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Приветственное слово 

 

Уважаемые коллеги, участники Международного форума «Проблемы детства 

в фокусе междисциплинарных исследований», посвященного Году педагога и 

наставника! 2023 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом педагога и 

наставника. В феврале (марте) текущего года все прогрессивное педагогическое 

сообщество отметило 200-летие со дня рождения выдающегося российского педа-

гога, философа, психолога, основоположика педагогической антропологии 

К.Д. Ушинского [1823–1870]. Этот юбилей дал старт Году педагога и наставика. 

Константин Дмитриевич писал: «Самый существнный недостаток в деле русского 

народного прсвещения есть недостаток хороших наставников, специально приго-

товленных к исполнению своих обязанностей». 

Надеюсь, что междисциплинарные дискуссии и диалоги, состоявшиеся на 

IV Международном форуме, помогут нам мобилизовать интеллектуальный 

потенциал ученых, философов, педагогов и психологов всех регионов России и 

международного педагогического сообщества и превратятся в надежную 

платформу для обсуждения проблем совершенствования системы образования и 

деятельности педагогов-наставников. Нам есть чем поделиться с коллегами и 

обсудить тенденции и перспективы развития и реформирования педагогического 

образования в современном университете. Центр междисциплинарных исследова-

ний, созданный в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 

(РИНХ) в 2020 году, проводит на регулярной основе Методологический семинар 

«Трансформация образования в ХХI веке», реализует просветительский проект 

«Новые горизонты», проводит выставки книг к юбилеям ученых, антропологиче-

ские чтения первоисточников, ежегодно проводит Форумы, посвященные про-

блемам детства, воспитания и образования, выпускает коллективные монографии 

и учебные пособия, сборники материалов конференций. 

Четвертый выпуск сборника показывает возможные пути перехода к новому 

стилю педагогического мышления, формированию антропологического 

мировоззрения, а также риски и перспективы реализации антропологического 



9 

 

проекта в современном образовании. Материалы, представленные в сборнике, 

имеют достаточный научно-теоретический потенциал для дальнейшего развития 

педагогической науки и определенный опыт внедрения антропологического пара-

дигмы в педагогическом образовании. 

В прямом и переносном смысле мы, несомненно, вступаем в новый век. 

Очевидно, что педагогическое образование продолжает играть ведущую 

первоочередную роль в формировании будущего наших детей. Дети, 

подрастающее поколение – это тот человеческий капитал, потенциал, от которого 

зависит, каким оно будет: сумеем ли мы воспитать энергичных, 

целеустремленных лидеров, социальных субъектов, обладающих креативной 

энергией, а не пассивных потребителей. Идея прогрессивного развития субъектов 

образования имеет одновременно и прагматическую, и глубокую духовно-

нравственную, эконмическую и политическую составляющую. Если в 

педагогическом образовании удастся решить эту дуалистическую задачу, то 

новый мир окажется миром новой жизни. Если самым важным в жизни являются 

ее смыслы, цели, ценности и отношения, то следует в изменяющуюся концепцию 

образования включить главные  ключевые понятия психолого-педагогической 

антропологии, принципы которой должны быть заложены в основу обновленного 

педагогического образования. Надеемся, что наш форум расширит горизонты 

понимания целей, смыслов, функций, высокой миссии педагогического 

образования ХХI века. 

 

А.Ю. Голобородько, 

директор 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

д-р полит. наук, канд. филол. наук, доцент, 

депутат Городской Думы VII созыва, председатель постоянной 

комиссии городской Думы по делам молодежи, образования и культуры 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ОПАСНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ (К 200-ЛЕТИЮ К.Д. УШИНСКОГО) 

 

Аннотация. В статье освещаются методологические аспекты современной 

антропологической педагогики, основы которой были заложены К.Д. Ушинским. 

Разъясняется понятие «антропологический проект в образовании», выявляются 

исторические истоки и описывается процесс становления антропологической тра-

диции в мировой педагогической науке и практике образования. Рассматриваются 

перспективы и риски, связанные с внедрением антропологического проекта в ус-

ловиях социальной и педагогической реальности начала ХХI века. Принципы ан-

тропологической педагогики формулируются применительно к задачам сего-

дняшнего дня в контексте реализации государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том 

числе через систему воспитательной работы в вузе. Формирование традиционных 

ценностей обучающихся обосновывается с позиций педагогической антрополо-

гии, аксиологии, телеологии. Духовно-нравственное воспитание рассматривается 

как средство противодействия социокультурным угрозам, процессам дегуманиза-

ции и антропологическим вызовам информационного общества. Описаны функ-

циональные возможности и воспитательный потенциал педагогико-антрополо-

гического проектирования в различных социальных сферах – науке, культуре, об-

разовании, международном сотрудничестве и т. д. 

Ключевые слова: К.Д. Ушинский, антропология, антропологический про-

ект, антропологическая традиция, традиционные ценности, педагогика, образова-

ние, воспитание. 
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Annotation.  The article highlights the methodological aspects of modern anthro-

pological pedagogy, the foundations of which were laid by K.D. Ushinsky. The concept 

of “anthropological project in education” is explained, the origins are identified and the 

process of historical formation of the anthropological tradition in world pedagogical 

science and educational practice is described. The prospects and risks associated with 

the implementation of an anthropological project in the context of the pedagogical reali-

ty of the early twenty-first century are considered. The principles of anthropological 

pedagogy are formulated in relation to the tasks of today in the context of the imple-

mentation of state policy to preserve and strengthen traditional Russian spiritual and 

moral values, including through the system of educational work at universities. The 

formation of students' traditional values is justified from the positions of pedagogical 

anthropology, axiology, and teleology. Spiritual and moral education is considered as a 

means of countering sociocultural threats, processes of dehumanization and anthropo-

logical challenges of the information society. The functionality and educational poten-

tial of pedagogical and anthropological design in various social spheres - science, cul-

ture, education, international cooperation, etc. are described.  

Key words: K.D. Ushinsky, anthropology, anthropological project, anthropologi-

cal tradition, traditional values, pedagogy, education, upbringing. 

 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Этот год знамена-

телен также и тем, что 19 февраля 2023 г. исполнилось 200 лет со дня рождения 

выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского (1823–1871), основоположника 

антропологической педагогики, заложившего научные основы русской педагоги-

ческой мысли. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых 

действенных средств и путей противостояния тенденциям дегуманизации и угро-

зам духовной безопасности [7], а также ответов на вызовы современному россий-

скому обществу в целом. Решение данных проблем рассматривается как неотлож-

ная задача в Указе №809 Президента РФ от 09.11.2022 года «Об утверждении Ос-

нов государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» [8], согласно которому (пункт 10) в 

области образования и воспитания должны быть приложены коллективные уси-

лия с тем, чтобы способствовать сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских ценностей во всех сферах общественной жизни, в том числе при работе с 

детьми и молодежью в учреждениях культуры, науки, в области массовых комму-

никаций, СМИ, межнациональных и межрелигиозных отношений. В систему тра-



12 

 

диционных ценностей входят такие категории, как «жизнь», «достоинство», «гра-

жданственность», «патриотизм», «служение Отечеству», «созидательный труд», 

«историческая память» и т. д. 

Традиционные гуманистические ценности, рассматриваемые сегодня в ка-

честве основополагающих векторов в утверждении нравственности, в полной ме-

ре соответствуют тем общечеловеческим ценностям, которые призывал развивать 

и укреплять в детях К.Д. Ушинский [9], с тем, чтобы воспитать Человека, а имен-

но – «нравственное влияние», «свобода», «свободные убеждения», «чувство об-

щественности», «вечные истины христианства», идеалы «духовно-эстетического 

воспитания». Формирование данных ценностей составляет основу антропологи-

ческой педагогики К.Д. Ушинского. При этом наиболее важной фигурой в воспи-

тании системы ценностных ориентаций ребенка выступает педагог как носитель 

вечных непреходящих истин [1]. 

К.Д. Ушинский рассматривал воспитание как величайший вопрос человече-

ского духа, а педагогику – как первое и высшее из искусств, потому что она стре-

мится к выражению совершенства «не на полотне, не в мраморе, а в самой приро-

де человека». «Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. 

Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, 

здесь раскрывается завеса будущего нашей родины», – писал великий педагог [9]. 

Человек, природа человека и возможности целенаправленного влияния на эту 

природу – главный объект антропологических изысканий К.Д. Ушинского. В дан-

ном контексте педагогика обращена не только в настоящее, но, главным образом, в 

будущее, которое не зависит от воли человека. Но в человеческих силах не только 

изучить существующее сейчас или существовавшее ранее, но и «стремиться тво-

рить то, чего еще нет», ставя перед собой определенные цели и прилагая соответст-

вующие усилия в практической деятельности. Поэтому, в широком смысле слова, 

педагогика является уже не просто искусством, но и, одновременно, наукой. 

В современных условиях антропологическая методология в педагогике 

предполагает применение различных форм и методов воспитания, при этом одной 

из инновационных является форма антропологического проекта, базирующаяся 
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на принципах проектного подхода и педагогического проектирования [2]. При 

этом возникает закономерный вопрос: как в процессе воспитания включить в цели 

(аспект целеполагания) традиционные ценности? Если исходить из понимания 

К.Д. Ушинского, в данном контексте особенно важно понятие «среды», ведь 

именно среда, ближайшее окружение во многом (если не во всем) формирует 

личность человека. Среда же, в которой формируются педагогические убеждения, 

по мнению К.Д. Ушинского, есть «философская и педагогическая литература и те 

кафедры, с которых излагаются науки, служащие источником и педагогических 

убеждений: кафедры философии, психологии и истории». Но, помимо среды, в 

воспитании и развитии личности, как и в сфере просвещения, в целом, согласно 

И. Канту, необходимо еще одно важное условие – свобода мысли, «свобода пуб-

лично пользоваться собственным разумом» и «дух разумной оценки собственного 

достоинства» [3]. 

Не менее важно обратиться к истокам возникновения концепций педагоги-

ческой антропологии не только в российском, но и в общемировом масштабе. В 

данной связи возникает вопрос: образуют ли исторические личности инокультур-

ного происхождения значимую антропологическую традицию? Анализ педагоги-

ческого наследия К.Д. Ушинского показывает, что в основу авторской концепции 

педагогической антропологии легли не только его собственные оригинальные мыс-

ли, но и, вполне закономерно, идеи ряда исторических личностей – философов, пе-

дагогов, психологов, историков, естествоиспытателей и т. д., начиная с периода ан-

тичности до эпохи европейского Просвещения включительно (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Представители референтной группы, отражавшие отдельные идеи, 

заложившие основы европейской культурно-антропологической традиции 

 
№ Исторические личности Характеристики 

1 Аристотель (384–322 до н. э.) древне-греческий философ и ученый 

2 Сократ (469–399 до н.э.) древнегреческий философ 

2 Бенеке Фридрих-Эдуард 

(1798–1854) 

немецкий психолог, философ и педагог, представитель 

эмпирической психологии 

3 Бернар Клод (1813–1878) знаменитый французский физиолог 
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4 Бокль Генри-Томас (1822–

1862) 

английский писатель, автор «Истории цивилизации в 

Англии» 

5 Броун Фома (1778–1820) шотландский философ 

6 Бэн Александр (1818–1903) видный английский психолог, исследователь эмпириче-

ского направления 

7 Гегель Георг-Вильгельм-

Фридрих (1770–1831 ) 

знаменитый немецкий философ-идеалист 

8 Гербарт Иоганн-Фридрих 

(1776–1841) 

немецкий философ, психолог и педагог реакционного 

направления 

9 Дробиш Мориц-Вильгельм 

(1802–1890) 

немецкий философ и психолог, гербартианского направ-

ления 

10 Кант Иммануил (1724–1804) крупнейший немецкий философ, основоположник не-

мецкого классического идеализма 

11 Локк Джон (1632–1704) представитель английской эмпирической философии и 

психологии 

12 Милль Джон-Стюарт (1806–

1873) 

английский философ-позитивист и экономист 

13 Руссо Жан-Жак (1712–1778) оригинальный французский философ ранней эпохи про-

свещения, автор педагогического романа «Эмиль или о 

воспитании» 

14 Тренделенбург Фридрих-

Адольф (1802–1872)   

профессор философии Берлинского университета, про-

тивник Гегеля 

 

В приведенную выше таблицу включены имена, каждое из которых упоми-

нается в трудах К.Д. Ушинского не менее 10 раз. Идеи данных исторических лич-

ностей, преломляясь и видоизменяясь различным образом, на протяжении веков 

служили развитию и становлению европейской культурно-антропологической 

традиции, которая продолжает развиваться и в настоящее время, что подтвержда-

ется наличием современных педагогических исследований в этой области [4, 5, 6, 

10] и др. 

В свете антропологической концепции К.Д. Ушинского перед педагогами-

исследователями встают следующие актуальные вопросы, решение которых, с 

одной стороны, открывает новые перспективы в развитии педагогического зна-

ния, а, с другой, несет в себе определенные опасности и угрозы, связанные с педа-

гогическим проектированием в форме антропологических проектов и практик: 

1. В чем природа и сущность педагогической подготовки? Каковы ее содер-

жательные элементы (здравый смысл и наука; компетенции и опыт; проекты и 

рефлексия)? 
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2. Какова суть учения о душе как о «жизненной силе» человека и как данное 

учение воплощается в наше время (душа и материя, душа и религия, индивиду-

альная и коллективная душа народа и т. д.)? 

3. Что такое русская и российская духовность в XXI веке? Каково понима-

ние категории «педагогика» с точки зрения представителей различных религиоз-

ных течений, традиционных конфессий и неортодоксальных движений («Духов-

ность Третьего Тысячелетия»)? 

4. Как соотносятся между собой педагогическая антропология и власть? На-

сколько сопоставимы и сопряжены с категориями педагогической антропологии 

понятия «идеология», «идеологизация», «пропаганда» и т. п.? 

5. Каковы роль и место педагогического сообщества в социуме? Должны ли 

педагоги образовывать научное сообщество, либо «идеологическое» спецподраз-

деление? Насколько сильно педагогическое сообщество, если оно рассматривает-

ся как целеполагающий субъект?  

6. В чем заключаются основы и мудрость народной педагогики и как они 

соотносятся с идеями и веяниями сегодняшнего дня? 

7. Каково значение междисциплинарных исследований в образовании и пе-

дагогических науках (экспертиза разработок, оценка образовательного рельефа, 

формирование стратегий развития, сочетание рефлексивных и проективных стра-

тегий; когнитивные исследовательские модели в образовании)? Не должна ли 

прийти цивилизационная/гражданская идентичность на смену дисциплинарному 

делению? 

8. Каковы опасности и риски внедрения современных практик антропологи-

ческого проектирования в сфере образования в условиях цифровой трансформа-

ции общества, внедрения технологий искусственного интеллекта в практику обра-

зовательной и воспитательной деятельности? Какие угрозы для нравственного 

становления личности таит в себе цифровая эпоха? 

Ответы на эти и многие другие вопросы должна дать современная педагоги-

ческая антропология как перспективная область развития педагогического знания 

и наук об образовании.  
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Annotation. The article presents an analysis of the current problem situation in 

teacher education, reflecting the dynamic process of socio-cultural changes and trans-

formations in society and in an unstable, complex and ambiguous world. The relevance 

of the anthropological turn in pedagogy, scientifically substantiated in the methodology 
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personal growth and self-realization of the creative potential of subjects of education.  

Key words: man, pedagogical education, anthropological turn, psychopractices, 

anthropotechnologies, humanitarian synthesis, upbringing, mentor. 

 

3 марта 2023 года в день рождения К.Д. Ушинского в образовательном 

Центре знаний «Машук» в Пятигорске на официальном уровне был дан старт 

Году педагога и наставника. Основоположник антропологической педагогики в 

России писал: «Самый существенный недостаток в деле русского народного 

просвещения есть недостаток хороших наставников, специально приготовленных 

к исполнению своих обязанностей. Недостаток этот особенно чувствуется в 

младших классах». Наставник, по его мнению, должен быть хорошим 

воспитателем и работать «не на одно обогащение ума познаниями, но на развитие 

всех умственных и нравственных сил воспитанника» [9]. 

Ученые и исследователи научного творчества К.Д. Ушинского считают, что 

антропологический поворот оказался долгое время невостребованным в 

философии и методологии педагогического образования [4,  6]. Г.Л. Тульчинский, 

например, полагает, что классический век человека закончился и ожидается 

постчеловеческий проект, в котором больший упор делается на тематике 

личности, персоны, технологиях личностного роста и самоопределения. Он 

пишет, что необходимо говорить о «постчеловеческой персонологии», коль скоро 

все человеческое, антропологическое ушло, перестало быть существом 

человека [8]. О.И. Генисаретский вводит понятие антропосинтеза, означающего 

собирание образа человека в различные культурные эпохи. Он понимает 

антропосинтез как культурный процесс складывания определенных образов 

человека [4]. В первые десятилетия XXI века сложилась новая парадигма 

образования, означающая поворот от позитивистского дискурса – к 

гуманитарному синтезу наук о человеке, отражающему интенсивное развитие 
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гуманитарных практик как проявление «гуманитарного ренессанса» (О.И. Гени-

саретский).  

В текущей реальности антропологический поворот в науке, культуре и 

образовании означает не просто тренд современного гуманитарного 

антропологического движения, а становление антропной цивилизации через 

накопление личностного потенциала культуры. Важнейшим средством развития 

антропной цивилизации ученые считают психопрактики личностного роста, 

развивающие творческий потенциал каждого субъекта образования. Носителем 

этого потенциала является субъектный образ человека в реальности сознания и 

реализации его в практиках саморазвития и самоидентификации [7]. 

Развивая идеи классика научной педагогики К.Д. Ушинского, 

отечественные  ученые  пришли к выводу о том, что в задачи современной 

психолого-педагогической науки входит, прежде всего, выработка психологи-

ческих инструментов по духовной выделке себя, антропотехнологии в 

образовании как пространства технологий и психопрактик работы человека с 

собой, по выстраиванию своей «Я-концепции» и «Образа-Я». Экспертное 

сообщество держит в фокусе своего внимания проблемную ситуацию, которая 

складывается вокруг главного субъекта изменений в мире – самого человека, его 

собственной идентичности. Проблемность ситуации заключается в том, что 

традиционные представления о человеке уходят в прошлое, а сам человек 

испытывает серьезные изменения форм идентичности. Социально-философская 

категория «идентичность» в свете динамичных изменений в современном 

трансформирующемся социуме претерпевает значительные изменения в контексте 

педагогического дискурса. Мир кардинально меняется, вызывая соответствующие 

изменения в образовании. Исходя из вызовов эпохи «антропологического кризиса» 

современный мир от социальных характеристик SPOD перешел к VUCA-

характеристикам. Аббревиатура SPOD означала, что мир – устойчив (Steady), 

предсказуем (Predictable), прост (Ordinary), определяем (Definite). Современное 

понимание VUCA-мира означает нестабильность (Volatility), неопределенность 

(Uncertainty), сложность (Complexity), неоднозначность (Ambiguity) [1]. 
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Проблемность ситуации в образовании и воспитании усугубляется тем, что 

экспертное педагогическое сообщество пока еще не выработало согласованного 

понимания того, что с этими изменениями можно и нужно делать, как их можно 

адекватно описать и какие предложить новые образы и представления о человеке. 

Педагоги и наставники испытывают двойной дефицит – с одной стороны, 

дефицит антропологического дискурса, который пока еще не выстроен и, с дру-

гой, дефицит институционального единства, которое отсутствует. Антрополо-

гическая парадигма образования нуждается в позитивном знании о предмете, 

требующем методологического обоснования. Это в своё время попытался сделать 

Иммануил Кант, философ, ректор Кенигсбергского университета, читающий 

лекции в ХVIII веке по педагогической антропологии, рассматривающей 

целостного человека, принадлежащего как к миру природы, так и к миру свободы. 

Он писал в «Антропологии с прагматической точки зрения»: «Человек есть не то, 

что из него делает природа или общество, а что он как свободно действующее 

существо может и должен делать из себя сам» [3]. Своей прагматической 

антропологией Кант заложил основы систематической педагогической 

антропологии, главная идея которой проистекала из понимания целостности, 

неделимости, системности и духовности человеческой сущности. 

Антропологическая педагогика, представленная в работе Константина  

Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» задает альтернативный тренд изменения человека – изменения, 

направленного не на самоуничтожение, а на развитие и преображение человека, 

то есть становление нового Образа человека будущего, который и созидается им 

самим [9]. Философ, педагог и психолог разработал педагогическую 

антропологию, дающую новое понимание целостного человека как предмета 

воспитания взамен устаревшим концепциям прошедших лет. Антропологический 

проект в образовании носит не только характер исследования, но и прогноза, 

конструирования, необходимого для выстраивания и выработки адекватных 

антропотехнологий становления и развития личностного потенциала каждого 

воспитуемого. 
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В современном психолого-педагогическом образовании необходима 

разработка инновационных методов и антропотехнологий, обеспеченных 

инструментально и процедурно. «Живое знание», вырабатываемое посредством 

антропопрактик и технологий работы с самоконструированием человека, дает 

возможность создавать необходимые условия для становления субъектной 

профессионально-личностной позиции студентов, позволяющей раскрывать 

творческий потенциал  личности еще в период профессиональной подготовки [2]. 

Антропологически ориентированное педагогическое образование наряду с 

формированием знаний, умений, навыков, способностей и профессиональных 

компетенций ставит своей основной задачей целостное развитие человека, 

понимаемое как саморазвитие субъекта образования, автора собственной 

жизнедеятельности, биографии и судьбы. 

В рамках гуманитарно-антропологического подхода реализуется 

междисциплинарный синтез философии, психологии, педагогики и психолого-

педагогической антропологии как синтетической философии образования. Лишь в 

оптике целостного знания о высшем назначении и призвании человека, о 

закономерностях его становления возможно принципиальное переосмысление 

самого понятия «образование», понимаемого реализуемого не только как 

социальный институт, но и «способ ценностно-смыслового самоопределения 

человека в культуре», создающий фундаментальные основы жизнедеятельности 

человека и условия становления «собственно человеческого в человеке» [5]. Не 

будем забывать, что педагогическое образование должно стать 

человекосообразным воспитанием, ориентиром, центром ценностно-смыслового 

самоопределения человека в культуре и в жизни общества. Любая школа и 

педагогическое образование – это институт становления Человека. В антропо-

логически ориентированном образовании речь должна идти о становлении 

целостного человека, где главным образовательным результатом оказывается 

развитие его универсальности, духовности, способности и стремления к 

саморазвитию, формированию собственно «человеческого в человеке»  как 

жизнеспособного индивида, как социального субъекта и автора собственной 
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жизни и профессиональной деятельности, личности  и индивидуальности. 

Образование как антропопрактика – это система образова-тельных процессов 

взращивания, становления и развития сущностных, фундаментальных сил, 

свойств и способностей человека, обретения и раскрытия им в себе внутреннего 

потенциала личности. Через целенаправленное проектирование и реализацию 

образовательных и жизненных ситуаций становится возможным выход человека 

на индивидуально-творческий способ бытия, на обретение субъектности в 

деятельности, в общественной жизни, в культуре, в собственной судьбе. Таким 

образом, антропологическая миссия современного образования – это становление 

у человека таких способностей, которые открывают ему пути к самообразованию, 

к саморазвитию и самосовершенствованию [6]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Данное исследование нацелено на выявление психолого-

педагогических особенностей преподавания музыки в группах детей с разным 

творческим потенциалом. В результате анализа теоретических исследований, по-

священных данному исследованию, составлен перечень противоречий. Показано, 

что необходимо провести диагностику и сравнительный анализ поведения детей в 

группах с разным творческим потенциалом в музыкальных школах и разработать 

рекомендации по реализации поддержки детей с разным творческим потенциалом 

в процессе преподавания музыки. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, творческий потенциал, одарен-

ность, мотивация достижений, социальная поддержка. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EDUCATION 

OF GIFTED AND TALENTED CHILDREN 

 

Annotation. This study is aimed at identifying the psychological and pedagogical 

features of teaching music in groups of children with different creative potential. As a 

result of the analysis of theoretical studies devoted to this study, a list of contradictions 

has been compiled. It is shown that it is necessary to carry out diagnostics and compara-

tive analysis of the behavior of children in groups with different creative potential in 

music schools and develop recommendations for the implementation of support for 

children with different creative potential in the process of teaching music. 
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В настоящее время природа современного общества сильно изменилась, и 

образование больше не является прерогативой избранных демографических 

групп. Однако обязательное платное или бесплатное образование для всех не уст-

ранило барьеры, связанные с социально-экономическим статусом, которые прояв-

ляются по-разному, включая технологический разрыв и качество обучения в шко-

лах, которые посещают учащиеся. Несмотря на то, что федеральное правительст-

во не требует специального образования для одаренных людей, понятия свободы, 

справедливости и стремления к счастью для всех кажутся пустыми словами, если 

образование для одаренных людей доступно только тем людям, чьи семьи могут 

позволить отправлять детей в школы, хорошо обеспеченными ресурсами, или 

платить за обучение своих в специализированных частных школах и университет-

ских программах. Все рассмотренные выше модели обучения одаренных детей 

подчеркивают необходимость качественного развития талантов в детстве и под-

ростковом возрасте, что требует значительных федеральных ресурсов. Наше ис-

следование позволит расширить представление о психологических особенностях 

обучения талантливых и одаренных детей, включая анализ ресурсов и варианты 

дополнения и адаптации педагогических программ, необходимых для того, чтобы 

дать всем одаренным детям возможность реализовать свой потенциал [López-

Íñiguez&Westerlund, 2023]. 

Согласно исследованиям психолого-педагогического характера, одарен-

ность или талант являются индивидуальной особенностью личности (В.И. Анд-

реева, Д.Б. Богоявленская, A.A. Бодалев, A.B. Брушлинский, JI.C. Выготский, 

П.Я. Гальперин, Дж. Гилфорд, В.В. Давыдов, JI.B. Занков, З.И. Калмыкова, 

В. Крутецкий, Н.С. Лейтес, М.М. Маро, A.M. Матюшкин, В.М. Монахов, 

М.И. Махмутова, A.B. Петровский, Дж. Рензулли, Р. Стернберг, Б.М. Теплов, 

П. Торренс, JI. Холлингоурт, В.Э. Чудновский, Н.М. Шахманов, B.C. Юркевич 

и др.). 
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При изучении вопросов выявления и обучения одаренных и талантливых 

детей, в исследовании рассмотрены основные психологические аспекты проблем 

детской одаренности в трудах отечественных (Б.Г. Ананьев, В. П. Зинченко, 

В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В.А. Петровский, A.И. Савенков 

М. А. Холодная; В. Д. Шадриков и др.) и зарубежных (Ф. Ганье, Дж. Рензулли, 

Р. Стернберг, А. Танненбаум, Л. Термен, Дж. Фельдхьюсен и др.) исследователей.  

Результаты анализа теоретических исследований, посвященных выявлению 

психолого-педагогических особенностей преподавания музыки в группах детей с 

разным творческим потенциалом позволяют выделить ряд противоречий между:  

- общими требованиями, предъявляемыми к выявлению психолого-

педагогических особенностей в группах детей с разным творческим потенциалом, 

и неопределенностью поставленных задач для достижения этой цели в процессе 

преподавания музыки; 

- необходимостью формирования эмоционального интеллекта в группах де-

тей с разным творческим потенциалом и отсутствием профессиональной подготов-

ки педагогов-психологов, выраженной в отсутствии соответствующих квалифика-

ционных характеристик; 

- активизацией интереса педагогов-психологов к проблеме выявления психо-

лого-педагогических особенностей в группах детей с разным творческим потен-

циалом и дефицитом системного, комплексного психологического и методического 

обеспечения данного процесса; 

- невыявленностью психолого-педагогических особенностей в группах де-

тей с разным творческим потенциалом и необходимостью развития эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся. 

Сформированные выше противоречия определили проблему исследования, 

заключающуюся в неразработанности теоретических оснований и методических ас-

пектов диагностики психолого-педагогических особенностей преподавания музыки 

в группах детей с разным творческим потенциалом, а также развитие их 

эмоционального интеллекта послужили основанием для выбора темы исследования. 
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Следовательно, целью нашего исследования становится необходимость вы-

явить психолого-педагогические особенности преподавания музыки в группах де-

тей с разным творческим потенциалом, провести диагностику и сравнительный 

анализ поведения детей в группах с разным творческим потенциалом в отечест-

венной традиционной и китайской музыкальных школах, разработать рекоменда-

ции по реализации поддержки детей с разным творческим потенциалом в процес-

се преподавания музыки. 

Данные цели формируют гипотезы нашего исследования, которые включа-

ют три основных положения: 

- творческий потенциал в процессе преподавания музыки должен формиро-

ваться с учетом психолого-педагогические особенностей детей в группе при раз-

ном уровне его сформированности; 

- психологическая диагностика предусматривает выбор инструментов и 

технологий, активизирующих формирование и развитие эмоционального интел-

лекта в группах детей с разным творческим потенциалом в процессе преподава-

ния музыки. Предложенная программа психологического обеспечения процесса 

преподавания музыки в группах детей с разным творческим потенциалом может 

существенно повысить эффективность данного процесса; 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся является важным элемен-

том при развитии эмоционального интеллекта в группах детей с разным творче-

ским потенциалом в процессе преподавания музыки. 

Таким образом, данное исследование основывается на музыкальном образо-

вании талантливых и одаренных детей и описывает стратегии, с помощью кото-

рых учителя музыки и ученики взаимодействуют как соученики и устанавливают 

подлинные отношения друг с другом посредством обучения музыке. Психологи-

ческие особенности обучения талантливых и одаренных детей основаны на фило-

софии взаимоотношений, педагогической и психологической этике, музыкальной 

значимости и социальной поддержке в процессе обучения музыке [Кирнарская, 

2014]. В исследовании подчеркивается суть подлинных отношений и обмена опы-

том между учителями и учениками, расширяя предыдущие концепции социаль-
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ной поддержки для удовлетворения потребностей современных учащихся, изу-

чающих музыку, и учителей, которые музыку преподают. Предлагается использо-

вать широкий спектр психологических подходов и инструментов к оказанию со-

циальной поддержки, которые пересекаются с разнообразием тем, возникающих в 

контексте преподавания и обучения музыке одаренным и талантливым детям, 

включая антирасизм и антисексизм; предотвращение издевательств и притесне-

ний [Макарова, 2023]; деструктивную критику; гендерную идентичность; инклю-

зивность различных музыкальных стилей и жанров; межкультурную коммуника-

цию; онлайн/дистанционное обучение [Makarova&Makarova, 2023]; ненасильст-

венное общение; культуросообразную педагогику; арт-терапию [Абросимова, 

Макарова, 2021]; социально-эмоциональное обучение [Макарова, Абросимова, 

2022]; трансгрессивную педагогику критического сознания.  
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С каждый годом в образовательных организациях возрастают и совершенст-

вуются требования к воспитанию детей и подростков. Современное поколение 

растет в эпоху глобальной цифровизации: они быстрее осваивают новые гаджеты 

и программы, легко ведут интернет-коммуникацию. Поэтому важно вести воспи-

тательную работу, не забывая о том, что педагог для обучающегося теперь не яв-

ляется единственным источником знаний. Ребенок сможет спокойно заполнить 

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197611654.013.13
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свои проблемы по тому или иному вопросу, используя интернет-технологии. По-

этому важным условием успешного решения воспитательных задач может стать 

использование методов и технологий, заимствованных из областей, где активно 

ведется работа в информационном поле и социальных медиа. 

Развитие интернета создает новое информационное пространство и новые 

возможности для поиска решений воспитательных задач в образовательном про-

цессе. Так как воспитательный процесс напрямую связан с процессом получения 

и переработки различных информационных продуктов, будет уместным предста-

вить актуальные процессы, происходящие в информационном поле. «Ученые 

М. Луканова, Ю. Костигова, Е. Вартанова, Л. Горман, Д. Маклин и Д. Шантин, 

Ф. Саман выделяют четыре процесса, характеризующие тенденции развития 

средств массовой информации в современной медиасреде: глобализация, конгло-

мерация, демассовизация и кросс-медиа» [2]. Наибольший интерес для педагогики 

и воспитания, тесно связанной с коммуникацией между различными субъектами 

образовательной деятельности, представляет кросс-медиа.  

Кросс-медийная коммуникация – это форма организации информационного 

пространства, которая основана на мультимедийной подаче контента и распро-

странении его на разных медиаплатформах. Некоторые источники вводят сле-

дующую дефиницию: конвергентная коммуникация – это «процесс слияния, инте-

грации информационных и коммуникативных технологий в единый информаци-

онный ресурс» [1]. 

Кросс-медиа – как способ передачи информации предполагает использова-

ние более чем одного аналогового или цифрового СМИ; контент может быть пе-

редан на различные устройства, компьютер, планшет, мобильный телефон, теле-

визор. 

Для кросс-медиа четко характерны три стадии производства контента: соз-

дание содержания собственными силами; редактирование содержания для после-

дующего распространения; распространение информационного продукта. 

При работе с данными инструментами специалисту важно понимать специ-

фику адаптации не только для определенной целевой аудитории, но и под опреде-



31 

 

ленные медиаплощадки, а также умение работать с различными цифровыми носи-

телями. Выбор инструментов и площадок для его размещения зависит не только 

от профессионализма сотрудника и темы проекта, но также и от потребностей ау-

дитории. 

Технология кросс-медийной коммуникации может эффективно использо-

ваться в образовательных организациях любого уровня образования для решения 

воспитательных задач по различным направлениям: патриотическое, эстетиче-

ское, правовое, политическое, экологическое, так как имеет ряд преимуществ пе-

ред традиционными технологиями воспитательной работы: 

Среди них можно выделить следующие: 

 Кросс-медийная коммуникация не привязана к конкретному месту 

пребывания человека. Обучающиеся могут просматривать информационные 

посты и видео в любом удобном для них месте. 

 Кросс-медийная коммуникация не привязана к определенному времени. 

 Кроссмедийная коммуникация помогает воспринимать информацию 

объективно, так как у нее нет авторства. Как правило, в учебных заведениях 

воспитательные мероприятия проводят классные руководители, или педагоги-

организаторы или воспитатели. Если спикер по объективным или субъективным 

причинам не нравится слушателю, он будет воспринимать и запоминать нужную 

для себя информацию. 

 Кросс-медийная коммуникация требует меньше ресурсов на проведение 

мероприятий, направленных на воспитание и просвещение обучающихся, чем 

традиционные формы правого просвещения в виде семинаров, круглых столов, 

деловых игр, классных часов и иных технологий. Существуют специальные 

программы, которые могут размещать необходимый контент на информационных 

платформах согласно заданному графику. Для сторонников традиционных форм 

воспитательной работы технология кроссмедийной коммуникации предлагает 

большой выбор нестандартных форм с использованием онлайн сервисов, например, 

деловая игра в скайпе, викторина в мессенджере, конкурс в соцсетях и т. п. 
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 Кросс-медийная коммуникация позволяет преподносить информацию 

воспитательного толка информацию в привычной для обучающихся форме, более 

легкой в восприятии. Таким образом, воздействие усиливается, и человек лучше 

воспринимает и запоминает нужную ему, изначально не очень понятную 

информацию. 

При ранее выделенных преимуществах технологии кросс-медийной комму-

никации существует и ряд недостатков: 

 Метод кросс-медийной коммуникации пролонгирован во времени. 

 Нерентабельно использовать данный метод на малую целевую аудиторию. 

 Программы для размещения контента платные. Хотя стоимость их 

сравнительно небольшая, но ее нужно заранее согласовать с администрацией 

образовательной организации и заложить в бюджет.  

 Не все педагоги могут быть психологически готовы к новым методам 

воспитательной работы. Это может связано с нежеланием использовать 

социальные сети, непринятием новых форм работы. В этом случае необходимо 

перевести только часть работы в информационное поле, но также продолжать 

систематическую деятельность в традиционном формате. 

Для того, чтобы воспитательная работа с помощью кросс-медийной 

коммуникации имела эффективность, необходимо действовать по четкому 

алгоритму.  Работу можно условно разделить на несколько этапов: 

подготовительный, диагностический, запуск проекта, промежуточная 

диагностика, проведение проекта, итоговое тестирование, анализ и выводы о 

проделанной работе, обратная связь от родителей, диагностика остаточных 

знаний. Далее следует рассмотреть порядок действий для каждого этапа работы. 

На первом, подготовительном этапе, нужно определить сроки проведения 

проекта, целевую аудиторию и особенность ее поведения в социальных медиа, 

выбрать инициативную группу, которая будет заниматься написанием контента, 

согласовать бюджет с администрацией учебного заведения, создать аккаунты в 

социальных сетям (в тех, которых до этого регистрации не имелось),  внести ее 

календарный план воспитательной работы. 
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При определении сроков проекта нужно учитывать, что метод 

кроссмедийной коммуникации является пролонгированным и имеет 

накопительный эффект. Оптимальный срок проведения подобной работы 3–4 

месяца. Даты должны предварительно согласованы с администрацией учебного 

заведения и внесены в план воспитательной работы. До начала работы требуется 

также согласовать или директором или бухгалтерией образовательной 

организации бюджет проекта. Для размещения отложенных публикаций на 

большинстве социальных медиа, таких, как: Instagram, LinkedIn, Google My 

Business, YouTube, TikTok, Tumblr, WordPress, Telegram, ВКонтакте, 

Одноклассники, возможно использование специальных программ Onlypult, Seolit, 

Амплифер. Данные программы имеют бесплатный период, во время которого есть 

возможность оценить удобство сервиса. 

Следующий шаг в просветительском проекте с кроссмедийным подходом – 

это определение рабочей группы. Она может состоять из педагогов, 

администрации учебного заведения, приглашенных заинтересованных в данной 

тематике экспертом, старшеклассников, которым интересная данная тема, 

приглашенные специалисты общественных организаций. 

После определения состава рабочей группы необходимо выбрать целую 

аудиторию проекта. При выборе целевой аудитории следует помнить, что 

проводить такую работу с маленькой выборкой нерентабельно и трудозатратно. 

После определения целевой аудитории необходимо понять, как она ведет себя в 

информационном поле, на какие социальные медиа нужно делать особый акцент.  

Второй этап работы с технологией кросс-медийной коммуникации – 

диагностика текущего уровня знаний по одному или нескольким направлениям 

воспитательной работы. Обучающимся предлагается пройти тестирование. 

Итогом этапа станет реальная оценка уровня правовой компетенции целевой 

аудитории, а также список тех тематик, на которых нужно акцентировать особое 

внимание в процессе подготовки материла, так как именно по ним было 

наименьшее число правильных ответов. При тестировании на уровень правовых 
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знаний определить для себя цель проекта – ожидаемый процент правильных 

ответов на итоговый тест в количественном выражении. 

Важно распределить публикации по тематикам, социальным сетям, дате и 

времени публикации. В день желательно публиковать 1–2 поста в 2–3 социальных 

сетях. Составлять план необходимо на 1 месяц вперед. Написание тестов для 

публикаций – на неделю вперед. 

После составления и утверждения рабочей группой медиа-плана можно 

приступать к написанию публикаций. Важно помнить основной принцип кросс-

медийной коммуникации – это наибольшее число касаний с целевой аудиторией за 

время одной публикации. Задача при написании публикации – подать материал на 

разных социальных медиа в разных форматах и с текстом, который больше всего 

подходит для данного сервиса. Все материалы должны обязательно иметь ссылки 

на другой информационный ресурс (преимущественно, на свои аккаунты). 

Важным элементом при публикации контента при использовании метода 

кросс-медийной коммуникации является создание своеобразных «мостов», по 

которым родители смогут переходить из одной социальной сети в другую и в 

процессе перехода получать одну и ту же информацию, представленную под 

разным углом зрения с разными графическими эффектами. Чем больше раз 

родители перейдут по ссылкам в публикации, тем эффективнее проходит процесс 

коммуникации. Таким образом, переходя по ссылкам и изучая один и тот материал 

в разных подачах, обучающийся выстраивает не только свое информационное 

пространство, но и индивидуальную образовательную и воспитательную 

траекторию. 

По окончанию первого месяца необходимо провести промежуточное 

тестирование и оценить итоги работы, а также провести корректировку проекта – 

изменить ведущую тему, поменять время публикаций и т. п. 

После завершения проекта и проведения итогового тестирования становится 

возможным оценить результаты – увеличение количества правильных ответов в 

процентом соотношении, а также получить обратную связь от обучающихся 
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касательно проекта. При оценке проведенной работы можно использовать и 

другие количественные и качественные методы оценки. 

Данная технология призвана не только помочь педагогам найти новые 

подходы в решении воспитательных задач, но и привить обучающимся основы 

информационной культуры, которые в дальнейшем помогут правильно и быстро 

находить в сети интернет нужную информацию. 
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TOPOS OF MODERN SUBJECT OF EDUCATION 

 

Annotation. From the position of an axiological approach, the article examines 

the main topoi of a modern subject through the prism of educational practice, which 

allows us to identify the mechanism of the existence and development of human rela-

tions, describe the model of communication, and rationally build a system of contacts 

of the subject. 

Key words: topos, subject, education, meaning, discourse. 

 

Требования, предъявляемые к человеку XXI века, обозначили возрастаю-

щую роль педагогической теории, способствующей появлению новых педагоги-

ческих концепций, сохранению лучших дидактических образцов и развитию 

практики в антропологическом измерении образования. 

Фокусом данной статьи является феномен топосов, которые наиболее рель-

ефно, по нашему мнению, проявляются в современном образовании. Рассмотрим 

их более подробно. 

1. Коммуникация. Предпочтение современного субъекта образования, по 

результатам аналитических процедур, проведенных российскими (Л.В. Быкасова, 

О.А. Кононова, В.В. Подберезный, А.Н. Самойлова) и зарубежными учеными 

(D. Gibson, T. Broadley, J. Downie, Р. Wallet), отдается сетевой коммуникации. 

Сеть – это важная сторона жизни современного человека: значительную часть 

времени в сети проводят школьники, студенты, люди старшего возраста. Без ком-

пьютеров невозможно представить  

а) организацию рабочего места на предприятии, в вузе, в лаборатории; 

б) получение образования и повышение квалификации субъекта; 

в) организацию online-обучения в период эпидемии и пандемии; 

г) организацию досуга современных людей, у которых компьютер занимает 

одну из ведущих позиций в деле организации социальной коммуникации. 

2. Когнитивные практики. Предпочтения современного субъекта в развитии 

когнитивных практик (как совокупности текстуальных и визуальных модусов с 

целью создания сообщения) наблюдаются у школьников, студентов, людей разно-

го возраста. Когнитивные практики позволяют осмыслить реальность с помощью 

вербальных и невербальных аспектов, использовать социально-семиотический 
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подход для моделирования смыслового потенциала слов и изображений как сово-

купности взаимосвязанных систем и структур (аксиологический, герменевтиче-

ский, феноменологический, семиотический и др. виды анализа). 

В начале XXI в. в когнитивных практиках рельефно обозначился эпистемо-

логический сдвиг, характеризующийся лингвистическим поворотом, в ходе кото-

рого акцент в познании законов реальности сместился к проблематике смыслооб-

разования в художественном дискурсе. Уровень понимания и освоения художест-

венного дискурса тем выше, чем больше компонентов участвуют в коммуника-

ции: сегментный, вербальный, несегментный, просодический. Кроме звуковых 

информационных каналов в освоении художественного дискурса участвует канал 

визуальный, включающий жесты, направление взгляда, мимику, позы, проксеми-

ку, культурный символизм [Безрукова, 2007, с. 22]. 

3. Мультимодальность. В теории социальной семиотики мультимодаль-

ность, по мнению М.А. Сущина, представляет собой важное направление, которое 

рассматривает как сетевую коммуникацию, так и когнитивные практики [Сущин, 

2021, с. 17]. 

Мультимодальность детерминировала появление текстов, в которых ис-

пользуются разнообразные средства конструирования смыслов в их семиотиче-

ской комплексности. Мультимодальность – это интегративный феномен. Для дос-

тижения эффекта мультимодальности современному субъекту недостаточно толь-

ко языка (вербального компонента), необходим комплекс факторов, позволяющих 

осуществлять коммуникацию, в которой когнитивные практики достигают своего 

апогея. 

Мультимодальность – это квинтэссенция нескольких модальностей в одной 

данности [Давыдов, 2022, с. 81]. Радикальными признаками мультимодальности 

являются: типы внешнего стимула, чувства человека (зрение, слух), связь не-

скольких знаковых структур на разных уровнях в смешанном тексте. Мультимо-

дальность выражается при помощи вербальных и невербальных средств, интер-

претации постоянно модифицирующихся компонентов коммуникации. 
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Для рефлексии феномена обратимся к дефиниции концептов, вводимых в 

канву нашего исследования. 

Таблица 1 – Коммуникация 

№

    

Персоналии Научное 

направление 

Характеристика 

1

1. 

Аристотель философия Описаны три компонента процесса коммуникации; 

схема общения: «Оратор – Речь – Аудитория» 

2

2. 

Ч. Кули социология Выявлен механизм существования и развития че-

ловеческих отношений 

3

3. 

Г. Лассуэлл политология Описана линейная модель коммуникации 

4

4. 

Г.У. Солдатова лингвистика Выстраивание системы контактов; формирование 

цепочки коммуникации 

 

Как следует из таблицы, коммуникация является предметом изучения раз-

личных наук, именно поэтому феномен исследуется как отечественными, так и 

зарубежными учеными, формируя новый научный пласт социального взаимодей-

ствия [Bykasova, Samojlova, Podbereznyi, Kononova, 2019, р. 144]. 

Далее рассмотрим в нашей статье типологию когнитивных практик, пред-

ставленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Когнитивные практики 

№ Концепт Персона-

лии 

Дефиниция Экспликации 

1 Когниция В.В.  

Давыдов  

Знание,  

познание 

Процесс обработки информации сознани-

ем 

2 Когнитив-

ный 

М.А.  

Сущин  

Связь с изучени-

ем сознания и 

мышления 

1. Мыслительная способность; 

2. Способность к изучению, сохранению 

знания и обмену им с другими 

3 Когнитив-

ные    прак-

тики 

К. Беринг,  

A. Драйер  

Совокупность 

познавательных 

средств, форм и 

методов, на-

правленных на 

обновление ме-

тодологии по-

знания, смену ее 

типов и обраще-

ние к человеку 

1. Анализ получаемой субъектом 

информации, использование восприятия, 

памяти, речи для познания мира; 

2. Подготовка мышления нового ти-

па: понимание неопределенности, слож-

ности, контекстуальности; 

3. Формирование нового мышления, 

свободного от традиций редукционизма, 

универсализма. 

4. Учет эффектов когерентности, синхро-

низма, синергии, коэволюции.  
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Наиболее распространенными когнитивными практиками в современном 

образовании, активно разрабатываемыми российскими учеными и зарубежными 

исследователями, являются: 

– дистанционное образование (С. Авраам, М.В. Богуславский, Л.В. Быкасова); 

– программированное обучение (С. Абрахам, В.С. Безрукова, Б. Глеазон); 

– информатизация образования (С. Гиллерн, В. Вейнлих). 

Внимание научной общественности к развитию когнитивных практик объ-

ясняется их значимостью в совершенствовании инфраструктуры общества, в оп-

тимизации жизнедеятельности и устойчивости экосистемы, в манифестации но-

вых стандартов современного образовательного дизайна. 

Миссия когнитивных практик – познание и преобразование, совершенство-

вание человека благодаря развитию коммуникативных навыков и их рефлексии с 

помощью мультимодального дискурса [Кибрик, 2010, с. 136]. 

Третий топос, представленный нами в статье, рассмотрим через призму 

концепта «мультимодальность», представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Типология концепта «мультимодальность» 

№ Персоналии Радикальный 

признак 

Связь 

с отраслями 

знания 

Средства  

выражения 

Концептосфера 

1. В.С. Безру-

кова, В. 

Гумбольдт  

 

Тип внешнего 

стимула 

Психология Вербальные средст-

ва 

Социальная 

2. Р. Штрауб,  

С. Кулин 

 

Чувства чело-

века (зрение, 

слух) 

Нейрофи-

зиология 

Невербальные сред-

ства 

Индивидуальная 

3. Д. Гибсон, 

П. Валлет 

 

 

Связь несколь-

ких знаковых 

структур на 

разных уров-

нях в смешан-

ном тексте 

Лингвистика Интерпретация по-

стоянно модифици-

рующихся компо-

нентов коммуника-

ции 

Социальная 

и индивидуаль- 

ная, связь с 

моралью 

 

Как следует из таблицы, мультимодальность – это некий внешний стимул, 

воспринимаемого одним из чувств человека; это взаимная связь нескольких зна-

ковых модальностей на разных уровнях в смешанном тексте [Лиз, 2014, с. 49]. 
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Мультимодальность проявляется в целостности и симультанности работы различ-

ных модусов. В век развития компьютерных технологий концепт стал основы-

ваться на анализе элементов сообщений, передаваемых через интернет-каналы. 

Мультимодальным может быть текст, закодированный семиотически разно-

родными средствами, при этом мультимодальное понимание информации проис-

ходит благодаря интерпретации постоянно модифицирующихся и трансформи-

рующихся компонентов коммуникации. Использование дискретного или конти-

нуального языка, по нашему мнению, также является мультимодальным. 

Резюмируя сказанное, отметим, что основными топосами современного 

субъекта образования являются коммуникация, когнитивные практики, мульти-

модальность, в которых рельефно проявляются: 

1) границы и качество коммуникативного процесса; 

2) мутация широкого спектра модусов: текстовых, аудиовизуальных, пространст-

венных и др.; 

3) практики социального проектирования современного субъекта; 

4) апперцепция субъектом воспринимаемой информации в процессе общения 

(диалога, полилога); 

5) детерминация его рекурсивности, что способствует амплификации образования; 

6) формирование этики ценностей и этики деловых отношений коммуникантов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития познавательных 

способностей в школе. Рассматривается модель человека как многомерного суще-

ства, всесторонне взаимодействующего с Миром. Описываются инструменты по-
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Annotation. The article considers the development of cognitive abilities in 

school. The model of a human being as a multidimensional being interacting compre-

hensively with the World is shown. It describes the tools of cognition. Also, obstacles to 

harmonious development in school are identified. The concept of spiritual development 
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Известно, что развитие человека – двигатель прогресса общества. Школа 

есть социальный институт, создающий условия для образования и развития чело-

века будущего, и, судя по глобальным проблемам современности, могла бы быть 

лучше. Существующие на планете конфликты, бедствия и техногенные катастро-
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фы – это всё проявление недоразвитости сознания людей для построения устой-

чивого общества. Современная школа даёт неадекватные представления о Мире, 

воспитывая людей, не понимающих эволюционирующий Мир, то есть не умею-

щих познавать без искажений. 

Почему происходит искаженное познание? Как человек познаёт Мир и со-

вершенствует эту способность? В работах философов и педагогов (К.Ушинский, 

И. Ильин, Т.Шарден, К.Уилбер и др.) мы можем найти ответы на эти вопросы. 

Познание сопровождает всё бытие человека. Существовать – это «видеть» 

Мир и себя в Мире. Рассматривая человека как многомерное существо [Вознюк, 

2016, с. 38], мы видим его телесную составляющую, психику и духовную основу.  

В психике можно выделить эмоции, интеллект и ум. Об этом нам говорит фило-

софия [Уилбер, 2006, с. 33] и интегральная антропология [Непомнящий, 2016, 

с. 144]. Традиционные же психолого-педагогические походы, лежащие в основе 

современной школы, имеют дело только с первыми тремя составляющими: телом, 

эмоциями и интеллектом. Эти уровни человека лучше объективизируются и стали 

предметом педагогических наук. Ум, и тем более дух человека целиком находятся 

в субъективном пространстве сознания, и поэтому всегда были предметом педаго-

гического искусства, а не науки. 

Развитие человека – это в первую очередь, совершенствование его как сис-

темы взаимодействия с Миром [Шарден, 2021, с. 99]. Взаимодействие происходит 

с помощью познавательных способностей, которые соответствуют составляющие 

человека: телесная чувствительность, эмоциональное восприятие, интеллектуаль-

ное мышление, высший ум и духовное созерцание. Эти способности К.Уилбер, 

согласно вечной философии, называет очами познания [Уилбер, 2002, с. 39]. Очи 

познания раскрываются у человека одновременно с развитием его сознания. 

Гармоничное развитие означает согласованное, соразмерное развитие всех 

сторон человека.  Следовательно, необходимо создавать условия для раскрытия 

всех познавательных способностей. Мы же видим, что в школе, в основном, вни-

мание уделяется развитию интеллекта [Робинсон, 2016, с. 35]. Объясняется это 

тем, что психика школьника сензитивна к развитию формально-операциональной 
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и абстрактно-логической сфер. Большое внимание уделяется развитию логико-

математического мышления [Ротенберг, с. 178]. Это рациональность, основанная 

на сенсорике, телесных ощущениях, показывает внешнюю, объективную  сторону 

предметов или явлений, и отрицает внутреннюю, духовную природу. Что проис-

ходит с телесной и эмоциональными составляющими? Они подавляются, и мало 

того, за счёт развитого интеллекта, которым человек привыкает пользоваться во 

всех ситуациях  взаимодействия с Миром, подавляются слабые высший ум и ду-

ховность. Эмоции и инстинкты есть в ребёнке с рождения, но только в стихийной, 

неуправляемой форме. У школьника мы наблюдаем неосознанное сопротивление 

их подавлению интеллектом в виде девиантного поведения. Вместо нормального 

развития мы имеем патологию. Рациональность, не «видя» и не признавая субъек-

тивного мира целостности и возможных сущностей, ориентирует на материаль-

ность мира, на концепцию объяснимости явлений, на научный поход [Непомня-

щий, 2016a, с. 160]. 

Гармоничное же развитие ребёнка предполагает защиту проявлений слабых 

духовности и интуиции. Развитие – это не подавление, а включение и осознанное 

управление менее сложным [Уилбер, 2002, с. 67]. Высший ум предполагает само-

сознание, умение взаимодействовать с Миром.  К сожалению, не у всех детей есть 

возможность субъективно-творческого образования, развивающего ум и дух. 

Духовность – это отличное от рациональности видение Мира таким, какой 

он есть, без оценок и размышлений, это опыт соприкосновения с Истиной, Благом 

и Красотой [Уилбер, 2002, с. 82]. Развитие ума и духовности невозможно запро-

граммировать, только развитый учитель может показать Мир детям во всей кра-

соте, увлечь самопознанием и познанием Мира.  Человек должен обратиться к со-

зерцанию Мира [Ильин, 2022, с. 3]. Не секрет, что большинству школьников бо-

лее всего нравятся творческие уроки,  ведь на них пробуждается ум и духовность. 

Законы физики, принадлежа к духовному миру, проявляются в интеллектуальном. 

Необходим такой подход, который бы признавал все стороны образования, делая 

его интегральным [Непомнящий, 2016b, с. 17]. 
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«Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем ду-

ховность его инстинкта», к духовности ведёт постижение высшего смысла [Иль-

ин, 2022, с. 16]. Интеллектуальные же знания о духовности только ещё больше 

приучают пользоваться разумом там, где необходима интуиция [Уилбер, 2002, 

с. 82]. Если взрослеющий человек воспитывается эгоистично, имеет черты пре-

восходства, излишней автономности, то затухает детское ощущение единства. 

Расширение автономности, иллюзия власти над миром, очевидно, ведёт к отклю-

чению тех каналов взаимодействия со всем Миром, которые мы называем духов-

ными. Индивидуально-личностное развитие имеет смысл только на духовно-

нравственной основе [Данилюк, 2009, с. 22]. 

Вывод. Задача любой школы – это гармоничное развитие личности ребенка.  

Только адекватный Миру человек способен эволюционировать бесконфликтно, 

созидать общество будущего, сохранять биосферу, то есть выполнять космиче-

скую задачу перед человечеством. Человек существует, познавая Мир, а искаже-

ние познания обуславливается дисгармоничным развитием познавательных спо-

собностей. Школа значительно усугубляет патологию, отдавая приоритет интел-

лекту и мало обращая внимания на развитие духовности и интуиции. Необходим 

переход от только «знаниевой» парадигмы к дивергентному мышлению, управле-

нию эмоциями и воспитанию духа. Даже если общество требует высокой интел-

лектуальности от выпускника школы, этот односторонний человек без воспитания 

нравственности и духа может принести только вред будущему. 
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Обучаясь в вузе, наряду с овладением теоретическими знаниями и практи-

ческими умениями студент приобретает опыт внутригруппового общения, взаи-

модействия с разными социальными институтами, организации совместной рабо-

ты со студентами других курсов. Важное место в профессиональном становлении 

будущих выпускников вузов занимает воспитательная деятельность, реализовы-

ваемая через институт наставничества. 

Исследуя проблему наставничества и его роль в  современном образовании 

Г.А. Авдеенко, С.Г. Дмитриев, О.Е. Никонец подчеркивают, что в литературе для 
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описания наставничества смешиваются или используются взаимозаменяемо тер-

мины «руководство», «репетиторство», «помощь в обучении», что приводит к пу-

танице и усугубляет сложности концептуализации наставничества [1]. 

Сложности концептуализации понятий «наставничество» и «коучинг» свя-

заны с тем, что при их внешнем сходстве не учитываются различные конструкции 

внутри каждой деятельности. «Традиционное наставничество включает в себя 

поддержку человека в развитии его общих навыков, тогда как коучинг в большей 

степени связан с развитием одного конкретного навыка» [1, 33]. 

Наставничество  предполагает  отношения, в которых опытный или более 

сведущий человек помогает менее сведущему усвоить определенные  компетен-

ции. Наставником называют лицо, которое передает знания и опыт. 

Опыт и знания наставника, относительно которых строятся отношения на-

ставничества, могут касаться как профессиональной тематики, так и широкого 

круга вопросов развития. Сферы применения наставничества: адаптация молодых 

специалистов, их личностное развитие. 

Традиционное наставничество отражает развитие отношений между настав-

ником и обучающимся в течение длительного периода времени и включает моде-

лирование, консультирование, поддержку и защиту его интересов. Во время обу-

чения наставничество заключает в себе постановку целей, практическое примене-

ние навыков и обеспечение обратной связи [1, 33]. 

Сотни тысяч абитуриентов каждый год поступают в ВУЗы, где они перехо-

дят на новую ступень социализации, начинают заниматься научно-исследо-

вательской работой, приобретают новых друзей. Немаловажным является фактор 

адаптации студента к ВУЗу, поскольку то впечатление, с которым первокурсник 

пришел в учреждение, во многом окажет свое влияние на его общее восприятие 

места обучения, и последующие взгляды на происходящее вокруг него. Стабиль-

нее всего адаптация студента происходит, когда он достаточно тесно общается с 

другими студентами и преподавателями, получая от них необходимую поддерж-

ку. Самыми частыми проблемами студентов, которые выявили авторы [Авдеен-

ко Г.И., 2023; Жилина Л.Я., 2017], стали стресс и нагрузка, новая и незнакомая 
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форма обучения, сложности социальной адаптации в группе, а также эмоциональ-

ный дискомфорт, связанный с незнакомым окружением  и прочими факторами.  

Е.Ю. Кондратьева и К.А. Холуева считают, что наиболее важными состав-

ляющими успешной адаптации первокурсников, являются: принятие себя (досто-

инств и недостатков), а также достаточно высокий уровень эмоциональной ста-

бильности и социальной адаптивности [4]. 

Согласно исследованию А.С. Спасского, удовлетворенность студентов про-

цессом  обучения в ВУЗе можно разделить на два вида: общую, и частную [6]. Их 

различие заключается в том, что частная удовлетворенность складывается из реа-

лизации личных ожиданий конкретного студента, которые вкладываются в его 

личное понятие «удовлетворенность». Говоря проще, частная удовлетворенность 

формируется из отдельных и конкретных элементов образовательной ситуации, 

которые имеют актуальность для конкретного студента, или небольшой их груп-

пы. Общая удовлетворенность – это определенная совокупность признаков, кото-

рую выделяет большинство студентов одного ВУЗа, по которой можно в целом 

судить о том, насколько данный ВУЗ удовлетворяет ожидания всех тех, кто при-

шёл учиться на любую из возможных специальностей. Без сомнений можно ска-

зать, что удовлетворенность студентов учебным процессом как в целом, так и в 

частности – сильно сказывается на отношение к самому ВУЗу, и взглядах на свою 

дальнейшую деятельность в рамках определенной профессии. 

Отношение к учебе во многом зависит от осознанности выбора будущей 

профессии. По мнению А.А. Каменских современные студенты намного чаще, 

чем раньше (а таковых по исследованию автора 92%), выбирают ВУЗ в соответст-

вии с собственными интересами, способностями и увлечениями [3]. В целом 

можно сказать, что современные студенты добросовестны, ответственны, что 

подтверждают работы Е.В. Суховой и В.М. Сухова [7]. Однако, современные сту-

денты (чаще всего) не любят участвовать в научных конференциях и не понимают 

их значимости. Их профессиональные интересы обычно не выходят за рамки 

учебной программы. 
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В то же время Л.В. Кочнева обнаружила, что к пятому курсу только 27% сту-

дентов видят себя в выбранной профессии, 18% еще не определились со сферой 

профессиональной деятельности, 55% не собираются работать по специальности. 

Эта неопределенность и нежелание в основном связаны с отсутствием целенаправ-

ленного формирования у студентов вузов профессионального самосознания» [5, 3]. 

По нашим данным нравится учиться в ВУЗе 57% студентов, 21% респондентов от-

ветили отрицательно, столько же затруднились дать ответ. Фактически почти поло-

вина опрошенных не уверены в получении удовлетворения от учебы. 

Безусловно, учеба в ВУЗе требует усердного труда и творческих навыков, 

раскрывающихся в процессе выполнения домашних заданий, а также вклада в на-

учную деятельность, который включает в себя курсовые, дипломные работы, вы-

ступления на научных конференциях и т. д. Именно преподаватель выпускающей 

кафедры первым пытается разглядеть в своих студентах на 1–3 курсах будущих 

специалистов, и часто под его руководством они делают свои первые шаги в нау-

ке [2]. И если студенты третьего курса считаются более подготовленными к про-

фессиональной деятельности, то студенты второго курса все еще могут испыты-

вать некоторые страхи. По нашим исследованиям 44,4% второкурсников боятся 

не преуспеть в учебе. 

Профессионализм – безусловное требование, без которого не может идти 

речь о специалисте в любой области. Компетентность – важная составляющая лю-

бой деятельности. Поэтому очень важен постоянный профессиональный рост на-

ставника, повышение уровня его квалификации. Преподаватель в высшей школе – 

проводник гуманистических ценностей, носитель эталонного общения. Сегодня 

наиболее актуальными становятся такие профессиональные качества как системное 

мировоззрение, инновационное мышление, профессиональное творчество. Повсе-

дневная практическая деятельность преподавателей-наставников направлена на 

развитие у студентов указанных качеств и профессиональной «Я-концепции». 
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Аннотация. Воспитанники дошкольных групп коррекционного центра по-

мощи детям должны быть объектом первостепенного внимания со стороны своих 

наставников, в особенности, когда в их речи появляются окказиональные образо-

вания различной природы. Это позволит развить навыки вербальной коммуника-

ции таких воспитанников и предпринять педагогические усилия.  
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родителей, педагог, наставник, психолог, вербальная коммуникация, окказио-

нальные образования. 
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Annotation. Pupils of preschool groups of a correctional center for children 
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formations of various nature appear in their speech. This will allow developing the ver-

bal communication skills of such students and making pedagogical efforts. 
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В речи воспитанников дошкольных групп коррекционного центра помощи 

детям окказионализмы представляют собой достаточно интересный объект изуче-

ния в области онтолингвистики. Окказионализмы в речи  воспитанников опреде-

ляются в качестве основной единицы изучения онтолингвистики. При этом они 

представляют собой такое образное и имеющее яркую эмоциональную окраску 

отклонение от языковой нормы, которое имеет в своей основе совершенно опре-

делённо выраженное стремление воспитанников дошкольных групп коррекцион-

ного центра помощи детям адаптации к социуму. Речь воспитанников детских са-

дов, равно как и всех остальных людей, является основным рычагом реализации 

функции человеческого мышления, в то время как словотворчество следует отне-
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сти к числу наиболее серьёзных достижений в развитии речи детей младшего воз-

раста [Латышев, 2017]. 

Традиционно процесс овладения языком у воспитанников дошкольных 

групп коррекционного центра помощи детям происходит под непосредственным 

влиянием речи наставников, которую эти дети слышат в своей повседневной жиз-

ни. При этом каждый ребенок младшего возраста с большим и поступательно на-

растающим интересом выбирает продуктивные и непродуктивные модели образо-

вания всё новых и новых языковых единиц.  К числу ключевых механизмов дет-

ского словообразования следует отнести аналогии. Общеизвестно, что речь  вос-

питанников дошкольных групп коррекционного центра помощи детям не имеет 

ограничений, которые у взрослых выражаются в следовании грамматической 

норме. Однако наибольшую сложность при определении окказионализмов в речи  

воспитанников дошкольных групп коррекционного центра помощи детям пред-

ставляет собой семантика слов, связанная с отсутствием у  них глубоких языко-

вых и фоновых знаний, которые необходимы в процессе словообразования об ок-

ружающем мире. Кроме того, задачу усвоения воспитанниками дошкольных 

групп коррекционного центра помощи детям традиционно существующей грам-

матической нормы в значительной мере осложняет существование у множества 

слов современного русского литературного языка абстрактных значений. 

Вместе с тем, в качестве дополнительных осложнений, с которыми сталки-

ваются при этом совершенно неопытные  воспитанники дошкольных групп кор-

рекционного центра помощи детям, выступают полисемия слов современного 

русского литературного языка и существующая синонимия [Латышев, 2017]. Осо-

бенностью речи  воспитанников дошкольных групп коррекционного центра по-

мощи детям также принято называть преднамеренное и спонтанное, существую-

щее у экспериментирующих со словами детей младшего возраста нарушение сте-

реотипа. Под стереотипом в данном случае понимается явление обыденного соз-

нания, основывающееся на стремлении каждого свободно мыслящего человека, 

во что бы то ни стало, систематизировать разнообразные знания об окружающем 

его мире [Латышев, 2017]. Традиционно эти знания  воспитанники дошкольных 
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групп коррекционного центра помощи детям укладывают в своем сознании в оп-

ределенные доступные их пониманию категории, чем существенно облегчают 

свое восприятие предметов и явлений, всё в большем количестве с каждым днём 

встречающихся на их жизненном пути в окружающем мире. Такое своеобразное 

распределение позволяет воспитанникам усилить понимание значения данного 

круга слов и обозначаемых ими предметов и явлений, а также дать им определён-

ную эмоционально-экспрессивную оценку [Латышев, 2017]. Однако в случае с 

воспитанниками дошкольных групп коррекционного центра помощи детям кор-

ректно определить уровень осознанности или неосознанности данного процесса, 

представляющего собой стремление к нарушению стереотипа и их явное действие 

в данном направлении представляется достаточно затруднительным [Латышев, 

2017]. Словотворчество, которым едва ли не повседневно занимаются  воспитан-

ники дошкольных групп коррекционного центра помощи детям, имеет совершен-

но неоднозначный характер, что в значительной мере осложняет процесс его изу-

чения, а также классификации полученного материала. Изобретая новые слова,  

воспитанники дошкольных групп коррекционного центра помощи детям далеко 

не в каждом случае способны объяснить глубину присущих им значений, и тем 

более – путь словообразования, над чем подавляющее большинство детей данной 

возрастной группы не в состоянии задумываться, и даже понимать, что такой 

процесс существует. Окказионализмы представляют собой особенное связующее 

звено между речью воспитанников дошкольных групп коррекционного центра 

помощи детям и грамотно оформленной речью их наставника, прошедшего соот-

ветствующее обучение [Латышев, 2017]. Проведенный авторами данного иссле-

дования анализ позволяет выделить среди шести изучаемых в этой работе видов 

окказионализмов в речи  воспитанников дошкольных групп коррекционного цен-

тра помощи детям этимологические окказионализмы, полученные детьми млад-

шего возраста путем перестройки значения слова, с опорой на существующее. 

