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В статье предпринята попытка анализа взаимосвязи осмысления эмоций и развития эмпатия у обуча-

ющихся старших классов. На основе теоретического анализа философской, психологической, социологи-

ческой литературы отмечено, что роль эмоций одинаково важна для всех и зависит от функций, кото-

рые они выполняют. Кроме того, указано, что данная проблема носит междисциплинарный характер. 

Проведено пилотажное исследование с обучающимися 9-11 классов с использованием известных в психо-

логической науке современных методик, позволяющих выявить уровень эмоциональных переживаний и 

его влияние на развитие эмпатии. Сделан вывод о том, что большинство обучающихся умеют распозна-

вать и осмысливать эмоции партнеров по общению, однако при этом у многих возникают и сложности, 

связанные, на их взгляд, с особенностями ментальности и социокультурных особенностей. 

Ключевые слова: эмпатия, переживание, эмоция, личность, развитие, реакция, ситуация, процесс, 

функция. 

 

аждый день современного человека 

наполнен сотнями событий и впечатле-

ний. Где бы не находился человек, в кругу 

друзей, на работе, за экранами современных 

гаджетов, чувства и эмоции не утрачивают 

свою роль. В переводе с латинского 

«emovere» – возбуждать, волновать, – состо-

яния, связанные с оценкой значимости для 

индивида воздействующих на него различ-

ных факторов и явлений. Эмоциональные 

состояния, переживания, эмоции подразуме-

вают самые разнообразные реакции челове-

ка, которые могут выражаться как бурными 

взрывами страстей, так и тонкими оттенками 

настроения. С психологической точки зрения 

эмоции характеризуют процессы, которые в 

форме переживаний отражают личную зна-

чимость и оценку внешних и внутренних си-

туаций в жизнедеятельности человека. 

Эмоциональному воздействию разные 

люди поддаются в разной степени. При этом, 

роль эмоций одинаково важна для всех и за-

висит от функций, которые они выполняют. 

Среди множества функций, выполняемых 

эмоциями необходимо выделить следующие: 

отражательно – оценочная, которая помогает 

человеку в получении обобщённых сведений 

о событиях и окружающих его людях; ком-

муникативная, заключающаяся в сопровож-

дении эмоций внешними показателями, к ко-

торым относятся мимика, пантомимика, ин-

тонация, вегетативные изменения; подкреп-

ляющая, выражающаяся через запечатление 

значимых событий в памяти индивида; пере-

ключательная, которая появляется во время 

конкуренции мотивов; мотивационная, ха-

рактеризующая желание действовать; ком-

пенсаторная, производящая экстренное за-

мещение, компенсацию недостающих в дан-

ный момент знаний; регулятивная, направ-
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ленная на снятие избытка эмоционального 

возбуждения; приспособительная функция, 

способствующая созданию возможности ин-

дивиду для эффективного приспособления к 

окружающим условиям.  

Вопросы, связанные с изучением эмоций, 

являются дискуссионными в современной 

науке и рассматриваются психологией, линг-

вистикой, философией и другими науками. 

Следует отметить вариативность в определе-

нии ключевой дефиниции нашей работы. 

Интересным, на наш взгляд, является опре-

деление, предложенное Ф.Р. Филатовым, ха-

рактеризующим эмоцию как «процесс пси-

хического отражения действительности в 

форме пристрастного переживания явлений, 

событий и ситуаций, обусловленного их от-

ношением к потребностям субъекта» [3]. 

В современном научном дискурсе выделя-

ют базовые (основные, фундаментальные) 

эмоции и более сложные, «вторичные» эмо-

ции. К базовым (фундаментальным) эмоциям 

относят такие аффективные состояния, кото-

рые унаследованы человеком в ходе эволюци-

онного развития от животных предков. Базо-

вые эмоции присущи как человеку, так и 

высшим животным, они характерны для всех 

людей независимо от их национальной и 

культурной принадлежности. Таким образом, 

можно рассуждать о базовых эмоциях, как 

универсальных, свойственных любому чело-

веку и не зависящих от культурного контек-

ста. Д.Р. Миндзаева в своей работе, опираясь 

на исследования выдающихся зарубежных 

ученых (У. Макдуголл, М. Арнольд, П. Экман, 

К. Изард, Р. Плучик), приводит обобщенный 

список базовых эмоций человека. Автор 

дифференцирует базовые эмоции на три ка-

тегории: семь отрицательных эмоций (гнев, 

страх, отвращение, ненависть, печаль, стыд, 

чувство вины), пять положительных эмоций 

(любовь, радость, счастье, надежда, интерес), 

а также эмоцию удивления, которая, в зави-

симости от контекста, может быть, как пози-

тивной, так и негативной [2]. 

Связь индивида с социальным окружени-

ем характеризует способность отзываться на 

состояния других людей, выражающаяся ка-

тегорией «эмпатия». Согласно мнению 

Wispé Lauren [4] дефиниция «эмпатия» ис-

пользуется для описания широкого спектра 

переживаний. Эмпатия представляет собой 

способность чувствовать эмоции других лю-

дей. Это способность представлять, что мо-

жет думать или чувствовать другой человек. 

В современных исследованиях различают 

аффективную и когнитивную эмпатии. Аф-

фективная эмпатия связана с ощущениями и 

чувствами, получаемыми нами в ответ на 

эмоции других людей. Например, это может 

быть связано с тем, что чувствует человек, 

когда мы обнаруживаем его страх, тревогу 

или стресс. Когнитивная эмпатия, иногда 

называемая «восприятием перспективы», от-

носится к нашей способности идентифици-

ровать и понимать эмоции других людей. 

Эмпатия позволяет установить раппорт с 

другим человеком, т. е. дать ему почувство-

вать, что его слышат. Раппорт позволяет с 

помощью слов и языка тела имитировать 

эмоции другого человека. Как справедливо 

утверждает С.В. Лоргова «восприятие пер-

спективы, или эмпатическая способность 

воспринимать когнитивное состояние друго-

го человека и видеть проблему его глазами, 

может еще больше укрепить связь» [1]. 

С целью выявления взаимосвязи эмоций и 

эмпатии у обучающихся старших классов 

нами было проведено пилотажное исследо-

вание на базе СОШ № 36 г. Грозного. В ис-

следование были вовлечены обучающиеся  

9-11 классов в количестве 65 человек. Нами 

были использованы современные методики, 

позволяющие выявить уровень эмоциональ-

ных переживаний обучающихся и их влия-

ние на развитие эмпатии. Так, методика 

ШПР Х.Р. Конте (в адаптации М.А. Новико-

вой и Т.В. Корниловой), включает сорок 

пять пунктов и имеет пятифакторную струк-

туру. В структуре методики ШПР выделяют-

ся: первая стуктура - заинтересованность в 

сфере субъективных переживаний; вторая 

структура связана с субъективной доступно-

стью сферы переживаний для понимания и 

анализа; третья структура направлена на вы-

явление пользы обсуждения собственных 

переживаний с другими людьми; четвертая 

структура определяет желание и готовность 

обсуждать свои проблемы с окружающими; 

пятая структура связана с открытостью из-

менениям, даже если они сопряжены с риском. 

