

ребѐнка, его образовательных потребностей, замену традиционной учебно-

дисциплинарной модели образовательного процесса на личностно-

ориентированную, базирующуюся на субъект-субъектных связях, на 

возможности разрешать возникающие трудности, опираясь на 

потенциальные возможности каждого ребѐнка, его способность к активности 

и самостоятельности, его субъектный опыт. 

Подобный подход к организации обучения и воспитаниядошкольника с 

нарушениями развития обеспечивает восполнение его сенсорного опыта, 

выравнивание психического развития ребенка, во многих случаях помогает 

ему достичь уровня развития нормально развивающихся сверстников 

доступными для каждого возраста средствами в процессе активной 

деятельности по адекватному отражению окружающего мира, что в конечном 
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итоге облегчает ему интеграцию в социум. 
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В статье анализируется  проблема творческого потенциала личности в контексте еѐ 

стрессоустойчивости и адаптационных возможностей. Представлены результаты 

эмпирического  исследования составляющих творческих возможностей личности и  

характеристик еѐ устойчивости  к стрессу студентов, обучающихся в вузе.   Отмечено, что 

для большинства студентов  с высоким уровнем творческого потенциала характерна  

хорошая устойчивость к стрессу и  высокие адаптационные возможности.  Определена 

роль творчества и личностной креативности как факторов, повышающих уровень 

устойчивости к стрессу и позитивно влияющих на социально-психологическую 

адаптацию студентов.   

Ключевые слова: стрессоустойчивость личности, адаптационные характеристики, 

творческие возможности личности, личностная креативность. 
 

Введение 
Изучение современной личности на сегодняшний день невозможно без 

анализа ее творческих возможностей, личностной креативности. Во многом 

это обусловлено необходимостью адаптироваться особенно молодому 

специалисту в сложных социальных условиях развивающегося  российского 

общества. То есть быть готовым к острым противоречиям, возникающих в 

разных сферах деятельности и конкурентно способным специалистом на 

рынке профессиональных услуг. Особенно это актуально для студентов в 

условиях образовательной среды вуза –  его будущих выпускников.  При 

этом активно реализовать свой творческий потенциал и противостоять 

негативному воздействию социальной среды сегодня молодому человеку 

сложно без реального учета его адаптационных характеристик личности и 

стрессоустойчивости. В этом контексте существенное значение приобретает 

исследование влияния творческого потенциала  на стрессоустойчивость 

личности студентов в условиях образовательной среды вуза.  

  

Теоретический анализ проблемы 
Творческий потенциал личности, отраженный в ее основных 

характеристиках, представляет научно-практический интерес для многих 

исследователей в области психологии.  Согласно пониманию  Н. Роджерса,  

творчество состоит в  способности обнаруживать новые решения проблем 

или обнаружение новых способов выражения, то есть в  привнесение в жизнь 

индивида  нового  [1]. 

С.В. Максимова понимает творчество как единство двух его 

составляющих  - адаптивной и неадаптивной активностей. Под неадаптивной 

активностью автор видит спонтанно возникающее поле видимых, но еще не 

реализованных возможностей (новою идею, образ, проблему). Адаптивная 

активность определяется реализацией творческого возможностей 

(воплощение идеи, достижение цели, выражение образа, создание 

творческого продукта) [2].  В.Н. Дружинин, рассматривая  представление о 

творчестве, связывает его с проблемой  способностей. Данное понятие он 
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анализирует в спектре специфической деятельности или активности. С точке 

зрения ученого, творческий процесс является реальностью, которая 

спонтанно возникает и завершается, а отличие творчества от различных форм 

адаптивного поведения заключается в принципе «несмотря ни на что». 

Творчество, как и разрушение, спонтанно, амотивно, бескорыстно и 

самодовлеюще. В целом оно относится к целенаправленной деятельности.  

То есть,  личности нужно усвоить образец активности человека творящего и 

после, путем подражания выйти на другой, новый уровень овладения 

культурой.  Чтобы творить, необходимы личные познавательные усилия [3]. 

