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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Представляемый вниманию читателей сборник материалов по итогам работы 

III-го Международного форума, посвященного 140-летию со дня рождения 

В.Н. Сорока-Росинского «Проблемы детства в фокусе междисциплинарных ис-

следований», отражает все разнообразие междисциплинарных исследований, на-

правленных на изучение актуальных проблем детства, развитие теории и практи-

ки современного воспитания и образования. Материалы публикаций отражают 

кризис модели детства в современном российском обществе и раскрывают векто-

ры развития государственной политики в интересах детей и детства. Ряд статей 

содержит практические выводы и рекомендации для работы современных педаго-

гов и психологов, содержащие элементы системы социально-индивидуального 

воспитания, разработанной В.Н. Сорока-Росинским и сохранившей свою актуаль-

ность в наши дни. Наряду с этим имеются работы дискуссионного плана, в кото-

рых рассматриваются сложные вопросы антропологизации и цифровизации, а 

также социализации и индивидуализации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

Значительное место в сборнике занимают исследования особенностей лично-

стно-психологического функционирования взрослеющего человека, его сознания 

и самосознания, смыслов и ценностей, аффектов и эмоций, стереотипов воспри-

ятия и поведения, других многочисленных психологических факторов, а также 

влияния семьи и ближайшего окружения для правильного построения диагно-

стических, коррекционных, реабилитационных и профилактических программ 

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков. 

В сборнике отражен инновационный опыт персонализированного образо-

вания и воспитания в условиях цифровой социализации. Среди многих современ-

ных психолого-педагогических проблем выделяется вопрос расширения спектра 

антропотехнологий и инновационных практик, направленных на оказание помо-

щи и поддержки становления и развития личности в условиях цифрового образо-

вания. Значительное количество представленных в сборнике материалов посвя-
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щено именно этим проблемам, находящимся на «стыке» гуманитарных наук и 

требующих междисциплинарного подхода. Актуальность идей выдающегося пе-

дагога, создателя известной Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков 

имени Ф.М. Достоевского (Республика ШКИД) не утратила своей значимости в 

наше непростое время, а еще более повысила свою роль в работе с трудновоспи-

туемыми детьми и подростками. 

 

 

А.Ю. Голобородько, 

директор 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 

(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Аннотация. В статье анализируется система психологических воззрений 

представителя антрополого-гуманистического направления в отечественной педа-

гогике В.Н. Сорока-Росинского, 140-летний юбилей которого отмечается в 2022 

году. Основной акцент сделан на актуальности идей самовоспитания, творческой 

активности, развития индивидуальности личности, методологии психологической 

науки, исследования эмоциональной сферы человека в современном образовании. 

Ключевые слова: национальная психология, антрополого-гуманисти-ческая 

парадигма, автогогика, творчество, психологические воззрения, индивидуаль-

ность, эмоциональная сфера. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL HERITAGE, 

OF V.N. SOROK-ROSINSKY AND PROBLEMS OF MODERN CHILDHOOD 

 

Annotation. The article analyzes the system of psychological views of the 

representative of the anthropological-humanistic direction in domestic pedagogy V.N. 

Soroka-Rosinsky, whose 140th anniversary is celebrated in 2022. The main emphasis is 

placed on the relevance of the ideas of self-education, creative activity, the development 
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of personality, the methodology of psychological science, the study of the emotional 

sphere of a person in modern education. 

Keywords: national psychology, anthropological-humanistic paradigm, auto-gogy, 

creativity, psychological views, individuality, emotional sphere. 

 

Статья подготовлена к третьему Международному Форуму «Проблемы дет-

ства в фокусе междисциплинарных исследований», проводимому ежегодно на ба-

зе Центра «Антропология детства» в Таганрогском институте имени А.П. Чехова. 

Надеемся, что наш Форум и материалы его участников расширят горизонты по-

нимания целей, функций, миссии педагогического образования 21 века. Междис-

циплинарные дискуссии и диалоги помогают мобилизовать интеллектуальный 

потенциал и превращаются в надежную платформу для обсуждения ситуации в 

образовании и, соответственно, проблем детства. Традиционные методологиче-

ские семинары, проводимые в рамках деятельности Центра, форсайт-сессии, по-

могающие осуществить переход к новому педагогическому мышлению, мышле-

нию на перспективу, показывают, что мир и образование в нем, несомненно, ме-

няются. Очевидно, что образование и воспитание продолжают играть ведущую 

первоочередную роль в формировании будущего наших детей. Подрастающее по-

коление – это тот человеческий капитал, от которого зависит наше будущее: либо 

мы воспитаем энергичных, целеустремленных лидеров, социальных прогрессо-

ров, обладающих креативной энергией, либо пассивных потребителей. Новые 

прогрессоры – это не философская категория. Идея прогрессивного развития име-

ет одновременно и прагматическую и глубокую моральную составляющую. Если 

в образовании удастся решить эту сложную задачу, то новый век окажется веком 

новой жизни. Если самым важным в жизни является ее смысл и социальные от-

ношения, то следует в концепцию образования включить эти главные ценности-

проблемы психолого-педагоги-ческой антропологии и экзистенциальной психо-

логии, принципы которой должны быть заложены в основу современного образо-

вания. 

В современных условиях постиндустриального общества происходит пере-

мещение устремленности педагогического идеала от социально-ориентиро-

ванной цели воспитания к человекоцентрированной. В настоящее время психоло-

ги и педагоги все чаще обращаются к экзистенциальным, антрополого-

гуманистическим идеям, что актуализирует множество работ как западных, так и 

отечественных ученых. Исследованием представителей антрополого-гума-

нистического направления в отечественной педагогике занимались многие отече-
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ственные ученые: М.В. Медяник [1], А.А Мокрова [2], К.Д. Трубнико-ва [2], 

С.В Христофоров [14], О.В.Черкасова [15] и др. 

Рассмотрим психолого-педагогическое наследие одного из самых ярких 

представителей этого направления В.Н. Сорока-Росинского, не утратившее своей 

актуальности для решения проблем современного детства. 

В.Н. Сорока-Росинский (1882–1960) – российский психолог, педагог-гума-

нист, яркий представитель антрополого-гуманистического направления в педаго-

гике. Поступив в Санкт-Петербургский Императорский университет на историко-

филологический факультет, под влиянием Н.О. Лосского он заинтересовался пси-

хологией. После окончания университета В.Н. Сорока-Росинский начал работать 

в лаборатории экспериментальной психологии А.Ф. Лазурского, Военно-

медицинской академии, а также посещал лекции В.М. Бехтерева, специализируясь 

как психолог, а также слушатель Психоневрологического института [5]. Ему при-

надлежит целая серия статей, посвященных психологическим проблемам: «Воз-

можна ли психология как самостоятельная наука?», «Психология и самовоспита-

ние», «Эмоции и их культура», «Психология в России», «Основные моменты во-

левого акта», «От принудительства к добровольчеству», «Школа и клуб», «Труд-

новоспитуемые» [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] и др. 

В этих работах автор ставит вопросы методологии психологической науки; 

пишет о национальной психологии, месте научной психологии в России, построе-

нии психологии на опыте и эксперименте; проводит исследования эмоциональной 

сферы человека. Анализируя вопросы психологии, исследователь выходит на 

психолого-педагогические проблемы. По его мнению, кроме педагогики должна 

существовать наука о самовоспитании – автогогика, которая поможет каждому 

индивиду в развитии характера и наклонностей; только хорошо зная психологи-

ческие особенности ребенка, можно стать настоящим педагогом. Автогогика, с 

его точки зрения, способна указать методы и способы разумного использования 

духовных сил человека, определить правила жизнедеятельности соответственно с 

характером каждого индивидуума, научить выявлять особенности и дефекты в 

характере человека, приучать к  самонаблюдению и самореализации своих спо-

собностей [6]. 

Уже первая статья В.И. Сороки-Росинского «Возможна ли психология как 

самостоятельная наука?» свидетельствовала о недюжинном теоретическом талан-

те педагога, его стремлении постичь кардинальные проблемы психолого-

педагогической науки. На вопрос, поставленный в заглавии, автор отвечает поло-

жительно, подчеркивая важную жизненную роль этой отрасли знания [8]. 
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Статья «Психология и самовоспитание» касается актуальных вопросов при-

кладной психологии. Глубоким исследованием в области культуры чувств яви-

лась работа Сорока-Росинского «Эмоции и их культура» [7]. В статье «Психоло-

гия в России» отмечается повышенный интерес к этой науке, дается анализ дея-

тельности психологических учреждений России, различных изданий по пробле-

мам психологии [10]. 

Анализируя портрет русского человека, В.Н. Сорока-Росинский пишет 

о таком психологическом типе, как талантливость и одновременно полнейшая не-

способность и неумение творчески приложить свои силы. Обобщая взгляды пси-

хологов-антропологов, он выделяет главные черты славянского типа: тонкая вос-

приимчивость, богатство различных чувствований и переживаний – с другой сто-

роны слабость воли и сдерживающего влияния. «Кажется, нигде не гибнет бес-

плодно столько талантов, столько богато одаренных людей, как в России…» [10]. 

Причину этого он видит в психофизической организации, которую русский народ 

унаследовал от славян, и в исторических условиях, при которых ему пришлось 

жить и развиваться. На основе этого анализа психолог делает вывод о том, что у 

одних его современников преобладают черты первоначальной славянской психо-

логии, у других же большую часть составляют новые, приобретенные свойства. В 

связи с этим Сорока-Росинский говорит о необходимости обратить особое внима-

ние на эти унаследованные черты, чтобы избавиться от них, так как, по его мне-

нию, будущее принадлежит только сильным, энергичным и творческим индиви-

дуальностям, а не слабым, инертным людям, неспособным создать что-нибудь 

новое. 

Для дальнейшего прогрессивного развития психологической науки, по мне-

нию Сорока-Росинского, необходимо, чтобы выводы из ее теоретической части 

были обязательно применены на практике. Только экспериментальный, опытный 

путь и будет развивать психологию. «Эмпирический материал, взятый из житей-

ского опыта, будет служить важным пособием для разработки теоретической пси-

хологии, сможет выяснить очень много темных и сложных вопросов; теоретиче-

ская психология будет контролироваться практикой», – пишет Росинский в своей 

статье «Психология и самовоспитание» [9]. 

Идея междисциплинарности была близка творчеству В.Н. Сорока-Росинс-

кого, в котором сформулирована идея о важности объединения усилий представи-

телей различных профессий, интересующихся психологией. Только на основе ин-

теграции может развиваться прикладная психология, так необходимая русскому 

человеку. Доступность этой науки поможет снизить количество «лишних» людей 

и сделает их жизнь более плодотворной и полезной. 
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С 1928 по 1936 год В.Н. Сорока-Росинский занимается «трудными» детьми в 

Торфяном техникуме, а затем уходит в педологию, став сотрудником в экспери-

ментальной школе для психоневротиков при педологическом институте. 

Главная концептуальная идея его психологических воззрений – это развитие 

творческих способностей детей; глубокое уважение к личности ребенка, призна-

ние его права на собственное мнение; а также выдвижение культуры и образован-

ности как первостепенного условия воспитания полноценной личности. Он меч-

тал превратить жизнь молодежи «в непрестанное самоутверждение личности, в 

постоянное самотворчество; находился в постоянном поиске гуманистических 

отношений между учителями и учащимися; предъявляя высокие требования к 

профессиональным и личностным качествам педагога, отстаивая принцип едино-

го коллектива. Он призывал отказаться от принудительного образования на осно-

ве следующих принципов: 

- демократичности воспитания и обучения; 

- отказа от грубого понимания «дефективности» и признание индивидуаль-

ности ребенка;  

- принципа  интеграции коллективного и индивидуального воспитания;  

- метода доверительной беседы, убеждения; 

- развития творческого потенциала учеников на основе самоуправления, са-

модеятельности, соревновательности и самокритичности. 

Центральной идеей в психолого-педагогических работах Сорока-Росинс-кого 

является воспитание активности и творчества в каждом человеке. Изучение инди-

видуальных способностей и их развитие будет способствовать полноценной жиз-

ни. Изменение в общественном и индивидуальном сознаниях может произойти 

благодаря приобщению людей к психологии, пониманию важности и ценности 

этой науки на основе познания себя и окружающих людей. 

Таким образом, сегодня для нас творческое наследие В.Н. Сорока-Росинс-

кого является доказательством того, что всестороннее самосовершенствование 

дает повышение эффективности психолого-педагогической деятельности, что 

подтверждает идею образования через всю жизнь. Гуманизм его педагогики выра-

зился в том, что он видел в морально и психически дефективных детях творче-

ские, одаренные натуры. Глубокая вера в благополучное будущее воспитанников, 

в то, что им удастся стать достойными гражданами, способна решить сложные 

психолого-педагогические проблемы. Исключительное значение разработанной 

В.Н. Сорока-Росинским психолого-педагогической технологии состояло в том, 

что она позволяла переключить воспитанников с разрушительного вектора на 
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«деятельность общественно значимую, сознательную, творческую, ориентирую-

щую на высшие духовные ценности и в этом состоит ее высокий антропологиче-

ский потенциал». 
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Имя В.Н. Сороки-Росинского, педагога-новатора, психолога, широко извест-

ное педагогической общественности конца XIX – начала XX века, последнее вре-

мя всё чаще стало появляться на страницах педагогической печати. Уже не вызы-

вает сомнений тот факт, что его научная и педагогическая деятельность явилась 

большим вкладом в теоретическую и практическую педагогику. В.Н. Сорока-
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Росинский предложил авторскую концепцию воспитания и разработал педагоги-

ческую систему, формирующую у ребёнка веру в собственные силы и свободу 

самовыражения. Развитие и формирование отдельной личности в данной системе 

предполагается осуществлять через работу с детским воспитательным коллекти-

вом. 

В статьях, посвящённых детскому коллективу, В.Н. Сорока-Росинский особо 

выделяет роль самоуправления как ключевой метод формирования целеустрем-

лённой личности с активной гражданской и жизненной позицией. Педагог высоко 

оценивал и всячески подчёркивал такую особенность демократичной системы 

воспитания, как опору на активность, самодеятельность и самоуважение ребёнка. 

Основа эффективности такой системы, по мнению педагога, в разумно организо-

ванной детской жизнедеятельности. 

Анализ работ педагога позволяет выделить ряд принципиальных положений, 

на которые, по его убеждению, должно опираться детское самоуправление в де-

мократической школе: 

‒ выборность органов самоуправления; 

‒ равноправие всех членов в органах самоуправления; 

‒ подотчётность всех вышестоящему органу – собранию; 

‒ ротация руководителей с соблюдением преемственности в работе; 

‒ самостоятельность, коллегиальность, обсуждение решений до их принятия; 

‒ наличие оппозиции, свобода критики и обмена мнениями по вопросам жизне-

деятельности коллектива; 

‒ реальность прав и обязанностей, ответственность органов самоуправления и 

каждого члена коллектива; 

‒ взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления. 

Реализуя эти положения, новая школа, по его мнению, сможет готовить по-

коления инициативных, сознательных, энергичных и деятельных людей, способ-

ных самостоятельно мыслить, бороться с трудностями, подчиняться и управлять. 

Будучи сторонником гуманистического воспитания, В.Н. Сорока-Росинский, тем 

не менее, считал борьбу с трудностями непременным условием и формирования 

личности, и развития детского коллектива. На основе педагогического прогноза 

дальнейшего развития современной ему школы, В.Н. Сорока-Росинский следую-

щим образом определял назначение школы новой: «давать не только знания, но 

ещё и воспитывать при этом так, как если бы каждый первоклассник предназна-

чался к занятию государственных долж-ностей, где необходимо иметь … чувство 

огромной нравственной ответственности» [1]. Эффективнее всего, отмечал педа-
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гог, формирование этих личностных качеств происходит в работе школьного са-

моуправления. 

Уже в своих дореволюционных работах педагог выдвинул ряд принципов, на 

основе которых осуществляется переход школы на демократическую основу. 

Требованиями демократизации школы он считал: уважение к личности воспитан-

ника и воспитание у учащихся уважения к людям труда; организацию детского 

самоуправления на демократической основе; выработку у школьников стремле-

ния к самоорганизации; формирование школьных коллективов; поощрение сорев-

нования в учёбе как средства развития способностей. В.Н. Сорока-Росинский рас-

сматривал учащихся не только как объект, но и как субъект обучения и воспита-

ния. Таким образом, он с точки зрения теории и практики обосновал одну из базо-

вых идей педагогической антропологии – развитие ребёнка наиболее успешно 

осуществляется в процессе активной, свободной, сознательной, полезной дея-

тельности. 

Двадцатые – тридцатые годы XX века в педагогической науке явились вре-

менем, когда не только закладывались новые, демократические и гуманистиче-

ские, основы педагогики, но и начинал активно формироваться её научно-

терминологический аппарат. В.Н. Сорока-Росинский употребляет термины «со-

трудничество», «добровольчество», «система», «доминанта». Однако с современ-

ной точки зрения, созданная им теория организации и воспитания детского кол-

лектива, частью которой является концепция школьного самоуправления, есть, 

прежде всего, наиболее полная и тщательно разработанная воспитательная техно-

логия, прошедшая, в том числе, неоднократную результативную проверку в раз-

ных исторических условиях. Сам педагог успешно применял её на практике сна-

чала в мужской гимназии, где работал до революции, затем в школе им. Ф.М. 

Достоевского и, наконец, в эвакуации на Урале, в г. Ойрот-Тура. Эта технология, 

получившая авторство А.С. Макаренко, широко использовалась в системе образо-

вания весь советский период. Органы традиционного детского самоуправления 

были едины во всех школах страны. Сейчас каждая школа самостоятельно опре-

деляет, какие органы самоуправления нужны, каков их состав и продолжитель-

ность работы. Например, известны следующие модели: Ученический комитет, 

Демократическая республика, школьная Дума, Совет старшеклассников. Жизнен-

ность педагогических идей В.Н. Сороки-Росинского доказывается тем, что и сего-

дня отечественные педагоги используют в практике разработанную им воспита-

тельную технологию. И это направление ещё ждёт своих исследователей. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что труды В.Н. Со-

роки-Росинского в целом и его концепция о детском самоуправлении в частности 
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стали значительным вкладом в российскую и мировую педагоги-ческую науку, 

его педагогическая система основана на идеях антропологии, а вся профессио-

нальная деятельность в целом носит ярко выраженную антропологическую на-

правленность. 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.Н.СОРОКА-РОСИНСКОГО 

 

Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты, обосновывающие  

наличие в педагогическом наследии В.Н. Сорока-Росинского в качестве одной из 

центральных проблем – идею единства индивидуального и коллективного опыта. 

Через отдельные факторы развития каждого воспитанника в объединениях, тру-

довой деятельности в семье, национального воспитания показывается, что в на-

следии В.Н. Сорока-Росинского это единство носит воспитательный и актуальный 

для современной практики воспитания  характер. 
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Annotation. The article reveals some aspects that substantiate the presence in the 
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development of each pupil in associations, work in the family, national education, it is 

shown that in the legacy of V.N. Soroka-Rosinsky, this unity has an educational and 

relevant character for the modern practice of education. 

Keywords: education, principle, collective experience, individual experience, 

factor. 

 

Отечественная педагогическая наука стоит сегодня перед необходимостью 

поиска ответов на вопросы, на которые ей уже приходилось отвечать неоднократ-

но. Это связано с тем, что изменяющаяся социальная ситуация актуализирует оп-

ределённые запросы общества. Так, в педагогических исследованиях в опреде-

лённые исторические периоды по-разному звучал ответ на вопрос о соотношении 

индивидуального и коллективного опыта в воспитании человека. Разошлись на 

цитаты некоторые идеи по этой проблеме, изложенные в трудах А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского. Первому в большей степени приписывали идею о приорите-

те коллективного опыта, второму – направленность на развитие индивидуально-

личностных черт в ребенке. Не ставим целью в этой статье анализ идей упомяну-

тых выше педагогов по рассматриваемой проблеме. Однако, укажем, что ранее до 

высказываний этих классиков проблема соотношения индивидуального и коллек-

тивного опыта в воспитании и развитии личности затрагивалась и обсуждалась 

малоизвестным широкой педагогической общественности педагогом – Виктором 

Николаевичем Сорока-Росинским. Считаем, что он внес серьёзный вклад в ста-

новление и развитие теории воспитания в коллективе. 

Прежде всего, следует сказать, что его взгляды на соотношение индиви-

дуального и коллективного опыта в воспитании и развитии личности базирова-

лись на идее о необходимости раскрытия творческих способностей каждого в це-

лостном объединении. Это нашло отражение в отстаиваемом им принципе кол-

лективного воспитания с учетом индивидуальности каждого воспитанника. Со-

держание этого принципа пронизывает его многочисленные и не до конца изу-

ченные труды («Путь русской национальной школы», «Национальное и героиче-

ское воспитание», «Трудновоспитуемые» и др.) которые ещё ждут своего внима-

тельного исследователя. Практический опыт реализации этой идеи частично 

представлен в его неоконченном произведении «Школа им. Достоевского». Есть и 

неопубликованные работы, напрямую затрагивающие эту проблему: «Лекции по 

коллективной педагогике», «Учение о строении и развитии школьных коллекти-

вов», «Введение в коллективную педагогику». Даже официальное название воз-

главляемого им в 1920–1925 гг. «Петроградского отдела народно-

индивидуального воспитания им. Ф.М. Достоевского для трудновоспитуемых» 
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(более известного как «Школа-коммуна им. Ф.М. Достоевского») указывает на то, 

что этот принцип являлся одним из ведущих и признанных в практической дея-

тельности [3]. 

Опыт последних трёх десятилетий в очередной раз доказывает, что уход от 

провозглашенного когда-то и реализуемого на практике принципа коллективного 

воспитания с учетом индивидуальности каждого воспитанника в сторону приори-

тета индивидуального воспитания и личного успеха приводит к разобщенности 

людей в обществе, рассогласованности их действий и разрушающей слабости 

внутриобщественных связей. Можно вносить корректировки и приводить в соот-

ветствие с требованием времени саму формулировку данного принципа, но всегда 

неизменной остаётся его ключевая суть – оптимальное соотношение индивиду-

ального и коллективного опыта. В нашем исследовании мы определяем его как 

принцип единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности 

[2]. Вот это воспитательное единство индивидуального и коллективного опыта 

является актуальным для современной воспитательной практики. Почему воспи-

тательное? Да потому что именно в воспитательных целях необходимо специаль-

но создавать условия, при которых каждый ребёнок в сензитивный период ста-

новления межличностных отношений, освоения основ разных видов деятельности 

прочувствовал бы и понял, что единство индивидуального и коллективного опыта 

является основой общественного устройства, состоящей из двух взаимоукреп-

ляющих и дополняющих сторон. Личный успех имеет смысл лишь тогда, когда он 

социально значим. Обеспечивая каждому социально значимый успех, мы укреп-

ляем наше общество. Помните в советский период пионерский девиз: «Мой труд 

вливается в труд моей республики». Этот смысл набирает силу в современной 

отечественной практике. Увлекаясь психологией, В.Н. Сорока-Росинский дает 

этому феномену и некоторое психологическое объяснение. Он считал, что кроме 

педагогики должна существовать «автогогика» – наука о самовоспитании, которая 

помогала бы каждому развивать свои наклонности для внесения посильного вкла-

да в копилку человеческой культуры [1, 158]. 

Актуальность воспитательного единства индивидуального и коллектив-ного 

опыта в наследии Сорока-Росинского прослеживается в его рассуждениях о на-

циональном воспитании. В его рассуждениях на эту тему обращает на себя вни-

мание то, что и здесь индивидуальный опыт отдельной нации не должен противо-

поставляться коллективному опыту других наций. В противном случае нацио-

нальное воспитание быстро перерождается в националистическое, а националь-

ный эгоизм становится ведущим принципом личного поведения и разрушает кол-

лективные связи с представителями других наций. 
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Необходимое воспитательное единство индивидуального и коллективного 

опыта складывается в труде, который Сорока-Росинский считает одним из важ-

нейших факторов воспитания. Его сплачивающая сила психологически начинает 

проявляться, по мнению Сорока-Росинского, в семье, на практике обеспечивая 

единство интересов её членов. Дружная и упорная работа родителей и других 

старших членов семьи может стать заразительным примером для ребёнка. Тогда 

он копирует не только способы деятельности членов семьи, но и формы сплочён-

ных взаимоотношений, крепких межличностных связей между ними, будучи не-

посредственно причастным к этой деятельности [3, 83]. Педагог одновременно 

предостерегал и советовал: труд не следует использовать как наказание, необхо-

димо сделать его привилегией и преимущественным правом воспитанников. Это 

особенно важно сегодня, когда образовательные организации ушли от обязатель-

ного общественно полезного труда. Способы приобщения к труду на общую 

пользу, предлагаемые Сорока-Росинским не утратили своей актуальности: обще-

ственное мнение, одобрение товарищей, индивидуальные, а затем коллективные 

соревнования и т. д. 

Устремленной в будущее является идея народности в наследии В.Н. Сорока-

Росинского, которая восходит к необходимости воспитания детей на лучших об-

разцах устного народного творчества. Актуальной для сегодняшнего дня является 

её интерпретация с точки зрения воспитательного единства индивидуального и 

коллективного опыта. Именно благодаря народной песне, сказке, былине, в кото-

рых сосредоточена коллективная мысль народа, происходит по Сорока-

Росинскому слияние личных стремлений с волей народа, когда личное благо не 

мыслится без блага для всего народа. Народная музыка, народное творчество спо-

собствует духовному развитию каждого человека для служения Родине. Воспита-

ние Сорока-Росинский с этой точки зрения считал долгом каждого участника 

(воспитателя и воспитуемого) этого процесса перед страной [3, 121]. Сегодня мы 

переживаем некоторый подъем интереса к народному творчеству, народной пес-

не, традициям, народной культуре, который пробуждает внутренние чувства и пе-

реживание сопричастности к событиям, происходящим в стране, и воплощается в 

проявлении гражданственности. 

Единство индивидуального и коллективного опыта в педагогическом насле-

дии В.Н. Сорока-Росинского действительно имеет актуальный воспитательный 

характер. Он не выделяет ни одну из сторон. Работая над созданием детских объ-

единений, он заботится о наличии пространств, где воспитанники могли бы по-

быть наедине с самим собой, отдохнуть от детского сообщества и массового об-

щения, сосредоточиться на творческих замыслах. При этом подчёркивал важность 

развития инициативы, самооактивности, добровольчества. По отношению к по-

следнему педагогом на основе обобщения личного педагогического опыта разра-

ботан механизм, включающий в себя несколько стадий, не потерявших своей ак-

туальности. 
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Таким образом, актуальность идеи воспитательного единства индивидуаль-

ного и коллективного опыта в педагогическом наследии В.Н. Сорока-Росинского 

имеет многовекторный характер: от возможности развития творческих способно-

стей каждого ребёнка в целостном детском объединении, их сочетания в труде и 

других видах совместной деятельности, вополощения в национальном воспитании 

и народном творчестве, до добровольной работы над собой и достижения личных 

успехов, имеющих социальную значимость. Эти и другие аспекты идеи воспита-

тельного единства индивидуального и коллективного опыта в педагогическом на-

следии В.Н. Сорока-Росинского требуют пристального внимания современных 

исследователей и практиков. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В РОССИИ И ФРАНЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу психологических детерминант про-

фессионального образования в контексте сопоставления двух систем: образования 

Франции и образования России. В статье проведено сопоставление психологиче-

ского опыта и теорий, влияющих на практику профессионального образования, 
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психологическую поддержку и сопровождение студента. Использован метод диа-

лога со студентом колледжа из Франции, позволившие сделать выводы и обобще-

ния, обогащающие современную практику психологического сопровождения в 

двух странах. 

Ключевые слова: профессиональное образование, психологический опыт, 

студент, сотрудничество, гуманизация, общественно-политическая ситуация, рес-

пондент, практическая психология. 
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К сожалению, в современной общественно-политической ситуации намети-

лись определенные противоречия между социальными явлениями в международ-

ных отношениях. Деструктивные процессы оказывают тормозящее влияние на 

сложившийся опыт сотрудничества в области образования. 



25 

 

Несмотря на это, Россия остается открытым государством, стремящимся к 

стабильным и дружественным отношениям со странами – партнерами, в частно-

сти – с Францией. Сегодня отечественные психологи и педагоги продолжают про-

являть несомненный интерес к достижениям зарубежных исследователей. Это 

выражено в конкретных мерах, и, прежде всего, в том, что изучаются, анализиру-

ются и апробируются теоретические материалы. Вместе с тем, исследователи 

проявляют огромный интерес к практическому опыту, получившему широкое 

распространение, как во Франции, так и в России. Ученые рассматривают воз-

можности для его трансформации, методического и научного анализа. 

Таким образом, несмотря на сложную политическую ситуацию, приводящую 

к сокращению условий для академической мобильности, отказу от отдельных 

программ совместного сотрудничества и обмена делегациями, продолжает разви-

ваться сравнительно-сопоставительное направление, обеспечивающее изучение 

достижений России и Франции в области психолого-педагогических исследова-

ний и практического применения психологических идей в образовательной прак-

тике двух стран. 

В настоящее время особый интерес вызывают работы, посвященные психо-

лого-педагогическому сопровождению профессиональной подготовки студенче-

ской молодежи. Такой сравнительный анализ профессионального образования в 

России и Франции обеспечит разработку нового образователь-ного контента и 

обогатит дидактические традиции в колледжах и вузах данных стран. С целью 

осуществления исследовательского поиска были проанализированы публицисти-

ческие материалы, статьи в журналах и газетах, тексты из сборников научных 

статей и работы, направленные на обобщение передового педагогического опыта. 

Предварительный анализ полученных материалов позволил установить, что в 

современных условиях гарантом успешного образования и эмоционального ком-

форта студентов является психолого-педагогическое сопровождение обучающих-

ся. 

Однако, сравнивая две системы образования, мы можем констатировать тот 

факт, что во Франции не принята психологическая поддержка обучающегося. 

Вместе с тем, установлено, что к концу ХХ века в образовательных учреждениях 

России стала широко внедряться система психологических служб и центров, 

обеспечивающих сопровождение и поддержку субъектов образования: обучаю-

щихся, педагогов, руководителей образовательных учреждений. 

Благодаря исследованиям А.Г. Асмолова [1], И.В. Дубровиной [4] и др. оте-

чественное профессиональное образование было обогащено принципом гумани-



26 

 

зации, провозгласившим необходимость и возможность психологического со-

провождения педагогического процесса для субъектов обучения и воспитания. 

К началу ХХI века началась эпоха развитие практической психологии и ее 

внедрения в образовательные учреждения: школы, вузы, колледжи, учреждения 

дополнительного образования. Эти меры привели не только к возникновению 

службы практической психологии в Российской Федерации, но и активизировали 

исследовательский поиск в этом направлении. 

Сегодня задачи практической психологии в российской образовательной 

среде направлены на выполнение целого ряда мероприятий, посвященных «пси-

хологическому содействию», «психологической поддержке», «психологическому 

сопровождению», определению «психологических условий» для решения педаго-

гических задач на всех этапах образовательной практики. 

Перечисленные меры способствуют созданию особой психологической куль-

туры, направленной на развитие, обучение, социализацию, воспитание, началь-

ную и конечную диагностику при осуществлении образовательного процесса. 

Данные меры, предпринятые отечественными психологами, обеспечивают совер-

шенствование образовательной среды, способствуют оказанию помощи в форми-

ровании ценностных ориентаций, в развитии личностных способностей и воз-

можностей выступать активным субъектом саморазвития и самореализации. 

Обобщая теоретические подходы А.Г. Асмолова [1], И.В. Дубровиной [4] и 

др., можно констатировать некоторую терминологическую разницу в определе-

нии способов психологической помощи и поддержки. Так, психологическое со-

действие организации образовательного процесса основано на решении взаимо-

связанного комплекса задач, принципов, технологий и форм психологической по-

мощи в интеллектуальной, мотивационно-ценностной и поведенческой сферах 

развивающейся личности обучающегося. Психологическое сопровождение – это 

постоянное и одностороннее влияние психолога на проблемы конкретной лично-

сти. Следует констатировать, что во Франции распространена практика сопрово-

ждения через участие психолога и клиента в «супервизиях». Данная психологиче-

ская практика осуществляется на коммерческой основе. 

С точки зрения методологии личностно-деятельностного подхода, принятого 

в отечественной практической психологии, процесс психологического содействия 

в среде образовательных учреждений представляет собой совокупность целена-

правленных действий психологов, позволяющих эффективно решать комплексные 

воспитательные и образовательные задачи. Содействие как психологическая тех-

нология позволяет рассматривать его как способ единовременного решения част-

ных задач. Психологическая поддержка и психологическое содействие достаточно 
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успешно внедряются в образовательную практику России. В этом наши достиже-

ния и реальная помощь субъектам образования. 

Французские студенты отмечают отсутствие психологических служб и пси-

хологической поддержки. Для того, чтобы быть корректными в наших суждениях, 

мы обратились к субъективным оценкам респондента – студента одного из веду-

щих колледжей Франции. Субъективные наблюдения студента – участника обра-

зовательного процесса, объективированные комментариями и обобщениями, по-

зволили представить французские традиции профессионального образования и 

сравнить их с традициями отечественного образования, определить место практи-

ческой психологии в дидактике профессионального образования двух стран. 

Студент отмечает, что особенности учебной деятельности во французском 

колледже влияют на появление негативного эмоционального самочувствия у сту-

дентов – участников образовательного процесса. 

Отрицательную оценку получил тот факт, что в аудиториях наблюдается 

теснота и скученность студентов. Многие лекционные дисциплины читаются од-

новременно студентам всех факультетов. Эти лекции называются актовыми и, как 

правило, читаются одновременно для аудитории, состоящей из 400–500 студен-

тов. Посещая такие лекционные собрания, студенты часто находятся в условиях 

больших смешанных коллективов, что способствует трудностям адаптации сту-

дента к обучению в колледже, появлению у него состояния растерянности, одино-

чества в толпе, которое многие месяцы угнетает студента. 

У французских студентов возникает много проблем в связи с отсутствием 

традиционных для российского образования принципов гуманизации, субъект – 

субъектного взаимодействия и индивидуального подхода к личности обучающе-

гося. Зачастую студенты теряются в могообразии сведений по вопросам расписа-

ния, по вопросам поиска аудитории, выбора места и амфитеатра. Интересен тот 

факт, что французским студентам достаточно легко получать стипендию, что 

приводит к снижению мотивации обучения. В связи с этим многие учащиеся про-

пускают занятия или ходят на лекции без желания в дальнейшем получить ди-

плом, а затем работать по профессии. 

Сегодня во Франции работодателю выгодно взять на работу человека, кото-

рый уже достаточно хорошо умеет выполнять профессиональные обязанности, а 

не тратить деньги на молодых специалистов. Такая массовость в организации 

учебных занятий и низкая мотивация к получению профессии способствует соци-

альной неопределенности и разобщенности студенческой аудитории.  

Психолого-педагогические исследования, выполненные в России, в 80-х го-

дах ХХ века, доказали значимость формирования у студентов мотивационно-
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ценностных установок на получение качественного обучения и определения про-

фессиональной направленности в вузах и колледжах уже с первого курса [2]. Оче-

видно, этот опыт будет важен французским менеджерам при разработке стратегии 

и тактики профессионального образования. 

Огромное достижение российских ученых, проводивших исследования в 

рамках психологического сопровождения дидактических процессов профессио-

нального образования, состоит в том, что у нас повсеместно в колледжах и вузах 

существуют психологические службы, которые способствуют поддержке студен-

та на всех этапах образования. 

Второе наблюдение в процессе общения с нашим респондентом – студентом 

колледжа свидетельствует о том, что во французских колледжах, в течение учеб-

ного семестра постоянно проводятся контрольные работы и тесты по проверке 

качества усвоения учебного материала. Это способствует тому, что в период сес-

сии на подготовку к экзаменам студенту остается мало времени. За одну неделю 

сессии студенты сдают 5–6 экзаменов, которые проводятся в течение недели еже-

дневно, а иногда в один день студентам приходится  сдавать по два экзамена од-

новременно. 

До последнего времени, в отличие от Франции, в российских вузах контроль 

за усвоением программного материала был организован иначе. Студенту обяза-

тельно давалось 4–5 дней для подготовки к каждому экзамену. Один раз в се-

местр, с обучающимися принято проводить промежуточную аттестацию, что спо-

собствует закреплению материала. Как положительный факт следует отметить, 

что в период учебного семестра российские студенты занимаются спортом, участ-

вуют в волонтерских мероприятиях, разрабатывают и внедряют новые социаль-

ные проекты. 

Сегодня в российских вузах и колледжах студенты могут систематически по-

лучать задания, которые нужно выполнить к определенному сроку. Многие из них 

ощущают потребность в обучении и отмечают необходимость в систематической 

работе. Это формирует компетентность личности и конкретизирует усвоенные 

компетенции. 

Сравнительно-сопоставительный анализ литературы позволяет установить, 

что французские колледжи, лицеи и вузы не учитывают индивидуальные задатки 

и способности учащихся. Поэтому они не проводят тестирование личностных ха-

рактеристик, но при этом полностью возлагают ответственность на студента за 

качество обучения и за его результат. На практике это позволяет ученику не-

сколько лет осваивать программу того или иного периода обучения. В связи с 

этим студент может многие годы учиться на одном и том же курсе. При этом, как 
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в колледже, так и в вузе существует установка на то, что нужно принимать чело-

века таким, какой он есть. Студенты, у которых учеба идет не слишком успешно, 

находят другие способы самоутверждения, которые им позволяют сохранять са-

моуважение и высокую самооценку. 

Отечественные исследования в области возрастной и педагогической психо-

логии свидетельствуют о том, что юношеский возраст – это период самоопреде-

ления и профессиональной социализации. Студенту, работающему полный рабо-

чий день на подсобных работах, трудно приобрести фундаментальные знания и 

стать компетентным специалистом. Поэтому в российских колледжах отдается 

приоритет учебной деятельности. 

Российское отечественное образование второй половины ХХ века осуществ-

лялось с ориентацией на «зону ближайшего развития» обучаемого, оно базирова-

лось на принципе развивающего обучения и предполагало ориентацию не только 

на актуальные возможности ученика, но и на его интеллектуальный потенциал, на 

постоянное опережение уровня его актуального развития [3]. Реализация подхода, 

основанного на идеях развивающего обучения, помогала целым поколениям уче-

ников становиться успешными и развивать свои потенциальные возможности, а 

не оставаться в аутсайдерах. И сегодня в своей работе психологи сохраняют дан-

ную идею, которая долгие годы была базовым основанием для отечественной ди-

дактики. 

Перечисленные факты свидетельствуют о принципиальном отличии подхо-

дов к студенту в образовательной практики России и Франции. 

Анализ практического опыта и беседы с респондентами свидетельствуют о 

том, что в образовательной практике колледжей и вузов наблюдается проявление 

нездорового соперничества, отчужденности, изолированности студентов друг от 

друга. Это возникает не только потому, что многие занятия проходят в больших 

аудиториях, объединяющих студентов разных факультетов, не знакомых другс 

другом. Этому есть другие причины. 

Например, в школах идет ранжирование учащихся по результатам учебы, при 

этом категорически запрещается проявление взаимопомощи и сотрудничества. У 

детей сознательно формируются отношения зависти и конкуренции между уча-

щимися. Отсутствуют отношения дружбы и взаимопомощи. С появлением мо-

бильных телефонов разобщенность и отчужденность среди молодежи усилились. 

Современные французские студенты ориентированы на узкий круг общения, они 

не стремятся к установлению дружеских отношений. В студенческих общежитиях 

многие студенты живут в отдельных комнатах или блоках, не имея времени и же-

лания для общения. 
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Данные факты свидетельствуют об отсутствии дружеских и коллективных 

взаимоотношений, которые составляют одну из наиболее сильных сторон россий-

ского образования. Именно такие взаимоотношения предполагают доверие, взаи-

мопомощь, сохранение эмоционального благополучия и студенческой дружбы. 

Психологические службы в вузах и колледжах направляют свои усилия на фор-

мирование отношений взаимной ответственности и заботы в студенческих груп-

пах и коллективах. 

Таким образом, отечественные психологи стоят на позициях личностного и 

гуманного подходов, которые были подхвачены педагогической общественно-

стью и продолжают развиваться в образовательных учреждениях разного уровня. 

Сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального образования в России и Франции позволяет конста-

тировать, что главное достижение отечественных ученых и педагогов-практиков 

состоит в том, что цель профессионального образования в том, чтобы обеспечить 

формирование дружеских взаимоотношений, взаимовыручки, ответственной за-

висимости, коллективизма, которые являются наиболее важными качествами под-

готовки специалистов. 

Изложенное выше позволяет сделать выводы о том, что при сравнении опыта 

психологического сопровождения субъектов российского и французского профес-

сионального образования, установлено, что: 

- в вузах Франции преобладает разобщенность субъектов образования, кото-

рая затрудняет установление эмоциональных связей и негативно сказывается на 

профессиональной социализации личности; 

- стратегия и тактика российского профессионального образования должна 

быть направлена на целенаправленное сохранение тех положительных сторон 

подготовки специалистов, которые развивают человека и формируют в нем про-

фессионально важные качества; 

-при совершенствовании системы профессионального образования важно 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение, развивающее гумани-

стический потенциал личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «цифровая социализация» как 

часть процесса становления личности подростка, адаптации и интеграции в соци-

альную систему информационного общества. Приведены результаты исследова-

ния, проведенные компанией Mediascope за текущий год, о частоте, предпочтени-

ях и качестве потребления интернета молодежью. Новые компью-терные техно-

логии и сетевые возможности понятны и близки подросткам, способны менять их 

стиль жизни, характер межличностных отношений, формировать новую цифро-

вую культуру и идентификацию. В связи с этим процесс социализации подрост-

ков в информационно-цифровую эпоху представляет особый интерес для многих 

исследователей, ученых, методистов, изучающих роль и влияние компьютерных 

технологий на жизнь общества и человека. 
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social system of the information society. The results of a study are conducted by 

Mediascope for the current year on the frequency, preferences and quality of Internet 

consumption by young people are presented. New computer technologies and 

networking opportunities are understandable and close to teenagers, that are able to 

change their lifestyle, the nature of interpersonal relationships, form a new digital 
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Прогрессивная цифровизация стала неотъемлемой частью современного об-

щества, профессионального и рабочего мира, что не может не отражаться на раз-

витии и формировании подрастающей личности. Цифровые инструменты, план-

шеты, смартфоны и интерактивные доски уже активно используются детьми и 

подростками для обучения, развлечения, коммуникации. Современные подростки 

(родившиеся в 2001 г. и позже) используют цифровые технологии и социальные 

сети гораздо больше, чем представители предыду-щего поколения (1980–2000 

гг.), что подтверждают статистические данные за 2022 год: 80% населения (97,5 

млн. чел.) являются активными пользователями информационно-

коммуникативных технологий и социальных сетей в нашей стране [Mediascope, 

2022]. В связи с развитием цифровых технологий и их присутствием в повседнев-

ной жизни меняются требования к профессиональной подготовке будущих спе-

циалистов. Образовательные учреждения, а особенно высшие учебные заведения 

являются важными пользователями цифровых возможностей и в то же время 

драйверами цифрового развития. Цифровые медиа предоставляют больше воз-

можностей для обучения, однако вовлеченность молодежи в цифровую среду из-

меняет социальные траектории их развития, модифицирует формы и методы об-

разовательного процесса, ценностных ориентаций, определяет сложный путь 

вхождения в глобальное информационное пространство [Бочавер, 2019, 2]. 

Актуальность исследования определена рядом нормативных документов, 

ориентированных на развитие процесса социализации молодежи с учетом расши-

рения возможностей внедрения цифровых технологий в систему образования, по-

вышение цифровой грамотности участников образовательного процесса и инте-

грацию в цифровой социум для стабильного развития гражданского общества и 

государства. Содержание государственных программ и концепций реализации на-

циональных целей в сфере науки и высшего образования («Концепция реализации 

национальных целей в сфере науки и высшего образования до 2030 года», «Осно-

вы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года», «Страте-

гии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» и др.) свиде-

тельствуют о внимании государства и науки к социализации цифрового поколе-

ния в стране. 

Социализация личности остается традиционной темой для исследования спе-

циалистами различных направлений и сфер деятельности. Исследователь Г.М. 

Андреева указывает на то, что термин «социализация» не имеет однозначного 
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толкования, так как содержание его синонимично многим психическим процес-

сам, в том числе развитию личности и воспитанию. «Процесс социализации пред-

ставляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым ин-

дивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве члена общества». [Андреева, 2009, 316]. Понятие со-

циализации возникло в 20 веке, когда Э. Дюркгейм впервые обосновал социаль-

ную значимость человеческого развития и влияние окружающей среды на социа-

лизацию личности. Под социализацией понимаются процессы, влияющие на раз-

витие личности индивида. 

Помимо традиционных социальных институтов, таких как семья, школа, 

группа сверстников, социальные сети, интернет также способствуют социализа-

ции личности, поскольку дети сталкиваются с электронными/цифровыми устрой-

ствами в раннем детстве. Зарубежные исследователи затрагивают тему «самосо-

циализации» личности, когда речь идет об использовании информационно-

коммуникативных технологий, поскольку дети и подростки в значительной сте-

пени сами выбирают устройство и контент, тем самым обретая собственную 

идентичность и автономию.  

Зарубежные психологи связывают процессы социализации и идентификации. 

Формирование идентичности «представляет собой сложную и незавершенную 

структуру, которая непрерывно, на протяжении всей жизни, совершенствуется во 

взаимодействии с социальной средой [Theunert, 2009, 9; Keupp, 2009, 54]. Иден-

тичность всегда связана с созданием соответствия между субъективным внутрен-

ним и социальным внешним, то есть созданием индивидуального социального 

статуса. По мнению психоаналитика Э.Эриксона и его последователя Дж. Мар-

сии, задача подростка состоит в том, чтобы собрать знания о себе и мире в один 

образ, который «впишется» в общество и сформирует у других представление о 

нем самом, поможет найти собственную социальную роль. Кроме того, формиро-

вание идентичности исследователи связывали с базовой потребностью в принятии 

и признании самого себя; идентичность в виде совокупности целей, ценностей, 

норм и стандартов, установленных обществом, которые становятся элементами 

внутреннего мира личности. Формирование идентичности всегда происходит в 

социальном окружении, при этом интернет и социальные сети имеют большое 

значение для формирования идентичности и «дизайна» новых форм общения и 

отношений. 

Цифровая социализация представляет собой часть процесса становления 

личности, адаптации и интеграции в социальную систему информационного об-

щества. Цифровая социализация – процесс освоения и формирования поведенче-



34 

 

ских моделей, обретение социального статуса и опыта, приобретаемого в онлайн- 

и офлайн-коммуникации, опосредованный всеми доступными информационно-

коммуникационными технологиями и формирующий цифровую личность как 

часть реальной личности [Theunert, 2009]. 

Для старших школьников и студентов цифровые устройства становятся не-

обходимым средством подготовки к занятиям, посещения социальных сетей и 

общения. Согласно данным Mediascope, на апрель 2022 г. рост аудитории видео-

сервисов возрос на 161% по сравнению с началом года и достиг 16,4 млн чел. 

Данные по аудитории интернета исследовательская компания представила на фо-

руме РИФ 2022. В среднем россияне ежедневно проводят в интернете 3 часа 40 

минут, при этом основная доля времени интернет потребления приходится на мо-

бильные устройства. В самой младшей возрастной группе, от 12 до 17 лет, время в 

интернете достигает 6 часов в день. При этом больше половины времени, прове-

денного в интернете, российская молодежь тратит на социальные сети (21%), про-

смотр видео (18%) и мессенджеры (15%) [Mediascope, 2022]. Современные дети  и 

подростки представляют собой самую многочисленную и медийную часть социу-

ма, так как растут с доступом к различным цифровым устройствам (планшетам, 

смартфонам, компьютерам или ноутбукам, DVD, игровым приставкам), и являют-

ся потребителями различного контента: телевизионного, печатного, игрового, му-

зыкального. Среди наиболее популярных социальных сетей выступают «ВКон-

такте», «Instagram» и мессенджер «Telegram». На фоне блокировок и роста инте-

реса к новостям охват «ВКонтакте» составил 40% подростков старше 12 лет, 

«Telegram» пользуется 34% молодежи, «Instagram» – 85% [Mediascope, 2022]. 

Многие эмпирические исследования показывают, что подростки относитель-

но компетентно взаимодействуют с информационно-коммуникативными техноло-

гиями и социальными сетями, подбирая оригинальные творческие способы их ис-

пользования, находя новую культуру образования и труда, одновременно воспри-

нимая большое количество информации. Анализ теории исследуемой проблемы 

указывает на то, что владение цифровыми технологиями помогает подросткам на-

ходить экспериментальное пространство для своих собственных фантазий, спо-

собствует рефлексивности, передавая разнообразную информацию, открывая но-

вый опыт и жизненные перспективы. Медиапредложения, соответствующие 

уровню развития подростков, способствуют развитию их когнитивных, эмоцио-

нальных и мотивационных способностей. Кроме того, разнообразная медиапро-

дукция и использование социальных сетей, включающее интимно-личностное 

общение, часто рассматривается как предложение идентичности и служит шабло-

ном для обращения с собственной личностью в процессе социализации. Успеш-
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ной социализации личности подростка способствует использование социальных 

сетей в качестве образовательного ресурса, выделяющим образование ключевым 

элементом. Просмотр реалити-шоу и телепрограмм посредством Интернета от-

части может служить этическим посредником, выполнять для подростка консуль-

тативную функцию в решении повседневных жизненных ситуаций [Römer, 2016]. 

Глобальное информационное пространство оказывает на подростков боль-

шое влияние, предлагая не только возможности для поиска информации по инте-

ресующим вопросам, потребление широкого контента, но и добавляет риск нахо-

ждения противоречивой, недостоверной, лишенной ясности и структуры инфор-

мации. Неконтролируемое пребывание подростков в социальных сетях ведет к 

избыточному поглощению информации, неумению ее адекватно оценить и ос-

мыслить, зависимому деструктивному поведению, агрессии и др. Медиапростран-

ство может значительно искажать мировоззрение подростка, прививая отрица-

тельные социальные роли, оказывая негативное воздействие на психику. Мир 

звезд и медийных героев часто стереотипен с точки зрения образцов для подра-

жания и стратегий действий. Чем меньше у подростка первичного опыта в опре-

деленной области (например, в сексуальной сфере), тем больше медийные образы 

могут влиять на его представление о себе, передать знания, мнения, ценности в 

качестве «центрального источника ориентации» и бессознательно применяться в 

качестве эталона [Römer, 2016]. 

В условиях информационного натиска, потребительского давления, транс-

формации норм, эталонов, установок и сменой ценностных ориентиров можно 

констатировать разбалансированность процесса социализации молодежи. В моло-

дежных группах мобильный телефон становится не только статусным символом, 

но иногда даже обязательным условием приема в группу сверстников, обладание 

«правильным» цифровым носителем символизирует групповую и статусную при-

надлежность подростка в процессе идентификации. 

В поисках интеграции онлайн-миров подростков и повышения их безопасно-

сти рекомендуется оптимизировать взаимозависимость всех участников инфор-

мационного обмена, контролировать детей и подростков в выборе адекватного 

контента из огромного количества деструктивных информационных потоков, по-

вышать информационно-коммуникационную компетентность родителей и препо-

давателей для активного использования медиатехнологий в образовательном про-

цессе, создавать и применять новые образовательные продукты. 
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Современный этап развития образования в Российской Федерации актуали-

зирует вопросы о новых цифровых процессах и развитии личности. Проблемам 

развития личности на различных ступенях обучения и специфике образовательно-

го пространства всегда уделялось очень пристальное внимание педагогов и пси-

хологов [3]. Однако новая – цифровая реальность не похожа на все предыдущие 

образовательные пространства. Она виртуальна, многомерна, трудно прогнози-

руема в своем развитии, сложна для внешнего анализа и нестабильна по педаго-

гическим свойствам. 

Важно отметить, что само общество переходит на цифровую платформу 

взаимодействия индивидов, поэтому мы все чаще слышим понятие «цифровое 

общество» в котором становится востребованной цифровая среда образова-

тельного учреждения. В этой новой среде субъектного цифрового пространства, 

обучающегося и должна развиваться его личность. В работах Р.Ф. Абдеева мы 

выявляем качественные характеристики личности выпускника школы в новую 

«информационную цивилизацию». Сопоставив предшествовавшую информаци-

онную и современную цифровую составляющие образовательного пространства 

школы, мы приходим к выводу о требуемых глубинных переменах в личностном 

становлении обучающихся: 

Важно развить готовность к критическому мышлению и целенаправлен-ному 

познанию цифрового и окружающего мира. 

Приобщить к ценностям национальной и цифровой культур, и как следствие 

самовыражению в них. 

Активизировать стремление к труду и саморазвитию в сферах деятель-ности 

«человек-человек» и «человек-цифровой носитель». 

Развить мотивацию к постоянному самообразованию и креативности в циф-

ровом и социальном пространствах. 

Актуализировать установку на принятие нестандартных решений и проявле-

ние инициативы в видении, исследовании цифровой образовательной деятельно-

сти для выработки максимального количества творческих решений. 

Все вышеперечисленные векторы изменений направлены на совмещение ре-

ального (бытийного) развития личности в социальных отношениях (взаимодейст-
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виях) и личностные трансформации в цифровой образовательной реальности. Пе-

дагогам важно понять необходимость развития личности уже не в одной, а в двух 

реальностях, так как обе они стали неотъемлемой частью образовательного про-

цесса. Причём цифровая образовательная реальность пока что является недоста-

точно изученной по своим механизмам влияния на развитие личности, ее социа-

лизацию, прохождение возрастных кризисов, формирование коммуникативно-

деятельностной и трудовой сфер [1]. 

Говоря о развитии личности обучающихся в условиях современной цифро-

вой образовательной реальности, мы сталкиваемся с объективным противоречи-

ем: между новым цифровым обществом, где все большую значимость приобрета-

ет информационный ресурс, способы его хранения, воспроизводства, передачи 

обучающимся, инновациями в образовании, на уровне цифровизации культуры, 

технологицации всех процессов учебной деятельности и личностным развитием 

как фактором становления человека в социальных и личностных характеристиках, 

формах межличностных отношений. Современная цифровая образовательная ре-

альность развивается гораздо быстрее, чем научно-мето-дическая инновационная 

деятельность данного направления. Целенаправленное психолого-педагогическое 

освоение цифровой образовательной среды только начинается и влечет за собой 

глубокие перемены в образовательных технологиях, методах и формах работы с 

обучающимися [2]. 

Цифровая образовательная реальность – это некая среда, в которой информа-

ция играет главенствующую роль и преподносится она не в устном или печатно-

бумажном эквиваленте, а в электронно-образном, многомерном, порой даже не 

буквенном, а ассоциативном выражении. Системно-кибернетический подход в 

работах А.Ф. Абдеева, А.В. Бахметьева, Ю.П. Буданцева, Л. Бер-таланфи, 

М. Вебера, Н. Винера, В.Л. Иноземцева, Н.Н. Моисеева раскрывает специфику 

цифровой реальности для проявленности в различных средах (в том числе и обра-

зовательной), так: 

информационная составляющая цифровой среды всегда отражает внешний 

(бытийный, предметный, базовый) и внутренний (виртуальный, научный) миры 

при помощи системы сбора, накопления и переработки соответствующих цифро-

вых символов, образов и сигналов; 

функционирование цифровой среды определяется процессами движения ин-

формации и построением системы управления информационными потоками для 

достижения поставленных образовательных целей; 

цифровая среда всегда направлена на самосовершенствование при помощи 

организационного управления процессами надежности, живучести, полноты реа-
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лизуемых функций, совершенства структуры и эффективности затрат на осущест-

вление информационных трансформаций в системе; 

носителем единицы цифровой информации любого объема является сообще-

ние в виде кодированного эквивалента события, зафиксированного источником 

информации и выраженного при помощи последовательности условных симво-

лов, образующих некую упорядоченную совокупность; 

цифровая среда определяет возникновение нового качества образова-

тельного процесса, где возникает необходимость в развитии цифровой культуры 

личности, потенцирующей возможности информационной рефлексии поведения, 

моделирования ситуационно-прогностической образовательной деятельности в 

разнообразных учебных и воспитательных ситуациях. 

Столь разнообразная и многогранная цифровая реальность в образователь-

ном процессе создает специфические условия для развития личности обучающих-

ся. Прежде всего, необходимо сформировать новую цифровую культуру у обу-

чающихся, представленную в виде сложного многоуровневого продукта, вклю-

чающего взаимоотношения общества, культуры, науки, техники и человека, как 

приобретенные свойства личности, выражающиеся в понимании значения цифро-

вой образовательной деятельности для собственных и общественных целей [4]. 