Методика диагностики эмпатии (И.М. Юсу-



 

 
пов) содержит в себе тридцать шесть показа-

телей по следующим шкалам: 

 эмпатия с родителями; 

 эмпатия с животными; 

 эмпатия со взрослыми;  

 эмпатия с детьми;  

 эмпатия с героями художественных 
произведений и мультфильмов; 

 эмпатия с малознакомыми и незнако-
мыми людьми. 

Таким образом, проведенное исследова-

ние, несмотря на ограниченность выборки, 

позволило сделать следующие выводы: уста-

новлены связи некоторых показателей заин-

тересованности в сфере субъективных пере-

живаний и показателей эмпатии – с детьми и 

с незнакомыми людьми. Следует подчерк-

нуть, что связь заинтересованности в сфере 

субъективных переживаний и эмпатии, пред-

ставляется возможной посредством отслежи-

вания индивидом собственных переживаний 

как реакции на опыт партнера по общению. 

Из опрошенных 65 – обучающихся 50% уме-

ют распознавать и осмысливать эмоции парт-

неров по общению. Тогда как 42% обучаю-

щихся сталкиваются со сложностями «про-

чувствования» другого человека, а 8% обу-

чающихся не считают обязательным разви-

вать эмпатию, основываясь на предположе-

нии о том, что в чеченской ментальности не 

приветствуется проявление эмоций. При 

этом, эти же 8% уверены в необходимости 

отказывать поддержку и помощь каждому, 

кто оказался в сложной жизненной ситуации. 
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огласно реализуемой государственной 

программе «Приоритет-2030» основопо-

лагающей целью модернизации сферы высше-

го образования в России является «формиро-

вание прогрессивных современных универси-

тетов как центров социально-экономического 

развития» нашей страны [2]. При этом говоря 

о неязыковых вузах, на первые позиции вы-

ходит формирование профессиональной го-

товности студентов к деловой коммуникации 

на иностранном языке. 

Компонентами готовности молодых спе-

циалистов к профессиональной иноязычной 

коммуникации являются следующие выде-

ленные ранее блоки [1]: 

 мотивационный; 

 процессуальный;  

 когнитивный; 

 коммуникативный;  

 рефлексивный.  

В данной случае в фокусе внимания 

именно когнитивный блок, характеризуемый 

наличием у студентов необходимых теоре-

тических знаний, умений и навыков для 

осуществления профессионального общения. 

Теоретические знания подразумевают не 

только богатый словарный запас профессио-

нала, но также и его грамматические умения. 

Однако зачастую упоминание термина 

«грамматика» или «грамматический матери-

ал» в начале занятия при постановке его це-

лей вызывает у многих студентов своего ро-

да скепсис, связанный с монотонной ауди-

торной работой, то есть привычным ещё в 

школе заучиванием различных правил и вы-

полнением однообразных упражнений. Опре-

деленное решение данной проблемы видится 

нами во внедрении концепции нейроязыкового 

коучинга (Neurolanguage Coaching®), разрабо-

танной Рэйчел М. Палинг в 2012 г. [3]. 
Коучинговое сопровождение формирова-

ния готовности студентов к профессиональ-
ной коммуникации на иностранном языке 
основывается на принципах работы головно-
го мозга, чем обосновано название вышеука-
занной концепции. 

Так, Рэйчел М. Палинг выделяет ряд прин-
ципов нейронауки, необходимых при форми-
ровании и развитии грамматических умений 
студентов, являющихся частью когнитивного 
блока их готовности к профессиональному 
иноязычному общению. В данной статье мы 
выделяем лишь некоторые из них, имеющие 
первостепенное значение при работе со сту-
дентами неязыкового вуза. 

Прежде всего, это принцип уникальности 
мозга каждого обучающегося: некоторые уче-
ные утверждают, что наш мозг лишь на треть 
обусловлен нашими генами, а остальные две 
трети составляет индивидуальный опыт чело-
века [4]. Соответственно, преподавателю 
необходимо строить процесс обучения исхо-
дя из индивидуальных запросов и особенно-
стей обучающихся, что кажется возможным 
при работе с малочисленными подгруппами 
обучающихся. Вместе с тем преподаватель 
более не является единственным источником 
знаний, но лишь проводником, гидом в мире 
информации для своих подопечных.  

Существует ряд правил для преподавателя 
(коуча) [4]: 

С 



 

 
 так называемое активное слушание сту-

дента без каких-либо перебиваний, исправ-
лений и навязывания своих идей (например, 
в ситуации, когда преподаватель «из добрых 
побуждений» не дает договорить запнувше-
муся студенту, заканчивая его предложение 
по своему усмотрению); 

 задавание «открытых» (эффективных) во-
просов, не предполагающих ответа «да»/«нет»; 

 избегание ситуаций, в которых препода-
ватель сразу задает несколько вопросов обу-
чающихся, пытаясь дать дополнительные 
комментарии, но по факту сбивая их с толку; 

 избегание провокационных вопросов 
или резких суждений в адрес студентов; 

 отсутствие навязывания личного опыта 

без соответствующего запроса от студентов; 

 поддержание и поощрение обратной 

связи от обучающихся, адекватна и своевре-

менная реакция на данную информацию; 

 активный интерес к тому, каким образом 

обучающиеся хотели бы преобразовать про-

цесс обучения (конкретно развития граммати-

ческих умений). 

Важной особенностью является также 

поддержание любознательности обучающих-

ся, поскольку именно в этом состоянии мозг 

наиболее активно и продуктивно работает [4]. 

Преподаватель может предлагать студентам 

различные интерактивные задания, в том чис-

ле и «мозговой штурм» при работе в группах. 

При этом изучаемый грамматический матери-

ал необходимо разбивать на мелкие «порции», 

тем самым облегчая его усвоение и успокаивая 

головной мозг. 

Относительно непривычным является прин-

цип поиска сходств тех или иных грамматиче-

ских явлений в изучаемом и родном языках 

студентов. Известно, что мозг лучше запоми-

нает тот материал, который легко «встраивает-

ся» в уже сложившуюся систему знаний обу-

чающегося. Это «встраивание» можно осу-

ществлять за счёт анализа грамматических яв-

лений с точки зрения их сходств/различий/ по-

строения причинно-следственных связей и т. 

д. Достаточно интересным является анализ 

времен, словообразования тех или иных ча-

стей речи или особенности перевода фразовых 

глаголов в подобном контексте. 

Еще одной важной особенностью является 

подержание автономной работы студентов в 

рамках аудиторной и внеаудиторной работы. 