То есть в данных определениях подчеркивается взаимосвязь данного явления 

с адаптационными способностями личности  

Скрытые или  креативные способности многие ученые определяют как 

творческий потенциал. Так, Д.Б. Богоявленская наделяет личность 

креативной активностью с соответствующим типом психической структуры. 

По мнению автора, творческая личность характеризуется не 

стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за 

пределы заданной проблемы. В творческом поведении личности важную 

роль играет  чувствительность к проблемам, когнитивная одаренность, 

независимость в сложных и неопределенных ситуациях  [4] . 

В наших исследованиях подчеркивается  взаимосвязь творческого 

потенциала личности с характеристиками преодолевающего поведения [5],   

установлена зависимость на ценностном уровне между творчеством и 

показателями  выгорания, отражающего воздействия на личность длительных 

стрессов [6]. Также установлена взаимосвязь между социально-

психологической адаптацией и творческим потенциалом  студентов вуза [7]. 

Так, М. В. Григорьева указывает на роль творческой активности  в 

формировании самоактуализации личности подростка[8]. 

Анализируя различные подходы к профессиональной подготовки 

студентов, Т. В. Хуторянская в качестве внутренних и внешних условий 

отмечает важную роль творческой деятельности личности  [9].  

 В других исследованиях изучая личностные детерминанты склонности 

к риску М. А. Кленова из множества компонентов, выделяет личностную 

креативность и мотивация достижения  [10]. 

С.В. Галаев полагает, что уровень профессиональных знаний в области 

психологии выше у студентов, активно использующих информационные 

технологии в процессе обучения, что в целом предполагает высокий уровень 

самостоятельности и личностной креативности,  способности к рефлексии и 

т.д [11]. 

Обобщая результаты разных исследований, не исключено 

положительное влияние творческих возможностей на стрессоустойчивость 

личности. Особенный интерес представляет изучение данных явлений на 

раннем этапе социализации человека, в процессе профессионального 
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становления личности в условиях образовательной среды вуза, на примере  

будущих специалистов-студентов. Исходя из этого, целью нашего 

исследования является изучение влияния творческого возможностей 

личности на стрессоустойчивость  студентов вуза. 

 

Методы исследования 
Для изучения стрессоустойчивости и адаптационных особенностей 

личности в эмпирическом исследовании использовался  16 факторный 

опросник Р. Кеттелла и методика диагностики социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд).  В качестве основного метода, 

направленного на изучение творческих возможностей личности применяется 

«опросник  креативности личности». Оценка уровня творческого потенциала 

личности – это следующая методика, которая применялась для изучения 

личности студентов. Для статистической  обработки данных применен t-

критерий Стьюдента. В выборку исследования вошли студенты, 

обучающиеся в  СГУ имени Н.Г. Чернышевского (55 человек, возраст 20-21 

лет). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Первоначально изучались особенности творческого потенциала 

личности молодых людей творческой направленности и не ориентированных 

на творческую деятельность (см.таб.). При изучении собственно уровня  

творческого потенциала первой группы у 63% он находится на высоком 

уровне  у 26% имеет значения выше среднего и у 11% находится в пределах 

нормы (среднее арифметическое значение -115). При изучении личностной 

креативности молодых людей второй группы обнаружено, что большинству 

испытуемых (64%) уровень свойственен средний, 15% - высокий и 21% он 

низкий (среднее арифметическое значение суммарного показателя – 48,6). 

Средний уровень  личностной креативности выявлен у 32%  и низкий у 5% 

испытуемых. Анализ факторов личностной креативности свидетельствует в 

целом об их средних значениях у большинства испытуемых (от 58 до 64% 

испытуемых). В целом уровень личностной креативности (его отдельных 

факторов), как и собственно уровня  творческого потенциала, у большой 

части студентов не ориентированных на творческую деятельность 

значительно ниже, чем у первой группы. Это полностью подтверждает 

анализ статистически значимых различий между двумя группами 

проведенный на основании t-критерия Стьюдента. Обнаружены различия по 

факторам «воображение», «сложность», суммарным показателем 

креативности и собственно уровнем творческого потенциала личности. 