В высказываниях  воспитанников дошкольных групп коррекционного цен-

тра помощи детям образование буквально каждого нового слова, отнесенного ав-
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торами данного исследования к группе этимологических окказионализмов, про-

исходит с опорой на его основные свойства и значения. 

Именно те свойства слова, которые  воспитанники дошкольных групп кор-

рекционного центра помощи детям способны усвоить в данном возрасте, и берут-

ся ими за основу образования новых слов. Таким способом  они стремятся понять 

и дать объяснения подавляющему большинству становящихся известными им 

языковым фактам [Латышев, 2017]. Этимологические окказионализмы достаточно 

часто можно встретить в речи детей младшего возраста, поскольку одним из наи-

более распространенных способов создания  воспитанниками новых слов и валя-

ется именно опора на его свойства. Значение слова принимается во внимание  вос-

питанниками дошкольных групп коррекционного центра помощи детям как проч-

ный фундамент для создания новых слов в процессе их стремления понять и дать 

языковым фактам, как уже сообщалось выше, логическое объяснение [Латышев, 

2017]. При этом  воспитанники дошкольных групп коррекционного центра помощи 

детям перестраивают существующее слово, причем его основное значение сохра-

няется, хотя привносится и дополнительное значение, однако несколько изменяется 

его общепринятое звучание. В процессе образования этимологических окказиона-

лизмов  воспитанники дошкольных групп коррекционного центра помощи детям 

таким образом перестраивают существующие слова, что сохраняется значение не 

только одного, но также и второго слова, из которых было образовано одно. 

Подобных имен существительных только в словаре, составленном 

С. Н. Цейтлин [Цейтлин, 2006], можно встретить 76, среди которых встречаются 

отдельные совпадения со словами, которые были собраны авторами данного ис-

следования в процессе бесед с воспитателями, а также в процессе непосредствен-

ных контактов с многочисленными воспитанниками. Первым таким ярким приме-

ром является слово «загоральник», которое означает «костюм для загорания». ко-

торым дети заменили литературное имя существительное «купальник», заменив 

его корневую морфемой также корневой морфемой «гар» и приставкой «за» из 

также литературного глагола «загорать» [Цейтлин, 2006]. Несколько сложнее вы-

членяется этимология окказионального имени существительного «костринка», 
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возникшего в речи детей младшего возраста, побывавших на прогулке у костра, 

на месте литературного имени существительного «искра», несмотря на то, что не 

раз слышали, как называется наш центр помощи детям [Цейтлин, 2006]. Воспи-

танники в ответ на вопрос о значении данного имени существительного ответили, 

что так они назвали не только искру, но также и уголек костра, благодаря которо-

му она возникла. При этом дополнением к корню «костр» напрашивается не 

столько «искра», сколько «искринка» как уменьшитеьно-ласкательное производ-

ное слова «иска», которое в детской речи было заменено на «костринку». Называя 

петуха словом «кукарекушка» (кукареку + шк(а), воспитанники явно не воспри-

нимали, подобно другим их сверстникам, окончания «а» как принадлежность 

имён существительных женского рода, как, например, делают это юные творцы 

новых слов, изобретая такие имена существительные женского рода, как «доктор-

ка» по аналогии со своом «санитарка» [Цейтлин, 2006]. Следует отметить, что да-

леко не каждый взрослый слушатель смог бы сразу и безошибочно определить 

значение слова «сердитка», которым воспитанники обозначили морщинку на ли-

це, кторая призвана выражать сердитость. Сердитый + к(а). 

Температурник – так в исполнении воспитанников звучит название прибора, 

которым измеряют температуру. В этом слове от слова «градусник» не осталось 

корневой морфемы, однако сочтание основы слова Температура + ник дает иско-

мый результат. Чаще всего в словах, которые преобразовывают  воспитанники 

дошкольных групп коррекционного центра помощи детям, изменяется звуковой 

облик корня каждого такого слова, в то время как все другие морфемы остаются 

неприкосновенными, что и позволяет слушателю понять, что ребёнок имеет в ви-

ду [Цейтлин, 2006]. Так, например, произнося этимологический окказионализм 

«кусарик»,  воспитанники дошкольных групп коррекционного центра помощи де-

тям при этом подразумевают сухарик. Это свидетельствует о том, что дети млад-

шего возраста при этом изменили малопонятное им слово «сухарик» [Цейтлин, 

2006]. Воспитываясь в центре помощи детям, такие дети никогда не присутство-

вали во время того, когда их мамы сушили в духовом шкафу сухари, и имя прила-

гательное «сухой» пока ещё находится для данной группы детей вне всякой связи 
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всо словом «сухарик» [Цейтлин, 2006]. В то же время, следуя детской логике, 

«кусарик – это, то, что кусают» в большей мере понятно воспитанникам детских 

садов, поскольку им пока ещё доводится не сушить сухари, а только употреблять 

их в пищу, и не задумываться о происхождении как самого продукта, так и слова, 

которым он традиционно обозначается. Ещё одним примером этимологического 

окказионализма следует назвать имя существительное «творушка». Принимая во 

внимание, что воспитанники детского сада могут и не знать слова «творить», а 

слово «творчество» может быть для них полной абстракцией [Цейтлин, 2006]. Пу-

тем отсечения маловероятных значений исходным словом, с которого начато сло-

вообразование в данном случае, является имя существительное «ватрушка», кото-

рую начиняют творогом. Так часть речи в ходе словообразования остается преж-

ней. Окказиональное имя существительное «вихрахер» воспитанники детского сада 

образовали на основе словосочетания «парикмахер, остригающий «вихры», потому 

что именно это слово дети могут часто слышать о взрослых в отношении своей 

причёски. Вещь, надеваемая на пальцы, у воспитанников получила название «паль-

чатки», которое заменило имя существительное в форме единственного во множе-

ственном числе, потому что для детского сознания происхождение слова «перчат-

ки» пока что ещё не способно практически ни о чем сказать [Цейтлин, 2006]. 

Воспитанники в своем подавляющем большинстве никогда не слышали  

старинного русского глагола «помадить», поэтому современный глагол «помазать 

вместе с именем существительным «помада» привёл их к изобретению слова 

«помаза». Аналогичным образом, в повседневной жизни воспитанники достаточ-

но редко слышат слово «пожар», однако, глагол «тушить» стал основанием для 

изобретения ими существительного «тушенники», заменившего в их речи имя 

существительное «пожарные», потому что это те, кто тушит пожар [Цейтлин, 

2006]. Узнать червя в имени существительном «ползук», которое также изобрели 

воспитанники, достаточно сложно, потому что животных, способных ползать, 

вполне достаточно и за пределами зоологического класса червей. 

Грамотная работа наставника помогает воспитанникам корректно строить 

свою речь и овладевать навыками правильной речевой коммуникации.  
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Аннотация. Компьютерная грамотность признана одной из восьми ключе-
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THE ROLE OF VIDEO GAMES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN 

AND ADOLESCENTS’ DIGITAL COMPETENCE 

 

Annotation. Computer literacy is recognized as one of the eight key 

competencies of the 21st century: teamwork, systems thinking, working under 

conditions of uncertainty, multiculturalism, awareness, communication, working with 

IT projects, intersectoral communication. The article discusses the evolution of the 

concept of digital competence, its key components, characteristics, levels, types, 

approaches to assessment. The mutual influence of the development of digital 

technologies on the competence of participants in the educational process, as well as 

their influence on the criteria for the effectiveness of digital transformations, is 

analyzed. Approaches to improving digital competencies are considered. 

Key words: digital competence; criteria for the effectiveness of digital 

transformations; video games; assessment methods; socio-psychological research. 

 

В современном мире, когда бурное развитие цифровых технологий приво-

дит к изменениям в экономике, образовании, бизнесе, социуме, появляются новые 

понятия, необходимые для их понимания, а технологии и услуги глобального Ин-

тернета должны входить в повседневную жизнь людей. Всеобщая цифровизация 

большинства сфер приводит в движение новые модели поведения в цифровом 

пространстве и в связи с этим трансформирует понятие «информационно-

коммуникативная компетентность» в понятие «всеобщая цифровая компетент-

ность».  

Цифровая компетентность – важный аспект социальной адаптации личности 

в современных условиях глобальной цифровизации общества. Исследователи, за-

нимающиеся информационно-коммуникационной компетентностью, дают разные 

трактовки цифровой компетентности. Некоторые авторы, например, считают, что 

значение этого термина основано на технической составляющей и заключается в 

возможности применения технических средств поиска, хранения и обработки ин-

формации в любой деятельности субъекта [Эльбиева, 2022]. Другой подход к оп-

ределению цифровой компетентности сосредоточен на терминах «грамотность» и 

«коммуникация», а суть понятия заключается в восприятии информации субъек-

том посредством общения, направленного на действия с информацией в образова-

тельной, профессиональной и практической деятельности [Авдеева и др., 2017]. 

Третий подход рассматривает вопросы информационной безопасности и безопас-
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ности потребления цифровой среды детьми и подростками [Неустроева, Филип-

пова, 2022]. 

Основой цифровой компетентности является умение пользоваться глобаль-

ной сетью Интернет. В связи с этим одна из компетенций, которую необходимо 

формировать у нового поколения, это «цифровая компетентность». 

Знания, навыки, мотивация и ответственность как компоненты цифровой 

компетентности в этих сферах делят цифровую компетентность на четыре подви-

да: 1) информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и от-

ветственность, связанные с поиском, пониманием, организацией цифровой ин-

формации с использованием цифровых ресурсов и ее критическим осмыслением; 

2) коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответствен-

ность, необходимые для различных форм общения (электронная почта, чаты, бло-

ги, форумы, социальные сети и т. д.); 3) техническая компетентность – знания, 

умения, мотивация и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно ис-

пользовать аппаратное и программное обеспечение для решения различных задач, 

в том числе с использованием компьютерных сетей, облачных сервисов и т. д.; 

4) потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответствен-

ность, позволяющие решать различные повседневные задачи, связанные с кон-

кретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различ-

ных потребностей с помощью цифровых устройств и Интернета [Ergasheva, 2022]. 

Видеоигры – одно из закономерных последствий цифровизации. Много-

пользовательские видеоигры, как никакой другой вид деятельности в Интернете, 

формирует нужные виды цифровой компетенции. Они оказывают положительное 

влияние на успеваемость учащихся, на развитие критического мышления, на их 

уверенное поведение пользователя в сети Интернет. Используя игровые инстру-

менты в учебном процессе, можно увидеть повышение мотивации, развитие на-

выков, необходимых для сотрудничества,  повышение мотивации к обучению и 

несомненный рост успеваемости. Видеоигры также влияют на поведенческие ре-

акции учащихся и на психологию в целом. 
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Исследования подтверждают, что видеоиграм есть достойное место в обра-

зовательном мире, их роль в обучении трудно переоценить, геймификация как 

средство и как способ организации обучения имеет огромный образовательный 

потенциал, который еще нужно изучить [Шпаковский, Данилюк, 2018; Орлова, 

Титова, 2015]. 

Пять положительных воздействий, которые видеоигры оказывают на фор-

мирование цифровых компетенций, следующие: они способствуют сотрудничест-

ву. Когда дети и подростки играют в многопользовательские онлайн игры, они 

учатся общаться, координировать свои действия для достижения победы или по-

лучения максимальных результатов. Исследования, проведенные в рамках соци-

ально-психологических экспериментов, показали, что многопользовательские иг-

ры действительно могут улучшить сотрудничество, культурную коммуникацию и 

играют положительную роль в развитии личностного потенциала [Белашова, 

2021; Пожаров, 2014]. Видеоигры могут улучшить навыки командной работы, ес-

ли в них играть совместно, это связано с академической успеваемостью. Школы 

все чаще обращаются к групповому обучению для получения знаний посредством 

проектного обучения или других технологий сотрудничества. Таким образом, ко-

мандная работа сейчас играет важную роль в обучении, обеспечивая социальную 

поддержку каждому из учащихся.  Видеоигры предлагают эффективную среду и 

когнитивные преимущества для обучения навыкам сотрудничества. Геймеры мо-

гут отфильтровывать ненужную визуальную информацию, они склонны автома-

тически распределять ресурсы внимания.  Способность быстрее извлекать из тек-

стов актуальную информацию экономит время и играет важную роль в академи-

ческих достижениях.  Видеоигры улучшают способность следовать инструкциям 

и решать проблемы. В частности, «хорошие видеоигры включают в себя принци-

пы обучения, подтвержденные текущими исследованиями в области когнитивной 

науки [Кыштымова, 2019]. Для улучшения игровых навыков геймеры должны 

уметь следовать указаниям, много практиковаться и работать над преодолением 

своих слабостей. 
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Школа ставит перед учащимися аналогичную задачу, они должны уметь 

следовать инструкциям и практиковать академические навыки, чтобы получить 

хорошие оценки. Точно так же многоуровневая система большинства видеоигр 

требует от игроков достижения одного уровня, чтобы перейти на следующий. По 

мере развития навыков игрокам часто приходится решать проблемы, это тоже 

имитирует образовательное пространство, где учащимся предстоит разрабатывать 

гипотезы и творчески решать поставленные проблемы, чтобы перейти на сле-

дующий уровень. 

Следующее преимущество видеоигр – это повышение мотивации учащихся 

и улучшение технологических навыков. Мотивация в образовании всегда была 

насущной темой. В обществе, когда учителя мотивируют учеников внешними на-

градами, такими как хорошие баллы или оценки, многие дети учатся для получе-

ния оценки «отлично». Слишком часто им не хватает внутренней мотивации – 

обучения ради обучения. Это проблематично – многочисленные исследования по-

казали, что внутренняя мотивация и интерес учащихся к образованию приводят к 

лучшим результатам. Короче говоря, ученики более склонны учиться, если им ин-

тересен материал. Независимо от того, как это можно понимать, видеоигры могут 

повысить академическую мотивацию, мотивируют учащихся к достижению высо-

ких результатов. 

Они улучшают критическое мышление и когнитивную гибкость. Исследова-

ния показали, что у учащихся, которые играли в математические видеоигры, фор-

мировалось мышление, которое очень способствовало обучению. Также обнаружи-

ли, что те, кто играет совместно (в команде), демонстрируют повышенную мотива-

цию к обучению. Это доказало, что образовательные видеоигры усиливают жела-

ние учащихся освоить конкретный предмет, побуждают учащихся повторно изу-

чать материал и проводить дополнительное обучение, выходящее за рамки текущей 

задачи. Кроме того, учащиеся, которые играли в многопользовательские онлайн иг-

ры, были особенно целеустремленными и больше занимались решением проблем – 

навыки, которые напрямую приводят к успеху в образовательной среде. 
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Они могут положительно повлиять на когнитивное и социальное здоровье. 

Исследования показали, что может существовать определенная связь между ви-

деоиграми и психическим, когнитивным и социальным здоровьем детей. Иссле-

дователи отметили, что дети, которые играли в видеоигры почти каждый день, 

имели примерно в 1,75 раза больше шансов на высокое интеллектуальное функ-

ционирование и в 1,88 раза больше шансов на общую компетентность. Исследо-

вание также показало, что у детей, которые играют в видеоигры, меньше проблем 

во взаимоотношениях со сверстниками [Игнатова и др., 2022]. 

Заключение. Мы пришли к выводу, что многие видеоигры используют (а, 

следовательно, развивают) аналитические навыки и навыки решения головоло-

мок, некоторые из которых задействуют те же когнитивные процессы, которые вы 

используете в математике и естественных науках. Мы призываем учителей 

«включать в преподавание любимые видеоигры – при условии, что они не содер-

жат сцен насилия». Очевидно, что видеоигры являются отличным образователь-

ным инструментом в нашем быстро меняющемся технологическом мире. Итак, в 

то время, когда мотивация учащихся находится на крайне низком уровне, почему 

бы не добавить в образовательный процесс видеоигры? Обучающие видеоигры не 

только положительно влияют на успеваемость учащихся, но и привносят удоволь-

ствие в учебу. И если учитель покажет ученикам, что обучение может приносить 

удовольствие, то вполне сможет возродить их внутреннюю мотивацию к обуче-

нию, потому что, в конце концов, обучение – это гораздо больше, чем просто по-

лучение еще одной «пятерки». Поэтому учителям рекомендуется подумать об ин-

теграции образовательных видеоигр в образовательный процесс, чтобы помочь 

ученикам развить навыки межличностного общения, познавательные способности 

и навыки решения проблем. 
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Аннотация. Основная цель настоящего исследования – изучить связь меж-

ду  неудовлетворенностью собственным телом и решением подростков изменить 

свой социальный облик с помощью татуировок. 54 подростка (средний возраст 

18,2 года, 43,5% мальчиков и 56,5% девочек) предоставили информацию об ис-

следуемых переменных. Общее сравнение внешнего вида работает как важный 

объяснительный механизм во взаимосвязи между идеалом тела и собственным 

физическим образом как у мальчиков, так и у девочек. 
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THE ROLE OF ADOLESCENTS' DISSATISFACTION WITH THEIR BODY 

IN THE DECISION TO TATTOO 

 

Annotation. The main purpose of this study is to explore the relationship 

between dissatisfaction with one's own body and the decision of adolescents to change 

their social appearance with the help of tattoos. 54 adolescents (mean age 18.2 years, 

43.5% boys and 56.5% girls) provided information on the variables studied. The general 

comparison of appearance works as an important explanatory mechanism in the 

relationship between the ideal body and one's own physical image in both boys and 

girls. 
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Чем больше люди усваивают социальные идеалы внешности, чем больше 

они сравнивают свою внешность с другими, тем увереннее они воспринимают та-

туировки как способ улучшения своего физического образа. Результаты преды-
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дущих исследований, указывают на то, что сравнение социального внешнего вида 

является фактором риска, который усиливает неудовлетворенность собственным 

образом тела, как среди девочек, так и среди мальчиков в позднем подростковом 

возрасте [Бескова и др., 2011; Ерохина, Филиппова, 2019; Золотарева, 2023] и 

приводит к различным расстройствам поведения. Полученные в исследовании ре-

зультаты могут облегчить выявление людей, уязвимых к неудовлетворенности 

своим телом, раньше, чем возникнут серьезные проблемы с контролем питания, с 

попытками суицида, с самоповреждающим поведением, а также с необдуманным 

решением нанести татуировку для улучшения собственного образа тела [Иванов, 

Хохрина, 2019; Рубан, 2016; Березкина-Орлова, 2010]. 

Проблема неудовлетворенности подростков своим внешним видом очень 

актуальна и имеет исторические корни. Такой интерес к проблеме образа тела и 

отношения к нему легко объясним, поскольку образ тела является важным эле-

ментом самосознания, влияющим на становление характера и личности человека. 

Понятие «образ тела» было введено в 1935 году австро-американским психоана-

литиком Паулем Шильдером. Образ тела Шильдер понимал как «... представление 

о нашем собственном теле, которое мы создаем в нашем уме, тo есть, то, как оно 

представляется нам самим» [Ridgeway&Tylka, 2005, p. 218]. 

Молодые люди подвергаются особому риску социального сравнения внеш-

ности как в реальном, так и в онлайн-мире [Ho et al., 2016]. Они склонны сравни-

вать себя с другими, чтобы получить информацию о том, «как вписываются в этот 

мир», когда отсутствуют объективные стандарты или когда они не уверены в соб-

ственной самооценке. Подростковый возраст, по мнению Э. Эриксона, – это пе-

риод формирования эго-идентичности. Идентичность он определяет как «чувство 

непрерывной самотождественности, целостности, последовательности и уникаль-

ности собственной личности» [Эриксон, 1996]. Негативное восприятие себя по 

сравнению с другими может иметь неблагоприятные последствия, являет угрозу 

психическому здоровью, физическому благополучию и самооценке. Кроме того, 

это может привести к растущей неудовлетворенности своим телом и последстви-

ям не только в виде «слишком здорового образа жизни» (ограничительное пита-
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ние, чрезмерные физические нагрузки или другие жесткие способы снижения ве-

са), но и в виде самоповреждающего поведения (когда подростки режут, колют и 

прижигают ненавистное им тело). 

СМИ играют важную роль в создании социально одобряемых идеалов 

внешности с изображением недостижимых и совершенных мужских или женских 

физических образов. Эти образы обычно рассматриваются как олицетворение 

здоровья, успеха и социальной желательности. Однако не осознание социально 

одобренных стандартов внешнего вида, а его интернализация (механизм, посредст-

вом которого объекты внешнего мира формируют часть нашего сознания) является 

причиной повышенной неудовлетворенности своим телом у подростков. Наше ис-

следование посвящено сравнению социально одобренной внешности, интернализа-

ции социальных идеалов внешности и неудовлетворенности собственным телом у 

мальчиков и девочек в позднем подростковом возрасте. Также мы рассматриваем, 

как неудовлетворенность вызывает желание что-то изменить в своем теле. Одним 

из способов изменить внешность является нанесение татуировок. 

«Под неудовлетворенностью телом обычно понимают негативные мысли и 

чувства по отношению к собственному телу или негативную оценку формы тела, 

веса, частей тела или внешнего вида» [Grogan, 2016]. Это сложное явление, объ-

ясняемое различными социально-демографическими, биологическими или психо-

логическими факторами. Из индивидуальных психологических факторов было 

обнаружено, что с неудовлетворенностью телом связаны депрессивные симпто-

мы, снижение самооценки и более высокая интернализация социальных идеалов 

[Wang et al., 2019]. Кроме того, имеют значение факторы окружающей среды, та-

кие как социально одобренный внешний вид, недостаточно доверительные дет-

ско-родительские отношения, булинг со стороны сверстников по поводу избы-

точного веса или изъянов внешности и соблюдение диеты другими сверстниками. 

Исследование представило существенные доказательства того, что существует 

взаимосвязь между отношением к собственному телу, психосоциальным функ-

ционированием и эмоциональным благополучием личности.  
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Было обнаружено, что неудовлетворенность образом тела часто связана с 

низким качеством жизни. Более того, было доказано, что неудовлетворенность 

своей физической формой является важным предиктором психопатологий в под-

ростковом возрасте, таких как стрессы и депрессии, повышенная тревожность, 

которая влечет за собой нездоровые стратегии контроля веса, которые, в свою 

очередь, приводят к расстройствам пищевого поведения (анорексия, булимия и 

компульсивное переедание). 

Неудовлетворенность внешним видом может возникнуть как у мужчин, так 

и у женщин в разном возрасте, но особенно опасна она в раннем и позднем подро-

стковом возрасте. Подростки привыкли оценивать свое тело с точки зрения со-

циокультурных факторов и общепринятых в социуме норм привлекательности. В 

подростковом возрасте на личность девочки влияют требования общества к весу и 

физической красоте, привлекательности, а также к функциональному аспекту. Те-

лосложение является очень важным фактором социальной привлекательности 

мальчиков. Подростки часто используют сравнение своей внешности со своими 

сверстниками или усвоение идеального внешнего вида тела, тиражируемого 

СМИ, чтобы добиться социального признания и престижа. В телевизионных про-

граммах, журналах, рекламе и в социальных сетях это обычно принимает форму 

недостижимых, совершенных мужских и женских тел. Эти идеальные фигуры, их 

вес, форма и красота обычно рассматриваются как олицетворение здоровья, успе-

ха и социальной желательности. Напротив, показатели избыточного веса часто 

высмеиваются в средствах массовой информации. Процесс сравнения социально 

желательного внешнего вида и интернализация социальных идеалов внешности 

считаются ключевыми психологическими факторами, объясняющими недоволь-

ство своим телом у подростков [Paterna et al., 2021]. 

Социальное сравнение внешности и интернализация социальных идеалов 

внешности объясняет неудовлетворенность своим телом и психологические рас-

стройства механизмом социального давления (сверстников, семьи и средств мас-

совой информации). Они заставляют людей усвоить социально и культурно при-

знаваемые идеалы внешнего вида. Интернализация социокультурных идеалов 
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обычно определяется как «принятие общественных идеалов внешнего вида в ка-

честве личной цели и стандарта». Другими словами, это относится к включению 

конкретных внешних ценностей в руководство своими собственными принципа-

ми. Степень этого может варьироваться от убеждений о социальных нормах 

внешнего вида до поведенческих изменений в попытке приблизиться к этим со-

циокультурным стандартам. Осознание стандартов внешнего вида само по себе на 

сознательном уровне не может привести к неудовлетворённости телом. Однако 

его интернализация как более латентная схема объясняет, как социокультурное 

давление влияет на образ тела подростка. Следовательно, те, кто не в состоянии 

достичь этих социальные идеалов, будут испытывать негативные чувства по от-

ношению к своему телу. Также это относится к оценочному процессу, включаю-

щему как поиск информации, так и вынесение суждений о своих собственных фи-

зических данных по сравнению с физическими качествами других. Согласно тео-

рии социального сравнения [Fitzsimmons-Craft et al., 2016], люди сравнивают себя 

с другими, чтобы понять, как они вписываются в мир, когда объективные стан-

дарты недоступны. Подобные сравнения чаще встречаются среди отдельных лиц с 

более низкой самооценкой и более неуверенных в своих силах.  

Подростки склонны сравнивать себя с более привлекательными людьми 

(сравнение вверх) или с менее привлекательными (сравнения вниз), что приводит 

к различному эффекту в отношении самооценки, неудовлетворенности телом и 

последующих психосоматических расстройств. Однако чаще всего сравнение 

внешности имеет восходящий характер [Ко et al., 2019]. Кроме того, общая тен-

денция ориентироваться на внешний вид при сравнении связан с отрицательными 

результатами. Таким образом, интернализация и сравнение приводят подростка к 

неудовлетворенности своим телом, которую обычно определяют как фактор риска 

и предиктор различных расстройств. 

В нашем исследовании изучались факторы, которые побуждали подростков 

украшать свои тела татуировками, и личностные смыслы, которые они приписали 

этому действию. Мы также исследовали уровни дистресса, самоповреждающее 
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поведение, уровень самооценки, а также неудовлетворенность образом тела как 

мотивацию к нанесению татуировок. 

Акцент современного мира на изображениях массовой культуры имеет 

свойство, лишающее личность индивидуальности, в результате чего изображения 

идеального образа тела, заполняющие СМИ, социальные сети, рекламу, интерна-

лизируются как идеальные образы, с которыми подростки сравнивают себя и ос-

таются недовольны результатами сравнения. 

Существует устойчивая связь неудовлетворенности образом тела с поведе-

нием, причиняющим себе вред, с расстройствами пищевого поведения, семейной 

дисфункцией, а также с психологическим стрессом.  Предполагается, что селф-

харм, включая нанесение татуировок, имеют свойства временно улучшать психо-

логическое состояние подростка и смиряться с физическим образом собственного 

тела. 

Кроме этого,  татуировка начала проникать в массовую культуру как попу-

лярная форма бунтарского искусства, самовыражения и даже как духовная прак-

тика. Татуировки часто появляются на телевидении, в кино и в художественных 

галереях, в Интернете существуют чаты, сайты о татуировках и об истории татуи-

ровок. Искусствоведы включают татуировку в историю искусства, тату-студии 

проводят оживленный бизнес, и даже выпускаются татуированные куклы для де-

тей. Короче говоря, сегодня татуировка – это тренд. Татуировки могут отражать 

подтверждение своей личности и принятие себя, обряд посвящения или символи-

зировать образ жизни или убеждения. Они представляют собой форму невербаль-

ного общения, для некоторых – это источник гордости, дающий выход желаниям 

и чувствам изнутри. Татуировки – это нетрадиционный вид искусства, вновь под-

твердивший ценность украшения и модификации тела. Однако татуировки – это 

не просто украшение. При нанесении рисунка тату-мастер прокалывает и прони-

кает под кожу, преодолевая первую линию защиты организма. Кроме того, делать 

татуировку больно, боль – это неотъемлемая часть процесса, именно она, по мне-

нию исследователей и носителей татуировок, придает смысл этому опыту, что 

вполне соответствует социально-психологической гипотезе и описывает эффект 
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тяжести инициации, который предполагает, что чем больше человек страдает, 

чтобы получить желаемое, тем больше он будет ценить это. 

Результаты опроса показали, что подростки делали татуировки по разным 

причинам: самоидентификация, декоративный боди-арт, символы важных собы-

тий и переживаний, утрат и достижений, а также для улучшения образа тела. 

Большинство опрошенных подростков сделали татуировку вдумчиво, основной 

мотив – самоидентификация и улучшение образа тела, и никто из них не выразил 

сожаления по поводу содеянного. 

Количественные результаты показали, что татуированные подростки суще-

ственно не отличались от контрольной группы по уровню самооценки, самопо-

вреждения или психологических отклонений. У подростков с множеством татуи-

ровок этот показатель самооценки был значительно выше, чем у их сверстников 

без татуировок, и чем больше площадь поверхности тела, покрытая татуировкой, 

тем сильнее ассоциация с положительной самооценкой. 

Основная цель настоящего исследования состояла в том, чтобы объяснить 

связь между интернализацией телесного идеала и неудовлетворенностью своим 

образом тела. Кроме того, были рассмотрены гендерные различия этой проблемы. 

Представленные выводы частично подтвердили гипотезу, касающуюся интерна-

лизации идеального образа тела. В этой части гипотезы гендерных различий не 

обнаружено. В то же время, вторая гипотеза, рассматривающая связь между ин-

тернализацией телесного идеала и неудовлетворенностью собственным телом, 

была частично поддержана (только среди девочек). Текущие результаты подтвер-

ждают и дополняют результаты предыдущих исследований [Макарова, 2023; Ма-

карова, Тищенко, 2022], особенно в отношении гендерного аспекта проблемы в 

позднем подростковом периоде. Культурный контекст кажется важным в этом 

возрасте. Сравнение собственной внешности с интернализованным телесным 

идеалом, по-видимому, является фактором риска, усиливающим неудовлетворен-

ность своим телом, как среди мальчиков, так и среди девочек в позднем подрост-

ковом возрасте. Наконец, текущие результаты подтверждают актуальность обоих 

типов интернализации социальных идеалов в неудовлетворенности телом у деву-
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шек. Интернализация телесных идеалов, тиражируемых СМИ, способствует не-

удовлетворенности своим телом и нездоровым стратегиям контроля веса, рас-

стройству пищевого поведения и самоповреждающему поведению, разновидно-

стью которого является нанесение татуировок. 
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Психические расстройства являются глобальной проблемой общественного 

здравоохранения в мире из-за их широкого распространения и разрушительных 
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последствий. Психические, неврологические расстройства, а также расстройства, 

вызванные злоупотреблением психоактивными веществами, становятся причиной 

инвалидности или даже смерти детей и подростков. По оценкам Всемирной орга-

низации здравоохранения депрессивные расстройства названы источником пси-

хических расстройств, приводящих к инвалидности и к смерти [World Health Or-

ganization, 2017]. Подростковый возраст – критический период когнитивного и 

поведенческого развития человека. Согласно теории социально-эмоционального 

развития именно в этот период развития подросткам срочно необходимо искать 

правильный образец для подражания, чтобы ответить на вопросы о том, кто они 

есть и каковы их моральные и духовные аспекты. Формирование идентичности 

является важнейшим событием в развитии личности и связано с положительными 

достижениями и  результатами в жизни. Более того, именно в этот период человек 

развивает способность понимать и усваивать религию – ее убеждения, ценности и 

практики, что может привести к изменениям в структуре религиозного сознания.  

Возникновение психических расстройств совпадает с этим периодом разви-

тия. В мировом масштабе 10–20% населения этого возраста страдают психиче-

скими расстройствами, при этом депрессия представляет наибольший процент 

среди психических и неврологических расстройств [Das et al., 2016]. Плохое пси-

хическое здоровье влияет на общее благополучия подростков и имеет неблаго-

приятные последствия для здоровья. Имеются также социальные последствия, та-

кие как злоупотребление психоактивными веществами, подростковая беремен-

ность, делинквентное и девиантное поведение. Психические расстройства явля-

ются существенным бременем для общества, школы и семьи. Учитывая мировые 

масштабы этой проблемы, необходимо использовать стратегии, которые могут 

эффективно уменьшить ее возникновение и развитие и которые делают акцент на 

улучшении социальных детерминантов здоровья (питании, жилье, доступе к обра-

зованию, снижение экономической незащищенности и вреда от различных зави-

симостей), а также на укрепление общественных связей и социальной поддержки. 

Было обнаружено, что такие стратегии снижают социальные риски, усиливают 
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защитные факторы и уменьшают психиатрические симптомы и риск инвалидно-

сти как следствие некоторых психических расстройств [Rogers-Sirin et al., 2017]. 

В общеобразовательной школе вмешательство особенно полезно для реше-

ния проблем психических расстройств, поскольку дети и подростки проводят 

больше времени в образовательной среде, чем в любых других формальных учре-

ждениях. Вмешательства, реализованные в школах, которые стремятся улучшить 

психическое здоровье подростков, используя стратегии, такие как обучение и 

улучшение знаний (грамотность в области психического здоровья), среди проче-

го, оказываются эффективны в повышении самооценки и социальной поддерж-

ки, тем самым снижая факторы риска; однако в случае школы ограничена ин-

формация об интеграции религиозного образования в мероприятия, которые мо-

гут стать эффективным подходом в укреплении психического здоровья [Мирош-

никова, 2017]. 

В нашем исследовании обсуждается религиозное образование и то, как оно 

может повлиять на психическое здоровье подростков. Религиозное образование 

направлено на предоставление подросткам знаний, а также на развитие понима-

ния различных религий. Религиозное образование традиционно делят на: а) кон-

фессиональные религиозное образование, которое направлено на поощрение обя-

зательств к определенной религии, такой как православие или католицизм; и (б) 

неконфессиональное религиозное образование, которое фокусируется на предос-

тавлении ученикам информации о религии, чтобы расширить их понимание раз-

личных мировоззрений и в конечном итоге приводит к развитию толерантности к 

другим религиям [Михайлова, 2017].  Конфессиональное религиозное образова-

ние реализуется в странах, таких как Австрия и Хорватия, тогда как неконфессио-

нальное религиозное образование присутствует в Словении [Насонкин, 2015]. Ре-

лигиозное образование в этих странах имеет решающее значение для развития то-

лерантного общества. Системы образования во многих странах обратились к ре-

лигиозному образованию, чтобы способствовать плюрализму, взаимопониманию 

между людьми, формированию представлений о добре и зле. В США, например, 

государственное образование было создано изначально для обучения протестант-
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ским ценностям. Однако увеличение католического населения привело к препода-

ванию религии как предмета без какого-либо намерения, без идеологической об-

работки [Newman et al., 2018]. 

Религиозное образование остается темой для споров и дискуссий из-за раз-

деления церкви и государства в некоторых странах. Тем не менее, преподавание 

религии в светских школах может дать учащемуся более глубокое понимание раз-

личных культур мира, обогатить понимание учащимися общечеловеческого опы-

та и позволить им приобщиться к ценностям, которые они впоследствии могут 

интегрировать в свою жизнь [Левицкая, 2017]. 

Подростковый возраст – это этап развития человека, который Э. Эриксон 

называет переходным периодом с детства до совершеннолетия. Эриксон считает 

подростковый возраст ключевым в развитии эго-идентичности, но подчеркивает, 

что данный период перехода от детства к взрослости имеет много проблем: соци-

альный страх, страх одиночества, боязнь провала и неудачи, страх невозможности 

самоидентификации и другие [Эриксон, 1996]. Неотъемлемым компонентом этой 

возрастной стадии является психическое развитие личности, при котором у чело-

века развивается способность думать об абстрактных концепциях, формируется 

теоретическое рефлексивное мышление, способность думать о последствиях при-

нимаемых решений и т. д. Эта стадия развития также характеризуется усилением 

чувства самостоятельности, что приводит к большему взаимодействию со сверст-

никами и другими людьми. Эти изменения, возникающие у подростков, влияют 

на их религиозные взгляды и сопутствующие убеждения и практики. В своем 

стремлении развивать свою идентичность они начинают искать смысл жизни и 

становятся критически настроены по отношению к идеологиям, которые есть суть 

религии. Следовательно, подростки подвергают сомнению или отвергают некото-

рые религиозные идеи, которым их учили взрослые в раннем возрасте. Опыт и 

взаимодействие с другими людьми во время этого периода развития также имеют 

решающее значение в развитии религиозности. Например, структура семьи, дет-

ско-родительские отношения и привязанности влияют на то, как религиозное по-

ведение и взгляды воспринимаются, передаются от родителей к детям; подростки 
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которые были воспитаны обоими родителями и выросли в семьях с близкими от-

ношениями, с большей вероятностью передадут своим детям религиозные убеж-

дения и практики родителей. Сходным образом, сверстники влияют на религиоз-

ность подростков в том смысле, что религиозность способствует большей привя-

занности к сверстникам; то есть религиозные подростки, как правило, имеют 

больше друзей, которые разделяют одни и те же религиозные убеждения, и они с 

меньшей вероятностью будут участвовать в актах девиантного и делинквентного 

характера [Плезнер, 2010]. 

Нельзя отрицать роль религиозного образования в сохранении психического 

здоровья подростков. Религия и ее влияние на здоровье и благополучие людей – 

предмет многих отечественных и зарубежных исследований [Морозов идр., 2015; 

Adam &Ward, 2016; Shah, 2018; Петров, 2019]. Хотя определения религиозности и 

духовности остаются предметом споров среди исследователей, эти две концепции 

рассматриваются как связанные и включают несколько измерений, таких как убе-

ждения, отношения и поведение.  

Следствие религиозного и духовного вмешательства показало положитель-

ное влияние на состояние психического здоровья, например, значительное сниже-

ние стресса, тревожности, страхов и фобий, алкоголизма и депрессии. Следует 

признать важность религиозного образования в укреплении как физического, так 

и психического здоровья, так как многие религии дают знания об общем здоровье 

и благополучии. Например, ислам учит важности личной гигиены, управлению 

стрессом и здоровому питанию [Adam&Ward, 2016]; буддизм учит избегать упот-

ребления любых алкогольных напитков или наркотиков, которые может затума-

нить разум [Isralowitz&Reznik, 2015]; католическая вера делает упор на исповеда-

нии грехов, что дает облегчение беспокойному уму и снижает чувство страха и 

вины; и иудаизм подчеркивает, что тело принадлежит богу, и поэтому человек 

должен заботиться о нем, поддерживая правильное питание, адекватные физиче-

ские упражнения и сон, соблюдение хорошей гигиены и здоровый дух [Gonçalves 

et al., 2015]. Одной из основных целей религиозного образования является повы-
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шение осведомленности о религиозных верованиях и практиках и о том, как они 

влияют на человека, семью и сообщество в целом. 

Зарубежные исследования представили доказательства положительного 

влияния религиозного образования на рискованное поведение в отношении здо-

ровья, такое как употребление алкоголя, наркотиков, а также насилие, самопо-

вреждающее поведение и попытки суицида [Haynes, 2017]. Религиозное образова-

ние может сыграть важную роль в улучшении психического здоровья подростков 

путем развития религиозной морали, укрепления воли в преодолении трудностей, 

развития уважения к этническому и религиозному разнообразию. 

Религиозные верования и практики вносят существенный вклад в развитие 

личной морали и здравого смысла, которые влияют на принятие решений, форми-

рующих жизнь человека. Религиозное образование укрепляет формирование 

нравственных ценностей, формирует сознание через интериоризацию религиоз-

ной морали. Интериоризация – процесс, при котором человек принимает ценно-

сти или правила, предписанные религией как собственные, может серьезно по-

влиять на психическое здоровье. Религиозные моральные убеждения, такие как 

неприятие самоубийства и даже попыток самоубийства, могут также влиять на 

жизнь и физическое здоровье личности. Религиозные убеждения также влияют на 

то, как люди справляются со стрессовыми ситуациями, страданиями и жизненны-

ми проблемами, поскольку повышают принятие и способность компетентно 

функционировать перед лицом стресса и жизненных невзгод. 

Заключение. Несмотря на секуляризацию образования, снижение роли ре-

лигии в разных сферах жизни во многих странах, нельзя не признать, что религи-

озное воспитание и образование являются эффективным инструментарием для 

укрепления психического здоровья подростков и молодежи, именно поэтому важ-

но задуматься о решающей роли религиозного образования в области психическо-

го здоровья среди этой возрастной группы. Образование и пропаганда психиче-

ского здоровья могут максимально подчеркнуть преимущества религиозного об-

разования, делая акцент на том, насколько эффективно религиозное образование 

влияет на психическое здоровье подростков и на их благосостояние. 
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В настоящее время проблема социального развития младших школьников 

особенно актуальна, так как одной из целевых установок ФГОС является создание 

условий  социальной ситуации развития младших школьников с ОВЗ, открываю-

щей возможности позитивной социализации ученика, его всестороннего личност-

но морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих школьному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближай-

шего развития. 
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Особое значение приобретает воспитание человека, способного осознавать 

свою самоценность и самобытность, умеющего ориентироваться в социуме. 

В Федеральном государственном стандарте для детей с ОВЗ определена целесо-

образность создания условий для выявления способностей обучающихся через 

систему кружков [7]. 

Социально-позитивная деятельность  обучающихся с ОВЗ в системе допол-

нительного образования, в первую очередь, ориентирована на создание ситуации 

успеха для ученика, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), рече-

вые нарушения. Обучение и воспитание такого ребенка во многом затрудняется 

по причине того, что с ранних лет он воспринимает окружающий мир в большей 

степени как агрессивную, враждебную среду, что порождает его стремление 

«спрятаться», уйти в сторону. Преодолеть такую «защиту» даже опытному педа-

гогу бывает крайне непросто. Проект инклюзивного образования, активно разви-

вающийся в наши дни, характеризуется стремительным «вхождением» ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья, в мир его здоровых сверстников. 

Именно об этом пишет в своих трудах К.Д. Ушинский: «… необходимо дать де-

тям радость труда, успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости и 

собственного достоинства за свои достижения». 

В  систему дополнительных образовательных программ МОБУ СОШ № 31 вклю-

чена программа дополнительного образования, позволяющая адаптироваться к 

уровням и особенностям развития, подготовки обучающихся с речевыми наруше-

ниями,  к их успешной социализации в обществе и в пространстве школы. Таким 

образом, обеспечивается право младшего школьника с ОВЗ, речевыми наруше-

ниями  на получение непрерывного образования, признается ценность человека 

независимо от его возможностей и достижений, используется междисциплинар-

ный подход к образованию детей с особыми образовательными потребностями, а 

также индивидуальный подход в определении цели воспитания, развития и обу-

чения ребенка с ОВЗ. 

В процессе работы кружка используются технологии инклюзивного и ин-

тегрированного образования, создаются условия для развития партнерства с семь-
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ей младшего школьника, а также организуется взаимодействие с учителями на-

чальных классов, учителями физической культуры,  изобразительного искусства и 

музыки, педагогом-психологом. Такое взаимодействие необходимо для формиро-

вания мировоззрения. Важно чтобы мыслительные операции находили отражение 

в практической деятельности ученика. Эта идея мы находим в трудах в трудах 

В.А. Сухомлинского, который подчеркивал, что основа всего в любви, уважении, 

свободе личности и нравственности. 

Основными направлениями и мероприятиями по решению задач данной 

концепции являются следующие: 1) разработка  современной образовательной 

модели для организации дополнительного образования детей с ОВЗ, речевыми 

нарушениями в условиях совместного образования; 2) создание позитивного от-

ношения к обучающимся с речевыми нарушениями через реализацию коррекци-

онно-развивающей программы, направленную на признание прав ребенка с рече-

выми нарушениями максимально полноценно участвовать в жизни школы, обще-

ства; 3) совместная реализация различных проектов со сверстниками; 4) разработ-

ка индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образователь-

ными потребностями семьи и ребенка с ОВЗ, речевыми нарушениями; 5) создание 

образовательных ресурсов (печатных и электронных) для формирования банка 

методических материалов, аудио- и видеотек, учитывающих специфику наруше-

ния в развитии младшего школьника с ОВЗ, речевыми нарушениями; 6) создание 

базы развивающих пособий и игр, способствующих интеллектуальному развитию 

учащегося с ОВЗ, речевыми нарушениями [3]. 

Реализация настоящей концепции позволяет: 1) провести анализ коррекци-

онно-развивающей работы с обучающимися с речевыми нарушениями; 2) разра-

ботать методические подходы к обучению и развитию младших школьников; 

3) создать полноценную коррекционно-развивающую среду для получения детьми 

с речевыми нарушениями качественного образования; 4) реализация модели ад-

ресной работы с детьми с ОВЗ, речевыми нарушениями. 

Для реализации концепции создана и реализуется воспитательная модель дет-

ского объединения, частью которой является коррекционно-развивающая программа 
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логопедического кружка «Грамматей-ка», направленная на решение задач  воспита-

ния общей культуры личности, адаптации учащихся с речевыми нарушениями к 

жизни в обществе, их социализации, создания основы для освоения детьми с ОВЗ, 

речевыми нарушениями образовательной программы [4]. 

Коррекционно-развивающая программа логопедического кружка «Грамма-

тей-ка» направлена на оптимальное развитие личности ученика на основе педаго-

гической поддержки индивидуальности учащегося, развития его способностей, 

высших психических функций, ликвидация речевых нарушений в условиях спе-

циально организованной деятельности, а также накопление учащимися социаль-

ного опыта и обогащение навыками общения и совместной деятельности в про-

цессе освоения коррекционно-развивающей программы. Программа учитывает 

особенности психофизического развития детей с речевыми нарушениями, пред-

полагает использование специальных методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

занятий. 

Образовательная деятельность по данной программе в целом направлена на: 

1) коррекцию устной речи первоклассников и профилактику нарушений 

письменной речи; 2) формирование и развитие творческих способностей обучаю-

щихся; 3) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном развитии, в развитии речи и высших психических функций; 4) со-

циализацию и адаптацию обучающихся в жизни в обществе; 5) формирование 

общей культуры обучающихся. 

Формы реализации программы: реализация творческого проекта, выставка, 

участие в викторинах и конкурсах, презентации с  использованием интернет ре-

сурсов. 

Адаптация коррекционно-развивающей программы учитывает особые обра-

зовательные потребности детей с речевыми нарушениями, поскольку обучаю-

щимся требуется больше времени для освоения учебного материала [1]. Адапта-

ция коррекционно-развивающей программы кружка «Грамматей-ка» включает: 

своевременное выявление трудностей у обучающихся с речевыми нарушениями; 
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определение особенности организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями обучающегося, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; создание условий, способствующих ос-

воению обучающимися с речевыми нарушениями дополнительной общеобразова-

тельной программы; обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или психолого-педагогического консилиума; составление 

индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенно-

стей ученика; коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе и информационных, компьютер-

ных технологий для оптимизации образовательной деятельности); обеспечение 

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); разработка и реализация индивидуальных и груп-

повых занятий для детей с ОВЗ, речевыми нарушениями; реализация системы 

специальных мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ (обеспечение 

участия учащихся с речевыми нарушениями вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, 

выступлениях, концертах и т. д.); оказание консультативной и методической по-

мощи родителям (законным представителям) детей с речевыми нарушениями по 

вопросам развития и обучения ребенка. 

Обучаясь по коррекционно-развивающей программе, учащиеся знакомятся с 

учебным материалом, выполняют задания, участвуют в исследованиях и проек-

тах, читают, задают вопросы, высказываются, делятся опытом. В детском объеди-

нении «Грамматей-ка» обучающиеся выполняют разнообразные творческие рабо-

ты: самостоятельно  или под руководством логопеда придумывают  сказки, загад-

ки, ребусы и кроссворды, выполняют разнообразные коллективные творческие 
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иллюстрации к прочитанным литературным произведениям, участвуют в КВНах и 

викторинах, защищают проекты и т. д. 

Наиболее эффективным способом обучения является использование ин-

формационных и коммуникационных технологий, что позволяет: сделать логопе-

дическое занятие наглядным, красочным, информативным; приблизить занятие к 

мировосприятию ребенка за счет использования программ и электронных  автор-

ских пособий, облегчающих коммуникативный уровень; использовать дифферен-

цированный и личностно-ориентированный подход к обучению; установить от-

ношения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и логопедом; акти-

визировать познавательную деятельность учащегося; повысить мотивацию уча-

щихся к логопедическим занятиям; развивать мышление и творческие способно-

сти учащихся. 

Одним из основных методов организации образовательной деятельности на 

занятиях в рамках логопедического кружка «Грамматей-ка» является проектная 

деятельность [3]. 

Формой, задающей проектную деятельность, может быть: участие детей в 

конкурсе познавательной или творческой направленности; виртуальная тематиче-

ская выставка, где ученики представляют результаты своего творческого труда 

(выставка рисунков, поделок, конструкторов, идей и т.п.); виртуальная экскурсия 

по каким-либо объектам, где экскурсоводами выступают ученики; игра во всех ее 

проявлениях; создание общего продукта в виде альбомов, книг, презентаций, 

фильмов и т. п.; инсценировки, театральные постановки [5]. 

Воспитательная модель логопедического кружка «Грамматей-ка» предпола-

гает индивидуальное взаимодействие педагога и  обучающегося. В процессе заня-

тий допускается  и активно приветствуется присутствие любого из члена семьи 

детей с речевыми нарушениями. 

В процессе реализации программы учитель-логопед использует современ-

ные развивающие технологии. В основе всех педагогических технологий лежит 

идея создания адаптивных условий для каждого ученика, те есть необходима 
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адаптация к особенностям ученика содержания, методов, форм образования и 

максимальная ориентация на  личность обучающегося [2]. 

Отдельное место занимают здоровьесберегающие технологии. Это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения и укрепления разви-

тия духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья обучающихся и педагога [3]. 

Целесообразно решать социальную проблему развития способностей каж-

дого ребенка с речевыми нарушениями, включив его в активную деятельность, 

доведя представления по изучаемой теме до формирования устойчивых понятий и 

умений. Миссия учителя-логопеда – воспитать человека, способного жить и ус-

пешно действовать в стремительно меняющемся мире, реализуя свои творческие 

возможности и уважая других людей. 
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Современное образование требует постоянного обновления методов и под-

ходов к обучению. Важной задачей института образования является повышение 

вовлеченности обучающихся в учебный процесс, требующий повышенной акти-

визации внимания обучающихся. В систему среднего профессионального образо-

вания поступают школьники, в основном, после 9 класса, которые выбрали или 

выбирают свой профессиональный путь обучения и находятся на пути во взрос-

лую жизнь. Одним из способов достижения данной цели является использование 

«сырых» источников информации на уроках географии. Для того чтобы повысить 

вовлеченность обучающихся СПО в учебный процесс, необходимо использовать 

современные методы и формы работы со студентами. В данной статье мы рас-

смотрим понятие «сырых» источников информации, приведем примеры их ис-

пользования в учебном процессе и оценим результаты такого подхода. 

С целью повышения вовлеченности обучающихся СПО в учебный процесс 

активно применяются «сырые» источники информации. Под «сырыми» источни-

ками информации понимаются первоначальные, необработанные данные или ис-

точники, которые не прошли фильтрацию или интерпретацию. Это могут быть 

оригинальные документы, карты, фотографии, записи, статистика и многое дру-

гое, которые не подверглись сокращению или упрощению. Использование таких 

источников позволяет обучающимся собирать, анализировать и интерпретировать 

информацию самостоятельно, что способствует развитию критического мышле-

ния и исследовательских навыков. 

Современные технологии позволяют получать доступ к большому объему 

географических данных и карт в реальном времени. Обучающиеся могут исполь-

зовать географические информационные системы (ГИС) для анализа и визуализа-
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ции данных. Это позволяет им исследовать актуальные географические явления, 

такие как изменение климата, распределение населения или динамику природных 

бедствий. Каждый компонент анализа, проводимого в процессе организации уро-

ка, оказывает влияние на обучающихся. Использование современных средств свя-

зи, в частности, мессенджер «Телеграм», позволяющий создавать опросы в фор-

мате викторины, позволяет создавать тестовые вопросы, которые позволяют про-

вести оценку теоретических знаний. Использование различных статистических 

данных: ВВП (внутренний валовый продукт), ИРЧП (индекс развития человече-

ского потенциала), численность населения, площадь территории, климат, нацио-

нальный состав и другие. В рамках изучения курса географии в СПО обращается 

большое внимание на блок экономической географии, в которой рассматривается 

понятие «экономика», составные части экономики государств мира, происходит 

сравнение бюджета различных государств мира. С помощью дополнительных 

«сырых» источников студенты, обучающиеся в системе СПО, могут проводить 

анализ. При организации работы обращается внимание на использование прове-

ренных источников информации. 

Одним из апробированных заданий, которые помогают студентам самостоя-

тельно найти и проанализировать информацию, является составление графика 

ВПП (внутреннего валового продукта) государств. Обучающимся доводится ин-

формация о том, что необходимо с помощью представленного информационного 

ресурса (QR-код вывешивается на доске) провести анализ ВВП названных госу-

дарств (у каждого обучающегося своя пара государств). Обучающийся, переходя 

по указанному QR-коду находит свою пару государств, составляет график с обо-

значением осей, наносит данные из представленного источника по годам. После 

этого, при анализе обучающиеся получают основное задание, заключающееся в 

проведении анализа динамики ВВП государств с историческими событиями, ко-

торые фиксируются для составления цепочки фактов, оказавших влияние на эко-

номику данного государства в представленный отрезок времени. 

С целью повышения уровня критического мышления для обучающихся 

предлагаются задания, направленные на анализ исторической информации или 
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официальных государственных источников информации. Одним из интересных 

для обучающихся задания является изображение политической карты мира, но в 

другом формате. Обучающимся предлагается провести анализ официальных госу-

дарственных информационных источников и вывести рейтинг государств по важ-

ности во внешней политике Российской Федерации. В процессе исследования бы-

ло выявлено, что рейтинг самых значимых государств мира состоял из следую-

щих позиций: 

1 место – Украина – в связи с проведением специальной военной операции 

на территории данного государства. 

2 место – КНР (Китай) – в связи с событиями по сближению двух госу-

дарств. 

3 место – США – в связи с участием поставки вооружения на территорию 

Украины и применением санкций в отношении Российской Федерации и Ирана. 

Дополнительно, в рамках работы с традиционными источниками информа-

ции, на уроках географии можно предоставить обучающимся доступ к оригиналь-

ным историческим документам, связанным с исследованием конкретных геогра-

фических регионов. Например, старые карты, записи первых путешественников 

или документы о колонизации земель. Особое внимание занимает анализ измене-

ния границы и территории государств за определенный промежуток времени. С 

помощью данной работы обучающиеся дополняют свои теоретические знания по 

истории мира и дополняют их новыми теоретическими знаниями о конкретных 

регионах и странах мира, их истории и культуры. Обучающиеся могут анализиро-

вать источники, выделять ключевые события и факты, а также проводить сравни-

тельный анализ разных документов. 

Таким образом, использование «сырых» источников информации на уроках 

географии способствует активному участию обучающихся в учебном процессе и 

развитию их критического мышления. Этот подход помогает им лучше понимать 

географические явления, углублять свои знания и развивать навыки исследования. 

Кроме того, это может стимулировать интерес к предмету и мотивировать обу-

чающихся изучать географию более глубоко. 
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Пристальное внимание трансформационным процессам в системе образова-

ния в последние десятилетия не случайно. Оно обусловлено целым рядом сущест-

венных факторов. С одной стороны, модернизационные процессы российской 

действительности, стремление изучить и применить на практике опыт в сфере об-

разования ведущих мировых университетов, с другой – активные усилия в про-

цессе идентификации, самоопределения в системе традиционных социокультур-

ных оснований российской цивилизации. 

В истории культуры философское осмысление проблем образования и роли 

науки в нем претерпело существенное изменение. Уходящее корнями в Антич-

ность представление об образовании как воспитании, «формообразовании челове-

ка через овладение культурой, универсальным знанием и добродетелями…» 

[3, 594], как внутренней жизни, духовности, проявлении высшего богатства чело-

века в современной культуре выходит на первый план. 

Обусловлено это тем, что укорененное в идеалах классической рациональ-

ности представление об образовании как процессе овладения интеллектуальными 

знаниями, аналитическими способностями и практическими умениями существу-

ет в рамках принципиально иной современной цивилизации, отличающейся от 

традиционной европейской культуры. 

Роль науки и научной рациональности в процессе образования проявляется 

в том, что первичное «знакомство» с наукой происходит в образовательном про-
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цессе. Изменения науки и техники предопределяют изменения в системе образо-

вания, самой структуры образовательного процесса: его целей, средств, результа-

тов, форм и методов. Научно-мировоззренческие принципы оказывают опреде-

ляющее воздействие не только на структуру обучения, образования и воспитания, 

но и на сущностные характеристики педагогических доктрин. Научная рацио-

нальность обуславливает специфику мыслительной деятельности и педагогов, и 

учеников, их ментальность, способы трансляции знания, развитие творческих 

способностей. 

Существует множество актуальных проблем философии науки и образова-

ния. Ряд из них связан с усиливающимися процессами коммерциализации и науч-

ной деятельности, и образования в целом. Наука и образование становятся объек-

тами товарно-денежных отношений и рыночных услуг. 

В современном мире качественные изменения в развитии науки и системы 

образования обусловлены коренным переломом в жизнедеятельности общества в 

планетарном масштабе. Продолжающийся рост научного знания, изменение ме-

ханизмов трансляции социокодов, возникновение проблем, выходящих за рамки 

локальных способов решения порождают в целом трансформацию индивидуаль-

ного, и общественного сознания. 

Актуальнейшей проблемой в образовании и воспитании современного чело-

века становится замещение традиционных способов социальных взаимодействий 

на виртуальные формы и практики общения. С одной стороны, активное исполь-

зование инновационных компьютерных технологий способствует созданию новой 

коммуникативной среды, открывающей неограниченные возможности в системе 

общения и образования. С другой, виртуализация социальной коммуникации при-

водит к деформации традиционных способов взаимодействия, разрушению непо-

средственной межличностной коммуникации, а, следовательно, нарастанию ду-

ховного отчуждения. В сфере образования и воспитания, где воздействие лично-

сти педагога и наставника чрезвычайно значимо, эти процессы могут порождать 

целый ряд непредсказуемых негативных последствий. 
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Несоответствие увеличивающегося объема знаний и постоянного, не изме-

няющегося времени обучения вызвал к жизни идею непрерывного образования, 

позволяющего более мобильно приводить содержание образовательного процесса 

в соответствие с изменившимися условиями социальной жизни. Современная фи-

лософия образования исходит из того, что сознание новых поколений людей, спо-

собных управлять сложнейшими социальными процессами не может быть сфор-

мировано в прежних классических формах и методах образования. Необходимо, 

прежде всего, дать возможность научиться самостоятельно находить знание, ов-

ладеть методологией познания, развить способность приобретать новые знания.  

Социокультурный кризис второй половины ХХ столетия поставил задачу не 

просто создания новых систем образования, а выработку человекоразмерных ме-

ханизмов обучения и трансляции знания. Акцент на личностном, творческом ас-

пекте образования, учет способностей, «природы» человека требует возвращения 

к античному идеалу пайдейи, как единству образования и воспитания высоких 

моральных качеств, взаимосвязи знания и добродетелей. 

Идеалу пайдейи в определенной степени соответствует неклассическое на-

правление в образовании (так называемое гуманизирующее образование), при-

званное восстановить утраченное единство образования и воспитания. Это на-

правление восходит к концепциям воспитания человека как гражданина в произ-

ведениях французских просветителей XVIII века; к работам И. Песталоцци, ут-

верждающим главной задачей образования подготовку учеников к полноценной 

жизни, не сводящейся к профессиональной деятельности; к учению Ф. Дистерве-

га, поставившем задачу исследования процесса обучения и воспитания человека в 

единстве личностного, психофизиологического и социокультурного измерений; к 

исследованиям М. Монтессори, утвердившим идею гармонии собственных инте-

ресов ученика и целей образовательного процесса. 

Таким образом, отрыв образования от воспитания, утверждение в современ-

ной культуре «негуманного», «отпавшего от своей сущности» (М. Хайдеггер) че-

ловека привели к тому, что за образованием сегодня закрепилась функция транс-

ляции опыта предшествующих поколений и профессионализации, а за воспитани-
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ем – функция «гуманизации».  В.А. Лекторский отмечал, что в современной куль-

туре «пути мышления, нравственности и искусства давно разошлись. Мышление 

носит по преимуществу инструментальный характер, так как обслуживает прежде 

всего сферу естественных наук и техники. Обучение такому мышлению не ведет к 

нравственному развитию. …Образованный человек отождествляется с человеком 

знающим. Между тем, подобный идеал образования все более ставится сегодня 

под сомнение» [4, 3]. Современная система образования оказалась тупиковой: во-

первых, она бессодержательна с точки зрения развития способностей человека, 

во-вторых, она разрушает целостность и системность мировоззрения. 

Динамика роста научных знаний, сложнейшие интеграционные процессы в 

сфере познания задают тенденцию непрерывного образования, актуализирующую 

самостоятельный творческий поиск информации и применение нетрадиционных 

решений. Кроме того, глобальные проблемы формирования личности не могут 

быть решены на основе какой-либо одной системы образования. Их решение за-

висит от тех социальных сил (государственных, экономических, научных, религи-

озных, национальных и т. д.), которые формируют общественное мнение, опреде-

ляют внутреннюю политику государства (в том числе и в сфере образования).  

Поэтому в современной философии образования речь идет о формировании 

парадигмы образования, исходящей из представлений о человекоразмерности, ду-

ховности (в русской традиции «соборности»), из идеи «общественного служения» 

(С.Л. Франк), толерантности (и межличностной, и национальной, и конфессио-

нальной) и разумности. Безусловна принципиальная значимость мировоззренче-

ских ориентиров не только для полноценного процесса воспитания и обучения, 

социокультурной идентификации личности, но и для формирования гармоничных 

отношений человека и общества в целом. 
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Подростковый возраст является одним из важных и наиболее сложным эта-

пом в онтогенезе человека. В этот период закладываются основы сознательного 

поведения, формируются нравственные представления и социальные установки, 

то есть происходит становление личности. В различных исследованиях даны раз-

ные подходы к определению границ подросткового возраста. Психологический и 

социокультурный анализ исследований современного детства, проведенный про-

фессором К.Н. Поливановой [4], показал, что сегодня актуальным является рас-

ширение рамок анализа детства. В ХХ веке в  возрастной периодизации акцент 

делался на анализе основных источников и перспектив взросления, ядром кото-

рых являлось представление о ребенке как о будущем взрослом. В то же время 

ряд исследователей по проблеме детства делают акцент на то, что период перехо-

да от детства к взрослости напрямую зависит от развития научно-технического 

прогресса общества: чем он более развит, тем длиннее период детства и несамо-

стоятельности детей. К.Н. Поливанова также отмечает, что граница между 

«взрослыми» и «невзрослыми» в современных условиях проходит не по шкале 

возраста, а по шкале социально-экономических и образовательных возможностей 

индивида в связи с появлением идеи обучения на протяжении всей жизни. Не-

смотря на новые тенденции в изучении проблем детства, исследования в области 

возрастной психологии, проведенные в XX веке, также не теряют своей актуаль-

ности и позволяют понять природу большинства психологических процессов, 

протекающих в период подросткового возраста на современном этапе.  

Психологами фаза взросления рассматривается как период развития струк-

туры личности и возобновления прежних конфликтов (З. Фрейд), как фаза кризи-
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са идентичности или ролевой диффузии (Э. Эриксон). В этот период происходит 

«нормативный кризис», обусловленный большим количеством требующих реше-

ния задач (физическое развитие, выбор профессии, партнера, усвоение роли 

взрослого), крайне затрудняющих собственную идентификацию. В подростковом 

возрасте возрастает потребность в укреплении социальной роли и актуализирует-

ся весь внутренний опыт, приобретенный на всех предшествующих стадиях раз-

вития. Э. Эриксон отмечает, что развитие личности подростка напрямую зависит 

от социального окружения – «психосоциального моратория» [6]. Академик 

И.В. Дубровина отмечает, что «позитивный смысл подросткового кризиса состоит 

в том, что через него, через отстаивание своей взрослости и самостоятельности, 

подросток удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении. В ре-

зультате у него не просто возникают чувство уверенности в себе и способность 

полагаться на себя, но формируются способы поведения, позволяющие ему и в 

дальнейшем справляться с жизненными трудностями» [5]. Для подростка кризис – 

это такой момент в его жизни, когда появляется повышенная потребность в реф-

лексии происходящего как во внутреннем, так и во внешнем мире. Подростку 

психологически выгодно пройти этот кризис медленно для более полного осмыс-

ления себя самого  и мира в целом. 

В подростковом возрасте повышается количество детско-родительских 

конфликтов, появляется напряжение в отношениях подростков с педагогами. Ис-

следователи данного возрастного периода отмечают, что «на первый план выхо-

дит задача сепарации от родителей и преодоление страхов, связанных с повыше-

нием своей независимости и самостоятельности» [3]. Следует заметить, что спе-

цифичным для подросткового возраста  является то, что быстрый темп физиче-

ского и умственного развития совпадают с недостаточной социальной зрелостью, 

из-за чего кризис подросткового возраста выражен намного сильнее, чем кризисы 

других возрастов. Подростки еще не готовы эффективно регулировать свои пси-

хические состояния, что сказывается на продуктивности деятельности и на отно-

шениях с окружающими. Подросток пытается ограничивать права взрослых, а 

свои расширять, претендуя на уважение его как личности, доверие, самостоятель-
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ность, то есть признание его равноправным со взрослыми членами социума. Это в 

свою очередь подкрепляется обостренным у подростков чувством собственного 

достоинства, поэтому их поведение может быть очень бурным, например, могут 

наблюдаться упрямство, обидчивость [3]. Найти удовлетворяющее подростка ме-

сто в системе отношений со взрослыми у большинства не получается. Причинами 

этого являются привычка контролировать и управлять ребенком, как со стороны 

родителей, так и со стороны преподавателей, полная материальная зависимость от 

родителей, неизменность общественного положения подростка. В результате ме-

жду взрослыми и подростком растёт определённый психологический барьер, для 

преодоления которого многие подростки прибегают к различным формам агрес-

сивного поведения. У них возникают различные виды протестов – неподчинение, 

непослушание, которые в крайне выраженной форме проявляются в открытом не-

гативизме.   Поэтому необходимо большое внимание уделить вопросам формиро-

вания конфликтной компетентности в данном возрасте. Важно проводить занятия 

по передаче учащимся знаний и практических навыков по конструктивному об-

щению и развитию рефлексии, эмоциональной саморегуляции и грамотному по-

ведению в конфликтах [2]. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте становится интимно-личностное 

общение со сверстниками (Д.Б. Эльконин). Подростки ищут себе малые группы, 

состоящие приемущественно из молодых людей, способных их понять и принять. 

К.Н. Поливанова, продолжая исследования Д.Б. Эльконина о ведущей деятельно-

сти в подростковом возрасте, отмечает, что в этот жизненный период ею стано-

вится проектирование – «связь замысла и реализации, в которой действующий, 

моделируя действительность в целостной, художественной форме, эксперименти-

руя с ней, обнаруживает связь ситуации действования с собственными пережива-

ниями и состояниями; центром этой связи является сфера человеческих отноше-

ний» [5]. Особенно важно применение подростками различных форм интимно-

личностного общения со сверстниками: проговаривание, сочувствие, сопережива-

ние, принятие – отвержение [5]. Подростку свойственно стремиться к общим де-

лам со сверстниками, он хочет быть принятым, признанным, уважаемым товари-
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щами. И если его не удовлетворяет качество общения в учебном заведении, он как 

бы психологически «покидает» его стены. В связи с этим важным становится 

проведение в образовательных организациях различных командообразующих ме-

роприятий (тренингов, групповых экскурсий и т. п.), использование интерактив-

ных методов обучения, направленных в том числе на внутригрупповое взаимо-

действие в процессе получения новых знаний и закрепления пройденного мате-

риала. Особая роль отводится формированию в процессе воспитания ценностных 

установок, личностной и групповой идентичности подростков [3]. 