Таким образом, это позволяет ребятам прояв-

лять всё большую активность и брать на себя 

больше ответственности за процесс обучения. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы 

отметить, что внедрение развития граммати-

ческих умений студентов на основе коучин-

гового сопровождения согласно принципам 

работы головного мозга будет не только де-

лать процесс обучения более интересным и 

личностно-ориентированным, но также спо-

собствовать более эффективному формиро-

ванию когнитивного блока готовности сту-

дентов к профессиональному общению на 

иностранном языке. 
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реобразования, осуществляемые в насто-

ящее время в России, актуализируют 

значимость воспитательного потенциала семьи 

в формировании личности ребёнка, достиже-

нии им высокой степени самореализованности 

в разных сферах жизнедеятельности. 

Проблемами семейного воспитания занима-

лись Л.С. Выготский, Н.Д. Добрынина,            

В.В. Ильина, К.К. Платонова, Д.Н. Узнадзе, 

О.М. Здравомыслова, О.В. Митина, Г.П. Сай-

фуллин, А.Р. Шавалеева, Е.А. Юмкина, З.А. Ян-

кова. Несмотря на значительное количество 

исследований, целый ряд вопросов требует 

дальнейшего изучения. Это касается про-

блемы целостного воспитания личности в 

семье, взаимоотношений семьи, общества и 

государства, разработки эффективных мето-

дов и стратегий семейного воспитания, спо-

собствующего самореализации человека в 

разных сферах жизни и деятельности. 

Семья – это основанное на браке, родстве 

или принятии детей на воспитание, объеди-

нение двух или более лиц, связанных общно-

стью жизни (ведением общего хозяйства, за-

ботой друг о друге и воспитанием детей), а 

также личными и имущественными правами 

и обязанностями. 

В соответствии со ст. 1 Семейного кодек-

са РФ: «Семья, материнство, отцовство и 

детство в Российской Федерации находятся 

под защитой государства. Семейное законо-

дательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных от-

ношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности 

перед семьей всех ее членов» [4]. Современ-

ные исследователи рассматривают семейные 

отношения как «открытую самоорганизую-

щуюся систему, основанную на динамике 

процессов социализации и индивидуализа-
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ции, а также персонализации, при способно-

сти членов семьи к развитию семейных от-

ношений» [7, с. 10].  

Семейное воспитание, в соответствии с 

функциями, присущими семье, включает в 

себя следующие направления развития: 

1. Физическое развитие. Обязанность ро-

дителей – обеспечить полноценное физиче-

ское развитие через здоровый образ жизни. 

2. Формирование нравственности. Чест-

ность, отзывчивость, взаимоуважение, воспи-

тываемые в семье, способствуют становлению 

полноценной высоконравственной личности. 

3. Интеллектуальное развитие. Ребёнок 

должен иметь доступ к открытию нового, 

неопознанного; любознательность должна 

поощряться, стоит воспитывать умения 

практически применять знания в жизни. 

4. Эстетическое воспитание. Таланты и 

склонности близких должны поддерживаться. 

5. Трудовая практика. В ходе воспитания 

должны быть заложены стремление к трудо-

любию и здравое отношение к работе и воз-

награждению за труд. 

Реализация перечисленных направлений 

дает возможность воспитания человека в гар-

моничных отношениях, благоприятном клима-

те, содействует формированию здорового от-

ношения к родителям, родным, партнеру и бу-

дущим детям. Также перечисленные направ-

ления позволяют семье, как социальной ячей-

ке, интегрироваться в общество, подстраи-

ваться под его актуальные ценности и идеалы. 

Однако целый ряд явлений свидетель-

ствует сегодня о кризисе семьи. 

По данным Росстата, за период 2016-2021 гг. 

в России на каждые 100 браков пришлось 58-

73 разводов (в 2016 – 62, в 2017 – 58, в 2018 – 

65, в 2019 – 65, в 2020 – 73, в 2021 – 70) [6]. 

41% разводов приходится на первые 4 года 

после регистрации брака, в первые 9 лет – 

67% разводов [1] . Наблюдается устойчивая 

тенденция повышения среднего возраста 

вступления в брак и среднего возраста рож-

дения первенца. В 2020 г. в возрасте старше 

35 лет регистрировали брак 33% женихов и 

31% невест, а старше 25 лет – уже 81% и 

70% соответственно [5]. 

Специалисты фиксируют также растущее 

стремление не регистрировать отношения, по-

явление нетрадиционных форм семей, рост 

безответственности в семье, растущий разрыв 

родовых связей и другие негативные явления. 

Как уже отмечалось, аспект «Семья» за-

нимает важное место в пространстве самореа-

лизации современного человека. Результаты 

проведенного нами исследования степени са-

мореализаванности индивида в разных аспек-

тах жизнедеятельности свидетельствуют о 

средней степени самореализованности, ее про-

демонстрировали 70,9% опрошенных (в ис-

следовании приняли участие 202 человека от 

18 до 50 лет). 19,1% опрошенных продемон-

стрировали  низкую степень самореализован-

ности в семье, для 10,0% характерна высокая 

степень самореализованности в данной сфере. 

Для преодоления негативных тенденций в 

развитии современной семьи необходимы 

междисциплинарные и кросс-культурные 

исследования моделей семьи, анализ их эф-

фективности в глобализирующемся мире. 

Рассмотрим некоторые тренды семейного 

воспитания в зарубежных странах.  

Шведы прививают детям основы гендерных 

различий, посвящают в процессы деторожде-

ния, контрацепции. Для Швеции характерно 

отсутствие и порицание насильственных дей-

ствий в педагогике. Ребёнок может пожало-

ваться на родителей. Дети Швеции – полно-

ценная юридическая единица. Законы в Норве-

гии менее требовательны по отношению к ро-

дителям. Приоритет в воспитании – здоровый 

образ жизни, включающий в себя питание, 

времяпровождение на природе и необходимая 

для ребёнка активность.  

Во Франции стремятся воспитать детей 

самостоятельными. Юных членов француз-

ской семьи ограждают от близкого общения, 

изначально устанавливая ограничения. Тем 

не менее к малышам относятся с мягкостью, 

наказывают лишь в крайних случаях. В Гер-

мании родители воспитывают детей строго. 

Малыша укладывают спать не позднее вось-

ми вечера, ему не разрешено излишне долго 

сидеть за компьютером или телевизором. 

Детей учат дисциплинированности правилам 

поведения в коллективе. 

В Испании воспитание отличается от дру-

гих европейских стран. Если посмотреть на 

законы государства, которые касаются дет-

ства, можно увидеть, что они не направлены 

на воспитание детей, а на отношения в се-



 
мье. Часто родителей строго наказывают за 

малейшее проявление жестокости по отно-

шении воспитания детей. Если родители же-

стоко обращаются с детьми, то их имеют 

право забрать из семьи. Но ребенок все так 

же может общаться с родителями, социаль-

ные органы со временем могут вернуть ре-

бенка обратно, если ситуация изменится.  