 
Табл. Характеристика творческого потенциала личности студентов  

первой и второй группы  



 

923 
 

 

 Далее изучались особенности стрессоустойчивости и адаптационных составляющих личности студентов. Из результатов  проведенной диагностики первой группы следует, что у более половины студентов  выявлен высокий уровень адаптивности (84%).  

 

 Для 68% испытуемых характерен низкий уровень дезадаптивности, у 32% – он средний. Другие интегральные показатели социально-психологической адаптации («приятие других», эмоциональный комфорт, доминантность, эскапизм и др.) находятся в 

преде

лах 

норм

ы и 

такж

е в 

цело

м 

харак

териз

уют 

высо

кую 

адапт

ивность студентов.  Так, для 38% характерен высокий уровень 

эмоционального комфорта, у остальных испытуемых он находится в 

пределах нормы. В тоже время во второй группе только у 53% студентов 

адаптивность высокая, у 47% она находится в пределах нормы. Кроме этого у 

16% выявлен высокий уровень дезадаптивности (среднее арифм., значение 

показателя – 106). У 10%  испытуемых выявлен высокий уровень 

эмоционального дискомфорта.  

Из результатов анализа испытуемых с ориентацией на творчество и не 

стремящихся к реализации в данной области следует, что креативность 

личности заметно влияет на характеристики  адаптации личности студентов в 

сторону ее повышения. В то же время нельзя исключать, что и последние 

играют важную роль в улучшении творческих возможностей испытуемых. 

Обнаружено, что у студентов с очень высоким и высоким показателем 

творческого потенциала (первая группа) уровень адаптационных 

составляющих значительно выше, чем у которых он находится на среднем 

или низком уровне (вторая группа). То есть отмечается тенденция в сторону 

улучшения адаптации под влиянием творческих характеристик личности. 

Так, выявлены статистически значимые различия по таким интегральным 

показателям социально-психологической адаптации, как адаптивность, 

дезадаптивность, приятие себя, эмоциональный комфорт, внешний контроль, 

доминирование. Заметно, что творческая личность обладает значительными 

адаптационными возможностями, снижен риск дезадаптации, она 

«принимает» себя, чувствует себя эмоционально комфортно по сравнению с 

другими, склонна к доминированию, старается не избегать решения проблем 
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Показатели 1 

группы 

 

 

16,6 

 

15,4 

 

14,2 

 

13,1 

 

59,4 

 

115 
 

 

 

 
Показатели 2 

группы 

 

 

14,6 

 

13,1 

 

10,8 

 

9,1 

 

47,7 

 

106 

t-критерий 

Стьюдента 

1,6 1,6 2,8 2,7 3,0 2,1 
 

Степень 

значимости 

0,108 0,101 0,007 0,009 0,004 0,037 
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и т.д. Помимо этого заметно, что высокий уровень социально-

психологической адаптации позитивно влияет на развитие таких факторов 

как «воображение», «сложность» и собственно общий показатель 

креативности. Адаптированная личность быстрее находит выход из сложных 

проблемных ситуаций, часто ищет новые способы решения задач и лучше 

ориентирована на познание сложных явлений, проявляет при этом 

настойчивость и самостоятельность. 

В группе студентов, ориентированных на творчество отмечены более 

высокие показатели по сравнению с другой группой студентов по 

следующим факторам: «»эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость», «практичность – развитое  воображение», «консерватизм-

радикализм». Соответственно выявлены статистически значимые различия 

между группами по данным факторам методики Р. Кеттелла:  фактор С (t= 

2,1 p=0,03), фактор М (t=2,7  p=0,009), фактор Q1(t=2,0 p=0,04).  То есть, 

студентам творческой направленности свойственно постоянство интересов, 

эмоциональная зрелость, выдержанность, хорошая работоспособность, 

следование требованием группы, более реалистичный настрой. У них развито 

воображение, отмечается высокий творческий потенциал и ориентация на 

свой  внутренний  мир. Кроме этого характерен критический настрой, 

аналитичность мышления, интеллектуальные интересы, стремление быть 

хорошо информированным. Студенты склонны к экспериментированию и 

легко воспринимают новую информацию. 