Подростковый возраст отличается не только психологическими особенно-

стями, но и физическим и физиологическим ростом (развитием). Это время бур-

ного изменения организма. За счет этого очень часто возникает избыточный вес, 

нарушения физического развития и т.п. Все это оказывает очень сильное влияние 

на развитие самооценки и «Я-концепции» подростка. Подростки начинают уде-

лять большое внимание сравнению своей внешности с внешностью сверстников и 

кумиров. Значительное отклонение в физическом развитии как в сторону слиш-

ком замедленного развития, так и в сторону акселерации является объективным 

фактором риска. У таких подростков отмечается большая зависимость от мнения 

окружающих (конформизм), формируются негативные установки по отношению к 

собственной личности и повышается риск возникновения аутоагрессивных тен-

денций, они более подвержены неблагоприятным внешним влияниям социума. 

Следовательно, в образовательной организации при работе с подростками необ-

ходимо обеспечить условия для формирования позитивной «Я-концепции», спо-

собствовать выявлению сильных сторон личности обучающихся и помогать мак-

симально эти стороны развивать. Особая роль отводится, на наш взгляд, куратору 

либо классному руководителю, напрямую взаимодействующему как с подрост-

ком, его семьёй и личной историей обучающегося. Важно создавать в учебных 

группах атмосферу доверия и поддержки, в ходе проведения совместных меро-

приятий делать акцент на положительные качества каждого подростка. 

Подводя итоги, нужно сказать о том, что именно подростковый возраст яв-

ляется наиболее сензитивным для формирования аутопсихологической компе-
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тентности , так как на этом жизненном этапе у человека возникает насущная по-

требность в получении информации о своей личности. Это обусловлено тем, что 

на данном этапе у ребенка впервые появляется осознанное интегративное отно-

шение к самому себе как объекту собственного развития, возникает способность к 

самоанализу, идентификации и сопоставлению себя с другими. Сформированная в 

подростковом возрасте психологическая культура становится важным ресурсом 

развития личности и обеспечивает высокий уровень самоконтроля, адекватное 

самоотношение и уверенность в самоэффективности. Благодаря этому актуализи-

руется ориентация на успех, формируется способность к планированию и уста-

новлению приоритетности задач и, следовательно, повышается устойчивость к 

стрессу и толерантность к фрустрации, что в конечном итоге способствует ста-

новлению психологического благополучия будущего взрослого человека. 
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На сегодняшний день проблема подростковой девиации, вовлечение подро-

стков в преступные сообщества, к сожалению, остается актуальной для России. 

Среди причин дезадаптации детей, подростков на сегодняшний день можно выде-

лить и негативные воздействия со стороны общества и его криминальных элемен-
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тов, и фактор влияния семьи на процесс социализации, и влияние средств массо-

вой информации. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации в нашей стране 

наблюдается увеличение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

подростками [3]. Особое беспокойство вызывает повышенный интерес подростков 

к оружию. Среди наиболее опасных преступлений в этой сфере следует считать 

нападения на учебные заведения [6]. Также следует выделить один из преступных 

«трендов» – это использование подростками современных технологий, в том чис-

ле компьютерных в целях совершения противоправных деяний. В России, соглас-

но статистике, около 80% подростков и детей выходят в интернет сеть через раз-

личные устройства без контроля [4, 2]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время много факторов, провоци-

рующих поведенческие девиации. Также необходимо обратить внимание на то, 

что сегодня такие составляющие как труд, учеба среди подростков утратили цен-

ность и значимость. Подростки ориентированы на то, чтобы получать больше 

благ, стремиться к дорогим вещам, при этом меньше тратить своих сил на учебу и 

труд. Ориентация на личное материальное благополучие, на жизнь по принципу 

«как я хочу», на достижения своих целей любой ценой, в том числе и преступным 

и т. п. стали основными постулатом современных подростков [1, 37]. 

И здесь необходима целенаправленная работа по защите подростков от нега-

тивной информации, в том числе размещаемой в сети интернет, по обучению их к 

различению и непринятию деструктивных идеологий, по установлению подрост-

ков, нуждающихся в помощи и коррекции поведения. Ведь такие нарушения 

взаимодействия и взаимосвязей с социальным окружением приводят к тому, что 

подростки попадают в «группы риска». 

Под группой риска следует понимать – ту категорию подростков, которая в 

силу определенных обстоятельств подвержена негативным воздействиям со сто-

роны общества, семьи, криминальных элементов, что в свою очередь приводит и 

становится причиной дезадаптации подростков. 
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Часто оказываясь в различного рода критических ситуациях или в неблаго-

приятных условиях жизни подростки отдаляются от семьи, школы, друзей, появ-

ляются отклонения в поведении, общении. Современным подросткам не просто 

нужна забота, тепло, внимание, их мучает главный вопрос – вопрос собственной 

неопределенность, вопрос одиночества. Отвечая на вопрос, кто же может помочь 

подростку, оказавшемуся в «группе риска», автор приходит к выводу о действен-

ной пользе работы формулы «Наставник – подросток». Личный пример наставни-

ка, общение, моральная поддержка, укрепление веры подростка в свои силы и 

способности, вовлечение в интересную совместную деятельность, безусловно, бу-

дут эффективными способами решения сложных проблем подростка [2, 38]. 

Наставничество сегодня рассматривается как вид волонтерской деятельно-

сти, как метод психологического сопровождения подростков, нежели как систем-

ный подход к решению проблемных вопросов подрастающего поколения. Здесь 

необходимо решение вопросов консолидации всех институтов общества для ре-

шения вышеуказанных вопросов. 

Смысл наставника, наставнической работы должен заключаться в сопрово-

ждении подростков, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Суть на-

ставнической деятельности сводиться к тому, чтобы построить такие социальные 

отношения, которые привлекут подростков к нравственным, духовным ценностям 

и в последующем помогут сделать жизненный выбор. Конечно же, к наставнику 

должны предъявляться определенные требования при работе с подростками. Это 

высокие моральные ценности, чутким, ответственным, отсутствие вредных при-

вычек, физически подтянутым, способным осуществлять взаимодействие между 

институтами общества, обладать организаторскими способностями, быть мотива-

тором. 

В работе с подростками наставник решает специфические задачи: установ-

ление контакта с подростком, его семьей; отслеживание социальных контактов 

подростка; помощь в выборе друзей – формирование ближайшего окружения; 

обучение практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе; по-
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мощь в получении образования, выбора профессии; развитие физических качеств; 

помощь в решении конфликтных ситуаций и т. д. 

Методами работы наставника могут быть:  

наблюдение;  

курирование – способ сохранения и поддерживания контакта наставника и 

подростка;  

интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное простран-

ство для минимизации (устранения) негативной адаптации и стимулирования по-

зитивной адаптации личности в изменяющихся ситуациях; 

коррекция – процесс исправления тех или иных нарушенных функций; 

психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное воздей-

ствие педагога (наставника) и родителей (взрослых) на подростков с целью выра-

ботки у них адекватной самооценки, способности противостоять негативному 

влиянию окружающих, эмоциональному шантажу, рэкету и оказание психологи-

ческой помощи в решении этих проблем; 

психологическая помощь – это особая деятельность наставника, осуществ-

ляемая в процессе решения жизненно важной задачи, возникающей у подростка 

группы риска; 

реабилитация – это система мероприятий по восстановлению психических 

функций, организованная определенным образом, оптимизирующая жизнь лично-

сти при непосредственном взаимодействии; 

социально-психологическая профилактика – это предупреждение возмож-

ных негативных последствий поведения, нежелательных для обучения и развития 

подростков; 

социально-психологическое сопровождение – протекающий во времени 

процесс создания социально-психологических условий изменения; 

консультирование – превентивная, упреждающая помощь, предотвращаю-

щая развитие нежелательных осложнений. 
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тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изменений психо-

логических феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации 

профессионального и личностного бытия человека [Овсянникова, 2018, с. 113]. 

Формами работы наставника могут быть:  

1. Универсальные или общие формы: беседа, совет, поддержка, разбор, ре-

комендация и т. д.; 

2. Психолого-педагогическая коррекция: тренинг по коррекции, помощь в 

ведении дневника-анализа, составление программы по саморазвитию и т. д.; 

3. Групповые формы работы: игры (ролевые, спортивные), экскурсии; 

4. Содействие: творческие задания, выставки, творческий вечер, подготовка 

подростка для участия в конкурсах и т. д. 

Как мы видим, наставнику предоставлен многообразный арсенал средств, 

методов, в процессе решения задач по сопровождению подростков группы риска. 

Вместе с тем наставник должен обладать теми качествами, которые в виду слож-

ности в процессе взаимодействия с подростками которые в итоге приведут к про-

грессу в развитии, а не к регрессу. А конечным итогом, или смысловым заверше-

нием сопровождения должно стать создание условий для принятия подростком 

оптимальных решений в различных жизненных ситуациях, способности нести от-

ветственность за реализацию решений. 
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В современных условиях глобальных цивилизационных изменений, охва-

тивших все сферы жизнедеятельности человека, вопросы, связанные с идентично-

стью российской молодежи, требуют повышенного внимания. Актуальность про-

блемы сочетается с недостаточной разработанностью методологических аспектов 

изучения становления идентичности российской молодежи в изменяющемся ми-

ре. В условиях «ускользающей», «текучей» идентичности, по мнению ученых, 

большая часть современной молодежи характеризуется определенным спектром 

специфических характеристик: 

1. Сужение горизонтов планирования: ориентация лишь на краткосрочные жиз-

ненные перспективы; 

2. Неготовность к построению долгосрочной жизненной перспективы; 

3. Отсутствие четкой цели, целостной и структурированной стратегии жизни; 

4. Избегание многозадачности при минимальных затратах личностных ресурсов; 

5. Дистанцированность от социальной и гражданской активности; 

6. Отсутствие четкой профессиональной самоидентификации; 

7. Неопределенность ценностных ориентаций и жизненных смыслов; 

8. Социальная аномия (утрата ориентиров), неспособность строить и поддержи-

вать устойчивые социальные связи, недовольство, тревожность и отчуждение; 

9. Неукорененность в условиях неопределенности и «новой нормальности»; 
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10. Фрустрация индивидуализации, неготовность к самореализации [11]. 

Вместе с тем еще Марсель Фуко отмечал, что самореализация как предельная 

цель жизни любого человека сегодня становится формой существования лишь не-

которых людей. Широкое распространение получил в научной литературе пара-

термин «диффузия идентичности», связанный с социальной и профессиональной 

незрелостью. Диффузная идентичность – это статус идентичности, при котором 

наблюдается потеря интереса к своему внутреннему миру, нежелание изменяться 

(ригидность Я-концепции), заниженная самооценка, компоненты идентичности 

отсутствуют. При диффузной идентичности кризиса либо не было совсем, либо 

человек оказался неспособным решить возникшие проблемы. Фрустрация инди-

видуализации как жизненного проекта и адаптивного копинга ведет к проблемам 

самоидентификации, связанным с обезличиванием собственного «Я», растворе-

нию в массе, неспособности к индивидуализации как ресурсу саморазвития. Часто 

травмирующая деиндивидуализация сопряжена с нежеланием относить себя во-

обще к какой-либо массе, отсутствием чувства принадлежности к определенной 

социальной группе, самоотчуждением, переживанием неконгруэнтности одним 

группам и невозможности присоединиться к другим, деперсонализацией («расще-

плением себя»), идентификацией «здесь-и-теперь» только с отдельной своей ча-

стью, вынужденной «изменять» своей собственной подлинности (цельности); пе-

реживанием зависимости от неаутентичных обстоятельств. 

Для современной отечественной социальной философии характерна тенден-

ция повышения интереса к проблемам идентификации  изменяющегося человека в 

изменяющемся социуме. Эта проблематика является сегодня ключевым предме-

том экзистенциальной психологии. Появились новые понятия «экзистенциальная 

идентичность», «текучая идентичность», «диффузная идентичность» и т. д. в от-

вет на вызовы неопределенности, сложности, разнообразия. Изменения социаль-

ной реальности изменяют характер отношений человека с окружающим миром, 

порождая новые ценностные ориентации и способы самоидентификации. Для со-

циальной философии новая реальность – это новый способ существования чело-

века в пространстве его возможностей в условиях социальной неопределенности, 
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девальвации ценностей, социальных норм и смысложизненных ориентаций. Ре-

зультатом трансформационных изменений в мире и социуме становится снижение 

значимости внешних  и усиление роли внутренних опор человека. Многочислен-

ные исследования социологов показывают, что жизненные планы молодежи ста-

новятся более краткосрочными, а долгосрочные жизненные перспективы отсутст-

вуют. Предметом философской рефлексии становятся методологические аспекты 

изучения изменяющегося человека в изменяющемся социуме. В контексте меж-

дисциплинарных исследований ведется интенсивный поиск адекватных ответов 

на вызовы этих изменений, методологических подходов, понятийного аппарата, 

отвечающего многомерности современной реальности и сложности изучения фе-

номена идентичности современной молодежи. 

 Несмотря на обилие исследовательских подходов, увеличение численности 

работ, посвященных изучению  методологических аспектов проблемы кризиса 

идентичности, ученые указывают на необходимость модификации естественнона-

учной методологии, которая не в состоянии обеспечить решение поставленных 

задач. В современной научной среде наметилось движение в сторону трансдсцип-

линарной методологической парадигмы, отражающей новый этап постнекласси-

ческой философии. Необходима принципиально новая методология, основанная 

на синергетическом видении целостной, саморегулируемой природы человека. 

Важнейшим принципом новой исследовательской методологии становится изуче-

ние «изменяющегося человека в изменяющемся мире» в контексте онтологии бы-

тия человека, его экзистенциальных проблем, в частности, самореализации. Экзи-

стенциальные проблемы человека непосредственно связаны с кризисными ситуа-

циями, отчуждением, конфликтами, стрессами и переживаниями человека. Экзи-

стенциальный подход возникает как ответ на вызовы современного общества [10]. 

Целый ряд зарубежных ученых ХХ столетия сформулировали идеи филосо-

фии экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс), направ-

ленной на поиск основ человеческого поведения в феноменологическом мире 

субъекта. Так, например, А. Маслоу делает акцент на самоактуализации, К. Род-

жерс - на конгруэнтности, К. Хорни – образе будущего как важнейшей детерми-
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нанте поведения, Э. Фромм анализирует понятие свободы, В. Франкл – смысла 

жизни [12] и т. д. 

В отечественной литературе (М. Бахтин, М. Мамардашвили, В. Лекторский 

и др.) по социально-философской проблематике усилилось внимание к неравно-

весным системам в результате изменения «картины мира», разрушенного постмо-

дернистским сознанием, конструктивной альтернативой которому стало экзистен-

циальное мировоззрение. По мнению Д.А. Леонтьева, «суть экзистенциального ми-

ровоззрения состоит в отношении к жизни как к тотальной неопределенности, 

единственным источником внесения в которую определенности выступает сам 

субъект, при условии, что он не считает свою картину мира априори истинной и 

вступает в диалог с миром и другими людьми для верификации этой картины» [7]. 

Особое значение для нашего исследования имеет понятие «экзистенциаль-

ная идентичность». Следует отметить, что в свое время А. Маслоу, отмечая осо-

бенности экзистенциального подхода, представляющие, по его мнению, особый 

интерес, выделил понятие идентичности как сущностной характеристики челове-

ческой природы и опору на опыт [9]. Экзистенциальный опыт человека позволяет 

построить стратегию жизни, а также осуществлять на этой основе ценностно-

смысловую саморегуляцию. Он формируется на основе проживания человеком 

сложных критических жизненных ситуаций и переживания экзистенциальных 

проблем [4]. Экзистенциальный опыт выступает в данном случае как ценностно-

смысловой регулятор сознания и поведения в жизнедеятельности человека. Имен-

но трансцендентный опыт «вершинных», «глубинных», «пиковых» переживаний, 

как «предельный опыт» познания окружающего мира на высоких уровнях самоак-

туализации человека, дает молодому человеку обретение смысла жизни. В рабо-

тах отечественных исследователей (Н.Гришина, Д.Леонтьев, Ф.Василюк и др.) мы 

находим понятие «жизненного переживания», наполненного смыслом, когда че-

ловек, превосходя свою субъективность, входит в жизненный мир и становится 

его частью. Субъектная позиция личности делает его автором собственной жизни. 

В проведенном нами в Московском Институте Психоанализа в период с 

2021 по 2023 гг. исследовании выявлена динамика изменений показателей ценно-
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стно-смысловой сферы у студентов на протяжении нескольких лет обучения. Они 

описывали события, происходившие с ними в течение трех лет, как социального 

характера, так и изменения в межличностных отношениях, системе смысложиз-

ненных ориентаций т. д. Студенты-магистранты называли проблемы экзистенци-

ального характера: одиночества, опыт свободы, проблему смысла жизни, нового 

статуса и др. Был зафиксирован существенный рост потребности в социальной 

компетентности, в автономности, независимости, отражающие изменения в цен-

ностно-смысловой сфере, тенденцию «взросления», процесса становления зрелой 

личности, становления идентичности. Таким образом, был сделан вывод, что 

взросление человека, становление его идентичности происходит на основе про-

живания экзистенциальной проблематики, а накопление экзистенциального опыта 

становится источником личностных изменений. Нами были получены данные о 

ведущей роли формирования смысложизненных ориентаций в становлении иден-

тичности студенческом возрасте, что способствует новому видению целей и смы-

слов своей жизни, преобразует перспективу жизненного пространства, формирует 

стратегию жизни человека, изменяет и развивает личность. 

Таким образом, экзистенциальная философия и принципы экзистенциально-

го подхода в исследовании проблем идентичности молодежи рассматривают раз-

витие человека и его жизненную историю как процесс постоянного становления 

целостного человека через осуществляемые им выборы. Этот процесс начинается 

в раннем детстве в процессе перехода от индивида к индивидуальности человека, 

так как индивидом рождаются, личностью становятся, а  человеку предстоит стать 

экзистенциальной индивидуальностью, которую отстаивают [2]. Этот процесс 

осуществляется через систему выборов, ценностное самоопределение, результа-

том чего становится обретение экзистенциальной идентичности. Начиная с работ 

Э. Эриксона, феномен идентичности становится ключевым понятием междисцип-

линарных исследований, особенно в современных условиях неопределенности, 

нестабильности и разнообразия окружающего мира, в ситуации изменений, когда 

целостность идентичности связывается с культурой, а не с преемственностью 

жизненных циклов. 
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Экзистенциальные вызовы социума и мира в целом, дефицит доверия, по-

нимания, общения, отчужденность, тревожность, неуверенность в будущем и т. д. 

требующие поиска ответов на вопросы о степени  свободы и ответственности че-

ловека, его жизненных целях и смыслах, и составляют основу стремления челове-

ка к обретению экзистенциальной идентичности. Важно подчеркнуть, что наибо-

лее исследована в науке личностная и социальная идентичность, которая связана с 

индивидуальным и социальным пространством бытия человека. Экзистенциальная 

идентичность – это осознание себя и своего существования в мире и социуме, 

ощущение собственной причастности к бытийному пространству. Она трансцен-

дентна, то есть выходит за пределы личности к подлинной жизни, которая, по сло-

вам М. Бахтина, «совершается как бы в точке … несовпадения человека с самим 

собой, в точке выхода за пределы всего того, что он есть как вещное бытие» [3]. 

Отметим специфические характеристики экзистенциальной идентичности. 

*Экзистенциальная идентичность – это ответ на внутренние, экзистенциальные 

вызовы, инициируемые мета-потребностями человека; 

*механизмом ее становления является индивидуальный опыт человека, основан-

ный на переживании жизненных критических ситуаций и осуществлении экзи-

стенциальных выборов;  

*экзистенциальная идентичность – это самоопределение зрелого человека, соот-

ветствующее определенному уровню его развития, обретаемое в результате выхо-

да человека на мета-уровень своего существования; 

*она отражает характер отношений человека с миром и является основанием, оп-

ределяющим бытие человека на разных уровнях его жизнедеятельности. 

В заключение отметим, что экзистенциальная философия как один из клю-

чевых методологических ориентиров постнеклассического этапа развития науки 

предлагает принципиально новый путь изучения и понимания человека. Особо 

важную роль в исследовании проблемы становления идентичности молодежи иг-

рает принцип изучения изменяющегося человека в изменяющемся мире. Ученые 

обращаются к проблемам человеческого существования, его ценностям и смыс-

лам, которые еще относительно недавно казались недоступными для научных ме-
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тодов. Актуальной задачей экзистенциальной философии, изучающей отношения 

человека с миром, является поиск новых средств описания проблематики само-

становления, самоопределения и самоидентификации человека в новой реально-

сти, в мире неопределенности и непредсказуемости. 
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«Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле. Люди прогрес-

сивно мыслящие, духовно и нравственно сильные, это хорошо понимают и дела-

ют всё, чтобы их начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто 

сохранит и преумножит достигнутое. Эффективная система мотивации для на-

ставников должна быть создана, и это должно быть эффективное современное на-

ставничество, передача опыта, конкретных навыков» 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
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Наставничество популярно и применимо в различных сферах деятельности. 

В первую очередь, в процессе воспитания и образования подрастающего поколе-

ния, вне зависимости от категории детей, будь то отличник, впитывающий как 

губка опыт мудрых, взрослых людей или подросток, совершивший правонаруше-

ние и нуждающийся в наставнике, осуществляющем профилактическую работу 

или ребенок, проживающий в семье социального риска, нуждающийся в оказании 

социальной помощи и поддержке и конечно, важным является наставничество для 

детей, имеющих инвалидность или проблемы со здоровьем. Учитывая разные 

особенности указанных категорий детей, мы понимаем, что и наставники должны 

подбираться этим детям тщательно, обдуманно, с учетом жизненного, профессио-

нального, педагогического и психологического опыта, позволяющего провести 

успешную социализацию и включенность любого ребенка с особыми потребно-

стями обучения и воспитания. 

В целях реализации указа Президента РФ «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7], 

в контексте Стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования «Неклиновский район», в целях повышения качества педагогического 

сопровождения и наставничества детей,  социализации, воспитания и их развития 

проводится межведомственное взаимодействие.  

Дети, вне зависимости от заболевания, нуждаются в психологической по-

мощи и поддержке педагогов и наставников, но чаще всего в такой помощи нуж-

даются их родители. Именно правильно построенная индивидуальная аналитиче-

ская работа педагогов, психологов в роли наставников с семьей помогает социа-

лизироваться и адаптироваться в образовательной и воспитательной среде. Самым 

простым и распространенным методом, определяющим все характеристики семьи, 

является анкетирование родителей. 

Для того чтобы процедура включенности детей проходила наименее безбо-

лезненно в адаптации и социализации в образовательном учреждении и образова-

тельном процессе, необходимо учитывать результаты анкетирования при закреп-

лении наставников, сопровождающих лиц, тьюторов, которые могут стать на-
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правляющими ориентирами на положительный опыт, доверенными лицами детей, 

значимыми личностями несущими позитивные настроения и поддержку. Конечно, 

эту роль могли бы играть родители, классные руководители, учителя, психологи, 

педагоги дополнительного образования, которые учат, воспитывают, дружат, за-

щищают, оберегают, дают полезные советы и рассказывают примеры из своей 

жизни, угадывают желания, реализуют мечты и планы. Именно наставник объеди-

няет в себе все эти роли и становится «защищающим куполом» для ребенка, вместе 

с ним определяет жизненные цели, ставит задачи и подбирает способы их дости-

жения. Идеальным наставником можно считать человека прошедшего подобный 

путь, например перенесшего аналогичное заболевание или оказывающего помощь 

близкому родственнику, пропускающего через свою душу состояние подопечного, 

правильно оценивающего свои силы и возможности, понимающего проблему ре-

бенка, справившегося со своим недугом, показывая стойкость и упорство. 

Положительным примером наставничества на территории Неклиновского 

района служит пример Ирины Алексеевны Лавровой – председателя Лакедемо-

новской первичной ячейки Неклиновской районной организации Всероссийско-

го Общества инвалидов, которая имея проблемы со здоровьем более двадцати лет 

на безвозмездной основе проводит творческие занятия с детьми, имеющими на-

рушения здоровья, участвует с ними в конкурсах, фестивалях, мероприятиях, раз-

вивая их культурно. Ирина Алексеевна работает с детьми независимо от степени 

и сложности заболевания детей, рассказывает детям о добре и зле, формируя ува-

жительное отношение к окружающим и нравственное и культурное поведение, 

умение сострадать, обучает детей по их возможностям и состоянию здоровья про-

стейшим практическим навыкам, которые пригодятся в жизни (развивая моторику 

рук, тактильную и осязательную память, например, учит умению пользоваться 

ножницами, иглой, понимать опасность колющих и режущих предметов, уметь 

пришить пуговицу, украсить одежду, создать уют в доме и т. д.) и помогут стать 

самостоятельными, социализироваться в обществе, определиться и приобрести 

профессию, раскроют таланты. Проведение занятий в игровой форме позволяет 

использовать технологии копирования поведения взрослых, воспроизведение оп-
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ределенных действий, подражание с положительной точки зрения. Как писал 

Л.С. Выготский в своих психологических исследованиях, – «практический интел-

лект может явиться точным приложением компенсации, средством выравнивания 

других интеллектуальных функций» [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наставничество может иг-

рать ключевую роль в процессе обучения и воспитания, социализации и адапта-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Правовое воспитание несовершеннолетних, для достижения наилучшего ре-

зультата, должно брать свое начало еще до поступления ребенка в школу. И мы 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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видим, что в последние десятилетия проблема соблюдения прав ребенка и его 

правового воспитания становится все более актуальной. Вопрос формирования 

правовой культуры у дошкольников наиболее остро встал во второй половине XX 

века, что находит свое отражение в появлении ряда международных документов: 

«Декларации прав ребёнка», «Конвенции о правах ребёнка», «Всемирная декла-

рации об обеспечении выживания, защиты и развития детей» и др. Все эти доку-

менты объединяют общие задачи, а именно: общественная – значительное изме-

нение положения ребёнка в РФ и педагогическая – формирование правовой куль-

туры молодых членов общества. Дошкольной образовательной организации и на-

чальной школе принадлежит особенная роль в воспитании гражданина собствен-

ного государства. 

Будет ли успешной работа по формированию правовой культуры у дошко-

льников, зависит от множества факторов. Огромную роль в этом процессе играет 

правовая культура родителей. Встречается много таких родителей, которые име-

ют недостаточный уровень правовой культуры и воспитательной компетентности, 

что проявляется в следующем: дефицит внимания к ребенку, неполное выполне-

ние своих воспитательных функций, отсутствие совместных форм деятельности. 

Случается, что параллельно правовому воспитанию родители сами нарушают 

права ребенка. 

«Проблемные» родители встречаются не реже, чем проблемные дети. Слу-

чается, что родители не обеспечивают ребёнку необходимые условия для разви-

тия (питание, одежда, сон, гигиенический уход и т. д.). Иногда со стороны роди-

телей проявляется отсутствие уважения, недостаточное количество ласки, заботы, 

тепла. Чаще всего это вытекает в то, что у ребенка формируется заниженная са-

мооценка, ребенок сомневается в своих силах, проявляются негативные формы 

самоактуализации в обществе, отклоняющегося поведения. Именно поэтому ча-

стью государственной политики, важнейшей задачей современного общества яв-

ляется формирование правовой и педагогической компетенции родителей. В сис-

теме дошкольного образования следует поощрять работу, направленную на фор-
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мирование у детей представлений о правах человека, потому что именно в это 

время у ребенка закладывается фундамент взглядов и общественных устоев [1]. 

Актуальной задачей сегодня является поиск методов, приемов, форм, 

средств, способствующих правовому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Существует ряд методов развития правовой культуры дошкольников, кото-

рые широко используются на данный момент, а именно: проведение с с обучаю-

щимися различных образовательных мероприятий в виде игр, виртуальных путе-

шествий, бесед. Содержание таких мероприятий направлено на знакомство детей 

с правом как ценностью. Нередко на таких мероприятиях присутствуют полицей-

ские; фрагменты образовательной деятельности (наблюдения, прогулки, экскур-

сии, игры, проблемные ситуации и т. д.), способствующие конкретизации пред-

ставлений детей о праве; создание библиотеки, медиатеки и игротеки с учебно-

методическим и правовым обеспечением, картотеки игр и банк медиатехнологий, 

способствующих расширению кругозора обучающихся и родителей, формирова-

нию их правовых знаний, обусловливающих благоприятный психологический 

климат в семье; совместная деятельность родителей, обучающихся и педагогов, в 

которой ребенок получает представление о праве через изучение семейных тра-

диций, обеспечение прав и свобод в семье дошкольника, праздников, правил по-

ведения, знаниях о профессиях, о правовых традициях разных стран и народов. 

Например, через знакомство с различными профессиями дошкольник знакомится 

с законодательством РФ о праве на труд; организация различных видов самостоя-

тельной деятельности (игровой, художественно-изобразительной, трудовой, ком-

муникативной и т. д.), где дети имели возможность самостоятельно закрепить по-

лученные нравственно-правовые знания [2, 154]. 

При правильном осуществлении правового воспитания ребенок на этапе 

дошкольного и начального образования должен получить первые навыки и каче-

ства правовой компетентности, а именно: терпимое отношение к людям, оценка 

поступков, разрешение конфликтов, самовыражение, чувство собственного дос-

тоинства и уважение к достоинству других. Правовое воспитание на этапе на-

чального и дошкольного образования подразумевает повышение уровня социаль-
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но-правовой защищенности детей; формирование у родителей понимания ответ-

ственности семьи за ребенка. Очень важно на этом этапе в форме, соответствую-

щей возрасту, ознакомить детей с документами о защите прав детей, дать элемен-

тарные представления о правах, их использовании в процессе взаимоотношений, 

развивать способность оперировать правовыми знаниями в собственной жизни.   

В условиях современной реальности имеет место быть рост внимания к вос-

питанию к правовой культуре подростков. Внимание к этому вопросу имеет зако-

номерный педагогически целесообразный характер. Вопросы выявления эффек-

тивных методов правового воспитания подростков имеет высокую актуальность в 

силу развития таких явлений, как правовой инфантилизм, нигилизм, а также уве-

личение количества правонарушений среди подрастающего поколения. Необхо-

димость воспитания правовой культуры подростков объясняется тревожной си-

туацией в плане детской преступности, наркомании, безнадзорности. 

Особенности формирования правовой культуры подростков непосредствен-

но связаны с их возрастными психологическими особенностями. В подростковом 

возрасте у детей происходят изменения в области самосознания и социальной 

жизни. Влияние семьи заменяется влиянием группы сверстников, основным мо-

тивом в поведении является стремление утвердиться в кругу сверстников.  

Подростковый возраст – это период, когда начинается процесс становления 

самостоятельности и независимости ребенка, который сопровождается такими 

проблемами, как девиантное поведение, неправильно расставленные приоритеты, 

недоверие к закону и его исполнителям. Для того, чтобы показать свою независи-

мость, подросток пренебрегает правилам и нормам общества [1]. 

Итак, «темная сторона» вопроса представлена, однако, при правильном и 

всестороннем подходе к правовому и морально-нравственному воспитанию под-

ростка этих проблем можно избежать. Формирование правовой культуры подро-

стка происходит на базе тех знаний и установок, которые были заложены в нем 

ранее, поэтому не стоит забывать о необходимости правового воспитания на ста-

дии начального и дошкольного образования. 
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В процессе формирования правовой культуры подростков очень важно 

обеспечить вовлечение их в социокультурную деятельность. Такая деятельность 

должна осуществляться в свободное время и представляет из себя педагогический 

процесс, направленный на воспитание позитивного отношения к праву, закону; 

вызывает желание следовать и строить свою жизнедеятельность в соответствии с 

принципами правового поведения. Примерами такой деятельности выступает во-

лонтерская деятельность, участие в различных общественных мероприятиях раз-

ного типа и направленности: проведение мастер-классов, экскурс в мир профес-

сий и так далее. 

Важнейшее значение для воспитания правовой культуры подростка имеет 

социально-культурная среда ближайшего окружения. Термин «среда» активно 

используется в социально-политических, гуманитарных и в естественных науках. 

В большинстве случаев, он трактуется как внешнее по отношению к человеку, на-

ходящемуся внутри среды. Такое понимание термина приводит к тому, что среда 

представляется по отношению к человеку определенными условиями его жизне-

деятельности. Это объединение воздействий всех общественных воспитательных 

инструментов в пределах окружающей среды. Среда – это семья, друзья, место жи-

тельства, природа, климат, соседи, общественная группа, трудовой коллектив и т. д. 

В нашем случае речь идет о коллективе подростков, в котором объединяет 

членов коллектива трудовая, гражданско-правовая, проектная и др. виды деятель-

ности. Особое значение имеет личность руководителя коллектива. Несомненно, от 

личностных и профессиональных качеств воспитателя, умения использовать зна-

ния будет зависеть уровень деятельности коллектива.  

Формирование правовой культуры в условиях школы может быть представ-

лено как моделирование специальных условий, обеспечивающих устойчивые, со-

циально-педагогические взаимоотношения учащихся и взрослых на основе рав-

ноправного партнёрства в процессе совершенствования окружающего их социу-

ма. Формируясь под воздействием разнообразных факторов, правовая культура 

представляет собой сложное, системное образование. В ней проявляется интел-
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лектуальная, волевая и эмоциональная сфера психики человека в определённом 

подвижном состоянии [4]. 

Высокоразвитое чувство гражданского долга, ответственности за свои дела 

и поступки, активное усвоение социальных ролей, отношений и поступков, ини-

циатива и творчество при выполнении общественно важных поручений создают 

атмосферу сопричастности школьников ко всему, что происходит в нашей стране 

и мире. Участвуя в общественной деятельности, школьник руководствуется опре-

делёнными мотивами, размышляет над тем, что он делает. 

Поскольку возрастные особенности старших подростков позволяют им са-

мостоятельно принимать решения и оценивать последствия, будет уместным соз-

давать в образовательной организации модели институтов правового государства, 

таких, как «Совет старшеклассников», который бы в свою очередь демонстриро-

вал систему разделения властей, мог бы издавать собственные нормативные акты, 

иметь право голоса в ключевых вопросах школьной жизни. 

В ходе деятельности обучающиеся усваивали бы не только теорию государ-

ственного устройства и его органов, но и одновременно могли бы применять свои 

знания на практике. Наделение подростков определённым объемом ответственно-

сти также способствует повышению уровня мотивационно-оценочного критерия, 

и в следствии правовой культуры. 

Создаваемая в школе идеальная модель общества, будет способствовать ус-

воению правовых норм и реализовывать правовую социализацию личности обу-

чающегося. 

Однако все вышеописанные воспитательные меры должны идти «в ногу» и 

параллельно домашнему воспитанию, т.е.: родительский контроль и нравственно-

правовое влияние семьи на подростка, а также не стоит забывать о воспитании 

правовой культуры подростков средствами гуманитарных дисциплин. 

Таким образом, формирование правовой культуры средствами правового 

воспитания имеет место быть на всех этапах образования ребенка, начиная с до-

школьного. В дошкольном возрасте очень важно заложить основы права, так как 

именно тогда у детей формируются основные жизненные установки, основы их 
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мировоззрения, которые выступают стержнем всех знаний и установок, получен-

ных в более старшем возрасте. Правовое воспитание и формирование правовой 

культуры детей этого возраста осуществляется в форме игры, познавательно-

развлекательных мероприятий и выражается в освоении основных житейских со-

ставляющих: правил этики и морали, чувства справедливости и ответственности 

за свои поступки. На всех этапах воспитания правовой культуры несовершенно-

летних огромную роль играет родительский пример и уровень взаимодействия в 

звене «семья – ребенок – образовательное учреждение». Формирование правовой 

культуры подростков протекает в условиях школьной жизни и опирается на 

принципы обучения и воспитания. Имеет значимость общественно-полезная дея-

тельность подростка и окружающая среда в процессе формирования правовой 

культуры и правосознания, как ее компонента. Учитывая специфику возрастного 

развития подростка и действующего законодательства, к правовому воспитанию 

подростка стоит подходить с особой ответственностью. От степени социальной 

зрелости подростка и уровня развития правовой культуры напрямую зависит ус-

пешность развития социальных отношений. 
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Современное образование всецело ориентировано на творчество и творче-

ский подход в обучении, направленный на глубинное саморазвитие личности ка-
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ждого индивида. Важную роль в творческих формах учебной работы, особенно 

музыкальной определяет процесс наставничества как профессионально-личного, 

образовательного и духовно-нравственного посыла от преподавателя к студенту 

для стимуляции заинтересованности музыкальным предметом и активизации ин-

дивидуальных музыкально-творческий компетенций каждого. 

В педагогических исследованиях наставничество рассматривается в контек-

сте передачи опыта и адаптации к учебной среде, помощи к вхождению в пред-

метную область, ненасилия в обучении, духовного единения и совместного роста 

учителя и обучающегося [2]. Также наставничество предполагает приобщение к 

высшим духовно-нравственным смыслам бытия, приобщение к культурным и на-

циональным ценностям, рост личностных смыслов в процессе развития и самосо-

вершенствования (С.И. Архангельский, B.C. Безрукова, В.П. Беспалько, 

Г.М. Ильмушкин, Н.В. Кузьмина, В.М. Нестеренко, Н.Н. Никитина, 

М.А. Петухов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина) [4]. 

В музыкальном педагогическом процессе вуза наставничество можно рас-

сматривать как передачу творческого опыта уже сформированного у педагога и 

чрезвычайно необходимого студенту [5]. Творческий музыкальный опыт форми-

рует музыкальную культуру, музыкальные интересы и кругозор. Опыт в творче-

ской музыкальной деятельности, конечно, чрезвычайно индивидуален по своей 

сути, однако важно перенять основные приемы и техники, подходы и принципы 

работы у опытного наставника, педагога. 

Также наставничество в творческом процессе преподавания музыки в вузе 

представляется как непосредственное обучение без принуждения и насилия. В та-

ком наставничестве происходит саморазвитие обоих субъектов учебной деятель-

ности, так как обогащается не только внутренний мир обучающегося, но и педа-

гога, он постоянно коммуницирует с многообразием музыкальных образов, автор-

ским видением произведения, духовным полем музыкального пространства и 

личностью студента.  

Наставничество в музыкальном обучении можно рассмотреть как форму 

диалога с искусством при помощи учебного процесса, когда правильно подобран-
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ные образовательные принципы и методы позволяют расширить личностное про-

странство восприятия учебного предмета. Диалог музыкальной культурой при 

помощи наставника позволяет развить музыкальный интерес и мотивировать сту-

дента на продуктивное саморазвитие в предмете. 

Также процесс наставничества определяет различные формы контроля и са-

моконтроля в преподавании музыкальных дисциплин в вузе. Управление творче-

ским процессом обучения предполагает постоянный контроль и проверку эффек-

тивности его функционирования. Наставнический контроль и оценка являются 

неотъемлемыми элементами музыкального учебного процесса, благодаря кото-

рым реализуется «обратная связь» в творческом обучении, связь, позволяющая 

оперативно регулировать и корригировать его ход. От регулярности, полноты, ка-

чества, объективности контроля наставника, зависит результат музыкального 

обучения по предмету в вузе [4]. 

Наставничество в музыкальном обучении всегда присутствует как его не-

отъемлемая часть, являясь необходимым и составляющим компонентом педаго-

гической деятельности. Именно в процессе эффективного наставничества воз-

можно осуществить следующие формы педагогической работы на музыкальных 

занятиях в вузе:  

 определить уровень развития музыкальных качеств и способностей;  

 сопоставить музыкальную подготовку разных студентов или всей группы; 

 провести отбор обучающихся для конкурса или концерта; 

 выявлять преимущества и недостатки применяемых музыкально-

педагогических методов и приемов работы; 

 составить обоснованный и эффективный индивидуальный и групповой 

план музыкально-творческой работы. 

Профессионально-личностное становление студента в творческой музы-

кальной деятельности происходит на этапе профессиональной адаптации к музы-

кально-творческим формам самовыражения и активной работе с другими людьми 

(педагогами, однокурсниками, школьниками на практике) в процессе освоения 

новых граней музыкального пространства (новые формы музыкальной деятельно-
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сти). Так можно предположить, что наставничество от педагога переходит в лич-

ностный процесс моноспециализации самого студента, когда он приобщается к 

наставническим формам работы уже в собственном процессе музыкальной дея-

тельности. Затем уже на стадии формирования профессионального мастерства 

(участие в концертах, прохождение практик, ведение преподавательской деятель-

ности в школе или учреждениях ДОУ) студент повышает уровень собственного 

наставнического потенциала, последовательно переходя от неопределенности в 

личной творческой музыкальной позиции к высокому уровню музыкальной ком-

петентности, отражающему целостность музыкально-педагогической и гумани-

стической направленности личности специалиста, его способности к применению 

простых и комплексных наставнических форм работы, а также рефлексивных 

умений. 

Важно отметить необходимость построения наставником творческой траек-

тории индивидуального развития студента в процессе работы на музыкальных 

предметах в вузе. Творческая траектория развития строится на: 

 выявлении, закреплении и расширении музыкальных ценностей, направ-

ленности, творческого потенциала будущего специалиста; 

 определении первоначальных знаний и формировании базовых и продви-

нутых музыкальных умений, и навыков;  

 закреплении устойчивой системы профессионально-личностных музы-

кальных ценностей и педагогической позиции, собственного стиля музыкальной 

деятельности и креативности в подходе к предмету, проектированию собственно-

го музыкально педагогического процесса и постоянному саморазвитию.  

Процесс наставничества в музыкальной творческой деятельности очень 

персонифицирован и личностно ориентирован. Однако в современном вузе это 

явление приобретает вид практико-ориентированной подготовки и обновленный 

смысл компетентностно-ориентированного педагогического наставничества, ко-

торое предполагает его новую миссию – формирование профессиональных ком-

петенций и социально-важных качеств молодых специалистов [3], передачу клю-

чевых знаний, умений и навыков для эффективной быстро адаптированной дея-
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тельности в близких по своей сути творческих музыкальных образовательных 

средах. Данная тема чрезвычайно важна, так как процесс наставничества сместил-

ся из рабочей среды в среду образовательной организации [6]. Современная шко-

ла требует от молодого специалиста полной отдачи, а опытные школьные учителя 

сейчас не имеют мотивации помогать молодежи на рабочем месте. По исследова-

ниям ВШЭ [7], более 70% работников недостаточно позитивно настроены на ра-

боту с молодыми специалистами в одной команде, т.к. многие из них видят в них 

не своих будущих коллег, а возможных конкурентов и претендентов на их собст-

венную должность [1]. Лишь примерно 15% опрошенных педагогов согласны де-

литься опытом с молодежью, и то за «достойную» плату, причём из этих 15% две 

трети составляют работники старше пятидесяти лет. 

Так мы приходим к необходимости моделирования наставничества как про-

цесса, реализуемого каждым преподавателем музыкальных творческих дисциплин 

в вузе. Данный процесс проходит поэтапно и предполагает: определение методо-

логического основания для наставнического процесса, выбор технологии настав-

нических действий на занятиях, постановку цели и задач наставнического моде-

лирования, выбор методик работы, построение плана действий на каждом заня-

тии, выбор методик измерения результатов. 

При использовании наставнического моделирования возможно получить 

реальные методики работы со студентами разных курсов при условии разницы их 

музыкального творческого потенциала, задатков и способностей. 

Наставничество в творческом процессе преподавания музыкальных дисцип-

лин в вузе является специально организованным процессом тесного личностного 

взаимодействия педагога (наставника) и студента, где присутствует освоение пе-

редового и личностного опыта, педагогическая поддержка, выстраивание творче-

ской траектории индивидуального развития обучающегося, приобщение к моде-

лям и формам эмоционально-ценностной самореализации в музыкальной дея-

тельности, формирование профессиональных педагогических установок, интере-

сов и целей. 
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В истории человечества всегда важным являлся процесс передачи информа-

ции, знаний, способов эффективной деятельности, а также приобщение людей к 

ценностям и нормам поведения и морали, основам патриотизма и социальной 

справедливости, религиозности и духовности. Все вышеперечисленные процессы 

передачи опыта и форм деятельности закладывали наставники. И если феномен 

«наставничества» впервые появился в текстах, повествующих об истории Древней 

Греции, то сам факт данной деятельности можно отнести к зарождению человече-

ского общества как такового. Великий философ Сократ «главной задачей настав-

ника видел пробуждение мощных душевных сил ученика» [5]. По мнению Сократа, 

ученик и наставник должны находиться в равных положениях в своих спорах о по-

иске истины. И его главный постулат: «Я знаю только то, что ничего не знаю», – 

только подтверждает эту мысль. 

Платон также касается анализа понятия «наставничество», дополняя его оп-

ределенной конкретикой в возрасте и функциях: «что воспитание нужно начинать 

с раннего возраста, так как оно должно обеспечить постепенное восхождение ре-

бенка к миру идей. Осуществлять подобное воспитание способен, прежде всего, 

наставник преклонных лет» [5]. Так уже в древности в понимании наставничества 
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возникает педагогическая направленность на «мир идей», связь наставничества и 

опыта. 

В России наставничество как явление возникает в XVII веке и определяется 

как «учительство и воспитание детей в духовности». А в XIX веке в образова-

тельных учреждениях появляется официальная должность наставника. Его основ-

ной обязанностью было не только наблюдение за учениками, но и воспитание 

преданного самодержавно-монархическому строю молодого поколения. Настав-

ники должны были «наблюдать и изучать своих учеников, поправлять их ошибки 

и внушать приличия и вкусы, и всем своим примером укоренять в их сердцах пра-

вила нравственности» [2]. 

К.Д. Ушинский еще в XIX веке определил прямую зависимость профессио-

нальной адаптации молодого педагога от уровня профессионального мастерства, 

знаний и опыта его наставника. Именно К.Д. Ушинский выявил, что знания и 

опыт должны последовательно дополняться и главная задача наставника не в ко-

личестве переданного, а в качестве принятого и освоенного воспитанником. Педа-

гог не должен быть лишь ретранслирующим и оценивающим механизмом в его 

компетенциях обязательно духовно-нравственное наполнение всех предметных 

областей, дополнение информации личным опытом и ценностными смыслами со-

циальной реальности. 

К.Д. Ушинский считал, что школе нужны профессионалы-наставники и 

только ответственные педагоги, занимающиеся саморазвитием и постоянным 

личностны и профессиональным ростом должны работать в образовательных уч-

реждениях для «постановки целенаправленной, планомерной и содержательной 

воспитательной работы» [3]. 

Для современной трактовки наставничества представляется важным: 

 формирование определенных компетенций в личностной, межличност-

ной, социальной сферах;  

 передача опыта как некоторой суммы знаний, умений и навыков, способ-

ных к трансформации и преобразованию в личностные знания, опыт и установки;  
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 мотивация к саморазвитию и успеху в каждом периоде детства; научение 

эффективной адаптации к меняющимся социальным, трудовым и учебным усло-

виям;  

 развитие умения самостоятельно формировать ценностно ориентирован-

ные личностные качества и мировоззренческую позицию. 

Для современного понимания наставничества свойственны все формы вос-

питательной и образовательной работы педагога и воспитателя с детьми разного 

возраста. Это особая форма деятельности педагога по формированию разнообраз-

ных компетенций личности обучающегося от учебных до социальных. Причём 

важно отметь многообразие личного, профессионального, социального, коммуни-

кативного, информационного, поведенческого, ценностно-духовного опыта учи-

теля для полноценной наставнической работы.  

Наставничество в современной школе может быть индивидуальным и груп-

повым, виртуальным и в форме инструктажа, периодическим и постоянным. К со-

временным методам наставничества в образовании можно отнести: 

 четкие указания к деятельности или необходимость копировать действия 

наставника; 

 наставник показывает и объясняет все этапы деятельности, обосновывает 

действия; 

 наставник предоставляет некоторую задачу для самостоятельного реше-

ния и корректирует результат, объясняет ошибки в решении. 

Важно чтобы личность педагога была достаточно развита для осуществле-

ния наставнической деятельности. В данном контексте подразумевается не только 

профессиональная педагогическая готовность, но и духовно нравственное разви-

тие и наличие высокого ценностного потенциала личности учителя. Если профес-

сионализм – это, прежде всего, познавательно-мотивационная и развивающе-

деятельностная работа над собой, аспекты ценностей и духовности относятся к 

внутреннему миру и способности работать над своим совершенствованием как 

ментального индивида. 
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О.С. Газман, С.С. Гиль, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин рас-

сматривают педагогическое наставничество как деятельность по преодолению 

внешних и внутренних барьеров, которые для ученика представляют личностную 

и учебную проблему. Внешние барьеры авторы определяют как дефицит какого-

либо качества или ресурса личности, влекущий за собой проблемы организацион-

ного, адаптационного или социально-коммуникативного, учебно-воспитательного 

планов. Однако, первоначален барьер внутренний как неготовность к определен-

ным видам самостоятельной учебной или внеучебной деятельности. Образова-

тельный дефицит является потребностью в наставнике и сопровождении обучаю-

щегося в учебном процессе. Наставничество как педагогическая деятельность 

включает в себя педагогическую поддержку, в случае необходимости сопровож-

дение, работу с личностными дефицитами обучающихся, как формирование го-

товности к самостоятельной работе в учебно-воспитательном процессе или соци-

альной реальности. 

Все дефициты у обучающихся порождены несформированностью самостоя-

тельности в различных формах деятельности. Следовательно, учитель-наставник 

формирует мотивацию к самостоятельной успешной деятельности, решению про-

блемных и трудных ситуаций в общении и обучении, самоуправлению в адапта-

ционных и процессах самосовершенствования личности школьника. 

В качестве оснований для деятельности современного учителя-наставника в 

школе может представлять следующие процессы: 

  Основная деятельность педагога – наставничество и сопровождение обучаю-

щегося. Педагог является, прежде всего, наставником и погружает обучающе-

гося в соответствующую деятельность по обучению и преобразованию лично-

сти последнего. Педагог обладает опытом наставничества в конкретной сфере и 

имеет психологические знания для коррекции личности в учебно-

воспитательном процессе. 

  Педагог в процессе основной педагогической деятельности выстраивает мо-

дель наставнической работы с обучающимся в соответствии с определенным 

образовательным дефицитом, который является центральным фактором, тре-

бующим наставления и сопровождения. Наставник должен обладать широкими 
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компетенциями, решающими проблему конкретного образовательного дефици-

та наставляемого. 

  Наставничество как фактор личностного роста педагога и обучающегося в 

процессе учебно-воспитательной деятельности. Воздействие наставника наце-

лено на развитие личности, он вовлекает обучающегося в деятельность и по-

средством передаваемого опыта формирует самостоятельно организованную 

систему по вхождению, преобразованию и получению результата от актуаль-

ных учебно-воспитательных процессов.  

  Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что современ-

ные процессы наставничества в школе всецело направлены на развитие лично-

сти обучающегося, ее «распаковку» для учебного и внеучебного процессов со-

циальной, образовательной, коммуникативной, информационной и ценностной 

направленности. 
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В настоящее время вопросы воспитания и развития молодого поколения иг-

рают огромную роль. Наставничество становится неотъемлемой частью процесса 

формирования личности человека и требует особого внимания со стороны педаго-

гов. В данной статье рассмотрим роль советника директора по воспитанию в ус-

пешной реализации процесса наставничества. 

В 2022–23 учебном году по инициативе Министерства просвещения в рам-

ках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» во всех школах Ростов-

ской области была введена новая должность – советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С введением но-

вой должности возник вопрос: «Кто же такой советник и чем он должен зани-

маться?». 

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 31 января 2023 г. 

№ АБ-355/06 советник директора по воспитанию является педагогическим работ-

ником и осуществляет педагогическую деятельность в области воспитания обу-

чающихся самостоятельно или взаимодействуя с руководством образовательной 

организации и педагогическим коллективом, формируя целостную воспитатель-



139 

 

ную среду, в которой полноценно и разносторонне развиваются дети. Именно со-

ветники директора по воспитанию должны предложить ребенку как можно боль-

ше разнообразных событий и мероприятий, чтобы выявить сферу интересов и во-

влечь в социально-значимую деятельность [1]. 

Сегодня приоритетами по развитию воспитательной среды в образователь-

ных организациях является организация спортивных клубов; детских обществен-

ных объединений; школьных музеев; школьных театров; центров детских инициа-

тив; военно-патриотических клубов; медиацентров; родительских советов. Пока-

зывая учащимся множество возможностей, которые перед ними открываются, со-

ветник помогает им выбрать свой путь в этом сложном, огромном и стремительно 

меняющемся мире. 

Выстраивая воспитательную работу на основе сотрудничества со всем кол-

лективом, обучающимися и родителями, советник становится наставником как 

для детей, так и для коллег.  

Ключевым аспектом успешного наставничества является построение дове-

рительных отношений между наставником и подопечным. Советник директора по 

воспитанию принимает активное участие в формировании команды ученического 

самоуправления, используя различные методы в ходе встреч, индивидуальных 

консультаций с целью создания комфортной и поддерживающей атмосферы для 

развития личности обучающихся. В результате такой работы наставничество ста-

новится циклическим процессом, где подопечный, в свою очередь, становится на-

ставником для новых членов школьного самоуправления. 

Важной частью работы советника директора по воспитанию является рас-

ширение сети наставников внутри организации, включение в систему реверсивно-

го наставничества. В рамках внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и 

при проведении мероприятий в формате «Дня единых действий» актуальным яв-

ляется привлечение советником различных специалистов, способных поделиться 

своими профессиональными знаниями и навыками. При этом формы проведения 

занятий расширяются, появляются такие, как объяснение в доверительном диало-

ге, выход в исторические парки, проведение занятий на базе школьных музеев, 
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библиотек. В качестве наставников можно привлечь родителей, выпускников или 

известных земляков. Включение в занятия «Разговоры о важном» регионального 

компонента помогут ощутить учащимся прямую ответственность за развитие ре-

гиона и страны. Они узнают не только о прошлом, но и настоящем, о том, как их 

земляки совершают подвиги, делают великие открытия, спасают людей и просто 

вносят большой вклад в развитие страны. 

И все-таки, зачем советник пришел в школу? Можно дать следующие отве-

ты. Советник директора по воспитанию – это педагог, который постоянно самосо-

вершенствуется, объединяет вокруг себя команды ребят, слышит детей, знает их 

интересы и не боится выходить за рамки простых решений; это наставник – муд-

рый, добрый, уверенный в уникальности и таланте своих подопечных, открываю-

щий двери к достижению целей; это человек, горящий идеей сделать пространст-

во школы более дружелюбным для ребёнка и педагога; это человек, лишённый 

равнодушия, максимально находящийся на позитиве, с горящим сердцем и глаза-

ми, получающий удовольствие от того, чем занимается, в постоянном поиске но-

вого и саморазвитии; человек, принимающий детей такими, какие они есть, вдох-

новляющий всех вокруг, способный мыслить нестандартно, генератор идей и их 

реализации; патриот своей родины, умеющий показать ребенку возможности на-

шей страны, желающий сформировать такую воспитательную среду в своей орга-

низации, в которой ребенок будет чувствовать себя нужным и, самое главное, 

счастливым; это поддержка для каждого ребёнка, умение дать понять школьни-

кам, что они важны, что их слышат, а их идеи всегда готовы воплотить в жизнь;  

это проводник между детьми, педагогами и родителями; это человек, который 

всегда готов выслушать и зарядить всех вокруг энергией для новых свершений; 

это наставник – мудрый, добрый, уверенный в уникальности и таланте своих по-

допечных; это друг, который объединяет вокруг себя команды ребят, слышит де-

тей, знает их интересы, не боится выходить за рамки простых решений; это не-

равнодушный к проблемам детей, школы и семьи педагог, человек деятельный, 

горящий идеей сделать пространство школы более дружелюбным для ребёнка и 

педагога. 
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Все представленные определения верны, так как функционал советника не-

вероятно большой и может варьироваться в каждой образовательной организации, 

поэтому и определений этой должности может быть неограниченное количество, 

но все они сходятся во мнении, что советник – наставник. 

Являясь сама советником директора по воспитанию, своей основной зада-

чей считаю развитие личности учащихся путем активного вовлечения их в позна-

вательные, культурные и спортивные события, а также оказание помощи в реали-

зации идей и инициатив. Для детей я – наставник, который вдохновляет их на из-

менения, вселяет веру в то, что каждый из них может совершить свою победу. 

Для коллег я – наставник, который помогает им сделать воспитательную среду 

гармоничной в соответствии с ценностями воспитания. 

Чувствуя большую ответственность за воспитание подрастающего поколе-

ния, я как наставник считаю своим долгом развивать такие качества личности, ко-

торые будут востребованы ее в будущем. Одним из таких качеств личности явля-

ется финансовая грамотность – совокупность способностей, которые, хотя и при-

обретаются в процессе финансового образования, но осваиваются и проверяются 

на практике в течение жизни. 

С целью формирования знаний обучающихся в области финансов, навыков 

управления личным бюджетом и правильных установок в отношении денег, необ-

ходимых для эффективного управления личными финансами, на базе МОБУ 

СОШ № 6 г. Таганрога создан клуб «Навигатор финансовой грамотности», в ос-

нове которого лежит обучение финансовой грамотности с помощью игровых тех-

нологий. 

В рамках деятельности клуба для обучающихся разных возрастных катего-

рий организованы и проведены деловые игры по финансовой грамотности.  Со-

вместная деятельность, обмен опытом, сочетание различных игровых технологий 

позволяют сформировать у учащихся необходимый уровень финансовой грамот-

ности. 

Учащиеся школы стали участниками игры на знание правил ведения семей-

ного бюджета и бережного сохранения денежных средств, отправились в путеше-
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ствие в страну «Финансовых колонизаторов», познакомились с различными вида-

ми страхования, стали победителями во Всероссийской онлайн-олимпиаде по фи-

нансовой грамотности.  

Результатом моей работы как наставника в рамках клуба «Навигатор финан-

совой грамотности» стал выход обучающихся шестых классов в четвертьфинал III 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (Юниор лига U-15), по-

беда обучающихся в номинации «Оригинальное решение» конкурса детских ри-

сунков по тематике «Справедливые цифровые финансовые ресурсы», проводимо-

го Департаментом потребительского рынка Правительства Ростовской области, в 

Межрегиональном конкурсе проектов по финансовой грамотности в номинации 

«Финансовая грамотность в рисунках», проводимого ГАУ ДПО «СОИРО» (г. Са-

ратов). 

Советник по воспитанию «не вместо, а вместе»! Вместе с администрацией, с 

педагогами, с детьми и родителями советник-наставник способен реализовать но-

вую философию воспитания. Поэтому считаю, что федеральный проект «Навига-

торы детства» – это не только новая философия воспитания, но и современный 

формат наставничества. 
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Наставничество – образовательная технология, позволяющая мобильно пе-

редавать знания, формировать необходимые в жизни навыки, привлекать к осоз-

нанной практической деятельности быстрее, чем это происходит в традиционной 

модели менторства. Наставник для своего ученика является неким переходным 

мостом между деятельностью по традиционным сценариям развития без учета 

личностных особенностей и деятельностью, которая совершается, исходя из соб-

ственных предпочтений и целей, чему сопутствуют вспомогающие навыки, кото-

рые помогают балансировать в среде вечно изменяющихся факторов. Именно эти 

навыки помогает распознать в ученике его наставник в процессе активного взаи-

модействия. Наставник понимает особенности личности ученика и выявляет ме-

тоды работы с ним, поскольку традиционный подход может не только не привести 

к желаемому результату, но и навредить субъекту, сбить с направления и потерять 

уверенность в собственных силах. 

Наставничество можно рассматривать с точки зрения особого педагогиче-

ского вида деятельности. Согласно отечественной теории деятельности (Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), компонентами структуры деятельно-

сти являются мотив, цель, средства, результаты. Проведя анализ научной литера-

туры, можно выделить следующие компоненты структуры наставнической дея-

тельности:  
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1. Субъекты наставнической деятельности, их характеристики, роли, мотивы, фак-

торы и принципы успешного взаимодействия; 

2. Цели и результаты наставнической деятельности; 

3. Характеристики наставнической деятельности и основные контексты её реали-

зации; 

4. Этапы наставнической деятельности;  

5. Методы наставнической деятельности. 

Субъектами наставнической деятельности являются наставник (человек, как 

правило, более старший по возрасту, обладающий особенными для ученика зна-

ниями и готовый транслировать их) и подопечный (человек, имеющий потреб-

ность в получении новой необходимой для себя информации и готовый к взаимо-

действиям и изменениям привычного уклада своей деятельности). Наставничест-

во – это взаимонаправленный процесс, который необходим наставнику так же, как 

и его подопечному, и цель первого состоит в том, чтобы помочь своему подопеч-

ному развиваться и после завершенной совместной работы. Василий Сухомлин-

ский, советский педагог, писатель, публицист и создатель народной педагогики, 

писал: «Мудрость педагога в том, что он должен уметь сохранить детское доверие, 

желание ребенка общаться с наставником, как со своим другом». Педагог-

наставник должен уметь расположить к себе подопечного, не применяя агрессив-

ных механизмов воздействия, а показывать те пути развития, которые для ученика 

окажутся открытием и новым позитивным подкреплением для дальнейшей рабо-

ты. Наставник – это проводник, с которым ученик идет рука об руку, и не обяза-

тельно идти по этой дороге с содроганием сжав плечи. Для наставника также важ-

но увидеть результат его проделанной работы, понять и улучшить навыки своего 

менторства и педагогической прозорливости. 

Как и в любой другой деятельности, институт наставничества имеет под со-

бой ряд рисков. Рассмотрим их ниже: 

1. Отсутствие готовности наставника к профессиональной деятельности и 

недостаточность навыков; 
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2. Отсутствие у наставника-педагога времени на выполнение воспитатель-

ной функции (отчеты, большая учебная нагрузка, подготовка к разным формам ат-

тестации и т.д.); 

3. Неготовность подопечного принимать помощь наставника; 

4. Профессиональное выгорание наставника. 

Предотвратить эти риски помогут следующие действия:  

1. Взаимообучение, при котором в зависимости от содержания проблемы и 

компетентности педагогов, меняются ролевые позиции каждого из участников 

взаимодействия.  

2. Применение приемов коучинга — «персональной тренерской работы», 

тьюторства — «осуществления постоянной помощи взрослому, обучающемуся в 

решении вопросов организации обучения» в режиме взаимовыгодного решения 

педагогических проблем обеих сторон.  

3.  Обучение наставников, включение творческой группы в проекты, при-

менение интегрированных форм работы. 

Формами индивидуальной работы наставников можно считать: 

1. Универсальные, которые в зависимости от ситуации, могут выступать 

как самостоятельные, так и в качестве составляющих компонентов более сложных 

индивидуальных форм: диагностическая беседа, консультация, совет, рекоменда-

ция, психолого-педагогическая поддержка, обсуждение (разбор) проблемы, пред-

ложение, поручение, включение в совместную работу, и т.д.  

2. Поддержка становления индивидуальности ребенка: оказание помощи 

ребенку в понимании своих способностей при выборе занятия, предложить поза-

ниматься со специалистами для развития своих способностей или организовать 

эти занятия, вовлечь в работу (кружка, секции, коллектива по какому-то делу), 

пригласить на занятия, предложить пройти консультации у специалистов и т.д.  

3. Содействие в проявлении индивидуальности: устроить на родительском 

собрании конкурс талантов, организовать концерт, тематический вечер, провести 

творческий отчет об участии ребенка в мероприятии, подготовить ребенка для 

участия в конкурсе или мероприятии, помочь подготовить выступление на класс-
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ном часе по теме своего увлечения или о культуре народа, к которому ребенок 

принадлежит, дать творческое задание по подготовке к общему делу, поручить 

разработать положение о конкурсе, турнире и т.д., провести беседу с ребенком о 

его достижениях в той или иной сфере, помочь ему составить «Лестницу своих 

достижений» и т. д.;  

4. Психолого-педагогическая коррекция индивидуальных особенностей: 

посоветовать ребенку участие в тренинге по коррекции его проблемных качеств, 

помочь научиться правильно и самостоятельно выходить из конфликтных ситуа-

ций, оказать помощь в составлении режима дня, объяснить, как вести «Дневник 

настроения» или просто дневник-анализ дня, составить с ребенком программу его 

саморазвития, проанализировать с ребенком причины появления и проявления в 

его поведении агрессии, грубости и т .д. 

5. Групповые формы работы индивидуально-ориентированного характера с 

классом предполагает диагностику трудностей, проблем взаимоотношений, разра-

ботку разнообразных мероприятий (тренинги, ролевые игры, спортивные игры, 

экскурсии, походы в кино и т.п.). Формы работы с классом: 

А) социометрия, исследование особенностей межличностных отношений и 

их состояние, место подшефного подростка в них;  

Б) выявление трудностей отношений в классе, проблем, их обсуждение (вер-

тушка, мозговой штурм);  

В) анализ собранного материала;  

Г) обсуждение материалов социометрии с классом;  

Д) поиск общих интересных дел, сбор планирования, набор дел;  

Е) распределение ответственных, определение поручений и организация 

участия в них подопечных подростков. 

Однако не всегда взаимодействия между наставником и подопечным обхо-

дятся без конфликтов. Это может быть связано с отсутствием понимания сторон 

друг друга, невысказанными ситуациями, ощущение обособленности сторон. Су-

ществуют факторы, вызывающие напряженные моменты, и для качественного 

контакта их стоит избегать. 
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Факторы, которые могут повышать напряжение во взаимодействии настав-

ника с подопечным:  

1. Прерывание речи партнера;  

2. Принижение, негативная оценка личности партнера;  

3. Подчеркивание разницы между собой и партнером;  

4. Приуменьшение вклада партнера и преувеличение своей роли;  

5. Резкое ускорение темпа речи, повышение голоса, его интонации;  

6. Избегание пространственной близости и контакта глаз с партнером. 

Тем не менее существуют простые техники, помогающие восстановить 

связь между партнерами взаимодействия. 

Техники выравнивания напряжения:  

1. Предоставление партнеру возможности выговориться;  

2. Вербализация своего эмоционального состояния или состояния партнера; 

3. Подчеркивание общности с партнером – сходство интересов, мнений, 

оценок, возраста и т. д.; 

4. Проявление интереса к проблемам партнера;  

5. Акцентирование значимости партнера, его мнения в ваших глазах;  

6. В случае вашей неправоты – немедленное признание;  

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации;  

8. Обращение к фактам. 

Помощь наставника может дать много преимуществ во взаимодействии с 

миром достижений, помочь открыть подопечному свои таланты и взглянуть на се-

бя под другим углом, четко выверенным мудрым помощником. Это нелёгкая зада-

ча, однако при должной подготовке, большом багаже накопленных знаний и гра-

мотном подходе, наставник и его ученик могут вынести из союза множество пре-

имуществ, расширить границы своих возможностей и попробовать предвидеть со-

бытия и обстоятельно разрешать конфликтные ситуации, появляющиеся в ходе 

взаимодействия. В этом и состоит продуктивность связи наставника с его учени-

ком – прогнозировать и ликвидировать все межличностные препятствия на пути 

саморазвития. 
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ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИКИ БЫТА КАК ЭЛЕМЕНТА  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Еще в начале XX века С.Т. Шацкий пришел к выводу о том, 

что педагогу необходимо знать и воздействовать на среду, в которой живут и рас-

тут дети и под влиянием которой они воспитываются. Вывод, что на формирова-

ние личности оказывает влияние не только школа, но и среда, необходимо при-

знать ценным для педагогической теории и практики. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, благоприятная образователь-

ная среда, эстетизация предметной среды, эстетика быта. 
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ORGANIZATION OF A FAVORABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

DURING THE FORMATION OF HOUSEHOLD AESTHETICS AS 

AN ELEMENT OF AESTHETIC EDUCATION 

 

Annotation. At the beginning of the XX century S.T. Shatsky arrived to the 

conclusion that a teacher has to know and influence the environment in which children 

live and are brought up. The idea that the formation of personality is influenced not only 

by the school, but also by the environment itself, must be recognized as valuable for 

pedagogical theory and practice. 