В Японии детям можно делать все, что они 

захотят только до пяти лет. Родители счита-

ют, что пять лет ребенку даны для полной 

свободы действий и ни в чем их не ограничи-

вают. Затрагивается только обучение детей 

хорошим манерам. С малых лет человек дол-

жен правильно показывать себя в обществе. 

Разговоры с детьми проходят в спокойной и 

уважительной атмосфере. Недопустимо для 

родителей вымещение и выплеск злости. Если 

случился конфликт, родитель чаще всего идет 

на перемирие первым, давая понять, что ре-

бенок расстроил его. 

В Китае стараются воспитать из детей ум-

ных и разносторонних личностей. До школы 

у детей расписание составлено очень точно. 

Для всех дел есть свое время. Также с ран-

них лет китайцы учат детей уважать взрос-

лых и пожилых. Также в стране активно 

прививают стремление работать в коллекти-

ве, любовь к работе, дисциплине и помощи 

другим людям.  

В Индии родители стремятся привить ма-

лышам любовь ко всему живому, уважение к 

старшим. В силу особенностей менталитета 

обучение проходит в деликатной манере. В 

Индии не принято кричать на своих отпрыс-

ков. Ставится приоритет на воспитание уме-

ния управлять эмоциями. 

Маленькие американцы – это растущие 

юристы, знающие свои права. Они самостоя-

тельно обращаются в суд с жалобами на ро-

дителей. Общество Америки дискутирует по 

вопросу прав детей, что приводит к крепкой 

правовой подкованности последних. Культ 

семьи и традиций развит в США. В Америке 

развито половое воспитание. 

Российское воспитание основано на сочета-

нии строгих наказаний за проступки, требова-

тельности по отношению к ребёнку и нежно-

сти, поддержки в отношениях. Особенностью 

и одновременно сложным моментом в воспи-

тании является формирование у детей само-

стоятельности. Родители стремятся к воспита-

нию независимости, самостоятельности детей 

(отдых в детских лагерях, самостоятельные 

прогулки, карманные деньги), и в то же время 

пытаются сохранить контроль и собственную 

значимость в жизни ребёнка (воспитание вну-

ков, финансовая помощь и т. д.). 

Как уже отмечалось, исследования моде-

лей семейного воспитания, сложившихся в 

различных культурах, анализ их эффектив-

ности в условиях глобализации играют важ-

ную роль в преодоления негативных тенден-

ций в развитии современной семьи. Следу-

ющим шагом должно стать формирование 

грамотного поведения в отношении род-

ственников и партнеров, с которыми плани-

руется создание семьи. 

Мировая практика знакома с «половым 

воспитанием», «воспитанием родительской 

грамотности». Но общемировая психология 

и педагогика, законодательство, в частности 

российское, не включает в себя понятие «се-

мейная грамотность». Гражданская инициа-

тива по продвижению семейной грамотности 

может содействовать самореализации чело-

века в сфере «Семья» и благоприятным со-

циальным изменениям. «Семейная грамот-

ность» – интегрированное в социальные 

процессы обучение грамотному поведению в 

отношении родственников и партнеров, с 

которыми планируется создание семьи. 

На сегодняшний день в российской прак-

тике существуют добровольные школы для 

родителей. Один из доступных примеров - 

Школа осознанных родителей «Азбука се-

мьи». Обучение проводится на добровольной 

основе, сам проект является бесплатным. Ро-

дителям преподаются основы семейной и 

детской психологии в формате «равный-

равному», даются практические кейсы, 

предоставляется возможность делиться лич-

ным опытом воспитания. В ходе обучения по 

всем работам участников дается обратная 

связь от экспертов.  

Работа в рамках воспитания «семейной 

грамотности» может проводиться в разных 

направлениях:  

 работа со взрослыми (родители, отчимы 
и мачехи, бабушки и дедушки, дяди и тети, 
старшие братья и сестры); 

 воспитание детей. 



 
Специально следует выделить работу с мо-

лодежью. Г.П. Сайфуллин разработал про-

грамму социальной практики семьеведения. 

Автор отмечает необходимость создания Фе-

дерального методического центра и формиро-

вания долгосрочной программы действий по 

защите и укреплению традиционных семейных 

ценностей в молодёжной среде [3, c. 30]. 

В России работа по воспитанию семейной 

грамотности только набирает обороты. В си-

лу стереотипного мышления многие меры 

продвижения грамотных способов взаимо-

действия в рамках семьи могут претворяться 

в жизнь достаточно долгое время.  

В воспитании семейной грамотности име-

ет значение «осознание индивидом своих 

потребностей, мотивов, целей, способов и 

приемов контроля и самоконтроля, а также 

развития познавательной самостоятельности, 

в том числе в использовании преимуществ  

виртуального образовательного простран-

ства,  способность вырабатывать адекватные 

когнитивные, коммуникационные и аффек-

тивные стили и стратегии» [2, c. 40]. Все пе-

речисленное можно отнести к субъективным 

условиям достижения высокой степени са-

мореализованности индивида в семье. 
Школа семейной грамотности может быть 

нацелена: 

 на общеобразовательные аспекты;  

 на получение теоретических психологи-

ческих и педагогических знаний об основах 

семейных отношений; 

 на правовое просвещение; 

 на привитие высоконравственных этиче-

ских норм поведения в отношении близких. 

Как справедливо отмечает Е.А. Юмкина, 

чрезвычайно актуальна сегодня работа над 

стабилизацией семейного уклада, включаю-

щего: «1) материально-предметную среду до-

ма, 2) внутрисемейную деятельность, 3) госте-

приимство, 4) социальную открытость семьи, 

5) иерархию внутрисемейных связей, 6) се-

мейные установки, 7) межличностные отно-

шения, 8) семейные порядки, 9) семейную ат-

мосферу. На основе выделенных компонентов 

разрабатываются методы диагностики сторон 

семейного уклада, которые могут использо-

ваться в деятельности специалистов-психоло-

гов, работающих в сфере семейного и индиви-

дуального консультирования, социальных ра-

ботников, в педагогике» [8, с. 5]. 

Говоря о перспективах развития семейной 

грамотности, следует выделить:  

1. Разработку государственной информа-

ционной политики по продвижению семей-

ных ценностей, в частности, ценности се-

мейной грамотности, введение описанных 

идей в программы национального развития.  

2. Внедрение образовательных программ 

(обязательных, факультативных), направ-

ленных на формирование теоретических 

психологических и педагогических знаний 

об основах семейных отношений, этических 

норм поведения в семье; на правовое про-

свещение супругов и родителей. 

3. Использование возможностей социаль-

но-культурных учреждений в процессе раз-

работки возрастных комплексных программ, 

организации свободного времени семьи, со-

здании отдельных кружков по воспитанию 

семейной грамотности. 

4. Использование информационных техно-

логий для разработки и внедрения соответ-

ствующих интернет-проектов, продвижения 

методической литературы, онлайн-курсов и пр. 