 

Выводы 
 Таким образом, представленные результаты исследования указывают 

на то, что творческий потенциал личности, который отражен в основных 

характеристиках креативности («любознательность», «склонность к риску», 

«сложность», «воображение», «общий показатель личностной 

креативности») и собственно  уровень творческого потенциала  влияет на 

показатели стрессоустойчивости личности и ее адаптационные возможности. 

Особенностью студентов творческой направленности являются хорошая 

устойчивость к стрессам и развитые адаптационные возможности личности. 

Выявленный уровень творческого потенциала личности, у студентов 

ориентированных на творчество снижает риски их дезадаптации,  позволяет 

им лучше справляться со стрессовыми ситуациями. В тоже время высокий 

уровень стрессоустойчивости и социально-психологической адаптации 

личности создает  предпосылки для развития  творческих возможностей 

студентов.  
 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ  
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Статья посвящена реализации гуманистических идей в разновозрастных временных 

образовательных коллективах детей и подростков на примере детских оздоровительных 

лагерей (ДОЛ). Аргументируется необходимость профилактики аморального поведения 

школьников, как ключевого звена гуманизации образовательного пространства ДОЛ. 

Представлены педагогические средства продуктивного учения в контексте профилактики 

аморального поведения детей и подростков в условиях разновозрастных временных 

коллективах. 

Ключевые слова: мораль, гуманизация, продуктивное учение, профилактика. 

  

…«Вся сила нравственной совести заключается в осознании 

сделанного зла»  

Д. Дидро 

 Авторская позиция основана на идее выдающегося швейцарского 

педагога-демократа Г. Песталоцци, считавшего нравственное воспитание 

задачей детского воспитательного учреждения. По его мнению, только 

нравственное воспитание формирует добродетельный характер и 

сочувственное отношение к людям, то есть реализует гуманизацию 

отношений участников образовательного пространства. С этой позиции 

можно утверждать о необходимости и своевременности формирования 

моральности группы учащихся в любом образовательном коллективе. 

Особую сложность данного процесса испытывают педагоги разновозрастных 

коллективов, к примеру, объединенных в период летнего отдыха школьников 

в ДОЛ (детских оздоровительных лагерей). Более того, такие коллективы 

представляют собой временные объединения разновозрастных участников с 

различными представлениями о морали, нравственном поведении личности, 

гуманизме в целом. Разрешение педагогических задач по реализации 

гуманизации образовательного пространства ДОЛ для всех его участников 

состоит, на наш взгляд, в продуктивном учении детей и подростков, через 

развитие у них социальных навыков общения. Главная воспитательная задача 

нашей концепции – создание психолого-педагогических условий 

mailto:samo-roman@yandex.ru
mailto:nikolayevdokimov@yandex.ru
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формирования социально здоровой среды ДОЛ, вовлечение в его развитие 

каждого участника, как морально-устойчивую личность общества с помощью 

социально-положительной деятельности. Более подробно авторские идеи 

изложены далее. Логика исследования требует рассмотрение таких понятий 

как мораль и нравственность, представленные нами ранее [1]. В обобщенном 

виде, понятию «морали» отождествляется понятие «нравственности», однако 

разница все же существует. Термин нравственность берѐт своѐ начало от 

слова нравы, которые на латыни звучат как морас, мораль. К нравам 

относятся нормы, и даже эталоны поведения и поступков людей. Толковый 

словарь русского языка даѐт следующее определение нравственности: 

«…нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами» [2]. Понятие «нравственности» в его 

трактовке двузначно: оно примыкает «к одной половине духовного быта, 

противоположное умственному, но составляющее общее с ним духовное 

начало». К умственному В.И. Даль относит истину и ложь, а к нравственному 

– добро и зло. Нравственный человек согласовывает свои действия «с 

совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и 

чистого сердцем гражданина» [3].  

По мнению К.Д. Ушинского, в основе целей и содержания 

нравственного воспитания должны лежать высокие требования общества к 

личности [4]. На первое место в содержании нравственного воспитания он 

ставил проблему формирования в человеке патриотического чувства. 

Необходимо, по К.Д. Ушинскому, воспитывать уважение к другим народам и 

странам, формировать гуманистические качества, к которым относил: 

честность, справедливость, правдивость и искренность.  