Key words: aesthetic education, favorable educational environment, aesthetici-

zation of the object environment, aesthetics of everyday lifе. 

 

Традиционно худoжественно-эстетическое развитие рассматривалось как 

средствo формирования выразительности речи, пoэтического и музыкального 

слуха ребенка. Однако развитие педагогической методики и практики показало, 

что целесообразным также является включение других элементов, например, 
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развитие самостоятельности и творческой активности у детей, творческого 

потенциала и образного художественного мышления, эстетического чувства и 

эстетического вкуса. 

Вопросы широкого внесения искусства в образовательный процесс ребенка 

в школе и вне школы занимают ведущее место в педагогических трудах педагога-

экспериментатора С.Т. Шацкого. Понятие «Эстетическое воспитание» 

понималось им, как «формирование эстетических чувств и переживаний и их 

осмысливание», при чем не только под воздействием искусства, но и под 

воздействием повседневной жизни: в процессе труда, игры социальной жизни, и 

даже под воздействием красоты и преобразования природы [4, 2]. 

С.Т. Шацкий считал, что эстетическое воспитание не должно сводиться 

только к сообщению знаний и умений в различных областях искусства. По его 

мнению, для содействия всестороннему развитию школьника (его 

художественных и творческих способностей) эстетическое воспитание должно 

глубоко пропитывать собою весь педагогический процесс школы, трудовую, 

умственную, социальную и художественную жизнь детей. 

В своей опытной работе Станислав Теофилович придавал большое значение 

именно эстетике обстановки и эстетике быта. Согласно его идее, не только 

праздники, но и «школьные будни», быт детей должны быть художественно 

организованы, чтобы художественная жизнь школы выражалась не только в 

концертах и спектаклях, что совершенно необходимо, но чтобы и повседневная 

жизнь была наполнена эстетическими впечатлениями. Он утверждал, что, если 

окружить детей трудом, искусством, игрой, то все эти элементы будут 

содействовать развитию их умственных способностей, развитию у детей 

социального чувства [3, 9]. Таким образом, недостаточно, чтобы дети видели 

красоту вокруг себя в различных ее проявлениях, нужно привлекать внимание 

детей к красоте, чтобы постепенно формировать эстетическое сознание. 

Идеи С.Т. Шацкого по формированию эстетической культуры 

повседневности не теряют своей актуальности в современных условиях 

организации образовательной системы учебного заведения. Как показали 
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результаты недавнего исследования влияния визуальной среды интерьера на 

психологические характеристики учащихся, в комфортных условиях ученики 

отличаются большей работоспособностью и выказывают меньший уровень 

тревожности, а также процесс запоминания нового материала проходит лучше. 

Физическое пространство школы, обустройство учебных классов и кабинетов 

воздействуют на поведение ребят, на их самооценку и влияют на мотивацию и 

стремление к учебе [1]. 

С.Т. Шацкий пришел к выводу, что педагогу необходимо знать и 

воздействовать на среду, в которой живут и растут дети и под влиянием которой 

они воспитываются. Школа в 20-е годы прошлого столетия, особенно в условиях 

деревенской жизни, несла знания, культуру и искусство народу, потому что 

являлась главным очагом просвещения. Первой опытной станцией по народному 

образованию наркомата просвещения РСФСР, организованной в мае 1919 

С.Т. Шацким на базе колонии «Бодрая жизнь» в Калужской губернии, 

включающей детский сад, школу, педагогический техникум, а также 

исследовательскую группу, велась большая работа среди населения – ставились 

спектакли, устраивались концерты, литературные вечера. Многие из колонистов 

были помощниками своих учителей, руководили музыкальными, театральными, 

хоровыми кружками деревенской молодежи, выступали, исполняя музыкальные и 

вокальные произведения в сельских клубах, пропагандируя классические и 

народные произведения, революционные песни, постановки, воздействуя на 

эстетический вкус и понятия деревенской молодежи, населения в целом [5, 66]. 

Основным стремлением при организации образовательного процесса и 

комфортной образовательной среды в Первой опытной станции была стимуляция 

возникновения и развития у детей эстетических чувств в связи с организацией 

труда, в обязательном порядке радостного и интересного учащимся. Свой 

эксперимент С.Т. Шацкий рассматривал как опыт совместной жизни детей и 

взрослых, объединенных общими задачами и общим трудом, на базе которого 

возникают и развиваются все другие стороны жизни коллектива. Он считал 

особенно ценным те первоначальные эстетические переживания, которые 
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возникают в процессе деятельности детей, но также необходимым был пример 

взрослых своим отношением к эстетике быта [4, 2]. Так, взрослые должны были 

заботиться о создании наиболее благоприятных условий, благоприятной среды 

для эстетического развития, для развития интересов, потребностей, вкусов в 

направлении, определяемом общими воспитательными задачами. Таким образом, 

эстетика повседневности и эстетика быта становятся средством эстетического 

воспитания детей. Особенно действенно это в тех условиях, когда взрослые 

обращают внимание ребенка на эстетическую красоту быта. 

Первые попытки внесения эстетики в повседневную жизнь и быт были 

предприняты С.Т. Шацким при возведении построек в колонии. Летний 

деревянный барак он постарался сделать более привлекательным, построив вдоль 

всего 2 этажа с севера и с юга довольно широкий балкон, что придало зданию 

некоторое сходство с речным пароходом и сделало эти балконы излюбленным 

местом для игр младших ребят [4, 2–3]. Впоследствии забота о красоте террас, 

зданий и хозяйственных построек стала постоянной. Для украшения фасадов 

использовались вьющиеся растения (дикий виноград), декоративные элементы в 

севернорусском стиле и др. [6, 445]. Эстетика в обстановку колонии вносилась 

постепенно. Началось все с обустройства дорожек на лужайке перед основным 

домом, посадки хвойников и кустов сирени, организации украшенной узором из 

красного и белого кирпича большой круглой клумбы и нескольких маленьких с 

однолетними растениями [7, 307–308]. Дополнительно была организована 

большая спортивная игровая площадка с длинными скамейками вокруг в 

окружении разнообразных деревьев и цветов, что, несомненно, также стало одним 

из элементов эстетики быта. 

В целом ряде материалов можно встретиться с высказываниями 

С.Т. Шацкого о том, как «важно заботиться об атмосфере, окружающей детей 

обстановке», чтобы создать полную жизнь для детей, «необходимо работать над 

вопросом, как создать стильную обстановку, действующую на ребенка», как 

«важны именно те впечатления, та обстановка, в которой живут дети...» Он не 

сомневался, что способность к творчеству заложена в детском характере, что дети 
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испытывают потребность в искусстве и понимают его по-своему очень тонко, оно 

им близко, потому что дает им радость, вызывает у них интерес, создает 

настроение, развивает их «художественные инстинкты» – творческие 

способности. «Но чтобы вызывать у детей потребность в искусстве следует искать 

различные пути приведения искусства в их жизнь.» Одним из путей С.Т. Шацкий 

считал именно создание соответствующей обстановки в повседневной жизни 

детей, где бы подпитывались их творческие проявления и эстетические 

впечатления [3, 11]. 

Одним из средств эстетического воздействия на быт и эстетизации 

предметной среды С.Т. Шацкий считал декоративное цветоводство. При Опытной 

станции имелась большая оранжерея, а Колония «Бодрая жизнь» являлась как бы 

цветоводческим центром, возглавляя деятельность районного цветоводческого 

детского кооператива. Школьники устраивали цветники около каждого жилого и 

общественного здания, а также школа снабжала крестьян, желающих разбить 

цветники на своих приусадебных участках, семенами цветов [3, 38]. Декоративное 

цветоводство и сегодня является неотъемлемой частью современной эстетической 

культуры, оно значимо для эстетического удовольствия людей при украшении 

домов, садов, парков и т. п. 

Вовлечение учащихся в трудовой процесс, увлечение их различными 

задачами и заданиями, участие школьников в организации и проведении 

праздника цветов с обязательным приглашением на него деревенского населения, 

подготовкой творческих выступлений, сценических костюмов, все это 

доказывает, что через создание эстетически значимых форм человек стремится 

эстетически обозначить свое пространство в повседневном бытии, придать ему 

такие формы, с которыми он не взаимодействовал бы, а общался и чувствовал 

себя свободным и творческим субъектом [2, 8]. 

В результате своей деятельности по организации благоприятной творческой 

и эстетически наполненной образовательной среды С.Т. Шацкий делает ряд 

важных заключений. Непосредственное изучение окружающей среды ребенка 

делает успешной работу педагогов и школы в целом. Станиславом Теофиловичем 
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было выделено несколько путей изучения, где первым стало изучение через 

детей, которые проявляют влияние среды в своей речи, в сочинениях и рисунках. 

Также окружающую ребенка среду возможно изучить через непосредственное 

ознакомление учителя с семьями, окружающими людьми, учреждениями. И 

наконец, через использование учителем результатов различных исследований 

(психологических, социологических, экономических и др.). Также школе 

отводится роль фермента, где предполагается участие школы в работе с 

окружающей ребенка средой, при этом ни в коем случае не замещать собой этот 

глобальный процесс [5, 19]. 

Ближайшее окружение, несомненно, оказывает глубокое влияние на 

ребенка, существенно влияет на формирование у него эстетического вкуса. Так, 

если обстановка эстетична, красива, если ребенок видит красивые отношения 

между людьми, слышит красивую речь, есть основания надеяться, что он с малых 

лет будет принимать эстетическое окружение как норму, а все, что отличается от 

этой нормы будет вызывать у него неприятие. Вывод, что на формирование 

личности оказывает влияние не только школа, но и среда, необходимо признать 

ценным для педагогической теории и практики. 
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Актуальность разговора о добре обусловлена изменениями современного 

ритма жизни нашего общества. Погоня за благами сводит общение с детьми к 

удовлетворению элементарных жизненных потребностей: помыть; одеть; покор-

мить; отвести в сад; забрать из сада; уложить спать. Эту тему нельзя замалчивать, 

она важна и направлена на создание нравственно воспитанного, психологически 

здорового общества будущей России. 

Роль добра в воспитании и дошкольном развитии ребенка неоценима. И, ко-

нечно, первое формирование добрых качеств характера закладывается в семье. 

Именно в семье создается микроклимат, благодаря которому у ребенка складыва-

ются определенные ценностные ориентиры, отношение к окружающему миру 

[1, 4], к близким родственникам, друзьям и знакомым, формируются поведение, 

навыки и умения. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Воспитывая своего ребенка, ты воспитыва-

ешь себя, утверждаешь свои человеческие достоинства». «Ребенок – это зеркало 

нравственной жизни родителей». 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) – это учреждение, где де-

ти проводят много времени, пока их родители занимаются житейскими вопроса-

ми. В саду дети сталкиваются с первыми жизненными трудностями, открывают 

для себя новые секреты социума, раскрывают свои таланты и глубины души. И, 

конечно воспитатели, так же, как и родители, должны нести нравственные поня-

тия при воспитании детей. Необходимо отметить значимость сотрудничества пе-

дагогов ДОО и родителями ребенка дошкольного возраста. Сотрудничество в 

данном случае выражается в систематическом проведении бесед, в рамках кото-

рых педагог дошкольного образования должен понять климат в семье своих вос-

питанников. Воспитатель выясняет, какими ласковыми словами они называют 

малышей в кругу семьи, чем они любят заниматься дома, какие особенности по-

ведения ребенка радуют родителей, а какие огорчают. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, ува-

жение и доверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а роди-

телями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 
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желание родителей и педагогов поддерживать обратную связь друг с другом по 

вопросам воспитания детей. Как правило, воспитатель определяет формы сотруд-

ничества с родителями. Это родительские собрания, индивидуальные консульта-

ции, круглые столы, семейный круг. Воспитатель помогает родителям освоить 

компетенции по вопросам формирования доброго климата в семье и доброго от-

ношения ребенка к жизни. Если нужно, то воспитатель определяет критерии и 

уровни готовности той или иной семьи к сотрудничеству родителей по вопросам 

формирования в ребенке нравственных качеств характера. 

Давайте разберем, что такое доброта?  

Доброта – это качество, которым должен обладать каждый житель Земли. 

Делать добро – это душевное качество человека, которое сохранилось в нас с да-

леких времен. Ведь недаром во всех народных сказках добро всегда побеждает 

зло. И самое главное, доброта – это бескорыстие. Как говорит персонаж одного 

известного мультфильма, «сделал добро и бросай его в воду». Добро не ищет по-

хвалы, не ожидает наград, оно несет свет и тепло в мир! 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребенка 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, историче-

ских и национально-культурных традиций. К традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-

ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-

тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. Все вышепере-

численные ценности целей Федеральной образовательной программы несут в се-

мье четкий корень добра. А без корней не может быть здорового ствола и ветвей 

характера человека. Новая Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования создана для воспитания добрых качеств характера воспитанников 

ДОО [3, 8]. 
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Готовясь к публикации данной статьи, нами были проведены беседы с 

детьми в разных возрастных группах МБДОУ № 121 г. Ростова-на-Дону. 

Воспитанникам ДОО было задано несколько вопросов о добре: 

Что такое доброта? 

Какой он, добрый человек? 

Какие добрые поступки Вы совершали? 

Какие добрые поступки совершали Ваши близкие? 

А Ваша мама добрая, что она для Вас сделала доброго? 

Каким должен быть мир добра? 

Дети средней группы, немного растерявшись, не могли ответить на вопро-

сы. Но с помощью подсказок взрослых стали вспоминать добрые поступки и доб-

рых людей. 

Артем Романов. А мой папа остановился на трассе рядом с машиной, кото-

рая заглохла. И на буксире довез дядю до мастерской… 

Марк Костенко. Добрый человек всегда улыбается и никогда не плачет. 

Аврора Рябоконь. Покормить бездомного котенка. 

Мирослава Бахтиарова. Поливать цветы на клумбе. Вот как Вы, Наталья 

Николаевна!  

Варя Панферова. Поделиться конфетой. 

Шкатов Вова. Собирать батарейки у нас в группе, это добрый поступок? 

А Ваша мама добрая, что она для Вас сделала доброго? 

- Она покупает игрушки и вкуснятину, новую одежду… Так большинство 

детей ответили на вопрос про маму. Тогда, я сказала, что это не добро, это забота 

о вас. И я рассказала детям о своей маме. О ее доброте к людям, к миру, к жизни.  

- Моя мама заботится о больных детях. И постоянно перечисляет деньги для 

их лечения. Моя мама посадила много деревьев, тем самым она заботится о нашей 

планете. Моя мама печет пирожки на фронт. Моя мама и папа над своим двором 

построили детскую площадку, куда приходят играть все дети с улицы. Мои 

родители воспитали меня с сестрами в понятиях доброты, сострадания, уважения, 
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любви к природе и людям! После моего рассказа дети стали вспоминать о добрых 

поступках МАМЫ: 

Моя мама сделала тропинку из щебня, засыпав лужи и грязь; 

Моя мама помогла бабушке нести тяжелые сумки в магазине; 

Моя мамочка отдает мои вещи, из которых я выросла, чужим деткам. 

Моя мама приходила в садик и красила площадку. 

Моя мама испекла пирог и угостила моих друзей на площадке… 

И еще много всего вспомнили дети о своих родителях, бабушках и 

дедушках. А им всего по 4 года. Думаю, они надолго запомнят наш разговор и 

будут рады брать пример с родителей. 

Дети старшей группы говорили, перебивая друг друга, пока я не попросила 

поднимать руки, чтобы была возможность услышать каждого ребенка. Ответы 

имели такой характер: довезти человека бесплатно; когда мы с папой идем на 

субботник; когда на пляже убираем за собой мусор; когда наши спасатели помо-

гают тушить пожар. Мой папа доктор, и он делает добрые дела! Когда всем хоро-

шо! Когда мы шлем открытки нашим солдатам. А мы подобрали и взяли себе без-

домного щенка… 

Устами ребенка глаголет истина! Давайте же и мы своими поступками, сво-

ей профессиональной деятельностью, своими примерами культивировать добро в 

наших воспитанниках и в их семьях. Защищать детей от простуды и синяков, ог-

раждать от недобрых слов – работа одинаковая для всех мам, педагогов и настав-

ников на свете. Но главное – научить ребенка быть человеком, дать малышу или 

малышке силу и умение отличать плохое от хорошего, противостоять злому [2]. 

Это позволит ребенку более полно познать себя и мир. Но надо помнить, что вос-

питание должно всегда идти впереди получения знаний…Так говорил Ш.А. Амо-

нашвили – рыцарь гуманной педагогики. 

Трудно ли следовать гуманному воспитанию детей? Решить должен каж-

дый, но помогут прийти к верному ответу педагогические аксиомы, выведенные 

Ш.А Амонашвили. 

Доброта воспитывается добротою. 
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Любовь воспитывается любовью. 

Радость воспитывается радостью. 

Благородство воспитывается благородством. 

Личность воспитывается личностью. 

Сталь закаляется огнем, а сила духа растет от дыхания жизни. 

Воображение ничто в сравнении с жизнью. 

Учите читать книгу мудрости, разлитой в условиях жизни. 

Жизнь – это шанс – не упусти его. 

Жизнь – это красота – удивляйся ей. 

Жизнь – это мечта – осуществи её. 

Жизнь – это тайна – разгадай её. 

Жизнь – это трагедия – выдержи её. 

Жизнь – это приключение – решись на него. 

Жизнь – это жизнь – спаси её. 

Дети не готовятся к жизни – они в ней живут [4]. 
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Annotation. This article lists and clarifies K.D. Ushinsky’s pedagogical views 
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younger generation. 

Key words: pedagogical views, humanistic respect, science and art, pedagogical 

psychology, promotion of patriotism.  

 

Время жизни и деятельности Константина Дмитриевича Ушинского совпало 

с периодом быстрого развития мировой науки. Середина девятнадцатого века 

раскрыла перед человечеством огромные просторы неизведанных страниц науч-

ной мысли. Наступила активная эпоха и для педагогики. 

Во времена Ушинского велись жаркие споры о том, является ли педагогика 

самостоятельной наукой, какая связь у нее с другими науками, каков предмет ее 

исследования.  До него педагогика в России считалась частью философии, не са-

мой изученной ее частью. Именно с Ушинского начинается педагогика как наука. 
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Он поставил ее на научные «рельсы», доказав всем ее  жизненную самодостаточ-

ность и научную весомость. Министерство просвещения в девятнадцатом веке 

видело, как правило, назначение педагогики  только в том, чтобы обеспечивать 

исполнение  учителями и воспитателями распоряжений, указаний  и циркуляров 

учебного начальства. Соратник и друг Ушинского, М.Л. Песковский писал о шко-

ле того времени: «Учебные программы и руководства отличались бессодержа-

тельной схоластикой. Прохождение программ держалось на зубрежке. В обраще-

нии с учащимися царила жестокость. Время учения было временем безутешного 

горя для детей, особенно же в младших классах» [3]. 

В руководящих сферах тогда на педагогику вообще смотрели как на слу-

жанку чиновной бюрократии. Поэтому актуальна знаменитая фраза   Ушинского,  

в которой характеризуется вся система народного образования того времени: 

«Канцелярия и экономия наверху, администрация в середине, учение под ногами, 

а воспитание за дверьми заведения» [6]. Ушинский одним из первых выступил 

против такого отношения к педагогической науке, что было отмечено уже его со-

временниками. Они говорили, что благодаря самоотверженной деятельности и ге-

нию Ушинского педагогика становилась самостоятельной, специальной отраслью 

знания. Серьезным препятствием в этом важном деле было нагромождение реак-

ционной немецкой педагогики. «Высшие сферы» общества той эпохи ее всячески  

приветствовали. 

В трудах Ушинского четко отмечается, что педагогика является особой об-

ластью необходимых и полезных для человека знаний, что педагогике присущи 

все свойственные и другим наукам признаки. И что не может быть успеха в деле 

воспитания подрастающих поколений без педагогической теории. Педагогика 

есть наука о воспитании человека, предметом ее исследования являются процессы 

воспитания и формирования человека. Именно на этом настаивает К.Д. Ушинский 

в своих трудах. Великий ученый считал, что к обширному кругу антропологиче-

ских наук принадлежат науки, на первый взгляд, не связанные между собой своим 

содержанием. Это такие науки, как анатомия, физиология,  психология, логика. К 

ним же относятся филология, география, статистика, политическая экономия, ис-
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тория, философия и другие. Во всех этих науках излагаются, группируются и со-

относятся факты, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания. А 

предмет воспитания – человек. Таким образом, по мнению Ушинского, для разра-

ботки своей научной теории педагогика должна учитывать знания о человеке, 

имеющиеся во всех гуманитарных и естественных науках. 

Такая постановка целей и задач науки о воспитании была для того времени 

совершенно новой и необычной. Это был научный прорыв. Ушинский говорил, 

что «если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях. Ближе всего к педаго-

гике стоят философия, история, социология, логика, психофизиология» [4]. В сво-

ем главном научном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии» Ушинский сделал попытку свести в систему все положитель-

ные знания о важнейших закономерностях развития человеческого организма. 

Глубокий гуманистический смысл заключается  в выводах Ушинского о том, что 

в человеке скрыты огромные возможности для его всестороннего развития и что 

эти возможности под действием науки воспитания могут быть умножены. 

Во времена Ушинского находились ученые, заявлявшие, что педагогику 

нельзя считать наукой, потому что те, кто обучают и воспитывают, будто не де-

лают принципиально новых  открытий, что педагогика не пользуется эксперимен-

том и опытом, следовательно, ее выводы не могут быть проверены эксперимен-

тальным путем и стать достоянием теории. Ушинский показал, что, как и всякая  

другая наука, педагогика не может развиваться без опыта и что ее открытия явля-

ются необходимой предпосылкой совершенствования обучения и воспитания. 

Константин Дмитриевич разработал основы отечественной педагогической науки. 

Он предсказывал ей большое будущее. Ушинский называл педагогику не только 

наукой, но и искусством. Он подчеркивал ее творческую роль и воспитательное 

значение. Он был уверен, что педагогика, изучая человека во всех отношениях, 

может и должна активно влиять на его развитие в духовном плане. 

Сравнивая искусство с наукой, Ушинский обращал внимание на то, что нау-

ка лишь изучает то, что существует или существовало, а искусство стремится тво-
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рить то, чего еще нет, устремляясь в будущее. В воспитательном значении педаго-

гика, по мнению Ушинского, является высшим из искусств, потому что она стре-

мится сделать человека лучше в духовно-нравственном отношении, сделать чело-

века Человеком  с большой буквы. Тем более, что стремление совершенствоваться  

лежит в основе самой человеческой природы. Педагогика является, в сущности, и 

наукой, и искусством. Без науки немыслимо искусство воспитания. Так считал 

великий Ушинский. Так считает сейчас вся прогрессивная наука. 

Огромное значение Константин Дмитриевич уделял патриотическому вос-

питанию. Он считал, что неразрывные связи между поколениями, любовь к От-

чизне, уважение к ее прошлому и настоящему воспитывают настоящего гражда-

нина своей Родины. Поэтому он сетовал, когда говорил, что любой швейцарский  

десятилетний мальчик знает о своей маленькой стране больше, чем русский под-

росток о России. И так актуальна до сих пор  знаменитая статья К.Д. Ушинского 

«О необходимости сделать русские школы русскими». Считаю, что данную ста-

тью можно назвать манифестом российских педагогов. В ней великий педагог ра-

тует за то, чтобы ушла в прошлое вечная зубрежка латинских и древнегреческих 

слов, распространенная в те времена во всех образовательных учреждениях стра-

ны. Он призывает изучать не только в школе, но и в высших учебных заведениях 

тщательнейшим образом историю и географию России. Чтобы не оконфузился  на 

выпускном экзамене старшеклассник, не сумевший показать на карте,  на какой 

реке находится город Самара, но зато бойко назвавший реку, на которой стоит 

Мадрид. Изучать свою страну, свою Родину, по Ушинскому, святая обязанность 

каждого россиянина. И главным помощником в этом для него является педагог, 

воспитатель, наставник. Так учил и учит нас великий Константин Дмитриевич 

Ушинский. 

Надо сказать, что Ушинский никогда не пытался составлять свод готовых 

правил для учителей на все случаи жизни. Главное, что он все время доказывал, 

что обучающиеся должны получить знания, которые они могли бы использовать 

на практике. Большое внимание Константин Дмитриевич уделял распростране-

нию психологических знаний в педагогической среде. Он стал выразителем того 
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направления в педагогике, которое сейчас называют педагогической психологией. 

Он делил психические процессы на два вида: «душевные» и «духовные». Челове-

ку свойственны «духовные» процессы. Подробно изучая средства познания, 

Ушинский считал лучшими методами – сравнение, наблюдение, опыт. Именно 

ему принадлежит научное обоснование принципов обучения: принцип сознатель-

ного усвоения знаний; принцип наглядности; принцип сравнения; принцип анали-

за и обобщения. Также Ушинский доказывал единство языка и мышления. 

К.Д. Ушинский внес огромный вклад в изучение грамматики русского язы-

ка, на основе чего он создал школьный курс грамматики, который пользовался 

особой популярностью  среди педагогов дореволюционной России. И сейчас он 

не потерял своей актуальности. 

Говоря о воспитании, великий Ушинский трактует трудовую деятельность 

«даром божьим», он придает огромное значение труду как явлению человеческой 

жизни, спасающему его от безделья, уныния, праздной несостоятельности.  В сво-

ей статье « Труд в его психическом и воспитательном значении» он подчеркивает, 

что «воспитание гражданина в труде и через труд определяет его нравственный 

подход к жизни: жизнь без труда – жизнь паразитическая, лишающая человека 

элементарного достоинства» [5]. 

Следует также добавить, что Ушинский был не только педагогом, но и та-

лантливым детским писателем. Он понимал, что художественное слово является 

верным средством воспитания. Из 128 художественных произведений К.Д, Ушин-

ского, которые он поместил в книги «Родное слово», абсолютно все являются 

классикой детской литературы. Особо можно выделить такие, как «Четыре жела-

ния», «Слепая лошадь», «Дети в роще», «Поездка из столицы в деревню», «Ут-

ренние лучи», «Сумка почтальона». Эти рассказы, притчи и сказки и сегодня вос-

питывают в подрастающих поколениях любовь к Родине, к народу, к его прошло-

му и настоящему. 

Огромное влияние К.Д. Ушинский оказал на развитие в России народных 

школ. Также он ратовал за открытие в стране ремесленных школ и настаивал на 

уважительном отношении к ребенку и его труду. В его известной статье « Необ-
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ходимость ремесленных школ в столицах» ясно сказано, что взрослые люди 

должны видеть в ребенке «дитя и будущего гражданина и работника, а  не живот-

ную силу, которой уже можно воспользоваться» [6]. 

Значение педагогических идей К.Д, Ушинского до сих пор остается акту-

альным. Все его фундаментальные труды, статьи и учебные пособия,  поэтические 

и художественные произведения пользуются большим спросом не только в среде 

преподавателей и учителей, но и родителей, которым не безразлично, кем станут 

их  дети, и в какой стране они будут жить. Поэтому так свежо и значительно зву-

чат слова Л.Н. Модзалевского,  одного из соратников К.Д. Ушинского, о его вкла-

де в мировую науку и культуру. Он удивительно образно написал: «Ушинский – 

это наш действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов – наш на-

родный ученый, Суворов – наш народный полководец, Пушкин – наш народный 

поэт, Глинка – наш народный композитор.  Поэтому вполне справедливо 

Ушинского назвали «учителем русских учителей»  [2]. 

 

Библиографический список 

1. Аверьянова, Л. Н.  Великий русский педагог и современная педагогика: к 185-

летию со дня рождения К.Д. Ушинского, 1824–1870 гг./ Л. Н. Аверьянова // 

Профессионал, Мастер-класс. – 2009. – Вып. № 4. – С. 10. 

2. Модзалевский, Л. М. О народности воспитания по Ушинскому. Сб. Памяти 

Константина Дмитриевича Ушинского / Л.М. Модзалевский. – СПб.: Изд-во 

Товарищество «Общественная польза», 1896. – С. 162. 

3. Песковский, М. Л. К.Д. Ушинский / М. Л. Песковский. – СПб. 1893. – С. 6. 

4. Ушинский, К. Д. Собр. соч. Т. 2. – С. 124. 

5. Ушинский, К. Д. Собр. соч. Т. 2. – С. 335. 

6. Ушинский, К. Д. Собр. соч. Т. 3. – С. 502. 

7. Ушинский, К. Д.  Собр. соч. Т. 8. – С. 134. 

8. Ушинский и современность / Э. Д. Днепров. – URL: https://azbyka.ru/-

otechnik/Konstantin_Ushinskij/ushinskij-i-sovremennost/ [Дата обращения: 

20.09.2023]. 

https://azbyka.ru/-otechnik/Konstantin_Ushinskij/ushinskij-i-sovremennost/
https://azbyka.ru/-otechnik/Konstantin_Ushinskij/ushinskij-i-sovremennost/


167 

 

Оганян Т.Б., 

доктор педагогических наук,  

доцент, РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия  
  

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В НАСЛЕДИИ 

К.Д. УШИНСКОГО 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для современной прак-

тики отечественного образования профессиональные и личностные требования к 

педагогу-наставнику, его социальное значение на основе педагогического насле-

дия К.Д. Ушинского. 

Ключевые слова: педагог, наставник, наследие, требования, качества. 

  

Ohanyan T.B. 

Doctor of Pedagogical Sciences, 

 Rostov State University of Economics,  

Rostov-on-Don, Russia 

 

THE PROBLEM OF A TEACHER-MENTOR IN THE LEGACY 

OF K.D. USHINSKY 

 

Annotation. The article deals with the professional and personal requirements for 

a teacher-mentor that are relevant for the modern practice of domestic education, as well 

as its social significance based on the pedagogical heritage of K.D. Ushinsky. 

Key words: teacher, mentor, legacy, requirements, qualities. 

 

В год, посвящённый педагогам и наставникам, неслучайно совпавший с 

200-летием отца русской педагогики – К.Д. Ушинского, особенно важно пораз-

мышлять о том месте, которое занимает эта тема в его жизнедеятельности. Сразу 

следует подметить, что проблема педагога-наставника пронизывает всё педагоги-

ческое наследие К.Д. Ушинского и находит своё отражение в двух направлениях: 

во-первых, в практике – непосредственно в педагогической деятельности выдаю-

щегося педагога, во-вторых, в  теории – в публикациях «отца русской педагогики». 

Первое направление  со всей широтой открывается нам в том, что любимым 

делом К.Д. Ушинского было преподавание. Известно, что за весь свой недолгий, 

но яркий жизненный путь он побывал в следующих должностях, самым непо-

средственным образом связанных с собственно педагогической деятельностью: 

профессора энциклопедии, государственного права и науки финансов Ярослав-
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ского юридического лицея; преподавателя словесности и законоведения Гатчин-

ского сиротского института, инспектора классов Смольного института благород-

ных девиц. Будучи сам талантливым лектором по истории, политической эконо-

мии, этнографии, философии, филологии, и психологии, К.Д. Ушинский был убе-

ждён, что передавать знания без профессиональной методической подготовки не-

возможно. Следует подметить, что в собственной педагогической деятельности 

К.Д. Ушинский соединял в себе роли наставника и как педагог-практик, и как ро-

дитель. Не отделяя личное счастье от cоциального блага, он стремился наполнить 

свою жизнь общественно полезной деятельностью. Все его педагогические  на-

ходки, которыми обосновывались и подкреплялись его теоретические суждения в 

этой области, основывались на опыте деятельности в перечисленных выше учеб-

ных заведениях. Более того и его собственная семья была практически педагоги-

ческой лабораторией. Восприятие помещённого в учебных книгах  «Детский 

мир», «Родное слово» материала проверялось в кругу семьи в процессе воспита-

ния всех его шестерых детей. Такого рода практическая деятельность позволяла 

ему рефлексировать результаты педагогического влияния предлагаемого воспита-

тельно-образовательного материала, методов и приёмов его предложения воспи-

танникам, корректируя учебно-воспитательный материал, описывая и обобщая 

полученные данные в своих статьях, наталкивала на размышления о роли педаго-

га-наставника в воспитании и требованиях к нему. 

Второе направление деятельности К.Д. Ушинского по проблеме педагога-

наставника, как уже указывалось выше, – теоретическое. Оно раскрывается в его 

служебных записках, письмах, многочисленных статьях, среди которых наиболее 

заметными являются труды: «О пользе педагогической литературы», «Проект 

учительской семинарии». 

Считая мать первой естественной наставницей, К.Д. Ушинский был убеж-

дён, что от её подготовленности во многом зависит умственное и нравственное 

развитие ребёнка. В этой связи на всех этапах педагогической деятельности он 

много внимания уделял проблемам женского образования. Более того, будучи от-

цом шестерых детей, накопив опыт их воспитания, К.Д. Ушинский распространя-
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ет наставническую ответственность за воспитание детей на родителей в целом. Он 

был убеждён в том, что тот, кто имеет детей, обязан воспитать из них хороших, 

полезных членов общества, в котором он живёт. Стремясь оказать помощь педа-

гогам и родителям в деле воспитания, обучения и развития детей, он создал учеб-

ник «Родное слово» вместе с книгой для учащих. Он её так и назвал «Советы ро-

дителям и наставникам о преподавании родного языка по учебнику «Родное сло-

во» [1]. 

По Ушинскому, родители являются первыми педагогами для своих детей, 

они закладывают первые семена плодов воспитания. Отмечая это, К.Д. Ушинский 

считал, что для родителей важно приобретение педагогических знаний. Он обра-

тил внимание на то, что педагоги образовательных организаций сталкиваются 

часто с тем, что родители воспитанников  совершенно неверно объясняют себе  

события, происходящие в учебном заведении, касающиеся их детей: наказывают 

за то, за что не следует наказывать, поощряют к поступкам, с которыми борется 

учреждение, внушают им такой образ мыслей, который противоречит истинно 

нравственному воспитанию [2]. Идея К.Д. Ушинского о наставнической миссии 

родителей  актуализирует на современном этапе необходимость воспитания педа-

гогической культуры будущих родителей посредством педагогического просве-

щения. 

В школе К. Д. Ушинский ведущую роль отводил учителю. Он был убеждён, 

что педагога не могут заменить никакие программы, учебные планы, учебники и 

дидактические средства. По его мнению, учитель «одухотворяет» учебную дея-

тельность обучающихся, именно он является источником живого знания и воспи-

тательного влияния на них. На современном этапе, когда над педагогами возвы-

шается целая иерархия не имеющих педагогического  образования чиновников, 

отвлекающих педагога на второстепенные вопросы, связанные с оформлением 

учебных документов и отчетов, актуальна деятельность К.Д.Ушинского, направ-

ленная на  пробуждение осознания педагогами неоценимой социальной пользы 

непосредственной педагогической деятельности с детьми через  высвечивание её 

величия. 
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Много внимания в своих трудах К. Д. Ушинский уделяет всесторонней под-

готовке учителя. В этой подготовке молодого педагога значительную роль он  от-

водил наставнической деятельности, которая достаточно широко представлена им 

в «Проекте учительской семинарии». В обязанности наставников будущих учите-

лей входило профессиональное сопровождение  их подготовки, составление учеб-

ных руководств, апробация их на уроках семинаристов – будущих педагогов, кор-

ректировка, окончательная обработка и вывод на тиражирование. Обращая вни-

мание на вопросы профессиональной подготовки педагога, К. Д. Ушинский под-

черкивал, что специальная подготовка является всего лишь небольшой, хотя и 

значимой, частью успеха дела воспитания и обучения. Для того, чтобы каждый 

урок нес развивающее и воспитательное влияние от педагога требуется  характер, 

нравственность, убеждение, так как самое сильное влияние на учеников  оказыва-

ет личность учителя [3]. 

К. Д. Ушинский, отстаивая право педагога на творчество, считал, что на-

ставник вправе выбирать способ воспитательного влияния, и  никто не может и не 

должен навязывать ему указаний о том, как поступить в каждом конкретном слу-

чае, какой употребить метод или прием. Эта позиция сегодня твердо закреплена в 

законе РФ «Об образовании». Чтобы такой выбор был всегда целесообразным, 

К.Д. Ушинский требовал  от наставников знания законов развития педагогическо-

го явления и объективных связей между  средствами влияния и результатом. С 

этой целью предлагал наставникам тщательно изучать физическую и душевную 

природу человека вообще, изучать своих воспитанников и окружающие их об-

стоятельства, вникать в историю различных педагогических мер [1]. В статье 

«О пользе педагогической литературы» К. Д. Ушинский подчеркивает, что  на де-

ле каждый педагог должен быть психологом: со знанием дела изучать воспитан-

ника, его способности, наклонности, достоинства и недостатки, давать направле-

ние его воле, раскрывать интеллектуальные силы, искоренять дурные привычки. 

По-мнению К.Д. Ушинского, прежде чем сделаться практиком, педагог должен 

много учиться пониманию души через освоение психологии и много думать о це-

ли, предмете и средствах воспитания. В этой связи К. Д. Ушинский от каждого  
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педагога-практика требовал добросовестного и сознательного выполнения своего 

долга, а именно: занимаясь воспитанием духовной стороны человека, употреблять 

все зависящие от него средства, чтобы познакомиться как можно ближе с предме-

том своей деятельности [2]. 

К. Д. Ушинский отмечал, что наставник и воспитатель нуждается в посто-

янном вдохновении, но их деятельность скрыта от общества. Более того  резуль-

таты её обнаруживаются через длительный промежуток времени и замечаются не 

многими. Ещё  реже они видны самим воспитателям, так воспитанник через опре-

делённое время выходит из-под их влияния. Однообразие же деятельности педа-

гогов  способно породить стереотипы, усыпив их ум и приучив его к бессозна-

тельным действиям. Актуальна мысль К. Д. Ушинского о том, что встречаются 

молодые люди, которые, не открыв в воспитании для себя интереса, бросали пе-

дагогическое поприще, заметив на себе его усыпительное действие. Эта мысль 

требует в настоящее время серьёзной проработки в свете необходимости обнов-

ления способов мотивации абитуриентов и студентов к педагогической профес-

сии, её популяризации. Ведь, по словам К.Д. Ушинского, «молодой человек, ум-

ственная деятельность которого сильно пробуждена, не легко решится отдать 

свою жизнь таким занятиям, о которых не услышишь ни от кого ни одного сло-

ва…» [2, 171]. 

О профессиональном выгорании, стереотипах в деятельности педагога ярко 

и образно говорится в трудах К.Д. Ушинского: «Посмотрите на иного преподава-

теля, который, что называется, втянулся в свою должность. Он, кажется, прини-

мает живое участие в том, что говорит: делает энергические жесты, многозначи-

тельно улыбается, грозно хмурит брови. … Он точно так же улыбается, точно так 

же стучит рукой двадцать лет сряду на каждом уроке. … После лекции, когда он 

приходит домой, серьёзные житейские заботы… снова пробуждают его к жизни. 

Как же требовать, чтобы у такого преподавателя ученики сохранили возбуждён-

ное состояние, необходимое для всякого плодовитого учения… Конечно, это ис-

ключение, но исключения эти попадаются довольно часто, а их не должно быть 

вовсе …..» [Там же]. 



172 

 

Для того, чтобы избежать подобного рода издержек педагогической про-

фессии, К. Д. Ушинский  привлекает внимание педагогов к их межпоколенческой 

миссии. Стараясь сделать эту миссию общеизвестной и привлекательной для са-

мих педагогов, он предпринял серьёзные и довольно успешные попытки развития 

педагогической литературы. К. Д. Ушинский считал, что последняя  своей живо-

стью, новизной вырвет  воспитателя «из его замкнутой, усыпительной сферы», 

введёт его «в благородный круг мыслителей, посвятивших всю свою жизнь делу 

воспитания». Именно издание педагогической литературы и обращение к ней 

воспитателя, по мнению Константина Дмитриевича,  позволит педагогу соответ-

ствовать уровню современного  воспитания, чувствовать себя «живым, деятель-

ным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками челове-

чества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошед-

шей истории людей, и поколением новым, хранителем заветов людей, боровших-

ся за истину и за благо» [Там же]. 

С другой стороны, по словам К.Д. Ушинского,  в отношении педагогиче-

ской литературы педагог может быть не только её читателем, но и автором, что 

тоже может являться достаточно сильным мотиватором педагогической деятель-

ности  наставника. Тогда его « опыт, мысль, которую он выработал в своей прак-

тике, новый вопрос, родившийся в его голове, – всё это не остаётся в пределах его 

школы или, что ещё хуже, не умрёт в нём самом: но, появившись на литературном 

поприще, облетит все концы России, заглянет во все захолустья, где только есть 

школа, и вызовет сочувствие или спор в сотне его товарищей, дела которых кос-

нётся мысль его прямо; она может вызвать горячее сочувствие, приобресть за-

щитников и перейти в действительность не в тесных пределах одного класса или 

одной школы, но в обширных пределах общественного образования целого госу-

дарства» [Там же]. Такой поворот позволяет наставнику ощутить значимость сво-

их вкладов в общее дело, свою социальную пользу, найти единомышленников. 

Из педагогического наследия К.Д. Ушинского следует, что межпоколенче-

ская  миссия наставничества присуща взрослым, которые хоть как-то причастны к 

деятельности воспитания и обучения: родителям, воспитателям, учителям, препо-
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давателям, тренерам, инструкторам и т.д. Важно,  чтобы все наставники осознава-

ли выполняемую ими миссию,  придерживались единства требований в деле вос-

питания, постоянно работали над собственным профессиональным и личностным 

совершенствованием. 
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topic of nationality and the significance of the role of a teacher – mentor for the younger 

generation are touched upon. 

Key words: teacher’s personality, great reforms, nationality, upbringing, teacher-

mentor. 

 

Проблема формирования личности учителя, а также его подготовка 

остаются до сих пор актуальной проблемой современного общества. 

Педагогическая идея К.Д. Ушинского о связи школы с жизнью в современных 

условиях приобретает особое значение. 

К.Д. Ушинский говорил, «что жизнь легко опрокидывает школу, которая 

становится поперёк ее жизни, что истинное воспитание должно быть 

посредником между школой с одной стороны, жизнью и наукой – с другой». 

Учитель всегда должен помнить, что он выводит новые поколения  в жизнь, 

от деятельности его воспитанников зависит направление и содержание 

общественного развития. 

Время жизни К.Д. Ушинского совпало с началом эпохи великих реформ, 

когда происходили изменения во всех областях жизни страны, в том числе и в 

образовании. Великие реформы стали отправной точкой длительного процесса 

зарождения и последующего развития народной школы в нашей стране. 

К.Д. Ушинский считал, что основной целью воспитания человека может 

быть только сам человек, и все, что существует вокруг, создано для человека. 

В основе педагогической системы К.Д. Ушинского лежит идея народности. 

«Есть одна только общая для всех прирождённая наклонность, на которую 

всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью. 

Обращаясь к народности, воспитание всегда найдёт ответ и содействие в живом и 

сильном чувстве человека, которое действует гораздо сильнее убеждения, 

принятого одним умом, или привычки, вкоренённой страхом наказаний» [5]. 
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В статье «О народности в общественном воспитании» К. Д. Ушинский даёт 

меткую характеристику и глубокий анализ французского, английского, немецкого 

и американского воспитания. Ушинский был уверен, что в школе необходимо 

изучать Библию, которая является важным средством воспитания учащихся: 

«Библия помогает по-новому взглянуть на многие педагогические идеи, глубже 

понимать их смысл, рассмотрев через призму вечных нравственных 

общечеловеческих ценностей» [4]. 

К.Д. Ушинский высоко оценивал роль учителя. Он считал, что влияние 

педагога на воспитанников составляет воспитательную силу, которую нельзя 

заменить программами, организацией учебных заведений. В статье «Проект 

учительской семинарии», которая была опубликована в 1861 году в «Журнале 

Министерства Народного Просвещения», Ушинский подробно разработал 

систему подготовки будущих учителей для сельских народных школ. Он также 

высказывал предложения о создании в университетах педагогических 

факультетов, где бы готовили преподавателей педагогики и учителей для средних 

школ. 

К. Д. Ушинский уделял много внимания методическим аспектам в 

подготовке учителя. Учитель должен сочетать индивидуальную работу с 

учащимися и одновременно со всем классом. Формы и виды учебных занятий 

могут быть различными. На уроке дети получают новые знания, закрепляют уже 

полученные знания, позже выполняют письменные работы, чтобы научиться 

применять знания для решения конкретных практических задач; каждый урок 

должен носить воспитательный характер. Ученики быстро утомляются, значит, на 

уроке должна происходить смена действий, не только смена вида урока или его 

формы, но и использование игровой деятельности. 

Большое значение К.Д. Ушинский придавал развитию у детей умения 

работать самостоятельно, нельзя дать детям домашнюю работу, пока они не 

овладеют этим умением самостоятельно. 

Современные исследователи педагогического творчества К. Д. Ушинского 

подчёркивают, что все изданные учебники по методике первоначального 
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обучения уступают учебным книгам Ушинского. По словам Н.Ф. Бунакова, 

«родное слово даёт учителям превосходное дидактическое руководство, а для 

детей хороший материал для чтения, обработанный с редким талантом и строгим 

педагогическим тактом» [2]. 

Идеи К.Д. Ушинского об учителе и его подготовке не потеряли 

актуальности и в настоящее время: идея учителя, служащего интересам народа; 

структура и содержание подготовки учителя, его непрерывного личностного и 

профессионального роста. Соглашаясь с мнением К.Д. Ушинского, отметим, что 

современный учитель предстаёт перед обучающимися не только как носитель 

знания, но и человек высокой культуры и нравственности. Поэтому, каждый урок, 

каждая ситуация общения с учащимися должны носить воспитывающий и 

развивающий характер. 

Такой путь познания перед учеником открывает учитель-наставник. Он 

постоянно даёт ученикам почувствовать пользу учебной деятельности для их 

жизни, необходимость привычки и навыков умственного труда, которые он 

получает в процессе обучения. Сам ученик полезность знаний может понимать 

слишком упрощённо и неверно, и здесь важна роль учителя-наставника, который 

поможет ученикам правильно оценить школьное обучение. 

Учитель-наставник выступает посредником между наукой и учеником. Он 

как бы наставляет ученика на тот путь, который даёт ученику возможность 

постоянно упражнять и совершенствовать свои познавательные способности: 

наблюдение, память, мышление. 

Под руководством наставника укрепляется воля и характер ученика. 

Особенно заботится наставник об усвоении учащимися их идей и знаний, которые 

в будущем должны составить систему взглядов человека. 

Таким образом, не наука и не знания должны стоять в центре обучения, а 

сам ученик! Усвоение знаний не должно быть главной, а тем более единственной 

целью. В руках учителя-наставника обучение является средством развития 

заложенных от природы в человеке способностей, средством пробуждения 



177 

 

познавательной самостоятельности ученика, формирования основ его 

мировоззрения, воспитания чувств и укрепления воли. 
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Полагаем, что важно перед тем, как писать об антропологии, необходимо 

изучить ее происхождение. Во многих источниках упоминается как основатель 

данного философского направления Аристотель. Однако, хотя слово антрополо-

гия  и состоит из двух частей («антропос» – человек, «логос» – наука), но такая 

конструкция не была известна в греческом языке, она возникла через латынь уже 

в эпоху Возрождения, можно предположить, что во Франции [13]. На протяжении 

многих веков становление антропологии как научного знания проходило в раз-

личных научных областях: истории, биологии, философии, психологии. Изучение 

человека с разных сторон  позволяет исследовать как природу и сущность челове-

ка, так и его связи в социуме. Мы не будем преследовать цель осветить сложный 

путь развития антропологии подробно, обратимся к XIX веку. 

Педагогическая антропология имеет многогранную историю развития, и как 

самостоятельная наука стала формироваться во второй половине XIX – начала 

XX вв. Основоположником антропологии в педагогике считается К.Д. Ушинский. 

Он создал учение, которое рассматривает человека как предмет воспитания. По-

следователем К.Д. Ушинского считается П.Ф. Лесгафт, который дополняет тео-

рию предшественника. Общечеловеческие проблемы (высокая смертность детей, 

эпидемии, низкая грамотность, низкий уровень морали, телесные наказания, от-

сутствие прав человека и др.) вызвали потребность в создании специальной обра-

зовательной программы гуманистической, воспитательной и оздоровительной на-

правленности [9]. И если К.Д. Ушинский в педагогической антропологии рас-

сматривал человека как предмет для воспитания, то П.Ф. Лесгафт рассматривал 

антропологию как науку о человеке, которая изучает не только строение, но и 

влияние на него окружающей среды. Ученый писал: «Познать человека, напра-

вить и оценить его действия мы можем только тогда, когда, понимая строение его 

организма, мы хорошо будем знать влияние на него всех внешних условий, как 
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физических, так и нравственных»[4]. Петр Францевич Лесгафт, основываясь на 

понимании связи человека с окружающей средой, а также воздействие среды на 

человека, упорядочил психологические, анатомические, физиологические знания 

с педагогическими концепциями. Он рассматривает человека и взаимодействия, в 

которые он вступает, как объекты для исследования. О. И. Панова пишет в своей 

работе о том, что основой для слияния послужило понятие «развитие», которое 

заключало в себе социально-биологический характер. Ученый рассматривал его в 

тесной взаимосвязи с воспитанием как социальным процессом и со  строением и 

функционированием человеческого организма [10]. В трудах П.Ф. Лесгафта на-

шла отражение основная идея русской педагогики последней трети XIX века о 

том, что педагогическая теория и практика должны опираться на антропологию 

как целостное учение о значении, развитии человеческого организма и непремен-

но учитывать физическое и нравственное влияние окружающей среды на развитие 

личности. В своей работе «Задачи антропологии и методы ее изучения»,  он под-

черкивал, что познать человека, направить его действия мы можем только тогда, 

когда мы хорошо будем знать влияние на него всех внешних условий, как физи-

ческих, так и нравственных.  Реализуя антропологический подход, в работе «Ан-

тропология и педагогика» (1889) общей целью воспитания и образования Лесгафт 

называет всестороннее развитие человеческого организма. Антропология должна 

стать, с его точки зрения, главной опорой педагогики. Иначе педагогика никогда 

не станет наукой, а будет историей педагогических методов. Только антропология 

способна дать целостный взгляд на человека, на его физическое и психическое 

развитие [1]. 

Алгоритм изучения личности по теории П.Ф. Лесгафта состоит в том, чтобы 

разделить: что дала человеку природа, что дала окружающая среда и что он сам 

сделал для себя. Природа дает человеку наследственные и врожденные качества, 

которые отражаются в проявлении его личности и наделяет каждого ребенка 

большим количеством задатков, различных способностей. Но они могут не про-

явиться, если не будет для этого благоприятных условий окружающей среды. 

В развитии ребенка П. Ф. Лесгафт придавал большое значение не наследственно-
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сти, а воздействию окружающих людей и воспитанию, а именно семье до семи 

лет. Ученый-исследователь отвергал мысль о природной испорченности детей, он 

писал так: «Весьма распространенное мнение, что ребенок врожденно зол, ленив, 

капризен и вообще дурен, пока не коснулось его воспитание, совершенно не вер-

но и несправедливо» [10]. Однако он и не идеализировал природу детей, а подхо-

дил реально, как ученый гуманист. «Нельзя ребенка сделать человеком, а можно 

только этому способствовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал челове-

ка» [1, 162]. Лесгафт считал, что правильное семейное воспитание детей возмож-

но в семьях, где преобладает взаимное уважение членов семьи друг к другу и со-

вместная деятельность. Ученый считал, что высоконравственный и всесторонне 

развитый человек получится, если с раннего детства его приучать к самостоятель-

ному мышлению, к сознательному отношению к своим поступкам, к самоконтро-

лю и самообладанию, умению работать и преодолевать трудности. В семье, по 

мнению Лесгафта, недопустимо авторитарное образование, которое противоречит 

гуманным принципам. Фундаментом семейной педагогики является личность ре-

бенка и ее неприкосновенность, развитие детской инициативности, самостоятель-

ности и творчества. А также, последовательность слова и дела в воспитательном 

процессе. Дети должны расти в атмосфере любви, где было признание личности 

ребенка и его неприкосновенности, в формировании нравственных основ и разви-

тии способностей. Особое внимание ученого было направлено на развитие нрав-

ственности семьи, а именно матери, ибо как она является естественной воспита-

тельницей. Лесгафт П.Ф. отмечал, что «женщина любящая, разумная и высокооб-

разованная не допустит произвола, лжи и оскорбления ребенка, будет содейство-

вать развитию сознательной деятельности. Уровень развития общества находится 

всегда в прямой связи и прямой пропорциональности с уровнем развития женщи-

ны» [15, 21]. 

Таким образом, выявляя влияние идей педагогической антропологии 

П.Ф. Лесгафта на современную теорию педагогического взаимодействия, можно 

сделать вывод, что данное учение многогранно, его концепция педагогического 

взаимодействия объединяет представление о ребенке как идеальном «продукте» и 
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новом материале педагогических преобразований. Ученый совместил антрополо-

гию с педагогическими традициями. Важное значение для дальнейшего развития 

педагогической науки и практики имеют его представления о семейном воспита-

нии, в основе которого лежит идеал нравственного и гуманного человека. Всё это 

необходимо еще осмысливать и изучать современным психологам и педагогам. И 

все это является интересной проблемой, которая не может быть решена в рамках 

статьи, но имеет потенциал к рассмотрению. 
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13 марта 2023 г. отмечалась знаменательная дата – 135 лет со дня рождения 

А.С. Макаренко, выдающегося отечественного педагога, признанного новатора 

образования, гуманиста и писателя. Кроме того, к дню рождения были 

приурочены еще два важных события – 90-летие выхода в свет бессмертной 

«Педагогической поэмы» и 85-летие первой публикации его завершающего труда 

«Флаги на башнях». «Педагогическая поэма» – главная книга Макаренко, которая 

имеет значение и как художественное произведение, и как педагогическое 

руководство, и как исторический документ. Это произведение поднимает 

педагогику и воспитание на уровень больших социально-гуманитарных проблем. 

Новаторство произведения состоит в том, что автор один из первых среди 

литераторов, создал полный по художественной завершенности портрет 

коллектива, в котором ярко представлены неповторимые индивидуальности. В 

повести «Флаги на башне» тема коллектива преломляется по-новому, в ней 

изображены его внутренние движения, судьбы и окружение. Тема всей книги, по 

мысли Макаренко, это счастье и поэзия детской жизни в коллективе. 

В истории педагогики и литературы А.С. Макаренко является тем 

человеком, который успешно соединил в себе две взаимодополняющие грани 

творческого таланта. В этом выразились личные свойства одаренной натуры и его 

новаторское восприятие педагогики как науки о воспитании и как искусства 
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воспитания. Примечательным моментом является то, что празднование 

юбилейной даты проходит в год, который объявлен годом наставника и педагога. 

Юбилей классика отечественной педагогики – это повод еще раз осмыслить 

сущность его многогранной педагогической деятельности, которая была в 1988 г. 

отмечена известным решением ЮНЕСКО, назвавшем четырех выдающихся 

ученых, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке, среди 

которых имя А.С. Макаренко. Многие педагоги разных стран отдают должное его 

теории коллективного воспитания и методам работы с детьми. 

А.С. Макаренко впервые научно разработал методику воспитания в детском 

коллективе. Он детально рассмотрел следующие вопросы: взаимоотношения в 

коллективе, педагогическое требование, дисциплина, поощрение и наказание, 

самоуправление, нравственное и трудовое воспитание. Педагог подчеркивал, что 

ведущая роль в воспитательном процессе отводится личному примеру взрослых и 

трудовому воспитанию [Аникеева, 2016; Кудряшева, 2013]. 

По мнению Макаренко, коллектив не толпа, а социальный механизм. 

«Нельзя представить себе коллектив, если взять попросту сумму отдельных лиц. 

Коллектив — это социальный живой организм, который потому и организм, что 

имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, соотношение частей, 

взаимозависимость, а если этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или 

сборище» [Макаренко 1955, с. 298]. Воспитание в коллективе, глубокая вера в его 

необычайные возможности – это центральное звено педагогической системы. При 

этом педагог-новатор обращал внимание на необходимость учитывать 

индивидуальные особенности каждого члена коллектива, способствовать 

развитию и раскрытию его лучших качеств.  

Вместе с тем, сплочению общности способствовала и выработанная 

коллективная ответственность, при которой за проступок одного должна была 

отвечать вся группа детей. Макаренко ратовал за создание в детской среде 

нормального психологического климата, способного каждому дать гарантию 

защищенности и свободного творческого развития, поэтому считал важной 

функцией коллектива защиту интересов каждого его члена. Именно в таком 
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коллективе, где старший оберегает младшего, все помогают друг другу, 

рождается содружество, а жизнь прекрасна и насыщена [Кудряшева, 2013]. 

Формирование необходимых в педагогическом коллективе прочных 

педагогических традиций способствовало воспитанию системы дисциплины 

детского сообщества через коллектив. Точно сформулированная и поставленная 

социально значимая общая цель позволяла всем членам коллектива 

воспитанников участвовать в совместном труде, обучении и отдыхе [Князев, 

2018]. 

Один из важных компонентов в коллективном воспитании – общий 

позитивный настрой, который создается позицией тех, кто воспитывает детей, 

которым необходимо чувствовать себя счастливыми. По мысли Макаренко, 

единственно приемлемой и для педагога является позиция счастливого человека. 

Он подчеркивал, что нельзя быть несчастным и счастливым человеком по случаю, 

счастливым человеком нужно уметь быть, такая позиция не требует каких-то 

особых усилий, потому что самый необходимый показатель счастья – это 

уверенность, что живешь правильно [Аникеева, 2016]. 

Особым моментом воспитательной работы Макаренко считал разговоры с 

ребенком. Он обращал внимание на то, что выстраивать общение с детьми – 

задача невероятно трудная. Чтобы речь произвела полезное воспитательное 

действие, требуется стечение многих обстоятельств, например, интересная тема; 

сопровождение высказывания хорошей мимикой; терпеливость как ребенка, так и 

взрослого. При этом просьба – самый лучший и мягкий способ обращения, но 

злоупотреблять которым не следует. Педагог советовал форму просьбы 

использовать в тех случаях, когда хорошо известно, что ребенок с удовольствием 

ее выполнит. Если же есть какое-нибудь сомнение в этом, следует применять 

форму обыкновенного поручения, спокойного, уверенного, делового [Аникеева, 

2016]. При этом педагог утверждал деятельностный характер воспитания, 

специфика которого не столько в разговорах и объяснениях, сколько в процессе 

организации жизни, деятельности и поведения детей. 
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Воспитание в труде – один из главных компонентов педагогической теории 

и практики Макаренко. Педагог-новатор опирался в своей работе на идеи 

И.Г. Песталоцци, который первым научно обосновал соединение воспитания и 

обучения с производительным трудом. А.С. Макаренко отмечал, что соединение 

обучения с трудом отвечает естественному стремлению детей к деятельности. 

При этом труд должен быть организован как часть воспитательного процесса, что 

способствует созданию сплоченного коллектива и является мощным средством 

становления личности каждого ребенка. Важным принципом трудового 

воспитания являлось и то, что воспитанники сами распоряжались результатами 

своего труда. Макаренко подчеркивал, что труд имеет не только общественно-

производственное значение, но и играет большую роль в личной жизни, 

поскольку люди, которые много умеют делать, не потеряются ни при каких 

обстоятельствах. 

Макаренко вдохновенно проектировал устремленную в будущее систему 

воспитания, он адресовал свое целеполагающее педагогическое послание новым 

поколениям нашей страны. Педагог-новатор придерживался позиции, что всё 

человеческое в человеке должно быть воспитано. Он считал, что мало 

«исправить» человека, необходимо воспитать его так, чтобы он стал активным 

деятелем новой эпохи, а для этого требуется организация воспитательного 

процесса, направленного на совершенствование личности ребенка. Без такого 

подхода к детям неосуществим истинный гуманизм, уважение к достоинству 

человека, его творческим возможностям и перспективам [Князев, 2018; Морозов, 

2007]. 

На практике воплощая свою педагогическую систему, налаживания 

гуманистические отношения между взрослыми и детьми, Макаренко указывал на 

значимость любых мелочей в работе, поскольку именно через мелочи взрослые 

воспитывают детей, передают им собственные ценности, мировоззрение и 

отношение к жизни в целом. Талантливый педагог опирался на свою 

убежденность в том, что как можно требования к человеку, и как можно больше 

уважения к нему. Кроме того, А.С. Макаренко утверждал, что педагог должен 
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обязательно искать нестандартные решения, что он имеет право на творчество, 

которое иногда невозможно без риска. 

Педагогические взгляды А.С. Макаренко дают основания для 

переосмысления его теоретического и практического опыта в контексте задач 

современного российского образования, когда значительно изменились ожидания 

от нового поколения педагогов, которые должны понимать, что им предстоит 

работать с «будущим потенциалом человечества». Предметом деятельности 

Макаренко являлась вся система взаимоотношений развивающегося человека с 

окружающим миром, все многообразие социальных связей, с учетом факторов, 

влияющих на формирование личности: индивидуальные особенности, 

последствия предшествующего этапа жизни, среда и воспитание ребенка. При 

этом метод параллельного педагогического действия, сформулированный 

Макаренко, призывал одновременно сплотить активность в учебно-

воспитательном процессе и педагогов, и воспитанников. Важнейшее 

методологическое утверждение педагога заключается в том, что коллектив 

учителей и коллектив детей – это не два коллектива, а один, и коллектив 

педагогический. Вместе с тем, Макаренко призывал учителей к постоянному 

повышению педагогической квалификации. 

В современных исследованиях отмечается, что человек, который работает с 

детьми, должен постоянно заниматься самообразованием, чтобы дорасти до 

масштабов вселенной под названием «ребенок»». Одним из главных ресурсов для 

воспитания «педагога будущего» можно рассматривать культурно-

образовательное пространство, представляющее собой сложный психолого-

педагогический феномен, выражающийся совокупностью всех явлений 

окружающего мира с целью реализации практик образования – обучения, 

воспитания, просвещения. Культурно-образовательное пространство 

предполагает депонирование зоны культурно-образовательной среды, как его 

части, ориентированной на организацию продуктивной деятельности учащихся, 

стимулирующих их познавательную деятельность и преобразующую 

интеллектуальную активность в личностную культуру [Веракса, 2018]. 
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В условиях современной социокультурной ситуации у каждого обучающе-

гося есть безграничные возможности и одновременно потребности в постоянном 

саморазвитии. Помочь молодому человеку осознанно принимать решение о выбо-

ре направлений и способах получения новых компетенций – это одна из ключе-

вых задач. Качественному неформальному формированию и развитию профес-

сиональных компетенций у будущих педагогов способствует использование са-

мых разнообразных средств и методов, в том числе, и ознакомление со специаль-

но подготовленным культурно-образовательным пространством. Значимым мо-

ментом является организация учебного процесса не только в стенах учебного за-

ведения, но и использование подготовленной образовательной среды и направ-

ленная деятельность в ней. Исходя из этого положения, мы поставили перед со-

бой задачу, используя богатейшие возможности культурно-образовательной сре-

ды столицы, познакомить студентов факультета начального образования Инсти-

тута детства МПГУ в рамках дисциплины по выбору социокультурного модуля с 

Московским музеем образования, чтобы они расширили свои представления о пе-

дагогической деятельности А.С. Макаренко [Рычагова, 2020]. 

Московский музей образования – уникальное развивающее пространство, в 

котором созданы условия для самореализации и личностного роста студенческой 

молодежи. Он дает возможность студентам погрузиться в интерактивную образо-

вательную экспозицию: «А.С. Макаренко. Свой среди чужих, чужой среди своих» 

– единственную на территории Российской Федерации выставку, посвященную 

жизни и деятельности великого отечественного педагога. Она представляет собой 

синтез классики и современных инновационных мультимедиа. Интерактивные 

элементы экспозиции предоставляют возможность освоения всего педагогическо-

го наследия А.С. Макаренко. 

Разрабатывая свою методику для педагогической деятельности, Макаренко 

не ограничивался приземленным и обыденным пониманием воспитания, ибо мыс-

лил масштабно, в русле колоссальных социокультурных трансформаций, которые 

переживала в то время наша страна [Князев, 2018]. Однако название экспозиции 

показывает, что отечественные педагоги, несмотря на явные успехи, оценивали 
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педагогические взгляды А.С. Макаренко неоднозначно. Полемика о макаренков-

ской концепции воспитания и его социально-педагогическом опыте в 1926 г. раз-

вернулась с большой остротой и использованием разных эпитетов: «мозольная 

педагогика», «командирская педагогика», «казарменная система воспитания», а в 

резолюции 1928 г. было указано, что предложенная система воспитательного 

процесса есть система не советская. При этом педагог-новатор всегда опирался на 

успешный социально-педагогический опыт, защищал свои идеи и действия, в ко-

торых на первом месте стояло уважение личности воспитанника. Уважением к 

личности пронизано и общение сотрудников музея с разными категориями посе-

тителей. 

Посещение музея, встреча с музейными специалистами проходили в теплой 

дружеской атмосфере и оставили не только позитивные эмоции, но и способство-

вали расширению и обогащению кругозора по актуальным вопросам, связанным с 

педагогической системой Макаренко. Кроме того, студентам представилась уни-

кальная возможность содержательного общения с В.В. Морозовым, членом Рос-

сийской макаренковской ассоциации, Общественного совета УФСИН по Москов-

ской области. Морозов – педагог и пропагандист наследия А.С. Макаренко, по-

следователь его идей поделился со студенческой молодежью размышлениями о 

воспитательной системе выдающегося педагога. Он обратил внимание на то, что 

воспитательная система Макаренко – не искусственное, умозрительное построе-

ние, а организация детской жизни в ее наиболее естественных формах, база для 

обретения опыта хозяйствования, постоянный общий интерес, рождающий креп-

кую спайку, видимый рост благосостояния, ощутимый расцвет личности, успе-

вающей овладеть несколькими специальностями, образованием, культурой, эсте-

тикой [Морозов, 2007]. 

В.В. Морозов познакомил студентов с исследованиями, посвященными 

судьбе выпускников колонии им. М. Горького, которые были продолжателями 

подходов А.С. Макаренко. Особое внимание он уделил своему учителю С.А. Ка-

лабалину. По мнению, Морозова, высокая требовательность к себе, творческий 

подход в любом деле, применение воспитательных технологий Макаренко в раз-
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личных областях практической деятельности были характерными чертами «мака-

ренковцев». Для многих из них педагогическая деятельность стала делом всей 

жизни. 

После погружения в культурно-образовательное пространство музея в своих 

эссе студенты отмечали, что «во время беседы ощущали атмосферу доверия, 

взаимоуважения, оптимизма; беседовали о человеке и человечности, о воспитании 

и организации воспитательной работы, о любви и доброте». Они подчеркивали, 

что «В.В. Морозов, автор книги «Воспитательная педагогика Антона Макаренко. 

Опыт преемственности» сообщил нам интересные подробности из истории педа-

гогической деятельности Макаренко». Студенческая молодежь с огромным ува-

жением отнеслись к тому, как В.В. Морозов «прекрасно владеет темой, знает тру-

ды Макаренко, может их процитировать. Он с трепетом и теплотой относится к 

запискам великого педагога, мечтает об их издании, ведь в этих наблюдениях есть 

то, что меняло и преображало детей». 