Конечно, важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щихся, их образовательные предпочтения и интересы, стремления к получению 

новых знаний и опыта. 

Также важно развить когнитивные свойства личности в виде знаний и уме-

ний применять цифровые образовательные ресурсы в различных учебных ситуа-

циях и процессах, активизировать навык генерирования актуальной учебно-

просветительской информации и прогнозирования последствий собственной 

цифровой образовательной активности, обусловленной совокупностью факто-

ров, закономерностей и тенденций эволюции цифрового образовательного про-

странства [5]. 

Личностное развитие на эмоционально-волевом уровне в цифровом про-

странстве должно давать ощущение сопричастности ко всем цифровым процес-

сам, с параллельным становлением способности к осмыслению и познанию явле-

ний цифрового образования, самостимулированием мотивации к работе с новым 

знанием ради постоянного саморазвития. Такие способности определяются как 

постоянное желание проверки истинности информации, сопоставление и анализ 

информации из разных источников, исследования связующих элементов между 

информационными блоками, трансформация цифрового опыта работы с инфор-
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мацией в личностный опыт анализа большого объема данных в различных усло-

виях и ситуациях. 

На поведенческом уровне важна включенность обучающегося в глобальные 

процессы обмена информацией с применением всех доступных аппаратных и 

программных средств, совершенное владение базовыми цифровыми образова-

тельными ресурсами. Формирование поведенческих реакций эффективного циф-

рового пользователя с успешной жизненной позицией и креативным видением 

дальнейшей образовательной траектории личностного роста. Обязательным лично-

стным образованием цифровой образовательной реальности является высокая сте-

пень ответственности по отношению к собственным результатам деятельности и 

формирование устойчивой самооценки по мере возрастания степени комфорта при 

использовании образовательных ресурсов, технологий, актуальных для дальней-

шей практической и трудовой деятельности обучающегося. 

Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что личность может 

эффективно развиваться в цифровой образовательной реальности при условии ее 

правильного устройства и целенаправленного развития, наличия эффективной 

мотивационной установки для личностного роста, правильного подхода к по-

строению учебного процесса в соответствии с возрастными особенностями и уст-

ремлениями обучающихся, сформированной познавательной направленностью на 

работу с цифровыми носителями и информацией. 
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Современный этап развития цивилизации характеризуется возникновением 

новой общественной формации – цифровое общество. Обновление общественного 

построения повлекло за собой явные перемены в социальных отношениях, каж-

дый человек обогатил свои коммуникативные способности, функции восприятия 

окружающей реальности и себя в ней. История человечества показала те главные 

события, которые явились основополагающими для глобального развития обще-

ства от изобретения письменности к книгопечатанию, от изобретения электриче-

ства к возникновению микропроцессорной технологии и компьютерной техники. 

Для современного человека важно совместить задачи социализации в их ес-

тественном виде с задачами включения в информационное пространство как по-

стоянного пользователя, гражданина цифрового общества и цифровой личности в 

целом [1]. Трудность решения поставленного вопроса заключается в недостаточ-

ной изученности вопроса социальной жизни личности во внесоциальном – вирту-

альном (цифровом) пространстве, занявшем основную часть времени обучения и 

трудовой деятельности, досуга и общения у людей всех возрастов. Особенно ост-

ро стоит вопрос социализации в таком двойственном процессе развития для де-

тей, так как они должны приобрести все адаптационные механизмы к жизни в 

обществе и эффективной коммуникации во всех социальных и трудовых средах в 

нем [2]. В дополнение к этому процессу ребенок попадает не только в обществен-

ные, но и сложные цифровые отношения и среды, в которых не понятны партнеры 

по общению, цели самого процесса общения и очень сложно отслеживаются его 

результаты. Еще более туманными видятся процессы цифрового обучения и циф-

ровых трудовых отношений, в которых также необходимо не только ориентиро-

ваться, но и адаптироваться, привыкнуть к специфике этой среды и свободно в 

ней самореализовываться. 

Рассматривая социализацию как системный компонент процесса развития 

личности в работах Ж. Пиаже, 3. Фрейда, Э. Эриксона, И.С. Кона, А.В. Муд-рика 

описаны нормативные стадии и этапы данного явления. В исследованиях 

Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Элько-

нина социализация уже представлена как результат развития личности и характе-

ризует социально-психологические и личностные особенности субъекта социали-

зации. 

Особенно интересными представляются разработки Т. Шибутани, Дж. Келли, 

Д. Холтон, В.Ф, Петренко, А.Г. Шмелева о создании собственной картины мира, а 

также Н.Ф. Головановой, А.А. Гудзовской, Я.Л. Коломинского о первичных эле-

ментах социальной зрелости, социальном опыте, общественных мотивах разных 

видов деятельности, самосознании целей и перспектив жизни. 
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Проанализировав ряд источников, нами была выявлена связь социализации 

ребенка и цифровой картины мира, которые в совокупности своей всегда опреде-

ляются посредством индивидуально-психологических факторов, как в целом, так 

и на уровне отдельных компонентов. Поэтому мы склонны предположить, что со-

циализация ребенка и цифровая картина мира определяют развитие личностной 

структуры и опосредуют ее саморазвитие. Все личностные сферы от эмоциональ-

но-волевой и когнитивной до мотивационно-деятельностной и творческой влияют 

на картину мира и ее формирование у конкретного человека. 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей считают, что 

именно картина мира влияет на поступки и мировоззрение ребенка [6]. Поэтому 

цифровая картина мира во многом определяет специфику видения ребенком про-

цессов взаимодействия с другими людьми или средами [5]. Формирующаяся в 

детском возрасте современных юных граждан цифровая картина мира выполняет 

регулирующую функцию, позволяя понять реальную жизнь посредством цифро-

вых процессов, примерить цифровое разнообразие действий к социальным реали-

ям и выявить сходство цифровой среды с реальной. С одной стороны, это пре-

красная возможность с детских лет включиться в актуальное пространство бытия 

и начать в нем активно развиваться (образование, общение, досуг, воспитание), с 

другой – это потеря личностной самости и видения внутреннего мира, несформи-

рованность личности в ее привычном человеческом (бытийном) поле [6]. Цифро-

вая картина мира меняет сознание, делает его цельным для информации и ее не-

предвзятого анализа, синтеза, хранения и закрытым для всех форм вне цифровой 

деятельности. 

Возвращаясь к вопросу социализации, можно отметить, что данный процесс 

должен претерпеть весомые изменения в цифровом процессе обучения и воспита-

ния детей. Микро- и мезофакторы социализации в цифровом обучении перефор-

матируются в цифровые воспитательные процессы в семье и школе, образ востре-

бованного цифрового обучающегося, принадлежность к цифровому пространству 

обучения, цифровому культурному кластеру и цифровой культуре личности. 

Макрофакторы как более глобальные получают определения цифровой экономи-

ки, цифрового общества и цифровых процессов государственного управления. 

Пожалуй, единственным блоком факторов, который остается пока неприкосно-

венным, можно посчитать – мегафакторы – космос, планету, мировое сообщество. 

Таким образом, все процессы социализации личности в детском возрасте 

должны видоизмениться под влиянием новых цифровых образовательных про-

цессов. Сама личность получает новый толчок к внешнему, но, увы, не межлич-

ностному, не внутриличностному, а вневидовому развитию при помощи инфор-
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мационной цифровой среды и собственной активной позиции в ней. Положитель-

ное развитие событий в образовательной среде возможно только при продуман-

ном и педагогически разработанном процессе формирования цифровой картины 

мира у обучающихся. 

Под цифровой картиной мира обучающихся мы понимаем совокупность лич-

ных базовых представлений о цифровом обучении и социальном устройстве об-

щества, о цифровых взаимоотношениях между людьми и взаимодействии цифро-

вого и личностного в каждом. 

Картина мира всегда отражает имеющийся социальный опыт, поэтому несет 

в себе элементы мировоззрения, жизненной позиции и образа жизни человека [3]. 

Подвергаясь коренным изменениям картина мира наполняется виртуальными 

свойствами и должна показать, насколько она приемлема для личностного роста, 

развития, различных форм деятельности и самовыражения. Современные соци-

альные проблемы и экономические трудности, политические и культурные потря-

сения чрезвычайно влияют на сознание людей. А коренной переворот в воспри-

ятии картины мира в сторону ее цифровизации вообще способствуют дегуманиза-

ции сознания и повышению степени манипулируемости человеком. 

В этих условиях становится актуальной проблема педагогического формиро-

вания цифровой картины мира как основы успешной личностной социализации в 

детском возрасте. В школе уже начало формироваться содержательно наполнен-

ное цифровое пространство, его объем, глубина и границы зависят от персональ-

ного определения обучающимся этих компонентов, что опосредуется развитием 

цифрового мышления ребенка, его рефлексивностью, критичностью, деятельно-

стной направленностью характера. Для адекватной оценки обучающимся качества 

цифрового образовательного пространства и релевантности источников его гене-

рирующих, каждый ребенок учится формировать новую цифровую картину мира, 

где главным является владение различными способами взаимодействия с цифро-

вой образовательной реальностью и актуальными формами социальных взаимо-

действий, опосредованных процессом социализации. 

Важно, чтобы каждый обучающийся проявлял активность в своем выборе 

картины мира и образовательной реальности. Только активная позиция ребенка 

помогает преобразовать образовательные процессы для удовлетворения потреб-

ностей субъекта обучения. Процесс образовательной деятельности становится на-

столько объемным, что уже недостаточно увидеть зависимости и взаимодействия 

процессов и явлений окружающего мира для получения знаний об их свойствах. 

Необходимо научиться взаимодействовать внутри виртуальных предметных сред, 

которые описывают реальность под разными углами зрения, придавая ей абстрак-

цию, идеалистичность, ценностное наполнение и культурные императивы. Циф-
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ровое пространство для практической предметной деятельности и процесса по-

знания опирается на цифровые представления, являющиеся основой цифровой 

картины мира обучающихся [2]. 

Обобщая имеющиеся данные, можно выделить несколько основных аспектов 

рассмотрения соотношения цифровой картины мира и социализации. 

Во-первых, цифровая картина мира – это реальность современности, и про-

цесс социализации также неотъемлемая сторона развития личности. Данные про-

цессы должны войти в единое русло развития, обобщив представления о личности 

в двух ранее не связанных сферах – реальность объективная и виртуальное цифро-

вое пространство обучения. Цифровая картина мира должна обрести необъективи-

рованные формы проявления в сфере образования: сознание – личностная цель – 

личностная установка – образовательная деятельность – социальная адаптация 

(социализация) – цифровая реальность – цифровое мировоззрение – цифровая 

картина мира. 

Во-вторых, цифровая картина мира должна пройти опредмечивание и лично-

стное осмысление. Опредмечивание – это перенос во внутренний смысл человека 

той цифровой реальности, которая должна обрести личностное значение, напол-

ниться ценностным содержанием. Так должен возникнуть ценностно-культурный 

конструкт, позволяющий переносить (опредмечивать) любые цифровые знания 

для развития конкретного обучающегося. 

В-третьих, цифровая картина мира должна пониматься как определенный 

синтез знаний, преломленных личностной активностью в цифровом познании. 

Знание же всегда отражает мир посредством сознания и ценностей, т.е. осознание 

обучающимся цифровой образовательной реальности будет стимулировать про-

цесс ее гуманизации и культурно-ценностного наполнения личностными смысла-

ми, актуальными для развития ребенка. 
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CREATING AN EMOTIONALLY SAFE ENVIRONMENT 

IN THE CONDITIONS OF A CHILD CARE CENTER 

AS A CONDITION FOR ENSURING THE PERSONAL WELL-BEING 

AND DEVELOPMENT OF PUPILS 

 

Annotation. The article deals with the topic of an emotionally safe environment 

created in a child care center. Emotional safety is one of the factors of a child's personal 

well-being, which is important for his development and successful social adaptation. 

Keywords: child care center, emotional safety, safe environment, social 

adaptation, well-being factor. 

 

Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

является для каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации по 

разным жизненным обстоятельствам, той средой, где ему предоставляется в, пер-

вую очередь, эмоциональная поддержка, принятие. 

Жизненный путь детей, определяемых под опеку государства, имеет не толь-

ко разную по времени протяженность, но и плотность наполнения определенными 

эмоциями, приобретенные сценарии общения и формат проявления своих знаний, 

опыта в различных жизненных ситуациях. 

Изменения жизненного уклада является стрессогенным фактором для каж-

дого человека. Для ребенка ситуация усугубляется тем, что изменения в его 

жизни происходят под воздействием внешнего влияния различных социальных 

структур – органов опеки и попечительства, инспекции по делам несовер-

шеннолетних и др. 

Безопасность – это одна из естественных базовых потребностей человека, со-

стояние эмоциональной напряженности может провоцировать невротизм ребенка 

и закреплять негативные «психические стимулы» [4]. Принятие нового своего по-

ложения ребенком может отрицаться, приниматься с выраженной или скрытой 

агрессией. Младшие дети испытывают психотравмирующие чувства при «отры-

ве» от семьи, даже если она социально неблагополучная, но для ребенка привыч-

ная, родная. Подростки негативно воспринимают режимность своей новой жизни, 

организацию личного времени, регламентацию внешнего общения. 

Этот период адаптации переживают не только воспитанники, но и члены но-

вого для ребенка коллектива детей и педагогов. Важно для каждого участника 

микросоциума сохранение здорового эмоционального климата. 
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Что касается эмоциональной составляющей, следует понимать, что у детей, 

проживавших в условиях нездорового семейного окружения, часто имеется эмо-

ционально депривированные личностные качества [1], [2]. 

Несформированные чувства опоры и защиты в семье научили их быть от-

страненными, агрессивными, малообщительными, недоступными. Такие качества 

чаще проявляют подростки. Младшие школьники могут проявлять зависимость от 

мнения старших, потребность компенсировать недостаток внимания навязчивым 

или демонстративным поведением, повышенной потребностью в общении и те-

лесных контактах. 

Учитывая жизненный опыт ребенка, его личностные качества, наблюда-емые 

в эмоциях, поведении, общении и действиях, коллективом центра помощи детям 

важно создавать в первую очередь эмоционально безопасные условия, которые 

способствуют максимальному снижению потребности проявления ребенком аг-

рессии любого вида. 

Советским педагогом и ученым, профессором, доктором психологических 

наук, академиком РАО, членом-корреспондентом РАО И.А. Баевой предложена 

модель психологической безопасности воспитательной среды, которая использу-

ется в нашей практике. Такая среда включает в себя: в-первую очередь, защищен-

ность от психологического насилия; во-вторых, референтную значимость окру-

жения; в-третьих, удовлетворенность в личностно-доверительном общении. 

В этом направлении работы особое значение имеют групповые и общие ме-

роприятия, направленные на сплочение коллектива педагогов и воспитанников, а 

также социально значимые культурные, спортивные, трудовые и другие акции, 

проводимые совместно с социальными партнерами и волонтерами. 

Особое значение в практике педагога и специалистов имеет метод диалоговой 

беседы, осуществляемый в форме доверительной беседы. Беседа начинается с 

внимания к ребенку, умения отмечать его малейшие изменения в поведении, лю-

бые отклонения от нормы. Доверительная беседа возможна при условии проявле-

ния к ребенку эмпатии, искренности и понимания. Важно, чтобы ребенок верил в 

конфиденциальность разговора, в то, что он сам может решить, что, когда и кому 

он расскажет о случившемся. 

Естественно, что жизненные ситуации сопровождаются рядом эмоций, кото-

рые они вызывают. Изменение эмоционального фона и настроения ребенка в те-

чение дня может меняться от ряда обстоятельств: состояния здоровья, качества 

сна, взаимоотношений с друзьями и учителями, результата выполненной работы и 

оценки за него, например, в школе. Эмоционально депривированный ребенок или 

подросток или не умеет проявлять свои эмоции, подавляя их, или проявляет их не 
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осознавая, стихийно, «сам не знает почему». Важно знание и понимание особен-

ностей психотравмированных детей, чтобы вовремя обратить внимание на изме-

нение их состояния, работоспособности, заметить утомляемость или возбуди-

мость. 

Отрицательные эмоции ребенка могут сопровождаться слезами как способом 

выражения чувств и освобождения от негатива. Рекомендуют разные способы успо-

коения, но главное – быть рядом, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким [2]. 

Научить выражать свои эмоции через арт-практики является продуктивным 

методом, доступным для детей всех возрастов независимо от их опыта изобрази-

тельной или декоративно-прикладной деятельности. Дети с удовольствием рас-

крашивают картинки, выбирая интуитивно цветовую палитру, отражающую их ак-

туальное эмоциональное состояние, работают в технике бумагопластики, которая 

помогает снять напряжение (нарезание деталей концентрирует внимание, комка-

ние бумаги – вытеснению зажимов, создание аппликации или другого продукта 

перенаправляет негативную энергию на социально приемлемые цели.  

Нередко дети испытывают чувство вины за то, что им не везет, их не любят. 

Чувство вины является тормозящим фактором развития личности ребенка, замо-

раживающим его способности и ресурсные возможности. В данном случае важно 

не осуждать, не оценивать действия, даже если вам кажется, что ребенок или под-

росток поступил неправильно. Ребенку в этом состоянии важнее «поплакать на 

плече», «поплакать в жилетку», почувствовать и понять, что его принимают та-

ким, какой он есть, его слышат и слушают. Помощь ребенку в осознании наличия 

у него резервных возможностей есть процесс двустороннего взаимодействия при 

обсуждении ситуации и поиска возможных выходов из создавшегося положения. 

Жизненный опыт ребенка – это отдельные случаи, их проживание, анализ и 

принятия или неприятия в дальнейшем. Ребенок проживает свой опыт в осущест-

влении социальных контактов [3]. В практике жизни учреждения применяются 

такие педагогические технологии, как деловые игры, психологические тренинги. 

Любая правильно организованная совместная деятельность воспитанников и 

взрослых способна положительно воздействовать на создание безопасной среды и 

положительного микроклимата в коллективе: посещение кружков и секций; кол-

лективные творческие дела (КТД). В своей основе коллективные творческие дела 

(КТД) имеют глубоко позитивные механизмы, которые позволяют не только соз-

давать в коллективе социально безопасную среду, атмосферу совместного твор-

чества и сотрудничества, а также развивать рефлексивные качества участников, 

их творческий, эмоциональный, коммуникативный, интеллектуальный лидер-

ский потенциал, что обеспечивает не только личностное развитие, но и благопо-

лучие ребенка. 
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ДУХОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ШКОЛЬНИКА:  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 

 

Аннотация: Психическое здоровье – это состояние психического благополу-

чия, которое позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, 

реализовывать свой потенциал, успешно учиться и работать, а также вносить 

вклад в жизнь общества. Это неотъемлемый компонент здоровья и благополучия, 

который лежит в основе наших индивидуальных и коллективных способностей 

принимать решения, строить отношения и формировать мир, в котором мы жи-

вем. Психическое здоровье – это одно из основных прав человека. Кроме того, 

оно имеет решающее значение для личного, общественного и социально-

экономического развития. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, проблема духовно-нравст-венного 

здоровья, актуализация комплекса ложных, мнимых ценностей, проблема зла, че-

ловеческая природа, самоорганизация, эго-защита, механизмы психологических 

защит. 

 

Lebedko S.P., 

 primary school teacher, 

MAOU Gymnasium named after A.P. Chekhov, 

Taganrog, Russia 

 



51 

 

SPIRITUAL ILLNESSES OF A SCHOOLCHILD: 

OCCURRENCE AND OVERCOMING 

 

Annotation: Mental health is a state of mental well-being that enables people to 

cope with stressful situations in life, fulfill their potential, study and work successfully, 

and contribute to society. It is an essential component of health and well-being that 

underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, 

and shape the world we live in. Mental health is one of the basic human rights. In 

addition, it is crucial for personal, social and socio-economic development. 

Keywords: healthy lifestyle, the problem of spiritual and moral health, the 

actualization of a complex of false, imaginary values, the problem of evil, human 

nature, self-organization, ego-defense, psychological defense mechanisms. 

 

«Здоровье человека – это сложное многозначное и интегральное понятие, от-

ражающее фундаментальные аспекты, биологического, социального, психологи-

ческого и духовного бытия» [3]. 

Мы считаем, что духовный аспект бытия человека является фундаменталь-

ным источником и условием здорового образа жизни в современной школе. 

Проблема духовно-нравственного здоровья и его нарушений может быть ос-

мыслена лишь при условии чёткого понимания «природы» человека, её функцио-

нирования в процессе человеческого существования. 

Для этого требуется научно обоснованная теоретическая платформа, объяс-

няющая как источник возникновения духовных болезней, так и источник их исце-

ления. На сегодняшний день такой платформы ни в психологии, ни в педагогике 

нет. 

Основные проявления духовных болезней в детском и подростковом возрас-

те – девиантное, асоциальное поведение, выраженная жадность, зависть, злопа-

мятность, мстительность, неспособность к прощению и т. п. В более взрослом 

возрасте к ним добавляются «ноогенные неврозы», «экзистенциальная шизофре-

ния», «нарциссическое расстройство личности», «утрата смысла жизни». 

Основополагающим толчком к самым разнообразным проявлениям духовной 

болезни, по убеждению психотерапевтов З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, 

Э. Фромма, В. Франкла, А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Ассаджоли, В. Еротич, 

Х. Кохута, Б.Д. Карвасарского, этолога К. Лоренса, русских философов 

Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, С.Л. Франка, П.А. Флоренского, Б.П. Вышеславцева, 

Н.О. Лосского, И.В. Кириевского, Л.П. Карсавина, психологов Б.С. Братусь, 

А.Б. Орлова и многих других, является вытеснение из своей природы и собствен-
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ного бытия импульсов духа как «отчуждения от собственной сущности». А, как 

известно, вытеснение совести или, шире говоря, духа в человеке вызывает более 

тяжёлые последствия, чем «вытесненная сексуальная потребность» З. Фрейда [5]. 

Об этих последствиях предупреждали русский философ И.А.Ильин и психотера-

певт В.Франкл: «Когда мы подавляем в себе ангела – он превращается в дьяво-

ла» [13]. 

Вытеснение, подавление духовных импульсов вызывает внутренние измене-

ния в душевной сфере: запускаются процессы «угнетения первичных (они же ко-

нечные) ценностных систем» (К. Касьянова); возникает «эмоционально-

нравственная дезориентация» (Э. Фромм, Б.Д. Карвасарский); «нечувствитель-

ность к этическому уродству» (К. Лоренс); размывается «шкала ценностей» 

(П.И. Евдокимов); происходит «сожжение» врождённой автономной совести» 

(И.А. Ильин); её «замещение на гетерономную, ложную, мнимую совесть как сис-

тему отражённых оценок других людей» (Э. Фромм); формируется «грандиозный 

селф», как «нарциссическое обоготворение самого себя» (Х. Кохут). 

Первые проявления духовных болезней возникают у человека очень рано, в 

2–5-летнем возрасте. Эти первичные «искривления», «изломы» детской души, 

«ростки пороков» как результат кризиса 2–5 лет подробно описал Л.С. Вы-

готский, назвав их «симптомом семизвездия» [4]. 

Все духовные болезни и их источник бытийны, процессуальны, они не про-

являются и не «живут» в статике, а дают себя знать только во взаимодествии лю-

дей между собой, т. е. это онтологические категории, которые могут быть поняты 

не с позиции «что это?», а с точки зрения «как это?». «Истина содержится не в 

самих существах, а в их организации, в способе их существовании и взаимодейст-

вии друг с другом» [10]. 

По существу, первый импульс духовной болезни человека даёт актуализация 

комплекса ложных, мнимых ценностей, определяющих вполне конкретный, а 

именно, эгоцентрический модус, способ существования, т. е. «для – себя – бы-

тие». «Обычно существует разрыв между тем, что человек считает своими ценно-

стями, и действительными ценностями, которыми он руководствуется и которые 

им не осознаются» [15]. 

С позиции русской философской мысли все конкретно – проявляющиеся 

признаки духовного заболевания соответствуют и чётко вписываются в одну из 

двух основных духовных категорий – в категорию «Зло», которую отечест-венная 

педагогика обходила и обходит, заменяя её чем угодно. Но «Добро и Зло вечны, и 

их конкретное воплощение в людях – в детях – естественно, как наличие в сутках 

утра и вечера, восхода и заката, света и тьмы»
 
[1]. «Констатация изначального зла 
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в человеке имеет огромное прикладное значение для современной педагогики, 

формирования теории воспитания. Необходимо отметить, что в настоящее время 

отечественная педагогика такой теорией не обладает» [18]. 

«Бессмысленно говорить и применять понятия морального зла, если человек 

мыслится просто как природное, социальное существо как психофизический ор-

ганизм» [14]. 

Проблема зла принадлежит к числу самых трудных и тёмных аспектов бытия 

человека. Главный здесь вопрос: «откуда в человеке зло именно в той форме 

«вольного» зла, того влечения ко злу, которое характерно для человека» [6]. 

«Факт того, что в человеческой жизни соучаствует моральное зло, глубоко 

укоренённое в его природе, – это есть простая эмпирическая очевидность» [14]. 

По мнению русских философов, моральное зло не приходит к человеку из-

вне, оно «не есть какое-либо добавочное бытие», тем более, что моральное зло не 

является имманентным элементом бытия как «объективной реальности», так как 

окружающая нас природа не «знает» морального зла, она просто существует так, 

как она существует. 

Основа морального зла в человеке это, прежде всего, душевная склонность, 

присущая всем людям (И.А. Ильин), как «гордость самоутверждения» (С.Л. 

Франк), это самоупор вне выхождения из себя, сила охранения себя, как себя, ко-

торая делает человека идолом себя, это моё «для себя», продолжающее хотеть 

быть своего рода абсолютом, быть «независимым», самоутверждающимся (П.А. 

Флоренский), это раб самого себя (Н.А. Бердяев), это сотворение кумира из себя 

самого, создание из себя «самоистукана» (П.Н. Евдокимов), это актуализация 

претензий человека стать высшей инстанцией бытия (И. Зизиулас), как «интенци-

альный фокус на себя» (А. Менегетти)
 
[1]. 

Из каких же природных источников в человеке возникает моральное зло? Че-

ловеческая природа как единый неразделимый комплекс, содержащий в себе тело, 

психику, разум, темперамент, волю, способности, характер и т.п. сама по себе не 

даёт ответа на вопрос, ради чего она существует, какие смысловые устремления 

призвана осуществлять, иными словами, прямо и непосредственно не определяет 

нравственно-ценностных плоскостей бытия человека [2]. 

Все составляющие человеческой природы – это, по сути, «фонды бытия», ко-

торыми располагает, распоряжается человек. Он определяет, как правило, на бес-

сознательном уровне направление бытийного движения, т. е. может направить 

фонды бытия, как на реализацию установки духа, так и активизировать и напра-

вить на реализацию тенденции к субъективно-эгоистическому произволу. Таким 

образом, природа человека как «фонды бытия» одинаково пригодна как для одно-
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го способа существования, так и для другого, т. е. «фонды бытия» есть материал, 

средство воплощения вовне индивидных и личностных инициаций [16]. «Глубо-

кий ум, высокий талант, замечательное, профессиональное мастерство могут быть 

отравлены завистью, гордыней, которые опустошают душу, убивают дух» [7]. 

Следовательно, сложный состав человеческой природы не является прямым ис-

точником возникновения морального зла. 

Кроме психики, разума, темперамента, воли, способностей и т. п. «природа 

снабдила человека набором априорных ментальных интенций, заключающих в 

себе всеобщий опыт природной упорядочивающей самоорганизации. Эти первич-

ные, априорные и в то же время скрыто – бессознательные базовые направленно-

сти лежат в основе… того, что называется духовным началом… Это означает, что 

законы природы и человеческого духа основываются на общих принципах и од-

нонаправлены» [12]. 

Таким образом, человек с момента рождения в морально-нравственном от-

ношении вовсе не является чистым лицом, он «появляется на свет со сложной ду-

ховной предрасположенностью… через которую просвечивают доминанты, с 

древних времен присущие человеческому духу»
 
[19]. А это значит, что природа 

наделила человека духовной предрасположенностью, духовным началом как по-

тенцией духовности, инициирующими его бытийное движение в соответст-вии с 

упорядочивающими законами самоорганизации природы. Более того, она вложи-

ла в человека «закон, властвующий внутри нас, в нашем морально-нравственном 

поведении» [8]. 

Но «человек есть смешанное бытие – духовное, сверхприродное и душевно-

телесное, природное. Человек есть точка пересечения двух миров, место их встре-

чи, он принадлежит двум порядкам. В этом бесконечная сложность и трудность 

человеческой жизни. Один и тот же человек и духовный и природный человек»
 

[3]. Человек как природное существо – это субъективное «Я», «Я – эго», актуали-

зирующее врождённую потребность «для себя», тенденцию к «субъективно-

эгоистическому произволу». И природа снабдила это «Я» «стражами эго», т. е. 

психологическими механизмами эго-защиты: рационализацией, вытеснением, 

проекцией, переносом и т. п. 

Таким образом, ключ к пониманию зла в человеке заключается в наличии 

двух динамических центров в человеке. Их существование объясняет нам факт 

внутренней борьбы в человеке, постоянной потребности обманывать самого себя, 

представлять себе свои дурные движения в смысле будто бы добрых или логич-

ных, имеющих свой смысл (В. Зеньковский); человек несёт в себе потенции двух 

модусов существования (И. Зизиулас); в человеке сосуществуют две тенденции: 
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тенденция к сочувственному, бескорыстному отношению, в основе которой прин-

цип духа, ни в коем случае не тождественный акту разума, и тенденция к субъек-

тивно-эгоистическому произволу (Г.Э. Хёнгстенберг); в каждом человеке изна-

чально присутствуют две фундаментальные потребности: потребность «для дру-

гих» и потребность «для себя». «Потребность для других» – духовная потреб-

ность, принцип альтруизма, «потребность для себя» бездуховна (П.В. Симонов); в 

человеке можно выделить два «Я»: «априорное «Я», которое есть проекция пози-

ции духа и субъективное, волевое, логическое «Я» – самоутверждающееся «Я», 

начало эгоизма, эгоцентризма как установка на «укрепление своего центрального 

положения» (А. Менегетти). 

Эти два врождённых, бессознательных, противоположных по направлен-

ности центра, две тенденции, две фундаментальные потребности, два «Я» прису-

щи всем людям без исключения, они неуничтожимы и образуют в человеке слож-

нейшее сочетание: «Человеческое, как оно есть, – сплав добра и зла» [15]. «Со-

вмещение в человеке противоположных начал определяется… изначальной двой-

ственностью человеческого происхождения и человеческой природы. В этом 

сложность человеческой природы и её полярность»
 
[2]. 

И тот и другой динамический центр, одно и другое «Я» содержат комплексы 

врождённых неосознанных противоположных интенций, поэтому человеку при-

суща амбивалентность: «создан он и предназначен для одного, но мыслит и дей-

ствует иначе. Такая биполярность сохраняется у большинства людей»
 
[11]. Эти 

неосознанные противоположные интенции духовного начала и «стражей Эго» 

существуют в виде скрытого потенциала, и, хотя эти латентные возможности всех 

людей различны, они могут активизироваться и развиваться. 

По мнению Анны Фрейд, эго-защиты играют ключевую роль в этиологии 

разных типов психопатологического состояния, но сами по себе патологическими 

не являются. Экспериментально установлено, что актуализация психологических 

защит, наличие самооправдания, неразвитость нравственных чувств, эгоцентриче-

ская ориентация есть показатели синдрома «эмоционально-нравственной дезори-

ентации»
 
[13]. «Эго-защитные механизмы» отрицают или искажают факторы как 

внутренней, так и внешней реальности»
 
[10]. 

По М. Хайдеггеру, действие эго-защит – дурной обман, успешная попытка 

избегать зова совести, «не слышать» её предупреждений, которые нарушают уве-

ренность человека в себе и уничтожают самоуважение в настоящий момент вре-

мени. Действие эго-защит – это голос антисовести, который обычно подкрепляет-

ся услужливым «здравым смыслом». Люди до ужаса изобретательны в самооп-

равдании, обманывая и других и, самое главное, себя
 
[21]. 
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В момент действия эго-защит активизируется и усиливается «интенциональ-

ный фокус на себя», человек самоутверждается, реализуется эгоцентризм, «чело-

век испытывает психоэмоциональный подъём, входит в состояние самоудовле-

творения, самовосхваления, он ощущает, как крепнет его значимость, но не пони-

мает, что это всего лишь ригидность: он весь объят гордостью за самого себя, 

придающей ему уверенности… повергая всякие сомнения. В этот момент он себя 

сакрализует, снимая с себя всякую форму ответственности»
 
[11]. 

Это «проект ошибочной амбиции». 

Таким образом, источником возникновения духовных заболеваний можно 

считать бессознательно действующие в человеке механизмы психологических 

защит. А по мере укрепления эгоцентрического модуса бытия человека духовные 

болезни получают своё дальнейшее развитие. 

Исцеление и преображение может быть достигнуто только на путях духа (А. 

Адлер), т. к. от «здоровья» духовной сферы зависит здоровье всех других сторон 

человека. Ведущим механизмом личностного лечебного действия является разви-

тие альтруизма (И. Ялом). Личностные признаки духа – совесть, милосердие, чув-

ство стыда, справедливость, раскаяние, прощение, самотрансценденция, т. е. «до-

минанта на лицо другого» (А.А. Ухтомский), как потребность «для других» (П.В. 

Симонов). Именно духовный модус существования, в основе которого лежит сопе-

реживание, ведёт к «демонтированию» психологических защит (А.Б. Орлов), пре-

одолению нравственного эгоцентризма человека (А.Г. Асмолов), осуществлению 

личности во всех её духовных аспектах. Восстанавливается и развёртывается изна-

чальная потенциальная целостность (К.Г. Юнг) личности. Именно «таким должно 

быть существование человека по замыслу природы», считает А. Менегетти. 
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Утверждение в общественном сознании основополагающей идеи о том, что 

«здоровье» социума должно оцениваться через призму детства, является актуаль-

ным. Если в обществе не созданы условия для качественной жизни ребенка, то 

оно становится бесперспективным. 

Категория «детство» рассматривается как «ранний, до отрочества, возраст; 

период жизни в таком возрасте» [7] и имеет междисциплинарный характер. Этот 

феномен изучается различными науками – психологией, педагогикой, социологи-

ей, экономикой, юриспруденцией, медициной и др. Учеными (Р. Заззо, А.В. Пет-

ровским, Д.И. Фельдштейном, Д.Б. Элькониным и др.) отмечается необходимость 

междисциплинарного обобщения проблем детства с целью формирования более 
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полного представления о закономерностях личностного становления ребенка в 

обществе. И.Н. Разварина предложила классификацию подходов к рассмотрению 

категории детства, выделяя социально-демографи-ческий, социологический, пси-

хологический, медико-биологический, юридический, педагогический, экономиче-

ский подходы [8]. 

В психологии это понятие обозначает начальные периоды онтогенеза 

(от рождения до подросткового возраста). Для исследования феномена детства 

используется особая категория анализа – возраст или период развития. 

Л.С. Выготский считал, что возраст представляет собой цикл развития ребенка, 

имеющий свои особенности, структуру и динамику. Психологические новообра-

зования, которые складываются в детстве, имеют большое значение для развития 

способностей и формирования человеческой личности (А.В. Запорожец и др.) [2]. 

Проблемы детства с педагогической позиции рассматривались в работах К.Д. 

Ушинского, П.П. Блонского, П.К. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, В.А. 

Сухомлинского и др. Педагоги, прежде всего, заинтересованы в разработке эф-

фективных моделей воспитания, что актуально и в современной социально-

педагогической ситуации. В Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в июле 2020 г. были внесены поправки, связанные с вопросами 

воспитания обучающихся, установлением механизмами органи-зации воспита-

тельной работы. Воспитание определяется как «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравст-венных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и ок-

ружающей среде» [10]. 

Как социокультурный и педагогический феномен детство носит конкретно-

исторический характер. Каждой исторической эпохе соответствует социокультур-

ный статус детства, который определяется принятыми в данном обществе возрас-

тными границами, доминирующим характером отношения взрослых к детям, рег-

ламентацией их взаимодействия. Социальная функция детства, состоящая в под-

готовке человека к взрослому самостоятельному труду, определяет специфику 

возрастной дифференциации, продолжительность и своеобразие. Социальные, 

экономические, этнокультурные и другие характеристики общества, в котором 
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живет ребенок, а также система общественного воспитания оказывают значитель-

ное влияние на специфику периодов детства. 

В течение многих лет детство традиционно рассматривалось как этап подго-

товки к взрослой жизни. В связи с этим нередко игнорировались уникальность и 

самоценность детского сообщества как одного из необходимых условий развития 

общества, его экономической, культурной, социальной и политической сфер, мен-

талитета, а виды деятельности (образование, воспитание) строились с позиции не-

обходимости адаптации детей к миру взрослых. Однако во второй половине XIX 

века внимание прогрессивной общественности было направлено на признание 

уникальности ребенка, специфики периода детства. В России об этом писали Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и др. Как отмечал П.Ф. 

Каптерев, «в каждом возрасте человек есть настоящий, цельный человек, своеоб-

разный, а не только ступень развития на пути к настоящему, полному человеку. 

Но мы, взрослые, мало ценим особенности мысли и чувства детей и юношей, ма-

ло уважаем их своеобразную личность; мы упорно стараемся привить им наши 

взгляды и вкусы, нашу манеру думать и поступать, нашу религию, нашу эстети-

ку» [5, 254]. К.Н. Вентцель считал: «Ребенок настоящего момента есть самодов-

леющая цель воспитания. Воспитание должно добиваться того, чтобы каждый на-

стоящий момент жизни ребенка был полон и имел значение сам по себе, а не как 

переходная ступень к зрелому возрасту» [3]. Позже эти идеи высказывал Я. Кор-

чак, отмечая, что ребенок – самостоятельная, независимая от другой воли лич-

ность. Вопреки представлению о том, что ребенок – это будущий взрослый чело-

век, а детство – подготовительный этап к взрослой жизни [4]. 

В 70–80-е гг. XX в. была разработана социологическая концепция реального 

представления о детстве и моделях социализации ребенка в современном общест-

ве, согласно которой конкретный ребенок рассматривался как полноправный уча-

стник социальной деятельности (И.С. Кон, Е.М. Рыбинский, С.Н. Щеглова и др.). 

Ухудшение положения детей во многих странах мира потребовало принятия меж-

дународного документа, на основании которого государства – участники ООН – 

фиксировали важнейшие международные правовые нормы защиты прав и интере-

сов детей (Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. Гене-

ральной Ассамблеей ООН, к которой впоследствии присоединилась и Россия). 

В связи с тем, что государственная политика должна быть направлена на соз-

дание правовых, социально-экономических условий для реализации прав и закон-

ных интересов ребенка, в России с начала 90-х годов XX в. была создана норма-

тивно-правовая база, которая включает в себя различные документы (Конститу-

ция РФ (1993 г.); Гражданский кодекс РФ (1995 г.); Семейный кодекс РФ (1995 
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г.); Уголовный кодекс РФ (1995 г.); Трудовой кодекс РФ (2002 г.); Федеральные 

законы и др.). Проблемы детства и пути их решения нашли отражение в Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г., в Концепции демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 г. Кроме того были разработаны национальные проекты 

и программы (например, «Здоровье» и «Образование» и др.). В целях совершенст-

вования государственной политики в области защиты детства 2018–2027 гг. в 

России объявлены Десятилетием детства. В связи с этим принята новая социаль-

ная государственная программа «Десятилетие детства в России», включающая 

направления: обеспечение здоровья, безопасности, качества доступности образо-

вания, всестороннего развития каждого несовершеннолетнего гражданина России. 

В настоящее время в обществе формируются новые отношения между миром 

детства и миром взрослых: происходит не только процесс воздействия взрослых 

на детей, но и активное влияние детей на взрослых. Становление и развитие дет-

ства осуществляется в культурно-воспитательном пространстве, включающем со-

циальную, культурную, образовательную, этническую, семейную, досугово-

рекреативную среду. Мир детства имеет свои специфические черты, отличающиеся 

от мира взрослых. К ним относятся относительная независимость от норм, тради-

ций, принятых в обществе; открытость и готовность к усвоению различной инфор-

мации и освоение разнообразных технологий; быстрая адаптация и приспособле-

ние в предлагаемых условиях; креативность и преобразующая сущность природы 

ребенка, целостность эмоционального, когнитивного и действенного и др. [9]. 

Среди актуальных социально-педагогических проблем детства в настоящее 

время в России можно выделить следующие: 

- проблемы асоциального поведения детей (преступность, алкоголизм, наркома-

ния и др.); 

- распространенность неблагополучия в семьях, проявление жестокого обращения 

с детьми и всех форм насилия по отношению к ним; 

- недостаточный уровень эффективности профилактической работы с неблагопо-

лучными семьями и детьми; 

- недостаточная материальная обеспеченность значительной части российских 

семей, особенно многодетных и неполных; 

- проблема качества обучения и воспитания в образовательных организациях как 

на дошкольном, так и школьном уровнях; остро ощущается неравенство в полу-

чении объема и качества доступных образовательных услуг для детей и их семей 

в различных субъектах Российской Федерации; 

https://base.garant.ru/194365/cc6bbc9dc074e334501deca17e478cb8/#block_1000
https://base.garant.ru/194365/cc6bbc9dc074e334501deca17e478cb8/#block_1000
https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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-наблюдается недостаточная включенность различных категорий детей, к кото-

рым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении, в активную 

жизнь общества; 

- проблема незащищенности детей от противоправного контента в сети Интернет 

связана с распространением информации, представляющей для них опасность, а 

также неконтролируемой доступностью к Интернет-пространству (дети «посещают» 

сайты, призывающие к суицидам, пропагандирующие агрессивность, насилие и др.); 

- отсутствие качественных механизмов обеспечения активного участия детей в 

жизни общества, в решении касающихся их непосредственно вопросов; 

- недостаточная эффективность применения имеющегося инструментария обеспе-

чения и защиты прав и интересов детей и другие [6]. 

Детство напрямую связано с процессами образования и воспитания, в кото-

рых ребенок выступает в качестве объекта и субъекта воздействия, поэтому педа-

гогический процесс должен быть ориентирован на совместную деятельность ре-

бенка и взрослого, поиск новых форм взаимодействия. Ш.А. Амо-нашвили отме-

чает: «Мы должны измениться, новые дети в старой педагогике не умещаются. 

Сегодняшним детям нужны искренняя любовь и красота: учебный процесс дол-

жен быть красивым, задания, которые получают дети, должны быть увлекатель-

ными, заманчивыми, интересными…» [1]. В связи с этим приоритетными стано-

вятся педагогическая поддержка и сопровождение, помощь ребенку в самореали-

зации и самораскрытии потенциала. Поэтому актуальным требованием к совре-

менному педагогу является профессионализм и высокая квалификация в работе с 

каждым ребенком и его семьей, повышение компетентности родителей в вопросах 

обучения, воспитания и развития, организации жизнедеятельности ребенка. 

Таким образом, представленный круг педагогических проблем требует принятия 

и реализации современным российским обществом новой этики отношения к де-

тям, признания детства уникальным социокультурным и педагогическим феноме-

ном, ценностью общества, а также создания условий и всесторонней качественной 

защиты и поддержки ребенка и его семьи. 
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

СЕМЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация: культурно-эстетическая среда является актуальной темой для 

общества на разных этапах его развития, о чем свидетельствуют исследования в 

области философии, культурологии, истории, психологии, педагогики. Среда оп-
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ределяется характерологическими особенностями. В данной статье рассматрива-

ется среда семейно-воспитательной группы, в которой живут и воспитываются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Важность культурно-

эстетической составляющей среды семейно-воспитательной группы раскрывается 

автором на примере педагогического опыта. 

Ключевые слова: семейно-воспитательная группа, среда, эстетический вкус, 

культура, эстетика, эстетические предпочтения. 
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CREATING A CULTURAL AND AESTHETIC ENVIRONMENT 

FAMILY AND EDUCATIONAL GROUP 

 

Annotation. The cultural and aesthetic environment is a topic relevant to society at 

different stages of its development, as evidenced by research in the field of philosophy, 

cultural studies, history, psychology, pedagogy. The environment is determined by 

characterological features. This article examines the environment of a family-

educational group in which orphans and children left without parental care live and are 

brought up. The importance of the cultural and aesthetic component of the environment 

of the family-educational group is revealed by the author on the example of pedagogical 

experience. 

Keywords: family-educational group, environment, aesthetic taste, culture, 

aesthetics, aesthetic preferences. 

 

Во все времена развития общества человек отражал и отражает культуру, ха-

рактеризующую духовные, нравственные идеалы, эстетические предпочтения 

своего времени. Устройство общества заключается в том, что каждый человек, не-

зависимо от возраста является представителем какой-либо группы. Так, ребенок с 

самого рождения становится членом своей семьи – первичной малой социальной 

группы. На примере поведения ближнего окружения, а особенно родителей, у ре-

бенка формируются социальные ценности, нормы и правила поведения в общест-

ве, коммуникативные навыки, собственное восприятие, понимание и самооценка 

своего поведения, эмоций, личностные эстетические особенности, развивается 

чувство прекрасного. 
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Культурно-эстетическая среда в нашем понимании занимает особое место в 

развитии ребенка, формировании в нем тех личностных качеств, которые в пер-

спективе будут ориентированы на преобразование окружающего мира, наполне-

ние его ценностным содержанием традиций национальной и общечеловеческой 

культуры. Изучение вопроса культуры и эстетики привело нас к работам Э. Мей-

мана – немецкого ученого начала ХХ столетия, который объединил термины «эс-

тетика» и «культура» в понятие «эстетическая культура» [4]. В настоящее время 

существует немало исследований этого направления в различных научных облас-

тях, в том числе в педагогике и психологии. 

Практика работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, показывает, что для большей части детей и подростков культура и эс-

тетика представляют ту жизненную абстракцию, с которой они ранее не были 

знакомы или имели крайне незначительное представление. Их восприятие соз-

данного средового пространства группы, членами которой они становятся, в пе-

риод адаптации воспринимается по-разному. Например, одни дети с опаской сту-

пают на ковер, расстеленный на полу, другие могут на него не обратить внимания 

и не задуматься о необходимости сменить уличную обувь. Дети или подростки, 

имевшие положительный опыт жизни в семье, могут оценить обстановку в комна-

тах, выразить мнение об уюте. Напротив, те воспитанники, у которых такого опы-

та нет, как бы, не замечают созданного комфорта и не понимают, для чего это 

нужно. В отношении себя и своего внешнего вида также можно констатировать 

примеры умения или не умения детей и подростков следить за чистотой и со-

хранностью личных вещей, понимания ими существования «сезонной» одежды, 

уместности выбора вещей для определенного события, что для педагога является 

информацией по развитию культурных, эстетических знаний и умений воспи-

танников. 

Стержнем эстетической культуры является эстетический вкус, то есть умение 

человека понимать, сохранять, создавать культурные творения в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальными интересами и личностными спо-

собностями в каком-либо виде деятельности. Это понимание созвучно с мнением 

доктора филологических наук, профессора, академика ГАХН А.Ф. Лосева, который 

считал, что к предмету эстетики относится выразительная форма в какой-либо об-

ласти действительности [1], [2]. 

Научить ребенка ценить красоту в условиях семейно-воспитательной группы 

можно через создание культурно-эстетической среды групповых комнат, в кото-

рых дети проводят время досуга и отдыха, а также выполняя повседневные быто-

вые виды деятельности. Методологическим ориентиром в осуществлении педаго-
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гической деятельности является ориентация на работу С.В. Масловской, в кото-

рой представлено исследование деятельности педагога по развитию эстетической 

культуры учащихся с точки зрения культурно-антропо-логического подхода [3]. 

Одним из доступных вариантов является тематический воспитательный час в 

форме социально-бытового практикума по оформлению группы к празднику. 

Культурно-эстетический момент содержится в индивидуализации личностного 

пространства ребенка. Например, можно оформить прикроватную тумбочку, по-

ставив на нее вазочку с цветами, картинку или фотографию в рамочке. Это не-

большое индивидуальное пространство, которое отражает личностное ребенка. 

Важно в культурно-эстетическом пространстве группы не масштабность переста-

новок и ремонтных действий, а сохранение имеющегося и умение привнести 

пусть небольшие, но продуманные штрихи декора. Так, девочки при помощи ин-

структора по труду могут сшить чехлы на сидения стульев. Воспитатели, вла-

деющие мастерством рукоделия, передают свои знания в ненавязчивой форме. 

Связать салфетку для кухонного столика, сделать панно из пайеток для комнаты, 

коллаж по временам года и другие акценты, которые содержат личностный выбор 

ребенка в материале, способе работы, тематике и конкретике выполняемого про-

дукта. 

Важно отметить и работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ). Культурно-эстетическая среда семейно-воспитательной группы 

имеет своего рода оздоровительный характер. Эстетика колористики интерьера 

направлена на благотворное влияние зрительного восприятия ребенком простран-

ства. Различные поверхности мебели – твердые стулья, мягкие кресла и диван на-

правлены на удовлетворение кинестетических чувств и их развитие. Освещение по 

нормам СанПиН обеспечивает качество жизнедеятельности детей, но использова-

ние вечером приглушенного света позволяет детям расслабиться, снять напряже-

ние. Возможность смены декоративных фрагментов на полках мебельной стенки в 

зале, выполненных персонально детьми, играет важную роль в социальном при-

знании автора работы, что является фактором реабилитации ПТС (посттравматиче-

ского синдрома), коррекции слабых сторон ребенка за счет его компенсаторных 

механизмов и развития личностных ресурсов. 

Таким образом, создание культурно-эстетической среды семейно-воспита-

тельной группы направлено на решение целого ряда педагогических задач в целях 

создания благоприятного группового микроклимата, приобщения детей к культу-

ре быта, развития личной культуры, эстетического вкуса, социальной адаптации. 
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РАЗДЕЛ 2 
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Абросимова Е.Б., 

Глава Музыкального Департамента 

Международной школы «Шэньчжэнь Оазис», 

Шэньчжэнь, Китай; 

Макарова Е.А. 

Д-р психол. наук, профессор ДГТУ 

Ростов-на-Дону, Россия 

 

ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Аннотация. Еще очень давно люди поняли удивительную связь между му-

зыкой и аутизмом. В то же время все больше исследователей обеспокоены вопро-

сом, как помочь аутичным детям наладить социальные связи, чтобы они лучше 

развивались, больше получали от жизни. В последние годы некоторые исследова-

ния показали, что музыка стала инструментом как отдельных людей, занятых 

воспитанием и обучением общению детей с аутизмом, так и для общества в це-

лом. Поэтому в этой статье делается попытка подчеркнуть, как музыка помогает 

детям с аутизмом с точки зрения музыкального выражения и обучения музыке, а 

также развивает навыки социализации в обществе.  

Ключевые слова: аутизм, обучение музыке, развития навыков социа-

лизации, оценка 
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ASSESSING THE MUSICAL ABILITY OF CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDER 

 

Annotation. A very long time ago, people understood the amazing connection 

between music and autism. At the same time, more and more researchers are concerned 

about how to help autistic children establish social connections so that they develop 

better and get more out of life. In recent years, some research has shown that music has 

become a tool both for individuals involved in raising and teaching children with autism 

to communicate, and for society as a whole. Therefore, this article attempts to highlight 

how music helps children with autism in terms of musical expression and music 

learning, as well as developing socialization skills in society. 

Keywords: autism, music education, development of socialization skills, 

evaluation. 

 

Аутизм – это расстройство развития нервной системы, характеризующееся 

стойким дефицитом социальной активности у аутичного ребенка. Детям трудно 

проявлять соответствующие социальные инициативы и выражать готовность при-

знать себя частью общества. Расстройство проявляется в основном на поведенче-

ском уровне, это трудности в общении и ограниченное, нередко повторяющееся 

поведение. В области терапии при таких расстройствах большое внимание уделя-

ется вовлечению детей в различные виды деятельности, чтобы постепенно на-

правлять их, в то же время улучшение поведения происходит при выполнении 

когнитивных задач и достижении результатов обучения. Стоит отметить, что «му-

зыка, по-видимому, заполняет этот пробел, поскольку она и эмпирически прове-

ряет, и теоретически описывает когнитивное поведение субъектов в учебной сре-

де» [1]. Эмпирические данные подтверждают, что музыка обладает терапевтиче-

скими и восстановительными свойствами для детей, страдающих аутизмом. По-

гружение в музыку может способствовать развитию общения и помогает им по-

нять материальный мир, а также выразить нематериальный мир своего внутренне-

го состояния с помощью музыки. 

Таким образом, исследование связи аутизма и музыки помогает не только 

выделить фактор пользы музыкального образования, но и оценить то, как музыка 

влияет на детей, страдающих аутизмом, и помогает им строить мост для общения 

этих уязвимых групп с миром. Борьба за общение с аутичным ребенком часто тя-

готит родителей и учителей, но включение музыки в программу обучения ребенка 

дает взрослым надежду. Было обнаружено, что музыкальное вмешательство 

улучшает качество речи у людей с аутизмом в области вокализации, вербализации 
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и словарного запаса. Пение может быть также полезным для обучения аутичных 

детей эффективно выражать свои эмоции. Исследование 2009 года показало, что 

во время игровых занятий с музыкой дети с аутизмом больше общались со своими 

сверстниками, чем во время занятий без музыки. Музыка побуждала детей с ау-

тизмом более адекватно взаимодействовать с другими детьми, в том числе де-

литься с ними игрушками и принимать участие в игре по очереди [2]. 

Исследования роли музыки в ослаблении симптомов аутического расстрой-

ства подтверждают преимущества музыки как средства обработки информации и 

положительное влияние музыкальной терапии на сам процесс взаимодействия. В 

своей статье мы собрали исследования с наиболее убедительными результатами, 

которые отражают самые последние исследования в этой области. Люди с аутиз-

мом демонстрируют равные или превосходящие способности в обработке высоты 

тона, обозначении эмоций в музыке и музыкальных предпочтениях по сравнению 

с обычно развивающимися сверстниками. Наиболее убедительные доказательст-

ва, подтверждающие преимущества музыкальной терапии, касаются областей со-

циально-эмоциональной отзывчивости и общения, включая повышенную уступ-

чивость, снижение тревожности, усиление речевой деятельности, снижение во-

кальных стереотипов, восприимчивости и усиление взаимодействия со сверстни-

ками. Предварительные результаты также подтверждают потенциал музыкальной 

терапии при обучении детей с аутизмом ведению повседневных дел и обслужива-

нию самих себя, что не менее важно, чем овладение игре на музыкальных инст-

рументах или музыкальной грамотностью. Исследования в этой области предла-

гает объяснение того, как ритм может улучшить сенсомоторное функционирова-

ние и общий рост в таких областях, как познание, поведение, социальные навыки 

и общение [3]. 

Музыка также может быть средством улучшения поведения аутичного ре-

бенка, помогая ему научиться следовать указаниям и выполнять правила. Недав-

нее исследование показало, что музыка связывает слуховую и моторную части 

мозга. Это помогает аутичным детям лучше понимать словесные команды и вы-

полнять их, двигательная реабилитация также протекает более эффективно. Учи-

теля аутичных детей часто пользуются возможностями музыки для улучшения 

когнитивного развития детей. Ритмические паттерны музыки обеспечивают 

структурированный способ организации слуховой информации. Это делает музы-

ку очень полезным инструментом для запоминания и развития памяти. При по-

вторных занятиях музыка также может помочь улучшить концентрацию внимания 

ребенка. 
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Аутичные дети более склонны испытывать тревогу, чем обычные дети. 

Включение музыки в их распорядок помогает повысить устойчивость к разочаро-

ваниям и уменьшить тревожное поведение. Повторяющиеся и предсказуемые 

ритмы классической музыки особенно полезны для снятия беспокойства или бес-

причинной тревоги. Музыкальная терапия не является универсальным средством 

для этого, но может стать одним из возможных путей. Такую практику можно оп-

ределить как «клиническое и научно обоснованное использование музыкальных 

вмешательств для достижения индивидуальных целей в рамках терапевтических 

отношений сертифици-рованным профессионалом, прошедшим утвержденную 

программу музыкальной терапии» [4]. Музыкальная терапия похожа на физиоте-

рапию в том смысле, что терапевт оценивает человека и предлагает уникальный 

план лечения, основанный на потребностях. В целом, данные подтверждают, что 

включение музыки в распорядок дня ребенка-аутиста будет не только приятным 

занятием, но и ключом к раскрытию его полного потенциала. 

Информация о восприятии в творческих областях, таких как музыка (напри-

мер, тембр), искусство (например, цвет) и изучение иностранных языков, облада-

ет значительной аффективной ценностью. Как предполагает А. Патель (2008), 

«музыкальная мелодия – это набор тонов, которые любят друг друга, лингвисти-

ческая мелодия – это группа тонов, которые работают вместе, чтобы выполнить 

работу» [5]. Может случиться так, что повышенная чувствительность к эмоцио-

нально насыщенным аспектам звука улучшает восприятие на слух и способствует 

улучшению навыков запоминания высоты тона у некоторых людей. 