Семья является непреходящей ценностью 

и значимой сферой личностной самореали-

зации. Согласованные действия государ-

ственных, общественных, научных структур 

по продвижению семейной грамотности мо-

жет содействовать самореализации человека 

в сфере «Семья» и благоприятным социаль-

ным изменениям. 
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 инклюзивной школьной среде можно 

выделить такой негативный феномен, 

как буллинг, который определенно вызывает 

отрицательную реакцию у общественности. В 

своих исследованиях, посвященных изуче-

нию развития процесса травли в инклюзивной 

практике, Т.Ю. Четверикова оправданно 

утверждает, что именно школьники с ограни-

ченными возможностями здоровья становятся 

мишенью для агрессивных действий подрост-

ков с деструктивным поведением. Процесс 

становления травли, акцентирует автор, 

непременно сопровождается формированием 

личности лидера-агрессора и его свиты [2].  

Зачастую под влияние агрессивного под-

ростка попадают дети с задержкой психиче-

ского развития, которые не обладают лидер-

скими качествами, не испытывают эмпатии к 

жертве и не дают правильной оценки своим 

действиям. Такие подростки не задумываясь 

о последствиях являются исполнителями 

сценария травли, запланированного агрес-

сивным лидером. Чаще всего жертвой бул-

линга становится подросток, который имеет 

либо ментальную патологию, либо патоло-

гию, обусловленную нарушением зрительно-

го или слухового анализатора, либо дис-

функцию опорно-двигательного аппарата.  

Отметим, что одним из эффективных анти-

буллинговых ресурсов является кинотерапия. 

Н.И. Жинкиным была рассмотрена психо-

логия кино и заложены теоретические аспекты 

проблемы изучения семантической структуры 

изложения кинотекста. В своих трудах ученый 

доказывает, что сложные варианты текста ки-

нолент стимулируют у зрительской аудитории 

желание проанализировать увиденное и 

услышанное, задуматься над сюжетной лини-

ей, проанализировать поступки главных геро-

ев и персонажей второго плана [1]. Исследова-

ния О.В. Чурсиновой наглядно демонстриру-

ют, что кинотерапия может быть использована 

как в групповой, так и в индивидуальной ра-

боте, в которой нормотипичные школьники и 

школьники с ограниченными возможностями 

здоровья должны приобрести терминальные 

ценности такие как: любовь, дружба, самооб-

ладание, саморазвитие, креативность, духов-

ное развитие и т. д. [3].  

Подчеркнем, что основная цель кинотера-

пии – это развитие сознания подростков при 

усвоении понятий, которые характеризуют 

терминальные ценности. Так, кинотерапия 

может быть рассмотрена как средство осо-

знания достоверности происходящего на 

экране, которое привносит эффект присут-

ствия зрителя к телевизионной ретрансляции.   

Можно рекомендовать психологам и пе-

дагогам, работающим с нормотипичными 

подростками и подростками с ограниченны-

ми возможностями здоровья, применять раз-

ные формы профилактики булинга в инклю-

зивной среде на кинозанятиях, среди таких 

форм работы наиболее эффективными мож-

но считать: анализ кейсовых задач с кино-

ролевыми заданиями, защиту социально-

значимых проектов, кинотреннинги, про-

смотры кинофильмов с последующим об-

суждением кинтекста. 

Организация и содержание кинозанятий с 

целью профилактики буллинга в школьной 

инклюзивной среде должны соответствовать 

следующим задачам: 

 дать доступный пониманию учащихся 

анализ текста кинофильма; 

 учить участников кинопросмотра так-

тично оценивать личностные качества героев 

фильма; 

 формировать у подростков умение де-

лать адекватные выводы, которые соответ-

ствуют нравственно-личностным ориенти-

рам здорового общества.  

В групповых и индивидуальных кинозаня-

тиях можно условно выделить три этапа: под-

готовительный, основной и заключительный. 

На первом, подготовительном этапе кино-

терапии целесообразно выполнить подбор 

фильмов, который выгодно демонстрирует 

подросткам нелицеприятную сторону наси-

лия. Целью таких просмотров должно стать 

формирование эмпатии у нормотипичных 

обучающихся по отношению к лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья. Под-

ростки благодаря кинотерапии должны осо-

знать, что причинять боль другому человеку 

нельзя, ни один человек не заслуживает из-

девательств и насмешек за свои поступки, 

или физические недостатки. 

Как правило, школьный коллектив педа-

гогов просматривает выбранный фильм и 

составляет программу для будущего меро-

приятия. Должны быть продуманы возмож-
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ные риски нежелательных реакций, исходя-

щих от агрессивных подростков во время 

просмотра фильма. Для профилактики по-

добных неадекватных вариантов поведения 

зрителей при просмотре киноленты, необхо-

димо заранее пригласить на индивидуальные 

занятия к психологу возможных претенден-

тов на роль лидера-буля. Желание стать ли-

дером в классе порой осуществляется за счет 

издевательств над неуверенным в себе одно-

классником с ограниченными возможностя-

ми здоровья, который не пользуется друже-

ской поддержкой ровесников. В этом случае 

стоит предложить подростку с деструктив-

ным поведением выбрать другое средство 

для достижении своих целей, например, 

упрочить авторитет среди одноклассников за 

счет развития творческих способностей.  

Для индивидуального просмотра с такими 

подростками можно порекомендовать следу-

ющие фильмы: «Авиатор», режиссера Марти-

на Скорсезе, «Тесла», режиссера Майкла Ал-

мерейда, «Коко до Шанель», режиссера Анн 

Фонтен и др. Сложные кинотексты данных 

фильмов содержат описание глубоких эмо-

циональных переживаний главных героев, 

борьбу со сложными жизненными перипети-

ями и демонстрируют акт самоутверждения 

героя за счет реализации собственных твор-

ческих возможностей. 

Также данный этап включает организацию 

серии групповых занятий на которых осу-

ществляется беседа с обучающимися о прояв-

лениях насилия со стороны ровесников, взрос-

лых по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Планируются заня-

тия, посвященные рассказу о той или иной па-

тологии, о людях, которые добились успеха 

несмотря на наличие дефекта. Примерными 

формулировками для таких бесед могут стать: 

«Великий слепец Гомер», «Музыка глухого 

Бетховена», «Стратег и политик Уинстон Чер-

чилль», «Загадочный изобретатель Никола 

Тесла» и пр. Возможен просмотр короткомет-

ражных документальных фильмов о великих 

людях с физическими или с нарушениями со-

циальной коммуникации.  

В ходе бесед нормотипичные подростки 

должны уяснить, что одноклассники с огра-

ниченными возможностями здоровья не 

нуждаются в жалости, они могут обладать 

разными положительными качествами ха-

рактера, иметь способности к творчеству и 

достойны уважения и дружбы.  