В России в 20-е годы (политически и экономически детерминировано) 

одной из главных проблем нравственного воспитания была проблема 

раскрытия сущности процесса нравственного воспитания. Н.К. Крупская в 

1923 г. отмечала, что общественное воспитание складывается из триады 

воспитания – общественных инстинктов, общественного сознания и 

общественных навыков [5]. Н.К. Крупская подчеркивала значение 

эмоционального фактора в нравственном воспитании: «Коллективная жизнь 

детей должна быть заполнена радостной свободной деятельностью, и тогда 

она воспитывает детей с развитым общественным инстинктом» (там же). Она 

рекомендовала давать детям больше ярких фактов из окружающей жизни, 

которые могли бы вызвать у них глубокие переживания и тем самым 

включить их в эту жизнь.  

Коллективная жизнь учащихся связана с понятием морали. Мораль 

представляет собой  систему взглядов конкретной группы лиц, общественной 

группировки. В этом контексте уместно говорить о морали субкультуры. 

Исходя из определения, можем предположить, что мораль группы, возможно, 
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не отвечает истинно нравственным критериям, поэтому необходимо 

определить вектор морали субкультуры ДОЛ, конкретного отряда, отдельной 

личности воспитанника и педагога. В этом смысле именно физическая 

культура, спорт, обладают огромным потенциалом  по «выпрямлению» 

искаженного вектора морали, к примеру, лидера группировки. Его 

необходимо озадачить подготовкой к предстоящим соревнованиям как себя 

самого, так и группу. Наблюдается феномен «оздоровления субкультуры» 

средствами физкультуры. Поэтому аморальное поведение личности ребенка 

или подростка необходимо рассматривать, прежде всего, в аспекте ее 

развития и адаптации к социальной среде, где имеет место не только 

аморальное, но и девиантное проявление личности.  

В логике исследования представим соотнесенность понятий 

«девиантное» и «аморальное». Девиантное (deviation – отклонение) 

поведение – отклоняющееся поведение. Отклонение возможно от принятой 

нормы, оно может быть как положительным так и отрицательным. В социуме 

нормы устанавливаются с моральной точки зрения. Аморальное – 

несоответствующее нормам. Моральное поведение, и аморальное, то есть 

безнравственное. И это понятие шире чем девиантное, то есть 

отклоняющееся от нормы, так как оно принимает форму «ненормального», 

суть не в меньшей степени нормы, а совершенно ненормальное. К примеру, 

такое явление как ложь отражает суть не девиантного, а именно аморального 

поведения. Человек, который лжѐт постоянно –  не отклоняется от нормы, так 

как это его нормальное состояние, а значит аморальное, безнравственное. 

Отклоняться по определению могут люди, солгавшие разово, в определѐнной 

ситуации. Здесь и применим ситуативный подход, объясняющий девиантное, 

но ещѐ не аморальное поведение. Гипотетически, этот самый субъект если 

возьмѐт за привычку лгать, то сформирует собственное аморальное 

поведение, которое по-своему создаст личное видение мира, или даже 

собственный мир, устанавливая свои правила и законы. Таким образом, в 

коллективе начнет меняться иерархия ценностей, вовлекая за собой и 

смещение ценностных ориентаций участников группы. К тому же, кто-то 

более сильный привнесет такие псевдоценности, от которых придется 

избавляться всем коллективом. Потому в разновозрастных временных 

объединениях необходимы традиции – это главное условие реализации 

гуманизации образовательного пространства не только разновозрастного 

временного, но и любого коллектива. В этом ключе важна профилактическая 

работа по аморальному поведению с детьми и подростками: воспитание 

характера, оптимизма, жизнеспособности. Профилактика аморальности 

поведения подразумевает вытеснения страха, боли, снятия стрессов, смены 

ориентиров, замены ценностей, возрождения духовности и нравственности 

[6]. Организуя общественную активность школьников в разновозрастных 

временных коллективах, формируя у них определенные общественные и 
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нравственные представления, понятия, педагоги способствуют переходу идей 

в мотивы, побуждающие поведение молодых людей [7].  