Повышенная мотивация слушать музыку также увеличивает возможности 

индивида узнать о других свойствах музыки более высокого порядка. В отличие 

от исследований, проверяющих музыкальные свойства низшего порядка и демон-

стрирующих повышенную эмоциональную чувствительность при аутизме, экспе-

рименты, проверяющие восприятие музыкальных свойств высшего порядка, в 

значительной степени не выявили различий между аутистами и контрольными 

группами обычных детей. 

Одним из компонентов музыки высшего порядка, который относительно лег-

ко определить, является ее структура. Изучение музыкальных форм, например со-

натной формы и фуги, долгое время было частью подготовки классического му-

зыканта. На самом деле невозможно отделить музыкальную структуру от эмоций, 

поскольку последние возникают как реакция на музыку. Богатые шаблонами, вы-

соко структурированные музыкальные произведения эмоционально полезны для 

людей с аутизмом. 
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Однако по мере роста интереса к музыкальной психологии исследователи 

обратили внимание на вопросы о том, как музыкальная структура представлена в 

когнитивном плане. Эта работа позволила получить важное представление о том, 

каким образом восприятие музыки совпадает и отличается от восприятия других 

типов слуховых стимулов, особенно языка [5]. Например, экспериментальные ис-

следования показывают, что ожидания слушателей от предстоящих музыкальных 

событий определяются гармоническими контекс-тами, как на глобальном, так и 

на местном уровнях, причем первый является наиболее важным. Мы можем про-

вести параллели с восприятием речи, где ожидания определяются семантическим 

содержанием. 

Можно также проверить степень, в которой дети с аутизмом понимают эмо-

циональные коннотации музыки. Первым исследовал восприятие музыкаль-ного 

режима П. Хитон (1999), он показал, что дети с аутизмом с такой же вероятно-

стью сочетали фрагменты музыки в мажорном режиме со счастливыми лицами и 

фрагменты музыки в минорном режиме с грустными лицами, как и контрольные 

группы, соответствующие возрасту и интеллекту [6]. 

В продолжение этого исследования [7] были протестированы группы обыч-

ных детей в возрасте от 4 до 10 лет, музыкально необразованных взрослых, детей 

с высоким и низким уровнем функционирования и подростков с аутизмом, а так-

же детей и подростков с синдромом Дауна. Задача состояла в том, чтобы прослу-

шать отрывки музыки из классического оркестрового репертуара и сопоставить 

их с картинами, изображающими гнев, страх, триумф, нежность и созерцание. В 

качестве контрольного условия для сравнения были представлены музыка и кар-

тинки, изображающие состояния движения (ходьба, бег, скольжение, лазание и 

прыжки). Анализ данных, полученных от обычных детей и взрослых, показал бо-

лее высокие уровни соответствия музыки/изображения состояниям чувств по 

сравнению с состояниями движения. 

В то время как чувствительность к эмоциональным и культурным коннота-

циям музыки, по-видимому, зависит от степени развития языка, чувствительность 

к другим аспектам музыкального восприятия может быть менее зависимой от 

языка. В исследовании, посвященном восприятию музыкальной структуры, груп-

пы были сопоставлены по умственному возрасту и невербальному интеллекту, а 

оценки вербального интеллекта не учитывались [8]. Хотя в ходе исследования не 

было выявлено статистически значимых различий в группах, возможно, что сред-

ние показатели вербального IQ были ниже у участников с аутизмом, что свиде-

тельствует о повышении успеваемости по сравнению с вербальным умственным 

возрастом. 
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Аутизм представляет собой дефицит межличностных взаимодействий, язы-

ковых правил и речи [9]. В этом случае раннее вмешательство с помощью музыки 

имеет значительную терапевтическую ценность для стимулирования социального 

познания у аутичного ребенка. Подтверждается, что «музыка действует как объе-

диняющая сила, поскольку стимулирует все познавательные способности ребенка, 

а также способствует повышению уровня эмоциональной и интеллектуальной то-

лерантности» [10]. Музыка помогает заменить вер-бальный язык (с которым у ре-

бенка могут быть проблемы), методологи-чески преодолевая разрыв в невербаль-

ном самовыражении. 

Музыкальное образование дает учащимся с расстройствами аутисти-ческого 

спектра возможность взаимодействовать с другими людьми без вербального об-

щения. Например, с помощью музыки дети следуют указаниям ведущего, имити-

руя движения, сопровождающие песни: например, дети могут подпевать такой 

песне, хлопая в ладоши или топая ногой в такт музыке. После того, как учащиеся 

познакомятся с песней, они могут инсценировать историю. По мере того, как 

учащиеся продолжают набираться опыта с помощью музыки, они проявляют со-

циальную осведомленность о совместной игре, поют, танцуют и играют на музы-

кальных инструментах с учителями и сверстниками. Благодаря опыту они все 

больше мотивированы на взаимодействие с другими людьми. Большинство, если 

не все, людей способны к самовыражению через музыку. В то время, как ребенок 

с аутическим расстройством может быть не в состоянии объяснить вклад музыки 

в качество своей жизни на словах, лица, осуществляющие уход, и учителя могут 

наблюдать растущее самосознание, уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства в поведении ребенка. Например, известно, что музыка оказывает ус-

покаивающее действие на детей с расстройствами аутистического спектра [11]. 

Со временем преподаватели могут заметить снижение стереотипного поведения, 

такого, как хлопки руками или раскачивание, поскольку учащиеся все больше ув-

лекаются музыкой. Успешное взаимодействие в музыке может привести к расту-

щей готовности ребенка контролировать свое поведение по отношению к другим, 

слушая и следуя указаниям ведущего игры. В этом случае поощрение ведет к ус-

пеху. Например, после периода борьбы ребенок с ограниченными возможностями 

речи может пропеть свое имя. Остальные в зале приветствуют этот успех. Ребенок 

с удовольствием улыбается, что свидетельствует о появлении чувства собствен-

ного достоинства, поскольку он осознает этот успех, что может привести к повы-

шению уверенности в себе, поскольку его достижения в музыке продолжаются. 

Разнообразный опыт музыкальных занятий дает учащимся возможность раз-

вивать и практиковать крупную моторику, двигаясь на месте (нелокомоторно) и в 
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пространстве (локомоторно). Кроме того, при перемещении в пространстве уча-

щиеся дают невербальные ответы на вопросы учителя или ведущего игры (двига-

ются или останавливаются, двигаются быстро или медленно, делают крупные 

движения мелкие движения). Учащиеся принимают участие в решении музыкаль-

ных задач, когда они разрабатывают движения, сопровождающие прослушивание. 

Например, ученики двигаются, как птицы, чтобы аккомпанировать птичьим зву-

кам, которые учитель импровизирует с помощью фортепиано, блокфлейты, кси-

лофона. Многие дети с расстройствами в спектре аутизма испытывают трудности 

с простыми навыками, которые используют их сверстники в обычной игровой 

среде. Например, для игры в прятки требуется, чтобы дети могли свободно пере-

мещаться в пространстве; игровые действия, такие, как игра в мяч, требуют, что-

бы учащиеся могли управлять объектами в пространстве. Музыкальные игры, та-

кие, как передача мяча партнеру, предоставляют учащимся возможность учиться 

и практиковать навыки, которые переносятся затем в другие контексты. Таким 

образом, умение выполнять двигательные задачи увеличивает как частоту, так и 

качество социальных взаимодействий у детей с расстройствами аутистического 

спектра [12]. Музыка предоставляет учащимся с расстройствами аутистического 

спектра возможность взаимодействовать с учителями и сверстниками в спонтан-

ной и творческой игре. Устанавливаются множественные отношения, в том числе 

с музыкой и физическим пространством, в котором происходят эти действия. 

Межличностное общение происходит между детьми с расстройствами аутистиче-

ского спектра, взрослыми сопровождающими и другими детьми в классе. В этом 

контексте музыкальное образование предоставляет учащимся возможность учить-

ся и практиковать психомоторные навыки, они приобретают чувство собственно-

го достоинства и самоуважения благодаря такому позитивному взаимодействию с 

другими. 

Анализируя проведенные в этой области исследования, можно предположить 

особенно сильное соответствие между когнитивными требованиями областей 

знаний и характером сильных сторон, проявляемых людьми с аутизмом. Резуль-

таты исследований, рассмотренных в этой статье, согласуются с этой точкой зре-

ния. Но также ясно, что в музыке (как и в других областях знаний) такие сильные 

стороны очень редко развиваются до квалифицированного уровня без посторон-

ней помощи. Детей с аутизмом, как и обычных детей, нужно учить. Поэтому, по-

видимому, настало время сосредоточить внимание на том, как наилучшим обра-

зом этого можно достичь. 

Основываясь на опыте обучения аутичных детей и на проанализированных 

исследованиях этой проблемы, можно подтвердить, что музыка способна изме-
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нить их образ мышления, а также помочь им понимать и быть понятыми. В итоге 

можно сказать, что музыка способствует эмоциональному возбуждению и интел-

лектуальному развитию у аутичных детей. Музыка может быть для них инстру-

ментом или даже языком общения с внешним миром, способствовать демонстра-

ции особенностей их внутреннего мира окружающим. Все еще существует по-

требность в более достоверной, надежной и стандартизированной оценке, которая 

изучает преимущества использования музыки для детей с расстройствами аути-

стического спектра. 
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Традиционно формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, являются учреждения интернатного типа. Однако система тако-

го воспитания не решает многих социально-психологических проблем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники таких учреж-

дений имеют специфические и различные комплексы социально-психологических 

черт: слабая ориентированность на будущее; сниженная самооценка; несформи-

рованность избирательности в отношении к миру, взрослым и сверстникам; неса-

мостоятельность поведения и ситуативность мышления; ослабленное здоровье, 

как физиологическое, так и психологическое, высокий уровень заболеваемости; 

достаточно низкое, по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье, интел-

лектуальное развитие. 

Деятельность организаций для детей-сирот строится на принципах наилуч-

шего обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета об-

щечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов детей и светского характера образования. 

Центры помощи с успехом на протяжении уже многих лет помогают детям 

обрести приемные семьи. К сожалению не все могут стать приемными родителя-

ми по разным причинам. Нельзя не упомянуть и заслуги государства, которое де-

лает очень много для благополучия таких детей. Сюда включено как финансиро-

вание обучения, одежда, медицина так и различные мероприятия по социальной 

адаптации. На сегодняшний день в сиротском банке 77% составляют подростки. К 

сожалению, большое количество подростков не попадают в семьи и при выпуске 

из детских домов, интернатов, оказываются социально не адаптированными в об-

ществе, что приводит к тенденции уголовного будущего, ранней смертности, нар-

комании. В связи с этим многие центры поддержки создают программы по на-

ставничеству, помогают выбрать профориентацию и не оставляют ребят после 

выпусков. Важным фактором для детей сирот знать, что они нужны и у них есть 

близкие люди. Волонтер-наставник становится для ребенка положительной роле-

вой моделью и помогает изменить, как правило, негативную траекторию жизни. 

Метод работы – это процесс взаимодействия между социальным педагогом и 

ребенком-сиротой, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, 

умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения [1, 442]. 

А.В. Мудрик выделяет основные формы и методы индивидуальной работы с 

детьми-сиротами: 

- беседа; 

- разговор; 
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- консультация; 

- обмен мнениями; 

- коллективное задание; 

- индивидуальная работа с проблемами ребенка-сироты; 

- работа консилиума с ребенком-сиротой [1, 160]. 

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых выделяют следующие формы и методы инди-

видуальной работы с детьми-сиротами: 

- распорядок дня для ребенка-сироты; 

- изучение научной, художественной литературы; 

- убеждение; 

- метод моделирования; 

- метод поддержки; 

- изучение картин, иллюстраций [3, 160]. 

Е.О. Смирнова и А.Е. Лагутина предлагают использовать в работе социаль-

ного педагога следующие формы и методы индивидуальной работы с детьми-

сиротами в условиях образовательного учреждения: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- исследование; 

- создание ситуации успеха; 

- метод напоминания; 

- интервью [5, 84]. 

По мнению А.Н. Прониной, главное место в индивидуальной работе с деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, занимают психо-

логические, психотерапевтические и психокоррекционные методы [4, 160]. 

А.Н. Пронина выделяет ряд методов, которые позитивно влияют на психоло-

гическое развитие ребенка-сироты. 

Индивидуальная работа эффективна в работе с детьми-сиротами, которые 

находятся в конфликтных ситуациях, подвергались вербальной, невербальной и 

физической агрессии со стороны окружающих. 

Еще один из наиболее распространенных методов в индивидуальной работе с 

детьми-сиротами – это социальная работа, которая представляет собой система-

тическую, целенаправленную помощь ребенку-сироте по решению возникших 

проблем. 

Социальный педагог помогает ребенку-сироте научиться регулировать эмо-

ции, мысли, выстраивать новые отношения с людьми. Социальная рабо-
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та оказывает эффект лечения ребенка-сироты, что позволяет ребенку-сироте ак-

тивно развиваться как в учебное, так и вовне учебное время, находить и выстраи-

вать новые отношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа, направленная на самовоспитание ребенка-сироты. 

Этот метод включает в себя самоанализ, само изучение, самооценку, переоценку 

своего прошлого, снятие психологических зажимов и барьеров. Все это позволит 

ребенку-сироте создать позитивный образ себя, осознать себя как полноценную 

личность. 

Индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми-сиротами рас-

сматривается как комплекс социально-педагогических методов и средств. Инди-

видуальная работа строится на психологических особенностях детей, также нуж-

но учитывать возраст, пол, интересы, способности [4, 45]. 

Таким образом, в своей работе социальный педагог применяет различные 

формы и методы социальной работы с детьми-сиротами. Наиболее распростра-

ненные и эффективные методы: беседа, исследование, наблюдение, анкетирова-

ние и интервью, индивидуальная консультация, обмен мнениями, выполнение со-

вместного поручения. 
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Инклюзивное обучение является закономерным этапом развития системы 

образования всех высокоразвитых стран, в который вовлечена и Россия. Начиная 

с 70 годов XX века, получили развитие такие подходы как: расширение доступа к 

образованию (widening participation); различным досуговым программам 
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(mainstreaming); интеграция потребностей детей с психическими и физическими 

нарушениями в соответствие с общей системой образования (integration). Процесс 

признания различий между людьми как «ценности», ориентация на гуманистиче-

скую трактовку каждого человека как полноправного участника образовательного 

процесса связано с введением такой формы совместного обучения, как инклюзия 

(«inclusion» – включение). 

С 1991 года в России стала развиваться система инклюзивных образователь-

ных организаций. Для многих детей с проблемами развития появилась реальная 

возможность обучения и социальной адаптации в массовой общеобразовательной 

школе, что является достоинством инклюзивного образования, которое выражает-

ся в более высоком уровне социального взаимодействия детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) со своими здоровыми сверстниками, а впослед-

ствии, в интеграции в общество. 

Проблема внедрения инклюзивных принципов в образовательную практику 

изучается российскими и зарубежными исследователями (Бут Т. [1], Кузьмина 

О.С. [2], Назарова Н.М. [3], Шевырева Е.Г., Корниенко Т.В. [4], Mariga L., 

McConkey R. [5] и др.). Инклюзивное образование признано передовой системой 

обучения детей с ОВЗ, основанной на совместном обучении здоровых детей и 

детей с ОВЗ, поэтому является одним из стратегических приоритетов образова-

тельной политики Российской Федерации. 

Идея включенного образования заключается в создании условий для объеди-

нения общественного образовательного пространства, включения в систему взаи-

модействия детей с ОВЗ с нормотипичными сверстниками, сглаживании социаль-

ных границ, разрушении стереотипов, барьеров при получении образования. Вме-

сте с тем, активное внедрение инклюзивного образования актуализирует необхо-

димость целенаправленной проработки условий, факторов, механизмов психоло-

го-педагогического сопровождения образовательного процесса в инклюзивном 

классе. 

Целью нашего исследования выступало изучение изменения межличностных 

отношений в классах инклюзии при переходе из начальной школы в среднее зве-

но. Объект исследования – межличностные отношения в классах инклюзии. 

Предмет исследования – изменения межличностных отношений обучающихся 

младшего школьного и подросткового возраста в классах инклюзии. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Школе № 43» (г. Ростова-на-

Дону). В исследовании участвовало 80 учащихся, из них 12 школьников с ОВЗ 

(нозология: РАС, легкая умственная отсталость, ТНР). В исследовании также 

принимали участие 6 педагогов школы – учителя начальных классов и  класс-

ные руководители 5 и 6 классов. Исследование проводилось в 2 этапа: во время 
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обучения в начальной школе и спустя два года после перевода этих детей в сред-

нюю школу. 

В качестве психодиагностического инструментария использовались проек-

тивный рисуночный тест «Дерево» (Д. Лампен), методика Р. Жиля «Фильм-тест», 

«Социометрия» (Дж. Морено), анкета для учителей «Оценка социально-

психологической адаптации детей с ОВЗ» (Э.М. Александровская). В качестве 

методов математической обработки полученных результатов использовались U-

критерий      Манна-Уитни; критерий Т-Вилкоксона. 

На первом этапе мы оценили особенности межличностных отношений обу-

чающихся в классах инклюзии начальной школы. При интерпретации мы получи-

ли результаты, которые представили в разрезе двух групп: основная группа млад-

ших школьников с ОВЗ и контрольная группа учеников из инклюзивных классов с 

нормативным развитием (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма распределения уровней эмоциональной         на-

правленности младших школьников из классов инклюзии 
 

Анализ показателя эмоциональная направленность по данным методики 

«Дерево» показал, что в основной выборке 28,5% респондентов показали низкий 

уровень эмоциональная направленность на отношения к окружающим, 42,7% – 

достаточный, 28,5% –  высокий, т. е., в целом, в выборке 70,7% учеников с ОВЗ 

эмоциональная направленность низкая или ситуативно обусловлена, ученики нуж-

даются во внешнем стимулировании для проявления инициативы ( = 

15.71±5,49). Для них характерны сравнительно большая выраженность проявле-
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ний тревожности (=2,04±0,5), фрустрации (=2,5±0,2), недоверия к себе 

(=2,5±0,2). Для них характерны более низкие показатели любознательности ( 

=1,9±1,6; Σ=6), готовности к общению в больших группах детей («общительность 

в группе детей») ( =3,1±1,7; Σ=8), они склоны к уединению, отгороженности ( 

=5,1±1,7; Σ=18). 

Рассматривая результаты теста «Социометрия», можно отметить     близкие ре-

зультаты в целом по группам (см. рис. 2), ( = 2,85 ±1,06 и  = 2,80±0,87). 
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Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма распределения социометрического             

статуса младших школьников из классов инклюзии 
 

В ходе анализа и интерпретации результатов поведенческой направленности 

межличностных отношений по методике Рене Жиля «Тест-фильм» (использовался 

только блок вопросов, который позволяет выстроить профиль взаимоотношений 

ребёнка в коллективе) выяснилось, что в показатели поведенческой направленно-

сти различаются в основной и контрольной группах (см. рис. 3), ( = 13,0 ±6,24 и 

 = 10,345 ±3,7). 

В основной группе 14,3% респондентов отделяет себя от класса, чувствует 

себя изолированными от окружающих, им некомфортно, они чувствуют недопо-

нимание. Достаточный уровень общительности у 57,1% школьников. У остальных 

учеников с ОВЗ (28%), проблем в общении не наблюдается. 
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Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма профиля взаимоотношений  

младших школьников из классов инклюзии 
 

Педагоги, в целом, оценивают результаты социальной адаптированности ос-

новной групп ниже, чем в контрольной (таблица 2), ( = 16,28±6,84 и  

=21,53±7,45). По их мнению, 28,5% основной группы имеют негативный прогноз 

успешности, их отличает пассивность, нежелание добиваться успеха, даже при 

поддержке педагога. 42,7% отмечены ситуативным уровнем успешности, т. е. они 

избирательно проявляют активность, сомневаются в успешности, но при внешнем 

стимулировании, поддержке педагога способны добиться успеха. 28,5% отличают 

позитивный прогноз успешности, они активны, всегда сами добиваются успеха. 

Согласно полученным данным с помощью критерия Манна-Уитни, досто-

верные различия наблюдаются по шкале «адаптированность в классе» (U=,050 

при p <0,05), т. е. педагоги по результатам экспертных оценок достоверно ниже 

оценивают учеников младших классов с ОВЗ, сдвигают количество детей с ОВЗ от 

высокого уровня адаптации к среднему, оценки педагогов результатов социаль-

ной адаптированности учеников основной группы достоверно ниже, чем в кон-

трольной ( = 16,28±6,84 и  =21,53±7,45; U=,050 при p<0,05). Так, общий уро-

вень межличностных отношений у младших школьников с ОВЗ ниже, по сравне-

нию с нормотипичными учениками. 

Спустя 2 года нами было проведено исследование межличностных отноше-

ний в классах инклюзии с использованием того же психодиагности-ческого инст-

рументария. В исследовании принимали участие три классных руководителя (см. 

табл. 1). 

                                                              57,1%  50,7% 

228,5

% 26% 

19,2% 114,3

% 
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Таблица 1 – Динамика изменения особенностей межличностных отношений  

у школьников с ОВЗ 
 

Группа Параметры Эмоциональ-

ная направ-

ленность 

Социаль-

ный статус 

Поведенческая 

направлен-

ность 

Адаптирован-

ность в классе 

Началь-

ная школа 

Mean 15,71 2,85 13,0 16,28 

Std. 

Deviation 

5,49 1,06 6,24 6,84 

Средние 

классы 

Mean 13,00 2,42 11,0 16,28 

Std. 

Deviation 

6,29 1,13 6,65 6,8 

 

Как видно из таблицы, наблюдается незначительное снижение показателей 

межличностных отношений, за исключением показателя экспертной оценки уров-

ня адаптированности школьников классным руководителем ( = 16,28 ±6,84 и  = 

16,28 ±6,8), который остался примерно на том же уровне. Как показывают резуль-

таты исследования, ученики с ОВЗ, в отличие от подростков контрольной группы, 

по-прежнему остаются зависимыми от референтного взрослого и перенос модели 

работы классного руководителя с нормотипичных подростков на учеников с ОВЗ 

не соответствует их индивидуально-типологи-ческим особенностям. 

 

Таблица 2 – Результаты диагностики учащихся младших классов 

основной и контрольной групп 

 

Группа Пара- 

метры 

Эмоциональ-

ная направ-

ленность 

Социаль-

ный статус 

Поведенчес-

кая  

направлен-

ность 

Адаптирован- 

ность в классе 

Основная 

группа 

Mean 13,00 2,42 11,0 16,28 

Std. 

Deviation 

6,29 1,13 6,65 6,8 

Контроль- 

ная  группа 

Mean 15,17 2,90 10,12 21,79 

 Std. 

Deviation 

7,35 ,85 4,09 6,81 
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Количественное обобщение результатов диагностики по всем четырем мето-

дикам позволяют наглядно представить изменения в уровнях развития межлич-

ностных отношениях учеников с ОВЗ в классах инклюзии в средней школе. Мы 

видим отрицательная динамика изменения уровня межличностных отношений у 

учеников с ОВЗ в классах инклюзии при переходе из начальной школы в средние 

классы. В контрольной группе, напротив, мы видим преимущественный рост 

средних значений по всем шкалам (таблица 2, стр. 85). 

Таким образом, проанализировав качественные и количественные данные, 

мы можем сделать следующие выводы: показатели межличностных отношений в 

классах инклюзии меняются при переходе из начальной в среднюю школу. 

Младшие школьники с ОВЗ, по сравнению со сверстниками с нормативным раз-

витием, показывают более низкий уровень таких показателей эмоциональной на-

правленности отношения к окружающим как любознатель-ность, стремление к 

общению в больших группах детей и более высокие показатели фрустрированно-

сти, отгороженности. У младших школьников с ОВЗ, по сравнению со сверстни-

ками с нормативным развитием, выше показатели направленности на «отношения 

с учителем». В классах инклюзии показатели межличностных отношений у детей 

с ОВЗ отличается от показателей их нормотипичных сверстников. При переходе в 

средние классы у школьников с ОВЗ, в сравнении со сверстниками с норматив-

ным развитием, происходит снижение социометрического статуса в системе меж-

личностных отношений в классе, что негативно сказывается на эмоциональной и 

поведенческой направленности межличностных отношений. 
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IDENTIFICATION OF PREDICTORS OF PROPENSITY TO EXTREMISM IN 

OLDER TEENAGERS – COLLEGE STUDENTS 

 

Annotation. The study is devoted to the identification of relationships between the 

dispositions of violent extremism in older teenagers – college students and a number of 

psychophysiological and socio-psychological characteristics of the individual – the level 

of depression, participation in bullying, victimization. With the help of ANOVA, 

reliable functional dependencies were established between the specified characteristics 

of respondents and their dispositions of violent extremism. 

Keywords: extremism, predictors, diagnostics of propensity to extremism, level of 

depression, direct and indirect bullying, direct and indirect victimization. 

 

Реалии современного мира связаны с рядом угроз и рисков, в числе которых 

проблема экстремизма как одна из сложно искореняемых и наиболее опасных ха-

рактеристик общественного бытия. Представляя собой сложный социально-

политический феномен, экстремизм используется, в том числе, и для ведения по-

литического противоборства, воздействуя на общественное сознание. Особо стоит 

отметить, что, в силу особенностей восприятия, молодёжь является той частью 

общества, которая наиболее подвержена экстремистской идеологии и оказывается 

наиболее доступной для пропаганды радикальных идей. 

Эта проблема нашла отражение в «Стратегии противодействия экстремизму 

до 2025 года», утверждённой Президентом РФ 28.11.2014 г. В соответствии с 

этим документом среди основных направлений государственной политики в сфе-

ре противодействия экстремизму выделяют проведение мониторинга девиантного 

поведения молодёжи, анализ деятельности молодёжных субкультур в целях выяв-

ления фактов распространения экстремистской идеологии. 

Ранее нами сообщалось [5] о проведении в Южно-Российском институте 

управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ в 2019–2020 гг. социально-психоло-гического 

тестирования студентов-первокурсников, направленного на раннее выявление 

лиц, склонных к экстремизму. На двух репрезентативных выборках лиц молодого 

возраста (в том числе, имеющих инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья) были установлены достоверные функциональные зависимости между 

диспозициями насильственного экстремизма и демографическими факторами 

«пол» и «возраст», микро-фактором «факультет» и другими независимыми пере-

менными. 
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Поскольку выявление и анализ диспозиций насильственного экстремизма у 

студенческой молодёжи является перспективным и относительно мало изученным 

направлением современной социальной психологии, нам показалось интересным 

попытаться включить в орбиту настоящего исследования новые дополнительные 

предикторы насильственного экстремизма. 

Как отмечают авторы работы [2], для современных психологов важна наибо-

лее точная диагностика особенностей и возможностей индивида с целью получе-

ния наиболее надежного прогноза о характере его будущей деятельности и пове-

дения. Средством для получения подобного прогноза и являются предикторы. 

Проведенный нами анализ литературы позволяет сделать вывод о недоста-

точном количестве системных исследований феномена молодёжного одиночного 

терроризма. Среди исследователей выделим комплексную теорию одиночного 

терроризма, выполненную коллективом авторов под руководством К. Ньюмана 

[8], которая включает пять «необходимых, но недостаточных факторов», одним из 

которых является «… наличие психологических трудностей или расстройств (не 

обязательно психических заболеваний)». Исследования К. Фергюсона и др. [6] 

отмечают наличие депрессии, отчаяния или суицидальных мыслей у 78 % подро-

стков, совершивших нападения в школах США. Авторы отметили, что у 61 % из 

них факт депрессии был отражён в медицинских документах. Другие исследова-

тели обращают внимание на негативное влияние социального окружения в обра-

зовательном учреждении: наличие насмешек, запугивания, социальной изоляции. 

Так, М. Лири и др. отмечают [7], что более 80 % лиц, совершивших нападения на 

школы, испытывали на себе давление, издевательства, групповую травлю, побои 

или даже ранения, т. е. прямой и косвенный буллинг. 

Опираясь на изложенные выше факты, мы приняли решение выяснить, суще-

ствуют ли достоверные зависимости между диспозициями насильственного экс-

тремизма у старших подростков и такими психофизиологическими и социально-

психологическими особенностями как уровень депрессии, участие в буллинге или 

подверженность ему. 

Для исследования склонности студентов-первокурсников колледжа к экстре-

мизму мы использовали «Методику диагностики диспозиций насильственного 

экстремизма» Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова [1]. Для выявления депрессивных и 

субдепрессивных состояний у студентов нами был применён тест В. Зунга [10] в 

адаптации Т.И. Балашовой. И, наконец, для оценки участия и/или подверженно-

сти буллингу нами был использован опросник Д. Олвеуса «Буллинг» [9]. Анализ 

полученных результатов производился с помощью пакета статистических про-

грамм SPSS for Windows. 
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Процедура анкетирования в ЮРИУ – филиале РАНХиГС проводилась со 

всеми учебными группами 1-го курса колледжа и 1-го курса очного отделения ба-

калавриата и специалитета в режиме онлайн, в сентябре и октябре 2021 года. Все-

го в анкетировании приняли участие 297 студентов в возрасте от 15 до 27 лет. Для 

дальнейшего анализа нами были отобраны 49 комплектов анкет студентов стар-

шего подросткового возраста, обучающихся в колледже. Возрастной состав вы-

борки: 15 лет – 10 чел. (20,41%); 16 лет – 27 чел. (55,10%); 17 лет – 12 чел. 

(24,49%). 

После обработки отобранных комплектов анкет для каждой возрастной кате-

гории нами были выделены группы риска по наличию склонности к экстремизму, 

при этом в качестве верхней границы нами были взяты баллы, приведённые в ста-

тье Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова [1]. Результат этих действий представлен на 

рисунке 1. 

Анализ рис. 1 указывает на то, что, во-первых, для всех трёх возрастных под-

выборок наиболее высоко «заселёнными» являются (в порядке убывания) пара-

метры «конвенциональное принуждение», «мистичность», «антиинтрацепция» и 

«допустимость агрессии»; во-вторых, отсутствуют респонденты группы риска по 

параметрам «интолерантность» и «нормативный нигилизм»; а, в-третьих, доля 

респондентов, одобряющих конвенциональное принуждение, у семнадцатилетних 

подростков – максимальна, и составляет 50 процентов данной возрастной подвы-

борки. Всё это позволяет заключить, по каким именно направлениям необходимо 

выстраивать воспитательную работу со старшими подростками – учащимися кол-

леджа для компенсирования выявленных тенденций. 

На следующем этапе нашего исследования совокупная выборка числен-

ностью 49 человек была подвергнута однофакторному дисперсионному анализу 

(ANOVA) [4, 178]. При этом в качестве зависимых переменных анализировались 

показатели (шкалы), выявляемые при помощи методики Д.Г. Давыдова и 

К.Д. Хломова, а в качестве независимых переменных – уровень депрессии, уча-

стие в буллинге или подверженность ему, позиционируемые нами в качестве пре-

дикторов. 
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Рисунок 1 – Выявление студентов колледжа группы риска по параметрам  

методики Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова 
 

Почти для всех приведённых ниже результатов дисперсионного анализа об-

наруженное значение параметра p не превышало 0,05; следовательно, почти все 

они являются статистически достоверными (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние независимых переменных (предикторов)  

на зависимые переменные – диспозиции насильственного экстремизма  

(результаты дисперсионного анализа ANOVA) 
 

Зависимая переменная 

(диспозиция насильствен-

ного экстремизма) 

Независимая 

переменная 

(предиктор) 

F 
Уровень 

значимости p 

Допустимость агрессии Уровень  

депрессии 

2,110 0,037 Значим 

Деструктивность и цинизм  1,970 0,052*
 

Не значим*
 

Культ силы 

Прямой  

буллинг 

2,041 0,092* Не значим* 

Допустимость агрессии 3,881 0,005 Значим 

Интолерантность 2,763 0,030 Значим 

Мистичность 2,701 0,033 Значим 

Деструктивность и цинизм 2,367 0,055* Не значим* 

Протестная активность 3,330 0,013 Значим 

Конформизм 3,533 0,009 Значим 

Допустимость агрессии Косвенный 

буллинг 

2,904 0,024 Значим 

Антиинтрацепция 2,442 0,049 Значим 

Конформизм 2,110 0,083* Не значим* 
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Окончание табл. 1 

Допустимость агрессии Прямая  

виктимизация 

2,501 0,037 Значим 

Мистичность 2,727 0,025 Значим 

Конформизм 2,914 0,018 Значим 

Допустимость агрессии 
Косвенная  

виктимизация 

2,491 0,038 Значим 

Конвенциональное прину-

ждение 
2,383 0,045 Значим 

Конформизм 3,039 0,015 Значим 

 

Примечание: 

звёздочкой отмечены случаи влияния предиктора, 

когда не достигнут требуемый уровень значимости эффекта, 

однако этот уровень намечен как тенденция. 

 

Из таблицы 1 следует, что у диспозиции «допустимость агрессии» могут 

существовать все пять взятых нами для рассмотрения индивидуально-

психологических характеристик – предикторов. У диспозиции «конформизм» ‒ 

четыре (все, кроме «уровня депрессии»); у диспозиции «деструктивность и ци-

низм» ‒ два («уровень депрессии» и «прямой буллинг»); у диспозиции «мистич-

ность» тоже два («прямой буллинг» и «прямая виктимизация»); у диспозиций 

«культ силы», «интолерантность», «конвенциональное принуждение», «проте-

стная активность» и «антиинтрацепция» ‒ по одному. И лишь для диспозиций 

«социальный пессимизм» и «нормативный нигилизм» ‒ предикторы выявлены не 

были. 

Рассмотрим подробнее ход некоторых кривых. 

Рисунок 2 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний диспозиции насильственного экстремизма «допустимость агрессии» от ин-

дивидуально-психологической характеристики «участие в прямом активном бул-

линге». 

Прямой активный буллинг может выражаться в проявлениях как физической 

(умышленные толчки, удары, пинки, побои, нанесение иных телесных поврежде-

ний, кража или порча вещей, обидные жесты), так и вербальной (оскорбления, уг-

розы, запугивание) агрессии. При этом важен сам факт наличия подобной практи-

ки в прошлом конкретного подростка. 

Из рисунка 2 следует, что налицо близкая к прямо пропорциональной зави-

симость между средним значением диспозиции «допустимость агрессии» и на-

личием в прошлом у респондента факта(ов) участия в прямом активном буллинге. 
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Рисунок 2 – Влияние предиктора «прямой буллинг» на диспозицию  

«допустимость агрессии» 

 

Рисунок 3 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний диспозиции насильственного экстремизма «допустимость агрессии» от ин-

дивидуально-психологической характеристики «участие в косвенном активном 

буллинге». 

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние предиктора «косвенный буллинг» на диспозицию  

«допустимость агрессии» 
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Косвенный активный буллинг может выражаться в конструировании для сво-

ей жертвы изоляции (социальной депривации): сплетни, заговоры, бойкоты, игно-

рирование просьб. И вновь при этом важен сам факт наличия подобной практики 

в прошлом конкретного подростка. 

Из рисунка 3 следует, что вновь налицо близкая к прямо пропорциональной 

зависимость между средним значением диспозиции «допустимость агрессии» и 

наличием в прошлом у респондента факта(ов) участия в косвенном активном бул-

линге. 

Рисунок 4 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний диспозиции насильственного экстремизма «конвенциональное принуждение» 

от индивидуально-психологической характеристики «подвержен-ность косвен-

ному пассивному буллингу». 

Косвенный пассивный буллинг (косвенная виктимизация) представляет со-

бой подверженность социальной депривации. При этом подросток-жертва в учеб-

ном коллективе находится в условиях полной или почти полной изоляции. 

 

 

Рисунок 4 – Влияние предиктора «косвенная виктимизация» на диспозицию «кон 

венциональное принуждение» 
 

Из рисунка 4 следует, что подросток, подвергающийся в учебном коллективе 

принудительной социальной депривации, поначалу может активно поддерживать 

сторонников диспозиции «конвенциональное принуждение», однако с усилением 

изоляции – его взгляды кардинально меняются, и он перестаёт одобрять данную 

точку зрения 
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Итак, эмпирически обоснована взаимосвязь совокупности индивидуально-

психологических характеристик личности (уровня депрессии, участия в буллинге, 

подверженности виктимизации) и диспозициями насильственного экстремизма у 

старших подростков – учащихся колледжа. 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа ANOVA установ-лены 

достоверные функциональные зависимости между указанными особенностями 

респондентов и их диспозициями насильственного экстремизма. 

Мы полагаем, что результаты, полученные при изучении отобранных нами 

индивидуально-психологических предикторов, а также достоверно выявленные в 

ходе этого изучения статистические закономерности могут быть использованы 

администрацией института и кураторами учебных групп при проведении работы с 

родителями студентов колледжа, а кроме этого могут послужить источником по-

лезной информации при планировании воспитательной работы. 
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье анализируется важность своевременного выявления 

трудностей в обучении у детей с нарушениями речи, психолого-педагогическое 

сопровождение для их успешного обучения. 

Ключевые слова: обучающийся, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR 

CHILDREN WITH SEVERE RECI DISTURBANCES 

IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Aksenenko E.V., 

Rostov-on-Don , Russia. 
 

Annotation. The article analyzes the importance of timely identification of learn-

ing difficulties in children with speech disorders, psychological and pedagogical support 

for their successful learning. 

Keywords: student, psychological and pedagogical support. 

 

В последние годы контингент детей общеобразовательных учреждений зна-

чительно изменился. В современной России наблюдается значительный рост чис-

ленности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В ситуации модернизации системы образования для таких детей с особыми 

образовательными потребностями, как нельзя лучше, подходит инклюзивное об-
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разование, развивающееся в рамках государственной программы «Наша новая 

школа» (подпрограммы «Доступная среда»), которая должна обеспечить успеш-

ную реабилитацию детей с ОВЗ. 

Согласно Российскому законодательству: «Инклюзивное образование – это 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей». 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР в образова-тельной 

организации осуществляется через тесное сотрудничество и взаимодействие учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, воспитателя. При этом целенаправленная ин-

теграция усилий определяет эффективность коррекционно-развиваю-щего воз-

действия на ребенка с речевыми нарушениями. В связи с тем, что тяжелые нару-

шения речи часто являются следствием поражения центральной нервной системы, 

регулярное наблюдение у невролога и/или психиатра является фундаментом кор-

рекционного воздействия. 

 При создании единого коррекционно-развивающего пространства можно 

опираться на выполнение таких задач: 

выявление и анализ проблемы и причины речевого нарушения у ребенка; 

разработка индивидуального образовательного маршрута; 

осуществление психолого-педагогической поддержки семьи; 

проведение просветительской и информационной работы с педагогами. 

 Направления работы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ТНР определяются особенностями их речевого развития, которые оказывают 

влияние на формирование личности и препятствует полноценному когни-тивному 

развитию детей. 

Психологические особенности развития детей с ТНР. 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и др.). 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности позна-

вательной сферы, что зависит от выраженности и локализации органической и 

функциональной недостаточности центральной нервной системы. 
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Мышление. Несформированность наглядно-образного мышления при недо-

развитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяже-

стью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют не-

достатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обна-

руживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойст-вах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следст-венных связей 

явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ри-

гидность мышления. 

Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логи-

ческих операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным рече-

вым развитием; 

высокий уровень познавательной активности; 

целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции; 

отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, 

так и невербальных заданий; 

для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

низкий уровень познавательной активности; 

низкий объем представлений об окружающем; 

трудности установления причинно-следственных связей. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность де-

тей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

познавательная активность низкая; 

контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение. Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников. 
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Для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения. В исследова-

ниях  отмечается частое использование штампов в работе, однообразность. Та-

ким детям требуется значительно больше времени для включения в работу, при 

этом в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз. Ответы детей с 

ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому 

называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

При этом низкий уровень произвольного внимания приводит к несформиро-

ванности или значительному нарушению у них структуры деятельности. Данные 

нарушения выражаются в следующем: 

1) дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быст-

ро падают; 

2) дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяже-

нии всей работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно 

отличаются от нормы); 

3) распределение внимания между речью и практическим действием для де-

тей с ТНР оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4) все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и после-

дующий) часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

с ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по срав-

нению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструк-

ции трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют по-

следовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением 

речи. По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно 

из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1) в нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве; 

2) дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 
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выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 

элементарные формы ориентировки. 

3) нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении. Формирование 

представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у 

нормально развивающихся сверстников; 

4) нарушения пространственной ориентировки. Важно отметить, что при 

ТНР у детей нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только 

в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наре-

чий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение 

объекта; 

5) дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: 

они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не уз-

нают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и 

сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, дан-

ных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овла-

дению письмом. 

Моторика. Результаты многочисленных исследований показывают, что уро-

вень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформиро-

ванности тонких движений пальцев рук. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся свер-

стников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространствен-

но-временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживает-

ся во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения; 

нарушение восприятия; 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

низкий уровень развития воображения; 

отставание в развитии словесно-логического мышления; 

нарушение крупной и мелкой моторики; 

эмоционально-волевая незрелость; 
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низкая познавательная активность; 

недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказы-

ваются на познавательном развитии детей. При этом, отмечается, что дети с ТНР 

не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормальным детям. 

Принципы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми 

с ТНР. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организо-

ванной коррекционной работы. 

В результате реализации системы сопровождения детей с ТНР специалиста-

ми сопровождения будет достигнуто: 

1) положительная динамика развития познавательных психических процес-

сов и речи; 

2) сформированы поведенческие навыки и навыки бесконфликтного общения 

с социумом; 

3) повышение профессионального уровня педагогического коллектива и 

уровня компетентности родителей. 

Данная работа обеспечивает: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ТНР. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса в со-

ответствии с индивидуальными особенностями ребенка, степенью выражен-ности 

нарушений развития. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации. 

5. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагоги-

ческой помощи с учетом особенностей психического и физического развития, ин-

дивидуальных возможностей детей. 

Формы работы с детьми: 

Развивающие подгрупповые занятия; 

Индивидуальная работа. 

На групповых занятиях педагог-психолог осуществляет деятельность по раз-

витию и коррекции эмоционально-личностной сферы психики, развитие и кор-

рекции познавательной сферы психики, обучению детей приемам самоконтроля и 

произвольной регуляции деятельности. Использование соответствующих содер-
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жанию методов и приемов помогает добиться положительных результатов и по-

высить качество усвоения материала. 

Методики и технологии, применяемые в коррекционно-развивающей работе: 

 игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

 игры, направленные на развитие познавательной активности (вербальные и 

невербальные игры, поисковые вопросы, элементарные опыты, ИКТ); 

 релаксация, психомышечная тренировка; 

 работа в тетради (штриховка, дорисовывание, выполнение заданий на слух и 

др.); 

 использование наглядных пособий (рисунков, фотографий, рисунков); 

 чтение художественной литературы; 

 подвижные игры; 

 словесные игры. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются личност-

но-ориентированные, индивидуальные, дифференцированные методики и техно-

логии. 

Структура каждого занятия включает: 

Вводная часть: 

- ритуалы приветствия (могут быть разными, придумываются детьми, зависят 

от темы занятия); 

- создание эмоционального настроя в группе (упражнения для разогрева 

группы, снятия психоэмоционального напряжения, обозначения темы занятия); 

- игры и упражнение, направленные на положительное отношения к занятию, 

педагогу, детям. 

Основное содержание занятия представляют собой совокупность психотех-

нических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного разви-

вающего комплекса. Последовательность упражнений предпола-гает чередование 

деятельности, смену психофизическое состояния ребенка: от подвижного к спо-

койному, от интеллектуальной игры к релаксационной техники. В этой части так-

же используются игры, упражнения, сказки, этюды, игры на расширение поведен-

ческих механизмов, задания на развитие общей осведомленности, развитие мел-

кой моторики руки (игры с предметами – заместителями – пуговицами, каранда-

шами, шнуровками). 

Рефлексия занятия предполагают ретроспективную оценку занятия в двух 

направлениях: эмоциональном (понравилось – не понравилось) и смысловом (по-

чему это важно, зачем мы это делали). 

Прощание – отработка механизмов расставания. 

Таким образом, создание в образовательном учреждении единого коррекци-

онно-развивающего пространства (работа профильных специалистов, воспитате-
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лей, родителей) позволяет осуществлять коррекцию и развитие речевой функцио-

нальной системы, развитие познавательной активности детей с ТНР, их интеллек-

туальных умений, неречевых психических функций. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА САМОРЕГУЛЯЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕХНИКУ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И РАБОТУ С ВНУТРЕННИМИ ОБРАЗАМИ 

 

«Ребята очень тонко и остро чувствуют… дух ближайшего будущего,  

который ощущается вовсе не всеми взрослыми». 

В.Н. Сорока-Росинский [1] 

Аннотация. Эмоции человека и его психоэмоциональное состояние – самый 

непостоянный, неосознаваемый и ранящий психический процесс, особенно в пе-

риод детства. На любой из стадий детства, период которого от 3 до (11) 12 лет (по 

Эльконину, Эриксону), ребенок подвержен переменам настроения и собо остро 

воспринимает и переживает социальные ситуации, которые возникают на его 

жизненном пути. Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие психоэмо-

ционального интеллекта детей благотворно влияет на личное развитие, а именно, 

развитие памяти, мышления, речи, эмоций, воли, воображения, на творческое раз-

витие и образное мышление. Это позволит корректно воспитывать будущее поко-

ление, исходя из концепции личного развития, повышенной стрессоустойчивости, 

профилактики инфантилизма молодежи. Также это позволит заложить основу уже 

в детском возрасте для воспитания предприимчивого, самодостаточного, зрелого 

и развитого поколения. 

Ключевые слова: стресс, страх, фобия, визуализация, активное вообра-

жение, саморегуляция, оздоровление, стрессоустойчивость, ресурс, психо-

эмоциональная коррекция, психоэмоциональный интеллект, образования, дети, 

подготовка к школе, интеллект, визуальное мышление, самовыражение, творче-

ские способности, инициативность. 
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DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION SKILL AND PREVENTION 

OF EMOTIONAL DISORDERS IN CHILDREN THROUGH VISUALIZATION 

TECHNIQUE AND WORK WITH INTERNAL IMAGES 

 

«The guys very subtly and keenly feel ... the spirit of the near future, which is not felt by 

all adults at all». 

V.N. Soroka-Rosinsky [1] 

 

Annotation. Person’s emotions and psycho-emotional state is the most unstable, 

unconscious and injuring mental process, especially during childhood. At any of the 

stages of childhood, the period of which is from 3 to (11) 12 years (according to 

Elkonin, Erickson), the child is subject to mood changes and especially acutely per-

ceives and experiences social situations that arise on life path. The relevance of the arti-

cle is because children’s psycho-emotional intelligence development has a beneficial 

effect on personal development, namely, the development of memory, thinking, speech, 

emotions, will, imagination, creative development and imaginative thinking. This will 

make it possible to correctly educate the future generation, based on the concept of 

personal development, increased stress resistance, and prevention of youth infantilism. 

It will also allow laying the foundation already in childhood for the education of an 

enterprising, self-sufficient, mature and developed generation. 

Keywords: Stress, fear, phobia, visualization, active imagination, self-regulation, 

recovery, stress resistance, resource, psycho-emotional correction, psycho-emotional 

intelligence, education, children, school preparation, intelligence, visual thinking, self-

expression, creativity, initiative. 

 

Различные отрицательные эмоции, а также несформированность психоэмо-

ционального интеллекта приводят к эмоциональным нарушениям детей. Такие 

нарушения могут являться причиной развития психосоматических заболеваний, 

различных психических расстройств, а также, что особенно отчетливо проявляет-

ся в младших классах, – психолого-педагогической неготовности к школе и, как 

следствие, плохого усвоения школьных знаний. 
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Развитие положительных эмоций, напротив, формирует плодотворную пси-

хологическую среду для укрепления физического, психоэмоционального здоро-

вья. Особенно этот процесс укрепляет и подготавливает психику детей перед 

школьным периодом. Здоровый эмоциональный фон и корректные эмоциональ-

ные реакции ребенка напрямую влияют на психологическую адаптацию в различ-

ных социальных условиях. По сути, психологическая адаптация – это процесс 

гармонизации внутренних и внешних условий жизни и деятельности личности в 

среде. Краткий психологический словарь под ред. А.В. Петровского говорит, что 

адаптация (от лат. Adapto – приспособляю) – приспособление строения и функций 

организма, его органов и клеток к условиям среды [2]. Одно из центральных по-

нятий биологии широко применяется как теоретическое понятие в тех психологи-

ческих концепциях, которые трактуют взаимоотношения индивида и его окруже-

ния как процессы гомеостатического уравновешивания. Изменения, сопровож-

дающие адаптацию, задействуют все уровни организма от молекулярного до пси-

хологической регуляции деятельности. Адаптационные реакции организма на не-

благоприятные воздействия называют общим адаптационным синдромом [3]. 

Совокупность таких реакций носят защитный характер и возникает на ответ 

действия стрессора. Соответственно, функциональное состояние под действием 

стрессоров называется стрессом. Ганс Селье в 1936 году выделял три стадии 

стресса: 

 - стадия тревоги – (от 2-х часов до 2 суток) – стадия шока и противошока, в 

результате которых мобилизуются защитные реакции организма; 

 - стадия сопротивляемости – характеризуется повышением устойчивости ор-

ганизма к различным воздействиям; 

 - стадия стабилизации (выздоровления) или стадия истощения – наступление 

той или иной стадии на 3 этапе зависит от способности сопротивлению и выздо-

ровлению [4]. 

Во второй стадии очень важно не только помогать детям справляться с адап-

тационным периодом, но и прививать детям навыки эмоциональной саморегуля-

ции в различных социальных ситуациях, умения психологически корректно вос-

принимать действительность и справляться с негативными ситуациями. 

«Саморегуляция – лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологическими со-

стояниями, а также поступками» [5]. 

Знания и навыки такого характера позволят будущему поколению развивать 

свой эмоциональный интеллект, изучать и распознавать свои психо-
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физиологические процессы и в результате регулировать свой эмоциональный фон 

при столкновении с различными стрессорами.  

«Способность детей в 6–7 лет к эмоциональной саморегуляции, являющейся 

важным новообразованием дошкольного возраста, изучена и доказана в работах 

Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Р.М. Грановской, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 

Н.Л. Кряжева, Я.З. Неверович и др.» [6]. 

Как известно, исходя из мировой психологической практики, риск развития 

психоэмоциональных нарушений и связанных с этим последствий развития ре-

бенка бесспорно лучше предупреждать, чем корректировать и прибегать к раз-

личным психокоррекционным воздействиям. 

Психологическая готовность к школьному периоду обеспечивает успешное 

обучение в школе. В этом контексте мы будем рассматривать личностную готов-

ность ребенка. В разрезе предшкольной подготовки мы сузим наш возрастной ин-

терес от 5 до 7 лет, ориентируясь на период между двумя детскими кризисами 3 и 

7 лет (по Выготскому). 

Л.С. Выготский считал, что «взрослый культурный тип мысли человека» мо-

жет выработаться только в результате борьбы и приспособления натуральных 

форм мышления к основным высшим формам. Таким образом, в детском разви-

тии происходит процесс, который немецкий психолог Карл Бюлер сравнивал с 

драмой, подразумевая столкновение природного (инстинкт, естественные потреб-

ности) и культурного развития ребенка, когда он погружается в общественно-

историческую среду, которая начинает формировать в нем высшие формы и 

функции поведения. Также этот ученый активно развивал идею о роли творчества 

в психическом развитии детей. Интеллектуальное развитие К. Бюлер считал ни-

чем иным, как творческим процессом. После акта мышления у ребенка происхо-

дит осознание параметров и выработка ассоциаций между ними. Это осознание и 

есть творческий процесс у детей. При переходе из одной стадии развития в дру-

гую помимо интеллекта ребенка развиваются и эмоции, а удовольствие от дея-

тельности смещается из конца в начало действия. Именно интеллектуальная ста-

дия является стадией культуры и развивает способность более гибкого приспо-

собления к среде [7]. 

В свою очередь, Л.С. Выготский в своей работе «История развития высших 

психических функций» говорит о том, что развитие — это не просто механиче-

ское усвоение ряда навыков или приобретения знаний. При таком подходе «само-

развитие понимается узко и ограниченно» [8]. Поэтому, принимая во внимание 

все вышесказанное, представляется возможным сделать заключение о том, что 

развитие высших функций ребенка можно усилить и реализовать с наилучшими 
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результатами, используя метод визуализации и активного воображения, который 

не только будет снимать эмоциональное напряжение, стресс, симптоматику по-

добных процессов, таким образом, способствуя развитию высших функций ре-

бенка и его эмоциональной компетентности, но и развивать внутренний творче-

ский и личностный потенциал ребенка.  

Выготский выделяет разные периоды развития детства: стабильные и кри-

зисные. Стабильные предполагают плавное развитие, кризисные могут быть рез-

кими, скачкообразными. Поэтому в фокусе нашего внимания будет присутство-

вать период с 5 до 7 лет, ограниченный кризисами 3 и 7 лет – между дошкольным 

и школьным возрастом. В период кризисов ребенок меняется, проявляются новые 

черты характера, поведение. Аффективные проявления, капризы, негативизм, 

ссоры с родителями и иной отрицательный эмоциональный фон является следст-

вием таких скачков-кризисов. После них, как правило, снижается внимательность 

ребенка, работоспособность, интерес к познанию, появляются внутренние кон-

фликты, надуманные переживания. Из этого можно сделать заключение, что по-

сле кризисного периода ребенок остается в стрессированном состоянии, которое в 

классическом подходе восстанавливается через какое-то время. Это может длить-

ся несколько месяцев или при неблагоприятных условиях растягиваться до года 

или двух лет. 

Соответственно, в данном психоэмоциональном состоянии адаптационные 

периоды у одних детей проходят бурно, имеют ярко выраженный характер, в то 

время как у других эти процессы незаметны, их поведение практически не изме-

няется. Однако из этого не следует, что ребенок не переживает кризисный этап. 

Как следствие, в такие этапы и после них каждый ребенок имеет сложности в об-

щении, упадок интереса, понижение работоспособности, негативизм. Суть этих 

изменений – потеря старых ориентиров и того, что образовалось в предыдущий 

период. Однако постепенно ребенок наслаивает другие новообразования, которые 

нестабильны, могут быть хаотичными или несостоятельными. Это процесс пере-

стройки также усугубляет тяжелый период кризиса. 

В этот момент имеет смысл подключать методы регулирования психо-

эмоционального фона через визуализацию, а также возможность самопознания, 

обретения новых наслоений, связанных с развитием в новых этапах жизни через 

активное воображение. Многие наши переживания могут быть выражены не ра-

ционально, но через символы (образы). Об этом говорил Карл Густав Юнг в своих 

Тавистокских лекциях: «…Или охвачены эмоцией (пациенты – прим. авт.) кото-

рая, если придать ей некоторую форму, стала бы понятной». То есть, справлять-
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ся с трудными эмоциями, психоэмоциональными состояниями возможно, если 

рассматривать их через проявляющуюся форму, образ. 

«Так как активное воображение продуцирует весь материал в сознательной 

форме, он в данном случае оказывается значительно более оформленным, нежели 

в сновидениях с их невнятным языком. Он значительно более содержателен, не-

жели в сновидениях; например, в нем есть чувственные ценности, о нем можно 

судить с помощью чувств» [9]. Из этих заключений великого швейцарского пси-

хиатра и психоаналитика мы можем сделать вывод, что активное воображение и 

образы, которое оно формирует, напрямую связаны с нашими переживаниями и 

являются ничем иным, как проекцией наших эмоций, чувств, неосознаваемых же-

ланий и т. д. Это выражение нас самих через символы, которые можно трансфор-

мировать, с которыми можно взаимодействовать.  

Так, сохраняя движущие силы психического развития, мы помогаем ребенку 

проживать эти революционные возрастные периоды с наименьшими потерями 

для психики и культурного развития, подключаясь к внутреннему плану пережи-

ваний, который будет отражаться на деятельностный план [10]. 

Безусловно, в работе с детьми, в том числе и в технике визуализация, необ-

ходим особый подход взаимодействия и научения. Здесь мы можем опираться на 

принцип, выработанный В.Н. Сорока-Росинским, не только выдающимся педаго-

гом, но и специалистом со знанием основ психологии, которые помогали ему ус-

пешно работать с «трудными детьми». В свое время прослушанный В.Н. Сорока-

Росинским курс лекций по психопатологии в Военной академии помог препода-

вателю выработать в себе особое понимание подхода в педагогическом процессе 

и сыграли большую роль в развитии педагогической концепции [11]. 