Основной этап кинотерапии должен вклю-

чать непосредственно просмотр выбранного 

фильма. Для демонстрации киноленты с целью 

профилактики буллинга по отношению к обу-

чающимся с ограниченными возможностями 

развития необходимо следовать рекомендаци-

ям. Если для кинотерапии несовершеннолет-

ним предлагать фильмы с элементами насилия 

важно посвятить в тематику кинозанятий ро-

дителей обучающихся и заручиться их разре-

шением на просмотр киноленты. Только в 

этом случае можно порекомендовать при ор-

ганизации кинотерапевтических занятий про-

смотр фильмов с достаточно жестким изло-

жением сюжетной линии кинотекста. Напри-

мер. «Общество мёртвых поэтов», режиссёра 

Питера Уира; «Проект «Задира», режиссёра 

Ли Хирша; «Повелитель мух», режиссёра Пи-

тера Брука; «Класс коррекции», режиссё-

ра И.И. Твердовского и др.  

Обучающиеся должны задуматься о послед-

ствиях травли и сделать правильные выводы. 

Заключительный этап кинотерапии вклю-

чает беседу о просмотренном фильме. Пси-

холог обращает внимание подростков на об-

разы и стиль поведения героев фильма. Сов-

местному анализу подвергаются причины 

эмоциональных переживаний персонажей 

киноленты. Рассматриваются примеры по-

ступков героев, которые раскрываются во 

время кульминационных и заключительных 

событий сюжетной линии.  

Подростки высказывают свое мнение о 

поведении главного героя, ставшего жертвой 

насилия, дают оценку действий персонажей, 

которые инициировали травлю.  

Обучающиеся должны подумать, был ли у 

жертвы шансы избежать прогрессирования 

процесса виктимизации. Что для этого сле-

довало сделать? Оценить действия сверстни-

ков, которые оставались равнодушными к 

мучениям жертвы, или принимали участие в 

издевательствах. Дать оценку действиям 

агрессора, инициировавшего травлю. Пого-

ворить о возможных последствиях произо-

шедшего для каждого героя. Оценить дей-

ствия или бездействие взрослых по отноше-

нию к главному герою киносюжета.  



 

 
Каждый участник мероприятия должен 

предложить свою версию правильного пове-

дения киногероя. Желательно на классном 

часе продолжить разговор, связанный с те-

матикой терапевтического занятия, написать 

эссе на тему: «Как не стать жертвой», «Кол-

лектив против насилия», «Я не обижу ближ-

него», «Мой друг не такой как все». 

Таким образом, кинотерапия может стать 

эффективным ресурсом в противодействии 

буллингу в школьной инклюзивной практике 

с подростками. 
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ведение. В постсоветской России общим 

местом стало повсеместное разочарова-

ние отечественной научно-педагогической ин-

теллигенции от «утраты» классических до-

стижений русской и советской педагогиче-

ской школы. И ведь на самом деле, вчераш-

них выпускников педагогических вузов и 

организаций СПО можно удивить именами, 

еще несколько десятилетий назад имевших 

статус «выдающихся». Отрыв от многовеко-

вых корней и традиций не может принести 

ничего кроме ползучей деградации. Соответ-

ственно, даже специалисты признают, что 

«работа школы по социальной адаптации де-

тей, а тем более направленная работа по раз-

витию личности, сегодня практически никак 

методически не обеспечена» [2, с. 9]. 

Наш собственный исследовательский ин-

терес к классическому русскому педагогиче-

скому наследию, имеющему свой вектор в 

сферу воспитания обучающихся и профилак-

тику правонарушений и безнадзорности сре-

ди несовершеннолетних (профилактика, 

профилактическая деятельность) вновь обра-

тил наше внимание к деятельности и творче-

ству Ильи Николаевича Ульянова. 

Пожалуй, кровное отеческое родство 

Ильи Николаевича с «основателем первого в 

мире государства трудящихся» – Владими-

ром Ильичом Ульяновым-Лениным сыграло 

известную роль в пристальном и в некоторой 

степени конъюнктурном изучении наследия 

И.Н. Ульянова. Однако, отрицать наличие 

серьезных личных достижений во вверенной 

сфере деятельности, отрицать яркость педа-

гогического дара, интеллектуальный уровень 

личности, компетентный подход к решению 

организационных и методических задач в 

просвещении и педагогике, высочайший 

градус педагогического профессионализма 

Ильи Николаевича – было бы признанием 

собственного невежества.   

Соответственно, некоторые официальные 

материалы в избранных трудах И.Н. Ульяно-

ва, обратившие на себя внимание при про-

чтении и сразу охарактеризованные как 

имеющие профилактическое значение и цен-

ность, мы немедленно решили изучить и 

наши впечатления и выводы представить на 

суд коллег и читателей. 

Исследование. Современная профилакти-

ка в сфере образования [формально] не име-

ет глубоко проработанных теоретико-

педагогических основ. А теоретических ос-

нов, в любой науке, а равно в любой сфере 

деятельности не бывает без исторического 

базиса. История, исторические факты, идеи – 

важная отправная составляющая любой тео-

рии. Без исторического содержания теория 

представляет собой голую сиюминутную аб-

стракцию. Поэтому современная профилак-

тическая деятельность в сфере образования 

борется за свою самость силами самих педа-

гогов. Основной базой профилактической 

работы в сфере образования являются раз-

личные методические материалы (пособия, 

разработки и т. д.), придуманные, апробиро-

ванные и формализованные наиболее креа-

тивными представителями педагогического 

сообщества, занятого в профилактической 

деятельности. 

Несмотря на старания и определенные по-

зитивные результаты подобное положение 

дел нельзя признать удовлетворительным, 

что также подвигло нас к данной работе. Мы 

не ставим перед собой фундаментальных за-

дач, но поделиться источниками интересны-

ми для педагогов с точки зрения воспитания 

и профилактики считаем необходимым. 

Так, наше внимание привлек весьма содер-

жательный документ в наследии И.Н. Ульяно-

ва – Извлечение из протоколов съезда инспек-

торов народных училищ симбирской губернии, 

бывшего под председательством директора 

народных училищ Симбирской губернии в 

июне 1881 г. Позволим себе вопроизвести дан-

ный материал в виде нескольких фрагментов. 

«О дисциплинарных взысканиях с 

учащихся в начальных училищах 

Инспекторам народных училищ и в уезд-

ные училищные советы нередко приносятся 

жалобы на неуместное употребление препо-

давателями училищ тех или других дисци-

плинарных взысканий с детей. 

Ввиду этих жалоб, которые во многих 

случаях оказались не лишенными основания, 

съезд нашел нужным: 

1) вменить инспекторам народных учи-

лищ в обязанность, при посещении ими учи-

лищ, выяснять преподавателям, что школь-

ный порядок держится не страхом наказа-

ний, но авторитетом преподавателя, умением 
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его правильно занять детей, способностью 

его владеть их душевным настроением, сло-

вом, силою постоянного, глубокого, нрав-

ственного влияния преподавателя на детей. 