Студенты подчеркивали, что «экспозиция, посвящённая А.С. Макаренко – 

удивительное место по своей заряженности просветительской энергией». По мне-

нию бакалавров, обстановка в музее и интерактивные технологии (современные 

проекторы, экраны, инсталляция) привлекают и удерживают внимание, что делает 

занятие очень интересным и необычным. Важным моментом является то, что 

можно «отправить себе на почту заинтересовавшую статью, книгу, взять с собой 

распечатанную информацию». 

Погружаясь в специально подготовленную среду, студенты смогли открыть 

для себя А.С. Макаренко с новой стороны, узнать неизвестные факты его биогра-

фии, хотя «на предыдущих курсах обучения нас уже знакомили с этим человеком, 

но было здорово еще раз освежить в памяти его наследие в педагогике. Мы смогли 

проследить жизнь Макаренко, начиная с самого детства и заканчивая его воспита-

тельной системой, которую он сумел выработать за многие годы практики. Посе-

щение экспозиции отлично дополняет образовательный процесс в университете». 

Вместе с тем, в своих эссе студенты признавались, что они в недостаточной 

мере были знакомы с идеями выдающегося педагога, но данная встреча открыла 
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для них «новый мир педагогики, пробудила интерес и мотивацию для более глу-

бокого и обстоятельного изучения концепции А.С. Макаренко». Самое главное, 

по мнению обучающихся, что они смогли глубже понять, чем жил Макаренко, на-

сколько искренне он был вовлечен в свою педагогическую деятельность. Они 

подчерчивали, что «это человек, открывший миру главную ценность – ценность 

человеческих отношений, он просто верил в Человека и воспитывал Человека». 

Кроме того, посетив Московский музей образования, студенты стали заду-

мываться о разных проблемах, рассуждать на волнующие их темы. «С педагоги-

ческой точки зрения поразил уровень доверия детям. Насколько же это доверие 

про человечность и про Человека в самом высоком понимании этого слова. Про 

образ человека, до которого хочется дорасти, если пока что ты до него не дотяги-

ваешься. Думается, и мы, как педагоги, в первую очередь, должны верить в друго-

го и видеть в каждом приходящем к нам ребенке – личность. Человека с большой 

буквы». «Для меня был открытием тот факт, что коллектив по А.С. Макаренко – 

это не просто люди, объединенные одной целью, а то, что достижение результата 

идет по пути работы каждого из участников. Благодаря тому, что каждый вносит 

свой вклад в общее дело – весь коллектив добивается результата. Очень важно 

выстроить такую систему взаимоотношений между людьми, чтобы они чувство-

вали тепло и поддержу человека рядом». «Макаренко является своего рода нова-

тором педагогики, ведь он открывал для детей трудовые возможности, которые 

раньше для них были закрыты. Выходя из детских домов, дети, воспитанные Ма-

каренко, чувствовали себя единым организмом, они чувствовали, что у них есть 

семья. Посещение музея помогло взглянуть на образование по-новому, понять, 

что воспитание в коллективе является неотъемлемой частью социализации де-

тей». «Макаренко помог мне разъяснить для себя многие вопросы, о которых я 

задумывалась, но не могла понять. Еще меня заинтересовал его опыт работы со 

сложными детьми в коллективе и способы взаимодействия с ними». «Вклад Ма-

каренко в развитие педагогики трудно переоценить, в свое время, он, казалось бы, 

смог сделать невозможное, он сумел перевоспитать детей, воспитанием которых 

никто не хотел заниматься, их считали преступниками и не хотели к ним относить-
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ся как к обычным детям». «Уникальность Макаренко заключается в том, что он 

стремился окружить мир детей лучшими педагогами, специалистами, которые на 

своем примере могли бы показать, как достойно прожить этот жизненный путь». 

Завершая свои работы, студенты подчеркивали, что занятие в культурно-

образовательной среде позволило «больше узнать о трудах Антона Семеновича, и 

захотелось их перечитать». Они выражали признательность сотрудникам музея, 

В.В. Морозову и преподавателям за возможность посещать такие места. «Каждый 

уважающий себя педагог должен обязательно прочитать такую книгу как «Педа-

гогическая поэма» А.С. Макаренко. Хочется сказать большое спасибо МПГУ и 

Московскому музею образования за то, что дают нам, студентам возможность от-

крывать для себя новые горизонты и расширять профессиональные знания». 

Педагогическое наследие Антона Семеновича Макаренко и сейчас не поте-

ряло актуальности, оно востребовано и в современных условиях развития систе-

мы воспитания; теория коллектива является важной его составляющей, значи-

мость которой переоценить невозможно. Воспитательные системы, работающие в 

организациях высшего образования, осуществляют большую работу по созданию 

педагогических условий для социального и профессионального становления бу-

дущих педагогов. Знакомство студентов в культурно-образовательном простран-

стве с гуманистической системой взглядов Макаренко, наиважнейшим компонен-

том которой корифей отечественной педагогики считал умение научить детей 

счастливо жить в коллективе, раскрывая свою неповторимую индивидуальность, 

способствует повышению качества образования через внедрение инновационных 

форматов обучения. Создание условий для педагогического и профессионального 

роста всех участников образовательного процесса через освоение бесконечного 

количества источников и разрушение стереотипов способствует реализации твор-

ческого потенциала будущих педагогов. 

Библиографический список 

1. Аникеева, Н. П. Главное о воспитании детей. М. Монтессори, Я. Корчак, 

Л. Выготский, А. Макаренко, Э. Эриксон. – СПб.: Питер, 2016. 



193 

 

2. Веракса, Н. Е. Масштаб личности ребенка равен бесконечности // Ректор вуза. – 

2018. – № 8. – С. 2-6.  

3. Князев, Е. А. Антон Семенович Макаренко и развитие теории и практики 

воспитания // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. – 2018. – Т. 17. – 

№ 1. – С. 76–81. 

4. Макаренко, А. С. Проблемы школьного советского воспитания // О воспитании 

детей в семье: Избранные педагогические сочинения / под ред. 

Е. Н. Медынского. – М.: Учпедгиз, 1955. 

5. Макаренко Антон Семенович / сост. Кудряшева Л.А.; Рук. проекта 

Л.А. Коршунова. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2013.  

6. Морозов, В. В. Воспитательная педагогика Антона Макаренко. Опыт 

преемственности. Москва – Егорьевск: ЕФ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2007. 

7. Рычагова, Е. С., Кондратьева, Н. Л. Культурно-образовательное пространство 

как потенциал творческого развития личности // Детский сад от А до Я. – 2020. – 

№ 3 (105). – С. 4–12. 

 

 

Скуднова Т.Д., 

д-р филос. наук, канд. пед. наук, 

профессор кафедры психологии, 

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

Таганрог, Россия; 

Кобышева Л.И., 

к.пед.наук, доцент кафедры психолого-педагогического 

 образования и медиакоммуникации, 

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

Таганрог, Россия 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Целью данной статьи является анализ теоретических аспектов 

реализации человекоцентрированного подхода к социальному воспитанию с по-

зиций культурно-психологического анализа современной ситуации в обществе и 

образовании. Показана ведущая роль смысловых и ценностных аспектов органи-

зации развивающего воспитательно-образовательного пространства педагогиче-

ского вуза на примере реализации антропо-ориентированной модели педагогиче-



194 

 

ского процесса, основанной на применении антропопрактик и технологий само-

развития. 

Ключевые слова: социальное воспитание, человекоцентрированный под-

ход, онто-рефлексия, антропотехнологии, смыслы, ценности. 

 

Skudnova T.D., 

Doctor of philosophical science, cand. Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Professor of the Department of Psychology, 

Taganrog Institute named А.Р. Chekhov (branch) "RSEU (RINH)", 

Taganrog, Russia; 

Kobysheva L.I., 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor of the Department of Psychological and Pedagogical 

  education and media communications, 

TI named after A.P. Chekhov (branch) RGEU (RINH), 

Taganrog, Russia 

 

ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL EDUCATION OF STUDENTS 

 

Annotation. The purpose of this article is to analyze the theoretical aspects of the 

implementation of a person-centered approach to social education from the standpoint 

of cultural and psychological analysis of the current situation in society and education. 

The leading role of the semantic and value aspects of the organization of the developing 

educational space of a pedagogical university is shown on the example of the imple-

mentation of an anthropo-oriented model of the pedagogical process based on the use of 

anthropopractices and technologies of self-development. 

Key words: social education, human-centered approach, onto-reflection, 

anthropotechnologies, meanings, values. 

 

В современной ситуации транзитивности, неопределенности, сложности и 

турбулентности ученые обосновывают необходимость перехода от моделей вос-

питания, опирающихся на ценностные предпосылки экономического и технологи-

ческого детерминизма, к человекосообразным развивающим моделям социально-

го воспитания как пространства предоставления свободы и возможностей для са-

моразвития личности. Ориентируясь на персонализацию, вариативность, откры-

тость воспитательно-образовательной системы новому опыту разрабатываются 

антропо-технологии саморазвития человека, обеспечивающие переход от «куль-

туры полезности» к «культуре достоинства» [1]. Концептуализация антропоцен-

трированных моделей социального воспитания опирается на культурно-

психологический анализ современности и историко-эволюционный подход к изу-
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чению отечественного опыта. Основными причинами незавершенности реформи-

рования образования и, следовательно, системы социального воспитания является 

технологизация процесса обновления и модернизации, не направленная на гума-

нистические установки и ценности гуманизации и индивидуальности личности, 

повышение качество жизни, достойной человека. 

Мы живем в новой реальности, перехода в исторически новый этап разви-

тия цивилизации и молодежи, нынешним студентам необходимо научиться жить 

в новом мире, адаптируясь к новым социокультурным условиям. Для этого необ-

ходимо еще в студенческие годы формировать компетенции ХХI века: креатив-

ность, коммуникативность, критическое мышление, корпоративные навыки, реф-

лексивные способности. Однако в традиционных технологиях воспитательно-

образовательного процесса в педагогических вузах отсутствует важнейший меха-

низм развития – онто-рефлексия, развивающая навыки самопознания, саморазви-

тия, самовоспитания, направленная на самовоспитание и самообразование, фор-

мирование «Я-концепции». В своих исследованиях истоки онто-рефлексии пси-

холог В.П. Зинченко обнаружил в «живом движении», «живом знании». Цен-

тральным механизмом онто-рефлексии является сопоставление двух оценок: 

оценки ситуации и оценки своего собственного состояния, своих возможностей в 

данной ситуации, приводящее к формированию Я- концепции – определения гра-

ниц своего присутствия в мире посредством рефлексивной активности (субъект-

ности). Человек, собирая свою Я-концепцию, строит поведение в результате са-

морегуляции как базового механизма реализации определенных ценностно-

смысловых отношений, которые проявляются в поступках, действиях и деятель-

ности (М.М. Бахтин). Субъектность в определенном социокультурном контексте 

характеризуется как проявление сущностного ядра человека. 

«Антропологический кризис» современной цивилизации (М.К. Мамарда-

швили), вызовы социума, расчеловечивание межличностных отношений, дефицит 

понимания, доверия, общения, фрустрация и т.д. стремительно меняют духовно-

психологический климат в коллективах, и требуют от системы высшего образова-

ния ответов на вызовы, повышения роли социального воспитания как важнейшего 



196 

 

элемента обновления содержания воспитательно-образовательного процесса в пе-

дагогических вузах. Культура потребительствa и прагматизма в новой реальности 

практически обнулила духовный компонент целостной структуры  современного 

человека, включающий ценностные ориентации, смыслы, жизненные цели, пере-

живания, эмпатию, любовь и другие духовно-нравственные ценности. «Общество 

потребления, – пишет А.Г. Асмолов, – оказалось сегодня в критической точке би-

фуркации: либо начало духовно-нравственного возрождения, либо движение к 

гуманитарной катастрофе, в которой не останется места ни социальным лидерам, 

ни аутсайдерам» [1]. 

Красной нитью проходит через все выступления и доклады на форумах, 

конференциях, круглых столах, посвященных обсуждению актуальных проблем 

воспитания и образования, мысль о необходимости реализации антропологиче-

ского проекта в образовании, об изменении  стратегических ориентиров педагоги-

ческого образования, внедрении человекоцентрированных моделей воспитания, 

развивающих творческий потенциал человека в его природно-биологическом, со-

циально-культурном и духовно-экзистенциальном измерениях. Антропологически 

ориентированное педагогическое образование наряду с формированием знаний, 

умений, навыков, способностей и компетенций ставит своей основной задачей це-

лостное развитие человека, понимаемое как саморазвитие субъекта образования, 

автора собственной жизнедеятельности, биографии и судьбы.  В рамках гумани-

тарно-антропологического подхода реализуется междисциплинарный синтез фи-

лософии, психологии, педагогики и психолого-педагогической антропологии как 

синтетической философии образования. 

Опираясь на целостное, системное человековедение, интегрированное зна-

ние о высшем назначении и призвании человека, о принципах и закономерностях 

его становления возможно принципиальное переосмысление самого понятия «со-

циальное воспитание», понимаемого реализуемого не только как социальный ин-

ститут, но и «способ ценностно-смыслового самоопределения человека в культу-

ре», создающий фундаментальные основы жизнедеятельности человека и  усло-

вия становления «собственно человеческого в человеке» [3]. Образование – это 
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необходимый атрибут со-бытия человека, всеобщая культурно-историческая 

форма раскрытия и становления сущностных сил человека, его творческих спо-

собностей, изменения идентичности, обретения человеческого облика в простран-

стве культуры и в процессе перехода в новый хронотоп. 

Острые проблемы современной социокультурной ситуации (разрушение 

межпоколенных связей, отчуждение и противостояние в семье и школе, отсутст-

вие жизнеспособных общностей людей, кризис доверия, дефицит общения, пони-

мания и т.д.)  порождают девальвацию социальных, культурных, национальных, 

образовательных ценностей и смыслов, стихийное образование в подростковой и 

молодежной среде субкультурных сообществ, имеющих асоциальный и кримино-

генный характер. Перечисленные социальные риски ставят перед педагогическим 

образованием и социальным воспитанием такие важнейшие задачи, как: 

1. Формирование нового педагогического мировоззрения, изменение функ-

циональных ролей педагогов и воспитателей (наставник, тьютор, навигатор, фа-

силитатор, консультант, помощник, психотерапевт) на основе развития антропо-

логической культуры. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

3.Развитие профессиональной субъектности на основе внедрения антропоп-

рактик и антропотехнологий обретения «живого знания» (В.П. Зинченко), рас-

крывающих рефлексивные возможности алгоритма обретения субъектности: 

-самоопределения и самоидентификации на основе самопознания: Кто я? 

Какой я? На что я способен? В чем мое предназначение? В чем цель и смысл моей 

жизни? 

-самоорганизации: Что я должен делать для достижения своей цели? Каки-

ми возможностями я обладаю? Чего не хватает? Как этого достичь? 

- синхронизации: соотнесение себя с окружающим миром и другими людь-

ми, обстоятельствами и вызовами времени, определение своей позиции, стратегии 

жизни, роли, субъектности и профессиональной идентичности. 
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Кардинальное решение перечисленных выше воспитательно-

образовательных задач возможно, если главным императивом обновления совре-

менного педагогического образования станет его антропологизация. Однако со-

держательное обсуждение самой возможности построения воспитательно-

образовательной системы как антропопрактики (практики выращивания собст-

венно «человеческого в человеке») связано с рассмотрением основных концепту-

альных принципов и важнейших целевых ориентиров такой инновационной сис-

темы. Сущность их заключается в приоритете ценностных гуманистических уста-

новок над утилитарными прагматическими установками, а также в смене методо-

логической оптики, усиления гражданской инициативы и личного участия субъ-

ектов  образования (студентов) в трансформациях, которые непосредственно за-

трагивают их жизнь и будущее их детей. Из этих установок и вырастает не техно-

кратический, а антропологический (человекоцентрированный) взгляд на модерни-

зацию образования. Как известно, основоположник гуманистической психологии 

Карл Роджерс, начав с разработки клиентоцентрированной психотерапии, позже 

активно распространил принципы этого подхода в самых разнообразных областях 

человеческих взаимоотношений, включая образование и воспитание [6]. Сам пси-

холог,  работая в образовании, занимался фасилитацией личностного роста в меж-

личностных отношениях, популяризируя человекоцентрированный подход в об-

разовании, воспитании, психотерапии и бизнесе. Центральная гипотеза этого под-

хода кратко может быть сформулирована так: человек обладает в самом себе ог-

ромными ресурсами для самопознания, изменения Я-концепции, целенаправлен-

ного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен только в том случае, если 

благодаря фасилитирующим психологическим установкам создается определен-

ный климат. Компетентность в человекоцентрированном подходе — это компе-

тентное владение человекоцентрированными гуманистическими установками: 

эмпатическое слушание, конгруэнтность, эмпатия и безусловное безоценочное 

принятие, позитивное уважение, доверительные отношения.   

Воспитательно-образовательный процесс на факультете психологии и соци-

альной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова включает в себя 
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антропоцентрированные смыслы, цели и ценности, создавая необходимые усло-

вия для саморазвития, самоизменения и преображение человека как субъекта на 

основе становления «Я-концепции».  Формирование Образа «Я-профессионал», 

«Я-Человек будущего» осуществляется в процессе реализации антропологическо-

го проекта, основанного на развитии онто-рефлексии и овладении антропо-

технологиями профессионально-личностного саморазвития и самореализации, ко-

торый носит воспитательно-образовательный характер. Результатом внедрения 

такой антропопрактики в педагогический процесс выступает «живое знание» [2], 

вырабатываемое посредством применения инновационных методов и технологий 

работы с самоконструированием человека, оказанием ему помощи в самоопределе-

нии, самоактуализации и творческой  самореализации в профессиональной сфере. 

Таким образом, в современном понимании преподаватель высшей школы – 

это тьютор, фасилитатор, педагог-воспитатель,  наставник студентов, профессио-

нально подготовленный к высокой миссии обеспечения комплексной поддержки 

индивидуальности, профессионального само-определения, духовно-нравственной 

поддержки, способствующей развитию и становлению целостного человека-

профессионала. «Наставничество сегодня – и популярный тренд, и осознанная не-

обходимость, серьезный, от-ветственный процесс, имеющий огромное значение в 

социальном воспитании и становлении профессиональной идентичности [3]. 

Основоположник педагогической антропологии К.Д. Ушинский, 200-летний 

юбилей которого отмечается в 2023 году, в год педагога и наставника, писал: 

«прежде чем воспитать человека во всех отношениях, необходимо его глубоко и 

всесторонне изучить во всех отношениях и проявлениях» [5]. Это относится в пер-

вую очередь к студентам – будущим социальным педагогам и психологам. Важно в 

процессе профессиональной подготовки не допустить редукции «растворения лич-

ности» в любой из своих границ, функций, позиций и т. д. Следует помнить, что 

человек является не только предметом теоретического познания, но и субъектом 

саморазвития и самовоспитания. Антропологическая педагогика К.Д. Ушинского 

сегодня выступает базовым основанием и важным методологическим ориентиром 

для построения новой педагогики понимания, смыслов и ценностей. 
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С реализацией норм и принципов постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» [4], направленных на обеспечение индивиду-

ального подхода в воспитании и уходе, подготовке к самостоятельной жизни и  

социальной адаптации воспитанников, ключевыми – стали вопросы по формиро-

ванию и развитию кадрового потенциала организаций для детей-сирот. Так как 

индивидуальный подход в воспитании ребенка-сироты в рамках семейного воспи-

тания нацелен в большей степени на формирование личности ребенка, то резуль-

тат воспитательной работы будет зависеть от уровня сформированности мировоз-

зрения педагогического коллектива (как профессионального, так и общекультур-

ного), и, прежде всего, воспитателя, его личных морально-нравственных качеств, 

ценностей, характера общения с детьми и т. д. Именно, воспитатель играет глав-

ную роль в  воспитании ребенка-сироты, так как он находится в постоянном взаи-

модействии, фактически выполняя функции родителя. Нормы законодательст-

ва [4] в части закрепления постоянного воспитателя за семейно-воспитательной 

группой предъявляют новые требования как к должностным обязанностям и 

функциям, так и к  личным качествам педагога. Полифункциональность деятель-

ности  воспитателя можно сравнить с обязанностями родителя, которые направ-
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лены на  обеспечение развития, социализации и жизнеустройства воспитанников. 

Поэтому воспитатель помогает с подготовкой уроков как учитель-предметник, 

организует связь с социумом и школой как социальный педагог, развивает хобби 

и способности ребенка как руководитель кружка или педагог дополнительного 

образования, помогает организовать полезный, спортивный или культурный до-

суг, приобщает к здоровому образу жизни как организатор или инструктор по 

спорту, проводит диагностику и коррекцию поведения и эмоционального состоя-

ния как педагог-психолог, руководит процессом взросления и социализации, ор-

ганизует быт и уют в семейно-воспитательной группе, развивает у воспитанников 

навыки самообслуживания, и самое главное – является проводником общечелове-

ческих, культурных и нравственных ценностей. Опираясь на положение о том, 

что эффективный воспитательный процесс  основан на подражании взрослому ре-

бенком, и дети больше «видят», чем «слышат», личностное и профессиональное 

становление воспитателя, мы рассматриваем как  приоритетное условие в  воспи-

тании и развитии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лич-

ный пример педагога мы считаем самым результативным способом воздействия 

на  личность ребенка, и проявляется он во всем:  в отношении к себе, людям, жи-

вотным, делу, ситуациям и т. д. 

Личностное и профессиональное становление воспитателя, на наш взгляд, 

это качественно новый уровень его существования, связанный с приобретением в 

процессе развития новых качеств, свойств и особенностей, на основе которых 

сформируется единый педагогический коллектив организации для детей-сирот, 

который готов к согласованной деятельности по воспитанию и социализации де-

тей-сирот. Обращаясь к традиционной профессиограмме педагога как к набору 

интегративных профессионально-личностных качеств (эмпатия, любовь к детям, 

коммуникабельность, коммуникативность, эмоциональный интеллект, уверен-

ность в себе, стрессоустойчивость, организованность, умение мотивировать, креа-

тивность), необходимых для успешной педагогической деятельности  и как к ин-

струменту диагностики готовности к профессиональной деятельности, стоит от-

метить, что данные качества являются базой для наращивания новых качеств, свя-
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занных со спецификой деятельности в организации для детей-сирот. Многие спе-

цифические профессиональноличностные качества являются традиционными, но 

не покидают актуального поля современного этапа развития организаций для де-

тей-сирот. Для примера обратимся к некоторым педагогам классикам  и их идеям. 

Об особом подходе к выбору воспитателей для работы с детьми-сиротами, 

писал еще А.С. Макаренко, в своих трудах он отводит особое место проблеме 

подбора педагогов, поднимает вопрос о гендерном составе, о наличии и соотно-

шении в коллективе молодых и опытных педагогов, о личностных качествах пе-

дагогов. Его проверенные практикой идеи актуальны и сегодня, более того, закре-

плены законодательно, так например, А.С. Макаренко подчеркивает важность 

связи педагога с учреждением, его постоянство (оседлость), проживание рядом 

или в учреждении вместе с воспитанниками, тесный контакт воспитателя с детьми 

– все эти идеи нашли свое отражение в Положении о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей [4], кроме того данные идеи под-

тверждают  высокие требования к педагогам, готовым к служению общему делу и 

самоотдаче, педагогическом патриотизме. Актуальна и цитата А.С. Макаренко о 

важности единства и согласованности педагогического коллектива: «Должен быть 

коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив и кол-

лектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к 

ребенку, там не может быть никакого воспитательного процесса» [Макаренко, 

1983, c. 172], при этом данный подход к единству педагогического коллектива не 

отменяет педагогическое творчество, а обеспечивает единство в системных и 

стратегических вопросах [3, 5]. 

Для индивидуализации воспитательного процесса ребенка-сироты  важно 

погружение в его особенности, т. е. изучение характера, достоинств и слабости, 

интересов, жизненной ситуации, об этом также писал А.С. Макаренко  в требова-

ниях к воспитателю, а также умение разбираться в документации, участвовать в 

повседневной жизни учреждения. Актуальны идеи А.С. Макаренко  и об использо-
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вании разнообразных форм воспитательной работы, и о формировании и сохране-

нии традиций, проведении общих праздников, наличии символики и атрибутики. 

То, что сегодня в нормативных актах называется «учетом мнения детей», 

было принципиальным положением педагогической системы А.С. Макаренко – 

«живое» участие детско-взрослого коллектива в решении всех вопросов учрежде-

ния. Работа «специфического воспитывающего коллектива» (единый коллектив 

воспитательного учреждения), в составе коллектива воспитанников, коллектива 

педагогов и остальных сотрудников воспитательного учреждения была направле-

на на совместное обсуждение и решение задач по основным видам деятельности: 

труд, коллективные дела, общие ценности, связь с социумом и т. д. [3, 5]. Даже 

небольшой обзор наследия А.С. Макаренко в рамках настоящей статьи показал 

жизнеспособность и актуальность его идей. 

Важным аспектом жизнедеятельности организации для детей-сирот  являет-

ся формирование психологически безопасной и комфортной среды, и первично, 

именно воспитатель обеспечивает удовлетворенность ребенка-сироты в личност-

но-доверительном общении. Основатель «свободного воспитания» К.Н. Вентцель  

писал: ««ребенок и воспитатель образуют маленькое интимное сообщество», ко-

торое тем совершеннее, чем ближе к соединению на равных началах» 

[К.Н. Вентцель, 2020, c. 172]. Для обеспечения комфортной среды в организации 

для детей-сирот позитивный настрой в воспитании детей или «мажорный стиль» 

воспитания, как писал А.С. Макаренко. Это умение воспитателя  подразумевает 

опору на положительные качества ребенка, ориентацию на успешное развитие 

личности и принятие ребенка. Формирование личности не обходится без трудно-

стей, это касается и ребенка-сироты, развитие которого имеет свои особенности, 

поэтому их надо воспринимать как проявление закономерностей развития и 

взросления. 

Понимание того, что воспитание ребенка – сложный, длительный и по су-

ществу непрерывный процесс социализации личности, влечет за собой и рассмот-

рение становления профессионального и личностного  мировоззрения  воспитате-

ля  (личный рост) тоже как непрерывного процесса, включающего не только про-
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фессионально-педагогическое самосовершенствование, но и активное преобразо-

вание своего внутреннего мира, приводящее к пониманию и принятию общей це-

ли коллектива, при этом осознание собственной профессиональной функции и за-

дач в ее достижении. «Воспитание ребенка – это не милая забава, а дело, требую-

щее капиталовложений – тяжких переживаний, забот бессонных ночей и много, 

много мыслей…» (курсив наш) [Я. Корчак, 2016, c. 48]. Данная цитата Я.Корчака 

подчеркивает важность осмысления и анализа педагогической деятельности, реф-

лексии профессионального опыта с целью выработки ценностно-смысловых ори-

ентиров, выражающих личностное отношение к делу. 

Подводя итог наших размышлений, мы считаем, что главным ресурсом ор-

ганизаций для детей-сирот является педагогический коллектив, в котором веду-

щая роль отводится воспитателю, т.к. от его профессионального и личностного 

развития и уровня зависит формирование и развитие личности ребенка с особым 

социальным статусом (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). 

В основе профессиональных компетенций и личностных качеств педагога – го-

товность принять разных детей и оказать им помощь. Поиск новых идей и смы-

слов, методов воспитания и развития, осмысления педагогических ситуаций воз-

вращают нас к современному прочтению классического педагогического наследия 

(К.Н. Вентцель, Я. Корчак, А.С. Макаренко), которое обогащает и совершенствует 

действующие технологии и системы воспитания. 
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Для педагогов, работающих в современной системе образования, 

К.Д. Ушинский долгие годы был и остается непререкаемым авторитетом. 

Поэтому при возникновении каких-то затруднений в профессиональной 

деятельности или вопросов, касающихся обучения и воспитания детей, мы 

обращаемся к его работам, надеясь получить помощь или поддержку. В этом, 

безусловно, состоит один из важнейших уроков, который преподал нам 

Константин Дмитриевич. Помним, как он оценил библиотеку, собранную его 

предшественником Е.О. Гугелем в Гатчинском институте: «Этим двум шкафам 

(с книгами) я обязан в жизни очень, очень многим, – и – Боже мой! – от скольких 

бы грубых ошибок был избавлен я, если бы познакомился с этими двумя шкафами 

прежде, чем вступил на педагогическое поприще» [Песковский, 1997, с. 336]. 

Юбилей великого педагога и ученого – отличный повод еще раз перечитать 

его научные труды. В этой статье хочется остановиться на одной из ранних работ 

«О пользе педагогической литературы» (1857), которая посвящена извечному 

спору между педагогической теорией и практикой. 

Нет смысла пересказывать содержание всей статьи, остановимся только на 

некоторых рассуждениях К.Д. Ушинского, актуальность которых до сих пор не 

утеряна. Сразу заметим, что будем рассматривать их не в той последовательности, 

в которой они расположены в тексте. 
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Первое, на что следует обратить внимание, – это взгляды Константина 

Дмитриевича на сущность педагогического опыта. До настоящего времени в 

разных ситуациях рассматриваются разные аспекты опыта.  

Самым распространенным, затрагивающим всех без исключения педагогов, 

можно считать формальный подсчет отработанного времени – стаж работы, 

который учитывается при начислении зарплат и пенсий. Логика проста: чем 

дольше педагог работал, тем больший опыт приобрел.  С этих позиций качество 

работы учителя или воспитателя не берется в расчет. К счастью, ошибочность 

такой позиции в какой-то момент была официально признана, и влияние стажа 

работы теперь не является единственным критерием при начислении выплат. 

Второй аспект при анализе педагогического опыта связан с наличием у 

человека некоторых умений и навыков осуществления какой-либо деятельности 

(например, опыт классного руководства, опыт преподавания в старших классах и 

др.). Именно об этом писал К.Д. Ушинский: «Что такое педагогическая 

опытность? Большее или меньшее количество фактов воспитания, пережитых 

воспитателем. Но, конечно, если эти факты остаются только фактами, то они не 

дают опытности» [Ушинский, 1948, с. 17]. Действительно, даже если педагог 

провел множество воспитательных мероприятий, это не означает, что он их 

провел успешно и решил поставленные задачи. И даже если деятельность была 

успешной, как определить, чем это было обусловлено? Только ли опытом работы 

воспитателя? Как порой удивляются окружающие, когда у такого «опытного» 

педагога возникают проблемы там, где их, казалось, не должно быть. Например, 

столько лет проводил утренники, посвященные 8 марта, все было так хорошо, 

всем нравилось, а в этом году никто праздник не оценил.  

У К.Д. Ушинского мы находим объяснение третьего аспекта 

педагогического опыта – рефлексия педагога по поводу своей деятельности, 

оценка и обобщение фактов, на основании чего может быть сформулирована идея, 

составляющая ценность не только для самого педагога, но и для его коллег. И 

главный вывод: передается мысль, выведенная из опыта, но не сам опыт» 

[Ушинский, 1948, с. 18]. А это оказывается очень сложной задачей для многих 
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педагогов, даже тех, кто имеет опыт успешной практической деятельности. 

Можно с уверенностью утверждать, что простого описания, даже очень 

подробного, собственных действий недостаточно, чтобы их обобщить и 

сформулировать идею, которую можно передать и распространить. 

Мы уже отмечали, что умение обобщить собственный опыт – это 

«показатель не только компетентности педагога в вопросах воспитания, обучения 

и развития детей, но и хорошо развитых аналитических, рефлексивных 

способностей» [Шалова, 2015, с. 35]. На еще один важный момент обращают 

внимание современные исследователи: «копирование даже самого ценного опыта, 

его простое тиражирование не ведет к успеху» [Загвязинский, 2008, с. 61]. А из 

этого следует, что чужой опыт нужно критически оценивать и использовать 

творчески.   

И, конечно, мы полностью согласны с К.Д. Ушинским в том, что только 

знание теории может помочь педагогу в приобретении и осмыслении ценного 

опыта. 

Еще один, на наш взгляд, острый вопрос поднимает в своей статье 

Константин Дмитриевич: вопрос о том, каким образом  педагог использует 

знание, полученное им из книг. «Воспитатель никогда не может быть слепым 

исполнителем инструкции» [Ушинский,  1948, с. 26]. 

С одной стороны, речь идет об отношении педагога к новой информации. 

Нам кажется уместным в данном контексте напомнить о мировоззренческом 

характере педагогического знания и об особенностях его усвоения. Гуманитарное 

знание не может быть усвоено с помощью механического запоминания, оно 

должно приобрести для человека личностный смысл. «Уважение к личности, 

забота о человеке, честные и доверительные отношения между людьми, 

ответственность за себя и других – ценности, без которых невозможно построить 

жизнь, достойную человека» [Васильева, 2007, с. 73]. Эти ценности, имеющие 

особую значимость для педагога, нельзя заучить, прочитав о них в литературе, их 

нужно принять, чтобы ими руководствоваться в педагогической деятельности.  
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Именно поэтому следует особое внимание уделять ценностным ориентациям 

педагогов [Молодцова, 2016]. 

С другой стороны, приведенное выше высказывание заставляет задуматься 

и о качестве литературы, доступной современному педагогу. Мы услышали 

только одну часть сожалений К.Д. Ушинского, когда он сетовал, что существует 

на тот момент (1857 год) десятка два педагогических статей и ни одного 

педагогического журнала [Ушинский, 1948]. Конечно, в настоящее время 

ситуация кардинально изменилась: только педагогических журналов, издающихся 

в России, на платформе eLibrary насчитывается более  тысячи (если точно – 1218), 

индексируется в РИНЦ – 429. Количество статей по проблемам обучения и 

воспитания при таком количестве журналов не поддается учету. А попытки 

сделать тексты качественными не настолько успешны, как хотелось бы. 

Складывается впечатление, что все уже смирились с ситуацией, когда количество 

подменяет качество. 

И завершить краткий анализ статьи К.Д. Ушинского хотелось бы 

пожеланием, основанным на высказывании этого замечательного ученого: не 

нужно видеть в книге «дерзкую нарушительницу своего долголетнего 

спокойствия». Педагогу нужно уметь находить актуальную информацию, 

критически ее оценивать и разумно использовать  в профессиональной 

деятельности.  
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В условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость 

приобретает развитие творческих способностей. Дошкольный возраст – 

благоприятный период для развития творчества. Чем разнообразнее детская 

деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие личности ребёнка. 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 
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изобразительных технологий является наиболее благоприятной для развития 

творческих способностей детей, а именно техника «ниткография». 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. А главное то, что нетрадиционное рисование играет 

важную роль в общем психическом развитии ребенка с ОВЗ [1]. 

Корни ниткографии идут из центральной Мексики от древнего индейского 

народа Уичоли. На круглые или квадратные дощечки, покрытые с обеих сторон 

смесью пчелиного воска и сосновой смолы они наклеивают разноцветные 

шерстяные нити. Эти картины называются nierika. 

Создательницей техники ниткографии считают английскую исследова-

тельницу, математика, автора серии книг, одна из которых – «Подготовка ребенка 

к восприятию науки» (1904) – Эверест Буль. Технику заполнения нитками 

различных форм Мэри Эверест Буль применяла для того, чтобы помочь детям в 

изучении геометрии. 

Дети с ОВЗ имеют недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В нашей группе находятся дети с нарушением зрения, тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития. Для этих детей наиболее 

эффективно применение техники «ниткография», которая направлена на 

коррекцию недостатков личностного и психического развития посредством 

изучения способов выполнения нитяной графики, знакомства и изготовления 

декоративных изделий [5]. 

Ниткография (сочетание слов «нитка» и «grafo» – пишу, то есть «пишу 

ниткой» или «рисую ниткой») – это создание картин с помощью ниток. Рисование 

нитью позволят детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат 

обычно очень эффективный (сюрпризность!) и почти не зависит от умелости и 

способностей. Ниткография – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 
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Цель ниткографии: способствовать развитию и обогащению творческих 

способностей детей через необычные и новые для ребёнка формы работы. 

Рисование с помощью веревочки – это творческий процесс, который позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. Кроме того, занятия с податливой, мягкой и 

пушистой нитью успокаивает детей и развивает у них интерес к декоративно – 

прикладному искусству. 

Применяя технику «ниткография», можно решить следующие задачи: 

- совершенствование зрительного восприятия; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование плавности и точности движений; 

- подготовка руки к письму; 

-развитие логического мышления; 

- развитие тактильного восприятия. 

Помимо этого, занятия ниткографией способствуют развитию связной речи, 

так как после выполнения работы ни одна картина не остается без внимания. 

Обязательно проговаривается то, что ребенок изобразил. Придумываются 

названия картинам, персонажам, изображенным на них. 

Значение ниткографии для развития детей велико. Физиологи доказали, что 

«есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как 

артикуляционный аппарат». Иначе говоря, чем более ловкие и умелые пальчики 

малыша, тем успешнее будет формироваться его речь и письменные навыки [2]. 

В процессе творческой деятельности у детей с ОВЗ выстраиваются 

социальные контакты, возникает ощущение внутреннего порядка, а также 

усиливается ощущение собственной личностной ценности. 

Используя данную технологию, мы опираемся на основные дидактические 

принципы, сформулированные Яном Коменским: 

Принцип доступности направляет педагогов на подбор заданий в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, их опытом и развитием. 
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При этом важно помнить о соблюдении принципа: от простого к сложному. 

В начале работы целесообразно мотивировать детей к выкладываю простых 

элементов: дорога, домик, дерево, солнце и др. При этом используются 

разноцветные шнурочки, которые помогают изготовить родители. 

Принцип наглядности. Заключается в использовании на первом этапе 

работы образца, который в последующем исчезает, и работа выполняется по 

воображению ребенка. Вместе с детьми педагоги много наблюдают, рассматри-

вают, выделяют в объектах его части, называя их. Все это помогает ребенку при 

восприятии и последующем изображении предмета, в том числе и нитью. 

Принцип последовательности и системности. 

Принцип связи обучения с жизнью. Детям понятно, как можно использовать 

результат работы в жизни. Так, с помощью техники ниткографии мы изготовили 

мамам подарки ко дню Матери. 

Принцип сознательности и активности. Применяя игровой метод, получает-

ся мотивировать детей к рисованию нитью. Дети активны, заинтересованы 

деятельностью. 

Принцип воспитания и развития. Благодаря этому принципу удается  воспи-

тать у детей усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, аккуратность, 

инициативность, творческое мышление [3]. 

В процессе работы дети знакомятся с различными приемами ниткографии. 

Аппликация создается с помощью длинной нити или из мелко нарезанных 

ниток (ниточный ковер), при создании объёмных работ в технике «Помпон» и 

технике «скручивание». 

Деятельность с нитками, ножницами, клеем, карандашом – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения. Это способ детального представления детей 

об окружающих предметах, способствующий проявлению умственной и речевой 

активности, развитию воображения. Этим определяется связь ниткографии с 

коррекционным обучением [4]. 

Ниткопись – рисование шерстяными нитками на бумаге, смоченными в 

краске. Нить многократно и витиевато изгибается – в результате получается 
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изящное и часто фантастическое изображение. Клей в такой картине не 

используется. С помощью окрашенной пряжи чаще всего рисуют цветы, бабочек, 

подводные, космические и волшебные пейзажи.  

Выкладывание рисунка шерстяной нитью на ткани. Метод ниткографии 

позволяет не только развивать мелкую моторику, но и вырабатывает усидчивость, 

кропотливость; у детей заметно развивается глазомер, так как они видят, какую по 

длине нитку надо взять, какой длины провести клеевую линию, при наклеивании 

нити; желание довести работу до нужного результата. 

Стринг-арт, или изонить – это техника, в которой изображение создают из 

цветных нитей, переплетая их между собой и закрепляя на твердом основании на 

гвоздики. В некоторых случаях чтобы облегчить процесс рисования нитками, 

можно воспользоваться самой простой шариковой ручкой, точнее – её корпусом 

(нужен раскручивающийся корпус, из двух половинок, с отверстиями с обоих 

концов). Из ручки надо вынуть стержень и сквозь корпус пропустить нить – так 

работать будет удобнее. 

Отличие ниткографии от других видов декоративно-прикладного искусства 

в том, что с помощью нитей создаются оригинальные графические произведения. 

В работе групп практикуется прием «наставник», когда дети, уже освоившие 

определенные технологии, помогают другим детям в выполнении задания. 

Подводя итог можно сказать, что «ниткография» – это увлекательная, 

завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 
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PROFESSIONAL APTITUDE TESTING  

(BY THE EXAMPLE OF THE PROFESSION OF AN ECONOMIST) 

 

Annotation. In this study, using the method of expert assessments, a psychogram 

of professionally important qualities of practicing economists has been developed. On 

its basis, the authors proposed a program of occupational forecasting of the professional 

suitability of students of the economic direction of training. 

Key words: forecasting, professionally important qualities, professional aptitude, 

employment, vocational training, professionogram. 

 

Успешность профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства 

существенно зависит наличия и степени развития профессионально важных ка-

честв [1; 5; 6]. Целесообразно выбирать профессию, соответствующую личным 

интересам и способностям. Поэтому в данной работе осуществляется попытка 

разработать систему прогнозирования профессиональной пригодности на примере 

студентов-экономистов на основе анализа профессионально важных качеств 

практикующих экономистов. 

Объект исследования – практикующие экономисты. Всего – 20 человек, из 

них 10 мужчин и 10 женщин. Возраст – от 22 до 45 лет. 

Предмет исследования – профессионально важные качества эффективно ра-

ботающих экономистов. 

Гипотеза: собственные представления работающих экономистов о профес-

сионально важных качествах адекватно отражают представленность и востребо-

ванность этих качеств в деятельности и могут служить материалом для разработ-

ки профессиограммы, задающей ориентиры в развитии ПВК студентов-

экономистов. 

Цель данной работы – на основании выявленных ПВК работающих эконо-

мистов разработать систему прогнозирования профессиональной пригодности 

студентов-экономистов. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать основные способы и приемы разработки системы про-

гнозирования профпригодности. 
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2. Выявить представления работающих экономистов о ПВК, повышающих 

эффективность их деятельности. 

3. Подобрать методики для диагностики этих качеств у студентов-

экономистов. 

4. На основе диагностического материала разработать систему прогнозиро-

вания профпригодности студентов-экономистов. 

Методы: опрос, экспертные оценки, профессиографирование. 

Профессионально важные качества (ПВК) – это индивидуальные свойства 

субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на 

нормативно заданном уровне и которые связаны хотя бы с одним ее основным ре-

зультативным параметром – качеством, производительностью, надежностью. В 

функции профессионально важных могут выступать не только психические, но и 

соматические, биологические, конституциональные, типологические, нейродина-

мические свойства субъекта. Е.А. Климов выделил четыре основные группы ин-

дивидуальных качеств, образующих в своей совокупности структуру профессио-

нальной пригодности: абсолютные ПВК, относительные ПВК, мотивационную 

готовность к реализации той или иной деятельности и анти-ПВК, т.е. свойства, 

выступающие профессиональными противопоказаниями к той или иной деятель-

ности [5]. 

Известно, что любая деятельность реализуется на базе системы ПВК. Зна-

чит, каждая деятельность требует  определенной совокупности ПВК. Сама же 

система ПВК выступает как определенный симптомокомплекс субъектных 

свойств, специфичный той или иной деятельности. Он не задан в готовом виде, а 

формируется в ходе освоения субъектом деятельности [2; 4; 6]. 

Далее, используя теоретические знания о профессиональной пригодности и 

профессионально важных качествах, перейдем к следующему этапу работы – со-

ставлению профессиограммы экономиста. При этом будем исходить из определе-

ния, что профессиограмма – это описание профессии по определенной схеме,  ко-

торая раскрывает структуру содержания деятельности, требования к знаниям  и 

умениям, профессионально важные качества для работающего в этой профессии. 
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В работе использована схема профессиограммы, предложенная в работе Н.Н. Де-

миденко, Р. Б. Ходжатова на методологической базе, разработанной профессором 

В.А. Бодровым [3]. 

Исследование профессионально важных качеств практикующих экономи-

стов проводилось с февраля по  апрель 2023 года в городе Таганроге в филиале 

Промсвязьбанка. Филиал существует в Таганроге более 20 лет, сам банк входит в 

десятку крупнейших банков России по величине прибыли по итогам 2022 года, 

что говорит об эффективной деятельность банка в целом и его сотрудников в ча-

стности. Участниками исследования выступили служащие экономического отде-

ла. Экономический отдел является ведущим подразделением банка, поэтому уро-

вень успешности и профессионализма сотрудников позволяет нам рассматривать 

их в качестве экспертов. В исследовании приняли участие 20 экспертов: 10 муж-

чин и 10 женщин. Возраст участников от 22 до 45 лет, все имеют высшее образо-

вание по профилю работы. 

Мы предложили банковским служащим составить в свободной форме спи-

сок профессионально важных качеств. Затем были отобраны наиболее часто 

встречающиеся ПВК, которые  сотрудники проранжировали в порядке уровня 

значимости для эффективной профессиональной деятельности.  

Получился следующий перечень ПВК в ранжированном порядке (от наибо-

лее значимого): 1) профессионализм (высокий уровень профессионального обра-

зования, подкрепленный опытом); 2) умение работать в команде; 3) саморазвитие; 

4) аналитический склад ума; 5) ответственность; 6) хороший объем памяти; 7) це-

леустремленность; 8) дисциплинированность; 9) эмоциональная устойчивость; 10) 

самостоятельность. 

Данный перечень ПВК можно рассматривать как опорную психограмму, 

ориентируясь на которую обучающиеся экономического направления подготовки 

могут планировать траекторию профессионального развития. 

Следующей задачей работы является составление программы прогнозиро-

вания успешности профессиональной   деятельности для студентов-экономистов. 

В качестве её первого и базового элемента нами предлагается использовать пси-
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ходиагностические методики оценки ранжированных ПВК у студентов-

экономистов, а именно: опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна, ориентировочная 

анкета В. Смекайла и М. Кучера, модифицированный опросник А. Шострома 

«Самоактуализация личности», тест «Коммуникативный минимум менеджера», 

методики для изучения памяти – образной и на числа. 

Профессионально важные личностные качества, такие как ответственность, 

дисциплинированность, аналитические способности, самостоятельность можно 

оценить отдельными шкалами теста «16-ти факторный опросник личности Кет-

телла». Для этого в программу прогнозирования профессиональной пригодности 

нами включены шкалы А «Замкнутость-общительность», В «Интеллект», С 

«Эмоциональная стабильность», G «Нормативность поведения», Q3 «Самокон-

троль», Н «Робость-смелость». 

Вторым элементом программы прогнозирования профессиональной при-

годности является процедура тестирования обучающихся по выбранным методи-

кам и интерпретация полученных данных, в результате которой обеспечивается 

получение информации о структуре ПВК студентов-экономистов. 

Третий элемент – аналитическая работа, направленная на преобразование 

полученной психодиагностической информации в прогноз относительно проф-

пригодности студентов и их вероятной успешности в профессиональной деятель-

ности. В результате будущие экономисты могут быть отнесены к одному из не-

скольких классов (типологизация по критерию профпригодности): 

 профпригоден полностью; 

 практически профпригоден; 

 профпригоден частично; 

 профпригодность по данной специальности отсутствует. 

Четвертым, завершающим элементом программы является организация 

профконсультационных и развивающих мероприятий с обучающимися по по-

вышению уровня профпригодности и выработке индивидуального стиля дея-

тельности. 
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Таким образом, исследуя сотрудников экономического отдела коммерче-

ского банка, в работе выделены и проранжированы десять основных профессио-

нально важных качеств практикующих экономистов с высокой эффективностью 

деятельности. Подобрана батарея психодиагностических методик для оценки этих 

ПВК у студентов экономистов. Поскольку указанные ПВК выявлены практически 

у всех служащих экономического отдела, можно утверждать, что эти качества 

действительно необходимы. Следовательно, тестируя этой батарей методик обу-

чающихся по  экономическому направлению подготовки, можно прогнозировать 

вероятность успешности в будущей профессиональной деятельности и своевре-

менно рекомендовать обучающимся профориентационные и развивающие меро-

приятия. 
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Девиантное поведение вызывает особый интерес у психологов, работников 

правоохранительных органов, врачей, педагогов, философов, социологов. Подро-

стковый возраст является периодом кардинальных преобразований. Потребность 

в самоопределении, в том числе профессиональном, становится первостепенным 
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для всего развития личности. Для реализации данной потребности формирующе-

муся человеку необходимо интегрировать уже имеющиеся у него свойства, моти-

вы, отношения, ценностные ориентации. Современный этап развития характери-

зуется ускоренным темпом жизни, огромными потоками информации, увеличени-

ем разнообразия и свободы выбора вариантов развития жизненного пути с одно-

временным возрастанием нравственной «неопределенности». В научных исследо-

ваниях и публикациях ряда российских психологов (Т.Д. Молодцова, Л.C. Выгот-

ский, Я.И. Гилинский др.) отмечается увеличение безнадзорных, беспризорных 

детей, рост подростковой дезадаптации и преступности несовершеннолетних. 

Проблема дезадаптации подростков отражена в отечественной психологиче-

ской литературе достаточно разнопланово: с точки зрения исследования причин 

девиантного и делинквентного поведения подростков (Е.В. Змановская, 

Д.И. Фельдштейн и др.); описания социально-психологического портрета деза-

даптивного подростка (Б.С. Братусь, В.И. Заика, Н.П. Крейдун, А.Е. Личко, 

А.С. Ячина и др.); профилактики и предупреждения школьной дезадаптации, про-

ведения ранней диагностики, (М.А. Алемаскин, С.А. Беличева, Г.М. Миньков-

ский, И.А. Невский, Г.М. Потанин и др.). 

В то же время многие психологи изучают применение в психологической 

практике одного из видов арт-технологий: И.В. Зеленкова (изотерапия); Л.Г. Гре-

бенщикова (куклотерапия); Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Вачков (сказкотера-

пия); Ю.Н. Дрешер (библиотерапия) и др. Арт-технологии как одно из средств 

психологической коррекции исследуют следующие учёные К. Рудестам, 

А.А. Осипова, Е.П. Кораблина, Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская и др. 

Арт-технологии является одним из самых эффективных средств профилакти-

ки / психокоррекции девиантных подростков через развитие / ресурсность творче-

ских способностей и потенциала. 

Гармоничное развитие личности, синтезирующее в себе развитие не только 

интеллекта, но и чувств, опирающееся на духовный опыт, помогает каждому под-

ростку оценить свои личные качества, возможности, способности и заниматься 

самосовершенствованием. В качестве коррекционного механизма рассматривает-

https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/144151/
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ся сам процесс творчества как исследование реальности, познание новых, прежде 

скрытых от исследователя мотивов, свойств, отражения реальности и создание 

продукта, воплощающего эти отношения. Первым планом выступает вера в твор-

ческую основу человека, мобилизация и раскрытие латентных творческих сил, ко-

торые сами по себе обладают терапевтическим влиянием.  

Изучение сущности, причин и типов девиантного поведения привело к вы-

воду о важности рассмотрения арт-технологий в профилактической работе с де-

виантными подростками. Выступая как система последовательных действий спе-

циалиста, направленных на развитие личностных ресурсов с использованием раз-

личных видов искусства, арт-технологии позволяют с опорой на творческие спо-

собности подростков формировать умения выражать эмоции, коммуникативные 

умения и др. Арт-технологии необходимо отличать от арт-терапии: они имеют 

много общего, но, пользуясь одними средствами, решают различные задачи. Арт-

терапия направлена на коррекцию и лечение, арт-технологии способствуют дос-

тижению целей и решению задач развития личности, в том числе через развитие 

творческих способностей [3, 6]. 

Подростки в большинстве случаев затрудняются в вербализации своих про-

блем и переживаний. Невербальная экспрессия для них более естественна. Осо-

бенно это значимо для подростков с нарушениями в эмоциональной сфере, так 

как их поведение более спонтанно и они менее способны к рефлексии своих дей-

ствий и поступков. Их переживания «выходят» через художественное изображе-

ние более непосредственно. Такой продукт прост для восприятия и анализа [2]. 

Обращаясь к возрастным особенностям подросткового возраста, необходи-

мо помнить, что это «критический», «переломный», «трудный» период в жизни 

детей, связанный с анатомо-физиологической, гормональной перестройкой орга-

низма, изменениями в эмоциональной сфере и др. Начало перехода к физической 

зрелости не может оставаться нейтральным к психическому развитию. Процесс 

созревания организма и изменения в эмоциональной сфере подростка поднимают 

на новый уровень его интеллектуальные возможности.  Физическое развитие, 

продвижение в интеллектуально-познавательном плане и изменения в эмоцио-
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нальной сфере – все это условия для возникновения нового отношения подростка 

к себе, к своему положению в жизни. Изменения в социальной ситуации развития, 

безусловно, непременно влияют на формирование новой внутренней позиции [5]. 

Подросток легко поддается влиянию общественного мнения, группы свер-

стников, социальных сетей, что нередко приводит к формированию ошибочной, 

навязанной извне «Я-концепции». Именно поэтому очень важно, какой социаль-

ный опыт усваивается подростком, какие образцы действий он демонстрирует, 

каков уровень подражательной, поисковой и творческой активности ребенка [8]. 

Поэтому развивая творческий потенциал детей, необходимо помнить о бережном, 

вдумчивом отношении к этому развитию, учитывать особенности их высшей 

нервной деятельности и создавать комфортные условия жизни, обучения, воспи-

тания, творчества [4]. 

Творческая деятельность как метод психологического сопровождения под-

ростка дает возможность в формировании правильного представления о себе са-

мом, где подросток может выразить себя через определенные способности, при-

сущие только ему. Слабое развитие рефлексивного «Я» компенсируется за счет 

применения широкого диапазона арт-технологий [1]. 

Сущность арт-технологий состоит в терапевтическом и коррекционном воз-

действии искусства на субъекта, которое проявляется в реконструировании пси-

хотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой деятельности, 

актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через продукт ху-

дожественной деятельности, создании новых, эмоционально позитивных пережи-

ваний, актуализации креативных потребностей и творческом самовыражении [7]. 

Особый интерес психологов обращен к изотерапии, которая имеет большее 

преимущество как метода в сравнении с другими психокоррекционными метода-

ми. Практически каждый подросток (независимо от своего культурного опыта и 

социального положения) может участвовать в арт-терапевтической работе, кото-

рая не требует от него больших способностей к изобразительной деятельности 

или художественных навыков. Изотерапи является средством преимущественно 

невербального общения. Это делает ее особенно ценным для тех, кто недостаточ-
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но хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний 

либо напротив чрезмерно связан с речевым общением. Символическая речь явля-

ется одной из основ изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую 

более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и жи-

тейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению. 

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения лю-

дей, своеобразным мостом между психологом и подростом, что особенно ценно в 

ситуациях взаимного отчуждения, при затруднениях в налаживании контактов. 

Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру 

сознания», поэтому представляет уникальную возможность для исследования бес-

сознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, 

тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в вытесненном виде, 

либо слабо проявлены в повседневной жизни. 

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей по-

ложительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сфор-

мировать более активную жизненную позицию. Арт-технологии основаны на мо-

билизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегу-

ляции и исцеления. Они отвечают фундаментальной потребности в самоактуали-

зации: раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждении им 

своего индивидуального и неповторимого способа бытия в мире. Описанные пре-

имущества позволяют судить о «мягкости» арт-терапевтических методов. По сво-

ему характеру изотерпия чаще всего является не директивным методом воздейст-

вия и коррекции, где подростку предоставляется максимальная степень свободы. 

Он становится «ведущим» арт-терапевтического процесса, выражая себя в том 

стиле и тех формах, которые соответствуют его состоянию и потребностям, раз-

вивая при этом творческие способности и способствуя формированию положи-

тельной «Я концепции». 
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Аннотация. Данная статья описывает эмоциональный интеллект как 

важную структуру развития ребенка, поскольку эмоциональная сфера начинает 

развиваться с самых ранних лет жизни. Тема проявления и развития 

эмоционального интеллекта является актуальной, поскольку дети дошкольного 

возраста не всегда могут понять чувства других людей, не осознают и не 

понимают свое настроение и состояние. Именно из-за этого развивается 

тревожность, снижается самооценка. Если со стороны образовательной 

организации и родителей не будет проводиться тщательное наблюдение за 

развитием эмоционального интеллекта, то у детей будут развиваться 

психосоматические заболевания, психические расстройства. Задача педагога и 

родителя в том, чтобы сформировать процесс взаимодействия и понимать, как 

выстраивается процесс развития эмоционального интеллекта и какие средства и 

методы необходимо внедрять в практическую деятельность работы с детьми.  
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Аnnotation. This article describes emotional intelligence as an important 

structure of child development. Since the emotional sphere begins to develop from the 

earliest years of life. The topic of manifestation and development of emotional 

intelligence is relevant, since preschool children cannot always understand the feelings 

of other people, do not realize and do not understand their mood and state. It is because 

of this that anxiety develops and self-esteem decreases. If the educational organization 

and parents do not carefully monitor the development of emotional intelligence, then 

children will develop psychosomatic diseases and mental disorders. The task of the 

teacher and parent is to shape the process of interaction and understand how the process 

of developing emotional intelligence is built and what means and methods need to be 

introduced into practical work with children. 
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Дошкольный возраст можно описать как период в жизни ребенка, когда 

происходят интенсивные и масштабные изменения в психических познава-

тельных и эмоциональных процессах. Большая часть времени в рамках 

образовательной организации и со стороны родителей уделяется развитию 

познавательных психических процессов, таких как, память, мышление, речь, 

воображение и т.д. Однако многие родители и педагоги не изучают подробно 

процесс эмоционального формирования ребенка [1]. 

В дошкольном возрасте эмоции являются главным элементом 

формирования новых связей, развитию творческих способностей, а также 

пониманию того, что ребенку интересно. Эмоциональная оценка представляет 

собой главный критерий, по которому ребенок определяет, что или кто ему 

нравится, к чему он больше расположен, какие таланты он подсознательно хочет 

раскрывать. Если в рамках работы с детьми, не будут учитываться развитие 

эмоциональной сферы, то в дальнейшей жизни, в новых сферах деятельности 

ребенка ждут большие трудности [4]. 

Именно поэтому существует эмоциональный интеллект, который позволяет 

ребенку распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желание свои и других 

людей, а также ими управлять. Данный навык помогает ребенку разрешать 

практические задачи, поставленные цели в рамках своей образовательной и 

обыденной жизни. Задача педагога и родителей заключается в том, чтобы 

сформировать устойчивое состояние эмоционального интеллекта, научить 

ребенка правильно распознавать свои и чужие эмоции и чувства, определять 

состояние человека, формировать эмпатию по отношению к нему. Без 

эмоционального интеллекта ребенок не сможет реализовывать свои желания, 

цели, не сможет создавать необходимую мотивацию в образовательной среде, а 

также не сможет выстраивать дружеские отношения [5]. 
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Для того, чтобы наиболее точно понимать, что собой представляет 

эмоциональный интеллект, необходимо обратиться к научно-исследовательским 

подходам по данной теме.  

Одними из первых, кто сформировал понятие эмоционального интеллекта 

стали Д. Майер и Д. Сэловей, они предполагали, что эмоциональный интеллект 

является главным связующим звеном в развитие познавательных процессов 

человека. Они определили то, что 80% успеха в личной жизни определяет уровень 

развития эмоционального интеллекта и только 20% коэффициент интеллекта, 

который измеряет уровень умственных способностей человека (IQ) [9]. 

Анализируя отечественные подходы к вопросу эмоционального интеллекта, 

необходимо отметить работы И.Н. Андреевой и М.А. Манойловой, которые 

приходят к выводу о том, что для ребенка важно понимать собственный набор 

эмоций, а также анализировать эмоции и состояние других людей [2]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Путилова, отмечают, что развитие эмоцио-

нального интеллекта затруднительно без специально организованных условий, а 

также обучения и воспитания. Развитие эмоционального интеллекта, воспитание 

нравственных, эстетических чувств содействует более совершенному отношению 

человека к окружающему миру, природе и обществу, способствуют становлению 

гармонически развитой личности. Подход Гиппенрейтер и Путилова наиболее 

близко выражают понимание того, какие процессы взаимодействия должны 

выстраивать родители и педагоги с детьми дошкольного возраста [5]. 

Несмотря на то, что в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования эмоциональное состояние 

дошкольников выделяется как приоритет деятельности педагога, в последние 

годы эмоциональное развитие детей обладает определенными проблемами [10]. 

Современное общество делает акцент на том, чтобы развивать в детях 

образовательные навыки, создается еще больше требований, которые дети 

должны соблюдать и знать, чтобы учиться в образовательных организациях. 

Однако, происходит определенный спад в развитии эмоционального интеллекта 
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дошкольников, без которого все познавательные процессы не будут 

выстраиваться.  

Таким образом, проанализировав все научно-исследовательские подходы, 

можно сформировать определение эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект – это способность ребенка понимать свои 

эмоции, чувства, желания и адекватно их выражать, контролировать. А также 

способность понимать и анализировать эмоциональное состояние других людей и 

в соответствии с этим оптимально выстраивать отношения с окружающими [4; 5]. 

В рамках дошкольного образования необходимо сформировать в ребенке 

все те составляющие эмоционального интеллекта и внедрять те средства и 

методы, которые положительно скажутся на его развитии. Именно поэтому 

необходимо определить то, каким образом происходит развитие эмоционального 

интеллекта у ребенка дошкольного возраста.  

Существует 4 этапа выстраивания эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста [6;7]. 

1. Самовосприятие. Для начала, ребенок должен понимать собственные 

эмоции, чувства, намерения прежде чем анализировать их у других детей. Отсюда 

задача педагога и родителей показать ребенку, что он обладает большим набором 

как положительных, так и отрицательных эмоциональных состояний. 

2. Управление. Данный этап характерен тем, что в нем ребенок начинает 

ощущать то, какие эмоции его окружают и как с ними работать. Например, при 

страхе ребенок может ощущать напряжение, переживание и его задача научить 

его сдерживать, тоже самое можно сказать и про другие эмоции. 

3. Социальная восприимчивость. В данном этапе ребенок учится улавливать 

эмоции других детей или взрослых. Он начинает понимать, что происходит с 

человеком и почему он так себя ведет. Слушание и наблюдение являются двумя 

самыми важными элементами социальной восприимчивости. 

4. Управление отношениями. Последний этап развития и управления 

эмоциональным интеллектом. В нем ребенок выстраивает сами отношения исходя 

из эмоциональных связей с другим человеком. Ребенок понимает, как лучше 
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начать коммуницировать с собеседником, чтобы их отношения шли в 

положительном русле. 

У детей 5–7 лет происходит социальное развитие, усвоение моральных 

норм, определяющих отношение к деятельности. У детей данного возраста, 

возрастает роль дифференцированного подхода к ребенку, важность оценки 

деятельности, которая должна побуждать ребенка к стремлению самостоятельно 

справляться с заданием, оказывать помощь сверстникам, поддерживать 

активность, напоминать о нормах отношений к собственным ошибкам и ошибкам 

товарищей [2; 3]. 

Но для того, чтобы происходило любое развитие психологического или 

эмоционального компонента, на него необходимо постоянно влиять. Педагог 

должен понимать, что ведущая деятельность в рамках дошкольного возраста 

является игровой, именно поэтому важно отталкиваться от учета возрастных и 

личностных особенностей детей. Существует большое разнообразие форм и 

методов, которые можно применять для развития эмоционального интеллекта 

дошкольников [1; 3]. 

1. Игротерапия. В данную форму работы можно внедрять как сюжетно-

ролевые, так и коммуникативные варианты игры. Любая игровая деятельность 

развивает и формирует в ребенке эмоции. Сюжетно-ролевые игры позволяют 

ребенку оценивать различные состояние другого человека, коммуникативные 

игры позволяют использовать навыки общения отталкиваясь от намерений, 

мотивов и эмоций окружающей действительности.  

2. Беседы с педагогом. Общение для ребенка дошкольного возраста и 

перенимание опыт от педагога является важнейшим инструментов развития всех 

процессов. Дети могут задать любой вопрос педагогу, если они не понимают, 

почему люди в разных ситуациях ведут себя по-разному и чем это обусловлено. 

Педагог же может формировать темы беседы, организовывать презентации и 

находить мультфильмы, посвященные важности эмоционального интеллекта. 
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3. Решение ситуативных задач, дискуссии также является отличным 

способом развития эмоциональных процессов, когда каждый ребенок активно 

принимает участие. 

4. Арт-терапии. Эмоциональный интеллект заключает в себя не только 

выражения эмоций, но их анализ внутри человека. Арт-терапия через 

художественную деятельность позволяет ребенку лучше чувствовать себя, свои 

уникальные способности, понимать, как он видит себя и свои сильные стороны. 

Каждый вид арт-терапии позволит ребенку наиболее лучше развивать 

эмоциональный интеллект. 

5. Психогимнастика. Вид деятельности, который позволяет ребенку через 

невербальные методы выражать свое эмоциональное состояние, эмоциональные 

проблемы и т. д. 

6. Посещение комнаты психологической разгрузки. День дошкольника 

достаточно яркий, именно поэтому такие комнаты позволяют немного 

расслабиться и оценить свое состояние. 

7. Ведение «календаря эмоций». Данный календарь позволит как ребенку, 

так и педагогу, и родителям оценивать эмоциональное состояние ребенка на 

протяжении всего дня, месяца и года. Такой календарь также может помочь 

педагогам корректировать определенные педагогические инструменты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект 

является важной структурой и процессом, который позволяет ребенку 

адаптироваться к общественной жизни, формировать новые связи и эффективно 

развивать все процессы, которые ему необходимы в жизни.  

Эмоциональный интеллект прежде всего выступает как методическое 

пособие для самого ребенка, через которое он может оценивать состояние других 

людей, определять их эмоции, чувства, намерения. Эмоциональный интеллект 

позволяет ребенку строить новые отношения и наиболее комфортно чувствовать 

себя в обществе.  
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Эмоциональный интеллект, несомненно, является полезным навыком для 

развития и становления подростка. Он повышает устойчивость и самосознание, а 

также помогает в развитии здоровых отношений, что так важно подростку для 

выполнения основных задач его развития. По результатам исследования Институ-

та физиологии РАО и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦ ЗД 

РАМН, около 90% детей школьного возраста имеют те или иные отклонения в со-

стоянии здоровья. Из них 50 % приходятся на функциональные изменения, нема-

лую роль в развитии которых играют психологические факторы. 

Эмоции подростков могут быть довольно сильными. Их тела и гормоны 

претерпевают большие изменения, и это часто может сопровождаться большим 

спектром переживаний. Поэтому так важно использовать эмоциональный интел-

лект, чтобы распознавать, контролировать свои эмоции и выдерживать довольно 

бурно протекаемый подростковый период. 

Так почему эмоциональный интеллект важно развивать подросткам? 

Эмоции – это сильные импульсы, побуждающие к немедленным действиям. 

Они основаны на фундаментальных потребностях человека (обычно на выжива-

нии) и неврологически предназначены для того, чтобы подтолкнуть к действию, 

не задумываясь: «Бей, беги, замри!» 

В чувстве эмоций нет ничего плохого – проблемы возникают, когда эмоции 

не соответствуют ситуации и когда они не выражаются продуктивно и безопасно. 

Еще одним важным моментом является то, как устроен человеческий мозг. 

Человеческий мозг устроен как бы снизу вверх: 

Ствол мозга отвечает за все наши основные необходимые функции (дыха-

ние, питание, сон). 