Основы его педагогической деятельности включали в себя ориентир на твор-

чество, игру, всестороннее развитие, интеллектуальную свободу и свободу само-

выражения. В этом интереснейшем для детей процессе как раз таки и проходила 

познавательная деятельность. Сам Сорока-Росинский говорил так: «Игра для ре-

бенка – естественная потребность растущего организма. Без игры ребенок не 

может правильно расти и развиваться…. Младшие и средник классы — это вре-

мя упоительных игр» [12]. 

Дидактическая игра, которую успешно внедрял в процесс обучения Сорока-

Росинский, безусловно, позволила повысить коэффициент усвоения новых зна-

ний, развития интеллекта, свободы творчества и мысли у ребят. Кроме того, зна-

менитый педагог активно работал с образами и образными элементами. «Вместо 

учебников – придуманные им считалки, запоминалки, необычные словечки, кото-
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рые прочно врезались в память на долгие годы. Все изучаемые правила были пред-

ставлены в виде таблиц» [11]. 

Из этого мы можем сделать вывод, что знаменитый педагог использовал в 

своей работе образы и подавал новую информацию ученикам через образные мо-

дули и элементы. Здесь образ работает как некая единица, которая свободно, без 

сопротивления, «захватывается» сознанием человека и архивируется в бессозна-

тельном пространстве. Образы – это своего рода «язык сознания». И единица об-

раза является родственным элементом. Поэтому так много людей помнят почти с 

начальных классов информацию, которая передавалась им через образы, яркие 

картинки, схемы. Но мало кто из взрослого поколения помнит дословные тексто-

вые правила из учебников, теоремы, которые они читали или заучивали и т. д. В 

крайнем случае, они вспомнят запечатленную картинку напечатанного текста, что 

опять-таки будет являться образом, а не самой текстовой информацией. 

В своем учебном пособии «Ментальные карты, когнитивные схемы, фреймы 

и другие способы моделирования знаний» Е.А. Макарова очень четко и емко оп-

ределяет весь смысл визуального подхода к любому из действий и говорит о том, 

что при создании чего-либо мы создаем это, в первую очередь, мысленно. Любой 

манифестации или проявлению предшествует мысль. Эта специфика работы моз-

га работает и в обратном направлении.  

«Известно, что до 90% информации человек получает через зрительный ка-

нал восприятия. Визуальные средства используются для привлечения внимания и 

создания желаемого образа во многих сферах жизни, активно используются в 

обучении, рекламных акциях, избирательных кампаниях» [13]. 

То есть, как мы создаем образы – предшественники действий или мотивов, 

так и воспринимаем их для интериоризации внешних средовых процессов. Визу-

альный тип мышления активно внедряется в жизнь человека, что обусловлено ис-

торико-культурной средой современной жизни и становится ведущим способом 

коммуникаций между людьми (Интернет, кино, соцсети, IT, искусство и прочие 

сферы жизни). 

То есть, по сути, «визуальное мышление – это умственная деятельность, в 

основе которой лежит интеллектуальное оперирование к смысло-нагружен-ными 

графами (смыслообразами), пространственно-структурирован-ными схемами, 

когнитивными конструктами и ментальными картами» [13]. 

Образ – это, в первую очередь, знак, некая закодированная информация, ко-

торая абсолютно понятна нашему мозгу, и которую он воспринимает с позиции 

«свой-чужой», как «свой», а не чужеродный элемент. Соответственно, против та-

кого «знака» защитные реакции организма находятся в покое и не блокируют соз-
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нание. Образ-знак – это первичная реакция (осознаваемая или нет) на любой из 

стимулов. Речевое (логическое) же мышление вторично, медленнее и признано 

решать логические задачи, в которых ложные связи либо отсутствуют, либо за-

блокированы [13]. Логическое решение выхолощено – лишено «жизни», чувст-

венности, а значит, в нем мало проявлена истинная природа и сущность индивида. 

Подводя итог всему сказанному, можно предположить, что профилактиче-

ская работа с детьми с использованием техники визуализация может быть вне-

дрена с 5 до 7 лет в игровом формате с поэтапной дифференциацией степени на-

грузки в соответствии с возрастной категорией. Визуализация в рамках этой кон-

цепции благотворно будет влиять на ряд жизненно-важных психоэмоциональных, 

когнитивных, интеллектуальных, личностных показателей. В этой связи можно 

выделить основные направления и сферы воздействия техники визуализация, в 

которых могут быть достигнуты эффективные и положительные результаты при 

систематическом подходе: 

 психокоррекция, развитие навыков саморегуляции, укрепление психоэмоцио-

нального фона, формирование и развитие стресс устойчивой психики у детей; 

 эффективное восприятие и фиксация (запоминание, память) новой информа-

ции в рамках школьной образовательной программы; 

 формирование развитых мыслеобразов и визуального мышления; 

 способность к открытому и эффективному самовыражению; 

 укрепление веры в себя, свои способности и возможности; 

 развитие и свободное проявление творческих способностей; 

 способность к творческому мышлению и действиям, принятие нестандартных 

решений и подходов к реализации цели; 

 развитие инициативной деятельности ребенка; 

 расширение внутреннего мира и повышение интеллектуального развития. 

Проведенное пилотное исследование в рамках подготовки магистерской дис-

сертации на тему «Психологическая коррекция стресса и стрессовых расстройств 

молодежи с помощью техники визуализация» показало результаты, которые дают 

нам основание развивать этот опыт и адаптировать его в работе с детьми дошко-

льного и школьного возраста в том числе.  

Пилотное исследование проводилось с учащимися 11 класса, которым (через 

1–2 дня) предстояла сдача ЕГЭ и последующее поступление в вузы. Безусловно, 

эти школьники были подвержены стрессу и находились в психоэмоциональном 

напряжении. Для подтверждения этого факта на входе исследования был прове-

ден первичный диагностический скрининг на предмет уровня стрессированности 
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и психоэмоциональных состояний с помощью экспресс-методик измерений стрес-

са как психического состояния. В данном виде работы использованы методики: 

а) методика для диагностики состояния стресса К. Шрайнера, 

б) опросник «Инвентаризация симптомов стресса» Т. Иванченко, 

в) проективный графический тест (рисунок). 

У всех респондентов был зафиксирован уровень стрессированности, что со-

ответствовало условиям исследования. 

Далее с участниками была проведена специально разработанная «Прог-рамма 

развития навыков саморегуляции и снятия стресса старшеклассников», основан-

ная на технике визуализация с (точечным вкраплением дыхательных техник) ис-

пользованием различных упражнений (Г.Б. Монина, К. Таппервайн, Р. Ассаджио-

ли, Ю.В. Щербатых и др.) В процессе упражнений каждому из участников было 

рекомендовано фиксировать в специально разработанную автором таблицу заме-

чания, образы, переживания, мысли, заметки о трудностях в выполнении задания 

с целью фиксации значимых визуальных элементов процесса, к которым можно 

возвращаться для последующей интроспекции. 

По общему заключению визуального наблюдения за группой вначале, как и 

предполагалось, было выявлено, что школьники не воспринимали потенциальную 

пользу от проводимого мероприятия и относились к процессу в рамках разъясне-

ния теоретических понятий (стресс, «саморегуляция» и т. д.), диагностирования 

состояний и начального этапа Программы – инфантильно, с долей скептицизма. 

Однако также было отмечено, что после первых упражнений дети легко выполня-

ли задания по технике визуализация, группа шла на контакт, следовала за ходом 

Программы. Также визуальное наблюдение подтверждало различные изменения 

участников, такие как: расслабление мимических мышц лица, в особенности рас-

слабление мышц речевого аппарата, выражение умиротворенности, внутренняя 

погруженность, расслабленность в теле и конечностях и прочие визуальные пока-

затели мышечного тонуса тела. После завершения Программы сразу же была про-

ведена диагностика итогового состояния реципиентов с использованием тех же 

методик. 

Выводы по данному пилотному исследованию были сформированы исклю-

чительно из валидных результатов, что подразумевает ответы на все вопросы тес-

тов, наличие рисунков и т.д., что составило 9 из 15 имеющихся. 

Согласно этим данным выявлено: 

Положительная динамика группы по опроснику Т. Ивановой – 88,9% 

Положительная динамика по тесту К. Шрайнера – 66,7% 

Положительная динамика по проективному рисунку – 100% 
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Такие показатели дают основание предполагать, что  техника визуализации 

является эффективным подходом в работе со школьниками, в частности с моло-

дежью 17–18 лет. Этот опыт может быть адаптирован и распространен на детей 

младшего возраста с целью реализации задач, описанных в данной статье.  

Кроме того, актуальность в проработке таких вопросов и рассмотрение тех-

ники визуализация в данном ключе обусловлено общей ситуацией дошкольного и 

школьного образования детей, особенно психолого-эмоцио-нальной компетенции 

детей возраста от 5 до 7 лет. 

Эмоциональная компетентность у детей предшкольного возраста на сего-

дняшний день является одной из важнейших задач и предметом научных иссле-

дований. Наряду с признанием необходимости формирования такого рода компе-

тенций у детей, существует острая потребность в научных работах на эту тему. До 

сих пор не выявлены точные критерии эмоциональной компетент-ности среди де-

тей этого возраста, не разработаны статистические числовые показатели, обу-

словливающие порог недостатка эмоциональной компетенции [6]. 
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Понимание неразрывной связи  психики и тела определяет важность ком-

плексного подхода в лечении тех или иных болезней. По данным ряда работ [2, 3, 

5, 6, 8], при наличии физической неполноценности из-за различных заболеваний у 

детей наблюдаются существенные личностные нарушения, дезадаптационные 

расстройства и нервно-психические срывы. Одним из заболеваний опорно-

двигательного аппарата детского и подрасткового возраста является сколиоз. 

Сколиоз это деформация позвоночника и грудной клетки в трех плоскостях, а 

также внутренних органов, крупных сосудов и невральных структур. Существует 

несколько типов сколиоза, но наиболее распростра-ненным является идиопатиче-

ский сколиоз. По данным международного научного общества по ортопедическо-

му и реабилитационному лечению сколиоза SOSORT он развивается в раннем 

подростковом возрасте примерно у 2 % – 12% детей младше 16 лет и предполо-

жительно обусловлен генетическим фактором, хотя особенности генетического 

влияния не вполне ясны. Сколиоз может прогрессировать с возрастом ребенка и 

степенью деформации. В большей степени прогрессирование отмечается у детей с 

юношеским идиопатическим сколиозом. Так как сколиоз приводит к изменению 

скелета и нарушению баланса туловища, то это может оказывать значительное 

влияние на физическое и психосоциальное состояние пациентов [11–16]. 

Видимыe признаки сколиоза, проявляющиеся в дисбалансе внешности, могут 

являться источником моральных страданий подростка и привести к нарушению 

социальной и  психической адаптации в период нормативного кризиса подростко-

вого возраста [1, 6, 8, 9, 10]. Особенно тяжелой такая ситуация может быть для 

девочек-подростков, отличающихся повышенной восприимчивостью к своему об-

разу тела. Это может приводить  к определенным переживаниям по поводу своего 

будущего, успешности, самооценки, состояния здоровья и т. д. Также важную 

роль для подростка со сколиозом играть детско-родительские отношения [5, 7]. 

Отношения между родителем и ребенком могут приобретать специфические 

черты, представляющие собой либо источник психического напряжения в  усло-

виях сложного  лечения, либо ресурс для преодоления психологических трудно-

стей, вызванных состоянием ребенка. Гармоничные отношения родителей и их 

детей являются важным условием для преодоления психологических проблем 

в семьях, где есть ребенок со сколиозом [5]. 
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Тактика лечения сколиоза зависит от степени выраженности, риска прогрес-

сии, возраста пациента, жалоб, сопутствующих заболеваний. К основным методам 

лечения сколиоза относятся консервативный метод,  хирургический и специфиче-

ская гимнастика. Консервативный метод лечения подразумевает выполнение спе-

цифичных упражнений и ношение корсета Шено, если в этом есть необходи-

мость. Специфичные упражнения – это не лечебная физкультура (ЛФК), как мно-

гие считают. Это специальные упражнения, рекомендованные разными европей-

скими школами, занимающимися лечением сколиоза [16]. Так, в Барселоне суще-

ствует школа физиотерапии сколиоза BSPTS, в Италии используется SEAS мето-

дика, в Германии – гимнастика Шрот, в Польше- Dobomed, в Англии – Side Shift, 

в России чаще всего врачи рекомендуют ЛФК, массаж, плавание, электрофорез. 

Для получения хорошего результата по рекомендации SOSORT упражнения 

необходимо выполнять ежедневно, что для некоторых детей и подростов, а также 

их родителей становится проблемой [16]. В менталитете основной массы населе-

ния нашей страны, да и многих других стран, нет привычки заниматься своим те-

лом на ежедневной основе, как образ жизни, и выполнять физические упражнения 

хотя бы в виде гимнастики каждый день. Самим родителям сложно принять это 

обстоятельство, а детям тем более. У них, как правило, нет понимания важности и 

необходимости в ежедневном выполнении упражнений, тем более, если у них ни-

чего не болит. Часто у детей возникает сопротивление, негативизм, намеренный 

отказ. Самостоятельное выполнение упражнений может быть либо частичным, 

либо без должного прилагаемого усилия. Родители, являясь более осознанными и 

понимающими всю значимость и необходимость тренировок, могут входить в 

конфликт со своими детьми, заставляя их выполнять гимнастику. Некоторые ро-

дители пытаются мотивировать детей через критику, употребляя не самые лучшие 

сравнения. Это может привести к дополнительным душевным переживаниям ре-

бенка и болезненному восприятию себя, отдалению от родителя. Отношения ме-

жду родителем и ребенком, могут приобретать специфические черты, представ-

ляющие собой либо источник психического напряжения в условиях сложного  ле-

чения, либо ресурс для преодоления психологических трудностей, вызванных бо-

лезнью ребенка [5]. В таких ситуациях  родителям необходима психологическая 

помощь по вопросам коммуникации, мотивации, поддержки своих детей. 

К консервативному лечению также относится ношение специального корсета 

Шено, который изготавливается всегда только индивидуально [16]. Его нельзя 

купить в «Медтехнике». Корсет необходимо носить от нескольких часов в сутки 

до 22–23 часов в зависимости от степени выраженности сколиоза. К корсету не-

обходимо адаптироваться, поэтому количество часов ношения корсета увеличива-
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ется постепенно [16]. Через несколько недель дети привыкают к нему, и даже 

приспосабливаются в них спать. Детям, а особенно подросткам очень сложно 

принять это обстоятельство. Они  испытывают разные тревожные чувства по по-

воду того, как можно его носить в школу, что скажут одноклассники и другие 

значимые люди? Их также беспокоит сам внешний вид корсета и то, как они вы-

глядят в нем, поэтому очень тщательно подбирают одежду, чтобы скрыть его. 

Самым сложным испытанием становится летний период. Одежда в этот период 

более открытая, мало что скрывает, да и в самом корсете летом жарко. 

Время адаптации тоже доставляет ряд сложностей и негативных пережива-

ний. Корсет достаточно жесткая конструкция, так как выполнен из пластика, что 

препятствует его деформации. У него есть зоны загрузки или давления, те места, 

которые очень сильно давят на дугу в позвоночнике, пытаясь механически вывес-

ти его в более физиологичное положение. Такое давление доставляет определен-

ный дискомфорт пациенту, кроме того, может натирать и повреждать кожу. Это 

вызывает огромную бурю негативных эмоций: злость, раздражение, разочарова-

ние, безысходность, никчемность и др. С этими чувствами приходиться справ-

ляться как детям, так и их родителям и нередко случатся эмоциональные срывы, в 

результате чего нарушаются  режимные рекомендации в отношении корсета. Дети 

носят его только дома и всего несколько часов или только спят в нем или совсем 

не носят [5]. 

Хирургический вариант лечения сколиоза требует взвешенного и обоснован-

ного решения, в котором принимают участие врачи (хирург и ортопед) и родите-

ли, так как они несут ответственность за ребенка и будут помогать проходить 

реабилитацию. Сам факт хирургического вмешательства уже является травмой 

для тела и психики пациента. Операция может быть достаточно объемной  и со-

провождаться длительным постоперационным болевым синдромом  и длитель-

ным периодом реабилитации. Таким образом, обеспечение оптимального психо-

логического сопровождения пациентов в детской хирургической клинике невоз-

можно без участия родителей. Поэтому для эффективного взаимодействия между 

родителями и специалистами разного профиля в процессе сложного восстанови-

тельного лечения ребенка в стационаре необходимо учитывать  особенности ро-

дительских установок, а также раскрытия субъективных переживаний и оценок 

ребенка. Все это требует участия клинических психологов, осуществляющих пси-

хологическую диагностику, семейное консультирование и коррекцию в процессе 

сложного хирургического лечения в условиях стационара, что способствует про-

филактике поведенческих и эмоциональных срывов как у детей и подростков, так 

и у родителей [2, 3, 4, 16]. 
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В процессе общения с пациентом со сколиозом специалистам необходимо 

учитывать психологические аспекты личности. Использование термина «дефор-

мация» больше подходит для литературного языка и профессионального обще-

ния. В общении с пациентами его можно заменить на другие варианты: асиммет-

рия, дуга, особенность. Такие выражения как «косметический дефект, не эстети-

ческий вид» несут посыл как что-то некрасивое. Можно использовать такие вари-

анты, как выравнивание или центрирование. 

Кроме всего вышеизложенного,  необходимо учесть переживания самих ро-

дителей и их установки. В различных ситуациях родители могут неосознанно ис-

пользовать  неверные утверждения, некорректные выражения, которые могут 

быть обидными, неприятными, пугающими для ребенка. Кроме того, родители  с 

высоким уровнем ожиданий и стремлением к идеализации могут столкнуться с 

собственными переживаниями по поводу внешнего проявления сколиоза у  их ре-

бенка, воспринимая его как неидеального или неполноценного. Также родителей 

беспокоят страхи по поводу будущего своего дитя: как сколиоз может сказаться 

на дальнейшем здоровье? Чаще всего родителей беспокоят следующие вопросы: 

могут ли возникнуть грыжи позвоночника и приведет ли это к болям в спине, 

сможет ли девочка в будущем забеременеть и самостоятельно родить здорового 

ребенка, насколько работоспособным в целом будет ребенок в будущем, можно 

ли посещать какие-либо спортивные секции или ходить на танцы, когда можно 

будет жить без корсета и др. Все это может приводить к воспитанию по типу ги-

перопеки и формированию определенного психологического поведения детей, 

что, в свою очередь, тоже может стать определенной проблемой как  для  самого 

ребенка, так и для родителей [3, 5, 7]. 

Таким образом, сколиоз является заболеванием, требующим сотрудни-чества 

между родителями, детьми, врачами и специалистами по коррекционной гимна-

стике. На любом этапе лечения могут возникать различные коммуникативные и 

поведенческие сложности, как у самих пациентов, так и их родителей. Поэтому 

для успешного лечения и адаптации ребенка со сколиозом, преодоления психоло-

гических проблем, которые могут возникнуть на любом этапе лечения, необходи-

мы гармоничные отношения между родителями и детьми. В этой связи становит-

ся очевидным, что кроме сложного лечения необходима помощь психолога. Это 

поможет справиться с психологическими проблемами, возникающими в процессе 

лечения сколиоза, подготовке и реабилитации после оперативного лечения, а так-

же поможет улучшить качество жизни молодых пациентов. 
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Аннотация. Тяжелые нарушения речи препятствуют полноценному обще-

нию, формированию психологического и социального развития, достойно выхо-

дить из необычных и сложных ситуаций, моральной устойчивости, усвоению со-

циальных норм социального поведения. В статье описывается психологическая 

составляющая логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении. 
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Annotation. Severe speech disorders hinder full-fledged communication, the 

formation of psychological and social development, dignified to get out of unusual and 

difficult situations, moral stability, the assimilation of social norms of social behavior. 

The article describes the psychological component of speech therapy assistance for 

children with severe speech disorders in a pre-school educational institution. 

Keywords: children with severe speech disorders, psychological and speech 

therapy support, a pre-school educational institution. 

 

Своевременное овладение правильной речью имеет особое значение для 

формирования полноценной личности ребенка, его успешного обучения в детском 

саду и школе, поэтому проблема обучения конструктивному общению имеет со-

циальную значимость и приобретает особую актуальность применительно к до-

школьникам с речевыми дефектами. Недоразвитие или поражение речевой систе-

мы приводит к возникновению ряда вторичных отклонений: ограниченности сен-

сорных, временных и пространственных представлений, недостаткам памяти, це-

ленаправленности и концентрации внимания, снижению уровня обобщений, не-

достаточному развитию умения строить умозаключения, устанавливать причин-

но-следственные связи [3]. 

Трудности общения детей с нарушениями речевого развития проявляются в 

несформированности основных форм коммуникации, снижении потребности в 

общении. Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность пре-

пятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечи-

вают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками 

[5]. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интел-

лект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психи-

ки. Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры наруше-

ния и особенностями клинической симптоматики. 

С психологической точки зрения, дети с ТНР – это группа детей, постоянно 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. Дети с тяжелыми на-

рушениями речи имеют ряд психологических особенностей, которые затрудняют 

формирование речевой деятельности и требуют целенаправленной коррекции. 

Они неправильно понимают обращенную к ним речь, и отсюда страдает весь про-

цесс обучения [1]. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказы-

вают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психи-
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ческих процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особеннос-тей, за-

трудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррек-

ции имеющихся нарушений. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, по-

вышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении 

с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуля-

ции и самоконтроля [2]. 

Психологический статус ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями харак-

теризуется недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем пока-

зателей произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и пла-

нировании своих действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе 

условий, поиске различных способов и средств решения задач [4]. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется также в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дос-

тупными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнени-

ем и обобщением, классификацией). У них обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно-следствен-ных связей явлений, в 

формировании математических представлений, развитии логического мышления. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи несколько иначе развивается вооб-

ражение (психологическая основа творчества). Развитию детского воображения 

способствует своевременное формирование речи, а задержка речевого развития 

приводит к отставанию в развитии мышления и воображения. Данной категории 

детей оказывается недоступным выполнение творческих заданий [4]. 

Целенаправленная интеграция усилий логопедов, педагога-психолога, воспи-

тателя определяет эффективность коррекционно-развивающего воздейст-вия на 

ребенка с речевыми дефектами. Поэтому исходным положением для системы ра-

боты по развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности 

речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной 

речевой деятельности, создание у дошкольников с ТНР мотивированной потреб-

ности в речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуа-

ций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказы-

ваний. Этот принцип реализуется через проведение комплексных фронтальных 

психолого-логопедических занятий с детьми [5]. 
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Большое внимание в работе педагога-психолога и логопеда в ДОУ уделяется 

созданию психологического климата в группах и детском саду в целом, способст-

вующего эффективному преодолению и профилактике нарушений в речевом и 

психическом развитии воспитанников, через оптимизацию взаимодействия в 

триаде «родители – воспитанники – педагоги». 

Проблема оказания комплексной психолого-логопедической помощи с на-

рушениями в речевом развитии является актуальной в связи с постоянным ростом 

числа таких детей. Поэтому необходимо особое внимание уделять разработке 

специальных программ психолого-логопедического сопровождения и внедрение 

их в практику коррекционной работы и реабилитации [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности, со-

циализация и взаимоотношения подросткового возраста. Было показано, что 

главная особенность подростков заключается в том, что особое влияние на них 

оказывают взаимоотношения со сверстниками. Социальная позиция в группе 

сверстников тесно связана с личными качествами каждого ученика, успехами в 

учебе и мотивами. Автор отмечает, что подросток, который не может занять 

должное положение среди своих сверстников, либо пытается вступить в «уличные 

группы», либо, нарушая социальные нормы, старается привлечь внимание и са-

моутвердиться. 

Ключевые слова: подросток, межличностные отношения, психоло-

гическая атмосфера, социальное поведение, личность, нарушение поведения, аг-
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Annotation. The article discusses the psychological characteristics, sociali-zation 

and relationships of adolescence. It has been shown that the main feature of adolescents 

is that relationships with peers have a special influence on them. The social position in 

the peer group is closely related to the personal qualities of each student, academic 

success and motives. The author notes that a teenager who cannot take a proper position 

among his peers either tries to join "street groups", or, violating social norms, tries to 

attract attention and assert himself. 



124 

 

Keywords: teenager, interpersonal relationships, psychological atmosphere, social 

behavior, personality, behavior disorder, aggression. 

 

Специфика и особенности развития и формирования личности подростка 

широко исследованы психологами, но в данном вопросе все еще есть разногласия 

во мнениях. Это происходит потому, что на формирование личности влияют 

большое количество факторов, а исследователи фокусируют внимание и анализи-

рую один, по их мнению, ключевой из них. Позиция подростка в семейной сфере, 

школе и среди сверстников трансформируется, а также меняются формы ведущей 

деятельности, методы воспитания и способы обучения также приобретают новое 

содержание. Одновременно происходят изменения социальной среды и физиоло-

гических особенностей организма. 

Подростковый возраст – один из ключевых периодов онтогенеза. Его необ-

ходимо рассматривать и анализировать не просто как возрастной период, а как 

специфическую фазу развития психики, фазу трансформации от детства к взрос-

лости [7]. 

Физиологические изменения в организме, имеющемся социальном статусе 

или системе взаимоотношений с ровесниками и взрослыми позволяют развивать 

сознательное отношение к обществу, окружению, себе. В этот возрастной период, 

исходя из социальных и личностных установок развивается фундамент для ус-

пешного перехода на другие возрастные этапы. 

В имеющихся психологических исследованиях среди ключевых характери-

стик подросткового периода авторы отмечают коммуникативные навыки, актив-

ные позиции в рамках социализации, половую зрелость и систему взаимоотноше-

ний. 

В подростковом возрасте фокус на эмоциональном компоненте в системе 

личных взаимоотношений выходит на новый и более значимый уровень. Подрос-

ток максимально старается понять себя и окружающих, особенно разобраться в 

чувствах и эмоциях. Подросток старается говорить и размышлять, а также про-

чувствовать свои моральные установки и мотивы, психологические и личностные 

качества и чувства, как свои, так и своих сверстников. Фокус на эмоциональной 

сфере не только своей, но и окружающих приобретает новое содержание, интим-

но-личностное общение, эмоциональный компонент межличностных отношений 

и эмоциональный опыт совместной деятельности становятся базой развития лич-

ности в этот период. 

Одна из характерных эмоциональных особенностей подросткового периода 

связана с проявлением агрессивности. Прекращение эмоционального общения со 
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сверстниками и негативное отношение сверстников плохо влияют на них. Если 

данная ситуация негативного эмоционального взаимодействия продолжается дос-

таточно долго, подростки пытаются самоутвердиться, стараются найти эмоцио-

нальные привязанности вне привычного социума и это может привести к девиа-

циям и общению с «нехорошими» компаниями. В подростковом возрасте эмоцио-

нальные проявления в области межличностных отношений сильно отличаются от 

прочих возрастных периодов. Во взаимоотношениях в подростковом возрасте 

сильно проявляются выраженные межличностные конфликты. Как правило, кон-

фликтное взаимодействие связано с эмоциональными ожиданиями и представле-

ниями подростков о дружбе и привязанностях [3]. 

Эмоциональная позиция подростков в системе взаимоотношений и общения 

с окружающими часто связана с оценкой соответствия или наличия выраженных 

противоречий между их личностными качествами и предъявляемыми к ним тре-

бованиями от социума. Завоевание расположения, симпатии сверстников требует 

от подростка определенного уровня развития эмоциональной сферы. Иногда дос-

таточно иметь всего несколько негативно окрашенных черт эмоциональной сферы 

и проявлений личности, чтобы стать изгоем или попасть в группу непопулярных 

подростков. Наиболее эмоционально тревожным фактором в подростковом воз-

расте становятся испорченные и конфликтные взаимоотношения со сверстниками. 

Потребность занять эмоционально значимое и приятное положение среди сверст-

ников является одним из доминирующих мотивов подростков. Каждый подросток 

максимально старается заслужить привязанность и уважение сверстников и за-

воевать авторитет в их среде. В этом случае он получает эмоциональное удовле-

творение от того, что его окружение считается с ним и ценит его. 

По данным исследований, подростки, которые пытаются улучшить положе-

ние среди сверстников, получить эмоциональное удовлетворение от взаимодейст-

вия, чтобы чувствовать себя более уверенно часто используют разнообразные 

средства, в том числе разные психологические уловки и демонстративное поведе-

ние. К таким средствам также относятся: проявление негативизма, упрямство и 

другие эмоциональные реакции и формы поведения. Чтобы выглядеть в глазах 

своих друзей популярным, интересным, позитивным подросток может говорить 

неправду, проявлять неадекватные эмоциональные реакции, пытаясь доказать 

свои независимость, «взрослость» и героизм. 

Подростки стремятся привлечь внимание сверстников любым доступным 

способом и повысить свой социальный статус. Подростка, который не имеет «хо-

рошей позиции» в системе межличностных взаимоотношений, сверстники могут 

не любить, игнорировать, не выбирать, не принимать в свой круг, все это наносит 
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сильные эмоциональные травмы, приводит к формированию негативных лично-

стных качеств и паттернов поведения. Эмоциональное общение подростков со 

сверстниками настолько важно, что учеба и прочие формы деятельности перехо-

дят на второй план, и даже взаимодействие с родителями становится нерегуляр-

ным. Самостоятельность как важная личностная черта становится частью внут-

реннего мира подростка благодаря общению со сверстниками [2]. 

Подростки не могут долго находиться в состоянии эмоциональной изоляции. 

Эмоциональный комфорт подростка в системе взаимоотношений между сверст-

никами формируется при условии взаимной симпатии и конструктивного обще-

ния. Если нет выраженной эмоциональности во взаимоотношениях, подросток за-

трудняется настроится на позитивный эмоциональный контакт, и привязанность 

может ослабнуть или исчезнуть. 

Таким образом, позиция и статус подростка в коллективе связаны с двумя 

ключевыми параметрами: личностными качествами и эмоциональными проявле-

ниями в поведении подростка и реакцией всего коллектива.  

Следовательно, коммуникации и взаимоотношения со сверстниками в подро-

стковом возрасте могут быть окрашены в разные эмоциональные тона: позитив-

ные, удовлетворительные или неудовлетворительные, негативные. Неудовлетво-

рительные, негативные отношения в эмоциональном плане сложно переносятся 

подростком. Многие из них воспринимают неспособность общаться, наладить 

взаимоотношения со сверстниками как личную трагедию. Для того, чтобы стать 

уважаемым членом группы и повысить свой авторитет среди сверстников, подро-

стки могут нарушать социальные нормы, вступать в конфликты со значимыми 

взрослыми (родители и учителя). 
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Современный мир несет всё больше угроз для личности. Социум вынуждает 

человека чувствовать себя жертвой ситуации и обстоятельств и не может гаранти-

ровать реализацию базовой потребности в безопасности. Тревога, испытываемая 

взрослыми, передается детям. Не обладая необходимыми социальными навыками, 

дети и подростки оказываются уязвимыми в опасных ситуациях, и тем больше си-

туаций ими воспринимаются как опасные. Однако есть и другая сторона данной 

проблемы: поколение, растущее на компьютерных играх, перестает разграничи-

вать виртуальный мир и мир реальный, и дети порой ведут себя так, будто у них 

по десять жизней, а даже если с ними что-то и случится, это, образно выражаясь, 

еще не конец игры. Подобная беспечность также может привести к тому, что дети 

и подростки попадут в опасную ситуацию, где им будет доступна только одна 

роль – роль жертвы: «Для преодоления внешних и внутренних нежелательных 

факторов социализации подросткам необходима жизнестойкость, но они чаще 

всего не пользуются этим ресурсом, а используют ролевое поведение жертв, по-

зволяющее им адаптироваться, а также реализовывать манипуляции» [7, 117]. 

Многие исследователи (О.О. Андронникова, Е.В. Руденский, М.С. Голубь и 

др.) сходятся на той мысли, что виктимизация личности начинает свое формиро-

вание в детстве. Подробно и мы разбирали данный вопрос в своих работах [7]. 

Далее, в период подростничества «формируется виктимное поведение, а у взрос-

лых людей с повышенной виктимностью обнаруживаются паттерны поведения, 

свойственные ребенку. Такие взрослые с трудом принимают решения, ищут по-

мощи и поддержки со стороны, специально создают ситуации, когда решение за 

них принимает кто-то другой» [5]. Мы придерживаемся такого же мнения: сцена-

рии, реализуемые личностью в течение жизни, пишутся в родительской семье, за-

крепляются в форме установок и далее проявляются в типичных социальных си-

туациях [6]. И только помощь специалиста поможет увидеть негативные послед-

ствия таких непродуктивных форм поведения, своевременно скорректировать их. 

Самостоятельно обратиться за такой помощью может только гражданин, достиг-

ший 18 лет, до этого возраста такое решение принимается родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего. Но чаще всего родители предпочи-

тают не выносить сор из избы, либо считают, что это всё возрастное и пройдет со 

временем. Такие защитные реакции вредят не только ребенку, но и всей семейной 

системе, а механизм виктимизации продолжается. 

Поэтому единственным способом вмешательства в этот процесс мы видим 

именно профилактическую работу психологов.  

Психологическая профилактика по определению В.В. Пахальяна есть «сис-

темообразующий вид деятельности практического психолога образования, на-



129 

 

правленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии ребенка, 

создание психологических условий, максимально благоприятных для этого разви-

тия, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей в те-

чение всего дошкольного и школьного детства» [3, 48]. 

С какого возраста начинать профилактику виктимного поведения и в каких 

формах ее реализовывать? В работах авторов, занимающихся вопросами профи-

лактики виктимного поведения детей и подростков, содержатся разнообразные 

рекомендации и подходы. Число таких работ с каждым годом растет, что доказы-

вает смещение психологического акцента с коррекции виктимного поведения на 

его профилактику. «Различают следующие виды виктимологической профилакти-

ки несовершеннолетних: общая профилактика, специальная профилактика и ин-

дивидуальная профилактика» [3, 44]. 

Согласимся с мнением авторов, что «важнейшую роль в профилактической 

работе играет раннее предупреждение, так как оно предполагает создание соци-

альной ситуации развития несовершеннолетнего в направлении нормы, социаль-

но-психологического заслона на пути к отрицательным импульсам и устремлени-

ям в его поведении, совершения им правонарушений» [2, 38]. 

Выбираемые формы и методы работы должны соответствовать социальной 

ситуации развития детей и подростков, а также идти в русле ведущей деятельно-

сти каждого возрастного периода. 

У исследователей находим немало рекомендаций по психолого-педаго-

гической профилактике. Так, например, это и «обеспечение активного усвоения 

виктимными подростками навыков и опыта конструктивного поведения в акту-

альных жизненных ситуациях, способности адекватно реагировать на воздействия 

среды, в том числе быть устойчивыми к виктимогенным воздействиям внешней 

среды» [1, 195], часто говорят о работе со всей семьей, улучшении ее микросреды, 

педагогическом патронаже, психологической диагностике личностных черт вик-

тимных подростков, использовании методов убеждения. «Одним из способов 

уменьшения индивидуальной виктимности может быть формирование отношения 

личной безопасности и выживания (мотивация к самозащите, недопустимость 

вмешательства); социально-психологический тренинг по снижению застенчиво-

сти, внушаемости, нестабильности личности и развитию коммуникативных навы-

ков» [2, 45–46]. Наш опыт практической работы по профилактике виктимного по-

ведения показал эффективность именно тренинговых форм работы с использова-

нием методов арт-терапии [3]. Кроме того, учитывая современные условия (дис-

танционный формат обучения и дошкольного развития), мы адаптировали многие 

свои программы под онлайн-формат. 
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В любом случае, если мы говорим о раннем вмешательстве, то «профилакти-

ка может успешно реализоваться при комплексном воздействии на все факторы 

семейной виктимизации детей и подростков» [8, 118]. И это не только психологи-

ческое сопровождение формирования безопасной внутрисемейной среды, но и 

развитие необходимых социальных навыков у детей и подростков, чтобы они, вы-

ходя в социум, становясь субъектами в различных социальных ситуаций, также 

чувствовали себя безопасно и уверенно. 
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helps a person to get rid of increased anxiety, various phobias and obsessive states. The 

problem of pedagogical correction of fears in preschool children is quite relevant. Fear 

is an innate basic emotion that accompanies a person all his life, can be both a stimulus 

to development and a serious obstacle. Timely identification and elimination of the 

problem in the future has a positive effect on the development of the child. 

Keywords: fear, child, childhood, correction, family, emotional state. 

 

Страх является важной составляющей эмоциональной жизни человека, и 

наиболее опасной из всех эмоций, он сопровождает нас всю жизнь, постоянно ви-

доизменяясь, находя новые объекты, разгораясь или затухая, но никогда не исче-

зая полностью. Главная функция страха – защитная, оберегающая человека от из-

лишней опасности, риска. Страх может проявляться в виде испуга, паники, тре-

воги или ужаса. Человек рождается с биологическими страхами – с боязнью 

темноты, незнакомцев, боли – всего того, что непосредственно угрожает жизни 

человека. 

Обширные области исследований, посвященных страхам, создают прекрас-

ные основания для дальнейшего понимания этой важной эмоции. Проблема 

страхов мало изучается и в практике дошкольных учреждений. Хотя, для сво-

бодного благополучного развития ребенка важно преодолеть барьер страха в 

своем сознании. 

Проблема педагогической коррекции страхов у детей дошкольного возраста 

достаточно актуальна. Страх является врожденной базовой эмоцией, сопровожда-

ет человека всю жизнь, может быть, как стимулом к развитию, так и серьезным 

препятствием. Своевременное выявление и устранение проблемы в дальнейшем 

благоприятно сказывается на развитии ребенка. 

В настоящее время достаточно мало внимания уделено диагностике именно 

страха. Изучаются базовые эмоции человека в целом, поэтому перспективой 

дальнейшего исследования является создание методик, способствующих изуче-

нию не эмоции страха как таковой, а представления о ней в обыденном сознании. 

Страх представляет собой отрицательное эмоциональное состояние, появляющее-

ся под влиянием информации о реальной или воображаемой опасности. Суть 

страха – помочь человеку выжить и избежать опасных ситуаций. Функции страха: 

сигнальная, мобилизующая, замещающая. В зависимости от интенсивности, мож-

но выделить: испуг, ужас, паника, тревога. В зависимости от источника опасно-

сти, выделяют: биологические, социальные и экзистенциальные страхи. 

Возрастные страхи отражают исторический путь развития самосознания че-

ловека. Эволюция страхов проходит путь от природных страхов реальной опасно-
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сти, до социальных страхов, основанных на реальном опыте, либо подкрепляемых 

взрослыми. По мнению А.И. Захарова, все страхи делятся на две группы: природ-

ные и социальные. Природные страхи основываются на инстинкте самосохране-

ния – это страх смерти, чудовищ, призраков, животных, темноты, крови, движу-

щегося транспорта, стихии, высоты, замкнутого пространства, глубины, воды, ог-

ня, пожара, врачей и т. д. Социальные страхи: наказания, одиночества, каких-либо 

людей, страх быть не собой, страх осуждения и т. д. [2, 112]. 

У детей выявление страхов проводится с помощью рисунков на темы: «В 

детском саду», «На улице, во дворе», «Семья», «Что мне снится страшное или че-

го я боюсь днем», «Что было со мной самое плохое или самое хорошее», «Кем я 

хочу стать». Интерпретируется используемая цветовая гамма, проводится беседа с 

ребенком. Коррекция детских страхов представляет собой особую форму психо-

лого-педагогической деятельности, направленной на создание наиболее благо-

приятных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, 

оказание ему специальной психологической помощи [3, 166]. 

Ребенок подражает взрослому не только в поведение, но и заражает его оцен-

ками. Если взрослый человек о чем-то говорит со страхом в голосе, то это эмо-

циональное состояние передается ребенку, и он также начинает чего-либо боять-

ся. Поэтому из окружения ребенка должны быть удалены тревожные, истеричные 

люди либо они должны заняться состоянием своей психики. Подобно тому, как 

бессмысленно лечить ребенка от болезни, если дома находится взрослый больной, 

так невозможно помочь ребенку, если существуют какие-либо факторы, которые 

способствуют рецидиву. 

Следовательно, микросреда семьи и семейное воспитание влияют на ребенка, 

на формирование его личности. От уровня общей и психолого-педагогической 

культуры родителей, их жизненной позиции, их отношения к ребенку и имею-

щимся у него проблемам, от степени участия родителей в коррекционном процес-

се во многом зависит эмоциональное состояние ребенка. Для изучения представ-

лений о страхе обычно используются опросники (для родителей) и проективные 

техники (для детей). Коррекция детских страхов представляет собой особую фор-

му психолого-педагогической деятельности, направленной на создание наиболее 

благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребен-

ка, оказание ему специальной психологической помощи. Можно выделить также 

и методы коррекции страхов в дошкольном возрасте: повышение общего уровня 

эмоциональных переживаний ребенка, разыгрывание ситуации взаимодействия с 

предметом страха в игре, эмоциональное переключение, коррекция детско-



134 

 

родительских взаимоотношений, эмоциональные качели, эмоциональный кон-

фликт, деятельностная терапия, сказкотерапия и куклотерапия. 

Работа совместно с семьей ребенка позволяет создать условия для раскрытия 

его личности, создать ему возможности проявить себя, свои чувства и эмоции; 

способствовать обогащению эмоционального мира родителей и детей; содейство-

вать повышению самооценки детей, приобретению ими чувства собственной зна-

чимости [4, 125]. 

В ходе анкетирования и беседы с родителями можно составить индивидуаль-

ный портрет каждой семьи. Выявить такие факторы как состав семьи, уровень об-

разования родителей, семейные традиции, сплоченность семьи, тип семейных 

взаимоотношений. Также, вследствие этого уточняются моменты, которые могли 

стать пусковыми механизмами страха и тревоги: ситуации разлуки с близкими, 

болезнь, испуг, другие травмирующие моменты. Выясняется насколько хорошо 

ребенок соответствует своему возрасту в социальном развитии – владеет ли навы-

ками самообслуживания, посещает ли дополнительные и творческие занятия, на-

сколько легко заводит друзей. Все вместе это позволит выявить те моменты, ко-

торые впоследствии могут стать причиной высокой тревожности и страха и детей. 

Таким образом, на этапе формирующего эксперимента можно проводить 

подробную беседу с детьми группы риска и их родителями. В ходе, которой обо-

значатся основные проблемы высокой тревожности детей, например, отношения в 

семье в связи с наличием младшего ребенка; отношения в саду – неумение нахо-

дить друзей и строить отношения и другие сложности взаимодействия и общения 

ребёнка со сверстниками. Для улучшения ситуации в семье с родителями целесо-

образным является проведение разъяснительной беседа на темы: «Отношения 

между братьями и сестрами» и «Братья и сестры, как избежать ревности?», для 

улучшения внутрисемейной ситуации проведение ролевых игр, комплексных реа-

билитационных занятий с элементами арт-терапии. [1, 5]. Целью их проведения 

является формирование осознанного понимания родственных отношений, зави-

симость добрых отношений от личных качеств каждого, развитие умения выби-

рать адекватные форму поведения, воспитание в детях гуманных чувств по отно-

шению к своим близким, привитие духовно-нравственных ценностей. С детьми 

группы риска необходимо проводить терапевтические мероприятия, направлен-

ные на понимание своего страха. Для улучшения взаимоотношений между детьми 

в саду разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на развитие кол-

лективизма, командной работы, эмоционально близких отношений, а также орга-

низовать занятие на тему «Дружба и друзья». 

Таким образом, гипотезу о том, если разработать и реализовать педагогиче-

скую программу под индивидуальные запросы детей, то можно добиться эффек-
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тивного снижения уровня тревоги и страха у дошкольников, можно считать обос-

нованной. В дошкольном возрасте не все дети умеют сотрудничать друг с другом. 

Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения без обид, драк. 

В совместной деятельности возникают трудности, когда надо уступить, или, видя 

затруднения другого ребенка, просто подойти и предложить помощь. Детям еще 

трудно определить настроение другого человека, поэтому они не могут оказать 

поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается. Для 

улучшения взаимоотношений между детьми в саду, необходимо разрабатывать и 

проводить мероприятия, направленные на развитие коллективизма, командной ра-

боты, эмоционально близких отношений. Тем самым, необходимо детям помочь 

составить определение дружбы, выработать правила общения друг с другом, по-

знакомить с различными эмоциями, и их проявлением. Научить оказывать под-

держку друг другу, доброжелательно относиться, учитывать желания и делать по-

дарки, делать комплименты. Проводить работу по формированию умения правиль-

но оценивать свои поступки и поступки других людей. Кроме того, проводить ра-

боту по развитию детской речи как средства общения между детьми. Как следст-

вие, полученные детьми навыки межличностного общения, завязывания дружеских 

отношений призваны помочь снизить уровень страха и тревожности, вызванный 

ситуациями социального взаимодействия. 
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Аннотация. В данной статье анализируются современные исследования пси-

хосоматических расстройств в подростковом возрасте. Психосоматические рас-

стройства в детстве и отрочестве влияют на развитие личности, а психические со-

стояния обратимо влияют на здоровье. Показано, что на возникновение и преодо-

ление соматических расстройств молодого организма большое влияние оказывает 
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Annotation. This article analyzes modern studies of psychosomatic disorders in 

adolescence. Psychosomatic disorders in childhood and adolescence affect the 

development of personality, and mental states reversibly affect health. It is shown that 

the emergence and overcoming of somatic disorders of a young organism is greatly 

influenced by the personality of a child or teenager. 

Keywords: psychosomatics, psychosomatic disorder, causes of psychosomatic 

disorders, adolescents, adolescent personality development. 

 

Актуальность проведения различных исследований и анализа проблем пси-

хосоматики в подростковом возрасте подтверждается значительным количеством 

разнообразных жалоб и в последующем подтверждения у подростков расстройств 

психоматического генеза. 

По уровню распространения психосоматические расстройства являются до-

минирующими среди большого числа болезней, являющихся типичными для под-

росткового возраста. Исследователи отмечают рост встречаемости психосомати-

ческих патологий для данной возрастной категории, статистика говорит о повы-

шении с 50% до 70% от общего числа подростков с выраженной психосоматикой, 

обращающихся в районные поликлиники, при этом систематические психосома-

тические жалобы без ясных физиологических проявлений отмечаются до 15% 

случаев [1, 6]. 

Несмотря на разнообразие теоретических и практических исследований в 

данной сфере, до сих пор остаются дискуссионными вопросы, которые касаются 

содержания и роли различных факторов в появлении разных психосоматических 

жалоб и нарушений у подростков. 

Среди ключевых факторов риска возникновения выраженного дисбаланса 

психосоматического здоровья подростков, доминирующие – это девиантные фор-

мы поведения родителей, сложная социальная ситуация и несовершенная образо-

вательная система. В рамках проявления частых девиантных форм родительства 

можно выделить такие факторы риска возникновения психосоматических рас-

стройств, как: выраженное социальное сиротство, алкоголизация родителей, раз-

ные формы насилия в семье и тотальную занятость родителей, которая мешает 

полноценно реализовывать родительские функции [5]. 

Часто встречающиеся психосоматические симптомы у подростков – это хро-

нические боли желудка и головные боли, боли в малом тазу, выраженные дис-

функции голосовых связок, сильный болевой предменструальный синдром, фиб-

ромиалгия и пр. Высокая частота проявления указанных выше психосоматиче-
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ских симптомов может быть критерием определения наличия домашнего насилия 

[4]. 

Различные психосоматические расстройства у подростков, которые стали 

жертвами или свидетелями насилия, могут проявляться в качестве выраженного 

самоконтроля: они поддерживают подростка в состоянии постоянной готовности 

к реагированию на имеющиеся или возникающие проблемные ситуации и помо-

гают таким образом «контролировать» те тревогу и страх, которые есть и которые 

связаны с отсутствием сильной эмоциональной поддержки в семье и невозможно-

стью создавать конструктивные отношения надежной и безопасной привязанно-

сти в системе отношений с родителями [8]. 

Среди ключевых факторов риска возникновения психосоматических нару-

шений здоровья подростков в семье и системе образования выделяют следующие: 

1 – стрессовая негативная тактика педагогических воздействий и высокие учеб-

ные нагрузки (подросток находится в ситуации ожидания возникновения стресса). 

В системе коммуникации «ребенок – педагог» часто со стороны педагога можно 

наблюдать различные негативные поведенческие реакции (открытая агрессии, 

равнодушие, оскорбления, угрозы, насмешки, манипуляции). Неадекватность пе-

дагогических воздействий может угрожать уровню психосоматического здоровья, 

физиологической и психологической личностной зрелости подростков. Среди ис-

следований образовательных технологий, было выявлено, что обучение с приме-

нением технологий здоровьесбережения позволяет сохранить имеющееся физиче-

ское и психическое здоровье, а обучение с применением учебно-дисциплинарных 

технологий повышает возможности проявления психосоматических отклонений. 

Высокий объем учебной и внеучебной активности, а также интенсификация обу-

чения, дефицит имеющегося времени для полноценного усвоения информации, 

уменьшение продолжительности сна и прогулок, а также критически низкое ко-

личество физической активности обладают высоким психотравмирующим дейст-

вием и оказывают выраженное стрессорное воздействие на развивающийся орга-

низм. Из-за присутствия в образовательной системе элемента соревнования, под-

ростков, отстающих в учебе часто «стигматизируют» и стереотипно воспринима-

ют дети и педагоги. В связи с этим у подростков повышается выраженность нега-

тивной самооценки, что препятствует их уровню развития и повышает риск воз-

никновения психосоматических расстройств [3]; 

2 – инновационные образовательные организации формируют у подростков вы-

раженный перфекционизм и существенно повышают энергозатраты на учебу. 

Обучение в инновационных образовательных организациях с высокими требова-

ниями несет в себе риск возникновения психосоматических расстройств у подро-
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стков. Поскольку такое обучение связано с увеличением информационных нагру-

зок, которые влекут появление напряжения всех функциональных систем орга-

низма. Инновационные образовательные организации характеризуются четко вы-

раженными перфекционистскими стандартами, что формирует угрозу эмоцио-

нальному благополучию подростков и способствует возникновению психосома-

тических нарушений. Ограниченное время для выполнения различных сложных 

заданий и необходимость доминировать в конкурентных отношениях, чтобы реа-

лизовать выраженную потребность в признании, выступают для подростка в фор-

ме стресса, как сильный фактор риска [2]; 

3 – отсутствие системной и комплексной работы по организации и развитию здо-

рового образа жизни. Недостаточная квалификация педагогов в возможности 

применения знаний психологии, возрастной физиологии, охраны здоровья подро-

стков повышает риск развития психосоматических нарушений. В образовательной 

системе практически отсутствует гигиеническое обучение и воспитание у подро-

стков знаний и навыков в сфере здорового образа жизни, высоко сознательного, 

бережного и ответственного отношения к своему здоровью, что является серьез-

ной причиной ухудшения состояния здоровья. При всей системности, многогран-

ности, разнообразию подходов к здоровьесбережению подростков одно из ключе-

вых мест принадлежит системно организованной двигательной активности. От-

сутствие четко выраженной системы работы по организации ЗОЖ подростков, а 

также склонность подростков к сниженной двигательной активности (гиподина-

мии), выступают в качестве фактора риска возникновения психосоматических на-

рушений. Движения и физическая активность создают базу, на основе которой 

происходит физическое и духовное развитие, а также реализуется профилактика 

психосоматических нарушений [1]; 

4 – буллинг. Подростки – часто объекты агрессивного поведения со стороны свер-

стников (или более старших по возрасту), они – группа риска возникновения вы-

раженных психосоматических расстройств. Частые жалобы у виктимных подро-

стков – головные боли, боли в животе, спинальные боли, головокружения, выра-

женные проблемы со сном, нарушения пищевого поведения, энурезы, проблемы с 

кожей, хроническая усталость. Буллинг – социальное условие прессинга и стигма-

тизации личности подростка, условие контроля и запрета на выражение своих 

чувств. Через постоянные физические и психические репрессии агрессивные под-

ростки могут провоцировать у жертв развитие различных социопатических реак-

ций. Буллинг проявляется в форме насилия, унижения достоинства более слабых 

через угрозы, насмешки, издевательства, наговоры, порочащие честь и достоинст-

во жертвы [7]. 
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Таким образом, феноменология подростковой психосоматики заключена в 

многообразных внешних условиях, телесных (функциональных) особеннос-тях, 

типологии психических функций, а также в специфике внутренней позиции подро-

стка. Длительное пребывание в негативных внешних условиях формирует невроти-

ческие расстройства с последующими клиническими проявлениями, формировани-

ем нарушений деятельности ЖКТ, сердца, прочих органов и систем. 

Весь комплекс внешних условий и внутренних предпосылок может провоци-

ровать возникновение различных патологических аффектов и асоциальных реак-

ций. Развитие в сторону социопатии – это только один из путей объединения аф-

фективного девиантного поведения и отклонений в сфере психосоматики. 
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Количество подростков с девиантным поведением, в частности, с нарушени-

ем пищевого поведения с каждым годом становится все больше. Объясняется это 

рядом внешних и внутренних факторов: деформацией и нарушением детско-

родительских отношений; ростом количества и разнообразием стрессогенных си-

туаций в жизни современного подростка; большим разнообразием выбора и быст-

рым доступом продуктов питания, стремительным развитием пищевой промыш-

ленности, а также доступностью продуктов. Кроме того, в подростковом возрасте 

продукты питания – самый доступный стимулятор. В подростковом возрасте по-

являются тенденции к менее активным способам проведения досуга, наблюдается 

элементарно низкий уровень осведомленности о правилах нормального питания и 

культуры здоровья. 

В настоящее время все большее число психологов-исследователей пытаются 

обосновать данные тенденции в поведении подростков. При этом недостаточно 

разработаны практические формы исследования, методический инструментарий. 

В современной психологической практике следует увеличить количество методи-

ческого материала для диагностических, а также профилактических и коррекци-

онных работ с проблемами пищевого поведения подростков. 

Цель данного исследования – систематизировать практические аспекты про-

явления пищевой аддикции девиантных подростков, а именно: 

- разработать программу эмпирического исследования. 

- проверить сформулированные гипотезы и сделать выводы. 

Гипотезы исследования: 

А) пищевые аддикции разного типа связаны с проявлением склонности к де-

виантному поведению прямой связью: чем выше склонность к девиантному пове-

дению, тем выше вероятность проявления пищевой зависимости. 

Б) девиантным подросткам с выраженной пищевой зависимостью свойствен-

ны такие индивидуально-психологические особенности, как: низкий уровень со-

циально-психологической адаптации, низкий уровень самооценки, пессимистич-

ный настрой по отношению к будущему, низкий уровень эмоцио-нального ком-

форта. 

База исследования – школы города Таганрога. Респонденты – учащиеся 10–

11 классов в количестве 60 учеников. 

Для проверки выдвинутых гипотез использовалось тестирование (методика 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; методика 

«Личностный дифференциал», методика незаконченных предложений (на основе 

методики Дж. Нюттена), тест на аддикцию Г.В. Лозовой, методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (автор-разработчик А.Н. Орел), а так-
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же методы математической статистики: r-коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, t-критерий различий Стьюдента. 

В рамках теоретического анализа было выявлено, что подростковый возраст 

является возрастом риска для возникновения различных форм отклоняющегося 

поведения. Главный катализатор возникновения всех возможных форм откло-

няющегося поведения – кризис подросткового возраста, в комплексе с биологиче-

скими и физиологическими изменениями, происходящими в организме подростка. 

Особо распространенным видом девиантного поведения среди подростков явля-

ется аддиктивное поведение. Понятие «аддиктивное поведение» тождественно 

понятию «зависимое поведение». В ходе анализа научной литературы нами было 

выяснено, что зависимое поведение делится на химическое и не химическое, что в 

свою очередь означает, что наркотиком может являться не только некое вещество, 

но и различные виды деятельности. Изучаемая нами пищевая зависимость не мо-

жет быть отнесена к разряду химической или нехимической аддикции, она нахо-

дится на стыке этих двух подвидов. 

В рамках эмпирического исследования были выявлены следующие данные: 

- 55% респондентов обладают общей склонностью к зависимому поведению. 

То есть им свойственны психологические механизмы, которые вызывают аддик-

тивные формы поведения. 80% респондентов имеют высокую склонность к зави-

симому поведению, связанную с пищевым поведением; 

- выраженная склонность к девиантному поведению связана с зависимостью 

от еды (rэмп = 0,126) и общей склонностью к аддикции (rэмп = 0,113) на уровне зна-

чимости 0,01; расположенность к девиантному поведению также связана с зави-

симостью от еды (rэмп = 0,145) и общей склонностью к аддикции (rэмп = 0,129) на 

уровне значимости 0,01; 

Все это подтверждает гипотезу о том, что пищевые аддикции разного типа 

связаны с проявлением склонности к девиантному поведению прямой связью: чем 

выше склонность к девиантному поведению, тем выше вероятность проявления 

пищевой зависимости. 