Главным средством воздействия на личность детей и подростков в 

ДОЛ выступает совместное, преимущественно эстетическое переживание, и 

возможности физической культуры. Именно поэтому, в отличие от 

рационально-образовательной системы с преимущественно словесно-

логическими формами, здесь преобладают образно-наглядные (испытать на 

себе) формы воспитательной работы. Более того, процесс социализации 

становится основным средством воспитания и важной составной частью (в 

авторском представлении) профилактики аморального поведения 

школьников. Его нужно организовать так, чтобы он стал реальным условием 

еѐ развития. В условиях временного коллектива это возможно, если процесс 

социализации выступает как:  социальное воспитание – жизнедеятельность 

воспитанников строится по принципу зависимости друг от друга, включая в 

себя общение, игру, творчество, труд и т.п.; социальное просвещение – способ 

овладения современной культурой и культурной традицией ДОЛ, 

формирующей мультикультурность личности, обогащая еѐ знаниями и 

положительными образами, при котором педагог выступает не как источник 

информации, а как посредник между культурой и воспитанником, а учебный 

материал – не как строительный материал культуры, а как сама культура; 

социальное образование – как источник приобретения положительного (как 

идеальность условий, но возможен и негативный опыт) реального 

(жизненного) опыта детей и подростков, реализующих гуманизацию 

отношений участников временного коллектива. Все вышеказанное 

предполагает благо как критерий оценки общественных отношений в 

разновозрастном временном коллективе, основанном на принципах равенства 

и справедливости.  

 Процесс социализации школьников в разновозрастных временных 

коллективах возможен в условиях, сходных для коллектива-общины, как 

высокоорганизованной группе, в основе которой лежит особый уклад жизни, 

задающий нормы и ценности для всех еѐ участников. В лагере такого типа 

ребѐнку обеспечена возможность выбора – он может выступать субъектом 

создания норм и правил общей жизни. Школьники учатся осознавать 

условия, правила, законы своего существования в образовательном 

пространстве ДОЛ, а также возможные социальные перспективы для своей 

будущей жизни. Основными формами и методами мы определили  

социальные ситуации, сходные с условиями школы-парка М.А. Балабана [8], 

где реализуется разновозрастное общение с различным дифференцированием 

социальной компетентности детей и подростков, способствующее 

социальному закаливанию, обеспечивающее социальную заботу участников 

(к примеру, творческие мастерские формата парк-студии, или спортивные 

соревнования, где тренерскую подготовку осуществляют сами школьники). 
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Представленные педагогические приемы направлены на решение следующих 

задач:  научить детей учиться, научить жить,  научить работать и 

зарабатывать, научить жить вместе. Так, научить учиться означает научить 

ребѐнка и подростка грамотно ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и самостоятельно еѐ находить, обрабатывать; сформировать 

стремление к поиску знаний, и пониманию их необходимости и значимости 

для собственной успешности. Научить жить – значит, сформировать у  

школьника характер, привычку к здоровому образу жизни, умение 

адаптироваться к условиям современного общества, и научить грамотной 

обороне злу и насилию. Такой воспитанник в состоянии самостоятельно 

принимать оптимальные решения, обладая зрелостью поступков и морально-

нравственными качествами. Научить работать и зарабатывать – значит, 

развить в гражданине Российской Федерации привычку работать, стремление 

к труду и успешности, конкурентоспособности. Школьник должен научиться 

добиваться поставленной цели, проявлять при этом предприимчивость, 

инициативу, и не бояться трудностей. 

Обобщая все вышеизложенное, сделаем вывод, что для профилактики 

аморального поведения школьников в ДОЛ, необходимо создать такие  

педагогические условия, при которых будут реализованы ситуации, 

препятствующее развитию интересов у детей и подростков к аморальному 

образу жизни, и способствовать при этом развитию определѐнного набора 

привычек, формирующих характер воспитанника. Так же большое значение 

играет воспитание личности, способной к анализу своих поступков, 

обладающей критическим мышлением и навыками конструктивного 

взаимодействия и «нравственной амортизации» к давлению в группе. 
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