Лимбическая система построена на стволе головного мозга. Эта система от-

вечает за наши основные эмоции. Это также дает нам возможность учиться и за-

поминать различные вещи, позволяет нам адаптироваться к новым условиям. 

Затем наш неокортекс сформировался поверх лимбической системы, и это 

наш рациональный разум. Это позволяет нам выбирать, как реагировать на собст-

венные эмоции, размышлять о своих действиях и сопереживать другим людям. 
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Таким образом, у нас есть два ума: думающий и чувствующий. Наш чувст-

вующий ум ассоциативен, категоричен, абсолютен и индивидуален – он реагирует 

на информацию еще до того, как наш мыслящий ум получает всю информацию и 

получает возможность взвесить наилучшее действие. 

Наш чувствующий разум более полно сформирован при рождении, а не-

окортекс может учиться, изменяться и приспосабливаться на протяжении всей 

жизни. Это означает, что наши эмоциональные реакции на вещи формируются до 

того, как у нас появляются высокоуровневые мысли, чтобы их осмыслить. Мы не 

можем изменить наши эмоциональные реакции на вещи, но мы можем научиться 

по-другому реагировать на наши эмоции. 

Яркие эмоциональные проявления происходят, когда наша лимбическая 

система первой получает информацию и реагирует экстренным сигналом. Это пе-

реводит наше тело в состояние паники, и нашему неокортексу становится труднее 

контролировать действия, которые мы предпринимаем в зависимости от наших 

эмоциональных импульсов. 

Эмоциональный интеллект включает в себя следующие навыки: 

Знание своих эмоций 

Управление эмоциями 

Мотивация себя 

Распознавание эмоций других (эмпатия) 

Обработка отношений. 

Немаловажную роль в развитии ЭИ играет и самосознание человека. 

Самосознание – это способность распознавать чувство, когда оно возникает 

в теле. Возможность отслеживать свои чувства по мере их возникновения помога-

ет понять себя и свою психологию. Чем больше мы уверены в собственных чувст-

вах, тем легче нам принимать любые решения. 

Люди, которые знают свои эмоции, осознают свое настроение, когда оно 

случается, но могут помнить о том, как они с ним справляются. Они более увере-

ны в своих границах, так как знают, что они будут чувствовать, склонны к пози-

тивному взгляду на жизнь, поскольку знают, что могут справиться с любым на-
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строением, не зацикливаются на плохом настроении и могут быстрее выйти из 

колеи, могут помнить о своих эмоциях и успешно управлять ими. 

Цель состоит в том, чтобы осознать свои эмоции, но большинство людей 

справляются со своими эмоциями одним из четырёх нездоровых способов:  

1. Уход в зависимость (от вредной пищи, курения, алкоголя до химической 

зависимости). Цель практически каждой зависимости – спастись от болезненных 

эмоций. В гештальт подходе данный способ носит название «конфлюенция». 

2. Отвлечение внимания. Это еще одна стратегия снятия боли. Отвлечься от 

эмоций можно: думскроллингом (болезненное погружение в новостную ленту), 

просмотром сериалов, встречей с друзьями и др. Казалось бы, безобидный способ 

справиться с переживаниями, однако пока подросток отвлекается, беспокоящая 

его проблема никуда не девается, а лишь усиливает тревогу. В гештальт подходе 

данный способ избегания переживаний называется «дифлексия». 

3. Подавление эмоций – еще один нездоровый способ справиться с эмоция-

ми. Многие люди считают, что подавление эмоций дает возможность их контро-

лировать. Подростки, которые таким образом справляются с эмоциями, не осоз-

нают, что с ними происходит. Их настроение часто меняется. Они мало что дела-

ют, чтобы изменить свои переживания и часто чувствуют себя неуправляемыми, 

что может привести либо к соматическим заболеваниям, либо к нездоровому ад-

диктивному поведению и проблемам психологического характера. 

4. Бурное выражение эмоций. Многие люди не знают, как конструктивно 

выразить свои бурные эмоции, они переносят их на других людей, что зачастую 

приводит к конфликтным ситуациям. В гештальт-подходе такой способ называет-

ся «проекция». 

Подводя итог, необходимо отметить важность эмоционального интеллекта 

детей и подростков для здорового развития и успешной социализации и адапта-

ции в различных условиях существования. Одним из способов развития эмоцио-

нального интеллекта являются психологические группы для подростков, направ-

ленные на познание своих эмоций, поиск способов их управления, распознавание 

эмоций других (развитие эмпатии), поиск мотивации. Несомненно, ЭИ является 
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залогом профессионального успеха и дальнейшей счастливой жизни взрослеюще-

го подростка.  
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Успешность обучения в вузе часто отождествляется с академической 

успеваемостью студентов. Если молодой человек учится на отлично, не 

пропускает пары, сдаёт всё вовремя, со стороны вуза он успешный студент. Но 

всегда ли это так? 

Успеваемость связана с оцениванием знаний студентов в конкретном вузе 

конкретным преподавателем. Критерии оценивания выбирает вуз, а значит, они 

могут отличаться в разных учреждениях. Также в оценивании существует вариант 
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случайности, хорошего или плохого настроения преподавателя, удачи при выборе 

билета и т. д. Отсюда следует, что критерий академической успеваемости не 

является верным и единственным. 

Можно предположить, что успешность обучения может быть оценена в 

перспективе с точки зрения места трудоустройства студента после окончания 

обучения в вузе. Ведь если обучающийся проучился четыре или более лет в вузе, 

а потом устроился работать по специальности, разве это не успех? Для некоторых 

это успех. Однако в процессе обучения студент может поменять свои взгляды и 

понять, что его больше интересует совсем другая специальность. Следовательно, 

можно предположить, что и это не главный критерий успешности обучения. 

Рассмотрим активность студента как критерий успешности обучения. 

Причем под активностью студента будем понимать активность (социальную) вне 

учебных занятий, активность на занятиях оценивается баллами, которые 

отражаются в академической успеваемости. Если студент успевает учиться и 

помимо этого является волонтёром, или выступает в студенческом клубе, или 

участвует в спортивных соревнованиях, является ли он успешным? С одной 

стороны, можно так утверждать, но тогда обучающиеся, которые ничего из этого 

не делают, а только настроены на получение диплома являются неуспешными. 

Как же тогда оценить успешность обучения студента? Учебная 

деятельность, как и любая другая деятельность, имеет мотивы и цели. Вероятно, 

именно через их изучение можно прийти к более углубленному пониманию 

успешности обучения студентов в вузе. Можно предположить, что успешность 

обучения можно изучить, зная цели студента, его мотивацию и интересы. Следует 

отметить, что вследствие индивидуально-психологических различий в структуре 

учебно-познавательной деятельности одни обучающиеся довольно быстро и легко 

достигают высоких результатов в учении, другие – сравнительно медленно, а 

некоторые и вовсе не могут к ним приблизиться. И оценка «отлично» за экзамен 

одного студента может равняться оценке «удовлетворительно» другого студента. 

Конструкт «успешность в обучении» для каждого студента будет свой. Ведь для 

кого-то достаточно видеть «отлично» в зачётке, чтобы порадовать родителей, а 
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кто-то хочет совершить невероятное открытие и поразить весь мир. Поэтому 

изучение успешности в обучении должно быть связано, прежде всего, с 

использованием рефлексивных методов и самоанализа, которые помогут наряду с 

изучением «объективных» показателей (таких, как академическая успеваемость) 

приблизиться к «субъективному» наполнению смыслом конструкта успешности в 

обучении и приближением к самой сути переживания успеха в учебной 

деятельности самими студентами. 

Было проведено исследование, в котором студентам предлагалось в форме 

эссе порассуждать на основе предложенных вопросов на тему собственных 

мотивов поступления в вуз, целей и факторов, влияющих на успешность 

обучения. В исследовании принимали участие студенты разных специальностей и 

направлений в возрасте 17–21 года в количестве 96 человек. 

В результате контент-анализа эссе студентов выявлено следующее. Говоря о 

разных мотивах, которыми руководствуются будущие абитуриенты при выборе 

вуза и специальности, студенты выделяют как внутренние мотивы, связанные с 

развитием и получением хорошего образования по осознанно выбранной 

специальности (70%), так и о внешних мотивах, связанных с «избеганием армии» 

и выполнением «приказа/наставления родителей или других значимых людей» 

(30%). Рассуждая о мотивах поступления, большинство студентов отмечают свое 

стремление учиться на протяжении всей жизни, при этом, по их мнению, 

наиболее важным и высокопродуктивным является этап обучения в вузе. Однако, 

в своих рассуждениях они отмечают, что не у всех молодых людей проявляется 

данное стремление и среди их бывших одноклассников доля такой молодежи не 

столько мизерна как хотелось бы. Они отмечают, что некоторые их знакомые не 

видят смысла в образовании. «Зачем учиться, если работать ты все равно будешь 

не по специальности? Учиться дорого, не нравятся предметы в учебном плане, да 

я за эти 4 года могу курсы пройти или на фрилансе на всю жизнь заработать и 

т. д.» – наличие подобных мыслей отмечают студенты у многих бывших своих 

одноклассников, которые не стали поступать в вузы (некоторые признаются, что и 

их самих иногда посещают подобные мысли). Справедливость возникновения 
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подобных мыслей зачастую подкрепляется мнением их старших товарищей –

студентов, которые уже отучились или учатся на старших курсах и жалуются на 

то, что не могут найти работу, или просто считают, что потратили время впустую. 

При этом следует отметить, что в цепочке подобных рассуждения часто студенты 

задаются следующим вопросом: «Действительно ли образование так бесполезно?» 

Студенты пытаются найти на него ответы как с точки зрения организации 

учебного процесса со стороны вуза и дельнейшего взаимодействия с 

потенциальными работодателями, так и с точки зрения своего восприятия и 

готовности воспользоваться теми возможностями, которые может предоставить 

им учебное заведение. 

Среди наиболее популярных целей обучения в вузе студенты выделяют: 

знания (44%), красный диплом (23%), опыт (16%), связи (8%), нежелание идти в 

армию (7%) и др. (2%). Студенты отмечают, что в зависимости от цели обучения 

они выбирают разные стратегии обучения, которые в свою очередь связаны с 

«отношением» к учебной деятельности, во многом определяющим успешность 

самой учебной деятельности. 

Среди факторов, влияющих на успешность обучения в вузе, студенты 

выделяют следующие. 

Способность и готовность к саморазвитию и самообразованию. Отмечается, 

что преподаватели – это уже не школьные учителя, а «наставники». И некоторые 

первокурсники бывают в какой-то степени обескуражены, поскольку 

преподаватель, предложив к выполнения какое-либо задание, ответит на вопросы, 

подскажет литературу, но не будет «разжевывать» задание по максимуму. 

Взаимосвязь теории и практики в широком смысле этого слова. Речь не идет 

о соответствии тем лекций темам практических занятий. Речь идет о соотнесении 

знаний и умений, полученных во время учебы с прохождением учебной практики, 

скажем так, «в полевых» условиях. Тогда появляется ощущение важности и 

значимости знаний, которые приобретаются в вузе и будут полезны в будущей 

профессиональной деятельности. Здесь возникает некий парадокс, связанный с 

тем, что как раз у студентов, которые во время обучения в вузе уже начинают 
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работать, успешность освоения учебной программы снижается вследствие 

нехватки времени и отсутствия умения распределять время между учебой, 

работой и отдыхом. Скорее всего, это связано с тем, что подработка студентов 

очень часто не связана с их специальностью (а связана со сферой услуг: курьеры, 

официанты и т.п.). Если же студент-старшекурсник работает по специальности, то 

эффект прямо противоположный, как правило, он сдает более жизнеспособные 

проекты и более глубокие работы, но и не всегда в срок. 

Мотивы поступления в вуз и выбора той или иной конкретной 

специальности. Студенты отмечают, что чем более осмысленными вещами 

руководствуется абитуриент, тем более успешно будет проходить обучение в 

вузе. При этом не только внутренние, но и осмысленные внешние мотивы будут 

способствовать успешности в обучении.  

Здоровье. Примечательно, что студенты рассматривают как физическую, 

так и психологическую составляющую. И если с физической, на первый взгляд, 

все просто («если у студента будут проблемы со здоровьем, то он не сможет 

ходить в институт и учиться» отмечают студенты в своих рассуждениях), то 

психологическое здоровье — это отдельная тема, которая детально была 

рассмотрения в отдельной статье как автором [1], так и его коллегами [4].  

Личностные особенности. Большинство студентов указывают на знание 

особенностей своего темперамента. Например, если студент знает о своей 

медлительности, что ему сложно сконцентрироваться и даже простые задания 

занимают у него много времени – он может выработать индивидуальный стиль 

деятельности и будет учиться успешнее, потому что будет знать, как подстроить 

процесс обучения под эти свои особенности. А студент с теми же особенностями, 

но не знающий о них, выполняющий работы в последний момент, соответственно 

не успевает ничего сделать – будет менее успешен в учебе, указывают в своих 

рассуждениях студенты. Также упоминается высокий уровень интеллекта, 

дисциплинированность, самоконтроль, высокий уровень познавательной 

активности и ряд других особенностей, влияющих, по мнению студентов, на 
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успешность учебной деятельности. Особое место отводится ценностным 

ориентациям и установкам, полученным в родительской семье. 

Отдельным пунктом, влияющим на успешность обучения в вузе, многие 

студенты выделяют «тайм-менеджмент» и отмечают, что, к сожалению, они не 

владеют им в той степени, в которой бы им хотелось. 

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на многообразие 

выделенных факторов, практически все студенты отмечают, что в большей 

степени успешность обучения в вузе зависит от них самих (от способности и 

готовности к саморазвитию и самообразованию, от их умения соотнести 

теоретические знания с практической деятельностью, от их осмысленности при 

выборе вуза и специальности, от их ценностных ориентаций и установок, от 

знания и учета своих личностных особенностей, а также знаний и умений владеть 

технологиями тайм-менеджмента) и они готовы прикладывать усилия для 

достижения высоких учебных результатов. Данный тезис соотносится с 

исследованиями И.А. Кибальченко и Т.В. Эксакусто, в которых отмечается, что 

именно совокупность интеллектуально-личностных особенностей, определяет 

качество академической успеваемости и учебную успешность в целом [2]. При 

этом практически все студенты указывают на необходимость наличия рядом с 

ними в процессе обучения наставника в лице преподавателя, куратора группы 

либо старшего товарища, обучающегося на последних курсах вуза, которые 

готовы делиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки самореализации и самосовершенствования своих подопечных, 

которые находят отчасти свое отражение в успешности их обучения. Этот вывод 

согласуется с идеями исследований Т.Д. Скудновой о роли наставника в 

студенческом периоде развития личности [3]. 
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Большинство исследований, посвященных проблеме созависимости, начи-

нается с указания на то, что проблема созависимого поведения была актуализиро-

вана в ходе работы с людьми с наличием алкогольной или наркотической аддик-

ции. Эта модель появилась в Соединенных Штатах в конце 1970 -х годов и была 

усовершенствована и популяризирована в 1980-х годах. Она опиралась на фунда-

ментальное утверждение в литературе по созависимости о том, что все члены лю-

бой семьи, в которой у одного из членов есть проблемы с употреблением алкоголя 

или других наркотиков, будут проявлять признаки и симптомы созависимого по-

ведения. Это утверждение не основано ни на каких эмпирических данных, и по-

этому его достоверность трудно проверить. Более того, не существует единого 

общепринятого определения созависимости и нет единого мнения относительно 

конкретных признаков и симптомов созависимости (Hands & Dear, 1994). В лите-

ратуре приводится множество определений созависимости, но ни одно из них не 

получило всеобщего признания, и ни одно из них не было получено эмпириче-

ским путем. 
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На протяжении последних десятилетий появились исследования, в которых 

авторы приводят различные модели, описывающие совокупности свойств и черт, 

отличающие созависимое поведение. Такие исследователи, как (Gomberg 1989; 

Haaken, 1993; Hands & Dear, 1994; Harper & Capdevila, 1990), указывают, что об-

щей отличительной чертой выступает чрезмерная зависимость от другого челове-

ка, желание получить от него одобрение и идентифицироваться с ним [4]. Склон-

ность к ярко выраженному проявлению «заботы» (принятие ответственности за 

регулирование поведения другого человека) и «спасения» (устранение ущерба, 

причиненного неосознанным поведением другого человека). Хэндс и Диар (Hands 

and Dear) отметили, что многие характеристики, описанные в литературе по соза-

висимости, чаще всего были наблюдаемы у женщин, которые традиционно в 

большей степени склонны брать на себя роль воспитателя или роли, которые час-

то требуют самопожертвования и компромисса.  Хаган (1989) предложил шесть 

критериев для описания созависимого поведения: 1) ориентация на внешние фак-

торы (всегда проверяя себя извне, прежде чем делать выбор), 2) мученичество 

(забота о других, принося в жертву собственные потребности, чувствуя себя не-

дооцененным и обиженным, отрицая собственные чувства), 3) низкая самооценка, 

4) контролирующее поведение (манипулирование, роль жертвы, поведение спаса-

теля), 5) деморализация (чувство безнадежности, отчаяния, беспомощности, бес-

силия) и 6) ощущение повышения собственного достоинства от того, что ты ну-

жен [3]. 

Особое влияние на развитие представлений о созависимой модели поведе-

ния оказали так называемые «феминистские теории». Среди них можно выделить 

работы (Аппель, 1991; Бэбкок, 1995; Хаакен, 1993; Хаган, 1989; Крестан и Бепко, 

1990; Рэйвен, 1994; Ван Вормер, 1989). Эти авторы стояли на позиции, что соза-

висимое поведение у женщин очень напоминает гендерную модель поведения 

женщины, поддерживаемую в традиционной культуре. И то, что рассматривается 

как «патологическая созависимость» всего лишь то, что является культурным об-

разцом, которому обучали и поощряли с детства [3; 4]. Перевод понятия «созави-

симость» в контекст медицинской психологии и психотерапии уводит от решения 



250 

 

более глобальных социальных проблем, связанных с освобождением женщины из 

«гендерного рабства с навязанными моделями поведения», указывала Энн Уилсон 

Шефф в своей популярной книге по психологии «Созависимость: непонятая-

подвергшаяся жестокому обращению» [3]. 

Как указывают А.А. Бердичевский, М.А. Падун, М.А. Гагарина, «на сего-

дняшний день в России очень популярен семейный подход» [2]. В рамках этого 

подхода созависимость рассматривается исследователями (Н.Г. Артемцева, ссы-

лаясь на National Council of Co-dependece, приводит следующее определение соза-

висимости) как «поведение, мотивированное зависимостями других людей; эти 

зависимости включают пренебрежение и неприятие собственной личности» 

[1, 11]. Г.В. Морозова определяет созависимость как «отрицаемый человеком бо-

лезненный личностный статус, заключающийся в прижизненно сформированной 

неспособности к самостоятельному личностному функционированию и прояв-

ляющийся в попытках определить себя как личность через личность других» [2]. 

Dear and Roberts пишут в своей работе: «Есть два ключевых момента, кото-

рые могли бы обеспечить первоначальную поддержку феминистскими критиче-

ским замечаниям: (1) Если будет доказано, что женщины демонстрируют более 

высокий уровень созависимости, по сравнению с мужчинами, и (2) если мы полу-

чим высокую корреляцию между созависимостью и ярко выраженной женствен-

ностью (традиционно женской ролью). Отрицательная корреляция между созави-

симостью и маскулинностью также соответствовала бы феминистской критике 

поскольку, она поддерживает идею о том, что традиционная модель поведения 

для мужчин защищает их от формирования созависимого поведения [4]. 

Эмпирические исследования посвященные взаимосвязи созависимого пове-

дения и различным гендерным ролям проводились в основном зарубежными ав-

торами. Это работы Диара и Робертса (Dear and Roberts), Коуэна и Уоррена 

(Cowan andWarren’s). Результаты, полученные в ходе исследований Коуэна и 

Уоррена, показали наличие неоднозначных связей между шкалами по созависи-

мости и гендерной стереотипной ролью у мужчин и женщин [3]. 
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Общий вывод, который делают исследователи Коуэн и Уоррен заключается 

в следующем: «Созависимость ассоциируется с женственностью больше с точки 

зрения тех аспектов стереотипных черт, которые считаются нежелательными как 

для мужчин, так и для женщин, чем с теми, которые считаются желательными. 

Скорее всего, созависимость ассоциируется в первую очередь с чертами характе-

ра, которые являются патологическими с точки зрения того, что они социально 

нежелательны для обоих полов. Таким образом, как отметили Чеслер (1989), 

Миллер (1975) и Касл (1989), женщинам не нужно избавляться от своей чувстви-

тельности, заботы, сострадания и нежности. Но когда они прибегают к роли «вор-

чунов» или «тряпок у двери», что, возможно, более вероятно, когда они оказыва-

ются в положении относительной беспомощности, они обнаруживают, что ведут 

себя в рамках созависимой модели поведения. Коуэн и Уоррен пришли к выводу, 

что созависимость – это несоответствие «социальному определению здорового 

человека» [3]. 

В исследовании Диара и Робертса проверялось наличие корреляционных 

связей между созависимым мышлением и гендерной стереотипной ролью. Были 

представлены три базовые шкалы созависимого мышления: 1) внешняя ориента-

ция (высокая экстернальность и зависимость от внешних оценок); 2) тенденция к 

самопожертвованию; 3) реактивность – степень влияния проблемного поведения 

партнера на личное самоощущение. 

Прежде всего, более высокий уровень созависимости был обнаружен среди 

женской выборки, чем среди мужчин. Высокие показатели по первой шкале экс-

тернальности набрали женщины, для которых свойственны фемининные черты 

женского характера (например, робость, тревожность, зависимость) и неспособ-

ность демонстрировать типично мужские – социально одобряемые черты харак-

тера (такие как уверенность, самостоятельность). Полученные данные также по-

казали, что вторая шкала – склонность к самопожертвованию имеет корреляцион-

ную связь с такими типично женскими чертами как заботливое отношение и опе-

ка над другими и невыраженным/отрицательным маскулинным показателем по 

таким чертам как (дерзость, эгоцентричность, стремление к власти) [4]. По треть-
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ей шкале (реактивности) исследователи не получили достаточно достоверных 

данных, они не обсуждались. Выводы, полученные в работе Диара и Робертса, 

частично подтверждают те данные, которые были представлены Коуэн и Уоррен. 

Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, что эмпирические 

данные не подтверждают четкой связи между созависимым поведением и типич-

но женской гендерной ролью. Созависимость может быть обусловлена гендерным 

стереотипом при условии, что у женщины не проявлены социально одобряемые 

маскулинные качества (уверенность, самостоятельность, критичность). Проанали-

зированные исследования доказывают, что созависимость имеет более тесные 

связи с личностными образованиями человека, такими, как самооценка, склон-

ность к депрессии, интернальность/экстернальность. 
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По оценкам отдельных специалистов, более 90 % взрослого населения стра-

дают от созависимости, не осознавая этого и не делая попытки что-либо конст-

руктивно изменить. В социальном плане созависимость возникает, когда два че-

ловека, стремятся отыскать друг в друге то, что, как они чувствуют, отсутствует в 

них самих, объединяются, чтобы образовать одну целостную личность. Созави-

симость включает в себя отношения, когда партнеры удовлетворяют потребности 

друг друга дисфункциональными способами [4]. При этом каждый из партнёров 

чувствует, что не в состоянии полностью реализовать свои возможности без по-

мощи другого. Подобная личностная раздробленность мешает взрослеть и прини-

мать на себя персональную ответственность за свою собственную жизнь.  

Первое упоминание о созависимости связано с описанием характера отно-

шений в условиях семьи, когда один из партнеров проявляет зависимое поведе-

ние, а второй является заложником зависимого поведения своего партнера. Фи-

шер и другие исследователи (1991) рассматривают созависимость как модель 

дисфункциональных отношений. Они описывают созависимость как «дисфунк-

циональный паттерн взаимоотношений с другими с чрезмерной сосредоточенно-

стью на себе, отсутствием выражения чувств и личного смысла, получаемого из 

отношений с другими» [6]. В научной литературе существует несколько методо-

логических подходов к изучению проблемы созависимого поведения. Наиболь-

шую популярность приобрел семейный системный подход. Данный подход пред-

полагает рассматривать семью как особую систему, где все члены являются эле-

ментами этой структуры. Представителями этого подхода выступают В. Сатир, 

Е.В. Емельянова, Н.Г. Артемцева, Р. Норвуд и др.  Важными положениями этого 

подхода выступают следующие: 

- общая взаимозависимость особенно для детей, от родителя, имеющего ад-

диктивное поведение требует специфических способов адаптации к этим услови-

ям, которые поддерживают систему и способствуют «психологическому выжива-

нию» индивидов; 

- лечение зависимости должно охватывать всю семью, а не только химиче-

ски зависимого члена семьи. Даже если лечение оказалось успешным и употреб-
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ление ПАВ прекратилось и у бывшего аддикта и у членов его семьи сохраняются 

личностные особенности, способствовавшие формированию зависимого и созави-

симого поведения; 

- «созависимые члены в условиях семьи «живут по правилам выживания» 

роли, которые они играют часто репрессивны, эмоционально обезличены и при-

тупляют человеческие чувства, чем длительнее контакт, тем в большей степени 

эти элементы встраиваются в личность индивида. Таким образом, люди, ставшие 

«жертвами» длительного пребывания в семейной системе, в которой доминирует 

проблема зависимости, часто испытывают эмоциональные и межличностные 

трудности, выходящие далеко за рамки этой системы. Это очень близко подводит 

нас к созависимости в том виде, в каком она понимается в настоящее время», – 

указывают в своем исследовании Пол Райт и Кэтрин Райт [7]. 

Под созависимостью также принято понимать чрезмерную озабоченность 

жизнью других людей и в частности, своего партнера. В исследованиях Райта и 

Врайджета данный синдром оценивается как «аддиктивная любовь», при которой 

неаддиктивный партнер использует особые формы адаптации и поддержания от-

ношений. В работах Гормана феномен созависимости рассматривается как форма 

«выученной беспомощности» [6]. При этом Горман, как и ряд других, считал со-

зависимость расстройством отношений. Горман и Оливер-Диас в своей работе 

предположили, что созависимость включает в себя систему обучения, в которой 

семейные привычки передаются по наследству, одно поколение обучает этому 

поведению следующее поколение [там же]. 

Особую актуальность изучение проблемы созависимости приобретает бла-

годаря вышедшей в 1985 году книге Робин Норвуд «Женщины, которые любят 

слишком сильно». Представленные в ней теоретические обоснования категории 

созависимости были почти полностью основаны на клинические наблюдениях и 

тематических исследования. В самом начале своей книги автор пишет: «…Если 

„любить“ для нас обязательно означает „страдать“ – мы любим слишком сильно. 

Нередко женщины обнаруживают, что в своих отношениях с мужчинами роковым 

образом раз за разом следуют одному и тому же драматическому сценарию: без-
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ответные чувства – привязанность – несчастная любовь – нездоровые отноше-

ния» [3]. Робин Норвуд создает четкий и подробный портрет женщин, вступаю-

щих в созависимые отношения: «Почему, начав однажды, бывает так трудно ра-

зорвать взаимоотношения, оставить партнера, заставляющего вас повторять все 

мучительные пируэты деструктивного танца? Главное правило гласит: чем труд-

нее разорвать неудачные отношения, тем больше в них содержится элементов 

борьбы, начавшейся еще в детстве. Мы любим слишком сильно потому, что пыта-

емся преодолеть старые страхи, страдания, гнев и разочарование, оставшиеся с 

детства. Прекратить взаимоотношения для нас означает упустить драгоценную 

возможность обрести облегчение и исправить ту ошибку, которую мы когда-то 

допустили». «Благодаря близкому и длительному знакомству со страданием мы 

(женщины) предпочитаем выбирать страдания. Более здоровый и любящий муж-

чина не сможет играть важную роль в нашей жизни, пока мы не научимся отказы-

ваться от потребности снова и снова переживать моменты своей старой борь-

бы» [3]. Идеи Робин Норвуд перекликаются со взглядами известного исследова-

теля – Карен Хорни. К. Хорни подчеркивала важность влияний социальной среды 

на формирование невротических реакций в детском возрасте, то есть где и при 

каких условиях растет ребенок. Она писала: «Ребенок может оказаться в ситуа-

ции, которая угрожает его внутренней свободе, непосредственности, чувству за-

щищенности, его уверенности в себе, то есть самой сердцевине его психологиче-

ского существования. Он чувствует себя изолированным и беспомощным, и, как 

результат, его первые попытки установить отношения с другими людьми опреде-

ляются не его действительными чувствами, а стратегической необходимостью... 

Фундаментальные черты, которые развиваются на этом этапе, могут быть кратко 

охарактеризованы как отчуждение от себя и других людей, чувство беспомощно-

сти, всепроникающее чувство тревоги и враждебная напряженность в человече-

ских взаимоотношениях...» [5, 211]. Создание подобной репрезентации мира по-

зволяет его воспринимать через призму тревоги, личной несамостоятельности и 

зависимости от других, принимающих статус значимости в жизни ребенка. Ис-

следовательница Е.В. Емельянова автор книги «Кризис в созависимых отношени-
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ях» указывала, когда ребенок не получает любви от матери или других значимых 

взрослых он, все время находится в ожидающей позиции, что кто-то придет, кто-

то полюбит» [2]. Исследователь предложила четыре возможных варианта запол-

нения пустующего Я с помощью использования значимого Другого: 

1) Любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение своей 

психологической территории в территории партнера. Человек, строящий отноше-

ния полностью отказывается от себя Он всем поведением демонстрирует: «Я – 

часть Его; без Него Я ничто; Он – умнее, талантливее, лучше». Происходит пол-

ная идентификация с ценностями и установками партнера, перенимаются его ми-

ровоззрение и даже отношение к собственной личности. В таких отношениях 

партнер играет роль Родителя, отношением которого заполняется пустующая 

«оболочка» Я. 

2) Любовь через поглощение психологической территории партнера, через 

лишение его суверенитета. В этой ситуации человек считает: «Он без меня пропа-

дет, не справится со своими проблемами. Я умнее и сильнее, Я знаю как для Него 

лучше. Я живу для Него». Поведение такого человека управляется его Сверх-Я, и 

будет считаться удовлетворительным, только если роль контролирующего опеку-

на будет исполняться идеально. Полная ответственность за жизнь партнера при-

нимается созависимым. 

3) Любовь через абсолютное владение и разрушение психологической тер-

ритории объекта. Лозунг такого человека: «Я - властелин, Он мой раб. Я должен 

обладать абсолютной властью над ним и делать с Ним все что захочется. Он – моя 

вещь». Другой оценивается как моя игрушка, как моя собственность. Ответствен-

ность за жизнь партнера несется только номинально; в реальности же партнер ис-

пользуется. 

4) Любовь через отражение в значимом Другом. Любовь – это мое жизнен-

ное испытание. В данном случае декларируется следующее: «Любить Его – тяж-

кая ноша. Но Я вынужден это делать, чтобы все время слышать подтверждения 

того, что Я необыкновенный человек. Ответственность за свое благополучие, та-
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ким образом, перекладывается на партнера. Иначе говоря, партнеру делегируется 

роль слепого обожателя и идолопоклонника [2]. 

В отечественной психологии феномен созависимости трактуется также по-

разному. Н.Г. Артемцева рассматривает созависимость как «Поведение, мотиви-

рованное зависимостями от других людей; эти зависимости включают пренебре-

жение и неприятие собственной личности. Ложное восприятие себя часто выра-

жается в виде вынужденных привычек, наркомании и других расстройствах, ко-

торые впоследствии увеличивают отчуждение от собственной человеческой лич-

ности, способствует развитию чувства стыда» [1]. В исследовании Н.Г. Артемце-

вой эмпирически проверялось утверждение, что мужчины в меньшей степени 

склонны к созависимым отношениям, чем женщины. Эмпирические данные не 

показали существенных различий между представителями разных полов. Н.Г. Ар-

темцева отмечает: «Проведенное исследование показало, что мужчины незначи-

тельно менее созависимы, чем женщины. Таким образом, можно сказать, что 

женщины чуть более созависимы. Видимо это объясняется тем, что они более 

чувственны, эмоциональны, экспрессивны, чем мужчины; им также свойственно 

проявление слабостей, для них очень важно наличие собеседника, от которого они 

и попадают в разную по степени созависимости. У мужчин ситуация обстоит со-

всем иначе. С детства им прививались стереотипные представления идеального 

образа мужчины, который не должен плакать, проявлять эмоции и быть «нюней». 

Вследствие чего, мужчины менее нуждаются в эмоционально привязанных отно-

шениях, а именно им не нужно искать человека, которому будет необходимо из-

ливать то, что у них «на душе» [1]. 

В статье М.Г. Потаповой и соавторов «созависимость понимается как зер-

кальное отражение зависимости. Сходство зависимости и созависимости усмат-

ривается в том, что оба состояния приводят к постепенному физическому, психи-

ческому, эмоциональному и духовному истощению, а затем – к деградации». 

Процесс выздоровления зависимого члена семьи должен носить системный или 

обще групповой характер. «При выздоровлении зависимого от созависимых тре-

буется системный сдвиг, как в физическом, так и в психологическом плане, по-
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скольку созависимые люди сами относятся к группе риска людей, склонных к за-

висимостям» [4]. Созависимость – один из симптомов невротического расстрой-

ства личности с характерной этиологией. Наличие невротического расстройства 

блокирует способность человека осознано воспринимать себя в системе отноше-

ний и регулировать осознанно свою деятельность. Осознанность – это способ-

ность принимать выгодные автономные решения, основанные, в первую очередь, 

на базовых потребностях своего организма, таких как, например, самосохранение, 

удовольствие, развитие. Попытки созависимых спасать и контролировать снима-

ют с зависимого члена семьи ответственность за все его поступки и, в первую 

очередь, ответственность за «употребление». Это связано с тем, что при таком 

подходе созависимых зависимый не сталкивается с результатами собственных 

действий, их всеми силами «исправляют» созависимые (извиняются, улаживают 

конфликты, дают взятки, чинят или приобретают испорченное имущество, всту-

паются в конфликтах за зависимого, приобретают ему поддельные справки, ди-

пломы, оплачивают долги и проч.). Окружённый такой извращённой заботой, за-

висимый, фактически, переводится в роль ребёнка, и никакой реальной ответст-

венности за своё «употребление» не несёт. Всю ответственность за него взвали-

вают на себя созависимые, тем самым избавляя зависимого от осознавания необ-

ходимости остановиться. Получается, что сами того не желая, созависимые заго-

няют своего близкого в зависимость, усугубляя ситуацию зависимости тому, кого 

они так настойчиво спасают и контролируют. 

Разные подходы к пониманию созависимого поведения позволяют увидеть 

значимые черты партнеров, создающих созависимый союз. Созависимость может 

создаваться искусственно как самой личностью, так и транслироваться как модель 

поведения, воспринятая в раннем детстве. Склонность к созависимости может вы-

ступать как невротическая черта личности. В любом случае созависимое поведе-

ние – это способ адаптироваться к тем межличностным отношениям, которые да-

леки от нормативных и экологичных и являются необходимыми для нахождения 

внутриличностных ориентиров персонального бытия. 
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этапе занятий с детьми в фортепианном классе, что рассматривается как результат 
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Образное содержание музыки является предметом изучения и находится в 

центре внимания музыкальной педагогики и исполнительства. По признанному 

классическим определению В.Г. Белинского, «искусство есть непосредственное 

созерцание истины или мышление в образах» [Белинский, 1907, с. 562]. Для того 

чтобы понять процесс раскрытия образного содержания музыкального произведе-

ния, обратимся к понятию художественного образа с позиций музыкально-

педагогической науки и исполнительского искусства. Согласно современным 

представлениям, музыкальный образ – это особая форма освоения, отображения и 

истолкования мира в музыкальном творчестве. Художественный образ вбирает в 

себя жизненные впечатления и продукты работы воображения и фантазии не 

только авторов, но и исполнителей, и слушателей [Князева, 2014, с. 157]. 
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Последовательными этапами исполнительской работы по раскрытию худо-

жественного образа фортепианного произведения являются восприятие музы-

кального материала, прочтение и анализ нотного текста, эмоциональное и мен-

тальное его постижение и воплощение на инструменте. В том случае, когда музы-

кальный образ раскрывается ребенком, на всех этапах работы ему на помощь 

должен прийти более опытный музыкант-наставник – его педагог. Рассмотрим 

некоторые психолого-педагогические аспекты взаимодействия ученика и препо-

давателя в процессе воплощения музыкального образа на занятиях фортепиано в 

ДМШ и ДШИ. 

В первую очередь необходимо познакомить ребенка с изучаемым произве-

дением, ведь навыков чтения с листа, которые позволили бы сделать это само-

стоятельно, у начинающего пианиста пока нет. Таким образом, педагогический 

показ становится единственным проводником музыкального образа и от качества 

этого показа зависит восприятие ребенком музыки. Детям свойственна огромная 

восприимчивость к явлениям окружающего мира и новым впечатлениям. Именно 

через слушание эталонного, эмоционально заразительного и технически безу-

пречного исполнения необходимо воспитывать умение воспринимать и понимать 

язык звуков – музыку. Это накладывает на преподавателя большую ответствен-

ность и необходимость быть в хорошей пианистической и артистической форме. 

Формирование музыкального образа в детском восприятии может опираться 

только на жизненный опыт ребенка, его представления, поэтому в работе важно 

не пользоваться шаблонными сравнениями, а узнавать о своем ученике больше, 

запоминать информацию и подбирать уникальные, именно к конкретному ребен-

ку обращенные слова, способные пробудить в его воображении соответствующий 

жизненный контекст. Это соответствует индивидуальному и личностно-

ориентированному подходам, в настоящее время признанным ведущими в музы-

кальном образовании [Павлова, Князева, 2016, с. 209]. Воссоздание музыкального 

образа опирается на эмоциональное сопереживание, вовлеченность ребенка в ху-

дожественное событие, только так обеспечивается подлинность чувств и эмоцио-

нальная насыщенность исполнения. Игра безжизненная, не согретая теплотой ис-



263 

 

тинного переживания музыкального содержания, не может считаться художест-

венно убедительной. 

Освоение и воплощение образного содержания музыкального произведения 

требует от ученика-пианиста овладения целым комплексом исполнительских на-

выков, что включает в себя последовательную работу над восприятием и переда-

чей метроритма, овладением туше, артикуляцией, динамикой и педализацией 

[Князева, Печерская, 2020, с. 194]. Отметим, что в данной статье мы трактуем ис-

полнительские навыки как широкое понятие, объединяющее базовые элементы 

мастерства, актуальные для пианиста на всех ступенях его развития. Воспитание 

этих навыков является главнейшей заботой педагога по специальности и предме-

том последовательной целенаправленной работы по принципу нарастающего по-

степенного усложнения [Князева, Моисеенкова, 2019, с. 242]. Наиболее эффек-

тивно подобная работа проводится при осознании ее комплексного характера и 

при условии, что она продолжается на протяжении всего обучения в ДМШ и 

ДШИ, с первых же встреч педагога с учеником до выпускного экзамена. 

На этапе практического инструментального воплощения произведения ре-

бенку прежде всего необходимо показать связь музыкального содержания с ха-

рактером звучания. На помощь педагогу здесь приходит и программная музыка, и 

метод ассоциативных сравнений. Звук становится не целью, а средством выраже-

ния некоторого смысла, достижения художественного результата. Определенной 

ступенью пианистического мастерства является полифоничность туше – умение 

качественно по-разному исполнять различные голоса в полифонии или пласты 

фактуры в гомофонно-гармонической музыке [Князева, 2016, с. 94]. Владение 

различными тембрами исходит из воспитания звукового воображения и зависит 

от объема музыкально-слуховых впечатлений у ребенка, его слушательского вни-

мания и опыта. 

Подводя итог, хочется обратить внимание на следующее: наш многолетний 

педагогический опыт показывает, что, к сожалению, очень часто работа препода-

вателя и ученика в фортепианном классе ДМШ и ДШИ ограничивается решением 

чисто технологических задач и преодолением технических трудностей. Безуслов-
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но, это важнейшая часть работы музыканта, но всё-таки не единственная и от-

нюдь не главная. Творческая интерпретация музыки, развитие эмоциональной от-

зывчивости, музыкального и образного мышления ученика-пианиста остаются 

«заповедными» вопросами широкой педагогической практики, что приводит к 

малоосмысленному, содержательно бедному исполнению и в конечном итоге не-

гативно отражается на развитии детей. Раскрытие образного содержания изучае-

мых произведений может послужить основой полноценного музыкального воспи-

тания в фортепианном классе ДМШ и ДШИ. 

В заключение подчеркнем, что любые рекомендации, касающиеся техноло-

гии фортепианного исполнительства, не принесут никакой практической пользы, 

если следовать им формально. Именно единство технического и художественного 

компонентов исполнения всегда было базовым принципом, определившим вы-

дающиеся успехи отечественной музыкальной педагогики. Поэтому пожелаем пе-

дагогам творчества и терпения в обучении навыкам инструментального исполне-

ния, которые позволят ученикам-пианистам раскрыть образное богатство великой 

фортепианной литературы. 
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Согласно ФГОС ДОО, на этапе завершения дошкольного образования  у 

ребенка должно быть выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью, он должен быть способен к осуществлению социальной 

навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии, владеть средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Работая в группе компенсирующей направленности, мы убеждены, что 

умение участвовать в коллективной деятельности, совместно находить пути 

решения задач, создание общих работ способствует формированию у 

дошкольников с нарушением речи устойчивых навыков сотрудничества, 

развитию игрового взаимодействия и свободного общения. Социальная 

активность ребёнка развивает инициативность, творческий потенциал, эмпатию, 
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толерантность, умение направлять деятельность на решение интересной 

проблемы,  сформулированной  самими детьми. 

В процессе наблюдения за детской деятельностью мы заметили, что ребята 

с удовольствием рассказывают друг другу о своих увлечениях вне детского сада, 

об умениях, которыми  они обладают, даже пытаются показать «мастер-классы». 

Они с удовольствием играют «в школу», где обязательно есть учитель и ученики, 

или в «детский сад» с воспитателями и воспитанниками, или будь то занятие с 

учителем-логопедом или инструктором по физической культуре. Это натолкнула 

нас на мысль о внедрении в коррекционно-образовательный процесс форм 

детского наставничества, где главным принципом выступает совместная 

деятельность не только между детьми одной группы, но и социальное 

партнерство в рамках межвозрастного взаимодействия. Мы считаем, что 

организация партнерского взаимодействия в рамках   модели «дети- детям», «дети 

-взрослым»  поможет дошколятам получить возможность реализоваться в том, 

что является их сильной стороной, и получать помощь в том, в чем они слабее, 

проявиться чувству уверенности в собственных силах, создать ощущение 

значимости ребенка через включение в совместную деятельность, сформировать 

мотивацию и предпосылки к учебной деятельности. 

Мы занимаемся медиатворчеством уже 2 года. На базе нашего детского сада 

была организована инновационная муниципальная площадка по теме «Медиа-

образование в ДОО, как средство повышения познавательной активности и 

социально-коммуникативного развития современного ребёнка дошкольного 

возраста». Общение с медиа оказывает на каждого из нас определенное  

медиавоздействие – в сфере образования и воспитания, развитии сознания, 

формирования поведения, взглядов, реакций, откликов, распространения 

информации и т. д. [Челышева, 2008, с. 8]. По мнению современных педагогов к 

основным задачам медиаобразования относится подготовка нового поколения «к 

жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать её, осознавать последствия её 

воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных 
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форм коммуникации с помощью технических средств» [Федоров, 2001, с. 17]. 

В рамках данной площадки мы решили реализовать проект «Вместе интересней!» 

через использование наставничества в детской общности. Основным показателем 

отбора «наставников» являлась инициативность и увлеченность ребенка каким-

либо медиатворческим процессом и желание поделиться этим с другими детьми. 

Реализация данного проекта вели по нескольким направлениям: «равный-

равному», «старший-младшему», «младший-старшему». 

Многие дети группы, имеющие более высокий уровень речевого развития, 

смогли выступить наставниками детей, которые по своим показателям еще 

отстают от сверстников, при создании телерепортажей, в «написании сценариев», 

заметок в газету, в составлении комиксов и т. д. Дети, владеющие письмом, с 

удовольствием помогут подписать открытки, фотографии, пригласительные, 

ребятам, которые по тем или иным причинам еще не освоили этот навык. Тем 

временем, каждый ребёнок может побывать в роли наставника. Так, ребенок, 

имеющий низкий уровень речевого развития, но с развитым эстетическим вкусом 

и обладающий стремлением к созданию различных  визуальных образов, может 

быть наставником в области создания аквагрима, стилистического амплуа, 

декораций для «телешоу», оформлению газет, буклетов, афиш, пригласительных 

билетов и т. д. Так мы применяем технологию «Меняющийся лидер», которая 

позволяет любому ребенку получить возможность реализоваться в том, что 

является его сильной стороной, и получить помощь в чём он слабее  в сравнении с 

другими. У ребят появляется чувство уверенности в собственных силах, 

повышается «значимость» в глазах коллектива. 

Доподлинно известно, что информация, преподнесённая в игровой форме, 

лучше всего воспринимается детьми. Мастер-классы, организованные детьми для 

детей своей группы с целью поделиться умениями и навыками, разделить радость 

творчества, становятся идеальной почвой для усвоения новых навыков и дарят 

детям яркие незабываемые эмоции. 

Дети-наставники проводили мастер-классы по различным направлениям: 

«Я – фотограф», «Искусство грима», «Секреты интересного телерепортажа», 
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«Создаём коллаж», «Моё хобби», «Комиксы – не только интересно, но и 

познавательно!», в процессе которых они рассказывали о нюансах 

фотографирования, создания мультяшных образов, использования материалов для 

создания коллажей, театрального грима и т. д. 

Наставничество в рамках «старший-младшему» проходят в нашем детском 

саду во время «Клубного часа», который организуется 1 раз в неделю во вторую 

половину дня. Дети нашей группы выступают наставниками по 

медиаобразованию и организовывают занятия для детей других групп в 

фотостудии, в мульстудии, в «Школе юного корреспондента», в «Школе 

визажиста»,в «Пресс-центре». Дети очень ответственно готовятся к встречам: 

продумывают план мероприятия, распределяют роли, готовят материал для 

практической работы, изготавливают презенты для гостей. 

Ребята нашей группы являются участниками всероссийского проекта «Дети-

детям», целью которого выступает обмен «живыми» письмами между участника-

ми студий по детской журналистике, медиацентров, кружков профильных на-

правлений, студий и т. д. Обязательным условием проекта является оформление 

конверта марками на тему журналистики, блогинга, медианаправления, которые 

дети самостоятельно рисуют, изобретают. При написании писем дети, владеющие 

навыками письма, берут  «шефство» над детьми, которые еще не освоили эти 

умения. Те ребята, которые умеют красиво рисовать, помогают ребятам, не 

совсем хорошо владеющим этим навыком. 

Наставничество в рамках модели «дети-детям» прослеживается в 

формировании первоначального опыта публичного выступления ребенка через 

различные формы самовыражения: через представление проектов, организацию 

персональных выставок фотографий, коллажей, комиксов, участие в жюри 

детских конкурсов. Наставляемый, под руководством наставника, осуществляет 

подготовку атрибутов, фотобутафории для съёмки в фотостудии, 

фотографирования этапов мастер-класса, видеозаписи роликов с целью просмотра 

и рефлексии, организацию «Ретро музея медиа» и «Лаборатории 

медиатворчества», акций различной направленности, приготовления  к участию 
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конкурсов стенгазет, буклетов, тематических флаеров, социальных роликов. 

Совместное медиатворчество проявляется  и при изготовлении атрибутов при 

брендировании, создания «говорящей среды» группы, детского сада. Такой вид 

взаимодействия развивает у ребёнка чувство ответственности, так как он 

оказывается в ответе не только за личные достижения, но и за успехи своих 

«подшефных». 

В процессе работы дети учатся совместно коммуницировать, обсуждать 

пути реализации идеи, планировать этапы выполнения работы и согласовывать 

свои действия, распределять между собой роли и задачи, помогать друг другу, 

нести ответственность за качество выполнения  не только своей части задания, но 

и всего замысла в целом. Это позволяет им на фоне совместных положительных 

эмоциональных переживаний приобрести опыт коллективного творчества, в 

частности, в области медиа. 

Современные дети, даже дети дошкольного возраста – знатоки в мире 

медиа. Ребята, имеющий опыт обращения с гаджетами, рады возможности 

научить взрослых чему-то им неизвестному. Ребята с удовольствием расскажут об 

играх, компьютерных программах, способах взаимодействия в соцсетях и т. д. Как 

правило, поколение дедушек и бабушек активно пользуется мобильными 

телефонами, но при этом знания в этой области ограничиваются только ответом 

на звонок или вызовом собеседника по номеру . Некоторые дети выступают в 

качестве «Знайки» и могут показать старшему поколению как правильно 

скачивать и пересылать картинки, музыку, пользоваться поисковиком для 

нахождения интересующей информации, рассказать о том ,как не попасть в 

ловушку мошенников и т. д. Для детей это очень важно для развития собственной 

самооценки, значимости в глазах взрослых.  

В заключении хотелось бы отметить, что в ходе применения модели 

наставничества «дети-детям», «дети-взрослым» мы видим успешный уровень 

развития интегративных качеств каждого ребенка, повышение речевой 

активности, сплоченность детского коллектива, развитие партнёрского 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса. 
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Любому взрослому, да и ребенку, известна польза от утренней гимнастики. 

Упражнения помогают проснуться, размять мышцы, повысить их тонус и 

настроиться на предстоящие дела. Мышцы, которым не дают нагрузки, 

становятся вялыми, слабыми и не могут уже работать в полную силу. 

Вышесказанное верно не только для мышц тела, но и для мышц 

артикуляционного или речевого аппарата. Губы и язык управляются многими 

мышцами, которые и обеспечивают нормальное произношение звуков. 

Несовершенная работа любой из них может привести к неправильному 

звукопроизношению. Подвижность речевого аппарата совершенствуется 

(развивается) постепенно. Ребенку 4–5 лет могут быть не доступны некоторые 

тонкие и точные движения, но со временем мышцы начинают работать все лучше 

и лучше, и позволяют органам артикуляции произносить самые сложные звуки. 

Для того чтобы уточнить, развить и совершенствовать основные движения 

органов речи, рекомендуется проводить специальную речевую гимнастику [1]. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности органов 

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. 

Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих участие в 

речи. 

Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений 

органов речи, необходимых для правильного произнесения звуков, подготовка 

речевого аппарата к речевым нагрузкам [4]. 

Гимнастика состоит из: 

• Статических упражнений (удержание органов артикуляции в 

определенной позе в течение 2–5 секунд). Они направлены на удержание губ, 
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языка и щек в правильном положении. Помогают укрепить мышцы 

артикуляционного аппарата. Чтобы помочь ребенку при выполнении статических 

упражнений, взрослый вслух считает или дает ему следующие команды: «Раз, два, 

три – от-дох-ни!» или же «Раз, два, три, четыре, пять – теперь можно отдыхать!» 

• Динамических упражнений. Они развивают гибкость, подвижность и 

другие навыки, необходимые для четкой речи. Результат достигается при помощи 

регулярных занятий, подразумевающих многократные повторения отдельных 

положений. 

Артикуляционные упражнения выполняются медленно и обязательно перед 

зеркалом, чтобы ребенок мог видеть и лицо взрослого, движения которого он 

копирует, и себя самого, а взрослый следил, все ли правильно он делает [2]. 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при 

обучении письму на начальном этапе. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3–4 

раза в день по 3–5 минут. 

2. На первых занятиях упражнение повторяется 2–3 раза в связи с 

повышенной истощаемостью упражняемой мышцы, в дальнейшем каждое 

упражнение выполняется до 10–15 раз. 

 3. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Каждое упр. имеет 

своё название, свой образ. Так ребенку легче запомнить движение. 

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в 

спокойном положении. Размещать детей надо так, чтобы все они видели лицо 

педагога или родителей. 

Педагог(родитель) дает инструкцию по выполнению упражнения: 

инструкции надо давать поэтапно, например: улыбнись, покажи зубы, приоткрой 

рот. Выработка артикуляционных навыков требует длительной и систематической 

работы [2]. 
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Нетрадиционная «Вкусная артикуляционная гимнастика» является 

уникальным средством в коррекционном процессе, которое в более быстрые 

сроки помогает укрепить мышцы артикуляционного аппарата и преодолеть 

речевые дефекты, а также формирует у родителей осознанную, адекватную, 

результативную помощь детям, по развитию правильного звукопроизношения в 

домашних условиях. 

Нетрадиционная артикуляционная гимнастика используется в работе с 

детьми в профилактических целях и для укрепления мышц артикуляционного 

аппарата. 

Для гимнастики можно использовать любые сладости и вкусности, которые 

есть в наличии, главное, чтобы у ребенка не было аллергии. 

• «Мармеладные упражнения» 

1. Ребёнок втягивает мармеладного червячка в рот через вытянутые хоботком 

губы. 

2. Необходимо один конец такой же мармеладки сжать губами, а другой конец 

натянуть рукой. Задача ребёнка – постараться подольше удерживать мармеладку 

губами. 

• Упражнения с Чупа-чупсом (конфета должна быть небольшого диаметра) 

1. Предлагаем ребенку облизывать Чупа-чупс или другую конфету на палочке. 

Положение конфеты периодически меняем: держим её сверху, снизу, с одной и 

другой стороны. Главное, чтобы язык смог дотянуться до неё. 

2. Ребенок сжимает Чупа-чупс губами и удерживает 5–10 секунд. 

3. Ребенок держит язычок в форме чашечки, кладем в чашечку Чупа-чупс, и 

ребенок удерживает леденец под счет до 10. 

• Упражнения со сладкой (соленой) соломкой 

1. Ребенок кладет широкий язык на нижнюю губу и удерживает на нём соломку, 

под счет до 10. 

2. Ребенок удерживает соломку на верхней губе языком. Можно обыграть: 

«Появились усики!» 
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3. Изображаем усы. Предлагаем удерживать соломку между верхней губой и 

носом (губы вытянуты вперед) 

4. Ребенок удерживает соломинку, прижимая её языком к нижним зубам. 

Соломинка должна быть почти в вертикальном положении. 

• Упражнения с мини-сушками 

1. Ребенок сжимает сушку губами и удерживает ее под счет до 10. 

2. Надев мини-сушку ребенку на кончик языка, просим удержать ее под счет до 10. 

3. Предлагаем перемещать солёную мини-сушку по сладкой соломке языком 

(слева-направо и обратно). 

4. Ребенок перемещает языком солёную мини-сушку по сладкой соломке (вверх-

вниз). 

• Упражнения с конфетой-драже, шариками сухого завтрака или ягодами 

1. Ребенок удерживает конфету в языке-«чашечке» под счет до 10. 

2. Просим ребенка положить широкий язык на нижнюю губу. Кладем конфету 

или шарик сухого завтрака. Задача ребенка удержать конфету под счет до 10. 

3. Кладём на тарелку шарики сухого завтрака или маленькие круглые конфетки. 

Просим ребенка губами собрать их, представив себе, что он собирает 

рассыпанные бусинки. 

• Упражнения с различными продуктами 

1. Ребенок кладет широкий язык на нижнюю губу и удерживает на нём тонко 

порезанный кусочек сыра (можно использовать кусочек яблока, мармеладку и 

т.п.), под счет до 10. 

2. Предлагаем ребенку поиграть в футбол. Для этого он перекатывает во рту от 

одной щеки к другой крупную виноградинку, вишню, сухарик, крупную круглую 

карамельку и т. д. 

3. Предлагаем ребенку язычком слизать сахар с колечка лимона или апельсина по 

кругу или любые круглые дольки фруктов. 

4. Намазываем верхнюю губу сиропом, мёдом или вареньем. Предлагаем малышу 

широким краем языка облизать губку, выполняя движение сверху вниз [3, 5]. 

Вкусная гимнастика – это не только вкусно, полезно, но и весело! 
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Стремительное развитие общества и научно-технический прогресс за 

последние десятилетия внесли в жизнь каждого человека множество 

нововведений, которые стали неотъемлемой частью нашего быта. Трудно 

представить жителя цивилизованной страны XXI века, не использующего 

мобильный телефон. Именно этот гаджет позволяет нам поддерживать связь с 

людьми, находящимися в любом месте планеты, узнавать новую информацию, 

обрабатывать имеющиеся факты, совершать подсчеты, работать с документацией 

и многое другое. Пользу мобильного телефона сложно переоценить, однако есть и 

обратная сторона его использования – возникновение зависимости.  

Аддикция (от англ. Addiction – зависимость) является предметом многих 

научных исследований. Ц. П. Короленко классифицирует аддикции на химичес-

кие и нехимические [4]. О зависимости от мобильных телефонов как 
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нехимической аддикции одним из первых исследователей писал А.Ю. Егоров в 

книге «Нехимические зависимости» [2]. 

Термин «номофобия» (от англ. «no mobile phobia» – «без мобильного 

телефона») был введен в 2008 году для описания состояния людей, 

испытывающих беспокойство или даже панику, оставшись без доступа к 

телефону [7]. 

Исследователи отмечают, что необходимо различать необходимость 

использования мобильного телефона и зависимость от него. В современном мире 

множество профессий требуют от человека постоянно быть «на связи», в 

результате чего он вынужден следить за тем, чтобы мобильный телефон 

находился рядом с ним. Однако если отсутствие телефона вызывает у человека 

панику, раздражительность, тошноту, головную боль, излишнюю потливость, 

нарушение сердцебиения, нехватку кислорода, боли в грудной клетке, 

невозможность сосредоточиться и другие психологические и физические 

особенности, есть смысл задуматься о наличии зависимости [7]. 

Основной проблемой в исследовании номофобии А.Ю. Егоров выделял 

влияние сотовых телефонов на подростков [2]. Это, на наш взгляд, объясняется 

тем, что по ряду причин именно дети среднего школьного возраста оказываются 

наиболее уязвимыми в борьбе с зависимостью от телефона. 

Одним из главных фактором формирования номофобии является чувство 

одиночества. Именно период среднего школьного возраста имеет такие ярко 

выраженные психологические особенности, как неуверенность в себе, 

непонимание со стороны окружающих, ощущение себя лишним, одиноким, что 

делает детей наиболее подверженными формированию номофобии [1]. 

Исследователями также была отмечена и обратная связь: чем чаще подросток 

пользуется телефоном, тем более одиноким он себя ощущает [9]. 

Современный школьник испытывает огромное давление с разных сторон: 

требования учебной организации, родителей, организаций дополнительного 

образования. В современном мире даже ученик среднего школьного возраста 

живет в ускоренном темпе, в состоянии многозадачности. В этой спешке он часто 
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находит единственное, как ему кажется, место, в котором он может «убежать» от 

реальности – мобильный телефон. 

Социальные сети позволяют человеку показать свою жизнь такой, какой он 

хочет ее видеть, различные игры на телефоне – испытать чувство удовлетворения 

от победы, интернет-друзья заменяют живое общение. Телефон становится тем, 

что «подменяет» реальность, в результате чего ребенок уже не может от него 

отказаться. Желание всегда быть в курсе происходящего, транслировать свои 

успехи, получать обратную связь, отвлечься от реальных проблем, создавать и 

наблюдать идеальную картину жизни – именно это в основном привлекает детей в 

использовании мобильного телефона. Таким образом, становится очевидным, что 

одной из предпосылок формирования номофобии у детей среднего школьного 

возраста становится низкая самооценка, которая часто является результатом 

чувства непонимания и одиночества, а также несоответствия идеальной модели 

жизни в телефоне тому, что есть в реальности [8]. 

Также в качестве одной из причин развития номофобии у школьников 

выделяют подражание – стремление быть «как все», страх оказаться за пределами 

общества [7]. 

Результаты различных психологических исследований детей, имеющих 

зависимость от мобильного телефона, показывают, что нахождение телефона в 

пределах доступности (на парте, в кармане) на уроке негативным образом влияет 

на когнитивные функции учеников, снижает познавательную эффективность, 

появляется чувство тревожности, постоянного ожидания звонка или сообщения, 

что приводит к нарушению аппетита и сна [3]. 

Особую роль в формировании номофобии у детей сыграли карантин и 

дистанционное обучение, введенные во время COVID-19. Технические устройства 

стали практически единственным средством общения, что могло оказать влияние 

на формирование зависимости. 

Как правило, ребенок не способен самостоятельно избавиться от возникшей 

зависимости, ему необходима помощь родителей, специалистов. Самой 

распространенной рекомендацией по борьбе с номофобией является ограничение 
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использования мобильного телефона посредством живого общения и новых 

увлечений и интересов. 

Таким образом, номофобия является достаточно серьезной проблемой 

современного общества. Это вызвано тем, что последствия данной зависимости 

имеют достаточно большую разрушительную силу. А вследствие этого возникает 

вопрос о своевременной саморегуляции своего поведения. На наш взгляд, это 

возможно благодаря развитию критического мышления. Исследователь 

О.А. Липовая считает, что развитие критического мышления у человека еще в 

период его обучения поможет в дальнейшем снизить риск попадания под влияние 

негативных воздействий, позволит оптимально распределять временной баланс и 

повысит эффективность саморегуляции [5], [6]. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF LISTOMANIA 

 

Annotation. The problem of listomania is poorly studied, but relevant in modern 

psychology. The article discusses theoretical approaches to this problem.  

Key words: addiction, music addiction, addiction, listomania. 

 

В современном мире происходит трансформация социальных, культурных и 

психологических условий жизнедеятельности человека. Нередко это приводит к 

возникновению роста социальной напряженности: всё большее количество людей 

стремятся избежать жизненных трудностей путем эскапизма, что может привести 

к аддиктивным проявлениям [1, 35]. 

Все изменения, происходящие вовне, отражаются на человеке. Они имеют 

как положительный, так и отрицательный характер. Среди таких трансформаций 

дополнительно следует отметить увеличение разнообразия форм девиантного по-

ведения, среди которых аутодеструктивная форма начинает занимать одно из 

ключевых мест. 

Аутодеструктивное поведение – это поведение человека, ведущее к само-

разрушению [6, 19]. Традиционно к аутодеструктивным поведенческим проявле-

ниям относят различные формы суицида, алкоголизма, наркомании и др. В на-

стоящее время всё чаще начинают появляться исследования, которые рассматри-

вают особенности деструктивного влияния музыки на человека. 

Музыка занимает значительное место в нашей жизни. Благодаря техниче-

скому прогрессу мы можем прослушать музыку в любое время, в любом месте: по 

пути на работу, учёбу; во время отдыха или занятий спортом и т. д. Можно до-

вольно легко заметить, что во время прогулок при прослушивании ритмически 

активной музыки наши шаги ускоряются, стараясь попасть в такт музыки. Данное 

воздействие привычно и понятно. 

Как отмечает Б.В. Воронков, наиболее значительные экспериментальные 

исследования воздействия музыки на человека берут начало еще в ΧΙΧ веке 

[2, 26]. Одними из первых в своих трудах доказательную базу представили учё-

ный-фармаколог И. М. Догель и физиолог И.Р. Тарханов. И. М. Догель отмечал, 

что под воздействием музыки изменяется давление человека, учащаются сокра-



283 

 

щения его сердца, подвергаются изменению ритмы дыхания [2]. В свою очередь, 

физиолог И.Р. Тарханов в своих научных трудах отмечает, что мелодии, приятные 

для восприятия человека, приносящие радость, наоборот, способствуют замедле-

нию пульса, приводят в состояние нормы артериальное давление. В процессе про-

слушивания приятной музыки в мозг поступает большее количество крови, этот 

процесс стимулирует выработку гормона дофамина – вещества, вызывающего 

чувство удовлетворения и наслаждения. 

Музыка, которая может оказать вредоносное воздействие для человеческого 

организма, отличается отсутствием чёткой формы, а также частым диссонансом, 

подчёркнутая грубым ритмом. Подобные отличительные особенности встречают-

ся в поп-музыке и рок-музыке. В них наблюдаются ультра- и инфразвуки, кото-

рые человек не способен слышать, но активно воспринимает.  Они не осознаются 

нами, но влияют на сознание. Именно этот диапазон звуков уменьшает сопротив-

ляемость сознания и может привести к эскапизму, утрате полного или частичного 

контроля над собой. Исследователи подчёркивают, что ощущения, которые воз-

никают под воздействием подобной музыки схожи с ощущениями алкогольной и 

наркотической аддикции [6, 199]. 

Изучение отрицательного воздействия музыки на здоровье человека необ-

ходимо проводить на основе системных исследований физиологии, социологии, 

педагогики и психологии. Данная проблема на сегодняшний день находится в од-

ном ряду с наркотической и алкогольной зависимостью. Она может стать полно-

ценным предметом психолого-педагогических исследований, особенно проводи-

мых при подготовке будущих педагогов. 

В качестве профилактических мер для преодоления листомании является 

своевременное развитие критического мышления, что может привести к стабили-

зации актуального психоэмоционального состояния [4], [5]. 
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В современном мире, где актуальными проблемами становятся обострение 

социально-экономических вопросов, политические конфликты, увеличение соци-

альной напряженности, все больше людей стремятся избежать жизненных труд-

ностей путем бегства от реальности, что проявляется в аддиктивном поведе-

нии [8]. В частности, наиболее распространенными психологическими проблема-

ми являются ощущение изолированности и безысходности, переживание одино-

чества, недостатка внимания. В связи с этим человек стремится привлечь внима-

ние «любой ценой». 

Данные факторы обусловливают проявление так называемой «артистиче-

ской аддикции». Под артистической аддикцией понимается вид зависимого пове-

дения, при котором человек стремится получить как можно больше внимания от 

окружающих [1]. При данном типе аддиктивного поведения уход от реальности 

достигается во время публичных выступлений, в том числе и сценических. Пуб-

личные выступления для артистических аддиктов обеспечивают условия нахож-

дения в центре внимания наблюдателей, тем самым, острая потребность в преодо-

лении чувства одиночества, сопричастности к обществу удовлетворяется. 

Как отмечает К. Леонгард, проявление демонстративного поведения свойст-

венно людям с истероидной акцентуацией характера [2]. Характерными особен-

ностми поведения аддиктов данного типа, по мнению В.Я. Семке являются: кра-

сочность, яркость, витиеватость и выразительность речи, склонность к широким 
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жестам и яркому самопроявлению [7]. Отдельной особенностью может являться 

также склонность приукрашивать и даже лгать, с целью привлечь внимание [7]. 

Нередко образ жизни аддиктов данного типа также меняется в соответствии 

с их обостренной потребностью к получению признания и подтверждения собст-

венной уникальности. Так, люди с артистической аддикцией могут стремиться к 

получению ярких и разнообразных впечатлений, развлечениям, что также, веро-

ятно, позволяет им преодолеть внутреннее одиночество, заполнить «душевную 

пустоту» праздными занятиями [5]. 

В связи с активной информатизацией современного общества, распростра-

нению экранной культуры, усилению внимания СМИ на общественное сознание, 

как отмечается исследователями, возрастает количество форм и стереотипов под-

ражательного поведения. Безусловно, люди с артистической аддикцией будут 

наиболее подвержены такой стереотипизации своего поведения, перениманию 

шаблонов и моделей поведения, демонстрируемых с экрана героями популярных 

фильмов, программ и пр. 

Отдельные проявления артистической аддикции могут восприниматься 

большинством как социально приемлемые, что также увеличивает опасность их 

утверждения в общественном сознании как нормы. Так, к примеру, частые пуб-

личные, сценические выступления расцениваются зачастую как проявления ак-

тивной, творческой личности. Однако если речь идет об аддиктах, они, как прави-

ло, приняв участие в публичной или сценической деятельности и получив от нее 

эмоциональную отдачу и необходимое им внимание, в дальнейшем не представ-

ляют себе свою жизнь без публичных выступлений и всеобщего внимания. Вы-

ступления становятся практически единственным условием комфортного психо-

логического состояния [1]. 