Были выделены две группы девиантных подростков с пищевой зависимо-

стью: со средним уровнем социально-психологической адаптации – группа А 

(12%); с низким уровнем социально-психологической адаптации – группа В 

(88%). С высоким уровнем социально-психологической адаптации девиантных 

подростков с пищевой зависимостью выделено среди респондентов не было. 

- при проведении статистической обработки с помощью t-критерия Стьюден-

та (0,01 уровень значимости) были выявлены существенные различия по факто-

рам силы (tэмп = 0,211), оценки (tэмп = 0,194), активности (tэмп = 0,175) между под-
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ростками с пищевой зависимостью с выраженной и невыраженной девиантно-

стью. 

- девиантные подростки с нарушениями пищевого поведения характеризуют-

ся более пессимистичным отношением к будущему, негативной оценкой прошло-

го, низким уровнем принятия других. 

Сравнительный анализ показателей эмоциональной сферы по группам рес-

пондентов позволили выявить значимые различия. Респондентов с нарушениями 

пищевого поведения с невыраженной девиантностью характеризует средний уро-

вень эмоционального комфорта (58%) по сравнению с респондентами с наруше-

ниями пищевого поведения с выраженной девиантностью (0%) – t=0,303; p≤0,01. 

В группе подростков с нарушениями пищевого поведения с выраженной девиант-

ностью (низкий уровень адаптации) чаще встречается низкий (70%) уровень эмо-

ционального комфорта по сравнению с подростками, у которых девиации не вы-

ражены (15%) – t=3,36; p≤0,01. Девиантные подростки с нарушениями пищевого 

поведения характеризуются низким уровнем эмоционального комфорта. 

Внедрение в практику рекомендаций, разработанных на основе исследова-

ния, позволит существенно облегчить психокоррекцию пищевой зависимости у 

подростков и создать психологические программы в реабилитационных и медико-

психологических центрах. Материалы исследования могут быть использованы 

при подготовке психологов в качестве специального курса. 

Таким образом, нарушения пищевого поведения – это комплексная пробле-

ма, сочетающая в себе физиологические и психологические факторы. Несмотря на 

имеющиеся исследования в этой области, многие аспекты проблемы до сих пор 

остаются неясными. На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопросы, 

какие причины являются начальным фактором, катализатором поведенческих де-

виаций и на каком этапе необходимо проводить профилактику возникновения от-

клонений пищевого поведения, а также выявление психологических факторов, 

влияющих на поддержание нормальной массы тела. В связи с этим изучение про-

явлений и причин пищевых поведенческих расстройств у молодежи является ак-

туальной проблемой. 
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Дети дошкольного возраста находятся в узком кругу интимно-личностных 

отношений с родителями и другими членами семьи. Эти отношения являются 

прообразом всех других связей ребенка в социуме и участвуют в становлении 

межличностных отношений со сверстниками, формировании личности и самосоз-

нания ребенка. В связи с этим большое значение имеет общение детей между со-

бой в общей семейной ситуации, т. е. сиблинговые отношения [6]. 

При воспитании в семье двух и более детей в их межличностных отношениях 

могут проявляться негативные эмоции: соперничество, ревность, зависть, агрес-

сивность и другие. Известно, что чем меньше возрастная разница между детьми, 

тем сильнее старшие и младшие дети конкурируют друг с другом в попытке най-

ти свое место в семейной системе [2]. 

Несмотря на давнюю историю изучения межличностных отношений в семье, 

существует явный пробел знаний о сиблинговых взаимоотношениях детей до-

школьного возраста [5]. 

А. Адлер [1] считал, что важна не позиция сиблинга в семье как таковая, а 

его восприятие сложившейся ситуации: какое значение придает сиблинг своему 

положению внутри семьи, влияние порядка рождения на стиль его жизни. Тем не 

менее, по мнению А. Адлера, можно выделить некоторые общие психологические 

особенности, которые характерны для каждой конкретной позиции сиблинга в 
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семье. Он выделил три типичных позиции: первенец, второй сиблинг, младший 

сиблинг. 

С появлением младшего ребенка, первенцу приходится столкнуться с ревно-

стью, поскольку в нем он видит в первую очередь  «конкурента». Наблюдая, как 

младший ребенок в первое время получает большую часть родительского внима-

ния, первенец проявляет агрессию, он не готов делить «место под солнцем» и 

всеми силами старается обратить на себя внимание и свергнуть «конкурента». 

Часто он действует по принципу регресса, то есть, как бы возвращается на более 

раннюю стадию развития. Продолжительное время он остается плаксивым, посто-

янно требует заботы, просит соску, начинает мочиться или даже хочет вернуться 

к кормлению грудью. Так, при наблюдении за двумя сибсами (мальчики: 2 года и 

новорожденный), старший сиблинг к моменту появления младшего не сосет соску 

и умело пользуется горшком. Наблюдая, что новорожденный сосет соску и носит 

памперс, со словами: «Мама, я ляля!», требовательно просит, надеть ему памперс 

и дать соску. Без конца просится на руки и просит маму, отдать «лялю» кому 

угодно, лишь бы ее внимание было сосредоточено на нем. Такими своеобразными 

действиями он хочет возвратить себе позицию единственного малыша. Со време-

нем ребенок осознает, что родители по объективным причинам (возросшая заня-

тость в том числе), не собираются потакать его инфантильному поведению. 

Согласно А. Адлеру [1], положение старшего ребенка можно считать завид-

ным до тех пор, пока он единственный ребенок в семье. В то время, когда родите-

ли готовятся к появлению второго ребенка, они всецело отдают себя ему. Перве-

нец получает безграничную любовь, внимание и заботу без остатка. Он, как пра-

вило, наслаждается своим положением, пока в его семье не появляется следую-

щий ребенок. Вместе с тем, ревность не является неизбежной составляющей сиб-

лингновых отношений. 

Результаты анкетирования родителей (мам), в исследованиях Е.И. Кар-

пуниной и И.А. Карепановой [3], направленных на выявление ревности у сиблин-

гов, показали радость первенцев, связанную с перспективой стать старшим бра-

том или сестрой, независимо от возраста. С появлением сиблинга поведение пер-

венца изменялось и зависело от возрастных особенностей ребенка: если старшему 

сиблингу от двух до трех лет, то проявлялся интерес к младенцу; если первенец 

старше четырех лет, то он старался привлечь больше внимания к себе в этот пе-

риод. 

Наблюдая за сиблингами, мы получаем возможность увидеть особенности их 

взаимоотношений и те условия, в которых оно складывается: совместную практи-
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ку и их общение друг с другом. Семейные связи складываются, интегрируются и 

осознаются старшими сиблингами постепенно. 

Как правило, первенцы показывают более высокие результаты. Они более 

послушны. Сибсам, родившимся позже, приходится налаживать контакт со стар-

шим. Младшие сиблинги больше, чем старшие, готовы к сотрудничеству, ведь им 

с самого рождения приходится делить родительское внимание. Например, трехго-

довалый первенец постоянно отдергивает годовалого сибса, когда им  одновре-

менно требуется что-либо от родителей. Повышает голос, начинает отталкивать 

младшего, чтобы обратиться первым к родителям. 

О сиблинге-первенце А. Адлер писал, что его положение своеобразно и не-

повторимо. У него всегда есть лидер, развивающийся с опережением и служащий 

ему примером. Второй хочет догнать и перегнать первого. Он хочет перемены 

власти, он – революционер, не признающий авторитеты. Младший ребенок всегда 

тянется за старшим, повторяя его стратегию поведения, при этом он энергичен и 

пытается соответствовать. Младший сибс, чтобы добиться своего, довольно часто 

использует такой прием как хитрость. Если же его привлекла игрушка, он начнет 

задирать и провоцировать старшего. 

Старшие дети более других ценят власть и предрасположены к лидерству. 

Старший старается всячески поддерживать свой авторитет и во многом не уступа-

ет младшему сиблингу, и только в случае выгоды решится сделать шаг назад. За-

частую у старшего ребенка вырабатывается стереотип выполнения родительской 

роли в отношении младшего: поучая его, он чувствует превосходство над ним. 

Между сибсами дошкольного возраста конфликты происходят гораздо чаще 

и при этом их причины незначительные: не поделили игрушку или позицию пер-

венства в игре. Часто с появлением младшего ребенка родители начинают приоб-

ретать одинаковые игрушки, чтобы избежать конфликтных ситуаций между сиб-

сами. Но на этом конфликты не заканчиваются. Старший ребенок понимает, что 

игрушки для него и младшего, будь то машинка или пирамида, абсолютно иден-

тичны. Этого нельзя сказать о младшем, которому в силу возраста это малопонят-

но. Он проявляет интерес к игрушке брата, пытаясь завладеть ею, но старший не 

готов делиться, ведь у младшего точно такая же игрушка. Происходит конфликт, 

окрашенный бурей эмоций, который предотвратить на данном этапе по силам 

только взрослым. Сибсы дошкольного возраста еще не способны решать между 

собой конфликты, они упрямы и не готовы уступать. С другой стороны, старшего 

может не устраивать ситуация, когда ему покупаются игрушки или вещи как для 
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маленького. Он хочет чувствовать свое возрастное преимущество и вещи как раз 

являются одним из доказательств такого превосходства. 

Несмотря на возникающие разногласия, между сибсами дошкольного возрас-

та складывается эмоционально-практическая форма общения. Содержание данной 

формы общения состоит в том, что они ждут друг от друга соучастия в своих ша-

лостях и забавах. Общение сводится к веселым крикам, беготне, забавным играм, 

которое окрашено непосредственностью и раскованностью. Их контакт ярко эмо-

ционально насыщен, они более раскрепощенные, между ними нет границ, их об-

щение сопровождается резкими изменениями интонации, криками, смехом, крив-

ляньями. 

В любом случае, влияние сибсов друг на друга огромно. Дети, родившиеся в 

одной семье, переживают совместно счастливые и тяжелые моменты своего об-

щего детства. Чем дети младше, чем меньше возрастная разница, тем гораздо 

проще им пройти пиковые моменты в налаживании взаимоотношений. 
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Потребность в общении у ребенка возникает на первом году жизни в резуль-

тате непосредственного эмоционального общения с матерью и с возрастом при-

обретает все более ярко выраженный характер. Дальнейшее развитие ребенка 
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полностью зависит от того, как реализуется эта потребность, какое место занима-

ет общение в его жизни, с кем он общается, каков характер общения, каково от-

ношение общающихся к ребенку и ребенка к ним. В процессе коммуникации ме-

жду людьми могут возникнуть психологические трудности в общении. 

Выделяют три группы трудностей, которые чаще всего наблюдаются в обще-

нии детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья: 

– трудности, возникшие в связи с дефектами развития ребенка (нарушение рече-

вого развития, умственная отсталость, задержки психического развития и др.); 

– трудности общения, порожденные социальными факторами (социальная изо-

ляция и депривация, педагогическая запущенность, трудновоспитуемость и 

др.); 

– трудности, обусловленные индивидуально-типологическими особенностями 

(темперамента, характера, эмоциональных состояний и др.). 

Первая группа трудностей – трудности в общении, возникшие в связи с де-

фектами развития ребенка и его речи. Каждый вид дефекта накладывает свои спе-

цифические особенности на речевое общение, что учитывается в коррекционной 

работе по исправлению речи. Вместе с тем у всех детей с дефектами развития 

различной этиологии много общего, что их сближает и делает похожими. У 

большинства из них наблюдаются дефекты произношения, что делает речь мало-

разборчивой. У многих детей бедный и недостаточно точный словарь с ограни-

ченным количеством слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие слова, от-

сутствуют необходимые навыки общения, как с взрослыми, так и со сверстника-

ми, что существенно отражается на их психическом и личностном развитии. Раз-

витие навыков общения у детей с ограниченными возможностями можно сравни-

вать с замкнутым порочным кругом: из-за грубых дефектов звуковой речи, бедно-

сти словарного запаса и других причин сужаются социальные и речевые контак-

ты, а это, в свою очередь, лишает их возможности более эффективно общаться, 

развивать речь и вырабатывать необходимые навыки речевого общения. 

Вторая группа причин, обуславливающих трудности в общении детей с огра-

ниченными возможностями, составляют социальные факторы. Непопра-вимый 

ущерб развитию ребенка наносит социальная изоляция. Часто родители, убитые 

горем, что у них родился ребенок с дефектом, недостаточно с ним общаются, 

вследствие чего он не получает необходимой ласки и родительского тепла. Боясь, 

что над ним будут смеяться их сверстники и осудят окружающие люди, таких де-

тей изолируют от взаимодействия с ними, лишая тем самым необходимой для ре-

бенка речевой практики и практики межличностных отношений. Другой крайно-

стью, отражающейся на дефиците общения детей, может стать злоупотребление 
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негативной оценкой поведения ребенка. Используя в воспитательной практике 

методы поощрения и наказания и не найдя альтернативной оценки негативным 

моментам в поведении ребенка, родители и воспитатели часто с ним разговари-

вают раздраженно, отрицательную оценку отдельных поступков переносят на 

личность в целом. Известно, что на поведение человека в обществе существенно 

влияют его мысли и представления о себе, своем внешнем виде, своих способно-

стях, возможностях, ошибках и неудачах. Например, представив себе, что мы при 

встрече с другими людьми скучны и нерешительны, вызываем у них неприязнь, 

мы тем самым заранее планируем и предопределяем исход этой встречи. Такая 

негативная установка блокирует все механизмы мышления и уводит от напря-

женного поиска решения любой задачи. Напротив, если человек надеется на ус-

пех, то его усилия по достижению цели отличаются большей решительностью и 

настойчивостью. Возникающие при этом положительные мысли побуждают к бо-

лее энергичному поиску эффективных путей к достижению цели. Чем чаще к нам 

приходят негативные мысли, тем мы хуже себя чувствуем, склонны думать боль-

ше о плохом. Позитивные же мысли заставляют нас вести себя более рассуди-

тельно и уверенно. Что же касается детей, особенно подростков с ОВЗ, то они, 

осознав свою неполноценность, подкрепленную негативными высказываниями 

окружающих, очень остро реагируют на возникшие ситуации, поддаются внуше-

нию извне. Дети, родители которых постоянно ругают и унижают, со временем 

начинают верить в то, что в гневе говорят отец или мать, тем самым ребенку ис-

кусственно навязывается эмоциональное неблагополучие. 

К третьей группе можно отнести трудности, зависящие от индивидуально-

типологических особенностей. Например, наличие ярко выраженного типа темпе-

рамента. Медлительным детям трудно общаться с теми, кто активен, непоседлив, 

у кого быстрые реакции и, наоборот, дети подвижные испытывают затруднения в 

общении с медлительными детьми. Также, если ребенку свойственны такие чер-

ты, как раздражительность, вспыльчивость, несдержан-ность, излишняя чувстви-

тельность, плаксивость, негативные привычки, дурные манеры поведения, неоп-

рятность, слабый самоконтроль, ярко выраженное плохое настроение, – все это 

может привести к существенным трудностям в установлении межличностных 

контактов [2]. 

Названные трудности имеют не только определенные различия, но в них со-

держится много общего, что сближает их. Наличие у ребенка тех или иных дефек-

тов любой этиологии является одной из главных предпосылок возникновения 

психических состояний, проявляющихся в неадекватной пассивности, препятст-

вующей выполнению тех или иных действий. Данное состояние обозначается в 
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психологии термином «психологический барьер». Эмоциональный механизм пси-

хологических барьеров состоит в усилении отрицательных переживаний и устано-

вок, связанных с выполнением той или иной задачи и проявляющийся в виде сты-

да, чувства вины, страха, тревоги, низкой самооценки и др. 

Преодоление трудностей в общении ребенка является важнейшей задачей 

социальной реабилитации. Но чтобы успешно решать эту задачу, требуется нема-

ло времени, и успех этой работы во многом зависит как от усилий педагогов, вос-

питателей, специалиста по социальной реабилитации, так и от стремления самого 

ребенка изменить себя. Основным условием преодоления трудностей в общении 

является включение ребенка в различные виды совместной деятельности с взрос-

лыми и детьми. Опыт учит, что преодолеть имеющиеся у ребенка недостатки и 

трудности в общении одновременно невозможно. Успех может прийти лишь том 

случае, если специалист по социальной реабилитации ориентируется не на устра-

нение многих недостатков одновременно, а на регулярные маленькие, но успеш-

ные изменения. Успех в решении маленькой частной задачи может привести к по-

зитивным изменениям в решении более общих личностных проблем. Трудности в 

общении преодолеваются легче и быстрее, если в процессе социальной реабили-

тации и на коррекционных занятиях по искоренению речевых нарушений детям 

прививаются навыки позитивного общения. Его суть состоит в том, что в ходе 

общения чаще используются положительные утверждения, нежели негативные 

оценки и критические замечания. Процесс социальной реабилитации – это дву-

сторонний процесс. В нем участвуют как взрослый, так и ребенок. Занятия по 

преодолению трудностей в общении организуются, как правило, по двум боль-

шим проблемам. В одном случае они носят познавательный характер, ребенка 

приобщают к разговору на познавательные темы, в другом – по формированию 

навыков личностного общения. При всем многообразии форм и содержания этих 

занятий они строятся с учетом определенных требований: во-первых, с учетом 

индивидуальных различий и возможностей ребенка; во-вторых, основываются на 

принципе опережающей инициативы взрослого. Взрослый не только демонстри-

рует ребенку образцы общения, но и ведет за собой, увлекает его своими дейст-

виями. В-третьих, при организации занятий по развитию навыков общения нужно 

учитывать активность ребенка в разных ситуациях, его настроение, сосредото-

ченность, а также время, в течение которого ребенок хочет общаться. 

Таким образом, в качестве факторов, которые ведут к формированию и воз-

никновению затруднённого общения у детей с ОВЗ разные авторы выделяют раз-

личные ключевые предпосылки. Опираясь на исследования и мнения авторов, 

можно утверждать, что одними из значимых факторов, которые тесно взаимосвя-
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заны с возникновением психологических барьеров общения, являются социаль-

ные факторы, недостаточная информированность об особенностях людей с ОВЗ, 

отсутствие опыта взаимодействия с такими людьми, индивидуально-

типологические особенности людей с ОВЗ. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

МОДЕЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Аннотация. Цель данной статьи – представить модель академической моти-

вации, которую учителя могут использовать для разработки курсов, активно во-

влекающих учащихся в процесс обучения музыке или любого другого учебного 

предмета. Модель, основанная на теоретических и эмпирических исследованиях, 

состоит из пяти компонентов, которые учитель должен учитывать при планирова-

нии уроков и при обучении: (1) расширение возможностей, (2) полезность учеб-

ного материала для учащегося, (3) успех, (4) интерес и (5) поддержка. В этой ста-

тье мы описываем компоненты модели, обсуждая ключевые концепции компо-

нентов, обобщая предварительные исследования, подтверждающие важность 

компонентов, и рассматривая вопросы, которые учителя должны учитывать при 

разработке плана урока, чтобы мотивировать учащихся к достижению успеха. 

Ключевые слова: модель академической мотивации, расширение возможно-

стей, полезность учебного материала для учащегося, успех, интерес, поддержка. 
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MOTIVATION OF STUDENTS TO ACTIVE PARTICIPATION IN MUSIC 

EDUCATION: A MODEL OF ACADEMIC MOTIVATION 

Annotation. The purpose of this article is to present a model of academic 

motivation that teachers can use to design courses that actively involve students in 

learning music or any other academic subject. The model, based on theoretical and 

empirical research, consists of five components that the teacher should consider when 

planning lessons and teaching: (1) empowerment, (2) usefulness of the learning material 

for the student, (3) success, (4) interest, and (5) support. In this article, we describe the 

components of the model by discussing the key concepts of the components, 

summarizing preliminary research supporting the importance of the components, and 

looking at questions that teachers should consider when developing a lesson plan to 

motivate students to succeed.  

Keywords: model of academic motivation, empowerment, usefulness of educa-

tional material for the student, success, interest, support 

 

Хотя учащиеся записываются в музыкальные классы по разным причинам и 

некоторые из них проявляют больший первоначальный интерес к музыке, чем 

другие, структура курса обучения является ключом к тому, будут ли учащиеся 

мотивированы активно участвовать в обучении. Что нужно сделать учителям, 

чтобы мотивировать учащихся к обучению? В этой статье мы представляем мо-

дель академической мотивации, полезность которой заключается в том, что она 

определяет пять ключевых компонентов, которыми учителя могут руководство-

ваться при принятии решений о разработке своих авторских курсов на основе эм-

пирических исследований и теорий в области мотивации. Проведенные исследо-

вания связаны с мотивацией, преподаванием и обучении-ем. Область академиче-

ской мотивации разделена на множество «мини-теорий», из-за чего учителям 

трудно определить, какие из них наиболее актуальны для конкретного курса обу-

чения. Например, Дж. Рив (2005) включил в свою основополагающую книгу 24 

теории мотивации [15]. Некоторые авторы теорий определяют концепцию моти-

вации иначе, чем другие [16], поэтому учителям, незнакомым с данной теорией 

мотивации, трудно понять и применить на практике результаты исследований. 

Кроме того, большая часть исследований носит больше теоретической, чем при-

кладной характер, поэтому подходит больше для исследователей в области моти-
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вации, чем для учителей, ищущих практических советов для повышения эффек-

тивности своих занятий. Наша цель в настоящей статье состоит в том, чтобы уст-

ранить барьеры и трудности, обобщая основные принципы академической моти-

вации таким образом, чтобы было понятно учителям любой академической дис-

циплины, включая предметы музыкального цикла. Следовательно, мы представ-

ляем базовые исследования и теории для каждого компонента модели в надежде, 

что учителя найдут эту модель полезной для разработки собственных авторских 

курсов и повышения мотивации учащихся к их освоению. 

Отечественные и зарубежные психологи провели исследования и разработа-

ли теории мотивации для объяснения поведения людей. Среди теорий, использо-

ванных для этих целей, есть такие, которые опираются на психоанализ З. Фрейда, 

теорию поля К. Левина, бихевиоризм и концепцию деятельности А.Н. Леонтьева 

[5]. В отечественной психологии интерес к теории мотивации основан на соци-

ально-психологических и социально-конитивных  аспектах и привел к появлению 

ряда исследований мотивации в разных сферах жизни и деятельности (Ильин, 

2000; Москвичев, 2003; Кокурина, Бедненко, 2006) [2, 3, 7]. Среди зарубежных 

авторов можно отметить современные работы Alderman, 2008; Filak & Sheldon, 

2008; Kaufman & Dodge, 2009, Х. Хекхаузена [8, 9, 10, 13, 14]. 

Однако в настоящей статье мы сосредоточились на исследованиях и теориях, 

которые наиболее применимы к академической среде [1, 4], и поэтому намеренно 

используем термин «академическая» мотивация для описания нашей модели. Не-

сомненно, исследования и теории, на которых основана модель, могут также при-

меняться к более широкому диапазону поведения, например, в менеджменте, 

спорте и творческой работе, однако определения мотивации в этих сферах могут 

отличаться от того, которое мы используем для академических целей: мотивация 

– это процесс, который выводится из действий (например, выбор задач, принятие 

решения, настойчивость), посредством чего инициируется и поддерживается це-

ленаправленная физическая или умственная деятельность. Данный вид мотивации 

важен не сам по себе, а скорее потому, что мотивированные учащиеся, как прави-

ло, активно участвуют в учебной деятельности, которая помогает им достигать 

высоких результатов в академической среде. Например, мотивированные учащие-

ся с большей вероятностью будут уделять внимание занятиям в рамках курса обу-

чения, находить время для использования эффективных стратегий обучения и при 

необходимости обращаться за помощью к другим [18]. 

Модель академической мотивации, использованная нами в исследовании, со-

стоит из пяти компонентов, которые учитель должен учитывать при разработке 

курса обучения: (1) расширение возможностей, (2) полезность учебного материа-
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ла для учащегося, (3) успех, (4) интерес и (5) поддержка. Данная модель исполь-

зует в качестве фундаментальной основы последние теории и достижения в таких 

областях, как психология и педагогика.  Наш вклад в разработку данной модели 

заключается, прежде всего, в анализе, оценке и синтезе исследований и теорий 

мотивации в единую целостную модель. Когда учителя поощряют и развивают 

один или несколько из этих компонентов, учащиеся более мотивированы к уча-

стию в обучении, что приводит к более эффективному учебному процессу и по-

вышению успеваемости в целом. 

Модель академической мотивации основана на социально-когнитивной тео-

ретической основе, которая указывает, что у учащихся есть индивидуальные пси-

хологические потребности, но характеристики социальной среды влияют на то, 

как эти потребности удовлетворяются, удовлетворение этих потребностей влияет 

на их восприятие и поведение. Модель, основанная на социально-когнитивной 

теории и состоящая из пяти компонентов, приводит к повышению мотивации у 

учащихся, что, в свою очередь, приводит к повышению успеваемости. Мы не мо-

жем настаивать на точном количестве компонентов модели для достижения успе-

ха, у нас нет доказательств, что для мотивации учащихся необходимы все пять 

компонентов модели. Однако исследования показывают, что некоторые из этих 

компонентов коррелируют в некоторых контекстах, для объяснения мотивации 

учащихся можно использовать более одного компонента модели [19], и компо-

ненты могут работать вместе, чтобы обеспечить более высокий уровень мотива-

ции, чем когда они реализованы по отдельности [14].  

Таким образом, можно утверждать, что чем большее количество из всех пяти 

компонентов используют учителя, тем успешнее они будут мотивировать своих 

учащихся. Все предложения и примеры подтверждаются теориями, проанализи-

рованными в ходе исследования. 

Учителя должны разрабатывать авторские курсы, чтобы расширить возмож-

ности учащихся. Расширение возможностей относится к степени воспринимаемо-

го контроля, который учащиеся имеют над своим обучением. Не имеет значения, 

что учитель по-прежнему контролирует ход событий на занятии и действия уча-

щихся; важно то, что учащиеся понимают некоторое расширение возможностей и 

самоконтроль. Оптимальный уровень контроля, необходимый учащимся для мо-

тивации, будет зависеть от многих переменных, включая сложность содержания 

учебного предмета, способности учащихся и предшествующий опыт учащихся, 

связанный с данным содержанием. Важность в том, что учащиеся должны верить, 

что имеют контроль над аспектами своего обучения. Ключевой принцип этой тео-

рии заключается в том, что учащимся нравится деятельность, когда они верят, что 
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контролируют какой-то ее аспект. Самоопределение и автономность дают воз-

можность делать выбор, принимать решения и управлять взаимодействием между 

учащимися и окружающей средой. 

Напротив, учащиеся, которые имеют внешний локус контроля, не имеют ав-

тономии и права выбора, чувствуют постоянный контроль со стороны учителя. 

Учащиеся, получающие больше автономии, имеют много преимуществ, включая 

улучшенное концептуальное обучение, большую воспринимаемую академиче-

скую и социальную компетентность, более высокое чувство собственного досто-

инства и самооценку, большую креативность, отдают предпочтение сложным за-

дачам, имеют позитивный настрой и эмоциональный фон, улучшается как посе-

щаемость, так  и успеваемость. Предоставленный учащимся осмысленный выбор 

предполагает темы, которые они могут изучать, материалы, которые они могут 

использовать, стратегии, которые они могут реализовать, и партнеров, с которы-

ми они могут работать в ходе обучения. 

Модель мотивации «ожидание-ценность» предполагает, что на успеваемость 

учащихся влияют как ожидания, так и ценности. Один из компонентов ценности в 

модели, ценность полезности, определяется как полезность изучаемого учебного 

материала с точки зрения будущих целей учащегося и его дальнейшей деятельно-

сти. Исследования документально подтвердили, что ценности учащихся тесно 

связаны с их намерениями и выбором дальнейшей профессиональной деятельно-

сти [11]. Предметная область или курс будут иметь высокую полезность, если они 

необходимы для выполнения требований, предъявляемых к получению дальней-

шего образования, или если они полезны для будущей профессии. 

Следующий компонент модели мотивации обучения – это успех. Учащиеся 

должны верить, что при определенных усилиях они смогут добиться успеха. Это 

не значит, что авторский курс учителя должен быть легким или развлекательным. 

В этом случае учащимся будет скучно, и они быстро утратят мотивацию. Учитель 

должен структурировать авторский курс таким образом, чтобы он был достаточно 

сложным, обеспечивал обратную связь о знаниях, полученных учащимися, и пре-

доставлял ресурсы, необходимые для достижения успеха. Самовосприятие компе-

тентности (то есть, убеждения учащегося в своих способностях) занимает цен-

тральное место во многих современных теориях мотивации, включая теорию са-

мооценки, теорию самоактуализации, теорию самоэффективности, теорию ориен-

тации на цель и теорию ожидаемой ценности [21]. Восприятие своей компетент-

ности считается очень важным для формирования мотивации, компетентность яв-

ляется «концептуальным ядром литературы по мотивации достижения» [12]. 
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Следующий компонент непосредственно связан с интересом. По сравнению с 

учащимися, которые не испытывают интереса к изучаемому предмету, учащиеся, 

которые имеют интерес, скорее всего, преуспеют в учебной деятельности, с 

большей вероятностью приложат больше усилий в этой деятельности, дольше бу-

дут упорствовать в ней (особенно когда сталкиваются с препятствиями и со слож-

ными задачами), будут устойчивы перед лицом неблагоприятных ситуаций, полу-

чат больше удовольствия от деятельности, будут  меньше волноваться при при-

ближении к трудным задачам и достигнут более высоких результатов. Учащиеся, 

как правило, больше интересуются вещами, о которых они уже кое-что знают, ли-

бо предметы, которые вызывают эмоции (к ним, в первую очередь, относится му-

зыка). Поскольку интерес состоит из аффективного компонента, учитель должен 

подумать о том, как вызвать у учащихся эмоции и чувства по поводу содержания 

учебного предмета, который он преподает. Поэтому учитель должен предоставить 

информацию в соответствии с предыдущими знаниями учащихся, опираясь на 

уже имеющийся у них когнитивный опыт. Предложения по содействию положи-

тельным чувствам включают в себя поощрение самостоятельности учащихся, 

предложение выбора заданий и поддержку успехов учащихся. Удивительно, но 

отрицательные эмоции, такие как гнев, также могут быть мотивирующими. При-

мером этому может быть теория, которая не нравится учащемуся, но он все равно 

мотивирован ее доказать. Когда учащиеся сталкиваются с состоянием когнитив-

ного конфликта между тем, что они ожидают, и тем, что они испытывают, они 

также мотивированы на разрешение конфликта [6]. 

Учителя могут стимулировать индивидуальный интерес учащихся путем: (1) 

расширения возможностей учащихся, предоставляя им возможность контролиро-

вать свое обучение, (2) демонстрации учащимся полезности содержания для дос-

тижения целей, (3) обеспечения того, чтобы учащиеся добивались успеха и (4) 

создание атмосферы поддержки (со стороны учителя, других учащихся и родите-

лей). Учителя должны демонстрировать учащимся, что заботятся о том, чтобы 

они успешно справились с целями курса, добились успеха и были мотивированы 

на дальнейшее обучение. Важным аспектом поддержки является то, что учитель 

заботится о благополучии студентов. Многие исследователи считают, что всем 

людям необходима социальная поддержка [20]. Исследователи использовали раз-

личные термины для обозначения концепции поддержки, такие как принадлеж-

ность, родство, связанность, участие, привязанность, приверженность, связь и 

чувство общности. 

Социальная поддержка – это восприятие и осознание того, что об учащемся 

заботятся, что он может получить помощь от других членов группы, и, что наибо-
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лее популярно, что он сам является частью поддерживающей социальной сети. 

Данные поддерживающие ресурсы могут быть эмоцио-нальными (забота), ин-

формационными (совет) или коммуникативными (чувство принадлежности, общ-

ности); материальная (финансовая помощь, гранты, стипендии, премии) или не-

материальная (личный совет). Социальную поддержку можно измерить степенью, 

в которой человек интегрирован в социальную сеть. Поддержка может исходить 

из многих источников, таких как семья, друзья, одноклассники, соседи, учителя, 

социальные и образовательные организации и т. д. 

Хотя предложенная модель академической мотивации признана эффектив-

ной, некоторые ее компоненты или стратегии могут работать не очень хорошо с 

конкретной группой учащихся в зависимости от антропологических категорий 

каждого из учащихся. Важно извлечь уроки из ошибок и найти время, чтобы из-

менить стратегию обучения в следующий раз. Наши рекомендации учителям, ос-

нованные на проведенном эмпирическом исследовании: придерживаться прове-

ренных временем техник и вносить изменения в пределах или за пределами своей 

зоны комфорта; заставить себя пробовать что-то новое, но не заходить слишком 

далеко сразу; быть готовыми попробовать учебные стратегии, которые были при-

знаны успешными колле-гами и исследователями в области психологии обучения. 

Уроки, особенно музыкальные, представляют собой творческий процесс. 

Учитель должен реально оценить свои сильные и слабые стороны, а также воз-

можности и способности его учеников. Грамотно организованный психолого-

педагогический процесс обучения музыке позволит учителю сделать правильный 

выбор среди методов обучения, что позволит каждому отдельному ученику мак-

симально достичь мотивации. Для этого учителю необходимо учитывать несколь-

ко факторов: 

˗ используя компоненты предложенной нами модели, необходимо ориентировать-

ся на личность учащегося с индивидуальными особенностями и способностями; 

˗ стремиться к созданию благоприятной атмосферы на уроке; 

˗ поощрять самостоятельную активность учащегося, обучать его процессу «обу-

чения» и самоорганизации, а со временем переводить в режим самостоятельного 

обучения;  

˗ выбирать эффективные формы обучения, ведущим в которых является принцип 

активного обучения и сформированной мотивации к достижению успеха. 

Чтобы сформировать высокий уровень мотивации своих учеников, учителю 

необходимо понимать и осознать пути развития мотивов и потребностей каждого 

из них, для чего требуется более детальное психолого-педагогическое изучение 

этой проблемы [17]. Это актуальность данного исследования. В большинстве слу-
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чаев современные дети обладают недостаточным эмоциональным развитием, что 

затрудняет самовыражение через музыкальное искусство. Чтобы устранить такой 

психологический зажим, необходимо использовать такие психологические и пе-

дагогические методы и средства, которые позволят максимально раскрыть эмо-

циональную сферу каждого из учеников, а затем приведут к разрядке эмоций в 

творческую деятельность. В занятиях музыкой необходимо учитывать индивиду-

альные особенности ученика, применять проверенные и инновационные психоло-

го-педагогические методы, направленные на развитие мотивации к творческой 

деятельности, что будет способствовать формированию и развитию не только му-

зыкальных способностей, но и общих интеллектуальных способностей учеников. 

Сфера мотивации требует от педагогов более глубокого и более детального изу-

чения и осмысления с позиций психологии. 

Только сознательный, ориентированный на достижение цели и последова-

тельный подход в изучении и применении методов и приемов мотивация приве-

дет к максимально эффективному образовательному процессу и желаемым ре-

зультатам. 
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Annotation. Using ANOVA, it was found that soft skills  "training and 

education", "creativity", "active social contacts" and "self-development"  are able to 

positively influence the career preferences of secondary school students, significantly 

facilitating their career self-determination in the VUCA world in conditions of digital 
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Ранее нами уже сообщалось [2] об исследовании карьерных ориентаций у 

учащихся средней школы, при этом нами выявлялись наиболее предпочитаемые 

и, наоборот, отвергаемые карьерные ориентации. 

С другой стороны известно, что в последнее время происходит трансформа-

ция системы мира в некий абсолютно новый социокультурный феномен, назы-

ваемый VUCA-миром [4], поэтому нам кажется весьма своевременным задумать-

ся над тем, что же несёт этот переход сегодняшним старшеклассникам, которые, 

как теперь принято говорить, принадлежат к поколению Z [1]. 

Аббревиатура VUCA может быть расшифрована следующим образом: 

Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопределённость), Complexity (слож-

ность) и Ambiguity (неоднозначность). 

Как полагает Г.У. Солдатова [6], «… Важнейший тренд «новой нормально-

сти» в VUCA-мире  это цифровые трансформации, определяющие перестройку 

нашей повседневности и меняющие картину мира. Применительно к процессу со-

циализации новая нормальность означает, что ранее принятые образцы и законы 

успешной социализации, а также нормы психологии и педагогики развития, зада-

вавшие рамки формирования личности от рождения до смерти, перестают соот-

ветствовать духу времени». 

Ещё убедительнее высказывается Н.И. Обухова [4]: «Мы все поняли, что 

диджитализация процессов образования  новая реальность, от которой нам не 

убежать… Необходимость диджитализации стала очевидной, неотвратимой, вы-

нужденной и обязательной». 

Для выживания в VUCA-мире человеку необходимы такие личностные каче-

ства как быстрота, динамичность, способность к постоянным изменениям, спо-

собность к адаптации, желание постоянно получать новые знания. 

В последнее время получил широкое распространение термин soft skills (от 

англ. «мягкие навыки»), позволяющие достигать успеха в деятельности независи-

мо от области, в которой профессионально реализуется тот или иной человек. 

Психологи относят их к числу социальных навыков. К ним относятся: умение до-
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нести до слушателя свою мысль, устанавливать контакт, быть лидером, умение 

вести переговоры, способность работать в команде, личностный рост, пунктуаль-

ность, широкий кругозор, креативность и т.п. 

Остаётся понять, каким образом можно определить, обладает ли конкретный 

старшеклассник теми самыми soft skills, которые смогут ему помочь для выжива-

ния в VUCA-мире в условиях цифровой социализации, и как именно эти soft skills 

связаны с самоопределением этого человека относительно его будущей профес-

сии. В настоящей статье будет представлена последовательность действий, при 

помощи которых мы постарались ответить на эти вопросы. 

Для выявления карьерных ориентаций старшеклассников нами был исполь-

зован опросник «Якоря карьеры» («Career Anchors»), разработанный Э. Шейном 

8. Его адаптация и перевод на русский язык были осуществлены В.А. Чикер и 

др. 7. 

Для выявления предпочитаемых жизненных сфер и терминальных ценностей 

учащихся мы применили опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [5]. 

Выборка состояла из 139 человек, обучающихся в 9-х – 11-х классах средней 

школы. Гендерный состав: девушки – 74 чел. (53,24 %); юноши – 65 чел. (46,76 

%). Возрастной состав (старшие подростки): 14 лет – 2 чел. (1,44 %); 15 лет – 83 

чел. (59,71 %); 16 лет – 25 чел. (17,99 %); 17 лет – 29 чел. (20,86 %). 

Исследование было проведено в январе 2022 г. в режиме on-line. 

Для математической обработки диагностических материалов нами использо-

вался пакет программы SPSS 13 [3]. Для описания полученной информации были 

применены метод первичной описательной статистики и однофакторный диспер-

сионный анализ (ANOVA). 

Исходной предпосылкой для наших дальнейших действий послужила гипо-

теза, что некоторые сферы жизни и некоторые терминальные ценности, фигури-

рующие в методике И.Г. Сенина, вполне могут расцениваться в качестве тех са-

мых soft skills, о которых мы говорили выше. Это  «обучение и образование», 

«креативность», «активные социальные контакты» и «развитие себя». Остава-

лось только установить наличие или отсутствие связи между ними и «якорями 

карьеры» для респондентов совокупной выборки. 

Для этого совокупная выборка численностью 139 человек была подвергнута 

однофакторному дисперсионному анализу (ANOVA) [3, 178]. При этом в качестве 

зависимых переменных анализировались карьерные ориентации, выявляемые при 

помощи методики Э. Шейна «Якоря карьеры», а в качестве независимых пере-

менных – некоторые ценностные ориентации, позиционируемые нами в качестве 

soft skills. 
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Для всех, приведённых ниже результатов дисперсионного анализа (за исклю-

чением одного), обнаруженное значение параметра p не превышало 0,05; следова-

тельно, все они являются статистически достоверными (табл. 1). 

Из таблицы 1 следует, что независимые переменные «обучение и образова-

ние», «активные социальные контакты» и «развитие себя» демонстрируют дос-

товерные функциональные зависимости практически для всех «якорей карьеры» 

за исключением якоря «стабильность места жительства». Последнее обстоя-

тельство не особенно нас удивило, поскольку подростки пока живут в родитель-

ских семьях и вряд ли задумываются над другими вариантами своего проживания. 

Независимая переменная «креативность» обнаруживает достоверные функ-

циональные зависимости для шести из девяти «якорей карьеры» за исключением 

якорей «автономия», «стабильность работы» и «стабильность места житель-

ства». Последнее обстоятельство, на наш взгляд, вновь связано с некоей прежде-

временностью – отсутствием необходимости задумываться о данных проблемах, 

проживая в родительском доме. 

 

Таблица 1 – Влияние независимых переменных (soft skills) на зависимые перемен-

ные – карьерные ориентации (результаты дисперсионного анализа ANOVA) 
 

Зависимая переменная 

(карьерная ориентация) 

Независимая 

переменная 

(soft skills) 

F 
Уровень  

значимости p 

Профессиональная  
компетентность 

Обучение и  

образование 

3,446 0,010 Значим 

Менеджмент 3,082 0,018 Значим 

Автономия 2,894 0,025 Значим 

Стабильность работы 3,914 0,005 Значим 

 

Служение  

9,072 0,0001 Значим 

Вызов 5,251 0,001 Значим 

Интеграция стилей жиз-

ни 

5,352 0,0001 Значим 

Предпринимательство 4,360 0,002 Значим 

Профессиональная  
компетентность 

Креативность 

3,074 0,019 Значим 

Менеджмент 5,376 0,0001 Значим 

Служение 10,383 0,0001 Значим 

Вызов 11,320 0,0001 Значим 

Интеграция стилей жиз-

ни 
 

2,843 0,027 Значим 

Предпринимательство 11,088 0,0001 Значим 

Профессиональная  
компетентность 

Активные  

социальные 

контакты 

3,330 0,012 Значим 

Менеджмент 5,715 0,0001 Значим 
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Окончание табл. 1 

 

Автономия 

 

3,969 0,004 Значим 

Стабильность работы 2,312 0,061* Не зна-

чим* Служение 9,721 0,0001 Значим 

Вызов 9,707 0,0001 Значим 

Интеграция стилей жиз-

ни 

5,139 0,001 Значим 

Предпринимательство 9,259 0,0001 Значим 

Профессиональная  
компетентность 

Развитие себя 

5,355 0,002 Значим 

Менеджмент 3,132 0,028 Значим 

Автономия 3,430 0,019 Значим 

Стабильность работы 4,493 0,005 Значим 

Служение 17,506 0,0001 Значим 

Вызов 10,614 0,0001 Значим 

Интеграция стилей жиз-

ни 

10,471 0,0001 Значим 

Предпринимательство 6,550 0,0001 Значим 
 

Примечание: 

звёздочкой отмечен случай влияния soft skills, 

когда не достигнут требуемый уровень значимости эффекта, 

однако этот уровень намечен как тенденция. 

 

Рассмотрим подробнее ход нескольких кривых. 

Рисунок 1 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний якоря карьеры «стабильность работы» от soft skills «обучение и образова-

ние». 
 

 

Рисунок 1 – Влияние soft skills «обучение и образование» на якорь карьеры «ста-

бильность работы» 
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Из рисунка 1 следует, что при повышении у подростков уровня привлека-

тельности ценности сферы жизни «обучение и образование» от низкого к высоко-

му  среднее значение якоря карьеры «стабильность работы» достоверно повы-

шается от средних до высоких значений. 

Рисунок 2 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний якоря карьеры «предпринимательство» от soft skills «креативность». 

Из рисунка 2 следует, что при повышении у подростков уровня привлека-

тельности терминальной ценности «креативность» от низкого к высокому  

среднее значение якоря карьеры «предпринимательство» достоверно повышается 

от невысоких до высоких значений. 
 

 
 

Рисунок 2 – Влияние soft skills «креативность»  

на якорь карьеры «предпринимательство» 
 

Рисунок 3 отражает статистически достоверную зависимость средних значе-

ний якоря карьеры «вызов» от soft skills «активные социальные контакты». 
 

 

Рисунок 3 – Влияние soft skills «активные социальные контакты» 

на якорь карьеры «вызов» 



170 

 

Из рисуека 3 следует, что при повышении у подростков уровня привлека-

тельности терминальной ценности «активные социальные контакты» от низкого 

к высокому  среднее значение якоря карьеры «вызов» достоверно повышается от 

невысоких до средних значений. 

И, наконец, рисунок 4 отражает статистически достоверную зависимость 

средних значений якоря карьеры «автономия» от soft skills «развитие себя». 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние soft skills «развитие себя» на якорь карьеры «автономия» 
 

Из рис. 4 следует, что при повышении у подростков уровня привлекатель-

ности терминальной ценности «развитие себя» от «ниже среднего» к высокому  

среднее значение якоря карьеры «автономия» достоверно повышается от средних 

до высоких значений. 

Выводы: 

В соответствии с поставленной задачей исследования выявлены уровневые 

характеристики карьерных и ценностных ориентаций у старших подростков – 

учащихся 9-х – 11-х классов средней школы. 

При помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) установле-

ны достоверные функциональные зависимости между почти всеми якорями карь-

еры и выделенными нами soft skills. 

Установлено, что рассмотренные нами soft skills  «обучение и образование», 

«креативность», «активные социальные контакты» и «разви-тие себя»  оказы-

вают позитивное влияние на карьерные предпочтения старших подростков – уча-
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щихся средней школы, существенно облегчая им карьерное самоопределение в 

VUCA-мире в условиях цифровой социализации. 

Представителям школьного коллектива рекомендуется развивать у старших 

подростков направления ценностного мотивирования, соответст-вующие упомя-

нутым выше soft skills, как жизненно необходимые для успешного существования 

подрастающего поколения в VUCA-мире в условиях цифровой социализации. 
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Психология современного детства в начале XXI века существенно меняется 

под влиянием экономических и социокультурных факторов. Так Д.И. Фельд-

штейн отмечает, что при сохранении сущностных оснований и действенных ме-

ханизмов сознания, мышления, коммуникации современный ребенок имеет каче-

ственные отличия даже от ребенка, рожденного в 1980–1990-х годах. По мнению 

автора, дети цифровой эпохи не хуже и не лучше сверстников прошлого века, они 

просто другие [Фельдштейн, 2011]. 

В результате широкого по выборке исследования под руководством 

Д.И. Фельдштейна выявлено, что все больше детей с недостаточной социальной и 

игровой компетентностью, с эмоциональными проблемами, на фоне которых они 

испытывают аффективную напряженность, чувство незащищенности, небезопас-

ности. У многих их них отсутствует опора на ближайшее окружение – родителей 

и родственников, отмечается ограничение и/или формализация общения со свер-

стниками и детьми постарше. В связи с этим к периоду отрочества возрастает 

число детей с ощущением тревожности, одиночества, ненадежности существова-

ния, с утратой в позитивное будущее. Растет число детей с проблемами в соци-

альном становлении и развитии, в приспособлении к быстро меняющимся усло-

виям жизни. Всё это отражается в увеличении случаев девиантного поведения у 

детей и подростков и актуализирует проблему профилактики и коррекции нару-

шений поведения как психолого-педагогическую, выстроенную на основе диалога 

взрослого и ребенка, диалога всех взрослых по поводу проблемного детского по-

ведения. 

В исследовании проблемного поведения у подростков Л.Б. Шнейдер отмеча-

ет, что его часто называют девиантным, отклоняющимся [Шнейдер, 2005]. Автор 

пишет: «Психологические трудности, эмоциональные расстройства и нарушения 

поведения довольно часто встречаются у большинства детей. Это – неотъемлемая 

часть развития. На практике психологи нередко сталкиваются не с отклоняющим-

ся, а с непринимаемым, отвергаемым, отклоняемым взрослыми поведением. Это 

часто обнаруживается в повседневной педагогической практике» [Шнейдер, 

2005, 4]. 

В дошкольном возрасте поведение является важным компонентом и одно-

временно индикатором, критерием развития ребенка. Детское поведение всегда 

отражает психологическое состояние, эмоциональное самочувствие ребенка, ха-

рактер самооценки, степень удовлетворенности его базовых потребностей, уровня 

саморегуляции и самоконтроля. Уже в раннем возрасте в поведении ребенка ста-

новятся заметными отношения привязанности, сложившиеся (или нет) во взаимо-

действии с родителями, близкими людьми. 
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Поскольку ребенок-дошкольник находится в самом начале своего личностно-

го и социального развития, проблемы в его поведении можно отнести скорее к ва-

рианту нежелательного поведения, нежели отклоняющегося. Термин «нежела-

тельное поведение» возник в связи с распространением в образовательной среде 

методов прикладного анализа поведения в адрес детей с расстройствами аути-

стического спектра. Прикладной анализ поведения – это научная дисциплина, 

изучающая поведение на основе базовых принципов, приводящих к его измене-

ниям [Лич, 2015; Мелешкевич, Эрц, 2017 и др.]. Заметим, что разработанные ав-

торами подходы к изучению поведения, алгоритмы его коррекции могут приме-

няться в более широком диапазоне, как возрастном, так и категориальном – с дру-

гими группами детей с ОВЗ и с нормотипичными детьми [Бокалина, Ряскина, 

2019; Тихомирова, 2020]. 

Нежелательное поведение относится к разным формам социально неприем-

лемого поведения в пространстве семьи, группы детского сада, кружков и секций, 

детских сообществ на разных мероприятиях. Что же понимается под нежелатель-

ным поведением у детей? Это любое поведение (поведенческая реакция), ме-

шающее процессу адаптации, общения, обучения и личностного развития ребен-

ка. Оно может проявляться в разных видах: 

упрямство (отказ от подчинения требованиям взрослых; 

капризы (ребенок выражает какое-либо желание, а при попытке его удовле-

творить отказывается от него); 

немотивированный крик, плач (возникает при самых незначительных при-

чинах, которые часто слабо установимы); 

отказ от контактов с воспитателем, со сверстниками (ребенок чаще 

один, играет отдельно от детей, плачет, если подходят другие дети, не вовлекается 

в общий разговор, не участвует в групповых мероприятиях); 

агрессивность (толкает, бьет, кусает других детей, кричит, отнимает игруш-

ки, ломает и бросает их, разрушает постройки). 

демонстративность (привлекают внимание любыми доступными средст-

вами, обижаются, если их не хвалят, критикуют других, везде хотят быть первы-

ми, не любят проигрывать и т.п.) и др. 

Наш опыт в качестве педагога-психолога ДОО показывает, что проблемное 

поведение маленьких детей педагоги часто расценивают как поведение, которое 

им мешает, затрудняет осуществление ими воспитательного процесса. Анализ 

воспитательных воздействий в адрес детей с нежелательным поведением пока-

зывает: главная мишень при этом – сам ребенок, его особенности, реакции, пра-

вила, которые они нарушают. При этом большинство педагогов в отношении не-
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желательного поведения совершают энергозатратные, но мало помогающие дей-

ствия: повышают голос, кричат, запрещают, наказывают, указывают на ошибки, 

пытаются убедить ребенка даже в том возрасте, когда его сознание еще к этому не 

готово. Таким образом, работа воспитателей по коррекции нежелательного пове-

дения у дошкольников недостаточно эффективна. Вследствие этого наблюдаем: 

нехватка терпения и несформированность у педагогов навыков анализа пове-

дения ребенка и управления им; 

изменение поведения самого взрослого к ребенку в пылу охвативших эмоций 

(обида, вина, злость, гнев и пр.) и неспособность ими управлять, следовательно, – 

поступать конструктивным способом; 

непринятие советов психолога в выборе подхода к ребенку в случае нежела-

тельного поведения (мешает количество детей в группе, нехватка времени, слабая 

рефлексия собственных чувств, реакций); 

перенос в своей работе акцента на развитие когнитивных навыков у детей в 

ущерб развитию эмоциональной и коммуникативной сфер; 

отказ педагогов работать с детьми, которые обнаруживают нежелательное 

поведение. 

Также педагоги часто не учитывают наличие некоторых предпосылок к раз-

личным видам нежелательного поведения у дошкольников: нестабильные детско-

родительские отношения, отсутствие правильного воспитания в семье; жизненные 

обстоятельства и стрессы; негативное воздействие медиасредств (мультфильмы, 

фильмы агрессивного или возбуждающего содержания, реклама); отсутствие 

примера желательного поведения; социальная и эмоциональная напряженность в 

социуме. 

Одна из ошибок воспитателей заключается в том, что при «коррекции» не-

желательного поведения у дошкольников они забывают: важная роль в формиро-

вании поведения у детей принадлежит его последствиям. Многие его виды изна-

чально и возникли вследствие неправильного поведения окружающих – родите-

лей, воспитателей, близких людей. В связи с этим наиболее значимым направле-

нием в работе с нежелательным поведением у дошкольников, является психопро-

филактика. 

Эффективность профилактических мер обусловлена тем, что зная, когда, при 

каких условиях, на что реагирует ребенок нежелательным поведением, оказывает-

ся возможным до поведенческой реакции изменять обстоятельства, избегать 

влияния триггеров («пусковых механизмов»). Успешно предупреждать нежела-

тельное поведение у ребенка воспитатель может, если понимает мотивы, цели, ко-

торых он неосознанно хочет достичь с помощью данных поведенческих реакций. 
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Если цель состоит в привлечении внимания взрослого, то необходимо в опере-

жающем темпе дать эмоциональное тепло и поддержку. Но при условии, что по-

ведение не выходит за рамки приемлемых границ. Если ребенок дает аффектив-

ную вспышку, важнее вести себя максимально нейтрально, а иногда даже игнори-

ровать нежелательное поведение. Но в этот момент недопустимо давать отрица-

тельную оценку личности ребенка. 

В содержание психопрофилактической работы с нежелательным поведени-

ем у дошкольников мы включаем следующее: 

Просвещение воспитателей в области теории и практики нежелательного по-

ведения: предпосылки, причины, виды, функции, анализ, способы адекватного 

реагирования. 

Обучение воспитателей алгоритму работы с детьми, проявляющими нежела-

тельным поведением:  

сбор данных, где, когда, каким образом, в какой форме проявляется нежела-

тельное поведение, выявление основного триггера; 

выявление функции поведения на основе его анализа: предшествующий 

фактор (триггер), поведение, последствия; 

установление безопасных доверительных отношений с ребенком, выбор аде-

кватного способа реагирования на нежелательное поведение;  

оказание эмоциональной поддержки; 

обучение ребенка желательному поведению. 

Совместная работа психолога и воспитателя в создании комфортных условий 

для коррекции нежелательного поведения у ребенка (психо-диагностика, изуче-

ние семьи, наблюдение нежелательного поведения ребенка, его функциональный 

анализ, обсуждение рекомендаций к выбору подхода к ребенку, работа с семьей, с 

детским коллективом). 

Контроль над соблюдением психологических условий обучения, воспитания 

в группе, обучением ребенка желательному поведению, помощь педагогу. 

Разработка и осуществление психологом программы коррекции нежелатель-

ного поведения у ребенка специфическими средствами. 

Корректировка процесса формирования желательного поведения. 

Консультирование семьи, работа с родителями, привлечение их к реализации 

задач коррекции. 

Предупреждение возможных осложнений в процессе воздействия на нежела-

тельное поведение дошкольника. 

Таким образом, проводимые профилактические мероприятия в форме совме-

стной работы с воспитателями создают у них понимание происходящего в момент 
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вспышки нежелательного поведения у дошкольника, формируют способность к 

выбору оптимального взрослого поведения, которое позволяет уменьшать дет-

скую реакцию. Одновременная работа педагога-психолога по изучению ребенка, 

включенность в общение с ним в группе, по приобщению семьи к формированию 

желательного поведения в домашних условиях подкрепляет непосредственные 

усилия воспитателя. Профилактический комплекс мероприятий позволяет умень-

шать число нежелательных поведенческих реакций у детей, снижать их интен-

сивность, менять направленность, что приводит к устойчивому положительному 

результату. Но это процесс длительный, трудный, требующий усилий, терпения, 

настойчивости, а также постоянной работы по стабилизации безопасных, довери-

тельных отношений между взрослым и ребенком. 
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К одной из основных целей образования относят подготовку подрастающего 

поколения к будущему. Чтобы достичь этой цели максимально эффективно, необ-
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ходимо развивать у детей такие характеристики, как творчество и креативность. 

Специальное и социальное значение имеет способность мыслить и действовать 

творчески, но важно начинать работу по выявлению и развитию креативности на 

ранних стадиях онтогенеза, так как в течение этого периода существуют большие 

возможности влиять на развитие личности ребенка, что создаст необходимые 

предпосылки для развития творческой личности. 

В настоящий период времени понятие «креативность» рассматривается с 

различных сторон, как в отечественной, так и в зарубежной психологии, так как 

данная проблематика имеет большое значение во взаимодействии личности и ее 

творческой индивидуальности. 