Если является необходимость наказания, 

то это показывает, что нравственное влияние 

учителя на детей стало слабо, что авторитет 

его поколеблен. Эти случаи должны послу-

жить для учителя поводом к тому, чтобы 

внимательно вдуматься в причины такого 

печального явления и искать эти причины 

прежде всего в себе – в своей непоследова-

тельности, неопытности и т. п.» [5, с. 185] 

Что мы наблюдаем из описанной И.Н. Уль-

яновым картины? Во-первых, это то, что дея-

тельность педагогов находится под обще-

ственным контролем и критикой. Если кри-

тика не носит характера огульного отрица-

ния любого действия педагогов, а вполне се-

бе конструктивна – она имеет право быть. 

Во-вторых, очевидно, что власти «от образо-

вания» видят образовательные организации 

учреждениями, где деятельность и коммуни-

кации строятся на «порядке». Без крайностей в 

виде «анархии» и «тюрьмы», но точном и без-

укоризненном осуществлении правил распо-

рядка. В-третьих, мы видим ориентацию на 

центричность педагога в образовательном и 

воспитательном процессе. Педагог в школе 

основное действующее лицо, управляющий 

процессом, его режиссер. В-четвертых, и это 

проистекает из третьего – педагог не зиждется 

на вверенном ему месте. Он обязан всецело 

отвечать этому месту. Из-за чего к педагогу 

предъявляется определенная совокупность 

требований [прообраз профстандарта] лич-

ностного и профессионального свойства. Од-

новременно педагогу практически в обяза-

тельном ключе вменена рефлексия, что пред-

ставляется вполне современным требованием. 

Продолжаем рассматривать текст и видим 

следующее: 

«Но если необходимость наказания созна-

на, наказание должно быть применено, с со-

блюдением однако же следующих условий: 

а) учитель прибегает к наказанию лишь 

тогда, когда не представляется возможным 

подействовать на ученика через сношение с 

его родителями или воспитателями; 

б) не должно применять строгого наказания, 

не испытав действия наказания более легкого; 

в) наказание не должно сопровождаться 

ни физическим, ни нравственным мучением 

ребенка; 

г) наказание не должно быть допускаемо 

учителем в тот момент, когда он раздражен» 

[5, с. 185-186]. 

Чрезвычайно важные с методологической 

точки зрения указания. Первое и это весьма 

значимо – наказания включены в систему 

поддержания порядка. Очевидно, что ни 

один социум, ни одно сообщество «не обхо-

дится без системы правил, которые запре-

щают те или иные действия, поступки, виды 

поведения» [3, с. 8]. Власти «от образования» 

все же не настроены все воспитательные и 

дисциплинарные аспекты педагогического 

процесса строить исключительно на опыте и 

мастерстве педагогов. То есть данное обстоя-

тельство из разряда «надо и власть употре-

бить». Естественно, за результативность нака-

зания несет ответственность педагог. Второе – 

также весьма значимо то, что наказания об-

рамлены в некую программу. Педагог не име-

ет права, не должен производить действия 

определенного свойства. Третье – необходимо 

максимально задействовать «родительский 

фактор», фактор семьи, родительского воздей-

ствия. Актуально, не правда ли? И четвертое – 

наказание ни в коем случае не должно носить 

характер мести, вымещения. 

Как мы видим, будучи опытным, осведом-

ленным и глубоко образованным специали-

стом и руководителем с широким кругозором, 

Илья Николаевич выстраивает тему с поддер-

жанием порядка в образовательных организа-

циях в четкую, логически связанную систему. 

Далее из текста исследуемого документа 

следует: 

«2) оповестить преподавателей народных 

училищ, что следующие виды наказаний не 

должны быть допускаемы: 

а) наказания розгами, ставление на колени, 

рванье за волосы или за уши, щелчки, пинки и 

т. п., как наказания вредные для здоровья де-

тей и поддерживающие грубость нравов; 

б) обзывание детей поносительными сло-

вами и язвительные насмешки над ними. 

Употребление поносительных слов в присут-

ствии детей приучает их к употреблению та-

ких слов между собою, а насмешка ведет к 

ненависти над насмехающимся. К разряду 



 

 
поносительных слов и насмешек нужно от-

нести столь обычное огульное обзывание 

детей «тупицами», «дураками» и т. п. и уса-

живание признаваемых такими детей в осо-

бый угол и т. д.; 

в) исключение детей из школы недопу-

стимо уже потому, что учитель не имеет 

права на эту меру. Всякое дитя, желающее 

учиться, должно иметь доступ в школы. Ис-

ключение учеников, в известных крайних 

случаях, может иметь место лишь с разре-

шения училищного совета» [5, с. 186]. 

В заключительном фрагменте документа 

сформулированы профилактические обстоя-

тельства дисциплинарно-воспитательного 

раздела педагогического процесса. Перечис-

ляя [возможные] недобродетельные вариан-

ты поведения педагогов, И.Н. Ульянов фак-

тически предвосхищает явление контрреак-

ции несовершеннолетних и отсекает воз-

можности ее проявления в виде новомодных 

буллинга и хейта. Пожалуй, лишний раз кон-

статировать актуальность идей и убежденно-

стей И.Н. Ульянова не стоит. 

Таким образом, из документа мы можем по-

черпнуть структуру и содержание некоего 

своеобразного этического кодекса педагога при 

осуществлении им дисциплинарно-воспи-

тательной работы с обучающимися и собствен-

но – деятельностные основы профилактики. 

Заключение. По прошествии многих лет 

мы неожиданно для себя открываем на удив-

ление содержательные и современные труды 

носителей русской классической педагогиче-

ской традиции. И тем более приятно вернуть 

[или выделить вновь] достойное место Илье 

Николаевичу Ульянову. «И.Н. Ульянов был 

выдающимся педагогом новатором, искате-

лем новых путей воспитания человека-

гражданина. Имея большие организационно-

педагогические способности, хорошее образо-

вание и большой опыт учительской работы, он 

оказал значительное влияние на развитие той 

прогрессивной демократической педагогики 

прошлого века, положительный опыт которой 

мы изучаем и используем при осуществлении 

всеобщего обучения» [1, с. 7-8]. Современни-

ки, даже начальствующие над ним лица отда-

вали дань одаренности и самоценности чело-

веческой и педагогической личности Ильи 

Николаевича: «Ульянов, снискавший себе из-

вестность отличного педагога, по достоинству 

занимает принадлежащее ему место между 

лучшими преподавателями. Его мягкое и сим-

патичное обращение с воспитанниками, всегда 

ровный и благоразумный такт привлекает к 

нему учеников и заставляет охотно занимать-

ся» [4, с. 12-13]. 

Неоспоримо и влияние Ильи Николаевича 

на развитие воспитательного аспекта и ста-

новление основ профилактики в педагогиче-

ском процессе. Он здесь и сам был актором и 

являлся примером для коллег: «Отношение к 

ученикам у И.Н. Ульянова было гуманное, 

он стремился воспитывать их не окриком и 

наказанием, а убеждением» [6, с. 19]. 