У людей с артистической аддикцией формируется сверхценная идея посто-

янных выступлений, нахождения на публике в ущерб иным сферам жизнедеятель-

ности. Исследователями отмечается также изменение мотивации, установок, сис-

темы ценностей людей с артистической аддикцией, ведение «двойной жизни» – 
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«обычной» и «публичной», в рамках которой аддикт стремится проявить свои по-

ложительные качества, старательно их преувеличивая и приукрашивая [6]. 

Исследователи выделяют следующие черты, свойственные людям с арти-

стической аддикцией: эмоциональная неустойчивость, наличие обостренных со-

циальных потребностей (в признании, в общественном внимании и пр.), вовлече-

ние друзей и знакомых в сценическую деятельность, сокращение свободного вре-

мени для осуществления иных видов деятельности, склонность к подражанию 

(в частности, медийным личностям и др.) [1]. 

Социальная одобряемость и приемлемость данного типа аддикции может 

вести к закреплению за аддиктом позиционируемых форм поведения. В свою оче-

редь, стремление к большей эмоциональной отдаче может вести к проявлению 

эпатажности и даже девиациям в поведении. 

Поэтому своевременное развитие критического мышления, как отмечает ис-

следователь О.А. Липовая, может послужить своевременной мерой профилактики 

аддиктивных особенностей [3], [4]. 
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PROFESSIONAL ADDICTIONS 

 

Annotation. In modern society, the problem of professional employment is rele-

vant, which develops into a pathological passion for work – workaholism. In recent 

years, the number of workaholics has only been growing. The article discusses the psy-

chological features of workaholism. 

Key words: addiction, workaholism. 

 

Принято считать, что поведение, которое соответствует принятым в обще-

стве правилам, является нормой, а не соответствие считается девиацией. В науч-

ной литературе выделяют следующие критерии нормы: статистический, психопа-

тологический, количественный, социально-нормативный, индивидуально-

психологический [1]. Статистический критерий определяет норму для любого яв-

ления с помощью подсчета частоты проявлений. Психопатологический критерий, 

как правило, используется в медицине и психиатрии. Количественный отражает 

степень выраженности и степень угроз. Социально-нормативный критерий опи-

сывает нормальное поведение, которое соответствует требованиям общества в 

данное время. Индивидуально-психологический критерий связан с индивидуаль-

ными особенностями личности человека, его внутренней позицией по отношению 

к окружающему миру и себе; способностью принимать решение и делать выбор; 

ответственностью. Каждый человек включен в самые различные социальные 

группы: семья, учебный или производственный коллектив, соседское сообщество, 

круг друзей и товарищей по совместным увлечениям. Соблюдение индивидом оп-

ределенных норм культуры поведения, которые приняты этой группой и состав-

ляют своего рода правила поведения, является необходимым условием принад-

лежности к той или иной социальной группе [2]. 

Автор Н.Е. Щуркова определяет девиантное поведение как поведение дис-

гармоничное по отношению к различным субъектам [4]. 

Девиантное поведение, по определению В.Г. Афанасьева, – система поступ-

ков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы психического 

здоровья, права, культуры [8]. 
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Понятие «девиация» автор В.Д. Менделевич определяет особым, своеобраз-

ным разделом между нормами поведения и различными патологиями, вариант ка-

кой-то отдельной нормы [7]. 

Надо отметить, что понятие норма в различных науках трактуется неодно-

значно. В медицине норма – это совершенно здоровый человек; а в педагогике – 

это обучающийся, успевающий во всем; в социальной жизни – индивид без пре-

ступлений и пороков [5]. 

У нормы присутствует вариативность. Под вариантами нормы рассматри-

ваются проявления особенностей характера, личности, как особенный результат 

взаимодействия индивидуальности и специфических особенностей в различных 

ситуациях. Заметим, что статистическая норма не позволяет увидеть успешное 

обучение, социализацию, дальнейшее психологическое развитие личности, а 

только предоставляет по факту цифры. Норма поведения личности определяется в 

соответствии с социальными нормами общества и его социальными и культурны-

ми особенностями [5]. 

Несомненно, этнокультурные, гендерные, а также возрастные параметры 

влияют на становление поведения, отклоняющегося от разнообразных норм и 

правил, на его клинические проявления, закономерности и особенности. Извест-

но, что профессия для человека занимает особое место. Для достижения конкрет-

ного результата и  профессионального успеха необходим в целом определенный 

набор индивидуальных качеств индивида [7]. 

Профессиональные личностные черты, отличающие одного человека одной 

профессии от другой,  изменения психики, связанные с определенным видом дея-

тельности  могут формироваться  и развиваться  в процессе долгих занятий какой-

либо профессией. В начале своей трудовой карьеры нужно обладать такими пси-

хологическими качествами, чтобы человеку не оказаться профессионально непри-

годной личностью потом. Профессии влияют на отклоняющееся поведение инди-

вида определенными способами. 

Выделяют несколько способов влияния профессии на отклоняющееся пове-

дение. Первый способ выявляет индивидуальные и психологические особенно-
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стей человека. Второй - влияние на формирование отклонений поведения в силу 

специфики, темпа. Третий способ выявляет особенности психологического порт-

рета [7]. 

Как правило, профессиональная поведенческая норма – это такая модель 

поведения, система предписаний, которые должен усвоить каждый индивид, что-

бы его признали именно таким представителем какой-то профессии. Каждая про-

фессиональная группа предлагает свою норму и правила, выражающиеся в норме 

поведения, может быть признана гармоничной с точки зрения общепринятых 

норм права, нравственных и эстетических чувств [3]. 

Как справедливо отмечают исследователи, стиль профессиональной дея-

тельности отражает занятия и профессиональную значимость индивидуальных 

качеств.  Формирование стилей поведения, принятых для представителей различ-

ных профессий, связано с особенностями профессиональной деятельности от-

дельных профессий. 

По мнению С. Осипова, можно выделить шесть родов деятельности, предъ-

являющих отличные друг от друга требования к стилям поведения и индивиду-

ально-психологическим характеристикам работника [7]. 

Например, для профессии водителя практический род деятельности подразу-

мевает наличие таких качеств, как зрелость и настойчивость. Профессиональной 

девиацией является чрезмерная настойчивость, переходящая в агрессивность [7]. 

Представители художественного рода деятельности (музыканты, актеры) 

характеризуется наличием таких качеств, как незрелость, утонченность, интро-

вертированность [7]. У творческих профессий часто встречается алкоголизм. 

Учителям, социальным работникам свойственна предприимчивость, кон-

сервативность, ответственность, социализированность. Это является основой для 

такой девиации как самопожертвование, так же профессиональной девиацией у 

педагогов является агрессивность [7]. 

Для профессии психолога характерны такие качества, как внимательность, 

доброжелательность, тактичность в общении. Чаще всего для психологов харак-

терны такие девиации, как трудоголизм и повышенный уровень тревожности. К 
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профессионально значимым качествам, которые приводят к формированию от-

клоняющегося поведения, может относиться активность, самоотдача. Традицион-

ный род деятельности включает в себя качества комфортности, консервативности, 

нескромности, ответственности [7]. 

Обычно, в процессы деятельности включают образ, который формировался 

через применяемый стиль взаимоотношений. Профессионал отвечает за результа-

тивность деятельности, и стиль способствует возникновению качеств, которые 

характеризуют отклоняющее поведение, например, заносчивость, жестокость. Как 

известно, авторитарный стиль взаимоотношений выбирают  врачи, педагоги раз-

личных образовательных организаций, либо руководящие работники [7]. 

Когда человек не может уйти от профессиональных знаний и образцов по-

ведения, то начинает их использовать в повседневной жизни всегда. Стиль пове-

дения индивида и осмысления им действительности сквозь собственную профес-

сию позволяет выявить предрасположенность к девиации за пределами профес-

сиональной среды. 

Таким образом, профессиональные аддикции является достаточно серьезной 

проблемой современного общества. Это вызвано тем, что последствия, зачастую, 

могут быть необратимыми. А вследствие этого возникает вопрос о своевременной 

саморегуляции своих поведенческих реакций. На наш взгляд, это возможно бла-

годаря развитию критического мышления. Исследователь О.А. Липовая считает, 

что развитие критического мышления у человека еще в период его обучения по-

может в дальнейшем снизить риск попадания под влияние негативных убеждений 

и установок, позволит правильно рассчитать временной баланс и гармонично рас-

пределить оптимальный профессиональный потенциал [6]. 
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Аннотация. В данной статье приводятся проблемы, связанные с трудоуст-

ройством, барьеры, мешающие полноценной социальной адаптации в современ-

ном обществе. В тексте отражены положения и программы, которыми на данный 

момент руководствуются работодатели и Правительство Российской Федерации 

на законодательном уровне. Актуальность данной темы велика, так как проблема 

трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из 

важнейших на протяжении длительного промежутка времени. 

Ключевые слова: трудоустройство, проблема, барьер, инвалид, доступная 

среда. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT 

OF PERSONS WITH DISABILITIES IN RUSSIA 

 

Annotation. This article describes the problems associated with employment, 

barriers that prevent full-fledged social adaptation in modern society.  The text reflects 

the provisions and programs that, at the moment, are guided by employers and the gov-

ernment of the Russian Federation at the legislative level. 

The relevance of this topic is great, since the problem of employment for people 

with disabilities has been one of the most important for a long period of time. 

Key words: employment, problem, barrier, disabled person, accessible environ-

ment. 

 

На протяжении многих лет проблема инвалидности оставалась актуальной 

во всех сферах жизнедеятельности. С каждым годом всё больше и больше прида-

ются огласке преграды и барьеры, которые встают на пути у требующих помощи 

и поддержки людей с ограниченными возможностями. В современном мире чаще 

стали говорить об инклюзии как о важном социально-образовательном процессе. 

Правительством отмечается необходимость реанимирования системы социальной 

защиты инвалидов, своевременной поддержки людей с ОВЗ в различных сферах 

деятельности, оказания помощи в транспортировке и передвижении и т. д. Но 

многое, что тревожит, всё же остаётся за медиасценой, на которой обсуждаются, 

как можно заметить, лишь глобально-обобщенные вопросы и темы. 

Одной из важных проблем уже долгое время для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) остаётся трудоустройство. С каждым годом кон-

куренция на рынке труда становится всё жестче. Можно утверждать, что для че-
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ловека с какими-либо физическими или психологическими отклонениями найти 

дело, которое смогло бы приносить доход, отнюдь не просто. Согласно данным 

федерального реестра инвалидов в Российской Федерации на 01.01.2021 года чис-

ло граждан с ограничениями по здоровью насчитывает в настоящий момент 

10 928 989 человек, что составляет 13,38% от общего количества россиян (по 

оценке Росстата на 01.01.2021 года численность жителей составила примерно 

146 238 185 человек) [4], [10]. Здесь также необходимо добавить, что Росстат при-

водит следующие цифры в подсчетах уровня занятости лиц в возрасте 15–72 лет, 

имеющих инвалидность, составил 8,5% (в 2019 г.) [9]. Вывод неутешителен – бо-

лее 90% людей с физическими и психологическими отклонениями не трудоуст-

роены, что является очень показательным фактором запущенности проблемы уст-

ройства на работу для лиц с инвалидностью. 

От статистики хочется перейти к реальным действиям, которые, на первый 

взгляд, реализуются в полном объёме правительством на федеральном уровне. 

Государственная программа «Доступная среда», стартовавшая в начале 2011 года, 

ознаменовала как показалось прорыв в области поддержки людей с ОВЗ, ведь бы-

ли выдвинуты конкретные цели и задачи, подразумевающие 

– повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

– устранение социальной разобщенности между гражданами с ограниченны-

ми возможностями и гражданами, не являющимися инвалидами; 

– реализация программ по трудоустройству, устранение проблем в системе 

предоставления услуг для инвалидов различных групп и другие [2]. 

Фигурировали в контексте реализации «Доступной среды» также и 3 подпро-

граммы, направленные на реструктуризацию систем комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, доступность общедоступных объектов и получение услуг 

в приоритетных областях жизнедеятельности [1]. 

Программа первоначально предполагалась на срок с 2011 по 2015 г., но 

позднее была продлена до 2020 года, а в 2018 году и вовсе до 2025 года [5]. И, ко-

нечно, большинство мероприятий, заложенных данной программой, реализуются 
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планомерно, но констатировать их полноценность нельзя, так как по большей ме-

ре они направленны лишь на людей, относящихся к группе дискредитируемого 

стигматипа, куда включены лица с внешне весьма не проявляющимися расстрой-

ствами функций организма. И в этом случае приходиться говорить о том, что ра-

бочие места для такой категории граждан выделяются в чуть большем объёме, 

нежели тем, у кого видны невооруженным глазом те или иные особенности, от-

клонения, то есть группе дискредитированного стигматипа. К основным барье-

рам, мешающим трудовой интеграции, таких категорий являются:  

1. Низкая доступность архитектурной среды и транспортной инфраструкту-

ры. Данная проблема и её решения отражены в программе, где в расширенном 

формате представляется возможным за счёт выделения бюджетных средств и ас-

сигнований разрешение данной проблемы [2]. 

Однако полноценно решенным, на данный момент, этот вопрос нельзя на-

звать, так как всё ещё большая часть инвалидов констатирует необходимость 

форматирования архитектурной среды на территории страны, что заключается в 

обустройстве большего количества пандусов для комфортного передвижения и 

транспортировки; необходимость улучшения подвижного состава транспорта, как 

закупаемые трамвайные вагоны и низкопольные автобусы, оборудованные пан-

дусной системой, оказываются недоступными инвалидам-колясочникам из-за не-

правильного оборудования подхода к остановке общественного транспорта. Бо-

лезненной является проблема передвижения для незрячих или слабовидящих гра-

ждан, так как они не могут выступить полноправными получателями «доступной 

среды» из-за огромного наличия бордюров, лестниц, одиночных ступеней, пеше-

ходных переходов без внешнего звукового оповещения, фрагментарного ремонта 

тротуаров, игнорирование водителями общественного транспорта правил посадки 

и высадки в карманах на остановочных пунктах и т. д.; 

2. Проблема несоответствия вакансий и требований к соискателям, заклю-

чающиеся в невозможности по состоянию здоровья выполнять те или иные обя-

занности, закрепленные работодателем. И зачастую квотированные рабочие мес-

та, которые должны по законодательству выделяться работодателем, имеющему 
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штат в 100 и более подчиненных, предполагают именно такие условия, которые 

по итогу не дают возможности лицу с ограниченными возможностями занять ва-

кантное место.  

Хотелось бы заметить, что Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации были выпущены «Сборник по трудоустройству инвалидов, 

сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и ме-

роприятий, в том числе осуществляемых социально ориентированными неком-

мерческими организациями» и «Сборник, сформированный на основе обобщения 

лучших практик деятельности добровольческих (волонтерских) организаций в 

сфере предоставления услуг по содействию занятости инвалидов на базе служб 

занятости в субъектах Российской Федерации» в 2019 и 2020 году соответственно, 

что должно по сути являться некой шпаргалкой для работодателя, заинтересован-

ному в трудоустройстве лиц с ОВЗ на квотированные рабочие места [6], [7]. Хотя, 

действительно, на практике чаще всего работодатели относятся к квотам лишь с 

формальной точки зрения – предлагают инвалидам такие условия, при которых 

работа становится невозможной, либо она оплачивается минимальным заработ-

ком. Человек может формально числиться в организации, но не работать – инва-

лида могут взять на работу на 1 час в месяц и платить ему 1% оклада. Бывает так, 

что работодателю выгоднее заплатить штраф, который составляет от 5 до 10 тыс. 

руб. с руководителя за каждое незанятое рабочее место, что представляется более 

привлекательным, чем соблюдать квоту и создавать условия для работы людей с 

физическими и психологическими ограничениями [3]. 

3. Негативные ожидания работодателя, связанные с предоставлением спе-

циальных условия для создания комфортного рабочего места для подчиненного, а 

также доступной среды на территории предприятия [8]. Отметим, что региональ-

ный бюджет со своей стороны может профинансировать улучшение условий ра-

бочего места в установленных законодательством нормах, а тем самым средства, 

которые будут потрачены сверх нормы, работодателю не будут возвращены. Так-

же опасения у начальника возникают с низкой продуктивностью, связанной с 

особыми условиями построения графика работы, так и работы в постоянном иг-
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норировании потребностей представителей дискредитированной группы граждан, 

что влечет за собой отвлечение других сотрудников, с целью оказания помощи 

инвалиды и т. д. 

Стоит заметить, что адаптированность к производственной среде людей с 

дискредитированным стигматипом проходит даже и без помощи работодателя, 

что заставляет подчиненных приспосабливаться к обычным условиям труда без 

учета их потребностей. 

4. Проблема отсутствия у работодателя о том, какие обязанности и трудо-

вые функции могут выполняться инвалидами дискредитированного стигматипа в 

той или иной мере, как можно компенсировать имеющиеся ограничения для по-

вышения продуктивности работы и улучшения комфорта рабочего пространства, 

какие затраты придется понести [8]. 

В таких ситуациях гражданам с ОВЗ приходиться брать инициативу в свои 

руки и объяснять, какие ограничения не позволяют ему выполнять тот или иной 

объём обязанностей, что необходимо изменить в системе требований, чтобы оста-

ваться в приемлемом физическом и психологическом состоянии. Чаще всего ин-

валиды сталкиваются с 2 вариантами развития дальнейшего сотрудничества, где 

первый – полная адаптация под условия обычных подчиненных без учета усло-

вий, необходимых для обустройства рабочего места по стандартам, разработан-

ным и зафиксированным в законодательных актах, и второй – невозможность 

дальнейшей работы в коллективе из-за непонимания со стороны руководства 

предприятия или компании. По итогу на рабочих местах можно увидеть лишь 

представителей группы дискредитируемого стигматипа, у которых как таковых 

выраженных отклонений нет, и ярлык «инвалид» к ним уже не относится из-за 

полного принятия условий обычного режима трудового дня, обустройства рабо-

чего места и т. д. 

Статистические итоги государственной программы «Доступная среда» в 

реалиях современной жизни неутешительны. Так, всего лишь 10 часть от общего 

количества инвалидов имеют какую-либо занятость, что является «красным» сиг-

налом, который отражает невозможность полноценного видоизменения исходной 
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системы в сфере труда. Финансирование в различных областях проекта произво-

дится, а, как известно, тяжело отследить по итогу, были ли эффективно потрачены 

бюджетные средства, нашли ли им достойное применение. Пока в Российской 

Федерации будут так реализовываться федеральные государственные программы, 

положительного результата в реалиях будет добиться невозможно, тем более, ко-

гда на бумаге всё выверено и складно написано. 

Подводя итоги, констатируем, что в правовом поле проблема трудоустрой-

ства людей с ограниченными возможностями здоровья нивелируется с каждым 

годом, хотя в реальной жизни дела обстоят совсем по-другому, поэтому необхо-

димы более жесткие изменения в трудовом кодексе, которые обяжут работодате-

лей четко выполнять зафиксированные условия и требования по реализации кво-

тированных вакантных мест, дальнейшее обустройство рабочего пространства и 

изменения условий работы для достижения выхода на новый уровень в сфере со-

циальной адаптации людей с инвалидностью.  
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leges to support students with disabilities and limited health capabilities and organizing 

the training of future mentors is revealed. 

Key words: inclusion, mentoring, students, persons with disabilities, disability, 

mentor training. 

 

В современных изменяющихся условиях в образовательной и 

воспитательной системе нашей страны возрастает необходимость интеграции в 

учебно-воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы с 

обучающимися, направленных на развитие ценностных мировоззренческих 

установок и формирование активных, ответственных и компетентных граждан [3]. 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств является 

наставничество, как инновационный воспитательный подход в обучении и 

воспитании молодежи, который с каждым годом становится все популярнее. 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

2023 год признан годом педагога и наставника. 

Следует отметить, что в научном сообществе уделяется большое внимание 

подготовке к работе в рамках инклюзивного образования, в том числе в системе 

СПО и ВО. Так, И. М. Яковлева, Г.А. Репринцева и Л.В. Годовникова 

рассматривали проблемы подготовки специалистов к работе с детьми с ОВЗ. 

С.Я. Батышев, Е.В. Игнатьева, Ю.В. Рябкова рассматривали наставническую 

деятельность как один из методов работы с людьми с ОВЗ [1]. 

Наставник – авторитетный человек, способный к осуществлению связи 

между всеми институтами общества, помощи подростку советом и делом, 

содействию в решении вопросов его жизнеустройства (бытового, трудового). В 

основе наставничества лежит защита прав человека. Существует ряд личных 

качеств, жизненный опыт, ценности, которые влекут отдельных людей к данному 

виду помощи. 

Итак, наставничество – волонтерский вид деятельности социально активных 

людей, готовых понять, принять и помочь. На сегодняшний день большую часть 

добровольцев (в том числе наставников) в России составляют студенты в возрасте 

от 18 до 25 лет. Они активно участвуют в различных акциях и мероприятиях, 
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помогают участвовать другим. Однако, часто их деятельность ограничивается 

фрагментарным характером, чему способствует отсутствие необходимых 

компетенций у наставника, которое может снизить качество помощи 

наставляемому [4]. 

Так, чтобы деятельность наставника имела положительный результат, он 

должен быть готов к взаимодействию с различными возрастными категориями 

«особых людей», включая детей, подростков и взрослых, которые развивались в 

специфических условиях и имеют нарушения развития. Наставническая 

деятельность в сфере инклюзии имеет свои особенности. Наставник должен быть 

готов к тому, что ему придется работать с людьми, у которых могут быть разные 

формы физических ограничений. Он должен уметь находить подход к такому 

человеку, учитывая его индивидуальные особенности. Он должен быть 

терпеливым и внимательным, уметь слушать и понимать людей, которые могут 

иметь проблемы с общением. Важно также научиться уважать личное 

пространство и границы каждого человека. 

Можно сказать, что основная работа наставника – это оказание социально-

психолого-педагогической помощи и поддержки человеку группы риска. 

Роль наставника, работающего в условиях инклюзии, заключается в 

создании условий для социализации ребенка и его адаптации в социокультурной 

среде. Наставник также может заполнить социокультурные пробелы через свой 

личный опыт. 

Одной из основных сфер в инклюзивном пространстве остается 

образование. В последнее время на него уделяется все большее внимание. 

Основная задача заключается в создании условий, обеспечивающих доступность 

и непрерывность образования, подготовке кадров, ценности человека и создании 

равных стартовых условий [5]. Однако, чтобы добиться успеха в этой области, 

необходимо начать с осознания необходимости изменения взглядов на эту 

проблему, разработки новых технологий и преобразования социума через 

создание человеческих отношений в образовательном пространстве. 
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Если рассматривать образовательный процесс, то студентам первого курса 

приходится разбираться и привыкать к «новой жизни». Здесь со многими 

проблемами первокурсники не в силах справится самостоятельно. В связи с этим 

возникает потребность в наставнике, который позволяет оперативно решить ряд 

актуальных задач и проблем, возникающих у студентов первого курса. Успешный 

итог деятельности наставника – адаптация студентов первого курса с 

инвалидностью к студенческой жизни и создание условий, благоприятных для 

становления будущего специалиста. 

Для организации работы наставников характерна четкая линейная 

организационная структура управления, поэтому Университет управления 

«ТИСБИ» разработал свою модель наставничества. 

В модель сопровождение студентов с ОВЗ в вузе через наставничество 

включаются: 

- наставник с инвалидностью; 

- волонтерский центр; 

- одногруппники; 

- тьютор [2]. 

Наставник с инвалидностью – это студент со схожей нозологией, который 

учится на более старших курсах и имеет определенный опыт, который может 

передать наставляемому. Главным плюсом такого наставничества является 

понимание состояния наставника его наставляемым. 

Волонтерский центр, а вернее волонтеры могут стать наставниками в 

различных аспектах обучения, а также во внеучебной деятельности, которая 

составляет не малую часть жизни студента с ОВЗ. 

Одногруппники, которые адаптировались быстрее студента с ОВЗ, также 

являются хорошими наставниками для него. Они находятся в том же процессе 

обучения, могут мобильно оказывать помощь. 

Тьюторами в вузе являются студенты старших курсов. Они могут оказывать 

помощь как всей группе, так и отдельному наставляемому человеку. Также в вузе 

есть тьютор, работающий непосредственно со студентами с ОВЗ и 



305 

 

инвалидностью, в штате Института инклюзивного образования. Он выступает в 

роли координатора учебного процесса, оказания помощи в выборе внеучебного 

направления, взаимодействует с коллективом студента, педагогами, 

разрабатывает индивидуальную образовательную траекторию, оказывает помощь 

в учебе и многое другое. 

Чтобы модель наставничества работала эффективно необходимы 

следующие компоненты: 

повышение профессиональных компетенций наставника в сфере 

наставничества; 

нормативно-правовое обеспечение (действующие законы и положения, в 

рамках которых можно обеспечивать работу наставника, концепция, программа, 

комплексный план и т. д.); 

психолого-педагогическое сопровождение; 

кадровое обеспечение (сохранность контингента наставников, сохранность 

контингента наставляемых); 

инвестиция в долгосрочное развитие (создание команды квалифици-

рованных наставников). Если учесть все вышеперечисленное, то вполне это 

может стать долгосрочным проектом; 

критерии эффективности работы с наставником. Снижение отчислений 

наставляемых студентов; снижение оставшихся на повторное обучение; 

увеличение процента успешной оценки по итогам курса; рост вовлеченности 

студентов с ОВЗ в активную среду и т. д. 

Самая большая проблема вопроса наставничества – это выбор способных 

наставников, которые смогут качественно работать с данным типом людей. 

Решением данной проблемы может стать отбор желающих и готовых выполнять 

свой функционал наставников и последующее их обучение. Но встает вопрос о 

том, на чем именно необходимо делать акценты. 

В программу обучения наставников необходимо включить следующие 

разделы: 

I. Изучение особых категорий людей. 
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II. Особенности общения. 

III. Навыки наставника. 

IV. Наставничество в зоне риска эмоционального выгорания. 

Рассмотрим данные разделы более подробно. 

I. Изучение особых категорий людей  

Важно уметь работать с людьми, у которых имеется патология и 

сопровождать их.  

Существует несколько особых категорий людей: 

лица с нарушением опорно-двигательного аппарата 

лица с нарушением слуха 

лица с ментальными нарушениями 

лица, испытывающие затруднения в речи 

лица с нарушением зрения 

лица с общими заболеваниями (например, диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания, раковые заболевания и т. д.) 

лица с РАС. 

Каждая патология имеет свои особенности, и наставники должны иметь 

четкое представление о них и как с ними работать. 

II. Особенности общения. 

Существуют различные особенности и правила общения личностей в 

социуме. При взаимодействии с людьми, имеющими особенности развития или 

инвалидность возникают дополнительные ограничения и правила поведения. 

Всем этим правилам взаимодействия наставники должны обучать. Конечно же, 

невозможно научиться всему, однако умение поддерживать, понимать, 

ориентироваться в диалоге, описывать ситуации и пространства и сопровождать 

людей с различными нарушениями – очень важный аспект. 

III. Навыки наставника. 

Каждый наставник должен овладеть определенным набором компетенций. 

Например, умение коммуницировать, найти выход из любой ситуации, владеть 
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социокультурными, организационными навыками, уметь ориентироваться в ЧС 

и т. д. 

IV. Наставничество в зоне риска эмоционального выгорания. 

Эмоциональное выгорание – это защитная реакция организма на длительное 

напряжение и стресс, когда тело и психика уже не выдерживают. Выгоревший 

человек перестает испытывать эмоции и желания, теряет интерес и мотивацию и 

больше не может делать то, что делал раньше, с такой же эффективностью. 

Существует несколько стадий выгорания, такие как: 

• Медовый месяц. Эта стадия чрезмерного увлечения своим делом: 

человек убежден, что все делает правильно, поэтому радуется любому вызову и 

хватается за каждую возможность помочь. 

• Балансировка. Наставник начинает истощаться, но заставляет себя 

работать еще больше, игнорируя свои потребности. Сил становится все меньше, 

они не восстанавливаются подобающим образом, но он не замечает. 

• Хронические симптомы. Это продолжение второй стадии, когда 

балансировка становится постоянной. 

• Кризис. Это уже полноценное выгорание – наставник эмоционально 

истощен, перестает замечать других людей, производительность снижается, а 

вместе с ней и чувство собственной эффективности и ценности. Появляются 

мысли такого рода, как «Я в себя верю», «Я не понимаю, зачем все это», в итоге 

человек мечтает только о том, чтобы это состояние закончилось как можно 

скорее. 

• Путаница. Это стадия, когда выгорание становится настолько привыч-

ным, что превращается в новую реальность. Наставник перестает что-либо 

замечать, чувствует внутреннюю пустоту, не понимая, что с ним, и теряет 

контроль над собственной жизнью. 

Конечно же, в обучение могут входить и дополнительные компетенции, 

например, обучение оказанию первой помощи, обучение работы со специальным 

оборудованием (читающая машина, электронная лупа и т. д.), сурдоперевод, 
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тифлокомментирование и мн.др. Однако ранее названые компоненты должны 

быть неотъемлемой частью обучения наставника. 

Подобное обучение является очень важным для работы с инклюзивными 

подопечными, поскольку дает дополнительные знания, которые наставник не 

имел возможности получить ввиду того, что основной вид его деятельности никак 

не связан с данной категорией людей. 

Таким образом, в целом, инклюзивное наставничество является важным 

инструментом социализации и способствует достижению благополучия общества. 

Инклюзивное наставничество охватывает широкий спектр деятельности, однако 

только при обучении наставников можно достичь максимального эффекта в 

решении социальных проблем инвалидов-наставляемых.  
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Key words: social tutoring, students with disabilities, model of tutor support, 

extracurricular activities 

 

На каждом этапе школьного обучения внеурочная деятельность является 

необходимой составляющей развития личности обучающегося и направлена на 

удовлетворение разнообразных потребностей самопознания, самоуправления, 

самовыражения, самоопределения, самоутверждения и самореализации. При этом, 

реализация образовательных и воспитательных задач ставится тьютором в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями каждого 

отдельно взятого ребенка.  

Успешное решение задач тьюторского сопровождения процессов 

социализации может быть достигнуто путем включения во внеурочную 

деятельность структурной модели, включающей определенные цели 

сопровождения на каждом этапе тьюторской деятельности, условия реализации 

такой модели в определенном образовательном учреждении, взаимодействие со 
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специалистами, работающими с учениками, а также инструменты, формы и 

методы организации тьюторского сопровождения и планируемые результаты 

такой деятельности. 

Одним из часто используемых методов исследования является 

моделирование. В процессе моделирования выявляются, фиксируются и 

описываются наиболее существенные характеристики какого-либо объекта 

(сложной системы), ее существенные элементы, генетические, функциональные и 

иные связи между ними. 

В.А. Штоф определил, что модель - это такая мысленно представляемая или 

материально реализованная система, которая отображает и воспроизводит объект 

так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте. [1] 

Проанализировав различные классификации моделей, разработана  модель 

тьюторского сопровождения обучающихся во внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА, относящейся к структурному виду, которая представлена 

на рисунке 1 и включает следующие основные блоки: целевой, содержательный, 

процессуально-деятельностный, результативно-оценочный. 

 

Рисунок 1 – Модель сопровождения внеурочной деятельности обучающихся  

c НОДА с использованием технологий социального тьюторства 
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Целевой блок определяет цель тьюторского сопровождения обучающихся 

во внеурочной деятельности среднего общего образования и основан на 

современных исследованиях в области социализации старших школьников с 

применением технологии социального тьюторства. 

Цель тьюторского сопровождения обучающихся во внеурочной 

деятельности среднего общего образования – создание условий для полноценного 

становления личности обучающегося, усвоения ценностей, общественных норм и 

установок, образцов поведения для наиболее мягкого и эффективного включения 

индивида в общественную жизнь, в соответствии с имеющимися возможностями 

и ресурсами ребенка. 

Задачами тьюторского сопровождения обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: 

помощь в освоении каждым обучающимся культуры выбора и организации 

различных образовательных предложений; 

сопровождение процесса конструирования обучающимися образа своего 

будущего и осознанного профессионального выбора; 

организация работы по использованию обучающимся потенциала открытого 

образования и построению индивидуальной образовательной траектории; 

создание условий развития личности каждого обучающегося. 

Содержание тьюторского сопровождения внеурочной деятельности 

старших школьников с НОДА определяется структурными компонентами данной 

модели и устанавливает процессы взаимодействия между участниками 

сопровождения на всем периоде педагогической деятельности. 

Обоснование теоретико-методологических подходов, уточнение основных 

понятий исследования позволили дать определение модели тьюторского 

сопровождения обучающихся во внеурочной деятельности среднего общего 

образования, под которой понимается системное образование, включающее блоки 

(целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, результативно-
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оценочный), результатом которого является формирование самоопределение и 

гармонично развитую личность обучающегося.  

Также к целевому блоку относятся используемые тьютором, 

методологические подходы, а именно личностно ориентированный, системный, 

деятельностный и общедидактические и специфические принципы, подобранные 

в соответствии с возможностями и психофизическими недостатками 

обучающихся. 

Рассмотрим подробнее общедидактические принципы обучения и 

воспитания: 

Принцип научности необходим для формирования у школьников анализа 

учебных знаний, выявления и выделения существенных идей, метапредметных 

связей, использование терминов, знаний и фактов. При этом большую роль 

играют использование технических средств обучения (видеозаписи, презентации, 

учебные фильмы). 

Принцип системности предполагает, что знания будут усваиваться через 

понимание и умение, что образует целостную систему учебного материала. 

Суть принципа доступности предполагает выбор методов, форм и средств 

обучения в соответствии с уровнем умственного, психологического и 

физического развития школьника. Первоначально необходимо выявить ранее 

сформированные знания, умения и навыки, а уже затем постепенно давать новые, 

с учетом индивидуальных интересов. 

Принцип наглядности помогает сформировать четкость восприятия 

сообщаемых знаний и предполагает использование целого комплекса средств, 

приемов и методов со словесными комментариями. 

Принцип сознательности и активности предполагает формирование у 

школьников внутренней мотивации, потребности к изучению материала, 

возбуждение интереса познания. 

Принцип прочности формируемых знаний, умений и навыков возможен при 

обеспечении постоянной связи учебного материала с практической деятельностью 

школьников. 
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Принцип перехода обучения к самообразованию помогает активизировать, 

развивать мыслительной деятельности обучающегося, сформировать способности 

самостоятельно добывать знания в сотрудничестве с тьютором, саморазвиваться. 

Принцип разумного отношения к ребенку, при котором сочетаются 

требовательность и поощрения в обоснованном отношении. 

Принцип природосообразности лежит в основе выбора методов, которые 

учитывают познавательные потребности, индивидуальные возможности 

школьников [2]. 

К специфическим принципам относится принцип сотрудничества. Принцип 

сотрудничества ориентирует тьютора на воспитание взаимной ответственности 

всех участников тьюторского сопровождения – тьюторанта, педагогов, 

специалистов, школьного психолога, медицинского работника, родителей. 

Содержательный блок описываемой модели социального тьюторства во 

внеурочной деятельности включает в себя компоненты, которые можно 

определить как алгоритм деятельности тьютора. 

Диагностический этап включает в себя проведение диагностики 

сформированности качеств старшеклассников с НОДА – это знакомство, 

свободная беседа, анкетирование, тестирование, интервьюирование. 

Здесь же тьютором определяется интересы, сильные и слабые стороны 

обучающегося, его планы на будущее. Основная задача тьютора на этом этапе 

стимулировать мотивацию к совместной работе во внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности среднего общего образования диагностика 

помогает решению ряда педагогических задач, таких как выявление уровня 

самоопределения и планирования деятельности для социализации ребенка, уровня 

сформированности навыков рефлексивно-аналитической работы. 

На проектировочном этапе тьютор помогает тьюторанту оформить 

тематический портфолио. Для этого обучающийся собирает данные о своих 

ресурсах, достижениях, планах и другую информацию, которая впоследствии 

анализируется педагогами совместно с родителя и учащимся для составления 

индивидуального плана развития. 
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На реализационном этапе определяется индивидуальный маршрут 

тьюторского сопровождения обучающихся во внеурочной деятельности среднего 

общего образования с учетом индивидуальных особенностей и интересов 

тьюторанта. 

Аналитический этап. Данный этап направлен на осуществление рефлексии 

учащимся достигнутых на данном этапе результатов. Аналитический этап 

формирует развитие адекватной самооценки, умению анализировать собственные 

способы действия. 

Процессуально-деятельностный блок представлен следующими 

компонентами: условиями реализации данной модели тьюторского 

сопровождения, в том числе педагогическими; механизм тьюторского 

сопровождения старших школьников в НОДА, включающий в себя методы, 

технологии и средства, используемые тьютором при организации внеурочной 

деятельности. 

Проведенный анализ специальной литературы, собственный опыт 

преподавательской деятельности дает основание утверждать, что 

педагогическими условиями внеурочной деятельности обучающихся являются: 

создание открытой развивающей среды с учетом индивидуализации; 

использование тьютором комплекса эффективных методов и приёмов; 

разработка программы формирования профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

обеспечение рефлексивной направленности воспитательной деятельности 

обучающихся. 

При выборе методов внеурочной деятельности важно выбрать оптимальный 

путь, позволяющий наиболее быстро и с эффективными результатами достичь 

поставленной цели. Таким образом, блочная модель сопровождения внеурочной 

деятельности обучающихся c НОДА с использованием технологий социального 

тьюторства можно представить как симбиоз основных характеристик: 

композициоонная целостность, открытость и прагматичность.  
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Нужно отметить, что тьюторанты с НОДА сталкиваются с рядом 

трудностей в процессе социализации – это ограниченность социального опыта 

ввиду низкой мобильности и изолированность образа жизни, низкая толерантная 

грамотность современного общества, основанная на давлении стереотипов и 

отсутствие ценностного отношения к ним. Поэтому, представляется, что 

технологии социального тьюторства, полномасштабная работа с родителями, 

педагогическим коллективом и социумом, которая представлена в виде модели 

тьюторского сопровождения лиц с НОДА, позволяют наиболее мягко и 

качественно преодолеть данные барьеры. 
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Сегодня Россия переживает всплеск детского неблагополучия. Многие дети 

воспитываются вне семьи в условиях детских домов, интернатов и приютов. Ши-

роко распространено скрытое детское неблагополучие, когда ребенок вроде бы 

живет в семье, но, по сути, обделен вниманием родителей по разным причинам 

(чрезмерная занятость, тяжелые заболевание, алкоголизм и т. д.). Большое коли-

чество детей воспитываются в неполных семьях. Можно констатировать, что ус-

тойчиво высокий процент населения страны не дополучает внимания и заботы со 

стороны самых близких людей (родителей), то есть живет в условиях родитель-

ской депривации. Воспитание в этих условиях накладывает отпечаток на жизнь и 
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развитие ребенка. Испытав дефицит родительского тепла, эти малыши отличают-

ся от своих сверстников. 

Они являются носителями целого ряда специфических заболеваний, имеют 

серьезные проблемы физического развития, нередко отстают в интеллектуальной 

сфере, характеризуются проблемами личностного становления и эмоциональной 

сферы. Развитие многих ребят отягощено неблагоприятной наследственностью. 

Очень часто они рождены от родителей с отягощёнными органическими наруше-

ниями, а также другими тяжёлыми физическими и психическими заболеваниями. 

                                               

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анализ семей, получивших помощь в социальном приюте 
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На рис. 1 представлена схема, отражающая работу государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области 

«Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога в 2022 г. (рис. 1). По 

времени дети находились до 3 месяцев и свыше года. Всего жизненно устроены 

70 детей из них 61 ребёнок вернулся в родную семью, 3 ребёнка попали в приём-

ную семью, 3 – в детский дом, 2 ребёнка остались без родителей, законных пред-

ставителей и 1 – достиг совершеннолетия. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование», Федеральных 

проектов «Поддержка семей» и «Патриотическое воспитание» решаются задачи 

по воспитанию гармонично развитой и социально активной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, а также психолого-педаго-

гической, методической и консультативной помощи родителям. Целью нашей ра-

боты является создание условий для  взаимодействия социального приюта с роди-

телями детей, временно попавших в трудную жизненную ситуацию, посредством 

участия в клубе «Школа родительства». 

Цель работы семейного клуба «Школа родительства»  - это помощь в гар-

монизации детско-родительских отношений, а также повышение родительской 

компетенции в семьях, в том числе семьях группы риска.  В рамках социального 

партнёрства специалистов клуба «Школа родительства» и АНО «Семейный центр 

ЛАД» позволяют решать сложные семейные проблемы. 

Задачи клуба  «Школа родительства»: 

 диагностирование и выявление социально-педагогических и психологи-

ческих проблем, оказывающих препятствие  на становление личности ребёнка в 

семье; 

 мобилизация внутренних ресурсов семьи в преодолении трудных жиз-

ненных  ситуаций и отстаивании своих интересов, развитие родительских компе-

тенций; 

 изменение отношений в семье в результате анализа семейной ситуации, 

формирование новой позитивной стратегии и тактики; 
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 организация просветительской работы по овладению родителями психо-

лого-педагогических знаний в области семейного воспитания; 

 проведение семинаров с участием психолога, педагогов, специалистов, 

родителей для решения вопросов о методах гармонизации детско-родительских 

отношений в семьях группы риска. 

За истекший период было охвачено 23 семьи, в которых воспитывались 37 

несовершеннолетних. 25 законных представителей, ближайших родственников 

детей были вовлечены в индивидуальные и групповые занятия, тренинги, беседы. 

В работе использовались такие формы работы, как:  

 Индивидуальная беседа с психологом, социальным педагогом, старшей 

медсестрой.  

 Групповые занятия-тренинги, семинары, всеобучи. 

• Создание группы взаимоподдержки. Реализация программы социально-

психологической  работы с родителями в семьях оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации и семьях группы риска «Экология семьи». Темы занятий, семинаров 

в группе: как помочь ребенку адаптироваться в коллективе; травля в школе; про-

филактика жестокого обращения в семье; конфликты в семье (супружеские); кон-

фликты в семье (детско-родительские); трудные подростки; если ребенок ворует; 

компьютерная зависимость. Семинары: «Тревога. Тревожный ребенок. Способы 

взаимодействия с ним», «Сказкотерапия». «Проективные методики»  

• Совместные занятия детей и родителей, проведение мастер-классов по  

проекту трудового обучения «Рукодельница».  

• Проведение консультаций социально-правовой направленности с роди-

телями, родственниками детей на темы: Поддержка малоимущих граждан в РФ. 

«Льготы, пособия, социальные выплаты». «Поддержка многодетных семей в РФ». 

«Профилактика самовольных уходов».  

• Участие родителей, родственников в совместных развлекательных, по-

знавательных, спортивных мероприятиях, таких как: спартакиады, эстафеты, 

«Юбилей приюта – нам 20 лет», «Чеховский книжный фестиваль. Артемка и Де-

нискины рассказы» и др.  



320 

 

• Организация акции «Дед Мороз в каждый дом». Охват 44 ребенка, про-

живающих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (бывших воспи-

танников). 

По нашему мнению, гармоничные отношения в семье складываются тогда, 

когда родитель умеет понять потребность своего ребёнка, его чувства и правильно 

реагировать в различных  ситуациях, в том числе конфликтных. Это является 

главным шагом к налаживанию детско-родительских отношений,  а также способ-

ствует развитию взаимопонимания, укреплению семейных ценностей, существен-

но повышает уровень педагогической культуры родителей.  Общение в нефор-

мальной обстановке родителей и специалистов учреждения позволяет оперативно 

решать актуальные проблемы, что определяет высокую эффективность в реализа-

ции реабилитационных программ с семьями. 
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В процессе формирования личности человека социализация играла важную 

роль, независимо от того, осознавал ли сам человек этот процесс или нет. Однако 

в последнее время внимание уделяется особенно детям, их быту и условиям 

жизни, которые меняются с течением времени. История детства является 

историей развития ребенка внутри семьи. Рождение ребенка с особыми 

потребностями в воспитании представляет особые вызовы для семьи, особенно в 

области обучения и воспитания. В настоящее время мы наблюдаем изменение 

подхода к проблемам обучения и воспитания детей с различными нарушениями. 

В области специального образования с конца 80-х годов XX века все 

большее внимание уделяется понятию «социализация». Профессор Н.М. Назарова 

в своих исследованиях определяет социализацию как процесс и результат 

освоения человеком знаний и навыков, необходимых для участия в общественной 

жизни. Это включает в себя формирование общепринятых стереотипов 

поведения, освоение ценностных ориентаций и умение справляться с различными 

ситуациями общественного взаимодействия. Однако, Н.М. Назарова также 

отмечает, что в нашей стране долгое время существовала покровительская 

позиция общества и государства по отношению к детям с проблемами развития. 

Такая позиция нарушает нормальные взаимоотношения между человеком и 

окружающей средой, а также способствует формированию иждивенческих 

установок у людей с ограниченными возможностями. Современная концепция 

социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями предполагает 

предоставление всем равных возможностей для полноценного участия во всех 

сферах жизни и социальной активности.  

Одной из ключевых задач, требующих решения, является подготовка детей 

с особыми потребностями к самостоятельной жизни и успешной интеграции в 

общество. Это включает в себя не только обеспечение их взаимодействия с 

обычными детьми, но и применение специальных психолого-педагогических 

методов в процессе обучения и воспитания. Интеграция детей с особыми 

потребностями предполагает активное воздействие общества и социальной среды 

на их личностное развитие, а также постоянное совершенствование общества в 
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целом. В ходе исследования, проведенного Б.И. Пинским, было выявлено, что 

определенные дети испытывают низкую и хрупкую самооценку, сильно зависят 

от внешней оценки. В то же время, другие дети, отставшие в развитии, обладают 

высокой самооценкой и мало реагируют на мнение окружающих. Следует 

отметить, что даже у самокритичных и неблагополучных детей может 

наблюдаться видимая независимость от внешней оценки. Это может быть 

результатом привычки к неудачам и создания своего рода защитного механизма 

от внешней оценки. 

Физиологическим основанием эмоций и чувств является взаимодействие 

связей, формирующихся в коре больших полушарий и в подкорковой области. У 

детей с ограниченными возможностями наблюдаются определенные особенности, 

связанные с ослаблением активности высшей нервной системы и замедлением 

психического развития. У таких детей часто отмечается слабость и 

неустойчивость в намерениях. Они проявляют отсутствие активного стремления к 

действиям и склонность к короткосрочной и близкой мотивации. Снижение силы 

волевых действий, вызванное недостатком стойких побуждений, обусловлено 

уменьшением активности мозга и ослаблением эмоционального состояния. 

В результате, у детей с ОВЗ наблюдается существенное снижение 

импульсивности, что затрудняет успешное выполнение волевых актов. Они часто 

не завершают начатые дела и забывают о них. Кроме того, стоит отметить, что 

эмоциональное благополучие учеников в коллективе в значительной степени 

зависит от их отношений с одноклассниками. В специальной школе часто 

наблюдаются связи между деловыми и личными отношениями учеников. В 

исследованиях И.Г. Еременко были проанализированы особенности личных 

взаимоотношений детей с ОВЗ. Оказалось, что нередко у них наблюдается 

недостаточная и неправильная мотивация в выборе друзей, равнодушие к своему 

положению в коллективе и нестабильность в отношениях. Автор объясняет эти 

особенности недостаточным уровнем самосознания учеников, недоразвитием их 

общественной направленности, ограниченностью мотивационной основы и 

сложностью формирования характера. Одним из основных факторов, влияющих 
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на возникновение вторичных дефектов в личности детей с ограниченными 

возможностями, являются проблемы в их социальных взаимоотношениях и 

неудовлетворенная потребность в общении. Исследования показывают, что 

поступление в специальную школу помогает ребенку наладить оптимальные 

коммуникационные отношения, способствует его социализации и развитию 

навыков общения с окружающими, а также формирует коллективные связи. 

Наталья Петровна Долгобородова, изучая формирование коллектива и 

межличностные отношения в специальных школах, подчеркивает важность 

специфики состава учащихся в этом процессе. 

Особенности психики и слабость развития высших психических процессов 

у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ограничивают их круг 

общения и взаимодействия. Их сфера действия ограничена, процессы более 

элементарны и просты, отношения менее интимные и разнообразные, 

преимущественно имеют прямой и непосредственный характер. Сформиро-

вавшиеся внутриколлективные связи часто являются индивидуальными и 

неосознанными, имеют ограниченную область применения и основываются на 

эмоциональном восприятии. Такие отношения более жесткие и менее устойчивые, 

часто обусловлены конкретной ситуацией. Исследования показывают, что 

профессиональная направленность личности подростка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) развивается благодаря коррекционно-

воспитательной работе, что способствует их личностному росту. Однако ученики 

8-9 классов специальных коррекционных школ имеют низкий уровень готовности 

к самостоятельной жизни по многим адаптационным факторам. Например, у них 

ограничен круг познавательных интересов, они ориентированы на ближайшее 

будущее, имеют слабо сформированную самооценку и мало стремятся к 

самопознанию. Исследования показывают, что многие дети с ограниченными 

возможностями занижают свою готовность к самостоятельной жизни, возможно 

из-за недостатка опыта и контактов со своим окружением. Они не проявляют 

беспокойства о своей будущей жизни, что может быть связано как с завышенной 

самооценкой, так и с недостатком развития навыков адаптации. Однако для 
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полноценной социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, 

необходимо формирование их нравственно-правового сознания и ценностных 

ориентаций. В исследованиях В.В. Воронковой, Н.П. Долгобородовой, 

С.Л. Мирского, А.Н. Смирновой, Ж.И. Шиф и других ученых рассматривается 

особенность ценностных ориентаций у детей с ограниченными возможностями. 

В.В. Воронкова отмечает, что интеллектуальный дефект создает трудности 

в обеспечении социально-нормативного поведения и увеличивает вероятность 

социальных отклонений в индивидуальном поведении личности. Нарушения в 

познавательном развитии затрудняют формирование убеждений, которые 

регулируют поведение. Неумение разобраться в ситуации и осознать причинно-

следственные связи между поступком и его результатом является основной 

причиной нарушения поведения умственно отсталых детей. Незрелость эмоций, 

нацеленность детей на удовлетворение примитивных потребностей, снижение 

критичности и самокритичности, повышенная внушаемость и нарушения в 

развитии воли все это является факторами, которые значительно затрудняют 

воспитание и социализацию учащихся коррекционной школы. 

Отсутствие самостоятельности и недостаточная моторная ловкость 

приводят к тому, что ученик становится объектом насмешек со стороны 

сверстников, исполняет социальные роли, которые унижают его достоинство. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью затрудняют процесс 

формирования их социально-нормативного поведения и в целом социализацию 

детей с ОВЗ.  
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Музыкотерапия – это метод, который использует музыку для коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, пове-

денческих проблем, коммуникативных трудностей, а также для лечения различ-

ных соматических и психосоматических заболеваний. Музыка и человек взаимо-

действуют уже давно, уходя корнями в самое начало человечества. Уже в древно-

сти музыка использовалась в целях лечения. Исторические источники свидетель-

ствуют о широком использовании музыки во врачебной практике. 

Музыкотерапия является эффективным методом, который достигает впе-

чатляющих результатов. Она способна преодолеть психологическую защиту у де-

тей, особенно у гиперактивных, благодаря своему увлекательному и успокаиваю-

щему воздействию. Однако, она также может активизировать и заинтересовать 
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детей. Тихие и замкнутые дети становятся более активными, подвижными и спон-

танными, развивая свои навыки взаимодействия с другими людьми. Кроме того, 

музыкотерапия помогает психологу установить контакт с ребенком и развивает 

его коммуникативные способности, а также улучшает речевую функцию. 

Музыкальные занятия также способствуют развитию творческих способно-

стей и приобретению практических навыков, например, игры на музыкальных ин-

струментах. Дети, которые испытывают трудности с учебными нагрузками, легко 

усваивают небольшие музыкальные сессии на каждом занятии. 

Уже с двух лет детей с ограниченными возможностями можно успешно ле-

чить и развивать с помощью музыкотерапии. Чем раньше начинается лечение, тем 

больше шансов на положительный результат. 

Сегодня музыкотерапия является самостоятельным психокоррекционным 

направлением, основанным на двух аспектах воздействия. 

Музыкотерапия может оказывать два основных типа лечебного воздействия 

на организм человека. Первый – психосоматический, который направлен на вос-

становление функций организма. Второй – психотерапевтический, который помо-

гает корректировать отклонения в личностном развитии и психоэмоциональном 

состоянии. 

Музыкальный контакт, используемый в музыкотерапии, является безопас-

ным, ненавязчивым и индивидуализированным. В музыкотерапии выделяются 

три уровня индивидуального воздействия. Рассмотрим эти уровни. 

На коммуникативном уровне педагог устанавливает эмоциональный кон-

такт с ребенком с помощью мелодичных произведений классической музыки. Ре-

бенок может играть или танцевать под музыку, а педагог наблюдает за ним и по-

ощряет его. Важно, чтобы к концу занятия педагог мог приблизиться к ребенку, 

взять его за руку, погладить по спине и проявить заботу. 

На реактивном уровне главной целью является вызвать у ребенка катарсис, 

при этом он играет с предметом, который его пугает, под музыку. Например, ре-

бенку предлагается кукла, которая может выглядеть пугающе. Сначала ребенок 

дает ей имя, а затем под ритмичную музыку, начинает взаимодействовать с ней в 
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соответствии с инструкцией психолога: «Страшилка» начинает убегать от нас, мы 

ее ловим, кидаем, прогоняем, а затем она уходит от нас. 

На регулирующем уровне предлагаются различные ситуации, в которых 

"страшилка" и ребенок могут оказаться. Ребенку предлагают выбрать музыку, под 

которую "страшилка" будет общаться с ним: медленную и расслабляющую, или 

быструю и активизирующую. Выбор музыки помогает подчеркнуть особенности 

эмоционального состояния ребенка и его отношение к пугающим объектам. 

Педагог имеет возможность работать с различными детьми и использовать 

на занятиях как знакомые, так и незнакомые произведения.  

Музыкотерапия представлена в двух формах - индивидуальной и групповой, 

каждая из которых может быть реализована через три вида музыкотерапии. Один 

из этих видов – рецептивная музыкотерапия. Путем восприятия музыки ребенок 

может погрузиться в мир воображения, отрешиться от реальности. Психолог по-

могает ребенку настроиться на определенную музыкальную картину, которая по-

могает избавиться от негативных эмоций и погрузиться в красоту природы и ок-

ружающего мира. 

После прослушивания музыки психолог спрашивает у ребенка, что он ви-

дел, чувствовал и делал в своем воображаемом путешествии. Ребенок может опи-

сать и нарисовать свою картину. Это помогает ему снять напряжение, успокоить-

ся и улучшить свое психоэмоциональное состояние. В работе с психологами так-

же применяется второй вид музыкотерапии – интегративная музыкотерапия. На-

пример, занятия могут включать не только прослушивание музыки, но и просмотр 

видеозаписей с разнообразными картинами природы, чтобы совместить музы-

кальное и визуальное восприятие. 

Классическая музыка и звуки природы имеют наибольший терапевтический 

эффект. При использовании этих звуков, ребенку предлагается окунуться в мир 

природы, услышать звонкий прохладный ручей или оказаться на солнечной лу-

жайке. Он может вообразить, как ловит бабочек, или расслабляется, лежа на мяг-

кой зеленой траве. Комбинирование этих двух видов восприятия создает более 

сильный психокоррекционный эффект. 
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Активная музыкотерапия – это третий вид музыкотерапии, который приме-

няется при работе с детьми. Он может включать такие элементы, как вокалотера-

пия и танцетерапия. Целью такой терапии является коррекция психоэмоциональ-

ных состояний у детей с низкой самооценкой, недостаточным самопринятием и 

сниженным эмоциональным тонусом. 

Танцевальная терапия предоставляет возможность детям выразить свои 

эмоции через танец, освободиться от напряжения и передать свое настроение и 

ощущения. Она также включает элементы сказкотерапии, которые особенно впе-

чатляют детей. Под определенную музыку дети вместе с педагогом погружаются 

в сказку, изображают героев из любимых сказок и даже сочиняют свои собствен-

ные истории. Каждому герою сказки соответствует своя мелодия, которая может 

меняться в зависимости от настроения ребенка. Кроме того, стоит отметить метод 

вокалотерапии, который также играет важную роль в этом процессе. 

В работе с детьми в рамках вокалотерапии наши занятия направлены на 

формирование оптимистического настроения. Мы просим детей исполнять жиз-

неутверждающие песни-формулы и оптимистические детские песни, которые они 

могут петь под фонограмму или с аккомпанементом. В результате дети становятся 

более эмоционально отзывчивыми и раскрепощенными в незнакомой для них об-

становке. Они также снимают мышечные напряжения, их артикуляция становится 

более пластичной, что благотворно влияет на их общее эмоциональное состояние. 

Как правило, после занятий вокалом дети приходят в позитивном настроении. 

Музицирование на детских шумовых инструментах, таких как ложки, бу-

бен, маракасы и треугольник, является эффективным методом развития. Они не 

только привлекают внимание детей, но и способствуют их успокоению и адекват-

ной реакции на замечания. Игра на таких инструментах требует определенных на-

выков, поэтому приносит детям удовлетворение и повышает их самооценку. 

Осознание того, что они способны освоить сложное занятие, поднимает их на-

строение и дает уверенность в собственных силах в повседневной жизни. 

Таким образом, музыкотерапия может положительно влиять на общее эмо-

циональное состояние детей и повышать их эмоциональный статус, если будут 
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созданы благоприятные условия для занятий с детьми музыкотерапией, примене-

ны разнообразные методические приемы: специальные музыкальные упражнения, 

игры и задания, подобраны специальные музыкальные произведения, активно за-

действованы все органы чувств у детей, а также установлена интеграция музы-

кального воздействия с другими видами деятельности. 
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«Социализация – это процесс, в результате которого младенец формируется  

в сознательную личность, осваивающую культуру, в которой он рожден». 

Э. Гидденс 

 

Современный образовательный и воспитательный процесс в дошкольном 

учреждении характерен поиском оптимальных условий развития личности и по-

тенциала подрастающего поколения. Социализация детей дошкольного возраста 

это одно из важных направлений отечественной педагогики и психологии. Каж-

дый человек находится среди людей, общества. Взаимоотношения и взаимодейст-

вие строится на общепринятых нормах и ценностях, человек подчиняется опреде-

ленным правилам, которые нужно знать и соблюдать. А как процесс социализа-

ции происходит у детей и в чем его особенность? Эти вопросы разберем более 

подробно. 

Дошкольное детство – это один из самых важных этапов детства, период 

первичного становления личности, который в значительной степени отвечает за 

дальнейшее развите ребенка. Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через иг-

ровые и реальные отношения со сверстниками. Ребенок понимает, что мир напол-

нен родными и чужими людьми и с ними нужно общаться, сосуществовать, взаи-

модействовать, считаться, договариваться, помогать и получать помощь. Родите-

ли и дошкольные образовательные учреждения участвуют в процессе социализа-

ции ребенка и передают опыт социального поведения, помогают сформировать 

личностную систему ценностей. 

В современном мире особо важной считается проблема социализации лич-

ности дошкольника, что является основой для дальнейшего и успешного развития 

ребенка. От степени социализации, насколько развитым будет дошкольник, вос-

принимая на первых этапах процесса социализации нормы и установки, которые 



332 

 

нужны, чтобы стать равноправным и полноценным членом своей социальной сре-

ды, зависит будущее социальное развитие ребенка. 

Социализация личности – это достаточно сложный процесс, в котором при-

ходится постоянно преодолевать многочисленные кризисы и препятствия. Тем не 

менее, детям этот процесс дается труднее, а противоречия и сложности, которые 

встречаются на пути, затрудняют процесс. 

Социальное развитие дошкольников – это процесс усвоения ценностей, тра-

диций и культуры социума, социальных качеств личности, где дети учатся жить 

по определенным правилам и считаться с нормами поведения. 

«Процесс социализации проходит стихийно под воздействием основопола-

гающих жизненных факторов и в условиях воспитания. Основными первичными 

институтами социализации ребенка являются семья и детский сад. Однако совре-

менная семья не всегда может в полной мере обеспечить полноценное развитие 

ребенка, его адаптивных возможностей, его подготовку к социализации. Поэтому 

основная роль в приобщении дошкольников к социальному опыту ложиться на 

плечи дошкольного образовательного учреждения и детского психолога. Для ре-

шения этой глобальной задачи необходимо оптимизировать воспитательный про-

цесс, грамотно используя все имеющиеся возможности, традиционные и иннова-

ционные подходы работы с детьми» [2, 17]. 

Создание благоприятных социальных условий для полноценного развития 

ребенка – это ведущая педагогическая идея опыта. Для того чтобы условия при-

носили ощутимый результат и удовлетворяли требованиям, детскому саду нужно 

поддерживать взаимосвязь с семьей дошкольника. Семья и ДОУ не могут заме-

нить друг друга и должны выполнять особые функции, взаимодействуя для пол-

ноценного социально развития ребенка. 

Детский сад – это первая ступень образования, он необходим для первичной 

социализации ребенка, обучения навыкам общения, а также для решения пробле-

мы занятости родителей. 

В процессе социализации можно выделить основные функции ДОУ: 

- создание условий для развития индивидуального развития; 
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- разделение воспитанников в соответствии с их личными ресурсами по от-

ношению к реальной социальной структуре общества; 

- независимость воспитанников от взрослых; 

- приобщение к культуре общества. 

Именно детский сад осуществляет социальное воспитание, создает условия 

для целенаправленного позитивного развития и духовно-ценностной ориентации, 

воспитывает социальные знания, нормы, правила. 

«Социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та работа, 

которая включает педагогическую и психологическую деятельность, направлен-

ную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной индивиду-

альности, организации себя, своего психологического состояния; помощь в реше-

нии возникающих проблем и их преодоление в общении; а также помощь в ста-

новлении маленького человека в обществе. 

Само слово «общество» произошло от латинского «societas», означающего 

«товарищ», «друг», «приятель». Уже с первых дней жизни ребенок является су-

ществом социальным, так как любая его потребность не может быть удовлетворе-

на без помощи и участия другого человека. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разно-

образия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим ок-

ружением. Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на 

трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, соци-

ального опыта не несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накоплен-

ного предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятель-

ности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, но-

выми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духов-

ные ценности и потребности, закладывается характер» [4]. 

Социализировать дошкольника – это обогащение индивидуального опыта, 

развитие социальных нужд, формирование социальных умений и навыков, разви-

тие способности принимать во внимание окружающих, согласовывать свою пози-

цию, уступать собственным интересам в пользу социальной группы, поддержи-
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вать другого человека в сложной ситуации и получать наслаждение от помощи. 

Иными словами, находить свое место среди сверстников в соответствии со свои-

ми возможностями и притязаниями. 

В.А. Сухомлинский говорил, что «на начальных этапах социализации, в 

дошкольном детстве и младшем школьном возрасте в сознании детей еще трудно 

утвердить стойкие взгляды и тем более идейные убеждения. В основе их духов-

ной жизни лежат образные представления, переживания, чувства. Это своеобраз-

ные «следы» того образа жизни, который ведет ребенок в семье, в общении со 

сверстниками». Когда он обращался к учителям и родителям, он отмечал: «В се-

мье, в тончайших прикосновениях отца и матери к детскому сердцу и разуму пи-

шется самая мудрая, самая сложная и в то же время самая простая – потому, что 

она доступна каждому отцу, каждой матери – страница книги, которую мы назы-

ваем общественным воспитанием. Общество – это огромный дом, сооруженный 

из маленьких кирпичиков – семей» [1, 27]. 

Семья для ребенка – это весь мир, где он существует, она закладывает необ-

ходимую базу. Именно в семье, ребенок получает первые представления о соци-

альных нормах, правилах и нормах поведения, делает открытия, чувствует эмо-

ции, функционирует, получает чувство безопасности, которое позволяет ему 

взаимодействовать с окружающим миром. Положительные условия социализации 

в семье, чувство заботы родителей, плодотворно влияют на успешность взаимо-

действия индивида в социуме, в результате ребенок получает возможность разви-

ваться и становится частью общества. Социализация в семье заключается в пра-

вильном воспитание, это основа прочного вхождения в жизнь, где ребенок дол-

жен научиться нести ответственность за свои поступки и принимать решение. 

Э. З. Фромм – немецкий философ, социальный психолог, психоаналитик, 

доказывает значимость семейных ценностей на мировоззрение и социализацию 

личности ребенка в семье: «Семья – есть своего рода «психологический посред-

ник» общества, поэтому в процессе адаптации в семье ребенок формирует харак-

тер, который затем станет основой его адаптации к обществу и решения различ-

ных социальных проблем» [3, 25]. 
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Методы и средства социализации личности ребенка дошкольного возраста 

непосредственно зависят от возрастного развития, где главное в личностном раз-

витии следующее: 

- для детей до 1 года общение в семье – это самое главное, так как через семейные 

отношения и ценности усваиваются и формируются шаблоны поведения, вос-

принимается базовая информация о внешнем мире. 

- от года до трех лет – ребенок нуждается в потребности общения детского кол-

лектива, поэтому следует создавать условия для межличностных коммуникаций, 

где дети учатся сосуществовать в обществе, сопереживать, делиться, помогать. 

- от трех до шести лет – главное средство познание мира происходит через обще-

ние, ребенок через собственную речь учится задавать вопрос, отвечать, строить 

диалог, анализировать свои знания. 

На любом возрастном этапе социализация ребенка происходит через игру, 

поэтому разрабатываются и совершенствуются методики развития, которые в иг-

ровой и доступной форме направлены на подачу информации. Игры должны про-

водиться со сверстниками, где коммуникативные контакты могут принимать лю-

бую форму. Игра может быть с разными уровнями взаимодействия, одиночной 

или командной. Коммуницируя в таких играх, дошкольники учатся контролиро-

вать собственные чувства, понимать других детей, воспринимать смысл разных 

правил и ограничений, имитировать поведение взрослых, выражать свои пережи-

вания. В игре развивается общение ребенка со сверстниками, появляются новые 

формы общения со взрослыми. Благодаря коммуникативным играм, ребенок, как 

бы, открывает и познает новый мир взрослого – мир отношений, мир возможно-

стей, активно и эмоционально включается в него. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дошкольное детство – это важ-

ный период в социальном становлении личности, так как пик социализации тех-

нически совпадает с периодом дошкольного возраста при условии активной адап-

тации ребенка к культурной среде. Это период формирования личности, так как 

дошкольный возраст чувствителен для социального познания из-за бурного раз-

вития восприятия, мышления, памяти, воображения, речи. Эти психологические 
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достижения позволяют старшим дошкольникам эффективно вписываться в мир 

людей и его осваивать, делать выбор в социуме по отношению к событиям, соци-

альной роли. Огромную роль в социализации личности играет семья и ДОУ, так 

как это две первичные социальные группы. Личностное развитие ребенка и освое-

ние им культурных ценностей осуществляется через включение в совокупность 

доступных отношений. Семья и ДОУ являются первой общественной средой для 

ребенка, и именно через них он познает весь окружающий и социальный мир. 
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а также сравнение личностей, перенесших стресс в детском возрасте с теми 

людьми, у которых он отсутствовал. 

Ключевые слова: детский стресс, дистресс, психологическая устойчивость, 
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Современные нестабильные, неопределенные иногда экстремальные усло-

вия жизни человека во многом способствуют возникновению стресса. По стати-

стике, 75% женщин и 52% мужчин, работающих в этих условиях жизни, страдают 

от физического и психического стресса. Данные Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) выявили, что 45% болезней начинаются из-за стресса. 