Наиболее распространенной в психологии креативности является концепция 

Э.П. Торренса. Креативность стоит рассматривать как способность к творчеству; 

как способность осознавать проблемы и противоречия; отказ от стереотипных 

способов мышления; способность продуцировать новые идеи и находить нетра-

диционные способы решения задач; способность формулировать гипотезы отно-

сительно недостающих элементов ситуации [3]. 

В отечественной психологии особое место занимает концепция Д.Б. Богояв-

ленской, где под креативностью понимаются способности и возможности лично-

сти, как творческие, так и интеллектуальные. Ученый выделяет два основных 

компонента: мотивационный компонент и познавательный компонент, содержа-

щий интеллектуальные способности личности. С проявлением каждого из компо-

нентов в момент выполнения поставленных задач, говорят о проявлении «творче-

скости» у личности [1]. 

В.Н. Дружинин считает, что креативность является интегральной характери-

стикой психики личности, в свою очередь это дает возможность реализовать че-

ловеческие нужды в экспериментальной активности, вероятность продуктивного 

преобразования в личностном развитии человека [2]. 

Наиболее благоприятный период для развития творческих способностей и 

креативности является младший школьный, это связанно в первую очередь с тем, 

что в данный возрастной период ребенок по своей натуре любознателен, активен. 

Развитие способностей и креативного потенциала младшего школьника осущест-

вляется в процессе учебной деятельности. В такой ситуации особенно важным 

представляется изучение значимости особенностей самооценки и самосознания 

младшего школьника. Усваивая определенные нормы и ценности в процессе обу-

чения и воспитания, младший школьник под воздействием оценочных суждений 

учителя, сверстников начинает относиться определенным образом к себе, как 



180 

 

личности. Таким образом, период младшего школьного возраста сензитивен как 

для развития креативности, так и для формирования самооценки. 

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность выбранной темы и опреде-

ляет необходимость ее дальнейшего исследования. Поэтому целью исследования 

явилось изучение особенностей креативности младших школьников с разным 

уровнем самооценки. Была выдвинута гипотеза о существовании различий уров-

ней вербальной и образной креативности младших школьников с разным уровнем 

самооценки. 

В эмпирическом исследовании принимали участие младшие школьники (9–

10 лет) МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 6 имени Героя Советского Союза 

Самохина Н.Е.» и МОБУ СОШ № 21 г. Таганрога. Общее количество респонден-

тов составило 75 человек. 

Первый этап исследования состоял в определении уровня самооценки млад-

ших школьников с помощью методики «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). По-

лученные данные демонстрируют, что более половины опрошенных младших 

школьников (51%) обладают адекватной самооценкой, что выражается в позитив-

ном самоотношении, понимании своих сильных и слабых сторон, умении оцени-

вать себя, свое поведение и деятельность. Завышенный уровень самооценки вы-

явлен у 26 % опрошенных младших школьников, что говорит о характеристике 

себя в основном в превосходной форме, выделение только положительных черт и 

качеств, склонности переоценивать себя. У 23 % детей выявлена заниженная са-

мооценка, что проявляется в недооценке себя и своих способностей, перенос низ-

ких отметок и отзывов о своей деятельности на свою личность, описании себя в 

негативных характеристиках и приписывание себе отрицательных качеств. На ос-

новании полученных данных нами были выделены три эмпирические группы, 

участвующие в дальнейшем исследовании: младшие школьники с заниженной 

самооценкой; младшие школьники с адекватной самооценкой; младшие школьни-

ки с завышенной самооценкой. 

На втором этапе нашего исследования были изучены вербальная и образная 

креативность младших школьников с разным уровнем самооценки с помощью 

теста креативности П. Торренса. Следует отметить, что вариативность средне-

групповых значений вербальной креативности в группах школьников с разным 

уровнем самооценки значительная. Так самые высокие показатели креативности 

выявлены в группе младших школьников с заниженной самооценкой: вербальная 

беглость – 54,67 балла, вербальная гибкость – 53,53 балла, вербальная оригиналь-

ность – 51,40 балла и общий уровень вербальной креативности – 53,20 балла. 
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Несколько более низкими показателями представлены характеристики вер-

бальной креативности в группе младших школьников с завышенной самооценкой: 

беглость – 51,88 балла, гибкость – 50,24 балла, оригинальность – 47,35 балла и 

общий уровень вербальной креативности – 49,29 балла. Самые низкие результаты 

выявлены в группе школьников с адекватной самооценкой: вербальная беглость – 

48,85 балла, вербальная гибкость – 48,12 балла, вербальная оригинальность – 

46,24 балла и общий уровень вербальной креативности – 47,26 балла. 

Следует обратить внимание на тенденцию: во всех группах исследования, 

несмотря на полученные значения, наибольший уровень выявлен у вербальной 

беглости, а наименьший – у вербальной оригинальности. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с по-

мощью Н-критерия Крускала-Уоллиса. Статистически значимые различия выяв-

лены по всем характеристикам вербальной креативности: беглость (Н=11,376, 

р=0,006), гибкость (Н=10,152, р=0,009), и оригинальность (Н=9,255, р=0,009). 

Следовательно, выраженность беглости, гибкости и оригинальность в группах 

младших школьников с разным уровнем самооценки имеет статистические разли-

чия, как и общий уровень вербальной креативности школьников (Н=12,291, 

р=0,005). 

Таким образом, доказано, что младшие школьники с заниженной самооцен-

кой демонстрируют хорошо развитую способность генерировать разнообразные 

идеи средней степени оригинальности, используя как стандартные, так и доста-

точно неординарные подходы к решению поставленных задач. Как следствие бо-

лее высоко развитых свойств креативности младших школьников с заниженной 

самооценкой, их отличает и более высокий уровень вербальной креативности. 

Младшие школьники с адекватной самооценкой, демонстрируют более стерео-

типные идеи и решения, в меньшем количестве с применением шаблонных или 

самых популярных подходов к решению задач, что приводит к более низкой вер-

бальной креативности в целом. 

Далее проанализирована степень выраженности образной креативности 

младших школьников с разным уровнем самооценки. Результаты показателей об-

разной креативности располагаются в зоне нормы, но, в целом, наблюдается про-

тивоположная тенденция выраженности вербальной креативности. Наибольшие 

показатели по всем параметрам образной креативности выявлены в группе млад-

ших школьников с завышенной самооценкой: образная беглость – 58,29 балла, 

разработанность – 54,82 балла, образная оригинальность – 57,06 балла, абстракт-

ность – 54,59 балла, замкнутость – 54,76 балла и общий уровень образной креа-

тивности – 55,91 балла. 
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В тоже время, результаты, полученные по показателям образной креативно-

сти в группах младших школьников с заниженной и адекватной самооценкой 

представлены примерно на одном уровне: беглость – 54,13 балла и 54,00 балла, 

соответственно; оригинальность – 51,27 балла и 52,52 балла, соответственно; раз-

работанность – 49,53 балла и 49,21 балла, соответственно; абстрактность названия 

– 51,53 балла и 49,45 балла соответственно; и сопротивление замыканию – 50,40 

балла и 50,61 балла, соответственно. Результаты, отражающие общий уровень об-

разной креативности также представлены близкими показателями: в группе 

младших школьников с заниженной самооценкой – 51,37 балла и в группе млад-

ших школьников с адекватной самооценкой – 51,16 балла. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с по-

мощью Н-критерия Крускала-Уоллиса. Выявлены статистически значимые разли-

чия между группами младших школьников с разным уровнем самооценки выяв-

лены по 4 показателям: образная разработанность (Н=11,045, р=0,006), образная 

оригинальность (Н=9,257, р=0,009), абстрактность названия (Н=8,864, р=0,048) и 

общий уровень образной креативности (Н=9,205, р=0,010). 

Таким образом, ориентируясь на дескриптивную статистику, можно сказать, 

что младшие школьники с разным уровнем самооценки обладают одинаково вы-

раженной способностью продуцировать примерно одинаковое количество идей и 

тратить примерно одинаковое количество времени на завершение образа. Однако, 

младших школьников с завышенной самооценкой отличает более высокая ориги-

нальность предлагаемых идей, их высокая проработанность и умение рассматри-

вать предметы шире и отстраненнее, чем дети с другим уровнем самооценки. 

Результаты эмпирического исследования позволили сделать ряд выводов: 

- у младших школьников преобладает адекватная самооценка; 

- выявлены статистически значимые различия по всем характеристикам вер-

бальной креативности у младших школьников (беглость, гибкость, и оригиналь-

ность); 

- выявлены статистически значимые различия между группами младших 

школьников с разным уровнем самооценки по четырем показателям образной 

креативности (образная разработанность, образная оригинальность, абстракт-

ность названия и общий уровень образной креативности); 

- младшие школьники с заниженной самооценкой обладают более развитой 

способностью генерировать большое количество новых идей, образов;  

- младших школьников с адекватной самооценкой отличает развитая способ-

ность переключаться между идеями, задачами;  
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- младших школьников с завышенной самооценкой отличает способность 

продуцировать нестандартные идеи, отличающиеся от общепринятых. 

Таким образом, наше предположение о существовании различий уровней 

вербальной и образной креативности младших школьников с разным уровнем са-

мооценки доказана.   

В заключении отметим, что практическая значимость эмпирического иссле-

дования заключается в возможности использования полученных данных педаго-

гами-психологами и педагогами при разработке программ психолого-

педагогического сопровождения развития креативности младших школьников во 

взаимосвязи с формированием самооценки младших школьников. 
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Одной из самых важнейших задач в педагогической деятельности дошколь-

ного образования является повышение эффективности познавательной деятельно-

сти дошкольников. Перед педагогами возникает вопрос об усовершенствовании 

методов и приемов работы по ознакомлению детей с новыми знаниями и умения-

ми. Именно поэтому всё более актуальными становятся личностно-

ориентированные, развивающие образовательные технологии, в основу которых 

заложено внимание к субъективности дошкольника, к развитию его компетентно-

стей. Одной из таких технологий является мнемотехника. 

Согласно психологическому словарю И.М. Кондакова (2000 год) мнемотех-

никой (англ. Mnemotechnics) называют систему различных приемов, которая об-

легчает процесс запоминания и способствует увеличению объема памяти путем 

образования искусственных ассоциаций. По мнению знаменитых педагогов до-

школьного образования, у каждого этого техника имеет свое определение, так, 

например, Большева Т.В.  определяет данный концепт как коллаж, Ткаченко Т.А. 

– предметно-тематическую модель, Ефименкова Л.М. – схему составления рас-

сказа [5]. 

Если проследить историю возникновения данного метода, то можно обнару-

жить использование мнемотехники еще в древней Греции. Пользуясь этим мето-

дом, греки очень быстро запоминали большие и бессмысленные тексты, тем са-

мым сокращая время и облегчая усвоение информации. Дальнейшее изучение ин-

тересующего нас метода проводилось немецким психологом Германом Эббингау-

зом. Несмотря на то, что в советское время данная техника относилась к разряду 
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«противоречущих» педагогическому образованию (Л.С. Выготский, С.Я. Рубин-

штейн), она нашла отклик в исследованиях педагогов А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, 

П.И. Зинченко, труды которых вышли в свет только в 60-е годы. А в 80-е годы 

мнемоматериал уже отображался во многих педагогических журналах. 

Изначально мнемотехника рассматривалась только в области психологии как 

метод, способствующий развитию памяти. По мнению великих ученых Л. Вен-

гера, А. Запорожца, Ж. Пиаже, главным вектором развития мышления, воображе-

ния и памяти является способность замещения предметов и ее пространственное 

моделирование [2]. Но со временем эта техника стала широко использоваться в 

педагогике как прием успешного усвоения программного материала. На данный 

момент мнемотехника продолжает исследоваться в трудах М.А. Зиганова, 

А.К. Колеченко, Т.Б. Полянской и др. 

Взяв за основу исследования ученых, можно сделать вывод, что мнемотехни-

ка применяется давно в различных областях науки и основой является определен-

ная последовательность изображений или визуальных символов, которые дают 

возможность в использовании двух сенсорных каналов: визуального (видеть таб-

лицу) и аудиального (слышать пояснение педагога). 

В связи с учетом психолого-педагогических особенностей дошкольников 

(преобладание зрительной памяти), использование наглядности как основного ди-

дактического принципа педагогики в образовательном процессе с дошкольниками 

является самым эффективным методом. Зрительное восприя-тие является первым 

этапом в развитии не только речи, но и мышления. А преобладание наглядно-

образной и непроизвольной памяти делает данный метод актуальным и эффек-

тивным в сфере ознакомления детей с первичными экономическими понятиями. 

В процессе мнемонического приема, по утверждению В.В. Агафонова, сна-

чала связывается необходимое слово с другим, затем обыгрывается ассоциативная 

связь, и у словарного слова появляется «приемный родственник», который помо-

гает выделить и прочно запомнить нужную информацию. «Чем такая связь между 

словами неожиданней, смешней и абсурдней, тем выше эффективность запомина-

ния. Эту связь может усилить рифма, ритм стихотворения и дополнительные ас-

социативные «ниточки», которые протягиваются от образа к образу и от слова к 

слову» [1]. Основной смысл данной техники состоит в том, что при соединении 

нескольких зрительных образов в воображении ребенка, мозгом фиксируется эта 

взаимосвязь. И при дальнейшем припоминании по одному из образов этой ассо-

циации мозг с легкостью производит все ранее соединенные образы. Эффектив-

ность мнемотехники заключается в запоминании информации в определенной 

последовательности на основе визуальных символов. 
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Метод мнемотехника включает в себя работу с: 

- мнемоквадратами. Отдельная карточка с изображением рисунка в квадрате. 

Данный рисунок символизирует как слово, так и словосочетание и может 

обозначать предмет или какое-либо действие. Примером может послужить кар-

тинка, наклеенная на полотенцесушитель, с целью запоминания ребенком своего 

полотенца. 

- мнемодорожками, которые состоят из ряда последовательных мнемоквадра-

тов, расположенных линейно. Опираясь на изображения во мнемоквадратах, до-

школьник может самостоятельно может составить рассказ. Так, к примеру, опира-

ясь на мнемодорожку по самообслуживанию, ребенок может рассказать алгоритм 

умывания. 

- мнемотаблицами. Разновидность мнемотехники, которая имеет форму таб-

лицы, где в каждом квадрате данной таблицы заложено слово или словосочета-

ние. С помощью мнемотаблицы ребенок может составить рассказ, например, о 

том, как вырастить огород на окне или как правильно ухаживать за домашними 

животными. 

Метод мнемотехники в работе по экономическому воспитанию имеет опре-

деленную последовательность: 

1. Дети рассматривают таблицы и совместно с педагогом разбирают то, что 

на них изображено. На этом этапе педагог может предложить детям игру «Угадай, 

что изображено» (монета, кошелек и т.д.) или игру «Подскажи словечко». 

2. На основе разбора мнемотаблиц у детей происходит процесс замены изо-

бражения на картинке каким-нибудь схожим, по их мнению, символом, т. е. про-

исходит перекодировка заданной информации. 

3. Осуществление детьми пересказа закодированной информации с опорой на 

символы.  

При формировании первичных экономических представлений у дошкольни-

ков при помощи мнемотаблиц, учитывается их направленность использования 

(алгоритм дежурства по столовой, выполнение обязанностей определенной про-

фессии или др.), вид (черно-белые или цветные) и количество квадратов в мнемо-

таблицах (не больше 9). 

В зависимости от цели учебной деятельности дошкольников, педагогом ис-

пользуются как обучающие мнемотаблицы, которые содержат познава-тельный 

материал, так и развивающие, целью которых являются развитие определенных 

навыков. 

Существует несколько правил использования данной техники: 
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- последовательность. Начинать задания нужно с мнемоквадратов, постепен-

но переходя на мнемодорожку, затем к мнемотаблицам, а не наоборот; 

- нормирование. Не использовать более двух таблиц в день; 

- красочность. Чем ярке изображения, тем легче их запоминать; 

- разнообразие. Картинки должны быть по различной тематике для предот-

вращения потери интереса детей; 

- игровая форма, целью которой является вовлечение в учебный процесс. 

Если мы говорим о первичных экономических представлениях детей дошко-

льного возраста, то подразумеваем овладение ими навыков самообслуживания, 

умения быть бережливыми, экономными, трудолюбивыми, рациональными, от-

ветственными и хозяйственными. Использование мнемо-таблиц может улучшить 

эффект усвоения этих знаний путем кодировки, например, алгоритма одевания 

или изготовления определенной поделки. Так как дошкольникам сложно запом-

нить определенные действия в правильной последовательности, то наглядность, в 

виде мнемотаблиц, позволит ребенку, каждый раз подходя к умывальнику или 

шкафчику с вещами, легко воспроизвести алгоритм того или иного действия. 

Для более эффективного результата на начальных этапах ознакомления с 

данной техникой желательно использовать цветные мнемотаблицы, так как детям 

свойственно сохранять в памяти отдельные образы: вода – голубая, земля – ко-

ричневая и т. д. Далее, символы в мнемотаблицах усложняются и приобретают 

вид геометрических фигур: купюры – прямоугольник, лопата – треугольник с па-

лочкой и т. д. А также обозначаются в один цвет, в основном, черный. Для детей 

младшего дошкольного возраста мнемотаблицы даются уже в готовом виде, так 

как у детей отсутствует технический навык рисования, а в более старшем возрасте 

дети могут нарисовать мнемотаблицы сами, используя план-схему, предложен-

ную педагогом. 

Также с помощью мнемотехники проводится работа по ознакомлению с про-

стейшими математическими понятиями. Используя дидактическую игру «Инте-

ресная фигура», дети познакомятся с геометрическими фигурами, составляя само-

стоятельно несложную фигуру из счетных палочек (треугольник, квадрат и т.д.). 

Играя с ребенком и усложняя задания, мнемоквадрат постепенно переходит в 

мнемодорожку. В дидактической игре «Угадай профессию» (цель игры: уважать 

человека-труженика) при помощи мнемоквадратов, на которых изображены люди 

разных профессий, их инструменты и одежда, дети составляют мнемоджорожку с 

изображением должностных обязанностей каждой из предложенной профессии 

(шприц, лекарство, белый халат – врач и т. д.). В игре «Помоги разобрать по пол-

кам товар» (цель: учить классификации товаров по общему признаку, одновре-
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менно закрепляя знания о разновидности торговых объектов) дети должны сгруп-

пировать картинки в мнемоквадратах и построить мнемодорожку (лошадка, роли-

ки, машина – магазин игрушек и т. д.). Игра «Умелый мастер» (цель: воспитывать 

бережное отношение к предметам, которые изготовлены с помощью ручного тру-

да) поможет дошкольникам составить мнемождорожку из тех квадратов, изобра-

жения которых входят детали и инструменты, нужные для создания заданного 

предмета (стол – пила, молоток, гвозди и т. д.). А игра «Банкир» (цель: закреплять 

знания цифр и их соотношение к количеству) помогает закреплять знания о соста-

ве определенного числа (число 5 рублей – это 2 рубля, 2 рубля и 1 рубль и т. д.). 

Таким образом, современными учеными-практиками было доказано, что ме-

тод мнемотехника включает в себя работу, как правого, так и левого полушарий 

головного мозга, а значит, появляется больше возможностей в усвоении первич-

ных экономических представлений. Используя данную современную технику, 

дошкольники получают знания в сфере финансов в игровой форме. Применение 

метода мнемотехника способствует не только повышению эффективности комму-

никативных и познавательных способностей, но и формирует навыки самообслу-

живания, которые относятся также к первичным экономическим представлениям 

дошкольников. 
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Информационная безопасность детей – это состояние защищенности, при ко-

тором отсутствует риск, связанный с причинением вреда здоровью детей и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [6]. 

Проблема обеспечения информационной безопасности несовершеннолет-них 

особенно актуальна в современном мире, в период цифровизации и технологиче-

ского прогресса. Согласно исследованию Высшей школы экономики количество 
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детей, которые пользуются интернетом, существенно выросло, начиная с 2011 го-

да. Динамика использования интернета детьми по возрастным группам в период 

2011–2020 гг. отражена на рисунке 1 (стр. 193). 

Так, можно отметить, что в 2020 году в России практически каждый ребенок 

в возрасте 12–14 лет использует интернет. При этом наблюдается существенный 

рост использования интернета детьми дошкольного возраста – 10 лет назад только 

22,6% дошкольников пользовались интернетом. 

Среди негативных аспектов влияния интернета на детей и подростков выде-

ляют свободный доступ к жёсткой и разрушающей информации, потерю автори-

тета родителей, игроманию, социальные сети и интернет-знакомства. Помимо 

этого интернет способен влиять на формирование моральных норм, ценностей 

несовершеннолетнего в силу его легкой убеждаемости. Рассмотрим некоторые 

из опасностей, которые представляют собой социальные сети и интернет. 
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Рисунок 1 – Использование интернета детьми по возрастным группам [7] 

 

Согласно данным «Лаборатории Касперского» почти половина детей (49%) 

знакомится в социальных сетях [5]. При этом специалисты «Лаборатории Каспер-

ского» отмечает одну из угроз для детей в социальных сетях – онлайн-груминг, т. 

е. попытку установить доверительные отношения с несовершен-нолетним с целью 

получения приватных фотографий, а иногда и для встречи в реальной жизни. 

Причиной обратить внимание на онлайн-груминг является тот факт, что в 23% 
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случаев заявки в друзья в социальных сетях дети получают от взрослых людей. 

При этом чаще с этим сталкиваются дети в возрасте 7–10 лет. 

В 2019–2020 гг. «Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках 

которого проанализировала содержимое веб-страниц, посещаемых детьми в Рос-

сии и в мире. Информация была собрана корпорацией благодаря решениям 

Kaspersky Safe Kids, направленным на обеспечение защиты детей от нежелатель-

ного контента в интернете. 

Согласно данным проведенного опроса почти 8% детей в России совершали 

покупки онлайн, почти 11% – интересуются компьютерными играми. При этом 

около 3% несовершеннолетних в России читали новости. Данный показатель явля-

ется самым низким среди стран – первое место занимает Великобритания, в кото-

рой 14% детей посещают новостные порталы [1]. 

СНГ регион является лидером среди детей, заинтересованных взрослым кон-

тентом. При этом Россия занимает лишь второе место среди стран по количеству 

детей, которые посещают сайты для взрослых. На первом месте – Мексика. 

При этом еще в 2018 году дети сообщали, что с порнографическим контен-

том на просторах интернета в 34% случаев сталкиваются случайно. Помимо этого 

каждый четвертый ребенок сталкивался с кражей аккаунтов, 18% опрошенных – с 

вирусами [2]. 

Также было выявлено, что многие дети и подростки размещают много лич-

ных данных. Половина несовершеннолетних пользователей указывают свой на-

стоящий возраст, 1/4  отмечают номер школы, а 13% размещают фотографии, на 

которых можно увидеть обстановку квартиры. Стоит отметить, что 10% детей 

публикуют номер мобильного телефона в открытом доступе [5]. 

Помимо нежелательного контента и добровольно размещенной персональной 

информации, дети очень часто сталкиваются с кибербуллингом. Согласно опросу 

ВЦИОМ к концу 2021 года случаев интернет-травли детей было больше на 43%, 

чем за весь период 2020 года. При этом эпизоды буллинга были выявлены во всех 

социальных сетях, в том числе на youtube и tiktok [3]. Помимо этого 42% россий-

ских интернет-пользователей отметили увеличение количества оскорбительных 

постов и комментариев в интернете. 

При этом в России наблюдается низкая осведомленность населения об опас-

ных группах в социальных сетях. Так, согласно опросу ВЦИОМ, посвя-щенному 

подросткам в социальных сетях, только 16% взрослых и 18% подростков знают о 

группах, распространяющих материалы о самоубийствах, а о группах, пропаган-

дирующих насилие, знают только 10% взрослых и 11% несовершеннолетних [4]. 
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В ходе исследования было выявлено, что многие подростки как специально, 

так и случайно сталкиваются с нежелательным контентом на просторах интерне-

та. При этом это происходит даже несмотря на использование «Родительского 

контроля» и Kaspersky Safe Kids. Помимо этого была выявлена низкая осведом-

ленность несовершеннолетних о правилах размещения персональной информации 

в сети. 

Таким образом, существует необходимость регулирования информации, раз-

мещаемой в свободном доступе в интернете, просвещения детей и подростков в 

сфере информационной безопасности, а также формирования у детей навыков ра-

боты с информацией. 
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Исходными положениями нашей работы стала идея целенаправленных и на-

учно обоснованных действий административной службы Центра помощи детям, 

обеспечивающих слаженное взаимодействие воспитательного коллектива на ос-

нове принципа интенциональной консолидации. При этом под воспитательном 

коллективом Центра помощи детям мы понимаем весь коллектив взрослых (не 

только педагогов), обеспечивающих функцио-нирование деятельности, и так или 

иначе интегрированных в воспитательную среду учреждения, а также воспитан-

ников, помещаемых в создаваемую воспитательную среду. Идеи объединить всех 

участников воспитательного процесса в единый коллектив не новы. Живое уча-

стие детско-взрослого коллектива в решении всех вопросов учреждения – прин-

ципиальное положение педагогической системы А.С. Макаренко. В его трудах 

представлен специфический воспитывающий коллектив (единый коллектив вос-

питательного учреждения), куда входят коллектив воспитанников, коллектив пе-

дагогов и остальных сотрудников воспитательного учреждения, который реализу-

ет основные аспекты жизнедеятельности: труд, участие в жизнедеятельности со-

циума, реализация духовно-нравственных связей и т.д. [4]. Термин «становление» 

мы рассматриваем как «естественную временную последовательность ступеней, 

периодов, стадий» [3, 41] и акцентируем внимание на то, что становление – дли-

тельный и постепенный процесс. 

Идейным основанием для принципа интенциональной консолидации выступа-

ет феноменолого-экзистенциальная методология (Э. Гуссерль, В. Дильтей, 

А. Маслоу, Х. Молотч, К. Роджерс, М. Лестер, А.М. Улановский и др.), которая, 

по нашему мнению, способна оказать основополагающее влияние на содержание 

и технологии воспитательных практик. 

Cогласно феноменологическому подходу (Э. Гуссерль, В. Дильтей, А. Мас-

лоу, Х. Молотч, К. Роджерс и др.), который является одним из основных в нашем 

исследовании, каждый человек обладает уникальной способностью по-своему 

воспринимать и интерпретировать мир. По мнению Е.B. Бoндарeвской, 

С.В. Кульневича, «феноменология – учение о явлениях, в том числе педагогиче-

ских, как о феноменах, которые даны нам не только в чувственном, но и в смы-

словом значении» [2, 267]. Наибольшее распространение в психолого-

педагогической практике получили такие феноменологические идеи, как учение 

об интенциональности. Согласно А.Я. Данилюк, Е.А. Сергодеевой, «педагогиче-

ская интенциональность определяется как активная направленность сознания 

ученика на учебный текст, обусловленная изначальным единством со-знания и 

знания (текста)» [6, 29]. Во многом содержание термина «интенциональность» в 

педагогике связано с такими педагогическими категориями, как познавательная 
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активность и мотивация обучения. Здесь в субъект-субъектных педагогических 

отношениях учитывается характеристика сознания, содержание которого доступ-

но для Другого. Так как восприятие мира другого косвенно и интерпретируется с 

учетом собственного опыта, то от уровня духовных ценностей субъекта зависит 

понимание другого субъекта, другой культуры и т. д. [6, 30]. 

В соответствии с теорией Д.Р. Серля [7] и его идеей коллективной интенцио-

нальности, условием любой совместной деятельности является коллективная ин-

тенциональность. Определяющим элементом в коллективной интенциональности 

выступает чувство совместности деятельности (желаний, верований и т.д.), следо-

вательно, индивидуальная интенциональность происходит из коллективной ин-

тенциональности, которую разделяют члены социальной группы. При этом мы 

понимаем, что «коллективная интенциональность не отменяет специализации 

действий, т.к. отдельно взятый член группы выполняет не всю коллективную дея-

тельность, а лишь ее фрагмент, часть общей деятельности (т.е. выступает в роли, 

например, музыканта в оркестре или игрока в команде» [9, 29]. 

Интересно, с нашей точки зрения, и рассмотрение интенциональности в кон-

тексте семиосоциопсихологической научной парадигмы, представители которой 

ученые Т.М. Дридзе, Т.З. Адамьянц считают, что «интенциональность или моти-

вационно-целевая доминанта есть то самое главное, что хотел выразить, сказать, 

передать коммуникатор; тот результат, к которому стремился, вступая в комму-

никацию» [8, 40]. Исходя из вышеизложенных положений, мы делаем вывод, что 

интенциональный принцип может вывести на новый, глубинный уровень понима-

ния процессов коммуникации не только науку, но и, при овладении коммуника-

тивными навыками, практически любого человека, в т. ч. педагога (коллектив) [8, 

41] центра помощи детям. 

В образовательном процессе интенциональный принцип предполагает приве-

дение учебного материала в соответствие с тем знанием, которое уже находится в 

сознании ученика, с учетом его опыта, уровня духовных ценностей субъекта. 

Мы рассматриваем принцип интенциональности не только как свойство педа-

гогического диалога и взаимодействие членов коллектива, но и как часть ценно-

стно-мотивационных ориентаций как личностных, так и образовательной среды, 

на фоне которых разворачиваются педагогические коммуникации. 

В последние годы с учетом особого интереса к сущности феномена интенцио-

нальности по новому раскрыты многие понятия и категории, например, в иссле-

дованиях Е.П. Александрова, который предлагает следующее определение: «Со-

циокультурная образовательная среда – это ограниченное более или менее четки-

ми координатными границами средоточие иерархически взаимодействующих, це-
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ленаправленно созданных и возникших в ходе исторического развития социума 

специализированных воспитательных, адаптированных и изначально нейтраль-

ных по отношению к воспитательным целям физических, социокультурных и ду-

ховных пространств, определяющее интенциональные особенности и условия 

учебно-воспитательного взаимо-действия субъектов педагогического процесса» 

[1, 167]. 

Под интенциональной консолидацией мы понимаем сплочение коллектива в 

процессе совместной деятельности, опосредуемой общими интересами, разделяе-

мыми всеми членами группы на основе интенциональных состояний, таких как 

убеждения, желания, намерения. Интенциональная консолидация позволяет чле-

нам коллектива эффективно выбирать коммуникативные стратегии поведения, 

выстраивать прогнозирование поведения партнера в коммуникативном диалоге, 

повышает адаптивность и сотрудничество в решении профессиональных проблем. 

В основе интенциональной консолидации воспитательного коллектива мы ви-

дим взаимную отзывчивость его членов по отношению друг к другу, когда каж-

дый стремится быть чутким к намерениям и действиям других. Чем меньше член 

коллектива разделяет коллективных намерений и убеждений, тем труднее его ви-

деть членом коллектива, тем ниже уровень интенциональной консолидации в 

коллективе. Мы понимаем, что становление воспитательного коллектива Центра 

помощи детям  на основе принципа интенциональной консолидации – длитель-

ный и постепенный процесс, подразумевающий формирование пространства для 

дискуссий, позволяющего вести ценностный диалог, стимулирование возникно-

вения ценностных ситуаций, требующих осуществления выбора, принятия во 

внимание особенностей психологического климата, формирования более высоко-

го уровня личной профессиональной компетентности. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что 

принцип интенциональной консолидации воспитательного коллектива как систе-

мообразующий принцип становления воспитательного коллектива Центра помо-

щи детям, определяющий направленность коллектива и его смысловое единство 

является основополагающим для выявления других принципов: деятельности, со-

трудничества, самоопределения, системности, рефлексивности, ценностного 

управления. 

В качестве критериев для выявления основных признаков становления воспи-

тательного коллектива Центра помощи детям на основе принципа интенциональ-

ной консолидации мы определили: единство образовательных целей, сплочение 

на основе единства ценностно-смысловых ориентаций, проявление высокой сте-

пени интеграции, наличие коллективной рефлексии и аналитического опыта, 
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профессионально-творческая активность, сформированность интенционально-

диалогической среды в воспитательном коллективе, наличие благоприятного со-

циально-психологического климата. 

В становлении воспитательного коллектива мы выделили четыре этапа: адап-

тация (знакомство с поставленной задачей), конфронтация (понимание и принятие 

личных мотивов), сотрудничество (взаимообмен информацией и рефлексия) и 

становление (выработка единых ценностных, целевых, содержательных и техно-

логических моментов, интериоризация) [5]. Методами сопровождения на этапах 

становления воспитательного коллектива являются: 

– методы формирования коллективного педагогического сознания на основе кол-

лективной интенциональности (коллективный поиск проблем и ресурсов Центра 

помощи детям, формирование интереса к совместной деятельности по осуществ-

лению анализа, планирования, контроля образовательного процесса и его резуль-

татов); 

–  методы организации деятельности сотрудников и профессионального роста 

(формирование и развитие компетентности в реализации командных форм взаи-

модействия субъектов воспитательного коллектива; повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов и управленцев; вовлечение воспитателей и других 

сотрудников в тьюторское сопровождение воспитанников; привлечение и под-

держка молодых специалистов; формирование благоприятного микроклимата от-

ношений; создание и сохранение традиции взаимодействия и сотрудничества пе-

дагогического и вспомогательного персонала); 

– методы контроля эффективности педагогического процесса (мониторинг, годо-

вой комплексный анализ результатов, коллективный рефлексивный самоанализ 

состояния воспитательной деятельности Центра помощи детям); 

– методы стимулирования и мотивации (поощрение, награждение, стимулирова-

ние повышения активной позиции каждого члена коллектива для усиления роли 

«горизонтального» управления, вовлечение педагогов, специалистов, обслужи-

вающего персонала и воспитанников в реализацию единого проекта учреждения. 

К средствам становления воспитательного коллектива на основе интенцио-

нальной консолидации мы относим медиатексты, авторские модели педагогиче-

ской деятельности, разработку и реализацию коллективных проектов, общеразви-

вающих программ, материально-техническую базу учреждения. 

Основные формы и виды работы с коллективом: деловые игры, тренинги, на-

правленные на коллективное изучение и овладение инновационными технология-

ми с целью активного применения в практической деятельности; подготовка и по-

ведение разнонаправленных воспитательных мероприятий для детей; организация 
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и включение взрослых и детей в разнопрофильные групповые проекты; заседания 

педагогических советов, методических объединений, обучающие семинары, произ-

водственные и организационные совещания, психолого-медико-педагогические 

консилиумы, диалоги и дискуссии, индивидуальные поручения, беседы, презента-

ции педагогического опыта. 

Подводя итог краткому обзору сущности принципа интенциональной консо-

лидации воспитательного коллектива Центра помощи детям, подчеркнем, что 

представленный принцип отвечает основным целям и задачам воспитательной 

практики данного типа специализированного учреждения. 
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Аннотация. За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих 
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INTERACTION OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AND 

A FAMILY IN THE MORAL EDUCATION OF A CHILD 

 

Annotation. Over the millennial history of mankind, two branches of education of 

the younger generation have developed: family and social. Each of these branches is a 

social institution of education, has its own specific capabilities in the formation of the 

child's personality: his education, citizenship, hard work and, including, the moral 

education of the child. 

Keywords: morality, child, parents, patriotic education, children's preschool 

organization. 

 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие со-

циально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 

заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее вре-

мя смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в 

бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы нрав-

ственного воспитания дошкольников связана с несколькими положениями. В со-

временном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множест-

вом разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственно-

сти. Вооружение нравственными знаниями важно потому, что они не только ин-

формируют дошкольника о нормах поведения, утверждаемых в современном об-

ществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последст-

виях данного поступка для окружающих людей. Кроме того, наше общество нуж-

дается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей, обла-

дающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности, стоит под-

черкнуть, что детский или дошкольный возраст – это особый, самый благоприят-

ный период для закладки и развития многогранных свойств и качеств личности. 

Особый интерес представляет рассмотрение процесса нравственного станов-

ления личности не в ракурсе возрастных градаций, а с точки зрения формирова-

ния во внутреннем мире индивида качественно различных структур, отвечающих 

эволюционно различным состояниям его моральной зрелости. Потому что разные 

дети усваивают знания, в том числе и моральные навыки, в разное время и в раз-

ном объеме [2, 290]. 

Кроме усвоения принятых в обществе моральных качеств, необходимо нау-

чить ребенка их применять. Нравственные законы должны стать чертой характе-
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ра, их применение должно быть для личности само собой разумеющимся и есте-

ственным. 

С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе 

людей нормами, правилами, принципами, идеалами поведения и взаимоотноше-

ний, присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, способы и формы 

взаимодействия, выражения отношения к людям, к природе, к себе. 

Исходя из всего вышесказанного, с уверенностью можно отметить, что нрав-

ственное воспитание, является целенаправленным процессом приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом нрав-

ственного воспитания являются появление и утверждение в личности определен-

ного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, 

чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 

у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих [4, 

377]. 

Как показывает опыт, методически проработанными и результативными яв-

ляются такие этапы нравственного воспитания, как передача этических знаний и 

формирование моральных убеждений. Объекты воспитания в подавляющем боль-

шинстве обретают и знания, и убеждения. Важно выяснить, какая часть из них ру-

ководствуется в жизненных ситуациях воспринятыми этическими конструкциями 

сознательно и органично, а какая – в силу конформизма. 

Из всего этого, вытекает формирование нравственной культуры у детей, ко-

торое не возможно без нравственного воспитания. По мнению О.С. Богдановой и 

Л.И. Катаевой, нравственное воспитание представляет собой формирование «ме-

ханизма перевода нравственных поступков в нравственные привычки, в результа-

те чего ребенок усваивает нравственные ценности и нормы поведения и у него 

вырабатывается потребность производить усвоенные действия и пользоваться ус-

военными способами поведения» [1, 23]. 

В воспитании ребенка многое строится на формировании положительных 

привычек, навыков поведения, рациональных способов деятельности. Все это 

возможно, если две стороны, близкие дошкольнику, родители и воспитатели, бу-

дут договариваться о требованиях к нему, о методах воздействия, способах обу-

чения и воспитания. Необходимо также учитывать, что в решении каких-то задач 

может быть сильнее одна сторона (семья), а в решении других основную тяжесть 

на себя примет другая сторона (детский сад) [3, 150]. Стоит отметить, что в осно-

ве взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи лежит со-

трудничество. 
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Психологически родители готовы поддерживать все требования, дела и на-

чинания детей. Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки 

и высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью относятся к 

воспитанию ребенка. Семья с ее своеобразным психологическим климатом ока-

зывает решающее влияние на эмоциональное самочувствие ребенка, формирова-

ние нравственных черт характера и процесс социализации в целом, так как явля-

ется для него первым социальным институтом. 

Развитие личности ребенка, здоровый образ жизни, развитие его познава-

тельной активности в разных видах деятельности, воспитание гуманного отноше-

ния к миру, поведения, подобная работа с родителями в детских организациях 

подразумевает, что и родители, и воспитатели должны использовать единые сред-

ства воспитания детей, придерживать одного подхода к вопросам воспитания. 

Только в этом случае можно достичь желаемого результата. С этой целью воспи-

татели группы организуют родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы и т.д., по вопросам применения тех или иных средств вос-

питания и семье. 

Основным средством решения поставленных задач авторы считают «усвое-

ние детьми идеи единства всего живого». Воспитатель посредством бесед и обсу-

ждений проблемных ситуаций знакомит детей с эмоциональными переживания-

ми, состояниями, проблемами и поступками людей, доступными для понимания 

в данном возрасте. Благодаря этому, по мнению авторов, дети сами начинают 

понимать, какие действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям, 

у детей формируется понятие о гуманном и негуманном поведении. 

Воспитание личности дошкольника посредством нравственных критериев и 

оценок является наиболее значимой в современной педагогике и в социуме. 

Нравственность ребенка – это необходимое условие его принципиальных по-

зиций, последовательности его поведения, уважения достоинства личности, ду-

ховности. Само нравственное воспитание осуществляется путем формирования у 

ребенка нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и эмоций, 

моральных знаний о добре и зле. Задачи воспитателей – объяснить родителям, что 

их педагогическая грамотность зависит, прежде всего, от них самих, от их жела-

ния разобраться в сложном и трудном процессе становления и развития личности; 

указать пути и условия формирования нравственности ребенка. 

Определяя предпосылки взаимодействия семьи и дошкольной органи-зации, 

раскрывая особенности понятий, составляющих данную тематику, выявляя меха-

низм становления нравственной культуры дошкольника, можно достигнуть поло-

жительного результата. 
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Основополагающими базовыми категориями нравственного воспитания яв-

ляются: нравственное чувство, нравственное сознание, нравственное мышле-ние, 

нравственная воля, нравственный принцип и т. д. Под воздействием целенаправ-

ленного педагогического воздействия, как со стороны детского сада, так и со сто-

роны родителей, у ребенка постепенно развивается нравственное мышление. Вме-

сте с ним и с его помощью, на базе нравственных чувств, сознания и воли обра-

зуются нравственные качества и свойства личности: патриотизм, доброта, поря-

дочность, честность, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, кол-

лективизм и т. п. Эти свойства и качества личности представляют собой психиче-

ские новообразования, которые возникают в результате активного взаимодейст-

вия ребенка с миром в системе общественных отношений. Они устойчиво прояв-

ляются ребенком в этих отношениях, сознаются, закрепляются в чертах характе-

ра, свойствах личности, в привычках и привычных формах поведения. 

Нравственные потребности начинаются с отзывчивости, которую нужно вос-

питывать в ребенке еще до того, как у него сложатся представления о добре, зле, 

долге и других понятиях. Нравственную установку у ребенка нужно воспитывать 

постоянно словом и делом, примером и разъяснением, используя волшебную силу 

искусства и живой мир природы. Действенность добра успешно формируется у 

детей всем примером жизни взрослого семейного окружения и поэтому важно, 

чтобы у последнего не расходилось слово с делом. Ничто не приносит столько 

вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жизни взрослых с их словес-

ными наставлениями. Это ведет к разочарованию у детей, недоверию, насмешкам, 

цинизму. Только при уверенности ребенка в родительской любви возможно пра-

вильное формирование психического мира человека, возможно воспитание нрав-

ственного поведения. 

С целью осуществления полноценного взаимодействия с родителями в нрав-

ственном воспитании детей воспитатель должен осуществлять дифференцирован-

ный подход к каждой семье, при котором необходимо соблюдение как общепеда-

гогических, так и специфических условий.  

Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера субъ-

ективного «нравственного пространства», в котором они живут и вступают во 

взаимодействия. В них как раз и входят отношения не только с товарищами, 

друзьями, самими собой, но и с родителями и воспитателями. Взаимодействие 

семьи и дошкольных образовательных учреждений в процессе нравственного 

воспитания дошкольников есть организованная деятельность детей, направлен-

ная на преодоление и разрешение жизненных противоречий, проблем, вопросов, 

конфликтов и столкновений. 
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Таким образом, можно увидеть, что взаимодействие дошкольной организа-

ции и семьи в нравственном воспитании дошкольников подтверждает гипотезу: 

чем выше воспитательный потенциал и благополучие семьи, чем выше удовле-

творенность родителей работой детского сада, тем выше нравственное развитие 

ребенка. Тесное и плодотворное сотрудничество родителей и педагогов способст-

вует нравственному развитию детей. 
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Каждую минуту в нашем обществе рождается маленький человечек, который 

в начале своего пути не знает ни правил, ни законов и уж тем более принципов, по 

которым существует общество. И для успешности в обществе и социальной среде 

и нужна социализация. Прежде чем рассуждать на тему социализации, нужно вы-

яснить, что это за процесс, и как он происходит. Первичная социализация ребенка 

происходит в семье, где дети впервые узнают свою индивидуальность, овладева-

ют языком и развивают когнитивные навыки. В семье дети приобщаются к опре-

деленным способам мышления о морали, культурных ценностях и социальных 

ролях. Конечно, социализация в значительной степени зависит от социального 

класса, этнической, религиозной и культурной принадлежности и отношений в 

семье. Вторичная социализация относится к социальному обучению, которое дети 

проходят, когда они поступают в другие социальные институты, такие как дет-

ский сад, школа. Характеристики школы, учителей и группы сверстников влияют 

на социализацию детей в школьных условиях.  Однако, семья по-прежнему оста-

ется важной частью социализации детей, даже когда они поступают в школу. Од-

нако, в жизни детей теперь будут другие значимые люди, у которых они будут 

учиться навыкам социального взаимодействия. Социализации, по определению 

Р.С. Немова, – «способы, посредством которых человеческий индивид приобща-

ется к культуре и приобретает опыт, накопленный другими людьми под влиянием 

обучения и воспитания…» [7]. 

Основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями, социа-

лизация обучающихся, т. е. подготовка «вхождения индивида в социаль-ную сре-

ду», «усвоения им социальных влияний», «приобщение его к системе социальных 

связей» [1, 63]. Если говорить о процессе социализации школьника, то это слож-

ный процесс, который зависит от большого количества условий, оказывающих 

влияние на развитие и на процесс социализации личности. Идея развития и со-

циализации личности является одной из рассматриваемой и изучаемой в совре-
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менной педагогике и психологии. Ученые отмечают, что только в процессе разви-

тия личность становится субъектом социальной деятельности. Процесс развития 

личности не может проходить вне социума и без усвоения ею системы социаль-

ных ценностей. 

В научных трудах Д.Н. Дубровина, Д.И. Фельдштейна и других ученых, со-

циализация рассматривается как двухсторонний процесс: 

1. Социализация – это процесс освоения и реализации растущим человеком 

социальных норм, отношений, различных проявлений духовности и пр., социали-

зация противостоит индивидуализации, хотя одновременно и взаимосвязана с ней. 

2. Социализация – это реальное содержание взросления ребенка, реализуемое 

в двуедином процессе социализации-индивидуализации, где происходит форми-

рование социального как главного результата социального созревания, в котором 

и осуществляется становление значимого в своей индивидуальности субъекта ак-

тивного творческого действия [8]. 

Если говорить об этапах социализации обучающегося, то можно выделить 

следующие: 

Освоение обучающимся социальных ценностей и норм, вследствие чего он 

учиться соответствовать обществу. 

Стремление ученика к персонализации, самореализации и определенном воз-

действии на других членов общества. 

Слияние ребенка с определенной социальной группой, где он раскрывает 

собственные свойства и возможности. 

Только последовательное течение всего процесса может привести к благопо-

лучному завершению процесса социализации. Однако, социализация является не 

пассивным процессом, а активным, и здесь важную роль играют установки, опре-

деляющие избирательность личности как объекта социализации. 

В нашей стране проблема социализации стала рассматриваться как относи-

тельно самостоятельная, с использованием этого термина, начиная с конца 60-х 

годов ХХ века. До этого разные аспекты социализации освещались в русле психо-

логии развития, в работах таких педагогов, как Н.К. Крупская, А.С. Ма-каренко, 

В.А. Сухомлинский и другие. 

Выделяют следующие аспекты социализации: деятельностные, т. е. приобре-

тение и воспроизведение социального опыта своей в деятельности; системы взаи-

модействия, т. е. определенная роль обучающегося в процессе социального взаи-

модействия; экономические, т. е. опора на потребности личности, с учетом сло-

жившейся экономической ситуации. Выделенные аспекты хорошо вливаются в 

новый образовательный процесс школы согласно ФГОС и не противоречат струк-
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турно-динамическому подходу. Он рассматривает социализацию школьников с 

двух сторон: усвоение опыта – процесс обучения и его воспроизведения – процесс 

приобретения компетенций. 

Говоря о проблеме социализации современных школьников, следует отме-

тить ее бесспорную остроту и актуальность в современном обществе. Предугадать 

результаты социализации в школе сегодня практически невозможно. В какую со-

циальную группу попадет учащийся, какие ценностные ориентиры выберет для 

себя, с какими моральными установками и принципами он воспитывается в семье, 

какой стиль взаимоотношений между поколениями преобладает там – все это не-

посредственно влияет на процесс и результат социализации. 

Анализируя социально-педагогические исследования, можно выделить три 

компонента социализации, характеризующих общность и целостность этого про-

цесса для обучающихся: 

1. Познавательный компонент. Восприятие обучающимся социальной ин-

формации на уровне ощущений, знаний, умений. Значение восприятия информа-

ции состоит в том, что она позволяет раскрыть связи и отношения в окружающем 

мире. Познавательный процесс, так же направлен на формирование у школьников 

целостной картины мира, и способствует приобретению необходимых умений и 

знаний. 

2. Ценностно-ориентационный компонент. Сопоставление получаемой ин-

формации с собственным социальным опытом и выработка на этой основе собст-

венного отношения. Значение данного компонента социализации состоит в том, 

что школьник усваивает нормы, социальные роли, ориентируется в содержании 

деятельности, понимая и оценивая ее социальную значимость [5]. Компонент спо-

собствует взаимодействию с окружающим миром, проживанию ценностных от-

ношений. На его основе складывается и эмоциональное отношение школьника к 

окружающему миру.  

3. Деятельностный компонент. Прослеживается активность личности обу-

чающегося согласно установленной системе ценностей, осмысление установлен-

ной системы социальной деятельности. Компонент предполагает включение обу-

чающегося в деятельность приобщение личности к социальному опыту. 

Педагогический процесс в учебном заведении, является основным средством 

социализации школьников через приобщение их к социально значимым ценно-

стям, так как он может дать ориентиры – цели, сообщить вектор движения лично-

сти, вооружить школьника механизмами ориентации, обеспечивающими его 

дальнейшее развитие. Поскольку школа является частью социальной системы, 

она, как правило, отражает культуру общества со всеми ее ценностями и предрас-
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судками. Так, П. Бурдье отмечал, что «для ребенка серьезной помехой в школе 

является принадлежность родителей к непрестижному классу, непрестижной 

профессии, бедность и т. д. В школе ребенок начинает понимать, что такое соци-

альная несправедливость» [3]. Хотелось бы отметить, что социализация в процес-

се воспитания в семье и школе, имеет неоднозначный характер: с одной стороны 

социализация – это регулируемый и целенаправленный процесс, а с другой – не-

управляемый, стихийный. Было бы ошибкой считать, что в социальном институ-

те, таком как школа, социализация всегда имеет целенаправленный характер. 

Возможность осуществления социализации как целенаправленного, и как нерегу-

лируемого процесса можно рассмотреть на приведенном ниже примере. На уроке 

в школе обучающийся приобретает знания, многие из которых имеют непосред-

ственное социальное значение. Однако ученик усваивает не только материал уро-

ка и не только те социальные правила, которые транслируются учителем в про-

цессе обучения на уроках и воспитания во внеурочной деятельности. Обучаю-

щийся приобретает социальный опыт за счет того, что учитель может посчитать 

соответствующим или случайным. Происходит не только усвоение определенных 

правил и норм, но и присвоение реального или наблюдаемого опыта социального 

взаимодействия учителя и ученика, как между собой, так и внутри социальной 

группы. Этот опыт может быть и позитивным, т. е. совпадать с целями воспита-

ния, так и негативным. 

Таким образом, социализация обучающих в школе имеет своей главной зада-

чей подготовку вхождения индивида в социальную среду, усвоения им социаль-

ных влияний, приобщение его к системе социальных связей. Способствует разно-

образию взаимодействия с окружающим миром, проживанию ценностных отно-

шений находясь в группе сверстников, и направляемые учителями, вносящими 

свой личный вклад в социализацию каждого обучающегося. 
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its successful socialization. Variable forms of increasing the psychological and 

pedagogical competence of substitute parents are presented. 
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На сегодняшний день в Ростовской области 95% детей-сирот, и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях.  

Вместе с тем важно, чтобы устройство детей на воспитание в семью являлось 

не просто их «перемещением» из интернатных учреждений в замещающие семьи, 

а обеспечивало при этом развитие ребенка и удовлетворение его потребностей 

в психологической безопасности, любви, защите, заботе и безусловном приня-

тии со стороны приемных родителей. 

Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, испытывают различные про-

блемы (сложности в межличностном отношении с родителями, трудности общения 

со сверстниками, эмоциональная неустойчивость и др.), которые приводят к кон-

фликтам, ссорам, уходу из дома, деструктивным явлениям и т.д. [2]. 

Приемный родитель должен понимать, что чаще всего трудности детей обу-

словлены недостатком внимания, любви и заботы. И хотя он не несет ответствен-

ности за проблемы, с которыми ребенок появился в семье, именно замещающие 

родители должны создать условия для его исцеления, гармонич-ного развития и 

успешной социализации. 

Очевидно, что профессиональное сопровождение замещающей семьи являет-

ся необходимым условием ее успешного функционирования.  

Потребность замещающих родителей в приобретении специальных знаний и 

усвоении способов взаимодействия с приемными детьми делают актуальной про-

блему повышения их психолого-педагогической компетентности. 

Под компетентностью замещающих родителей понимается совокупность 

общекультурных (информационных, коммуникативных, самообразования) и спе-

циальных (правовых, экономических, психологических, социальных, витальных, 

педагогических) компетенций, необходимых для эффективного осуществления 

им, наравне с кровными родителями, функций обучения, воспитания и развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения для их успешной социализации в 

изменяющемся мире [1]. 

Анализ выявленных проблем определил необходимость поиска новых путей 

и способов повышения компетентности замещающих родителей в вопросах вос-

питания и содержания приемного ребенка. 
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Специалистами отделения семейного устройства и сопровождения заме-

щающих семей ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 5 разработаны 

и реализуются вариативные формы организации дополнительного образования 

замещающих родителей. 

Одна из форм – клуб замещающих семей «Моя семья». Групповой формат 

клубной работы позволяет замещающим семьям учиться на успехах других, полу-

чать поддержку друг от друга в процессе общения.  

Условно деятельность клуба можно подразделить на два основных направле-

ния:  

- Психолого-педагогическое направление. Целью данного направления явля-

ется формирование основ ответственного родительства, содействие в решении 

проблем детско-родительских отношений, оказание консультативной помощи за-

мещающей семье, развитие системы взаимоподдержки и взаимодействия между 

замещающей семьей, специалистами.  

В работе клуба особое место отводится занятиям в детско-родительских 

группах. Взаимодействуя с родителями, дети усваивают образцы и нормы пове-

дения, нравственные понятия. В семьях улучшается психологический климат, де-

ти становятся более коммуникабельными, жизнерадостными. Родители получают 

необходимые знания и умения по налаживанию взаимопо-нимания и укрепления 

контакта с детьми. Для специалистов такие встречи – это богатый диагностиче-

ский материал о ситуации в семье. 

- Досуговое направление. Это путь вовлечения замещающей семьи в систему 

совместной деятельности с целью развития навыков организации досуга заме-

щающей семьи, создания благоприятных условий для развития коммуникативных 

и творческих способностей детей и их родителей, а также успешной социальной 

адаптации семей и активизации их внутренних ресурсов для решения возникаю-

щих проблем. 

Такая совместная деятельность детей, родителей и специалистов способству-

ет повышению психолого-педагогической компетентности замещающих родите-

лей, снижению и (или) устранению социально-негативных явлений [3]. 

В рамках психолого-педагогического просвещения замещающих родителей 

создана и функционирует Виртуальная Школа «Компетентный родитель» (на 

платформе Zoom). На занятиях обсуждаются самые актуальные вопросы о воспи-

тании, обучении и развитии приемных детей, психологии сиротства, рассматри-

ваются конкретные случаи (кейсы), проводится разбор проблемных ситуаций, 

происходит освоение роли поддерживающего родителя. 
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Организовано  самообразование замещающих родителей. Создан тематиче-

ский контент в социальной сети «Одноклассники.ру» (группа «Мы вместе!»), с 

помощью которого замещающий родитель может найти полезную информацию 

для самообразования. К вниманию замещающих родителей опубликованы и по-

стоянно пополняются информационно-просветительские материалы (памятки, ре-

комендации специалистов, записи вебинаров, лекций, фильмы) по теме приемного 

родительства, проводятся викторины, конкурсы, направленные на организацию 

совместного семейного досуга и развитие доверительных отношений в замещаю-

щей семье. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что одним из важных факторов 

организации эффективной помощи замещающим семьям может стать повышение 

у замещающих родителей психолого-педагогической компетентности. 
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Современное поколение подростков очень активно и сознательно задумыва-

ется о своем будущем, рефлексирует по поводу того места, которое займут в со-

циальной нише, представляют, какими овладеют знаниями, задумываются над 

тем, как будут представлены в глазах других. Более века тому назад об этом писал 

Ф. Энгельс. Он отмечал, что человек накапливает опыт в разных видах деятельно-

сти, а личность развивается в том случае, если один человек смотрится в другого, 

«как в зеркало». Стремление к накоплению и обмену опытом приводит молодых к 

созданию траектории саморазвития. Многие подростки ищут новые пути для са-

мообразования. Сознательно выбирают эффективные стратегии дополнительного 

образования. Формы дополнительного образования могут быть различными, от 

посещения студий, кружков, школ личностного роста до виртуальных собраний, 

групп, интернет-сообществ. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. дополнительное образование выделено как особый вид образо-

вания. Отмечено, что дополнительное образование обеспечивает непрерывность 

образования. Это одно из приоритетных направлений современной образователь-

ной практики, способствующее формированию всесторонне развитой личности. 

Сегодня непрерывное образование основано на классических педагогических 

принципах – систематичности и последовательности, получивших обоснование в 

отечественной педагогике еще в середине ХIХ века. Современная система допол-

нительного образования отвечает потребностям личности, стимулирует и мотиви-

рует учащихся на творческую самореализацию, способствует удовлетворению по-

требности человека в познании и саморазвитии. Дополнительное образование на-

шло своё отражение в правовых документах РФ. В связи с этим, в законе «Об об-

разовании в РФ» говорится о том, что «… дополнительное образование – вид об-

разования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования …» [1; 5]. 

Отечественная педагогика долгое время была ориентирована на дополни-

тельное образование, как на спонтанную работу кружков, студий, секций. Препо-

даватели, опираясь на собственный опыт и потребности детей, использовали ав-

торские педагогические технологии, создавали условия для развития задатков и 

способностей, умений и навыков. С появлением новой законодательной базы си-

туация изменилась. В педагогический оборот вошло понятие «компетенции». Не 

останавливаясь на их подробной характеристике, уточним, что данное понятие 

внедряется, как в систему основного общего, так и в систему дополнительного 

образования. В настоящее время наметилось стремление к формализации допол-

нительного образования. Основываясь на компетентностном подходе, дополни-

тельное образование, приобретает другую форму и иные технологии. Сегодня за-

нятия в рамках дополнительного образования ведут педагоги со специальной под-

готовкой. Существует множество специализированных учреждений дополнитель-

ного образования. Однако дополнительное образование не ушло из школьной 

практики. Многие педагоги ориентируют обучающихся на продолжение получе-

ния компетенций через участие в дополнительных кружках, студиях, секциях. 

Исследования проблем дополнительного образования позволяют конкрети-

зировать педагогические цели и задачи, которые оно решает. В работах 

Н.Л. Буйловой [2], М.В. Токбаевой [4] и др. цели дополнительного образования 

направлены на: 



215 

 

- обеспечение права ребенка на получение дополнительного образования; 

- изучение и удовлетворение  интересов и потребностей обучающихся в дополни-

тельном образовании детей; 

- создание условий для дополнительного образования учащихся. 

Задачи дополнительного образования сформулированы следующим образом: 

- обеспечить организацию свободного времени учащихся; социализацию и адап-

тацию к жизни в обществе; 

- способствовать формированию общей культуры учащихся; удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

- создать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья; осуществлять профессиональную ориентацию школьни-

ков; поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 

Система дополнительного образования в современных условиях находится в 

стадии непрерывного развития. При этом дополнительное образование, так же как 

и общее образование, реализуется в рамках федеральных государственных обра-

зовательных стандартов – ФГОСов, которые реализуют главный принцип – прин-

цип вариативности образования. 

В настоящее время система дополнительного образования расширяет свои 

возможности за счёт использования дистанционных технологий. 

О.И. Ваганова определяет дистанционные формы обучения как комплекс об-

разовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной инфор-

мационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии через спутники, телевидение, радио, компьютерную 

связь, интернет [3]. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие субъектов образования на 

расстоянии. Система дистанционного обучения позволяет приобрести необхо-

димые навыки и новые знания с помощью персональной компьютерной техники 

на далеком расстоянии друг от друга. Это, несомненно, важнейшее преимущество 

дистанционного обучения перед традиционными формами обучения. 

На основании сравнительно-сопоставительного анализа литературных источ-

ников, отражающих различные подходы к дополнительному образованию, было 

сформулировано рабочее определение дополнительного дистанционного образо-

вания, которое является базовым для исследования. Дополнительное дистанцион-

ное образование – это система получения новых знаний субъектом образования, 
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через организацию самостоятельной учебной деятельности, направленной на ос-

воение формализованного объема учебного материала, осуществляемой по алго-

ритму, заданному с применением дистанционных технологий и современных ин-

формационных средств. 

Классифицировать информационно-коммуникационные технологии, приме-

няемые в дистанционном образовании, можно по цели их применения: 

- технологии представления образовательной информации; 

- технологии передачи образовательной информации; 

- технологии хранения и обработки образовательной информации. 

При этом особое значение при реализации программ дополнительного обра-

зования, имеет использование в совокупности всех перечисленных информацион-

ных технологий. Только совместное их использование будет обеспечивать полно-

ценный образовательный процесс. Рассматривая дистанционную форму дополни-

тельного образования, ряд педагогов-исследователей поднимают проблему пре-

подавательских компетенций. 

Если раньше дистанционное обучение не рассматривалось как автономная 

форма, то сегодня дополнительное дистанционное образование строится в пол-

ном соответствии с намеченными целями и задачами. При этом нельзя сокра-

щать или изменять предложенные компетенции, прописанные в образователь-

ных программах. 

Педагогические основы дополнительного дистанционного образования будут 

реализовываться особенными методами, основанными на возможностях Интер-

нет-технологий. Сегодня существует множество разнообразных форм и моделей 

дистанционного обучения, используемых в студиях, авторских кружках и школах. 

Полный переход на дистанционное образование по рекомендации Министер-

ства науки и высшего образования РФ во время карантинных мер в стране, не вы-

звало глобальных проблем, а наоборот расширило сферы дистанта. Стали прово-

диться виртуальные круглые столы, дискуссии, конференции, экскурсии и т. д. 

Важное место занимает техническое обеспечение работы электронной обра-

зовательной среды, обеспечивающей проведение дополнительных занятий в рам-

ках виртуального взаимодействия субъектов образования. 

Итогом данных рассуждений является ряд выводов о том, что: 

- в современной образовательной практике система дополнительного образования 

организована на прочной законодательной и методологической базе; 

- система дополнительного образования имеет конкретные цели и задачи, она 

удовлетворяет потребность человека в саморазвитии и самосовершенство-вании; 
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- современное дополнительное образование основано на идеях компетент-

ностного подхода; 

- важную роль при организации дополнительного образования выполняют совре-

менные информационные технологии. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что дополнительное обра-

зование является важным условием непрерывного образования. Дополни-тельное 

образование является практическим решением многих педагогических задач, не 

имеющих возможности решения в рамках основного образования. 
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ний день и рассматриваются на государственном уровне, требуют поиска опти-

мальных решений в постоянно меняющихся общественных процессах, при этом 

решения должны быть ориентированы, в первую очередь, индивидуально на каж-

дого человека. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная среда, инклюзивное прост-

ранство, инклюзивная площадка, инклюзивное воспитание. 
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Annotation. The article discusses the issues of organizing an inclusive space, in-

cluding inclusive education for arriving citizens and receiving specialists, which are ex-

tremely important today and are considered at the state level, require the search for op-

timal solutions in constantly changing social processes, while decisions should be fo-

cused, first of all, individually on each person. 
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Российская Федерация, являясь современным развивающимся государст-вом, 

в своей социальной политике ориентируется на удовлетворение потребностей ка-

ждого члена общества независимо от гражданства, вероисповедания, социального 

статуса. Российское государство, несмотря на трудности, создает общество рав-

ных возможностей для любого человека, попавшего на территорию нашей стра-

ны, включая и вовлекая прибывших и детей и взрослых в особую инклюзивную 

жизненную среду. Большой поток вынужденных переселенцев со стороны Луган-

ской и Донецкой Народных Республик прибыл и продолжает прибывать на терри-

торию Ростовской области. 

В феврале 2022 года территория муниципального образования «Неклинов-

ский район» в течение двух часов стала инклюзивной площадкой, создавшей в 

экстренном порядке комфортные условия для детей и  взрослых, которые в тече-

ние прошлых восьми лет испытывали на себе все тяготы войны и давления со 
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стороны Украинского государства. В течение нескольких часов на территории 

сельского приграничного района были развернуты на базе детских оздоровитель-

ных организаций шесть пунктов временного размещения, принявших 2500 чело-

век, половина из которых дети. В эвакуированных автобусах прибыли и дети из 

социальных учреждений (социальный приют, детский дом, дом-интернат для де-

тей с проблемами здоровья). 

Первоочередными задачами были размещение в теплых помещениях, орга-

низация питания, медицинский осмотр, оказание психологической помощи, ре-

шение вопросов опеки. Безотлагательно был решен вопрос с учебным процессом, 

дополнительным образованием, культурным досугом. Третьим этапом деятельно-

сти стала работа социальных учреждений – оформление единовременной выпла-

ты, открытие счетов в банке, оформление гражданства, анкетирование для даль-

нейшего трудоустройства взрослых, формирование заявок на гуманитарную по-

мощь и привлечение бизнеса в виде спонсоров. Объединение и взаимодействие 

всех структур оказало положительное влияние на включение и детей и взрослых в 

процесс вхождения в более комфортную среду проживания. 

Концепция инклюзии в отечественной педагогике основывается на исследо-

ваниях С.Я. Рубинштейна, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина и других учёных, тео-

рия и практика изложены в работах А.М. Матюшкина. В своих работах исследо-

ватели в первую очередь акцентируют внимание на обучении первичным навыкам 

и умениям: правильно держать ручку, прочитать, понять и рассказать о прочитан-

ном тексте, грамотно и аккуратно писать, научиться быстро считать, внимательно 

и усидчиво слушать, не перебивать, и т. д, считая это наиважнейшей задачей, 

стоящей перед учителем. Эти навыки являются  фундаментом, с которого начнет-

ся строительство развитой личности, в том числе и с особенностями развития. В 

последние годы в отечественной теории и практике много публикаций посвящено 

инклюзивному образованию, что позволило нарастить содержание самого поня-

тия инклюзия. Особое место в отношении этой проблемы занимает В.Н. Сорока-

Росинский. Гуманизм педагогики В.Н. Сорока-Росинского заключался в том, что 

он воспринимал детей с ограниченными возможностями здоровья как творческих 

личностей. Своей верой в благополучное будущее этих детей, он убеждал их, что 

они станут лучшими людьми и именно это позволяло решить трудную педагоги-

ческую задачу. Смысл педагогической технологии В.Н. Сороко-Росинского по-

зволял переключить деятельность воспитанников с губительной на «деятельность 

общественно значимую, сознательную, творческую. Ориентирующую на высшие 

духовные ценности». В большинстве своем эти труды посвящены инклюзивному 

подходу к детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако практика по-
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казывает, что не меньшую потребность в инклюзивной среде испытывают взрос-

лые и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К такой категории мы 

относим и вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. На сегодняшний день во-

просы организации инклюзивной среды, в том числе инклюзивного воспитания 

для прибывших граждан и принимающих их специалистов, являются чрезвычайно 

важными и рассматриваются на государственном уровне, требуют поиска опти-

мальных решений в постоянно меняющихся социальных условиях. При этом ре-

шения должны быть ориентированы, в первую очередь, индивидуально на каждо-

го человека и, в первую очередь, на детей. 

Организация воспитательного процесса в сельской местности в сложив-

шихся обстоятельствах  имеет ряд своих особенностей. Основная из них - это рез-

кое увеличение населения разного возраста, которому необходима разносторон-

няя помощь. В связи с отсутствием легкой и быстрой доступности к необходимым 

ресурсам, образовательные, социальные и культурные организации сельского 

района несут на себе дополнительную нагрузку консультационных центров, цен-

тров помощи, как детям, так и взрослым. С двойной нагрузкой столкнулись до-

полнительные образовательные организации, центры социализации и реабилита-

ции несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и их пред-

ставителей, которые часто не являются родственниками. Выросла нагрузка и на 

местные органы опеки. Эти факты повышают социокультурное значение сельских 

организаций, но одновременно увеличивают ответственность как самих организа-

ций и специалистов, работающих в них, так и муниципальных служб, управляю-

щих системой в целом. 

На начало 2022 г. система образования Неклиновского района представлена 

тридцатью четырьмя дошкольными образовательными организациями (три из них 

выполняют функцию консультационных центров по вопросам развития и воспи-

тания для детей до 7 лет, не посещающих образовательные организации, и их ро-

дителей), в каждой их которых зачислены дети из сопредельных государств; три-

дцатью двумя общеобразовательными организациями, тремя организациями до-

полнительного образования детей (с целью увеличения охвата детей их филиалы 

открыты на базе общеобразовательных организаций района), Муниципальным 

бюджетным учреждением «Ресурсно-информационный центр» и Муниципальным 

бюджетным учреждением Центр психолого-педаго-гической, медицинской и со-

циальной помощи Неклиновского района. В двадцать две общеобразовательные 

организации зачислены более восьмиста детей сопредельных государств. Это по-

требовало анализа кадрового обеспечения оперативного решения стоящих перед 

ними задач. В данных учреждениях осуществляют воспитательно-
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образовательную, организационно-педагогичес-кую, психологическую, юридиче-

скую и медицинскую деятельность социальные педагоги, педагоги-психологи и 

школьные уполномоченные по правам ребенка, действуют психолого-медико-

педагогические консилиумы. В двух  из них работают логопеды. Также педагоги-

психологи действуют в восьми дошкольных организациях. В них же функциони-

руют психолого-медико-педагогические консилиумы. В четырнадцати дошколь-

ных организациях работают логопеды. Кроме того, в одном учреждении дополни-

тельного образования осуществляет свою деятельность педагог-психолог. 

Процесс организации инклюзивной среды включает в себя нормативно-

правовое обеспечение процесса в образовательной организации, налаживание се-

тевого взаимодействия с внешними организациями, использование различ-ных 

форм обучения в образовательной организации, обеспечение питанием и меди-

цинским обслуживанием, необходимых для полноценной жизнедеятельности ре-

бенка, финансовое, информационное, материально-техническое обеспечение. Ра-

бота с прибывшими из ДНР и ЛНР взрослыми и детьми строилась по опыту рабо-

ты с местным населением, но с учетом их психологического состояния и состоя-

ния здоровья. Структура сложившегося контингента обуславливает особенности 

подготовки педагогических кадров к взаимодействию. 

Стоит отметить, что в целях формирования толерантного отношения к людям 

с особыми потребностями, осознания их проблем, а также оказания помощи в со-

циализации в  Неклиновском районе, быстро восстановлен опыт работы 2014 го-

да. Так, стало давней традицией проведение совместных мероприятий для детей и 

взрослых, инициируемых органами местного самоуправления, системой образо-

вания и культуры, с привлечением социальных партнеров. К таковым относятся: 

акция «Дарим вместе» (поздравление именинников), акция «Идем в школу», мас-

тер-классы и совместные концерты к праздничным мероприятиям, экскурсии по 

достопримечательностям Неклиновского района и Ростовской области. 

Таким образом, инклюзивная среда сельского сообщества  обнаруживает в 

качестве итоговой цели обеспечение равного доступа к получению разносторон-

него воспитания, образования и развития личности, направленного на достижение 

поставленных целей без разделения личностей по шкале персональных индивиду-

альностей, без учета общественного и финансового статуса, с учётом имеющихся 

достижений, индивидуальных, психологических и физических особенностей и  

возможностей. 

К главным составляющим инклюзии в сельской среде возможно отнести 

подключение всех прибывших с разными физическими и интеллектуальными 

возможностями в любую воспитательную, образовательную организацию; чис-
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ленность детей, получающих образование, не ограничено; обучение без разделе-

ния на «свои» и «чужие» классы; обучающиеся с особенностями учатся в классах, 

соответствующих их возрасту, с приходящими в пункты временного размещения 

педагогами. 

Выделенные составляющие инклюзивной среды весьма важны не только для 

прибывших детей, но и для постоянных жителей сельского поселения. Местные 

школьники приняли в своих школах с открытой душой новых ребят, стали более 

отзывчивы и готовы к взаимодействию со сверстниками в инклюзивной среде. 

Это отслеживается при непосредственной помощи старших школьников и педаго-

гического коллектива. 

В инклюзивной среде улучшена общественная взаимовыручка и зона ответ-

ственности, также налаживаются способы общения ребят с прибывшими ребята-

ми. У детей существует масса примеров для общественного взаимодействия со 

сверстниками, которые выступают в качестве носителей модели общественной и 

коммуникативной зон ответственности, присущей данному возрасту. 

В инклюзивной среде ученики с особенностями в развитии имеют особые 

учебные программы. Итогом этого является совершенствование программы обу-

чения, достижение учебных установок. 

Совместное достижение поставленных задач без разделения на группы по-

зволяет нормально развивающимся ученикам стать по отношению к сверстникам 

с психологическими травмами и с ограниченными возможностями здоровья важ-

ными факторами их более успешной социализации. 

Необходимо понимать, что для создания инклюзивной среды одних государ-

ственных установок и программ мало. Главное, чтобы общество в лице детского и 

взрослого населения с пониманием относилось к проблемам прибывших людей, 

оказывало им поддержку на житейском, бытовом уровне и не отдаляло от себя. А 

это во многом зависит от уровня  воспитанности и общей культуры местного на-

селения. 
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Пространство, в котором живет и воспитывается ребенок, может быть орга-

низованно взрослыми в силу их интереса к ребенку, наличия жизненного опыта 

взрослых их профессиональных знаний и компетенций.  

В оборот научно-педагогической терминологии в 60-70 годах ХХ было вве-

дено определение понятия «воспитательное пространство» [2].  

Воспитательное пространство представляет собой определенную социальную 

среду.  Механизм организации воспитательного пространства как социальной 

среды характеризуется педагогическим взаимодействием детей и взрослых в ка-

ком-либо событийном действии [2].  Воспитательная среда, безусловно, оказывает 

воспитывающее влияние находящегося в ней ребенка. Именно поэтому ребенок, 

находящийся в организованной воспитательной среде приобретает конкретные 

умения и навыки, формирует те компетенции, которые культивируются в задан-

ных условиях и востребованы обществом [3]. 

Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

как система социальной помощи ориентирована на создание таких условий жизни 

каждого воспитанника, которые позволят ему удовлетворить не только основные 

жизненные потребности, но и те духовные личностные ресурсы, которые могут 

составить базовую основу личностного развития и становления ребенка, способ-

ного жить и воспитываться в различных социальных группах и в первую очередь 

в условиях «социальной семьи», модель которой представляет семейно-

воспитательная группа центра помощи детям, а главное и приоритетное – в заме-

щающей семье, в которую ребенок может быть включен. 

Модель семейно-воспитательной группы позволяет сохранить родственные 

связи ребенка с братьями и сестрами, не разделяя их по возрастному или полово-

му признаку в иные группы подобных учреждений интернатного типа, что, безус-

ловно, положительно сказывается на психологическом состоянии ребенка и сни-

жает уровень его стресса. Закрепление за группой конкретных воспитателей обес-

печивает единство воспитательных требований и принципов организации работы 

с детьми в группе. Воспитатель выступает в роли временного родителя, который 

отвечает за организацию воспитательного пространства, создание уюта, комфорт-

ной рабочей зоны и зоны отдыха для детей, безопасное пространство, в том числе 

и эмоционально благополучное. Главной задачей воспитателей семейно-

воспитательной группы центра помощи детям как его структурного подразделе-

ния является обеспечение гарантий каждому воспитаннику его прав и интересов 

согласно Конвенции о правах ребенка и Семейного кодекса РФ по обеспечению 

достойного проживания и воспитания ребенка в здоровой и безопасной среде [4]. 
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Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейные 

воспитательные группы предоставляют возможность приобрести положитель-ные 

социальные навыки, овладеть социальными ролями, что является положительным 

опытом для жизни не только в замещающей семье, но и перспективно создавае-

мой личной семейной ячейке. 

Рассматривая семейно-воспитательную группу как организованное воспита-

тельное пространство, можно отметить, что это лучшая форма для проживания и 

развития ребенка. Организованное воспитательное пространство не только оказы-

вает положительное влияние, но и устраняет последствия эмоционально-

поведенческих негативов, дезадаптации ребенка в школе и в социуме. Воспитате-

ли осуществляют индивидуальный подход к каждому ребенку на основе педаго-

гических наблюдений, индивидуальных бесед, рекомендаций врача, педагога-

психолога и социального педагога. 

Воспитательный процесс включает в себя такие направления, как ЗОЖ, ОБЖ, 

творчество, этика, эстетика, труд, профориентация, самоподготовка как учебный 

процесс. Создаются условия для удовлетворения потребности ребенка в личном 

пространстве [3]. У каждого ребенка есть в комнате своя кровать, стол, тумбочка 

и шкаф для личных вещей. Режим дня, расписание уроков в школе и расписание 

занятий в учреждениях дополнительного образования обеспечивает детям не 

только их право на образование, но и предоставляет возможность меньше нахо-

диться в условиях вынужденного группового общения, которое может психологи-

чески давить на ребенка. Смена видов деятельности, места проведения занятий 

помогает менять жизненные декорации и участников взаимодействия в различных 

видах деятельности – учебной, творческой, досуговой, трудовой и др. 

Непосредственно в групповом пространстве большая роль отводится мастер-

ству воспитателя. Воспитатели с ребятами готовят семейные праздники и участ-

вуют в культурно-массовых и досуговых мероприятиях. Это является одним из 

измерений качества жизни и поддерживает физическое и моральное здоровье де-

тей, приучая их к сохранению культурного наследия страны. Семейное воспита-

ние закладывает основы нравственности и духовности. В результате повышается 

уровень интеллектуальной, эмоциональной и социальной компетентности, рас-

ширяются представления об окружающем мире, активно формируются трудовые, 

бытовые навыки. Качество жизнедеятельности воспитанников определяется появ-

ляющимися успехами в обучении, активизации творческого потенциала. Дети и 

подростки по своим интересам и желанию посещают спортивные секции, кружок 

по изобразительному искусству, танцам и прикладным видам творчества. Такое 

развитие ребенка является приоритетным в организации воспитательного про-
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странства, которое обеспечивает воспитанникам полноценное участие во всех 

сферах социальных отношений. Очень важно подготовить воспитанников к тру-

довой деятельности, к выбору профессии, сформировать нравственно-ценностные 

ориентации, подготовить к семейной жизни. Безусловной важностью является 

роль воспитателя семейно-воспитательной группы. Его воздействие строится на 

основе системно-обобщенного знания об индивидуальных особенностях каждого 

ребенка. Каждый ребенок имеет свой творческий потенциал, надо только создать 

условия для его проявления. Практика воспитателей центра накопила большой 

опыт: чем в более раннем возрасте человек оказывается в условиях, благоприят-

ствующих развитию его любознательности, тем раньше он испытывает чувство 

радости и удовлетворения от саморазвития, тем больше у него шансов состояться 

как самоактуализирующаяся личность. В семейно-воспитательных группах цен-

тра уделяется большое внимание и поддержка детскому самоуправлению, осно-

ванному на принципах самоуважения и сотрудничества воспитанников и воспита-

телей, что приводит к формированию важных компетенций воспитанников, а сле-

довательно, и жизненных позиций. Семейно-воспитательная группа создает вос-

питательное пространство, делая его благоприятным для подготовки детей к ус-

пешной адаптации в социуме, способствует развитию эмоционально-волевой сфе-

ры личности, нравственно-правовой культуры, ответственности, потребности со-

хранять и укреплять свое здоровье. 

Анализ использования категории «воспитательное пространство» позволяет 

определить основные критерии его педагогической составляющей, что помогает в 

диагностике эффективности и результативности функционирования воспитатель-

ного пространства (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Критерии эффективности и результативности  

функционирования воспитательного пространства 
 

Критерии Содержание критерия 

Инициатива 

 

 

Инициатор  воспитательного события: 

орган управления образования (воспитательно-

административное событие); 

педагоги (воспитательно-образовательное событие); 

воспитательное событие, инициированное воспитанниками 

и/или  педагогами (воспитательно-развивающее событие). 

Дает количественную характеристику воспитательного пространства 
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Окончание табл. 1 

Степень удовле-

творенности уча-

стников воспита-

тельного про-

странства 

Основание для диагностики воспитательного пространства 

(степень удовлетворенности участников воспитательного 

события его организацией, процессом и результатом).  

 

Дает качественно-количественный показатель функционирования всего воспита-

тельного пространства, а также степени вовлеченности в него каждого субъекта. 

Открытость и дос-

тупность 

Количество образовательных организаций, принимавших 

участие в воспитательном событии, и типы этих организа-

ций. 

Эффективным является событие, в подготовке и реализации которого принимают 

участие несколько организаций, относящихся к разным типам, а также наличие 

межведомственного взаимодействия. 

Единство и цело-

стности простран-

ства 

Периодичность, системность, повторяемость воспитатель-

ных событий в деятельности отдельных организаций и всей 

системы. 

Инновационность Возможность превзойти запрос субъекта в определенный 

момент времени. 

Результативность Показатель эффективности воспитательного пространства. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение педагогических идей В.Н. 

Сороки-Росинского в современной школе. Сопоставляя этапы педаго-гической 

технологии Сороки-Росинского с деятельностью классных руководителей в на-

стоящее время, приходим к выводу, что теоретические и практические методы из-

вестного педагога и основателя республики ШКИД продолжают оставаться акту-

альными даже спустя 100 лет. 
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Более ста лет назад русский педагог и новатор, создатель республики ШКИД 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский выработал основы педагоги-ческой техно-

логии, целью которой стало учить и воспитывать так, чтобы дать каждому «пу-

тевку в жизнь». На протяжении многих лет этот девиз используют педагоги в сво-

ей практике. Что же является сейчас «путевкой в жизнь»? Это метапредметные 

результаты, позволяющие использовать приобретенные знания и навыки не толь-

ко в определенной сфере, но и в реальных жизненных обстоятельствах. 

Школа-коммуна Сороки-Росинского предполагала неразрывную связь обра-

зования и воспитания. 

 Программа воспитания современной школы основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой со-

вместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социаль-

ными институтами воспитания, а также обеспечивает достижение учащимися 

личностных результатов, определенных ФГОС: формирует у них основы россий-

ской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности на уровне своей образовательной ор-

ганизации, а также города, региона, страны [2]. 

Организация учебно-познавательной деятельности шкидовцев предпола-гала 

поиск мотивации: ребенок должен знать, для чего нужно учиться, какие преиму-

щества дает образование. Для этого были введены так называемые «смотры зна-

ний», благодаря которым подростки могли проявить себя.  

Сейчас одним из главных «смотров знаний» является Всероссийская олим-

пиада школьников. И опять встает вопрос о мотивации: зачем участвовать? Какие 

льготы имеют победители и призеры заключительного этапа? Они могут быть за-

числены без вступительных испытаний в любой российский вуз на любое направ-

ление подготовки, для которого предмет олимпиады является профильным. При 

поступлении на непрофильные направления абитуриентам могут засчитать 100 

баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады. Диплом олимпиады дей-

ствует в течение четырех лет, следующих за годом получения диплома [3]. Это ли 

не причина для участия? 

В школах поводятся предметные недели, в рамках которых учащиеся высту-

пают и художниками, и актерами, и поэтами, и аналитиками. Ребята глубже зна-

комятся с предметом, знакомятся с дополнительными источниками, обогащая 

свой кругозор.  
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Участие в научно-практических конференциях делает ребят настоящими ис-

следователями! А проектная деятельность позволяет научиться строить свою дея-

тельность в соответствии с выработанным планом. 

 Организация жизнедеятельности детей во внеурочное время – еще один этап 

педагогической технологии Сороки-Росинского. Сейчас каждый школьник может 

найти занятие по душе, найти применение своим талантам, развить в себе опреде-

ленные способности. В настоящее время детям предоставлен широкий выбор: это 

кружки и секции в образовательных учреждениях, в спортивных школах и школах 

искусств, в домах детского творчества, станции юных техников, центре внешко-

льной работы и т. д. 

Проведение различных акций, будь то сбор макулатуры или подарок для 

первоклассника тоже носит воспитательный характер. Важно с юных лет при-

учать детей делать добро безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Волонтерские 

отряды сейчас напоминают о пионерах, всегда готовых прийти на помощь. 

Активно входит в школу еще одно направление – кинопедагогика. Школьные 

кинофестивали объединяют ребят, дают возможность примерить на себя разные 

роли, от сценариста до мастера монтажа. Создание фильмов о нравственном вы-

боре заставляет ребят анализировать не только поступки своих героев, но и свои 

жизненные промахи. А разработка сценария развивает творческие способности. 

Еще один важный этап формирования ученического коллектива –

самоуправление. Распределение обязанностей среди воспитанников, как и 100 лет 

назад, имеет далеко не формальный подход. Выполняя обязанности и поручения 

классного руководителя, школьник учится быть дисциплинированным и ответст-

венным. Ребята делятся на сектора: учебный, спортивный, творческий, экологиче-

ский, информационный. Наряду с уже известными появляются и новые направле-

ния, например, медиатехнологии. В этом направлении школьники создают соци-

альные видеоролики, записывают видеопоздравления к различным праздникам. 

Совместные коллективные творческие дела способствуют сплочению ученическо-

го коллектива. 

Заключительный этап педагогической технологии В.Н. Сороки-Росинского 

требовал осмысления и осуществления целенаправленной работы по расширению 

микросоциальной среды для подростков, сферы духовного общения. Основные 

действия В.Н. Сороки-Росинского преследовали цель расширить контакты своих 

воспитанников с окружающим миром, с различными общественными организа-

циями [1]. 

Российское движение школьников сейчас занимает ведущую роль среди дет-

ско-юношеских общественных организаций. Движение объединяет более 
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3 000 000 ребят из разных регионов. «Деятельность организации направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников». Конкурсы, 

интерактивы, фестивали, проекты делают жизнь школьника разнообразной и ин-

тересной. 

Экскурсии являются неотъемлемым инструментом в воспитательном процес-

се. Школьники, как и 100 лет назад, посещают театры, предприятия, музеи, зна-

комятся с достижениями цивилизации, приобщаются к миру созидательной куль-

туры, вовлекаются учителем в «деятельность общественно значимую, сознатель-

ную, творческую, ориентирующую на высшие духовные ценности». 

Целью воспитания в современной школе является «создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [2]. Таким обра-

зом, выпускник, обладающий всеми этими важными качествами, получает «дает 

путевку в жизнь», которую он будет строить уже на базе хорошего фундамента. 

Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что педагогические идеи Вик-

тора Николаевича Сороки-Росинского, имеющие столетнюю историю, успешно 

реализуются в современном образовании. 
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Личность и деятельность В.Н. Сорока-Росинского долгое время не изучалась 

в связи с гонениями на ШКИД в середине 1920-х гг. и критикой Н.К. Крупской и 

А.С. Макаренко в 1930-е гг.  Во время своей работы в средней школе уже в после-

военный период ученый не любил рассказывать о том периоде своей жизни, когда 

возглавлял школу-коммуну. Только в 1978 году, через 18 лет после смерти педа-
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гога, о ней была опубликована его последняя, незаконченная рукопись «Школа 

Достоевского» [6]. 

Большинство советских людей узнали о деятельности педагога благодаря Г. 

Белых и Л. Пантелееву. Их литературная повесть «Республика ШКИД», опубли-

кованная в 1927 году, по сути, является художественно обработанными воспоми-

наниями об их пребывании там в качестве воспитанников [2]. Однако в 1930–

1950-е гг. достать и прочесть эту книгу было невозможно, она была запрещена и 

изъята из всех библиотек. 

После смерти ученого весь его архив был утерян: частично вынесен на по-

мойку, частично сдан на макулатуру. Поэтому в арсенале исследователя наследия 

ученого имеется не так много источников для реконструирования его личности, 

мировоззрения, системы научных взглядов. В основном, это его опубликованные 

работы, а также воспоминания его учеников, в том числе, собранные Р.И. Шенде-

ровой, изданные ею архивные документы из ЦГИА СПб (Центрального государ-

ственного исторического архива), фонда В.Н. Сорока-Росинского из музея исто-

рии РГПУ им. А.И. Герцена, а также фотографии из ее личного архива [8]. Таким 

образом, в связи с наличием объективных обстоятельств изучение деятельности и 

системы научных взглядов ученого началось достаточно поздно, с 1970-х – сере-

дины 1980-х гг. (при этом временной разрыв между монографией Л.Ф. Кабо [3] и 

статьей В.А. Бабичева [1] составлял 16 лет), и переживает пока период становле-

ния, поскольку, главным образом, изучаются психолого-педагогические воззрения 

ученого. 

Исторические взгляды В.Н. Сорока-Росинского до сих пор мало исследова-

лись в научной литературе. Ученый известен, прежде всего, как педагог, психо-

лог, великолепный методист, основатель школы-коммуны имени Ф.М. Достоев-

ского. Между тем, его взгляды и интересы во многом определялись его первона-

чальным профессиональным выбором. Он окончил историческое отделение исто-

рико-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Более то-

го, с третьего семестра 1902/1903 учебного года В. Сорока (фамилия матери была 

присоединена после Октябрьской революции) становится слушателем Археоло-

гического института, причем с освобождением от оплаты за обучение [Шендеро-

ва, 2010]. 

Сын подполковника, Виктор Сорока, мечтал о карьере военного. Мать же на-

стояла на получении классического университетского образования, по воспоми-

наниям самого ученого, напутствовала его словами: «Любишь Суворова, любишь 

и отлично успеваешь в истории – поступай на историческое отделение историко-
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филологического факультета <…>, становись военным историком. Напиши исто-

рию Суворовских войн» [Шендерова, 2010]. 

Опыт работы с архивными документами В. Сорока получил в Мюнхене, где в 

1903 году во время летних каникул трудился над выпускной работой. Однако ему 

не суждено было написать историю Суворовских войн. Интерес к истории был 

побежден более серьезным для В. Сорока увлечением, ставшим смыслом и делом 

его жизни в дальнейшем. Николай Онуфриевич Лосский настолько заинтересовал 

молодого Сороку, что тот оставил Археологический институт, все свободное от 

учебы в университете время посвятив проведению экспериментов по индивиду-

альной психологии. 

Между тем, получив опыт исторического мышления, продолжая много раз-

мышлять об истории родной страны, в своих работах по педагогике и психологии 

В.Н. Сорока-Росинский обращался к вопросам преподавания, используя массу ис-

торических примеров, как из истории России, так и из истории других стран. 

Его работой-манифестом, где ученый выразил свои взгляды на организацию 

новой модели школьного воспитания стала работа «Путь русской национальной 

школы». Он писал: «Школа <…> должна не столько учить, сколько помогать 

учиться, и задача ее сводится не столько к обогащению ученика многоразличны-

ми знаниями, сколько к выучке его трудовым, научным и нравственно-

культурным навыкам, сколько к волевой его тренировке, к развитию у воспитуе-

мого способности к действию, к творческому выявлению своего «я» <…>» [Соро-

ка-Росинский, 1991, 112]. 

В преподавании истории, как и других дисциплин, считал В.Н. Сорока-

Росинский, важна наглядность, но ее специфика заключается в том, что она, как и 

русская словесность, «малонаглядна» [Сорока-Росинский, 1991, 131]. Но, как от-

мечал педагог, «наглядным может быть не только восприятие: всякое непосредст-

венно переживаемое чувствование так же реально и живо, а поэтому и наглядно, 

как ощущение» [Сорока-Росинский, 1991, 127]. Поэтому вместо «сухого и лако-

ничного учебника», от которого школьник «приходит в ужас», учитель должен 

уметь сделать наглядным преподаваемое, чтобы ребенок мог «звонким голосом, с 

блеском в глазах, захлебываясь» рассказать «о том, как учился и жил Ломоносов, 

как защищали Севастополь, как мерзли на Шипке» [Сорока-Росинский, 1991, 

126]. И в этом поможет использование чувства героизма, которое занимает боль-

шое место в душе ребенка, переживается наиболее конкретно и сильно [Сорока-

Росинский, 1991, 131]. 
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Важнейшей задачей школы ученый считал воспитание национального чувст-

ва, отстаивал мысль о том, что «в русской школе национальное, то есть свое, род-

ное, должно быть основой воспитания» [Сорока-Росинский, 1991, 125]. 

Формальное решение этой проблемы, как он полагал, не поможет: ни изме-

нение школьных программ, ни увеличение часов на историю и другие русские 

предметы, ни усиление национального акцента в преподавании [Сорока-

Росинский, 1991, 65, 68]. 

В.Н. Сорока-Росинский предлагал изменить сами основы школьного воспи-

тания, внедрить в нее принципы «энергетической педагогики», утверждая, что 

«теория национальной школы есть проекция идей энергетизма» [Сорока-

Росинский, 1991, 113]. После революции 1917 года В.Н. Сорока-Росинский свои 

теоретические наработки попытался воплотить в школе трудновоспитуемых детей 

имени Достоевского. Здесь, на практике, одним из базовых принципов его педаго-

гики стал принцип «всякое знание превращать в деяние», «то есть какое-нибудь 

законченное действие, воплощенное в чем-нибудь: в рисунке, в вещи, в статье, в 

инсценировке, в игре» [Сорока-Росинский, 1991, 207]. 

Для гуманитарных дисциплин – истории, русского языка, литературы и не-

мецкого языка – для реализации этого принципа, в том числе, был использован 

метод театральных инсценировок. После уроков истории, увлекшись учебным 

материалом, воспитанники даже устраивали «несанкционированные» «междуна-

родные конфликты» между I и II отделениями: сражения между «спартанцами и 

«афинянами», «пунические войны» между Римом и Карфагеном [Сорока-

Росинский, 1991, 186]. Позднее учитель придал этой игре организованный ха-

рактер. 

На уроках истории воспитанники так же рисовали, несмотря на то, что, как с 

юмором писал об этом В.Н. Сорока-Росинский, эти рисунки напоминали живо-

пись первобытного человека. Однако самодельные альбомы таких рисунков очень 

пригодились ребятам и при прохождении, и при повторении курса. Педагог на-

стаивал на использовании игрового начала в обучении –  «лишь бы знание не ос-

тавалось мертвым» [Сорока-Росинский, 1991, 207]. 

Во время войны, находясь в эвакуации на Алтае, и уже после нее, с 1948 го-

да, В.Н. Сорока-Росинский работал учителем русского языка и литературы. При-

чина, почему он не выбрал для себя стезю историка во многом объясняется той 

общественно-политической ситуацией, которая сложилась в стране при И.В. Ста-

лине. Он говорил своей ученице Риве Шендеровой: «История у нас – загадочная 

наука. Чтобы в ней сделать карьеру, надо очень много и глубоко молчать» [Шен-

дерова, 2010]. 
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Тем не менее, любовь к истории осталась, и, работая в средней школе, педа-

гогу нравилось проводить для своих учеников экскурсии по Ленинграду. Эти экс-

курсии многие из учеников запомнили практически дословно, настолько ярко, 

красочно рассказывал их учитель об архитектурных памятниках, скульптурах и 

памятных местах города. Они стали для учащихся внеклассными занятиями по 

истории, где соединились и рассказ учителя, и прочтение им стихов. Применение 

принципа наглядности удавалось в экскурсиях лучше всего – здесь помогало и 

«слово» поэта, и красота памятника культуры, сопровождаемая живым историче-

ским повествованием. 

Педагогические «находки» В.Н. Сорока-Росинского во многом нашли при-

менение в современной школьной практике: использование игровых методик на 

уроках истории, наглядности, использование междисциплинарных приемов обу-

чения. Его гуманизм, стремление развивать в ребенке умение думать, размыш-

лять, критически мыслить, делают его педагогические взгляды современными. 
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Процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

ществе набирает актуальность с каждым годом. В современных условиях данная 

проблема усугубляется не только социальным расслоением общества в условиях 

кардинальных социально-экономических преобразований, но и длительным ре-

жимом ограничительных мероприятий (карантина), связанными с периодом пан-

демии COVID-19. Сложность социальной адаптации таких детей как важного 

процесса интеграции человека в общество фокусирует в себе сложное соединение 

органических и социальных факторов развития ребенка с ОВЗ. Проблема обуче-

ния, воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов остается 

сложной. В основе этого лежит теоретическая ограниченность подходов к разви-

тию специального образования, сдерживание поиска и обоснование форм соци-

альной адаптации детей-инвалидов, которые привели к односторонней ориента-

ции на их обучение в специализированных учреждениях, в результате чего обуче-

ние детей с ОВЗ в России значительно отстает от практики [3]. 

Согласно статистическим данным за последние 10 лет в России наблюдается 

увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья в 2,5 раза. За 

последние 20 лет число детей с ограниченными возможностями здоровья возрос-

ло в 12 раз. Существенным фактом является то, что на данный момент в нашей 

стране у детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее часто встре-

чаются заболевания нервной системы (41,9%), далее следуют расстройства пси-

хики (33,7%) и врожденные отклонения (17,8%), затем соматические заболевания 

(6,5%) (по данным Минздрава). 

Необходимо отметить, что по данным Всемирной Организации Здравоохра-

нения один из 160 детей в мире страдает расстройствами аутистического спектра 

(РАС), по каждой отдельно взятой стране данные отличаются, это связано также с 

проблемой диагностики, например Центр по контролю заболеваемости и профи-

лактике США (CDC) в 2012 году опубликовал отчет, согласно которому в США 

один из 68 детей рождается с диагнозом РАС, к 2014 году эта цифра составляет уже 

1 из 55 детей, а в 2016 г. – 1 из 40 детей, а согласно данным, опубликованным Цен-

тром по контролю заболеваемости (США) в декабре 2021 года, РАС встречается у 

одного из 44 детей в возрасте восьми лет [3].
 

В связи с ростом детской инвалидности немаловажное значение имеет актив-

ное включение студенческого добровольческого движения в социально значимую 

волонтерскую деятельность, целью которой является повышенное внимание к ка-

ждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, независимо от харак-

тера и степени его отклонений. 



239 

 

Необходимо также отметить, что важнейшим отличительным признаком во-

лонтерской деятельности в решении проблемы социальной адаптации детей с 

ОВЗ является ее социальная значимость.  

Как показывает собственный практический опыт работы в области подготов-

ки студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Социальная работа» и 

«Туризм» на базе факультета социальных технологий и туризма Адыгейского го-

сударственного университета, в настоящее время сложилась достаточно целост-

ная система организации мероприятий, посвященных решению актуальных про-

блем оказания эффективной помощи детям с РАС, испытывающим затруднения с 

социальной адаптацией. 

Меры помощи детям с ОВЗ должны сопровождаться широкими мероприя-

тиями, с тем, чтобы придать физической и социальной среде и взаимоотношениям 

более доступный, инклюзивный и благоприятный характер. Во всем мире дети с 

ОВЗ часто сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией и нарушением 

прав человека, а их доступ к услугам и поддержке является недостаточным. 

В этой связи традиционно на факультете проводится регулярная работа по 

подготовке студенческих отрядов волонтеров к добровольческой деятельности, в 

рамках которой заложена идея расширяющегося жизненного пространства, по-

зволяющего студенту перейти от роли обучающегося к роли профессионала. 

В соответствии с вышеуказанной практикой на факультете регулярно прово-

дятся волонтерские мероприятия, организованные различными способами и рас-

сматриваемые как разновидности некоторых видов социальной и социокультур-

ной помощи. Например, участие студентов факультета социальных технологий и 

туризма АГУ в мероприятиях, организованных 2 апреля во Всемирный день рас-

пространения информации о проблеме аутизма Республиканским обществом 

«Особенные дети Адыгеи» и Адыгейской республиканской организацией «Все-

российское общество инвалидов» [1]. 

Еще одним важным подходом к подготовке студентов к волонтерской дея-

тельности является активное включение студентов в подготовку и участие в акци-

ях по улучшению качества жизни детей с ОВЗ путем создания и развития имею-

щихся условий для дневной занятости, повышения компетенций специалистов, 

психологической поддержки родителей детей с ОВЗ, а также повышения лояль-

ности общества к людям с особенностями развития.  

В этой связи студенты-волонтеры факультета социальных технологий и ту-

ризма Адыгейского государственного университета регулярно вовлекаются в 

процесс оказания социально-психологической и социальной адаптации, используя 

различные формы и методы с детьми с ОВЗ, а именно: оказание помощи в орга-
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низации досуга; оказание помощи в проведении мероприятий развлекательного 

характера; сопровождение детей с ОВЗ на мероприятия и др. 

Особый интерес в подготовке студентов к волонтерской деятельности в ре-

шении проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ вызывает организация и 

подготовка открытых мастер-классов с представителями НКО Республики Ады-

гея: Региональное отделение  «Адыгейское республиканское отделение Россий-

ский Красный Крест», РО РА ООО «Всероссийская организация родителей детей 

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, ну-

ждающихся в представительстве своих интересов», Автономная некоммерческая 

организация развития инклюзивной модели абилитации лиц с расстройством ау-

тистического спектра «Инклюзивный Центр «Вместе со всеми», в рамках которых  

обучающиеся знакомятся с успешными практиками организаций по решению 

проблем социальной адаптации детей с ОВЗ, а также вопросов в сфере организа-

ции работы с родителями, воспитывающими детей с инвалидностью. 

Искренность, открытость, желание помочь не придаются к пакету «готовый 

работник в социальной сфере и сфере туризма». Добровольцы (волонтеры) – это 

те люди, у которых это есть данные качества и которые готовы ими делиться в 

своей работе, их уровень мотивации не соизмерим с гонораром, который платят 

работнику. Порой такие люди сами готовы доплачивать, чтобы помогать. Глав-

ное, чтобы проект был интересен волонтеру и не подменял функционал платного 

работника этой компании [2]. Нами рассмотрены только некоторые подходы к ор-

ганизации волонтёрской деятельности студентов по решению проблем социаль-

ной адаптации детей с ОВЗ, способствующих развитию добровольческого движе-

ния как популярного направления активной социальной деятельности среди мо-

лодежи. 
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Граждане современной России проявляют инициативу, направленную на 

возрождение нравственности и милосердия для оказания поддержки и помощи 

населению, наиболее слабым и беззащитным ее гражданам. Проблема милосердия 

сопряжена с проблемами совершенствования нравственной сферы личности, раз-

вития социальных потребностей человека и волонтерского движения в стране и 

обществе. 

Идея милосердия, как социального явления, возникла и получила активное 

развитие на рубеже ХIХ–ХХ веков благодаря усилиям отечественных философов, 

педагогов, мыслителей, общественных деятелей. В работах П.Ф. Каптерева, А.П. 

Нечаева, П.Ф. Лесгафта, М.М. Рубинштейна, В.Н. Сорока-Росинского и др. отме-

чено, что в национальном самосознании российского народа милосердие сопря-

жено с гуманизмом, общественной моралью, нравственным развитием личности. 

Особую роль в развитии гуманистических идей и нравственного воспитания 

сыграл выпускник Санкт-Петербургского Императорского университета В.Н. Со-

рока-Росинский (1882–1960). Он не только был успешным педагогом-практиком и 

руководил «Школой-коммуной имени Ф.М. Достоевского» для беспризорников, 

но также занимался научным творчеством, развивал антропологическую и гума-

нистическую концепции. 

Его научно-педагогические идеи получили обобщение в статьях и выступле-

ниях «Путь русской национальной школы», «Психология в России», «Психология 

и самовоспитание». Все статьи В.Н. Сорока-Росинского пронизаны идеями ан-

трополого-гуманистической концепции, основанными на ведущих методологиче-

ских принципах: принципе национального воспитания, принципе учета индиви-

дуальных особенностей личности, принципе удовлетворения «естественных по-

требностей растущего организма», принципе соединения познавательной актив-

ности с трудом. 

Перечисленные принципы, выдвинутые в трудах отечественных педагогов и 

получившие обобщение в работах В.Н. Сорока-Росинского, имеют детермини-

рующее значение для построения целостной теории гуманизации воспитательной 

системы. В отечественной педагогике приято определять «педагогический прин-

цип», как руководящую идею, обеспечивающую эффективность методологиче-

ского обоснования для совершенствования педагогического процесса. Не оста-

навливаясь на подробном описании перечисленных принципов, отметим, что 

творческое наследие В.Н. Сорока-Росинского еще недостаточно изучено и не 
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вполне использовано в современной образовательной практике. Однако, анализи-

руя творческое наследие В.Н. Сорока-Росинского, следует констатировать, что он 

был выдающимся педагогом-гуманистом, а методологическое обоснование его 

воспитательной концепции нашло практическое воплощение в деятельности шко-

лы для беспризорных детей и подростков им. Ф.М. Достоевского. 

В осуществлении системы нравственного воспитания детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и проживающих в условиях детских домов Ставро-

польского края, большое место занимают представленные выше методологиче-

ские принципы В.А. Сорока-Росинского. Оригинальная воспитательная система, 

созданная им в начале ХХ века, сохраняет актуальность в современной педагоги-

ке и педагогической психологии. 

Выдающийся русский педагог был убежден, что ведущим принципом совре-

менной педагогики имеет принцип национального характера воспитания, который 

тесно переплетается с принципом природосообразности. В наших исследованиях 

данный принцип включает в себя опору на национальные традиции региона, на 

природные задатки и способности каждого воспитанника, на использование в ра-

боте с детьми народных игр, культуры и фольклора людей разных национально-

стей, проживающих в регионе. 

Преемственность принципов национального характера воспитания и приро-

досообразности возможна в условиях детских домов края через осуществление 

коллективных творческих дел, направленных на организацию творческих игр, 

праздничных мероприятий, на осуществление заботы о пожилых людях, прожи-

вающих рядом, на участие в трудовых десантах, экскурсиях и прогулках по род-

ному Ставрополью. 

В.Н. Сорока-Росинский стремился критически оценить возможности совер-

шенствования природных задатков и способностей растущего и развивающегося 

человека. Такой сложный методологический вопрос, как вопрос о природе психи-

ческого, был тесно связан с вопросом о самосовершенствовании и самовоспита-

нии личности, основанном на познании ребенком собственного характера и соб-

ственных наклонностей. 

Вопросы о природе психического рассматривались В.Н. Сорока-Росинским в 

единстве с запросами образовательной практики. Он был убежден, что, что только 

на основе знания психологических особенностей ребенка возможно достижение 

успехов в практике воспитания и обучения, в осуществлении индивидуального 

подхода к личности растущего и развивающегося человека. В статье «Психология 

в России» он писал, что научная психология в России занимает самое незавидное 
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положение. Он полагал, что необходимо изменение отношения к этой науке, ус-

тановления преемственности между педагогикой и психологией человека. 

В монографическом исследовании «Путь русской национальной школы» 

В.Н. Сорока-Росинский рассматривал человека как «предмет воспитания и обуче-

ния», отличающейся неизмеримой сложностью. «В душе человека есть глубины, 

не измеряемые никакими, самыми точными, самыми хитроумными аппаратами 

психологических лабораторий, не объяснимые до конца никакими категориями 

рассудка, непостижимые для простого и столь могучего в других областях евкли-

дова мышления» [Сорока-Росинский, 1991, 12]. 

Основные статьи В.Н. Сорока-Росинского были опубликованы к началу 20-х 

годов ХХ века. Этот период воспринимался им как «время воодушевленного 

строительства новой школы», «пылкого искания новых путей, когда педагогиче-

ской инициативе и творчеству раскрывались самые широкие горизонты», когда 

«каждый, даже самый заурядный школьный работник, мог чувствовать в себе пе-

дагогического Колумба … когда наряду со всякими педчудачествами и педъю-

родствами осуществлялись и величайшей важности педагогические достижения» 

[Сорока-Росинский, 1991, 6]. 

Советский период в творчестве В.Н. Сорока-Росинского открыла работа 

«Детский дом». В ней представлены его взгляды на теоретические основы кол-

лективного воспитания. Он утверждал, что коллективное воспитание сродни со-

циально-трудовому воспитанию. В условиях социально-трудового воспитания де-

ти и воспитатели составляют «тесную творческую группу». 

В 1923 году, на основе обобщения опыта работы педагогического коллектива 

школы-коммуны имени Ф.М. Достоевского, он сформулировал собственный пе-

речень принципов коллективного воспитания. Данные принципы развиваются в 

динамике: «от принудительности к добровольчеству». В статьях и выступлениях 

перед педагогической общественностью он стремился доказать необходимость 

проявлений «самости» во всех сферах жизнедеятельности ребенка: в самодея-

тельности, в самоуправлении, в соревновательности, в самореализации, в самоак-

тивности. 

Из собственного педагогического опыта В.Н. Сорока-Росинский сделал ряд 

выводов, в частности о том, что добровольчество динамично и представляет со-

бой ряд стадий развития трудовых навыков у воспитанников: первая стадия – ста-

дия всеобщей трудовой повинности; вторая стадия – стадия появления привычки 

к труду; третья стадия – стадия формирования коллективной ответственности; 

четвертая стадия – стадия партнерства, соревновательности и вовлеченности в 

общественную деятельность. Сегодня в России добровольчество возрождается, 
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оно получило название «волонтерство», и идеи В.Н. Сорока-Росинского, по на-

шему мнению, должны быть востребованы в этом ключе. 

В своей антропологической концепции В.Н. Сорока-Росинский отводил ог-

ромную роль личности педагога и «монолитности» педагогического коллектива. 

При этом особое внимание придавал гуманистической концепции построения пе-

дагогической системы, основанной на принципах народности и гуманизации про-

цесса педагогического взаимодействия учителя и воспитанников. 

Опираясь на гуманистические традиции отечественной педагогики, 

В.Н. Сорока-Росинский рассматривал народность в образовании и воспитании как 

слияние нравственности учителя с традициями народа. Основными принципами 

такого слияния и воспитания он считал опору на традиции устного народного 

творчества, на бережное отношение к запросам и потребностям ребенка. Вслед за 

антропологическими идеями К.Д. Ушинского В.Н. Сорока-Росинский рассматри-

вал человека как «предмет воспитания». При этом отмечал, что человеку необхо-

димо обеспечить условия для самосовершенствования и личностного развития. Это 

во многом касается как педагога, так и воспитанника. 

В.Н. Сорока-Росинский не только высоко оценивал достижения в творчестве 

К.Д. Ушинского. Он также преклонялся перед гением и воспитательным потен-

циалом творчества А.С. Макаренко, при этом подчеркивал, что наиболее значи-

тельные линии в развитии отечественной педагогики первой половины ХХ века 

начинаются с взглядов А.С. Макаренко на систему перспективных линий разви-

тия личности и коллектива. Считая, что концепции А.С. Макаренко принадлежит 

будущее, он полагал, что эффективность системы воспитательной работы всегда 

зависит от использования принципов коллективного воспитания. Однако спра-

ведливо утверждал, что данный принцип должен учитывать особенности индиви-

дуальности и природы каждого ребенка. Именно в коллективе в большей мере 

могут проявляться задатки и способности детей, формироваться качества мило-

сердия и ответственности перед другими людьми.  

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы: антропологический 

и гуманистический подходы к воспитанию и развитию личности были сформиро-

ваны благодаря усилиям К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-

Росинского они приобрели полновесное звучание в середине ХХ века и обогатили 

концепции педагогической антропологии новыми идеями коллективизма и гума-

низма; в контексте целостной концепции педагогической антропологии стали 

складываться идеи милосердия, волонтерства, творческого коллективного труда и 

эффективного взаимодействия учителя с учащимися, основанного на принципах 

природосообразности, народности, гуманизации в отношениях к человеку; дина-

мизм, присущий современному развитию цивилизации, требует, чтобы педагоги-

ческая антропология стала институтом расширенного воспроизводства гумани-
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стических качеств личности, а педагог – носителем и транслятором принципов 

народности и милосердия в системе педагогического взаимодействия с человеком 

и обществом. 
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Анализ современной педагогической проблематики не будет полным и каче-

ственным без понимания логики становления и развития педагогических феноме-

нов. Неоднозначность проблем, стоящих перед современным образованием, поиск 

более эффективных путей развития педагогического знания требуют всеобъем-

лющего изучения и активного использования теоретического и практического на-

следия прошлого. 

Имя Виктора Николаевича Сорока-Росинского (1882‒1960) сегодня стоит в 

одном ряду с именами А. Макаренко, С. Шацкого, П. Блонского и других отече-

ственных педагогов. 

Так же, как П.Ф. Каптерев и Л.С. Выготский, В.Н. Сорока-Росинский являлся 

представителем антрополого-гуманистического направления в педагогике. Вик-

тор Николаевич соединял в себе ученого, психолога, великолепного историка, 

знатока зарубежной и отечественной литературы, вокалиста и музыканта, челове-

ка, владеющего иностранными языками – талант его был многогранен. Всё это 

позволяло ему реализовать себя в профессии педагога. 

Главной целью воспитания он считал всестороннее гармоническое развитие 

личности, основой которого являются фундаментальные знания и способы твор-

ческого оперирования культурным наследием. К сожалению, в настоящее время 

наследие этого выдающегося педагога недостаточно востребовано в практике со-

временной школы, а в «Педагогической энциклопедии» советского периода его 

имя даже не было упомянуто. 