Известно, что понятие «стресс» было введено в научный оборот канадским 

физиологом Гансом Селье в 1936 году, который первоначально назвал этот про-

цесс общим адаптационным синдромом, то есть неспецифической нейрогормо-

нальной реакцией организма на любой раздражитель. Стресс – это процесс, при 

котором все системы организма внутренне изменяются в ответ на интенсивное 

или длительное воздействие стрессоров. Стресс может быть вызван как положи-

тельными, так и отрицательными факторами [1]. 

Умеренный стресс, (по-другому его называют эустресс) – это безопасный 

стресс, в итоге сам стресс уничтожается, а защитные функции организма воспол-

няются. Негативный стресс, (по-другому дистресс) – это стресс, в результате ко-
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торого организм человека начинает терять защитные механизмы, благодаря кото-

рым человек справляется со стрессом. Он быстро может перейти в хронический 

стресс, и тогда появляются психосоматические расстройства человека [3]. 

По данным научных исследований 60% детей испытывают стресс [2]. Уче-

ные из Института неврологии при Университете штата Джорджия (Georgia State 

University Neuroscience Institute) выявили, что у людей, которые в детском возрас-

те испытали на себе различного рода стресс, могут возникать изменения в облас-

тях головного мозга. Такие изменения влияют на способность мыслить критиче-

ски, учиться, запоминать и способность бороться со стрессом, контролировать 

свои эмоции. Данные изменения могут влиять на поведение, привычки, увлече-

ния, а также на выбор спутника жизни. 

В раннем возрасте возрастает вероятность возникновения психического 

расстройства. У детей не развиты компенсаторные способности, поэтому ребенок 

не может объективно оценить происходящие события. Только во взрослом воз-

расте человек сможет выявить силу психической травмы, полученной в детском 

возрасте [2]. 

В нашем экспериментальном исследовании приняли участие 60 человек в 

возрасте от 20 до 35 лет (студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), среди них 30 мужчин и 30 женщин. 

Цель проведенного исследования – выявление психологической устойчиво-

сти у людей к стрессу, а также сравнение личностей, перенесших стресс в детском 

возрасте с теми людьми, у которых он отсутствовал.  

В эксперименте мы использовали следующие методики: для определения 

психических травм в детском возрасте – авторский опросник, для оценки степени 

выраженности психофизиологической реакции – опросник Дж. С. Гринберга, для 

определения уровня контроля в стрессовых ситуациях – опросник «Насколько эф-

фективно Вы справляетесь со стрессом?» К. Шрайнера, для диагностики копинг-

стратегий – опросник «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана, для определе-

ния эффективного способа преодоления стресса – авторское анкетирование. 

Исследуемые лица были разделены на 2-е группы: первая группа – лица, ко-

торые испытали стресс в детском возрасте; вторая группа – лица, которые не ис-
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пытывали стресс в детском возрасте. Результат опрошенных показал: 62% опро-

шенных ответили, что стресс в детстве стал для них психотравмирующим (рис. 1). 
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Отсутствие травмирующих 
ситуаций

Травмирующие ситуации в 
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Травмирующие ситуации в 
возрасте от 12 до 18 лет

Травмирующие ситуации в 
возрасте от 6 до 11 лет

 

Рисунок 1 – Наличие травмирующих событий (%) 

 

Основным фактором развивающий стресс, исследуемые отмечают: посто-

янные переезды, смена обстановки (24%), смерть или болезнь родного человека 

(16%), обостренные отношения со сверстниками (12%), алкоголизм (11%) (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Детские стрессогенные события (%) 
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Сравнение групп, у которых были травмы в детстве, и у которых не были, 

по показателям уровня выраженности, психологической реакции на факторы 

стресса и уровня преодоления в стрессовых ситуациях, мы получили следующие 

результаты (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Сравнение показателей психологической реакции на факторы  

стресса и уровня преодоления в стрессовых ситуациях 

 

Анализ данных показывает, что люди, которые испытывали в детстве пси-

хологические травмы и сильный стресс, имеют ряд заболеваний. Такие люди час-

то обращаются за помощью к психологу. 

Показатель стрессоустойчивости оказался очень высокий в двух группах. 

Однако, в группе, где лица уже пережили в детстве стрессовые переживания, по-

казатель оказался ниже, чем в группе, где не было данных переживаний. 

В нашем исследовании мы определили главные копинг-стрессовые пове-

денческие стратегии. Согласно теории американских психологов, существует не-

сколько шагов для определения поведенческой стратегии. Первый – необходимо 

научиться определять сигналы, с помощью которых человек и определяет, что он 

начинает испытывать стресс. Второй – выявление истинных факторов, которые 

пагубно влияют на психологическое состояние, а также определение способов 
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преодоления стресса и разработка плана для снижения стресса (Folkman, 1964; 

Folkman, Lazarus, 1980, 1984). 

У каждого человека свои способы преодоления стресса. Поэтому, сравнивая 

две группы, мы обнаружили, что виды копинг-поведенческих реакций в стрессо-

вых ситуациях оказались разные. Данные представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Копинг-поведенческие реакции в стрессовых ситуациях (%) 

 

Преимущественно по использованию стратегии «Разрешение проблемы» у 

лиц, которые не имели стрессовых переживаний. Данные лица способны решать 

проблемы с помощью определенного плана, размышления над самой проблемой, 

подбирая всевозможные способы выхода из тревожной ситуации. 

Лица, которые пережили в детском возрасте сильный стресс, используют 

стратегию «Социальная поддержка». Такие люди решают проблемы и сложные 

ситуации за счет других людей (родители, братья, сестры, друзья и другие), они 

зависимы от мнения других людей, ожидают особого внимания к своей личности, 

какого-либо совета. 

Испытуемые, пережившие в детском возрасте сильные стрессы, также ис-

пользуют стратегию «Избегания проблемы». Когда люди используют данную стра-
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тегию, они отрицают проблему. Им лучше оставаться наедине с самим собой, так и 

не пытаясь решить проблему. Они думают, что проблема решится сама по себе. 
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Рисунок 5 – Детализация деструктивных способов 
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Рисунок 6 – Детализация конструктивных способов 

 

Преодоление стресса может быть как эффективным, когда человек восста-

навливает свои защитные функции преодоления стресса, так и неэффективным, 

которое снимает стресс на короткий промежуток времени и все же пагубно влияет 
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на организм в целом. Исследуемые лица, которые пережили сильный стресс в 

детстве, реже справляются со стрессом деструктивным способом, и чаще конст-

руктивным. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что стрессовые пере-

живания, пережитые в детстве, отражаются на личности подрастающего ребенка, 

а также на психологической устойчивости к стрессовым событиям у взрослого 

человека. Позитивные и негативные влияния, пережитые в детстве, невозможно 

изменить. Поведение родных людей, их непосредственные реакции на факторы 

стресса и то, как человек справляется со стрессом, играют важную роль в форми-

ровании у детей хороших адаптивных навыков. Своим примером родственники 

могут выработать у ребенка определенный вид стратегии преодоления стресса, 

в результате чего повышается устойчивость к стрессу через родственные связи. 
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Создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения – одна из приоритетных задач образования. Теоретико-методо-

логические основы гражданского воспитания сформулированы замечательным 

российским педагогом К.Д. Ушинским. Национальная система образования, по 

мнению К.Д. Ушинского, должна строиться в неразрывной связи с историей и 

традициями, образовательные задачи должны быть согласованы с целями воспи-

тания. Формирование чувств патриотизма, любви и уважения к Родине, становят-

ся приоритетными задачами воспитания молодых людей. В концепции модерни-

зации российской системы образования подчеркивается важность и значение вос-

питания подрастающего поколения. 
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Духовно-нравственное воспитание современных студентов неотрывно свя-

зано с освоением культурно-исторических достижений своего народа. И в этой 

связи роль музея в образовательном и воспитательном пространстве неоценима. 

Музейное пространство  обладает уникальным творческим потенциалом, что осо-

бенно важно в процессе развития подрастающего поколения. Деятельность со-

временных музеев направлена на установление контактов, которые осуществля-

ются по следующим направлениям: информирование, обучение, познание, досуг, 

развитие творчества. Мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в 

процессе обучения. 

В Ленинградском социально-педагогическом  колледже Краснодарского 

края   действует музей истории колледжа. Поступающие в колледж молодые люди 

зачастую  не имеют достаточно яркого представления о системе профессиональ-

ного образования и истории традиций образовательного учреждения. В этой связи 

наиболее актуальной задачей музейной работы в колледже является адаптация 

студентов, стимулирование их интересов к истории профессионального образова-

ния, формирование активной жизненной позиции, повышение интеллектуального 

уровня, воспитание патриотизма. Специализация музея – музей истории колледжа 

позволяет эффективно решать данные задачи. 

Одним из важных направлений деятельности музея выступает экскурсион-

ная деятельность. Экскурсии как метод обучения возникли в конце XVIII – начале 

XIX века. Многие учёные (П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Е.Я. Голант, 

В.В. Голубков) обращались к экскурсиям как одной из форм учебной работы. 

Применение в работе музея основных принципов современной музейной педаго-

гики позволяет превратить обычную экскурсию в увлекательную игру-

исследование. 

Одной из интересных форм современной экскурсии являются квест-

экскурсии. В мифологии и литературе на английском языке понятие «квест» изна-

чально обозначало один из способов построения сюжета – путешествие персона-

жей к определенной цели через преодоление трудностей. Квест-экскурсии – это 

сюжетные экскурсии в игровой форме, во время которых студенты выполняют 
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познавательные, творческие и развлекательные задания, самостоятельно добывая 

информацию под руководством гида. Квест-экскурсии обладают огромным обра-

зовательным потенциалом, дают возможность совместить экскурсию и игру, ре-

шить задания, связанные с историей и культурой, повысить интеллектуальный 

уровень студентов. 

Сегодня экскурсии в форме квестов становятся общепринятой практикой в 

культурно-исторических и мемориальных центрах, на выставках и в музеях, про-

водятся экскурсии-квесты по улицам и паркам различных городов. Такая форма 

экскурсии делает участников квеста активными исследователями исторических 

событий и фактов, участниками процесса познания мира прекрасного. Но, естест-

венно, что интерес к прохождению квеста-экскурсии зависит еще и от того, на-

сколько авторам-составителям удастся подметить уникальные свойства объекта 

(здания, памятника, полотна и т. п.), какие-то интересные детали, связанные с ис-

торией его создания, жизнью и творчеством автора или персонажа и т. п. Основная 

задача педагога – найти эти «изюминки» и сформулировать вопросы так, чтобы вы-

звать  интерес со стороны студентов. Квест-экскурсия предполагает наличие сю-

жетной линии и должна приводить к неожиданным и увлекательным открытиям. 

В музее Ленинградского социально-педагогического колледжа разработаны 

и реализуются ряд тематических  квест-экскурсий: «Путешествие в прошлое жен-

ской гимназии», «Начало большого пути», «Юность, опаленная войной», «Впе-

ред, комсомольцы!» Успех квест-экскурсии сопряжен с реализацией нескольких 

этапов. 

Подготовительный этап. Проведение экскурсии следует начинать со всту-

пительной беседы со студентами. Во вступительной беседе преподаватель опре-

деляет цели и задачи экскурсии, раздаёт маршрутные листы. Очень важно на дан-

ном этапе мотивировать участников. Учитывая возрастные и психологические ха-

рактеристики студентов, мы предлагали студентам представить себя в качестве 

исследователей. Подобная формулировка вызывает у студентов неподдельный 

интерес и позволяет заинтересовать их во время рассказа экскурсовода. 
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Проведение экскурсии. Данный этап предполагает знакомство студентов  с 

помощью экскурсовода с материалами экспозиций. Следует отметить, что зна-

комство студентов с музейным пространством успешнее проходит в том случае, 

если экскурсия носит тематический характер и перекликается с повседневной 

жизнью студентов. Так, в рамках тематической экскурсии «Юность, опаленная 

войной»,  мы используем материал, рассказывающий о повседневной жизни кол-

леджа в годы войны, используем фотодокументы, письма студентов-выпускников 

военных лет. Такая эмоционально-окрашенная информация не оставляет студен-

тов равнодушными слушателями. 

В рамках экскурсионной программы «Путешествие в прошлое женской 

гимназии» студенты знакомятся историей гимназического образования Россий-

ской империи. Особое внимание в рамках экскурсии уделяется страницам регио-

нальной истории. Так, станица Уманская (Ленинградская) в XIX веке была цен-

тром Ейского округа. Станица славилась высоким культурным и образовательным 

уровнем ее жителей: уже к началу XX  века в Уманской насчитывалось 8 образо-

вательных учреждений разного профиля. Особое внимание  в казачьем крае уде-

ляли женскому образованию. Студенты знакомятся с особенностями обучения и 

быта гимназисток Уманской женской гимназии. 

Проведение квеста. Огромную роль в активизации деятельности студентов  

во время квест-экскурсии играет поисковый метод. Студенты не просто знакомят-

ся с материалами экспозиций, но и занимаются активным поиском информации. 

Это достигается путём постановки проблемных вопросов перед экскурсией либо 

получением определённых заданий маршрутного листа. Маршрутный лист пред-

ставляет собой перечень проблемных вопросов, незаконченных предложений, 

предложений с пропущенными терминами. Разработке маршрутного листа препо-

даватель должен уделить особое внимание, так как формулировка вопросов и за-

даний должна быть точна и интересна. Не следует подбирать слишком сложные 

вопросы – это вызовет отторжение со стороны студентов. Но при этом важно не 

забывать о «зоне ближайшего развития», формулируя вопросы и задания так, что-
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бы у участников квест-экскурсии  оставалась внутренняя потребность к поиску 

новой информации. 

Подведение итогов. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе ко-

торой преподаватель совместно со студентами обобщает, систематизирует уви-

денное и услышанное, выделяет самое существенное, выявляет впечатления и 

предварительные оценки учащихся. Немаловажным моментом на заключитель-

ном этапе  является проведение награждения студентов. Введение элементов кон-

куренции заставляет студентов подходить к выполнению заданий более ответст-

венно. В рамках квест-экскурсии возможно проведение  творческих заданий: на-

писание  сочинений, подготовка  докладов, составление альбомов. Так, в рамках 

тематической экскурсии «Юность, опаленная войной» мы предложили студентам 

попробовать написать исследовательские работы, рассказав о жизненном пути во-

енной поры своих родных и близких. 

В целом, использование квест-экскурсии в образовательном и воспитатель-

ном пространстве колледжа является новой и интересной формой работы, позво-

ляющей решить не только задачи образования, но и проблемы духовно-

нравственного воспитания студентов. 
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тического воспитания молодежи и профилактика политического экстремизма, так 
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данско-патриотического воспитания, имеющая в прошлом прочные, проверенные 

временем традиции, нуждается в значительном совершенствовании, чтобы соот-

ветствовать новым реалиям. 
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В современной России наиболее значимым этапом на пути возрождения 

системы гражданско-патриотического воспитания молодежи стала разработка го-
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сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016–2020 гг.», утверждённая Постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое вос-

питание граждан российской федерации на 2016–2020 годы», а также Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» [5]. 

На основе нормативно-правовых документов выделяются следующие на-

праления: определение приоритетных направлений работы по гражданско-

патриотическому воспитанию на современном этапе, обогащение содержания 

гражданско-патриотического воспитания; развитие форм и методов воспитания на 

основе новых информационных технологий; усиление гражданско-

патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных дисциплин. 

Международные организации, такие как Лига Наций и Организация Объе-

диненных Наций, столкнулись со значительными трудностями в достижении кон-

сенсуса в отношении определения экстремизма. В 2005 году Генеральный секре-

тарь ООН Кофи Аннан предложил расширить официальное определение экстре-

мизма, чтобы у ООН был более строгий мандат на вмешательство в случае необ-

ходимости. Согласно его новому определению этого слова, экстремизм включает 

в себя любое действие, направленное на причинение смерти или серьезных телес-

ных повреждений гражданскому населению.  

Экстремизм – это применение силы или угроза применения силы, направлен-

ная на политические перемены [4]. Другие авторы добавляют, что экстремизм – это 

преднамеренный и незаконный акт или угроза, что он может быть использован 

против людей или объектов собственности, что он обычно направлен против мир-

ных жителей, не ведущих боевые действия, и что он включает в себя следующее: 

неизбирательное насилие, намерение достичь политической цели путем запугива-

ния, а также элементы организации и планирования для достижения тактической 

цели или стратегической цели. Третьи задаются вопросом, требует ли экстремизм 

политической повестки дня, утверждая, что он может быть мотивирован принуж-
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дением к искоренению нежелательной группы людей, что часто основывается на 

религиозных мотивах исключительности. В любом случае точное определение 

экстремизма, с которым были бы склонны согласиться все власти, найти сложно. 

Признавая эти важные нюансы и связанные с ними трудности в использовании 

универсального определения экстремизма, в этой магистерской диссертации ис-

пользуется следующее определение: Экстремисты стремились использовать и ма-

нипулировать различными технологиями в своих операциях, включая легкодос-

тупные готовые технологии. В частности, беспилотники были определены как уг-

роза. Поэтому в феврале 2019 года министр обороны России и другие органы со-

гласовали практические рамки противодействия беспилотным авиационным сис-

темам (БАС). Программа работы будет реализована в течение следующих двух 

лет, помогая координировать подходы и определять дополнительные шаги для 

устранения этой угрозы. При организации деятельности по противодействию экс-

тремизму всем субъектам противодействия необходимо безусловной учитывать 

общегосударственную направленность [2]. Таким образом, проанализировав со-

временное уголовное законодательство, автор считает, что экстремистское пове-

дение в некоторой степени все чаще понимается как заключительный этап рели-

гиозного пути, предпринимаемого обычными преступниками – то, что определя-

ется как процесс «исламизации преступного поведения». 

Необходимо подчеркнуть, что подход к экстремизму и преступности в мире 

важен не только сам по себе, но и для того, чтобы выделить более широкое отно-

шение к проблеме экстремизма в современной России. Во-первых, предотвраще-

ние экстремизма и преступности влечет за собой тесную связь с двумя разными, 

но взаимосвязанными факторами: религией и социальной изоляцией и маргинали-

зацией. Религия в основном обсуждается как главный источник экстремистского 

насилия. Именно здесь три измерения – религия, социальная изоляция и маргина-

лизация – пересекаются, порождая экстремизм в результате столкновения между 

преступным поведением и религиозными практиками и убеждениями. Экстре-

мизм во многих случаях является продуктом такой комбинации. 
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 Кроме того, экстремизм регулируется на нормативном уровне. Политики не 

только обсуждают вопросы экстремизма и принимают политические решения, но 

и определяют связь, установленную с преступной деятельностью, что также укре-

пляет нормативное понимание экстремистского насилия. Тем не менее, можно с 

уверенностью утверждать, что любая религиозная практика или поведение, свя-

занное с подозреваемыми или осужденными преступниками, действительно сего-

дня является обычным индикатором потенциального политического насилия. Ре-

зультатом является представление об экстремизме как о крайней форме религиоз-

ной преступности, которая, тем не менее, может усилить дискриминацию и секь-

юритизацию религиозных и социальных практик в большей степени, чем насиль-

ственное поведение. Эта же парадигма предполагает систематизацию набора спе-

цифических черт, которые в основном связаны с агрессивным поведением. В со-

ответствии с представлением международных экстремистских организаций выде-

ляются конкретные характеристики личности [1]. Например, религиозное поведе-

ние, уголовные убеждения или сети. Именно поэтому возникает противостояние 

между человеком и безопасностью целого национального сообщества на основе 

индивидуальных убеждений. Если обратиться к результатам выделенных выше 

критериев можно провести социальный анализ: 

 Соотношение возраста и вынесенного приговора. По мере того, как люди в 

экстремистских организациях стареют, количество приговоров, которые им 

выносятся, увеличивается. Этот вывод показывает, как действуют экстреми-

стские организации. По мере того как экстремисты становятся старше, они 

участвуют в большей экстремистской деятельности, чтобы завоевать доверие 

своего начальства. В результате их назначают на должности в иерархической 

пирамиде просто потому, что они хорошо известны организации и достаточ-

но зрелы, чтобы брать на себя ответственность. Естественно, если экстремист 

участвует в еще большей экстремистской деятельности и берет на себя от-

ветственность в организации, как следствие, срок наказания, который он по-

лучает, увеличивается; 
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 Связь социально-экономического положения и вынесенного приговора. Су-

ществует отрицательная значимая связь между социально-экономическим 

статусом экстремистов и количеством приговоров, которые они получают. 

По имеющимся данным, по мере повышения социально-экономического ста-

туса респондента срок наказания сокращается. Это также указывает на важ-

ность участия семьи в процессе следования. Семьи с лучшими социально-

экономическими условиями могут нанять лучших юристов для поддержки 

своих детей; 

 Соотношение лет, проведенных в экстремистской организации, и места в 

экстремистской иерархии. Другие результаты показывают, что чем больше 

экстремисты проводят время в экстремистской организации, тем более высо-

кое место в иерархии они получают, чего и следовало ожидать. Точно так же, 

чем лучше образован человек, тем более высокое положение в иерархии он 

занимает в соответствии с данными. Это свидетельствует о том, что экстре-

мистские организации склонны поручать экстремистам с высшим образова-

нием. Точно так же уровень образования матерей положительно повлиял на 

место экстремиста в структурной иерархии. Чем больше образовывались ма-

тери, тем выше положение их отпрысков в экстремистской иерархии [3]. Со-

циально-экономический статус, как и другие переменные, положительно 

влияет на статус экстремистов. 

Взаимосвязь социального класса и продолжительности существования экс-

тремистской организации. Последний фактор может быть одним из самых важных 

выводов. Это показало, что по мере уменьшения социального класса продолжи-

тельность экстремистской организации увеличивалась. Этот вывод означает, что 

экстремистские организации с большей вероятностью сохранят членов из более 

низкого социально-экономического класса на протяжении многих лет. Этот вывод 

чрезвычайно важен, также подтверждается предыдущими выводами, в которых 

указывалось, что экстремисты из низшего класса получают более строгие приго-

воры во время судебных процессов. Точно так же другая переменная о том, где 

родились экстремисты, также поддерживает этот вывод. Экстремисты, родившие-
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ся в городе, останутся экстремистами в меньшей степени, чем экстремисты, ро-

дившиеся не в городе. Если учесть, что в большинстве городов условия жизни 

лучше по сравнению с пригородами и небольшими городками, этот вывод также 

подтверждает вывод о членах экстремистских организаций из низшего социально-

экономического класса.  

Следовательно, мы можем легко утверждать, что экстремисты более успеш-

ны среди сообществ низшего социально-экономического класса, а экстремисты из 

этих сообществ, как правило, остаются более активными в течение большего вре-

мени в экстремистских организациях, поэтому они получают больше приговоров, 

чем другие социально-экономические классы в сообществе. Следовательно, этот 

факт необходимо учитывать в надежной программе предотвращения, направлен-

ной на борьбу с экстремизмом. Основное внимание следует уделять более низким 

социально-экономическим классам, поскольку они обеспечивают более шестиде-

сяти процентов новых членов из этой группы, которая также представляет собой 

давних членов экстремистов. 
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Первым направлением коррекционно-педагогической работы является изу-

чение поступившего запроса на проведение комплексного обследования ребенка с 

задержкой речевого развития. Тяжесть раннего выявления детей, которым необ-

ходимо оказание ранней логопедической помощи, обоснована тем, что ребенок до 

3-х лет получает воспитание исключительно на базе собственной семьи, где от-

сутствует достаточный уровень просвещения в вопросах правильного детского 

речевого и психологического развития. 

Второе направление – проведение мультидисциплинарной командой необ-

ходимых специалистов индивидуальной комплексной диагностики, в которой ак-

тивно принимают участие родители. 

Третье направление – определение общего уровня развития ребенка, имею-

щего задержку речевого развития, следовательно, происходит постановка логопе-

дического заключения на основе проведенного анализа медицинского диагноза, 

результатов диагностики, а также происходит установление имеющегося актуаль-

ного уровня речевого развития ребенка. 

В процессе формирования психологического заключения, специалист опи-

рается на типологию отклоняющегося развития. Классификация, разработанная 

М.М. Семаго, указывает на то, что задержка речевого развития – это недостаточ-

ное развитие, относящееся к подгруппе «парициальная несформированность» 

высших психических функций», где преимущественно нарушение процесса фор-

мирования: 

- вербального компонента; 

- регуляторного компонента; 

- смешанного типа. 

Четвертое направление работы заключается в определении индивидуально-

го коррекционно-педагогического маршрута и определения необходимого объема 

коррекционного взаимодействия со специалистом.  
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Успех реализации коррекционно-педагогической работы напрямую зависит 

от достоверного и полноценно собранного анамнеза, который позволяет макси-

мально индивидуализировать процесс работы, путем выявления личностных осо-

бенностей и проблем ребенка, имеющего задержку речевого развития, а установ-

ление иерархической структуры способствует выделению приоритетных задач, а 

это в разы повышает эффективность работы. 

Пятое направление – комплексное взаимодействие специалистов в процессе 

реализации коррекционно-педагогического процесса. Создание организационно-

методической модели коррекции задержки речевого развития детей является од-

ной из актуальных проблем. 

На следующем направлении проводится итоговая оценка эффективности 

реализации корреляционной программы по средствам промежуточной диагности-

ки актуального развития ребенка, а также специалистом даются рекомендации, 

например, внедрение ребенка в общеобразовательную группу. 

Основной целью коррекционно-педагогической работы является процесс 

создания наиболее оптимальных условий для успешного развития ВПФ по сред-

ствам компенсации нарушенных функций в результате поражения первичного 

звена. 

Указанные направления работы имеют дополнение в виде интегрированной 

подгруппой формы помощи, которая предполагает совместное развитие детей 

группы «норма» с детьми, имеющими задержку речевого развития. Такая форма 

взаимодействия позволяет создать речевую среду и простимулировать родителей 

детей «группы риска по речевой патологии» к началу активного участия в кор-

рекционно-педагогической работе. 

В первую очередь на занятиях специалисту необходимо наладить эмоцио-

нальный контакт с ребенком через совместную предметно-практическую деятель-

ность. Только после установления тесного эмоционального контакта следует при-

ступать к развитию общей моторики и символического праксиса, направленного 

на появление кинестезий, что является необходимым в процессе коррекции за-

держки речевого развития. 
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Под задержкой речевого развития понимают замедление приобретения ре-

чевых навыков, овладения речью по сравнению со средневозрастными показате-

лями. В большинстве случаев выраженная задержка речи сопровождается нару-

шением зрительно-пространственных навыков и/или двигательной неловкостью. 

Характерным для многих детей, имеющих задержку речевого развития, яв-

ляются специфические психологические проблемы, а также наблюдаются ано-

мальные особенности в процессе формирования личности, которые могут возни-

кать в различных сферах жизни: интеллектуальной, сенсорной, аффективно-

волевой и других. Задержка речевого развития способна не только негативно вли-
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ять на процесс формирования разнообразных сторон психики и личности, но и 

быть спровоцирована ими же. 

Ребенок, имеющий в анамнезе задержку речевого развития, вероятнее всего 

будет иметь отягощенный неврологический статус. Возможны проявления гипе-

рактивности, расторможенности или обратные проявления в форме плаксивости, 

пассивности, инфантильности. Таким детям тяжело дается фокусирование внима-

ния, так как оно непроизвольно и носит неустойчивый характер. В процессе реа-

лизации игровой деятельности манипулирование игрушками не выражает ника-

кой целенаправленности, движения хаотичны и беспорядочны. Следует отметить, 

что достаточно часто присутствуют нарушения поведения, трудности в общест-

венной адаптации в коллективе, общая задержка в формировании и усвоении но-

вых навыков психического развития. Активный словарный запас ребенка не соот-

ветствует возрастным нормам и носит достаточно ограниченный характер, затра-

гивает данное нарушение первостепенно пассивный словарный запас. Так же ха-

рактерным является небольшой объем бытовых знаний, общих представлен об 

окружающем мире, а главное выделяется пониженный или вообще отсутствую-

щий интерес к познанию.  

При наличии данного нарушения речи страдает аналитико-синтетическая 

мозговая деятельность, поскольку является несколько заторможенной, что может 

выражаться в нарушениях звукового анализа и синтеза. Следует отметить, что 

происходит нарушение социального взаимодействия с окружающими людьми, а 

это оказывает негативное влияние на социальную адаптацию ребенка в детских 

дошкольных учреждениях и в семье, где может возникнуть внутрисемейное на-

пряжение, ведущее за собой невротизацию ребенка. Неустойчивость внимания, 

импульсивность и гиперрактивность также несут негативные последствия и ме-

шают установлению прочных социальных связей. 

Подводя итоги вышесказанному, следует выделить, что нарушения у детей, 

имеющих задержку речевого развития, носят полиморфный характер, а именно: 

расстройство речевого развития, активности и внимания, социального взаимодей-

ствия, нарушение психического развития. У таких детей высокий риск появления 
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речевого негативизма, который способен увеличиваться, если родители требуют 

от ребенка постоянно правильного произношения, ругают или наказывают его, 

когда он ошибается. Подобное поведение родителей может привести к полному 

отторжению собственной речи, тогда ребенок будет избегать или игнорировать 

любые просьбы и вопросы, требующие от него речевых высказываний. В даль-

нейшем для реализации каких-то собственных желаний ребенок будет стараться 

не обращаться к взрослым, а справляться самостоятельно или просто показывать 

пальцем на необходимый предмет и мычать. Такое детское поведение указывает 

на наличие речевого негативизма и в результате на отсутствие навыков речевой 

коммуникации. 
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Для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, актуаль-

ными задачами являются их социальная адаптация, развитие коммуникативных 

навыков, подготовка к самостоятельной жизни, развитие навыков самообслужи-

вания. Решение указанных задач связано с активным включением детей в различ-

ные виды деятельности, в том числе в процесс приготовления пищи. Многие ис-

следователи подчеркивают тот факт, что именно в кулинарии активно развивается 

творческий потенциал, эстетический вкус детей с ОВЗ и инвалидностью при соз-

дании щадящего режима, учете особенностей конкретной нозологической группы, 

использовании индивидуализированных форм работы и др. 

М. Косет рассматривает кулинарную терапию как «метод, который исполь-

зует искусство, кулинарию, гастрономию и личные, культурные и семейные от-

ношения человека с едой для решения эмоциональных и психологических про-

блем, с которыми сталкиваются отдельные люди, семьи и группы» [3]. В случае с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью метод кулинарной терапии является эффективным 

при интегрированном подходе, определяющем важность таких этапов, как покуп-

ка продуктов, инструктаж по технике безопасности, собственно приготовление 

пищи, сервировка, столовый этикет и др. Терапевтический эффект получается от-

следить в ходе наблюдения за мотивацией участия детей с ОВЗ и инвалидностью 

в занятиях по кулинарной терапии, за особенностями мелкомоторных навыков, 

контролем эмоций, уровнем работоспособности. 

Чаще всего программа занятий по кулинарной терапии реализуется как 

адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма для детей с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях дополнительного обра-

зования. При проведении занятий большое внимание уделяется вопросам соблю-

дения правил безопасности, санитарно-гигиенических норм при работе с продук-
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тами питания, подготовки и использования спецодежды и др. Так, например, 

АДООП «Кулинарное ателье» (г. Ульяновск) для детей с интеллектуальными на-

рушениями (умственной отсталостью) предоставляет им возможность попробо-

вать себя в роли кулинара и рекламного фотографа, сформировать навыки приго-

товления основных блюд [1]. Социально-гуманитарная направленность данной 

программы определяет не только обучение кулинарным навыкам, но и приемам 

создания собственного фоторецепта с помощью камеры мобильного телефона. 

Интересно, что изучение конкретной группы блюд начинается с обсуждения фо-

торецептов, в процессе обсуждения создается ситуация предварительного состав-

ления списка необходимых продуктов. Работа с алгоритмами для детей с ОВЗ и 

инвалидностью проявляется в выборе нужного магазина, сортировке товаров, 

расчетных операциях и др. Данная программа предполагает расширение социаль-

ного пространства за счет участия детей с ОВЗ и инвалидностью в занятиях, про-

водимых в магазинах и библиотеке.  

Программа кулинарного кружка «Рататуй» (Саха Якутия) [7] включает за-

нятия по технике безопасности, обработке пищевых продуктов, способам приго-

товления и хранения продуктов, а также по теме «Национальная кухня». Показа-

тельно, что многие авторы отмечают связь между повышением самооценки детей 

с ОВЗ и инвалидностью и участием их в занятиях по кулинарной терапии. 

Анализ литературы по теме позволил отметить, что, помимо реализуемых 

адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм для детей с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях дополнительного образо-

вания, в последние годы получает широкое распространение кулинарный мастер-

класс как форма работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, рассматриваемая как 

«арт-педагогическая технология» [5]. Е.В. Шабедько описывает собственный 

опыт организации занятий для детей, испытывающих трудности в процессе зри-

тельного, слухового, тактильного восприятия, включающих кулинарные мастер-

классы для группы из 8 человек (1 раз в неделю). Автор применяет схемы поэтап-

ного приготовления пищи в виде картинок [9]. Отмечается также опыт проведе-

ния занятий по кулинарии в рамках клубной деятельности – например, в клубе 
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«Поварешка» в Социальном доме «Москворечье» тематические встречи проходят 

на специально оборудованных тренировочных кухнях. Клубная форма позволяет 

детям и взрослым с ОВЗ и инвалидностью осваивать навыки кулинарии и азы сер-

вировки, обучаться безопасному обращению с инвентарем и оборудованием, раз-

вивать навыки планирования и экономного расходования продуктов питания [8]. 

Интересно мнение профессионалов в сфере кулинарии, ресторанного дела о 

возможностях влияния кулинарной терапии на развитие детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. Так, гуру ресторанного питания, международный судья, по версии Все-

мирного конкурса WorldSkills, шеф-повар В. Луценко, организующий в центре 

комплексного социального обслуживания «Доброта» мастер-классы «Ку-

линарная терапия» для благовещенских детей с ОВЗ и инвалидностью, считает, 

что «особым детям особый подход не требуется» [2]. Данное утверждение, безус-

ловно, отражает современный подход, при котором именно социальная инклюзия 

«помогает вырабатывать адекватную социальную норму на уровне легимитизации 

жизнедеятельности инвалидов, а значит, может служить важным условием повы-

шения инклюзивной культуры общества, претендующего на сохранение традиций 

демократии, благотворительности и рефлексии распространяемых ценностей в 

рамках концепции гражданских прав» [6, 233]. 

На наш взгляд, справедливо замечание А.Ю. Шеманова, подчеркивающего, 

что «использование культуры как ресурса для формирования субъектности, реф-

лексивности и общего символического кода участников творческой группы созда-

ет основу для разрешения одной из ключевых проблем, возникающих в ситуации 

совместной творческой деятельности людей с различными возможностями, а 

именно – задачи создания их социокультурной общности в процессе совместной 

социокультурной деятельности» [10, 34]. Исходя из такой позиции, на  площадке 

Добро. Центра Автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» в г. Та-

ганроге на регулярной основе проводятся занятия в формате так называемой 

Школы кулинарии. В качестве ведущих уроков кулинарии выступают мастер 

производственного обучения Таганрогского технологического техникума питания 

и торговли, педагоги Добро.Центра АНО «Луч Надежды» и родители участников. 
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В Добро.Центре имеется отдельное помещение с кухонной и столовой зонами, 

что максимально приближает каждого из участников занятий к решению предла-

гаемых задач, мотивирует на развитие жизненно необходимых навыков. Созда-

ваемое пространство безопасно, ресурсно и связано с индивидуальным подходом 

к каждому ребенку, у которого свой путь к получению знаний и опыта реальной 

жизни. Рядом с детьми с ОВЗ и инвалидностью находятся родители и волонтеры, 

которые являются опорой и поддержкой. 

Дети, посещающие занятия Школы кулинарии, относятся к категории лиц с 

так называемыми ментальными нарушениями, что проявляется в пассивной пози-

ции, инертности, нарушениях эмоционально-волевой сферы, невысокой способ-

ности к социальному взаимодействию. Поэтому для команды Школы кулинарии 

важной задачей является организация деятельности постоянной по составу ко-

манды специалистов, с которыми у детей с ОВЗ и инвалидностью формируются 

доверительные отношения. В доброжелательной, дружеской атмосфере легко ра-

ботать и педагогам, и детям. Особое внимание уделяется календарным датам, к 

которым проводятся социально-культурные мероприятия с обязательным обсуж-

дением кулинарных традиций и приготовлением соответствующих блюд. 

Таким образом, изучение возможностей кулинарной терапии позволило 

сделать вывод о больших перспективах данной формы работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. Конечно, для реализации полноценной самостоятельной адапти-

рованной программы в социальном учреждении, учреждении дополнительного 

образования, НКО необходимо специальное оборудование, специалист, владею-

щий технологиями приготовления блюд, владеющий основами специальной пси-

хологии и коррекционной педагогики, и др., о чем свидетельствует описанный 

опыт реализации программного обеспечения. Чаще в работе с детьми с ОВЗ и ин-

валидностью используется формат кулинарных мастер-классов, который пред-

ставляется более мобильной формой развития инклюзивного взаимодействия в 

условиях специально организованного пространства по производству пасхальных 

куличей, пиццы, рождественского пирога, вареников и др. На наш взгляд, приме-

нение механизма межведомственного взаимодействия [4] может вывести проекты, 
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связанные с реализацией идеи кулинарной терапии в работе с детьми с ОВЗ и ин-

валидностью на новый уровень, способствуя тиражированию и масштабированию 

наиболее эффективных инклюзивных практик. 
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Задачи, стоящие в настоящее время перед Вооруженными силами РФ, тре-

буют высокой профессиональной компетентности, сформированности морально-

ценностных установок и эмоционально-психической устойчивости личности во-

еннослужащих по призыву. В связи с этим, проблема эмоционально-

психологической устойчивости, связанная с организацией процесса адаптации во-

еннослужащих по призыву на начальном этапе армейской службы; создание ус-

ловий, обеспечивающих преадаптацию к стрессовой среде армейской жизни, яв-

ляется важнейшей проблемой для всех должностных лиц, в особенности в работе 

психолога военной части [6]. 

Жизнедеятельность в военной части сегодня отличается строгой дисципли-

ной, насыщенностью будней, динамичностью событий, связанных с СВО. Обяза-

тельные дежурства, караулы, служба в целом требуют высокого напряжения, 

жизнестойкости, выносливости, эмоционально-психологической устойчивости. 

Экстремальные условия военной службы становятся часто причиной психологи-

ческой неустойчивости, нервных срывов, дезориентации. Непростая ситуация в 
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армии требует повышенного внимания к вышеперечисленным проблемам и тре-

бует специального исследования. 

Теоретико-методологические основания нашего магистерского исследова-

ния опираются на субъектно-деятельностный и структурно-динамический подхо-

ды, основные положения и принципы трудов К.А. Абульхановой-Славской, 

Б.Г. Ананьева, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, 

М.В. Ромма, А.А. Реана, Т. Шибутани и др. Мы опирались на принцип единства 

сознания и деятельности, комплексный подход к развитию личности, связи само-

реализации и адаптации, понятие «образ мира» [2]. Теоретический анализ психо-

логической литературы показал, что сущностью процесса социально-

психологической адаптации военнослужащего по призыву является разрешение 

противоречия между сложившимися у призывника установками, ценностными 

ориентациями, навыками, привычками и необходимостью изменения их в связи с 

новыми требованиями, которые предъявляются к личности в условиях армейской 

жизни. Необходима смена устоявшихся форм и способов поведения личности и 

усвоение новых привычек, установок, навыков с учетом новой ведущей деятель-

ности – военной службы. Все это сопровождается значительными затратами 

нервной энергии, повышенной возбудимостью, напряженностью, нервозностью, 

переживанием отрицательных эмоций, конфликтностью во взаимоотношениях. 

Уровень эмоционально-психической устойчивости в связи с этим зависит от ка-

честв личности военнослужащего, преодолевающего трудности адаптационного 

периода, от его характера, темперамента, направленности личности [4]. 

Актуальность проблемы определила цель нашего исследования – изучение 

эмоционально-психологической устойчивости военнослужащих по призыву на 

начальном этапе службы в соотнесении с их личностными особенностями. 

В настоящее время общепризнанной теоретической модели, объясняющей 

изменения поведения и деятельности при переживании экстремальных ситуаций 

не существует. Требуются особые способности, знания и умения консультанта-

психолога, опора на гуманистические установки человекоцентрированной тера-

пии К. Роджерса (безоценочно позитивное принятие личности, конгруэнтность, 
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эмпатия, соприсутствие, соучастие) для постепенного возникновения чувства по-

нимания [5].Человек пришел в новый для себя мир, новую социальную среду, где 

он должен строить новый, непривычный образ жизни, стратегию своей деятель-

ности с новыми смыслами. Понятие «образ мира» было введено в научный оборот 

А.Н. Леонтьевым [2]. По мнению психолога, образ мира предшествует конкрет-

ному акту восприятия, создает контекст, в котором воспринимаются предметы и 

явления, объединяет социальный и индивидуальный опыт, наполняет предметы 

значением. Образ мира - это понятие для описания целостной, единой, интеграль-

ной системы значений человека. Он построен на основе выделения значимого для 

системы реализуемой субъектом деятельности, его личного опыта (представле-

ний, этических норм, восприятий, чувств, отношений и др.). Вместе с тем этот 

феномен используется для описания системного процесса сознания, получаемого 

путем постоянной трансформации сознания в значения («означивание», опредме-

чивание); как план внутренней деятельности субъекта; индивидуализированная 

культурно-историческая основа восприятия и понимания; субъективная прогно-

стическая модель будущего; а также целостное представление о мире с простран-

ственной и временной перспективой, выходящей за пределы непосредственного 

восприятия. 

Сформулируем важную для нашего исследования гипотезу: уровень эмо-

ционально-психологической устойчивости субъекта зависит от личностных инди-

видуально-психологических особенностей. Ситуация, не затрагивающая мотива-

цию, систему ценностей и смыслов субъекта, является для него слабо экстремаль-

ной или даже вовсе не экстремальной. Изменения образа «Я»  и образа мира про-

исходят именно в процессе деятельности в экстремальных ситуациях, в которых 

опыт деятельности наиболее тесно взаимосвязан с эмоциональными пережива-

ниями. Такие ситуации характеризуются резким изменением жизненных условий 

и характера коммуникации. В образе жизни в период такого изменения не могут 

быть реализованы его обычные функции, главными из которых являются индиви-

дуальный прогноз ближайшего и отдаленного будущего, разрушается индивиду-

альная культурно-историческая основа восприятия и понимания. В таких услови-
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ях военнослужащий не может ни адекватно воспринимать реальность, ни тем бо-

лее адекватно действовать. Именно ситуация интенсивного изменения условий и 

образа жизни является психологическим механизмом дезадаптации и эмоцио-

нально-психологической неустойчивости. 

Таким образом, экстремальная ситуация позволяет осознать ценность своей 

жизни, вследствие чего наступает понимание новых событий своей жизни и при-

нятие на себя ответственности за них. После переживания экстремальной ситуа-

ции на первый план выходят духовные ценности, военнослужащий переосмысли-

вает свое отношение к жизни, отношения с окружающими призывниками, что 

может способствовать формированию новых ценностных ориентиров, нового об-

раза жизни. В этот момент появляются новые знания и личностные  ресурсы, с 

помощью которых он может с помощью психолога-консультанта снизить уровень 

тревожности и переживаний. Работа психолога-консультанта по адаптации воен-

нослужащих начинается в первую очередь с диагностики эмоционально-

психической устойчивости личности. Такая работа тесно связана с изменением 

представлений о себе в новых условиях, активным формированием «Я-

концепции». Вместе с тем сам диагностический этап при его правильной органи-

зации является уже конструктивным. В такой ситуации необходимо применять 

основные положения человекоцентрированного подхода (каждый человек облада-

ет ресурсами для решения своих проблем, нужно помочь их найти, раскрыть и 

реализовать) и экзистенциальной психотерапии с ее направленностью на эмоции, 

чувства, переживание, ценности, духовность и смыслы. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие мето-

дики: 

1. МЛО-Адаптивность разработанный А.Г. Маклаковым, С.В. Чермяниным; Лич-

ностный профиль; 

2. Л-профиль, разработанный под руководством Г.Ю. Айзенка, адаптированный 

К.В. Сугоняевым; 

3 СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

Л.Н. Собчик. 
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Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» предназна-

чен для изучения адаптационных возможностей индивида путем оценки его пси-

хофизиологических и социально-психологических характеристик, которые отра-

жают интегральные особенности психического и социального развития. Опросник 

включает 165 утверждений, большая часть которых заимствована из MMPI. Каж-

дое утверждение обследуемый оценивает с точки зрения соответствия его пред-

ставлениям, взглядам, особенностям поведения и самочувствия и выражает свое 

согласие или несогласие с ним [3]  Личностный профиль (Л-профиль), разрабо-

танный под руководством Г.Ю. Айзенка, адаптированный К.В. Сугоняевым [1]. 

Согласно Г. Айзенку, нейротизм представляет собой континуум от «нормальной 

аффективной стабильности до ее выраженной лабильности» [1]. Заимствуя у 

К. Юнга понятие экстраверсии и интроверсии, Г. Айзенк наполняет их иным со-

держанием. Если у Юнга это типы, различающиеся направленностью либидо, то 

для Г. Айзенка – комплексы коррелирующих между собой черт. Характеризуя ти-

пичного экстраверта, Г. Айзенк отмечает его общительность, открытость, широ-

кий круг знакомств, эмоциональность, оптимистичность, слабый контроль над 

эмоциями и чувствами. Типичный интроверт – это спокойный, застенчивый, че-

ловек, который отдален от всех, кроме близких. Шкала общительности направле-

на на выявление личностей с открытым, компанейским характером. По Г. Айзен-

ку, сочетание высоких показателей по экстраверсии и нейротизму соответствует 

неврозу, а сочетание высоких значений интроверсии и нейротизма – состоянию 

тревоги или реактивной депрессии. 

СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования лично-

сти Л.Н. Собчик  апробирован на различных контингентах и хорошо себя зареко-

мендовал в практике выявления лиц с повышенными уровнями нервно-

психической неустойчивости. Она входит в состав тестовых батарей «НПН-

скрининг» и «ДП-скрининг» [7]. Показатель тревожности при умеренных показа-

телях (3–4 балла) показывает лишь осторожность индивида в принятии решений, 

ответственность его по отношению к окружающим, социальную созвучность сре-

де, при высоких показателях эта шкала показывает чрезмерную тревожность, бо-
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язливость, мнительность, склонность к различным навязчивым страхам и паниче-

ским реакциям. Шкала стеничности (агрессивности) в норме соответствует доста-

точно уверенной тенденции самоутверждения, активной самореализации, отстаи-

вания своих интересов и лишь при высоких баллах указывает на эгоцентризм и 

склонность к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружаю-

щих, вплоть до явных агрессивных высказываний или действий. 

Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о наличии 

взаимосвязи между уровнем эмоционально-психологической устойчивости у во-

еннослужащих по призыву с их личностными особенностями. Высокие значения 

показателя «дезадаптация» регистрируются у военнослужащих с выраженными 

проявлениями агрессивности, тревожности безответственности, импульсивности, 

нейротизма, низкой самооценкой. Также наиболее дезадаптированными оказыва-

ются те военнослужащие по призыву, у которых слабо выражены такие характе-

ристики, как общительность, экстраверсия, личностный потенциал, эмоциональ-

но-психическая устойчивость, коммуникативный потенциал и моральная норма-

тивность. Нам представляется необходимой разработка специальной программы 

социально-психологического сопровождения военнослужащих по призыву на на-

чальном этапе службы с целью создания социально-психологических условий для 

развития личности военнослужащего, его успешной адаптации и освоения компе-

тенций воинской деятельности, эффективного взаимодействия с армейской соци-

альной средой. 
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MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

OF TEACHING JUNIOR SCHOOL CHILDREN WITH DYSLEXIA 

AND DYGRAPHIA 

 

Annotation. The modern educational environment of primary schools indicates 

an annual increase in the number of children with speech disorders, in particular with 

dyslexia and dysgraphia, which determines the teacher’s task to design the learning 

process for children taking into account the characteristics of their development. The 

article presents a model of psychological and pedagogical support for the education of 

children with speech disorders, which includes such components as pedagogical, speech 

therapy, physiotherapeutic, psychological and neuropsychological. 

Key words: psychological and pedagogical support, learning process, speech 

disorders, dyslexia, dysgraphia, primary schoolchildren. 

 

Современное мировое сообщество выдвигает требования к 

усовершенствованию организации процесса обучения подрастающего поколения. 

Инновационные средства и методы проектирования образовательной среды и 

образовательного процесса призваны соответствовать актуальным трендам науки, 

запросам рынка труда и цифровой экономики, что детерминирует наличие 

высокого уровня профессионализма специалистов, работающих с детьми в 

различных областях. Вместе с тем, возрастает количество детей с различными 

нарушениями развития. По мировым и отечественным образовательным 

стандартам все дети имеют равные возможности для получения качественного 

образования. Таким образом, современный педагог сталкивается с вызовом 

реальности эффективно организовать процесс обучения детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, используя накопленный 

практический опыт, научные достижения и цифровые возможности. 

Однако, в настоящее время отмечается высокое количество младших 

школьников с нарушениями речи, которые проявляются в трудностях при 

освоении письма и чтения, что осложняет и замедляет процесс обучения, 

особенно по определенным значимым учебным дисциплин. Именно на начальном 

уровне образования формируются базовые навыки беглого чтения и письма, с 

целью понимания и изложения прочитанного или увиденного научного 

материала. Кроме того, в школьном возрасте чтение выполняет познавательную 
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функцию, так как большой объем качественной информации, научных знаний 

дети призваны получать из тестов учебников и книг. Из этого следует, что 

стойкие нарушения в овладении чтением (дислексии) приводят не только к 

снижению успеваемости в школе, но и к социальной дезадаптации ребенка. 

Процессы дисграфии и дислексии, как правило, наблюдается в параллельной 

совокупности и количество детей с подобными феноменами возрастает с каждым 

годом [1, 3]. 

Так, по статистическим данным в России дисграфия выявляется у 10–25% 

младших школьников. В ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи» Минздрава России констатируют, что около 10 

% учеников массовой школы и до 50 % учеников вспомогательной школы 

страдают специфическими нарушениями чтения и письма. В других странах с 

алфавитными системами письма распространенность дисграфии также велика: от 

5 % в Бельгии, Великобритании, Греции; до 15 % в Финляндии, США. 

(M. Snowling et al., 2000). 

Вопрос исследования детерминатов и предикторов нарушений речи, а также 

специфики проявления данного феномена в детском возрасте пристально изучали 

зарубежные и отечественные ученые на протяжении многих лет. Проблемам 

проектирования образовательной среды, организации непосредственно процесса 

обучения и учения детей речевыми нарушениями посвящены научные труды 

таких авторов, как И.Т. Власенко, А.Н. Корнева, И.Ю. Кулагиной, Л.С. Цвет-

ковой, А.В. Ястребовой, Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И. и других. 

В отечественной научной литературе, информационных и справочных источниках 

понятия «дислексия» и «дисграфия» рассматриваются с различных аспектов, 

однако следует отметить, что общим в их определении является «наличие стойких 

специфических ошибок, возникновение которых у учеников общеобра-

зовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с 

выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 

обучения» [2]. Под дисграфией понимается частичное нарушение процесса 

письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 
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несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе 

письма. 

Современные научные исследования в области психологии 

свидетельствуют о том, что у младших школьников проявляется высокая 

утомляемость, снижен уровень развития концентрации внимания, наблюдается 

трудности в слуховом восприятии и усвоении информации в целом. Для таких 

детей характерна низкая работоспособность [4]. 

Однако, по мнению некоторых авторов, применительно к младшим 

школьникам корректнее рассуждать не о нарушениях, а о трудностях овладения 

письменной речью и чтением. У подобных детей наблюдается снижение уровня 

развития фонематического слуха, что существенно оказывает влияние на 

звукобуквенный анализ состава слова и совершению ошибок, связанных со 

смешением по акустико-артикуляционному сходству букв. 

Дети с трудностями в письменной речи принадлежат к той категории 

учащихся, которая остро нуждается в организации психолого-педагогического 

сопровождения, так как они не только испытывают затруднения в процессе 

обучения, но и оказываются в числе стойко неуспевающих по родному языку и 

математике [7]. 

В данном контексте целесообразно будет использовать термин «психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса», которое 

предполагает целостный и непрерывный процесс диагностики, формирования, 

развития, коррекции, возможно, профилактики определённого феномена. 

Значимым условием психолого-педагогического сопровождения является 

деятельность психолого-педагогического консилиума, в рамках которого 

происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого ребёнка в процессе его обучения, а также 

конкретных групп обучающихся [2]. 

Важнейшим аспектом организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями является включение в данный 

процесс группы или консилиума смежных экспертов, применяющих не только 



379 

 

разнообразные методы коррекционно-развивающей работы с детьми, но 

совместно проектируют технологию поддержки и помощи ребенку с 

нарушениями речи в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации [5; 6]. 

Как правило, подобная рабочая группа состоит из следующих специалистов: 

педагог начальных классов, логопед, нейропсихолог, педагог-психолог (детский 

психолог). Соответственно можно представить следующую модель психолого-

педагогического сопровождения обучения младших школьников с речевыми 

нарушениями (дизлексией и дисграфией) (рис. 1). Рассмотрим более подробно 

содержание каждого компонента предложенной модели. Координатором всего 

процесса организации и взаимодействия специалистов выступает педагог 

начальных классов. Изначально запрос на сопровождение, а также максимально 

временной контакт с обучающимся осуществляет именно учитель. Опираясь на 

рекомендации всех остальных специалистов, он в своей педагогической 

деятельной использует и необходимые методы, техники и приемы в работу с 

детьми. Обязательным элементом работы педагога с детьми с дислексией и 

дисграфией выступает коррекция памяти и внимания, как важнейших 

познавательных процессов, с целью с способствовать снижению количества 

совершаемых специфических ошибок [4]. 

 

Рисунок 1 – Модель психолого-педагогического сопровождения обучения 

младших школьников с речевыми нарушениями 
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Также используются логопедические и нейропсихологические упражнения 

в ежедневном процессе обучения. Примеры подобных упражнений представлены 

в таблице 1. 

Логопедическая работа направлена на формирование навыков и развитие 

умений письма и чтения в соответствии с нормой. Принимая во внимания 

структуру и механизмы выявленных нарушений, логопед составляет план работы, 

готовит дизайн уроков, учитывая все особенности ребенка. 

Физиотерапевтическая работа представляет собой общеукрепляющие 

упражнения и упражнения на координацию движений с целью активизации 

деятельности головного мозга. Максимально эффективными являются занятия со 

специалистом по кинезиологии и ЛФК. 

Деятельность нейропсихолога направлена на перестройку и компенсацию 

нарушений функций мозга. В содержание данной работы входят 

нейропсихологические упреждения, направленные на стимулирование отделов 

головного мозга к продуктивной деятельности, что регулирует поведение и 

различные виды детальности. 

Детям с нарушением письменной речи характерна эмоциональная 

лабильность, которая выражается в неуверенности в собственных действиях, 

перепадах настроения, в трудностях сдерживания собственных эмоций. 

Психическая неустойчивость личности влияет на снижение концентрации 

внимания и на эффективность деятельности [4]. 

Именно поэтому детям с нарушениями письма и/или чтения 

необходима психологическая поддержка, которая поможет ребенку почувствовать 

себя успешным в доступных ему видах деятельности, укрепит его веру 

в собственные силы. 
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Таблица 1 – Упражнения для детей с дислексией и дисграфией 

 

 

 

Опираясь на результаты современных научных исследований, а также на 

практический опыт специалистов в области детского развития, очевидно, что 

психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с речевыми 

нарушениями должно быть комплексным и включать в себя не только коррекцию 

специфических ошибок, совершаемых ребенком при чтении и письме, но и работу 

над развитием когнитивных процессов, физическим здоровьем для формирования 

психической устойчивости личности. Идея психолого-педагогического 

сопровождения тесно связана с идеей модернизации современной системы 

образования. В системе образования должны быть созданы условия для развития 
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и самореализации любого ребенка, при этом полноценное развитие личности 

должно стать гарантом социализации и благополучия. 
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Настоящая статья посвящена анализу проблем тьюторского сопровождения 

детей с нарушениями в развитии. 

В условиях инклюзивной образовательной практики, когда в образова-

тельном учреждении присутствуют обычные ученики вместе с теми, кто имеет 

физические или умственные ограничения, тьюторское сопровождение играет 

жизненно важную роль. Тьютор, или ассистент педагога, помогает обучающемуся 

с инвалидностью сосредоточиться на учебе, в то время как педагог может 

продолжать вести занятия. Тьютор также помогает ученику следовать правилам 

учебного заведения и соблюдать основные принципы образовательной системы. 

Он оказывает значительную помощь и в общении ученика с его сверстниками, 

помогая преодолеть гиперактивное и агрессивное поведение. Внедрение 

тьюторского сопровождения в учебный процесс – это не просто модная 

тенденция, а необходимость, подкрепленная авторитетным мнением педагогов-

практиков и родителей учащихся с ограниченными возможностями. Для многих 

детей со здоровью ограниченными возможностями и инвалидностью, тьюторское 

сопровождение является необходимым условием для получения качественного 

образования. Включение должности тьютора в штатное расписание 
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образовательных учреждений позволит решить множество организационных 

проблем, связанных с образовательным процессом. Чтобы понять, кто такой 

тьютор и откуда происходит это слово, нам нужно немного окунуться в историю. 

Тьютор (англ. tutor – наставник, репетитор, преподаватель) – это человек, 

который сопровождает ребенка в учебном процессе, помогает ему решать многие 

образовательные и организационные вопросы. 

Тьютор – это особый педагог, который работает с принципом 

индивидуализации и сопровождает построение и реализацию индивидуальной 

образовательной программы. Тьютор видит, осознает проблему и показывает 

ресурсы решения проблемы (Т.М. Ковалева). 

Тьютор – консультант учащегося, может помочь ему выработать 

индивидуальную образовательную программу, самоопределиться к самому 

процессу обучения и к отдельным элементам этого процесса, а с другой стороны 

он может ответить на вопрос, как использовать результаты обучения и как 

переложить эту самую учебную программу, учебную деятельность в процесс 

индивидуального развития этого конкретного человека. (П.Г. Щедровицкий) 

Таким образом, можно сказать, что тьютор – это наставник; человек, 

который учит самостоятельно решать проблемы (переводить их в задачи); тот, кто 

связывает в образовании своего обучающегося процессы учения, самовоспитания 

и формирования образа жизни; посредник (между культурным и 

индивидуальным, индивидуальным и корпоративным, большой историей 

знающих и индивидуальной историей начинающего освоение; между разными 

субъектами образовательного пространства – ученик, учитель, родители; и др.); 

тот, кто реформирует образовательное пространство под задачи 

индивидуализации образования. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с 
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образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной 

рефлексии обучающегося 1. 

Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного 

движения с ребенком, которое строится на постоянном рефлексивном 

соотнесении его достижений с его личными интересами и устремлениями. 

О. Манн, знаменитый американский сторонник всеобучения, утверждал, что 

область учения в группах, а не с репетиторами, была и более практичной, и 

жизненно важной для демократии. Он верил, что только массовая школьная учеба 

может создать устойчивый фундамент репрезентативной формы государства. 

Руссо, Песталоцци и прочие заложили основу идеала Манна. Он объединил их 

концепцию свободного общества и индивидуального образования для улучшения 

характера детей путем изменения поведения в классе. Теория образования в XX 

веке закрепила это учение о поведении в своих исследованиях. Однако признание 

Жана Пиаже и других когнитивных психологов привело к осознанию важности 

индивидуального обучения. В истории самыми уважаемыми западными 

учителями были репетиторы Сократ, Платон и Аристотель. Каждый из них 

вовлекал своих учеников в плодотворный диалог, который позволял им 

постепенно обучаться по принципу имитации. Сократ (469–399 до н. э.) 

запомнился как один из самых выдающихся репетиторов в древней Греции. Его 

методика обучения через диалог стала легендарной. 

Исследование тьюторства привлекает внимание ученых из разных областей, 

таких как психология, образование, социология и многие другие. Некоторые из 

наиболее известных ученых, которые начали исследование тьюторства, такие как 

Б. Блум – американский психолог и педагог, известный своими исследованиями 

тьюторства и разработкой Блумовой таксономии обучения; Дж. Хэтти – 

новозеландский педагог и исследователь образования, который в своих работах 

затрагивает вопросы эффективности тьюторства и индивидуального 

сопровождения студентов; С. Эрленборж - британский педагог, автор ряда книг о 

тьюторстве и программ обучения, исследует работу тьюторов на практике, а 

также развитие социальных и межличностных навыков учеников. 
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Это только несколько примеров ученых, которые исследовали тьюторство и 

сделали значительный вклад в развитии и понимании этой области 9. 

Тьюторство – это форма наставничества, возникшая в британских 

университетах в XII и XIII веках. Однако в России оно нашло свое применение 

только в дореволюционную эпоху, в связи с влиянием немецкой модели 

университетского образования, и применялось в домашнем обучении. 

Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских университетов и 

происходит из Великобритании. Он сформировался в конце XIV века в 

классических английских университетах, таких как Оксфорд и Кембридж. С того 

времени тьюторство понимается как университетское наставничество, направ-

ленное на соединение академических идеалов с жизнью студента. Со временем 

роль тьютора стала расширяться, и все больше внимания было уделять 

образовательным функциям. Тьютор определяет оптимальные лекции и занятия 

для студентов, помогает составить план учебной работы, следит за успеваемостью 

и подготовкой к экзаменам в университете. В XVII веке тьюторская система 

официально стала частью английской университетской системы и заняла 

центральное место в обучении в старейших университетах Англии. Лекционная 

система при этом служила дополнением к тьюторству. 

Тьюторство – это исторически сложившаяся педагогическая позиция, 

которая позволяет разрабатывать индивидуальные образовательные программы 

для учащихся и студентов, сопровождая процесс их индивидуального развития в 

школе, вузе и других системах образования. В России тьюторство начало 

развиваться и оформляться в конце 1980-х годов во время реформирования 

системы отечественного образования. Первый конкурс тьюторов состоялся в 

Москве в 1989 году под руководством П.Г. Щедровицкого, с целью обеспечения 

персонала для одной из международных образовательных программ. Этот 

процесс продолжился и впоследствии в разных регионах России. В Томске 

проводятся всероссийские тьюторские конференции с 1996 года, а в Москве – 

конференции под эгидой Московского педагогического государственного 

университета с 2008 года. 
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Существуют различные подходы к определению задач тьютора. Согласно 

одному из них, тьютор выполняет функции преподавателя, консультанта и 

методиста. Согласно другому подходу, тьютор является наставником, который 

помогает студентам и преподавателям в организации обучения. Еще один подход 

определяет тьютора как специалиста в области организации образования и 

самообразования, ответственного за проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Важно отметить, что разные авторы могут иметь разное понимание 

роли и задач тьютора 3. 

В настоящее время в России должность «тьютор» официально закреплена в 

числе должностей работников общего, высшего и дополнительного 

профессионального образования (Письмо Министерства просвещения РФ от 20 

февраля 2019 г. № ТС-551/07 “О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью”) 4. В настоящее время муниципалитет имеет право законно 

назначать тьютора, а кадровая служба заносить соответствующие записи в 

трудовые книжки. В настоящее время тьюторами могут работать различные 

специалисты: педагоги с особым образованием (логопеды, дефектологи и т. д.), 

педагоги без специального образования, психологи, студенты профильных вузов 

и училищ, а также родители детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Однако не 

каждый специалист способен выполнять функции тьютора для ребенка с ОВЗ 

и/или инвалидностью. Сопровождение таких детей предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, 

работающих в системе инклюзии. Ключевыми требованиями к тьюторам 

являются следующие: 

- Знание и понимание принципов инклюзивного образования и их отличий 

от традиционных форм образования. 

- Понимание психологических закономерностей и особенностей 

возрастного и личностного развития ребенка. 

- Умение анализировать особенности взаимодействия и влияния ребенка с 

ОВЗ и/или инвалидностью на социальную среду. 
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- Навыки реализации различных способов педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (учениками, родителями, 

учителями, специалистами, руководством). 

Основная цель работы тьютора – успешное включение ребенка с ОВЗ в 

среду общеобразовательной школы, разработка его индивидуального 

образовательного маршрута и участие в его реализации. Задачи тьютора 

включают: 

1. Обеспечение комфортного пребывания ребенка в школе: помощь 

родителям при выборе и поступлении в школу, организация рабочего места и 

места отдыха ребенка, создание условий для особого школьного режима и 

комфортной психологической атмосферы. 

2. Обеспечение социализации ребенка: помощь в построении дружеских 

отношений со сверстниками и установлении контакта с коллективом класса. 

3. Усвоение общеобразовательной программы: адаптация программ и 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

корректировка учебного маршрута, сотрудничество с педагогами и родителями. 

Тьюторское сопровождение может быть связано с определенными 

проблемами, включающими: 

Недостаточные знания или квалификация тьютора: отсутствие достаточных 

знаний и опыта может негативно сказаться на качестве обучения и поддержки 

ученика. 

Отсутствие обратной связи: недостаточная обратная связь может помешать 

ученику понять свои ошибки и улучшить свои знания и навыки. 

Недостаточная подготовка ученика: если ученик не готов к занятиям, то 

тьюторское сопровождение может не принести ему ожидаемых результатов. 

Ограниченное время: ограниченное время может ограничивать объем 

материала, изучаемого на занятиях, а также количество предоставляемой 

обратной связи. 

Недостаточная мотивация: недостаточная мотивация ученика для обучения 

может снизить эффективность тьюторской поддержки. 
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Это лишь некоторые из возможных проблем, связанных с тьюторским 

сопровождением. Важно оценить собственные потребности и найти тьютора, 

наилучшим образом соответствующего вашим требованиям. Чтобы тьюторское 

сопровождение способствовало формированию необходимых компетенций для 

успешной адаптации и социализации обучающегося, содержание тьюторства 

должно быть ориентировано на следующие аспекты: 

Основы предметной области: тьютор помогает обучающемуся освоить 

основные концепции и навыки в соответствующей области, что позволит ему 

успешно учиться и повысить свои шансы на адаптацию. 

Закрепление материала: тьютор помогает ученику закрепить и применить 

знания в практических задачах. 

Развитие навыков самостоятельной работы: тьютор поощряет и помогает 

развивать у ученика навыки самостоятельной работы, что способствует лучшему 

усвоению материала и подготовке к самостоятельной работе в будущем. 

Обратная связь: тьютор предоставляет обратную связь ученику и 

корректирует его подход к обучению, помогая исправлять ошибки и улучшать 

результаты. 

В условиях инклюзивной образовательной практики, тьюторское 

сопровождение играет жизненно важную роль. Тьютор помогает обучающемуся с 

инвалидностью сосредоточиться на учебе, позволяя педагогу продолжать вести 

занятия и соблюдать основные принципы образовательной системы. Тьютор 

также помогает ученику в общении с товарищами, преодолевая гиперактивное и 

агрессивное поведение. Для многих детей со здоровьем ограниченными 

возможностями и инвалидностью тьюторское сопровождение является 

необходимым условием для получения качественного образования. Внедрение 

тьюторов в образовательные учреждения позволит решить множество 

организационных проблем, связанных с образовательным процессом. 

Современное исследование тьюторства привлекает внимание ученых со всех 

областей, которые изучают его эффективность и влияние на образовательный 

процесс. 
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Таким образом, если тьюторский процесс ориентирован на укрепление этих 

аспектов, то он способствует формированию навыков, необходимых для 

успешной адаптации и социализации обучающегося в обществе. 
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