Семья и особая военная среда, которая окружала его с детства, заложили ос-

нову, из которой возникли новые авторские педагогические идеи и принципы 

«суворовской педагогики». В своих первых работах В.Н. Сорока-Росинский рас-

сматривал вопросы методологии психологической науки, обосновывал необходи-

мость опытной и экспериментальной психологии, исследований эмоциональной 

сферы человека. Анализ различных вопросов психологии, позволил ему по-новому 

взглянуть на многие педагогические проблемы, такие как, самовоспитание челове-

ка, развитие характера и наклонностей и др. Психологическая подготовка сыграла 

важную роль в профессиональном становлении педагога-ученого, который пре-

красно понимал, что настоящим педагогом может стать только тот, кто хорошо 

знает психологические особенности воспитанника. 
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По мнению М.В. Медяник: «…его педагогическое искусство реализовалось 

на основе профессиональной интуиции в отборе приёмов и создании технологии 

взаимодействия с детьми, как «тонкого» психолога. По воспоминаниям учеников 

он видел воспитанников «насквозь». Казалось, он как будто предвидел, что ему 

всю жизнь придется работать с трудными детьми с нарушенной психикой» [2, 30]. 

Важным периодом его педагогической деятельности стало создание в 1920–

1925 годах воспитательной системы школы имени Ф.М. Достоевского. Именно в 

этой школе была разработана авторская методика перевоспитания беспризорни-

ков и трудных подростков. Это были дети, лишенные семьи, дома, жизненных 

ориентиров, прошедшие множество трудных испытаний. 

В своих работах, написанных в этот период, В.Н. Сорока-Росинский с глубо-

ким сочувствием и пониманием детской психологии выявлял причины, травмиро-

вавшие характеры и судьбы своих воспитанников. Сталкиваясь с такими детьми, 

В.Н. Сорока-Росинский сумел разглядеть среди них талантливые, одарённые лич-

ности. Его педагогический талант и опыт позволил создать свою воспитательную 

систему, подлинно гуманную, и добиться поразительных результатов в перевос-

питании трудных подростков. 

Традиционно перевоспитание беспризорников основывалось на приобщении 

их к труду, например, сельскохозяйственному или промышленному. «Основой 

воспитания, главным подходом В.Н. Сорока-Росинского к методам и средствам 

перевоспитания трудных подростков лежало глубокое уважение к знаниям, куль-

туре, к интеллектуальному труду» [1, 63]. 

В.Н. Сорока-Росинский считал, что развитие России, её исторические пер-

спективы тесно связаны с проблемами образования. Школа должна стать народ-

ной школой, в которой труд становится основой воспитания и образования, вы-

полняя нравственно-этическую роль. 

Он писал: «В центре всей педагогической работы должен стоять труд, тесно 

связанный с учёбой, не тяжёлый физический труд, не труд как наказание, а труд, 

увлекающий ребят, организующий их. Этот труд не должен быть подготовкой де-

тей к какому-либо ремеслу, а труд, развивающий одновременно ум, руки, смекал-

ку, ловкость и инициативу, ‒ творческий труд, открывающий самые широкие 

возможности для развития способностей и возможностей каждого ребёнка» [3, 

58]. 

Сорока-Росинский высказывал идеи демократизации и гуманизации общест-

венной жизни и советской школы. Он считал, что реализация этих идей возможна 

лишь на основе самодеятельности, самоуправления, демократизации взаимодей-

ствия педагогов и воспитанников, перевода его на личностный уровень. Одной из 
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важнейших задач, которые он пытался решить в процессе работы в школе, было 

преодолеть традиционное противостояние педагогов и воспитанников. Основны-

ми принципами были: открытость и честность во взаимоотношениях, уважение 

человеческого достоинства обеих сторон, развитие самоуправления. В современ-

ной парадигме образования эти идеи находят своё практическое подтверждение. 

Как пишет Л.И. Новикова: «Особенностью системы В.Н. Сорока-Росинс-кого 

являлось всемерное стимулирование активности и самодеятельности воспитанни-

ков, через создание общей творческой атмосферы в целом. Широко применялись 

дискуссии и диспуты, каждый имел право на провозглашение и отстаивание своей 

точки зрения. Дух соревнований и состязаний, сторонником которого был В.Н. 

Сорока-Росинский, открывал возможности каждому в достижении личного успе-

ха. Многочисленные различные конкурсы мощно стимулировали активность и 

самодеятельность воспитанников, создавалась атмосфера общей увлечённости и 

творчества» [4, 26]. 

Общепедагогическими принципами образовательного процесса в школе им. 

Ф.М. Достоевского являлись такие принципы, как дифференцированное обучение 

и сочетание умственной познавательной деятельности с другими видами деятель-

ности. 

Принцип дифференциации предполагал разделение учащихся по уровню ин-

теллектуального развития на группы и, исходя из индивидуальных особенностей 

детей, формировалось содержание, определялся темп обучения, а также его мето-

ды и формы. 

Умственная познавательная деятельность сочеталась с такими видами дея-

тельности, как, например, игровая и художественная, что, несомненно, стимули-

ровало положительное эмоциональное отношение детей к учению. 

В.Н. Сорока-Росинский связывал идею создания трудовой школы с пробле-

мой национального в воспитании. Сейчас достаточно актуально звучат его идеи о 

том, что образование должно опираться на национальные традиции. Он считал, 

что «нужно уменьшить иностранное влияние на учебные заведения, на детей; раз-

вернуть энергичную общественную деятельность в сфере образования; создать 

самостоятельную педагогическую литературу; предоставить «видное место» в со-

держании образования истории, литературе, географии и т.д.» [3, 163]. 

Определяя задачи школы, писал о том, что «необходимо организовать такое 

государственное воспитание, которое находится в тесной связи с понятием роди-

ны, народа, нации... Школа не только должна давать знания, но и воспитывать 

чувство огромной нравственной и государственной ответственности» [3, 187]. 



250 

 

Теоретическое и практическое наследие выдающегося отечественного педа-

гога требует внимательного изучения и осмысления. В современном обществе мы 

сталкиваемся с большим числом социальных проблем, одна из которых поддерж-

ка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В.Н. Сорока-Росинский 

был убеждён, что так называемые «трудновоспитуемые» – это нормальные дети, 

которые, пережив тяжёлые моральные и психические потрясения, ожесточились. 

Среди них много способных личностей, поддающихся педагогической коррекции. 

Как известно, из числа его воспитанников вышло немало писателей, инженеров, 

конструкторов, режиссеров. 
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Ранее нами сообщалось [4] об итогах социолингвистического исследования, в 

ходе которого были проанализированы тексты творческих работ старшеклассни-

ков на тему «Семья». При этом авторами было отмечено, что для дальнейшего по-

гружения в данную проблематику было бы целесообразно провести исследование 

гендерной специфики концепта «Семья»: выявить сходные черты, различия и 

особенности, присущие концепту «Семья», у лиц мужского и женского пола – ав-

торов того же самого текстового материала. Настоящая статья и представляет со-

бой воплощение только что упомянутого замысла. 
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Как отмечают М.В. Томская и Л.Н. Маслова [5], «… особенность развития 

гендерных исследований последних лет – это специализация и применение ген-

дерного подхода в области частно-научных исследований». В частности, настоя-

щая статья базируется на разновидности свободного ассоциативного эксперимен-

та, проведённого со старшеклассниками, и последующем анализе полученных 

письменных текстов. 

Объект исследования – концепт «Семья» в картине мира учащихся старших 

классов средней школы. 

Предмет исследования – гендерная специфика, раскрывающая понятийное 

содержание концепта «Семья» в картине мира старшеклассников. 

Целью исследования является определение гендерной специфики репрезен-

тации концепта «Семья» в картине мира современных старшеклассников. 

В соответствии с целью, предметом и объектом исследования сформулиро-

ваны следующие задачи: 

изучить методологические основы гендерного исследования концептов в со-

временной научной литературе; 

предложить методику гендерного лингвокогнитивного анализа устойчивых 

семантических структур социальных представлений о семье; 

определить состав гендерных лексико-семантического полей (ЛСП) с ключе-

вой лексемой «Семья» в русском языке и описать их структуру; 

подобрать методы статистической обработки данных, позволяющие проана-

лизировать гендерные структурно-содержательные особенности представлений 

старшеклассников о семье. 

Лексико-семантическое поле (ЛСП) – это сложная лексическая микросисте-

ма, которая объединяет слова по семантическому принципу и обладает специфи-

ческой полевой структурой [2]. 

Гипотеза исследования: структуры семантического содержания концепта 

«Семья» в языковом сознании юношей и девушек – носителей русского языка  

не совпадают. 

Решение поставленных в работе задач на первом этапе осуществлялось по-

средством применения традиционных методов лингвистического анализа и мето-

дик лингвокультурологического анализа концептов: 

метода сплошной выборки; 

метода контекстуального анализа лексических единиц; 

метода семантического анализа лексического материала; 

лингвокультурологического комментария. 
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Исходными материалами для лингвистического анализа являлись тексты не-

рифмованных стихотворений – синквейнов [1] – на тему «Семья», которые были 

написаны по нашей просьбе учащимися 10-х – 11-х классов одной из средних 

школ г. Ростова-на-Дону. 

Базовую выборку составили 33 творческие работы учащихся 10-х – 11-х 

классов, находящихся в возрасте от 15 до 17 лет. Гендерный состав: девушки – 24 

человека, юноши – 9 человек. Общий объём анализируемого материала – 363 сло-

ва. 

На этом этапе исследования происходило создание двух баз данных  по ген-

дерному признаку  на основе контекстуального анализа исходных текстов. Для 

обеих баз данных методом сплошной выборки отбирались лексемы, являющиеся 

именами существительными. Для девушек было получено 59 упоминаний (реак-

ций), относящихся к 39 лексемам, а для юношей – 23 упоминания (реакции), от-

носящиеся к 18 лексемам. 

По общим семантическим признакам реакции, полученные для девушек, де-

лятся на группы следующим образом. 

1. Реакции, обозначающие членов семьи,  (13) 22,03 % (родные, родители, 

близкие, родственники, родня, муж, жена). 

2. Реакции, обозначающие чувства и состояния,  (6) 10,17 % (тепло, пони-

мание, любовь, оптимизм, гармония). 

3. Реакции, обозначающие процессы и действия,  (20) 33,90 % (жизнь, под-

держка, опора, досуг, реализация, забота, совет, общение, разговоры, союз, дви-

жение, рождение, падение). 

4. Реакции, обозначающие предметы и вещи,  (7) 11,86 % (дом, подарок, 

вещь, дерево). 

5. Прочие реакции  (13) 22,03 % (круг, место, люди, будущее, мир, тыл, 

время, часть, человек, богатство). 

Как следует из изложенного выше, у девушек на первом месте по частоте 

оказываются реакции, обозначающие процессы и действия, и лишь на втором-

третьем месте – реакции, обозначающие членов семьи. 

В свою очередь, реакции, полученные для юношей, по общим семантическим 

признакам делятся на группы следующим образом. 

1. Реакции, обозначающие членов семьи,  (1) 4,35 % (дети). 

2. Реакции, обозначающие чувства и состояния,  (5) 21,74 % (уверенность, 

любовь, счастье). 

3. Реакции, обозначающие процессы и действия,  (10) 43,48 % (жизнь, под-

держка, опора, воспитание, образование, развитие, уют). 
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4. Реакции, обозначающие предметы и вещи,  (3) 13,04 % (камин, вещь, по-

суда). 

5. Прочие реакции  (4) 17,39 % (люди, часть, человек, дурдом). 

Как следует из только что изложенного выше, у юношей на первом месте по 

частоте также оказываются реакции, обозначающие процессы и действия, и лишь 

на последнем, пятом месте – реакции, обозначающие членов семьи. 

Следующим этапом нашего исследования стало использование агломератив-

но-иерархического кластерного анализа [3, 315], осуществлённого при помощи 

пакета компьютерных программ SPSS. 

В качестве объектов для кластерного анализа – переменных – мы использо-

вали уже упомянутые выше 39 лексем девушек и 18 лексем юношей. В качестве 

метода кластеризации мы выбрали Between-group linkage («Межгрупповое связы-

вание»). Поскольку в нашем случае особенный интерес для нас представляли 

именно взаимосвязи между переменными, в качестве меры близости мы выбрали 

корреляцию Пирсона. По окончании обеих процедур анализа нами были получены 

таблицы последовательности слияния лексем в кластеры и дендрограммы класте-

ризации для обеих гендерных подгрупп. 

У подгруппы девушек на первом шаге слияния две лексемы (оптимизм и 

гармония), имеющие максимальное значение коэффициента корреляции Пирсона 

(далее  ККП) (1,000, а значит, высокое смысловое «сродство»), объединяются в 

один кластер, состоящий уже из двух объектов. Расстояние между этими объек-

тами может быть определено опусканием перпендикуляра на ось расстояний ден-

дрограммы и составляет 1,06 единиц условной шкалы. 

Далее, на втором шаге к образовавшемуся ранее бинарному кластеру присое-

диняется ещё один моно-объект  лексема будущее с образованием трёхчленного 

кластера № 1, внутрикластерное расстояние (далее – ВР) вновь составляет 1,06. 

На третьем шаге формируется бинарный кластер № 2 из лексем близкие и 

родственники. 

На четвёртом – седьмом шагах в результате последовательного слияния пяти 

лексем образуется кластер № 3: 

жена  союз  человек  вещь  муж 

На восьмом шаге формируется бинарный кластер № 4 из лексем родня и бо-

гатство. 

На девятом – десятом шагах в результате последовательного слияния трёх 

лексем образуется кластер № 5: 

мир  тыл   подарок 
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На одиннадцатом – двенадцатом шагах в результате последовательного 

слияния трёх лексем образуется кластер № 6: 

родители  совет  понимание 

На тринадцатом шаге формируется бинарный кластер № 7 за счёт слияния 

лексем досуг и  реализация. 

Необходимо особо подчеркнуть, что на всех уже рассмотренных нами шагах 

слияния и ККП, и ВР – одинаковы, и соответствуют тем значениям, которые уже 

были упомянуты выше. Это позволяет нам отнести кластер № 1 – к центру ядра, 

а кластеры № 2  № 7 – к ядерной зоне ЛСП «Семья» (девушки). 

На четырёх последующих шагах происходит формирование приядерной зоны 

ЛСП, в которую в указанном порядке входят следующие лексемы: люди, часть, 

забота, поддержка, опора, любовь. 

На трёх последующих шагах происходит формирование ближней периферии 

ЛСП, в которую в указанном порядке входят следующие лексемы: дом, разгово-

ры, жизнь, родные, время. 

На последующих шагах слияния происходит формирование дальней пери-

ферии ЛСП и объединение уже имеющихся кластеров в более крупные агрегаты. 

Аналогично, у подгруппы юношей на первом шаге слияния две лексемы (че-

ловек и камин), имеющие максимальное значение коэффициента корреляции Пир-

сона (далее  ККП) (1,000, а значит, высокое смысловое «сродство»), объединя-

ются в кластер № 1, состоящий уже из двух объектов. Расстояние между этими 

объектами может быть определено опусканием перпендикуляра на ось расстояний 

дендрограммы и составляет 1,06 единиц условной шкалы. 

На втором – четвёртом шагах в результате последовательного слияния четы-

рёх лексем образуется кластер № 2: 

образование  развитие  дети  воспитание 

На пятом шаге формируется бинарный кластер № 3 из лексем опора и уве-

ренность. 

Необходимо особо подчеркнуть, что на всех уже рассмотренных нами шагах 

слияния и ККП, и ВР – одинаковы, и соответствуют тем значениям, которые уже 

были упомянуты выше. Это позволяет нам отнести кластер № 1 – к центру ядра, 

а кластеры № 2  № 3 – к ядерной зоне ЛСП «Семья» (юноши). 

На двух последующих шагах происходит формирование приядерной зоны 

ЛСП, в которую в указанном порядке входят следующие лексемы: счастье, лю-

бовь, часть. 

Ещё на двух последующих шагах происходит формирование ближней пери-

ферии ЛСП, в которую в указанном порядке входят следующие лексемы: жизнь, 
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и вещь, а также происходит слияние образовавшихся ранее кластеров ядерной и 

приядерной зон. 

На последующих шагах слияния происходит формирование дальней пери-

ферии ЛСП и объединение уже имеющихся кластеров в более крупные агрегаты. 

Кластерный анализ позволил нам полностью установить подробную структу-

ру обоих гендерных лексико-семантических полей. Из сопоставления, какие 

именно лексемы относятся к «центру ядра» в каждом случае, следует, что девуш-

ками семья воспринимается как отдалённая перспектива, как светлая мечта, кото-

рая когда-то обязательно сбудется. Напротив, юноши воспринимают семью как 

некую уже имеющуюся у них константу, где главное – ты сам и семейный очаг. 

Таким образом, нами было лингвистически доказано, что структуры семантиче-

ского содержания концепта «Семья» в языковом сознании юношей и девушек – 

носителей русского языка  не совпадают. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем современного об-

щества в области эстетического воспитания и дополнительного образования де-

тей. В рамках данного исследования изучены нормативные и правовые докумен-

ты, указывающие на эти проблемы и способы их решения через сферу культуры и 

искусства. Сегодня искусство рассматривается не только как фактор развития и 

формирования личности, но и как эффективное средство эмоционального разви-

тия, способствующее противостоянию агрессивным воздействиям внешней сре-

ды, а нравственные и культурные ценности и идеалы стали важнейшими ориен-

тирами воспитания. Поэтому в статье уделено внимание понятию эстетической 

культуры личности, компонентам, входящим в ее структуру, а также выявлению 

взаимосвязи данных компонентов с формированием и развитием эмоциональной 

сферы детей. 
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Annotation. This article is devoted to the study of the problems of modern society 

in the field of aesthetic education and additional education of children. Within the 

framework of this study, regulatory and legal documents indicating these problems and 

ways to solve them through the sphere of culture and art have been studied. Today, art 

is considered not only as a factor in the development and formation of personality, but 
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also as an effective means of emotional development, contributing to the resistance to 

aggressive environmental influences, and moral and cultural values and ideals have be-

come the most important guidelines of education. Therefore, the article pays attention to 

the concept of the aesthetic culture of the individual, the components included in its 

structure, as well as the identification of the relationship of these components with the 

formation and development of the emotional sphere of children. 

Keywords: aesthetic education, aesthetic culture of personality, cultural compe-

tence of personality, components of aesthetic culture of personality, emotional educa-

tion. 

 

В настоящее время на уровне государства внесены изменения в нормативные 

акты и законы, принимаются федеральные, региональные программы, ориентиро-

ванные как на усиление воспитательного процесса, так и повышения роли допол-

нительного образования. Так в «Концепции художественного образования в Рос-

сийской Федерации» [2] уделено особое внимание культуре и искусству в воспи-

тании детей, где проблема эстетического воспитания сегодня рассматривается как 

задачи педагогики, культуры, науки и социологии. «Стратегией развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года» [6] предусмотрено изуче-

ние влияния на интеллектуальные способности и эмоциональное развитие детей 

современных информационных и коммуникативных технологий. В свою очередь, 

«Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года» [1] оз-

вучены проблемы неэффективного использования потенциала дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. В связи с чем, в процессе реализации 

Национального проекта «Образование» [3], предполагается увеличение показате-

лей охвата детей дополнительным образованием с 71% в 2017 году до 80% в 2024 

году. 

Таким образом, вышеперечисленные нормативно-правовые документы ак-

центируют внимание на непрерывном образовании в рамках деятельности допол-

нительного образования, что создает благоприятную среду для полноценного раз-

вития ребенка, в условиях особой социально-культурной среды, интегрирующей 

процессы образования, воспитания, творчества, самореализации личности в усло-

виях свободного времени. 

В настоящее время в Республике Татарстан была разработана «Концепция 

формирования культурной компетенции личности до 2030 года» [5], где макси-

мальное внимание уделено сохранению и развитию исторических и культурных 

ценностей, устойчивого развития многонациональной республики в рамках фор-

мирования культурной компетенции личности. Формированию целостного миро-
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восприятия ребенка, его развитию и гармонизации эмоционально-волевой сферы 

наиболее эффективно способствует искусство. Именно искусство транслирует 

духовное наследие общества и формирует у ребенка чувства причастности 

к культуре. 

В рамках столь пристального внимания со стороны государства к вопросам 

культуры как общества в целом, так и отдельной личности необходимо, во-

первых, раскрыть содержание эстетической культуры личности, во-вторых, изу-

чить ее компоненты. 

Изучая понятие «эстетическая культура личности», мы обратились к трудам 

У.Ф. Суна, А.В. Пирадова, С.М. Каргапольцева, М.А. Верба, О.Г. Брыкаловой, 

А.А. Веремьёва, С.М. Каргапольцева, Б.М. Неменского, С.Д. Якушевой, А.А. Ку-

риленко и пришли к выводу, что эстетическая культура личности – это опыт как 

совокупность знаний в области эстетики, полученных человеком через различные 

виды деятельности, обусловленных формированием критериев эстетической 

культуры личности. 

Изучением формирования критериев эстетической культуры личности были 

обращены труды Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского, М.А. Верба, В.А. Разумного, 

В.Н. Шацкой, Л.П. Печко, В.Н. Липского, Т.В. Леонтьевой, Л.В. Поселягиной, 

А.А. Куриленко. Анализируя данные исследования, мы выявили, что общеприня-

той структуры формирования эстетической культуры личности сегодня не суще-

ствует. Так, например, эстетические знания, интересы, восприятие и т.д. могут 

относиться как к эстетическому сознанию личности, являясь его компонентом, 

так быть и критериями эстетической культуры личности. Поэтому, в данной ста-

тье мы берем за основу эстетической культуры личности эстетическое сознание и 

эстетическую деятельность. 

Изучением эстетического сознания личности занимались такие авторы: 

Б.Т. Лихачев, Е.А. Капичина, а также А.И. Буров, С.А. Герасимова, Г. Зальмон, 

О.В. Лармин, М.Ф. Овсянников, В.К. Скатершиков и Ю.А. Лукин, Г.П. Овсянки-

на, Т.П. Самсонова, И.В. Беспалова, А.П. Иванчук. Исходя из их работ мы, в рам-

ках нашего исследования, сделали вывод, что эстетическое сознание ребенка 

формируется в процессе эстетического воспитания, а также его непосредственно-

го общения с социальной действительностью, природой, искусством, в активной 

творческой деятельности и в эмоциональной потребности ощущать гармонию. 

Нами были также исследованы научные материалы в области выявленных 

компонентов в структуре эстетического сознания личности авторов: Э. Гуссерля, 

М. Мерло-Понти, В.Ф. Асмуса, Ю.Б. Борева, Р. Арнхейма, В.В. Зябкиной, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Лихачева, О.А. Поддубной и Л.И. Глазуновой, Н.В. Бутенко, 
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Э.В. Ильенкова, Т.А. Рибо, Л.С. Выготского, Е.П. Олесиной, Л.Н. Столович, 

Н.И. Киященко, Е.М. Марченко, А.Н. Нехлопочиной, А.Р. Нурутдиновой, 

Ф.К. Цаллаговой, С.Г. Плукина, Е.А. Голубовой, Г.Х. Шингарова, В.А. Сухо-

млинского, С.А. Наумова, А.И. Бурова, Н.Д. Карамышевой, М.А. Верба, 

А.Г. Ковалева, Д.А. Кикнадзе, Г.А. Апресяна, Л.Н. Когана, И.В. Логиновой, 

К. Роджерса, В.А. Родионовой, Н.В. Кузьминой, Л.В. Брылиной, Л.А. Павловой, 

М.С. Кувшинова, Н.Л. Романенко, А.П. Воеводина. В результате анализа исследо-

ваний мы пришли к выводу, что формирование эстетического сознания, и входя-

щими в его структуру восприятия, воображения, вкуса, чувств, интересов, идеа-

лов и т. д., тесно связаны с формированием эстетических эмоций и развитием 

творческих способностей, что подразумевает активное участие ребенка в созда-

нии прекрасного в искусстве, жизни, труде, поведении, отношениях. 

При этом воздействие на формирование и развитие элементов эстетического 

воспитания формируют и внутренний чувственный мир ребенка, что подтвержда-

ется многими вышеизложенными авторами. По нашему мнению при этом целью 

процесса эстетического воспитания является не только научить ребенка ценить 

прекрасное вокруг себя, но и понимать свои эмоции, чтобы в результате воспита-

ния сформировать эстетическое отношение к искусству, развивать эмоционально-

образное восприятие. 

Эстетическую деятельность как еще один элемент формирования культуры 

личности мы изучали в трудах О.М. Дьяченко, А.В. Запорожца, В.А. Петровского, 

А. Маслоу, И.С. Якиманской, Е.Б Старовойтенко, Т.А. Репиной, Т.С. Комаровой, 

Л.Ф. Фоминой, Р.С. Немова, В.А. Езикеевой, А.А. Мелик-Па-шаева. 

Анализ литературы показал, что, во-первых, развитие навыков и умений эс-

тетической деятельности основано на развитие творчества и опирается на эмо-

циональное восприятие эстетической культуры. Благодаря продуктивной творче-

ской деятельности человек получает положительные эмоции, формируется эсте-

тическая культура. При этом большую роль в эстетическом творчестве играет во-

ображение. Во-вторых, деятельность напрямую связана с развитием эстетических 

способностей, потребностей и эстетического отношения. Отсюда возникает необ-

ходимость прямого активного включения детей в творческую деятельность. 

Также были изучены научные материалы в области выявленных компонентов 

в структуре эстетической деятельности авторов: А.А. Беляева, В.Г. Сорокина, А. 

Маслоу, Л.В. Коротких, М.Д. Таборидзе, А.А. Мелик-Пашаева, Э.Ф. Москалевой. 

Выявлены элементы эстетической деятельности: эстетические способности, 

потребности, эстетическое отношение. 
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На основании вышеописанных данных мы пришли к выводу, что эмоцио-

нально-чувственная сфера эстетической культуры личности напрямую связана со 

способностью эмоционально переживать и чувствовать красоту окружающей дей-

ствительности, проявлять интерес к эстетически значимым предметам и явлени-

ям. Все компоненты в структуре эстетического воспитания личности напрямую 

связаны с развитием эмоциональной сферы личности, интеллекта, эмпатии, само-

выражения и т.д. К такому же выводу приходит автор А.Д. Томилина и объединя-

ет понятия эстетического и эмоционального воспитания [7]. 

В современных условиях государство видит необходимость обретения ста-

бильности эмоциональной атмосферы общества. Проблемы современного обще-

ства состоит в том, что развитие многих детей, происходит в условиях эмоцио-

нальной обделенности и обособленности, что сказывается на его развитии.  

В рамках одного образовательного процесса данную проблему решить в пол-

ном объеме не удается, вследствие чего, согласно «Концепции развития дополни-

тельного образования детей до 2030 года», задачи художественно-эстети-ческого 

воспитания, ложатся на систему дополнительного образования, разработкам и 

распространению соответствующих программ и их модулей, направленных на 

развитие эмоционального, духовного, интеллектуального воспитания. Актуаль-

ность исследований в области дополнительного образования подтверждается не 

только нормативно-правовыми документами, описанными выше, но и результа-

тами исследований корреляции академической успеваемости детей с дополни-

тельным образованием, опубликованными институтом образования Высшей шко-

лы экономики. Эти результаты показали, что неуспешных детей больше всего 

среди тех, кто не посещает какие-либо кружки и секции: 33,2% против 17,3% сре-

ди хорошистов и 11,9% среди отличников [4]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что наряду с задачами, лежащими в 

основе эстетического воспитания, необходимо обратить пристальное внимание и 

на развитие эмоциональной сферы ребенка, что способствует необходимости по-

иска новых педагогических подходов создания интегрированной эстетической и 

эмоциональной модели воспитания. 

Дополнительное образование, являясь непрерывным процессом, проходящим 

через жизнь человека, призвано не только удовлетворять индивидуальные соци-

ально-культурные, образовательные потребности детей, но и компенсировать, до-

полнять эстетическо-эмоциональное воспитание детей, которые не возможно в 

полном объеме охватить в процессе образовательной деятельности. Наряду с 

компенсаторной функцией эстетическое воспитание в системе дополнительного 

образования может дать стимул к формированию эмоционального отклика детей, 
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развитию эстетического и художественного вкусов, отзывчивости, воображения и 

т. д., а так же формирование дальнейшей мотивации в этой сфере как реализации 

желаний детей и заинтересованности родителей. Благодаря системе дополнитель-

ного образования возникает возможность расширять зону эстетических интересов 

и развивать эмоциональную потребность ребенка в них. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепт «воспитание» в контексте ак-

туальных научно-педагогических исследований. Кратко представлен экскурс в 

историю представлений о сущности воспитания в российской практике. Перечис-

лены современные концепции организации воспитания, признанные научно-

педагогическим сообществом в качестве методологических ориентиров. Обозна-

чена проблема поиска системообразующей воспитательной идеи для российского 

образования в целом. Актуализировано рассмотрение содержания концепта «вос-

питание» через призму междисциплинарности, посредством выделения контек-

стов, отвечающих современным социокультурным условиям, среди которых обра-

зовательно-рефлексивный, информационно-медийный, событийно-жизненный. 
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methodological guidelines are enlisted. The problem of finding a system-forming up-
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В настоящее время воспитание рассматривается не только как процесс и ре-

зультат целенаправленного воздействия на ребенка, но и как одна из ведущих 

стратегических целей на уровне государства. Подход к воспитанию как частной, 

семейной задаче, скорее поддерживаемой школой, нежели ведомой, постепенно 

уходит в прошлое. На первое место выходит поиск и реализация общей (в том 

числе на уровне государства) воспитательной идеи и поиск способов сочетания 

индивидуальной, родительской, ответственности за результат и необходимости 

достижения задач, зафиксированных в коллективной стратегии воздействия.  

В отечественном научно-педагогическом дискурсе эволюция концепта «вос-

питание» происходила под влиянием различных философских идей, которые и со-

ставляли содержательную сущность и специфику подхода к организации процесса 

воспитания. От традиционалистской и почти мистической славянской практики 

воспитания через понимание воспитания как создания образа человека в христи-

анской традиции к осмыслению человеком собственного места и роли в окру-

жающих его природных и социальных явлениях. Идеи трансцендентальной фило-

софии, экзистенциализма, позитивизма, философской и педагогической антропо-

логии, онтологизма, марксизма, теологизма, позитивизма и других течений во 

всем мире формировали собственные образы и образцы воспитания, определяли 

ведущие постулаты и цели, в том числе поддерживаемые на государственном 

уровне. 

Преобладающая в течение длительного времени материалистическая маркси-

стско-ленинская философия определяла для России ведущей целью воспитания – 

формирование гармонично и всесторонне развитой личности, раскрытие и макси-

мально эффективное использование на благо общества и государства ее природ-

ных задатков и способностей. Достижению данной цели была подчинена и логика 

организации воспитательного процесса, который и в настоящее время все еще 

представляется как в научных исследованиях, так и на практике отдельными на-

правлениями: духовно-нравственным, музыкально-эстетичес-ким, физическим, 

трудовым и др. В этом заключается, на наш взгляд, одна из основных проблем со-

временной педагогической науки и практики, поскольку более двадцати лет в на-

учно-педагогическом дискурсе активно обсуждается идея об обновлении целей 

воспитания, необходимости использования гибких подходов к работе с лично-

стью ребенка, учета его индивидуальных особенностей, создания поля междисци-

плинарности и полипарадигмальности при проектировании стратегий гуманного 

личностно-ориентированного воспитания, но в широкой практике используются 

для этого проверенные годами традиционные схемы организации педагогической 
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деятельности, что создает существенный разрыв между теоретическими посыла-

ми ученых и реальной педагогической практикой. 

90-е годы прошлого века, ставшие временем глубочайшего мировоззренче-

ского кризиса в нашей стране, привели к попыткам отказа от реализации воспита-

тельной практики в образовательных учреждениях в тот сложный период. По 

мнению члена-корреспондента РАО Н.Л. Селивановой [3], преодоление разруши-

тельных последствий 90-х годов для образования и воспитания до сих пор являет-

ся задачей как методологов педагогики, так и практиков, работающих на местах. 

Отмечая наличие большого количества концепций организации воспитания, 

среди которых концепция личностно-ориентированного воспитания культуроло-

гического типа Е.В. Бондаревской, концепция воспитания учащейся молодежи в 

современном мире, разработанная А.А. Бодалевым, З.И. Мальковой и Л.И. Нови-

ковой), концепция педагогики свободы О.С. Газмана, Петербургская концепция 

воспитания З.И. Васильевой, «синергетическая» концепция воспитания Н.М. Та-

ланчука и другие, Н.Л. Селиванова констатирует недостаточную связь педагоги-

ческой теории и практики. Многие положения этих концепций, прекрасные по 

своему содержанию, к сожалению, не находят практической реализации в услови-

ях современной школы, являясь, по сути, идеальными моделями воспитания, вы-

ступающими ориентирами для педагогики общества будущего. 

Необходимо отметить, что первая четверть текущего столетия характеризу-

ется планомерными поисками системообразующей воспитательной идеи, которая 

не только составила бы фундамент государственно-общественного заказа, но и 

отвечала интересам и стремлениям отдельной личности. Поиск баланса коллек-

тивного и индивидуального в воспитании, действительно, сложная задача, кото-

рая стоит перед системой отечественного образования. В связи с этим идеи тезау-

русного подхода можно считать ориентированными в большей степени на поиск 

решения, хотя и объединяющего, но все же индивидуального, в то время как дру-

гие ученые ставят задачи обоснования национальной идеологии воспитания, ко-

торая определит цели, способы и средства их достижения на глобальном, коллек-

тивном уровне. Так, М.А. Кузнецов [2] полагает, что основой воспитания в совре-

менной России должна стать национально-культурная идеология, основанная на 

единстве и многообразии культурного опыта всех народов нашей страны, обоб-

щенных в идее культурно-исторической национальности, которая не тождествен-

на понятию нации государственной, поскольку формируется не в рамках полити-

ческой жизни власти, а проявляется в единстве духовно-нравственных ценностей 

людей, обозначаемом через понятие «соборности» национального сознания и са-

мосознания. Автор подчеркивает, что национальная идеология выступает истинно 
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объединяющим началом только тогда, когда базируется на духовно-религиозной 

и национально-культурной основе. Идеология является базисом для формирова-

ния целостного мировоззрения, где воспитание личности в пространстве традиций 

и ценностей национальной культуры становится не обезличенным государствен-

ным заказом воздействием, а личной практикой нравственной жизни каждого че-

ловека.  

Рассматривая проблемы воспитания в целом, нельзя не обратить внимание на 

некоторую двойственность, сложившуюся в современной системе образования. С 

одной стороны, наблюдаются ряд позитивных тенденций, обусловленных целена-

правленной реализацией концептуальных положений ряда государственных до-

кументов, с другой стороны, невозможно отрицать наличие тормозящих, инерци-

онных, факторов в воспитательном процессе. Об этом достаточно подробно гово-

рит действительный член Российской академии образования С.В. Дармодехин [1, 

244], отмечая позитивное влияние, которое оказывает на воспитательную дея-

тельность Стратегия развития воспитания, принятая в 2015 году. Тем не менее, по 

мнению автора, проблемы и противоречия, являющиеся тяжелым наследием на-

чала 90-х годов прошлого века, в настоящее время до конца не решены, что и обу-

словливает объективное наличие факторов, сдерживающих развитие обществен-

но-государственной системы воспитания. Среди них продолжающееся доминиро-

вание знаниево-ориентированной парадигмы, нивелирующей значение воспита-

ния как самостоятельного процесса и сводящего его к функциональному допол-

нению к задачам обучения; долговременное (около 25 лет) отсутствие целостной 

государственной стратегии воспитания, выступающей методологическим основа-

нием и механизмом его реализации в системе образования России; неразрешенное 

противоречие между постулируемым приоритетным статусом воспитания и от-

сутствием адекватных условий для реализации воспитательных практик в системе 

образования; «нарушение паритетности воспитания», связанное с некорректным 

соотношением статусов базовых педагогических категорий «образование», «обу-

чение» и «воспитание»; несовершенство нормативно-правовой базы организации 

воспитания, в недостаточной степени отвечающей его приоритетной роли в раз-

витии молодого поколения; преобладание в образовательном законодательстве 

функционального подхода к воспитанию, снижающего его статус в системе обра-

зования; устойчивая инертность и конформизм педагогических кадров в вопросах 

воспитания подрастающего поколения, связанная с преобладанием ориентации на 

учебные достижения обучающихся.  

Современные исследования, безусловно, ориентированы на преодоления пе-

речисленных инерционных тенденций, но их эффективность сможет показать 
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только широкое внедрение в педагогическую практику, что требует педагогиче-

ского терпения и наличия достаточного временного ресурса. Кризис воспитания, 

возникший более 30 лет назад, невозможно преодолеть вдруг и одномоментно. 

Результаты педагогической работы могут быть неочевидны и незаметны сразу, их 

можно оценить, ориентируясь на прогностические модели, но для этого нужно 

достаточное количество времени. 

Мы полагаем, что современная ситуация, сложившая во время сложных ис-

пытаний для всего мира и для нашей страны, в частности, актуализирует рассмот-

рение содержания концепта «воспитание» через призму междисциплинарности, 

что позволяет выделить ряд его контекстов, отвечающих современным социо-

культурным условиям. Среди них образовательно-рефлексивный, информацион-

но-медийный, событийно-жизненный. Первый определяется через рассмотрение 

содержания образования и осознание ребенком его роли в жизни, второй – через 

определение влияния составляющих информационного пространства, окружаю-

щего ребенка, и овладение ребенком способами защиты и сохранения собствен-

ной безопасности в нем, третий – через проживание и осмысление событий жизни 

ребенка в социокультурном пространстве школы с учетом актуального уровня 

сформированности жизненных компетенций школьника. Выделение данных кон-

текстов является попыткой сочетания актуальных тенденций, имеющих место в 

современной российской школе (цифровизация, информатизация, креативизация 

и др.), с традиционными взглядами на процесс и результат воспитания подрас-

тающего поколения как основы проектирования общества будущего. 
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Сложившаяся ситуация в среде подростков не могла не стимулировать про-

цесс теоретической рефлексии проблемы трудновоспитуемости подростков, 

имеющей первостепенную социальную значимость. В педагогической литературе 

большое внимание уделяется необходимости пристального внимания к личности 

трудновоспитуемого подростка, задаче глубокого и всестороннего изучения его 

индивидуальных особенностей. 

Начиная с 20-х годов, в России возникают системы воспитания, направлен-

ные на преодоление детской трудновоспитуемости. Это воспитательные системы 

П.П. Блонского, А.С. Макаренко, М.М. Пистрака, С.Т. Шацкого и др.  

В современных условиях трансформирующегося социума происходит пере-

мещение устремленности педагогического идеала от социально ориентированной 

цели воспитания к индивидуально ориентированной. В настоящее время психоло-

ги и педагоги все чаще обращаются к экзистенциальным, антрополого-

гуманистическим идеям, что актуализирует работы как западных, так и отечест-

венных специалистов. В ряду замечательных педагогов и психологов ХХ века 

особое место принадлежит выдающемуся российскому ученому В.Н. Сорока-

Росинскому. 

В.Н. Сорока-Росинский – представитель антрополого-гуманистического на-

правления в педагогике. Родился 26 (13) ноября 1882 года в городе Новгород-

Северском. В 1901 году поступил в Санкт-Петербургский Императорский универ-

ситет на историко-филологический факультет, также являлся вольнослушателем 

Петербургского Археологического института. На последних курсах университета 

под влиянием Н.О. Лосского заинтересовался психологией. После выпуска В.Н. 

Сорока-Росинский начал работать в лаборатории экспериментальной психологии 

А.Ф. Лазурского, Военно-медицинской академии, а также посещал лекции В.М. 

Бехтерева [4]. 

Основатель уникального воспитательно-образовательного учреждения для 

малолетних правонарушителей и трудных подростков – Школы индивидуально-

социального воспитания имени Ф.М. Достоевского воспитал целую плеяду заме-

чательных людей. Часть из них стали писателями. Так, его ученики Г. Белых и Л. 
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Пантелеев являются авторами книги «Республика Шкид», в которой описана ис-

тория жизнедеятельности воспитанников выдающегося педагога. 

Его педагогический опыт работы с трудновоспитуемыми, объединяющий 

знания педагогики, психологии, философии, социологии, физиологии и других 

наук о человеке, представляет собой уникальное явление в психолого-педаго-

гической теории и практике. Фундаментом профессиональной педагогической 

деятельности ученого стала психология, поэтому целью нашей статьи будет рас-

смотрение психологических воззрений В.Н. Сорока-Росинского. 

Одним из первых результатов его психологической деятельности стала серия 

публикаций в журнале «Вестник знания», появившихся с 1906 по 1910 годы. В 

этих работах автор ставил вопросы методологии психологической науки, раз-

мышлял о месте научной психологии в России, о построении психологии на опы-

те и эксперименте, проводил исследование эмоциональной сферы человека, а 

также писал о национальной психологии. Свою педагогическую деятельность Со-

рока-Росинский построил на идеях последней. 

Что такое «национальная психология»?  исследователь творчества Виктора 

Николаевича С.В. Вальцев в своей статье «Сущность, структура национальной 

психологии» дает следующее определение: «Психология нации как реально суще-

ствующее явление по содержанию представляет собой компонент общественного 

сознания, точнее, общественной психологии…и отражает то общее, что есть у 

представителей этнической общности в мировосприятии, устойчивых формах по-

ведения, чертах психологического облика, в реакциях, речи и языке, отношениях 

к другим людям и природе» [1]. 

Анализируя портрет русского человека, В.Н. Сорока-Росинский пишет о та-

ком психологическом типе, как талантливость и полнейшая неспособность и не-

умение творчески приложить свои силы. «Кажется, нигде не гибнет бесплодно 

столько талантов, столько богато одаренных людей, как в России…» [6]. 

Причину этого явления он видит в условиях той психофизической организа-

ции, которую мы унаследовали от славян, а также в исторических условиях, в ко-

торых пришлось жить и развиваться русскому народу. Суммируя мнения психо-

логов-антропологов, Сорока-Росинский выделяет главные черты славянского ти-

па: тонкая восприимчивость, богатство различных чувствований и переживаний – 

с другой стороны слабость воли и сдерживающего влияния. 

На основе анализа исторического развития русского народа Сорока-

Росинский прослеживает причины появления новых черт и исчезновение старых, 

а также изучает их влияние на современного человека. Он делает вывод о том, что 

у одних его современников преобладают черты первоначальной славянской пси-
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хологии, у других же большую часть составляют новые, приобретенные свойства. 

Исходя из этого, он говорит о необходимости обратить особое внимание именно 

на эти унаследованные черты, чтобы избавится от их «дурного» влияния, ведь, по 

его мнению, будущее принадлежит только сильным, эластичным и творческим 

индивидуальностям, а не слабым, инертным людям, неспособным создать что-

нибудь свое. Здесь же у ученого возникает идея о создании новой науки самовос-

питания – автогогики, которая указала бы методы и способы разумного использо-

вания наших духовных сил, определила бы правила деятельности сообразно с ха-

рактером каждого индивидуума, научила бы определять все особенности и дефек-

ты в характере человека, приучила бы к постоянному самонаблюдению и к бе-

режному и плодотворному использованию своих способностей. 

Для дальнейшего прогрессивного развития психологической науки, по мне-

нию Сорока-Росинского, необходимо, чтобы выводы из ее теоретической части 

были обязательно применены на практике. Только экспериментальный, опытный 

путь скорректирует и будет развивать психологию. Важную роль здесь также мо-

жет играть обычный житейский опыт каждого человека. «Эмпирический матери-

ал, взятый из житейского опыта, будет служить важным пособием для разработки 

теоретической психологии, сможет выяснить очень много темных и сложных во-

просов; теоретическая психология будет контролироваться практикой», – пишет 

Росинский в своей статье «Психология и самовоспитание» [6]. 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский также высказывает мысль о важности 

объединения усилий представителей всевозможных профессий, интересующихся 

психологией, в этом случае будет развиваться прикладная психология, которая, по 

мнению педагога, так важна русскому человеку. Крепкая позиция и доступность 

этой науки уменьшит количество «лишних» людей и сделает их деятельность бо-

лее плодотворной и полезной. 

Таким образом, центральной идеей психолого-педагогических работ Сорока-

Росинского являлось воспитание социальной активности и творческой индивиду-

альности личности в рамках интеграции социального и индивидуального воспита-

ния и развития человека. Он полагал, что изменение в общественном и индивиду-

альном сознаниях может произойти благодаря активному ознакомлению людей с 

психологией, а именно с важностью и полезностью данной науки. Познание себя и 

окружающих будет формировать позитивную атмосферу жизни каждого человека. 

 

Библиографический список 

1. Вальцев, С.В. Сущность, структура национальной психологии / С.В. Вальцев // 

Проблемы науки. – 2012. – № 10 (10). 



272 

 

2. Медяник, М.В. Гуманизм педагогики В.Н. Сорока-Росинского и современ-

ность / М.В. Медяник // Актуальные вопросы современной педагогики: мате-

риалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). – Уфа: Лето, 2013. – С. 

28–31. 

3. Мокрова, А.А., Трубникова К.Д. Воспитательная система В.Н. Сороки-

Росинского / А.А. Мокрова // Научный формат. – 2019. – № 3 (3). 

4. Скуднова, Т.Д. Гуманистические традиции мировой социальной педагогики / 

Т.Д. Скуднова. – Таганрог: Изд-во ТГПИ, 2000. 

5. Сорока-Росинский, В.Н. Основные моменты волевого акта / В.Н. Сорока-

Росинский // Вестник знания. – 1909. – № 4. – С. 118. 

6. Сорока-Росинский, В.Н. Психология и самовоспитание / В.Н. Сорока-

Росинский // Вестник знания. – 1907. – № 3 – С. 156–161. 

7. Сорока-Росинский, В.Н. Эмоции и их культура / В.Н. Сорока-Росинский // На-

родный университет. – 1907. – № 4. – С. 1–41. 

8. Христофоров, С.В. Идеи национальной школы в наследии В.Н. Сороки-

Росинского / С.В. Христофоров // Вестник Череповецкого государственного 

университета. – 2021. – № 1 (100). 

9. Черкасова, О.В. Антропологический подход в воспитании – основа гумани-

стической педагогики / О.В. Черкасова // Вестник СамГУ. – 2002. – № 3 (25). 

 

 

А.В. Макаров, 

кандидат филол. наук, доцент кафедры психологии, 

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

г. Таганрог, Россия; 

Н.П. Киричек, 

воспитатель высшей категории, педагог-психолог, 

ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 5, 

г. Таганрог, Россия 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПО-

МОЩИ ДЕТЯМ: ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ 

В.Н. СОРОКА-РОСИНСКОГО 

 

Аннотация. В статье раскрываются педагогические идеи и новаторский 

опыт русского педагога В.Н. Сорока-Росинского в работе с трудными подростка-



273 
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
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чения родителей. 

 

A.V. Makarov, 

Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Psychology, 

A.P. Chekhov TI (branch) of the Russian State Economic University (RINH), 

Taganrog, Russia; 

N.P. Kirichek, 

educator of the highest category, teacher-psychologist, 

GKUSO RO Taganrog Children's Aid Center No. 5, 

Taganrog, Russia 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT 

OF THE ORGANIZATION OF WORK WITH DIFFICULT ADOLESCENTS 

IN THE CONDITIONS OF THE CHILDREN'S AID CENTER: 

IDEAS AND PRINCIPLES OF THE V.N. SOROKA-ROSINSKY SCHOOL 

 

Annotation. The article reveals pedagogical ideas and innovative experience of the 

Russian teacher V.N. Soroka-Rosinsky in working with difficult teenagers, describes 

the experience of using a comprehensive education system in the Center for helping or-

phans and children left without parental care. 

Keywords: difficult children, creativity, psychological and pedagogical ideas, a 

mprehensive system of education, orphans and children left without parental care. 

 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский (1882–1960) – удивительный русский 

педагог, который посвятил всю свою жизнь воспитанию детей. В 1920–1925 гг. он 

возглавлял «Школу социально-индивидуального воспитания имени Достоевско-

го» для трудных подростков, известную под названием «Школа-коммуна имени 

Ф.М. Достоевского» или ШКИД. 

Основная цель воспитательной системы В.Н. Сорока-Росинского – воспита-

ние беспризорных и асоциальных детей, развитие у них желания совершенство-

вать самих себя, выработать активную жизненную позицию в труде и творчестве. 

Образовательная система В.Н. Сорока-Росинского предполагала 4 этапа. 
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1. Этап первый. Необходимо было быстро определить специфические осо-

бенности вновь поступивших воспитанников, выявить их уровень развития, спо-

собности, степень мотивации к обучению. Несмотря на то, что воспитанники 

школы имели, как правило, негативный социальный опыт, В.Н. Сорока-Росинский 

считал, что все ребята одаренные, но у них есть отклонения от нормы, возникшие 

в результате особого развития и душевного (психического) склада. Педагог пред-

лагал свою новаторскую систему воспитания, основываясь на творческих способ-

ностях и возможностях любого подростка. 

2. Этап второй. На этом этапе важна организация учебно-познавательной 

деятельности учеников. В качестве проблемы выделяется мотивация обучения. 

Подростки, долгое время находящиеся на улице, в ситуации беспризорности и 

вседозволенности, с трудом привыкали к организованным учебным и трудовым 

занятиям. В.Н. Сорока-Росинский в своей школе активно применял самостоятель-

ную творческую деятельность детей для выброса энергии детей, считал важным 

образовательную подготовку – ежедневно у воспитанников школы было 10–12 

уроков. Таким образом, дети сразу погружались в учебный и воспитательный 

процесс. 

3. Этап третий. Организация внеурочной деятельности детей. Преподаватель 

уделял большое внимание развитию у ребят художественного вкуса, способство-

вал созданию творческих литературных объединений, где дети участвовали в по-

становке произведений русских и зарубежных авторов. 

4. Этап четвертый. Данный этап состоит из целенаправленной работы по 

расширению среды для подростков и сферы их духовного общения. Так, 

В.Н. Сорока-Росинский организовывал для воспитанников познавательные экс-

курсии на заводы, в порт, прогулки по городу, т.е. расширял их круг общения, 

формируя вокруг них новую положительную среду. 

Особое место В.Н. Сорока-Росинский в своей воспитательной системе отво-

дил труду. Труд никогда не применялся в школе как наказание, а как особое отли-

чие. Набор на трудовые работы происходил добровольно, и желающих оказыва-

лось всегда больше, чем необходимо. 

К основным психолого-педагогическим идеям В.Н. Сорока-Росинского, при-

меняемым и сейчас в работе с трудными подростками, относятся демократич-

ность воспитания и обучения, метод доверительной беседы, убеждения, развитие 

творческого потенциала учеников посредством литературного творчества, кон-

курсов, самодеятельность, самоуправление, соревновательность, самокритич-

ность, т. е. педагог должен способствовать раскрытию личности любого челове-

ка и др. 
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Основной фигурой педагогического процесса в школе для трудновоспитуе-

мых детей В.Н. Сорока-Росинский назвал личность учителя. Учитель, работаю-

щий с трудными детьми, должен обладать не только набором педагогических зна-

ний и умений, но и обладать мастерством перевоспитания, наряду с формирова-

нием положительных свойств личности, одновременно нейтрализовать и устра-

нять отрицательные. Главным методом исправления асоциальных детей и подро-

стков В.Н. Сорока-Росинский считал творчество, напряженный учебный труд, 

формирование новой положительной среды общения. 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский был замечательным педагогом-

гуманистом. Все главные направления его воспитательной системы, а именно ум-

ственное, моральное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, были ос-

новательно им проанализированы и воплощены в жизнь. Данные направления 

осуществлялись преподавателем в системе, которая называется комплексным 

воспитанием. Это дает право утверждать, что В.Н. Сорока-Росинский создал свою 

оригинальную педагогическую систему, которая, несомненно, заслуживает при-

стального внимания и изучения в наши дни. Далее мы рассмотрим, как идеи 

В.Н. Сорока-Росинского применяются в современном педагогическом процессе 

при коррекционной работе с трудными подростками в условиях Центра помощи 

детям на примере Таганрогского центра помощи детям № 5. 

Центр помощи детям представляет собой учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, где проживают и воспитываются дети 

до определения в приемную семью или получения среднего общего образования. 

Основной контингент воспитанников – это социальные сироты, т.е. у этих детей 

есть родители, но они либо лишены родительских прав, либо не могут выполнять 

родительские обязанности по причине физического и психического нездоровья. 

Еще одной особенностью Центра помощи детям (далее – ЦПД) является воз-

раст воспитанников, преимущественно это подростки 12–16 лет, как правило, 

имеющие негативный социальный опыт, т. е. дети, которые долгое время были 

предоставлены сами себе, не посещали длительное время школу, бродяжничали, 

некоторые состоят на учете в ПДН за совершенные правонарушения. Таким обра-

зом, перед педагогами ЦПД также встает вопрос о психолого-педагогической 

коррекции трудных подростков, склонных к различным девиациям, и включении 

их в позитивную социальную среду. 

Изучая идеи В.Н. Сорока-Росинского по работе с беспризорниками, мы вы-

явили, что основные принципы его воспитательной системы заложены в органи-

зации современного педагогического процесса в ЦПД. Так, при поступлении вос-

питанника, прежде всего, для него создается эмоционально благоприятная и 
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комфортная среда, полное принятие со стороны педагогов. Как считал 

В.Н. Сорока-Росинский, нет трудных детей как морально или психически дефек-

тивных, а есть дети, попавшие в трудные жизненные условия. В этот период с 

подростком проводится психологическая и педагогическая работа по выявлению 

его склонностей и способностей, коррекции психоэмоционального состояния. 

Следующей задачей является включение подростка в учебный процесс. 

В связи с пробелами в школьных знаниях организуются дополнительные занятия 

в Центре помощи детям, предотвращая школьную неуспешность, которая приво-

дит к пропускам занятий и дезадаптации воспитанника. Кроме того, педагоги 

ЦПД совместно с учителями школы при необходимости выстраивают индивиду-

альную траекторию обучения. Далее организуется полезный и духовно разви-

вающий досуг воспитанника. Все ребята ТЦПД № 5 посещают учреждения до-

полнительного образования, спортивные секции, активно участвуют в социокуль-

турной деятельности учреждения. В Центре помощи детям организованы кружки 

по интересам различной направленности – «Домовед», «Отчизна», «Живая кук-

ла», «Витамин», «Учусь понимать себя», «Интеллект», реализуются программы 

дополнительного образования – «Лидером не рождаются, лидером становятся», 

ансамбль «Зоренька». 

Следующей задачей в решении проблемы трудных подростков мы считаем 

формирование позитивной среды общения, навыков конструктивной коммуника-

ции и обогащение духовно-нравственной сферы. Для ребят организуются проф-

ориентационные экскурсии на предприятия города, совместно с нашими социаль-

ными партнерами – студентами-волонтерами факультета психологии и социаль-

ной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова – проводятся совме-

стные прогулки, мастер-классы, познавательные экскурсии по городу и социаль-

но-культурным объектам, что способствует формированию положительных ка-

честв личности и обучает культуре полезного досуга. 

 Педагоги, работающие с детьми, уделяют внимание не только развитию ду-

ховно-нравственной сферы и формированию учебных навыков, но и одной из 

важнейших задач по профилактике и коррекции девиантного поведения мы счи-

таем обучение воспитанников бытовому и общественно-полезному труду. Все де-

ти по очереди дежурят в помещениях, где проживают и помогают содержать в 

порядке прилегающую территорию.  

Таким образом, на практике применяется программа воспитания В.Н. Со-

рока-Росинского, названная им комплексным воспитанием, где задействованы все 

направления развития ребенка – умственное, трудовое, эстетическое и физиче-

ское. Несомненно, данная система эффективна в работе с трудными подростками, 



277 

 

поскольку она охватывает все сферы жизнедеятельности воспитанника и предпо-

лагает добровольный духовный труд самого подростка по исправлению негатив-

ных качеств. Безусловно, в работе с трудными подростками важна личность само-

го педагога. В.Н. Сорока-Росинский писал:  «лучшим орудием воспитания являет-

ся личность педагога, его пример…», учитель должен быть «породистым». 

В.Н. Сорока-Росинский, который всю свою педагогическую деятельность посвя-

тил работе с трудновоспитуемыми, обращал внимание на то, что ребенок трудно-

воспитуем «по причине сложности и богатства своей натуры: молодое вино ведь 

всегда сильно бродит; с одной стороны, сильные и талантливые натуры развива-

ются зачастую бурно, а с другой – умеренность и аккуратность, столь милые 

сердцу многих педагогов, вовсе не всегда говорят о чем-нибудь ценном в духов-

ном отношении». Он подчеркивал, что по своей сути такие дети отличаются от 

своих сверстников в самопроявлении и восприятии воспитательной работы с ни-

ми. В широком смысле «трудновоспитуемый» представляет собою отклонение от 

нормы. 

Данная статья отражает возможности применения на практике идей и прин-

ципов великого русского педагога В.Н. Сорока-Росинского, создавшего на основе 

изучения экспериментальной психологии новаторскую систему воспитания труд-

ных подростков. Несмотря на то, что данный педагогический подход был разра-

ботан в начале XX века, его актуальность и эффективность по-прежнему востре-

бована в современной психолого-педагогической работе. 
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