Сам Илья Николаевич также свидетель-

ствовал о качественных результатах настроен-

ного по его профессиональным императивам 

воспитательного и профилактического воздей-

ствия на обучающихся: «Благодаря доброму 

отношению школ к учащимся и их родителям, 

дети, обучающиеся в училищах, заметно при-

обретают новые наклонности, сглаживают 

грубые привычки…, становятся вежливее и 

почтительнее в отношении к другим и даже в 

детских играх резко отличаются от детей, не 

обучающихся в училищах» [5, с. 201-202]. 

Таким образом, мы вправе утверждать, что 

организационно-педагогическое наследие 

Ильи Николаевича Ульянова являет собой об-

разец самоотверженного служения светлым 

целям народного просвещения, представляет 

свод актуальных и действенных идей, вполне 

востребованных современными российскими 

педагогами, в том числе – трудящимися на 

сложной, но благородной ниве профилактиче-

ской деятельности. 
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заимодействие литературы, музыки и 

живописи уходит корнями в глубокую 

древность. Распад первобытного синкретиз-

ма искусства не поколебал его, но придал 

новые формы. Тесную связь этих искусств 

мы наблюдаем в античной драме, средневе-

ковом эпосе, поэзии трубадуров. В новое 

время эти искусства заключают тесный союз 

в музыкальном театре.  

На уроках в средней и старшей школе 

В 



 

 
преобладает получившая большое распро-

странение интегрированная форма уроков, 

способная вызывать радость и удовольствие 

от синтеза разных видов искусства, воздей-

ствующих одновременно. В начальной шко-

ле такой метод проведения уроков, по моему 

мнению, не нужен: он рассеивает внимание 

младших школьников, лишает их восприятие 

необходимой ему целостности, мешает внут-

реннему проживанию музыки, отвлекает ее 

от содержания. Обучающиеся средней и 

старшей школы могут дольше удерживать 

внимание, обобщать материал, анализиро-

вать его. Их жизненный опыт больше, они 

чаще путешествуют, поэтому им легче кон-

центрироваться. Смысл, который разные пе-

дагоги вкладывают в понятие «интеграция», 

и организация этих уроков у разных педаго-

гов – разные, хотя цель одна – сделать встре-

чу с музыкой более интересной. Остановим-

ся вначале на сути интегрированных уроков 

и способах их организации. 

Иногда создается впечатление, что педа-

гоги не знают, какой урок можно считать ин-

тегрированным. О смысле интеграции, ее 

разновидностях, трактовке самого термина 

написано много, однако, зачастую методика 

интегрированных уроков в этих печатных 

материалах отсутствует. Кроме того, часто 

ставится под сомнение правомерность при-

знания интеграции, когда один из ее состав-

ляющих компонентов занимает меньше объ-

ема, чем другой или другие, когда среди не-

скольких заявленных предметов, например, 

музыки, живописи или литературы, один 

только назван или представлен «мимохо-

дом». Некоторые используют объединение 

предметов искусства – музыки и живописи – 

в качестве иллюстрации третьего, и в этом 

случае искусство принижено в своем значе-

нии, оно используется односторонне. Важно, 

чтобы самого учителя волновал тот или иной 

вид искусства, используемый им на уроке. 

Важны также последовательность в исполь-

зовании культурных фрагментов и качество 

самих экспонатов.  

Интегрированным урок может считаться 

тогда, когда один из предметов – ведущий – 

представлен глубоко и прожит детьми, а 

другие в достаточной мере дополнили, объ-

яснили, украсили его тематику и образность. 

В случае же, когда материалы 2-х или 3-х 

предметов, входящих в интеграцию, пред-

ставлены одинаково масштабно – такой урок 

называем полностью интегрированным.     

Однако, построенный таким образом, он мо-

жет оказаться чересчур тяжеловесным для 

детей. Поэтому заключительному или обоб-

щающему интегрированному уроку должна, 

на мой взгляд, предшествовать предвари-

тельная работа по нескольким выбранным 

направлениям, которые как бы сходятся в 

одной точке и заканчиваются созданием ко-

нечного продукта искусства, авторами кото-

рого должны быть сами дети. Нам ближе 

толкование термина «интеграция» как про-

цесса, ведущего к соединению отдельных 

дифференцированных частей темы в единое 

целое. Интегрируя такой предмет, как музы-

ка, с разными видами искусства или школь-

ной науки, нельзя забывать, что предметные 

цепочки должны заканчиваться объектом-

субъектом, для которого все это и делается, 

т. е. каждая интеграция должна выглядеть 

примерно так: 

 музыка + живопись + Я (ученик) = мое 

новое представление о предмете или продукт 

моей деятельности; 

 музыка + живопись + литература + Я 

(ученик) = мое новое представление о пред-

мете или продукт моей деятельности. 

Для учителя музыки более привычным и 

даже традиционным является объединение с 

изобразительным искусством или литерату-

рой, хотя можно назвать другие примеры. 

Так, в теме 5 класса «Колокольность. Вариа-

ции колокольного звона» без рассказа об 

акустике и химическом процессе золочения 

церковных куполов не обойтись, так же как 

без сведений о химическом составе коло-

кольного литья для получения колокольного 

звона разного тембра. Без исторического 

экскурса нельзя объяснить трагедию царя 

Бориса или Ивана Сусанина, а также истори-

ческую обстановку на Руси XII – XIII вв. во 

время набега половцев или нашествия шве-

дов и тевтонцев. Л.В. Горюнова определяет 

форму интегрированного урока как сюиту, 

состоящую из нескольких крупных частей, в 

которых варьируется и разрабатывается (че-

рез разнообразные виды деятельности и по-

стижения художественных произведений) 



 

 
любая тема. В этом определении есть не-

сколько основополагающих понятий: обще-

ние ребенка с искусством, разнообразные 

виды деятельности и названа музыкальная 

форма, наиболее схожая с процессом инте-

грирования – сюита (как, впрочем, кантата 

или вариации). Исходя из того, что музыка – 

искусство неизобразительное, но образное и 

достаточно сложное для восприятия (компо-

зитор задумал образ), интеграция способ-

ствует пониманию музыки.  

Как наилучшим способом обеспечить 

контакт с ребенком и отклик его на разные 

виды искусства, вызвать чувство его со-

причастности и сопереживания? Как нала-

дить взаимодействие учителя и ученика, 

чтобы не получилось равнодушного «загла-

тывания» информации? 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо 

определить для себя главные принципы, ко-

торые упорядочат систему проведения инте-

грированных уроков и сделают их интерес-

ными и полезными для учеников. Вот неко-

торые из правил:   

 глубокое проживание учениками компо-
нента, участвующего в интеграции; 

 выбор способа интегрирования: анали-
тический, практический и смешанный; 

 установление последовательности, 
очередности использования разных видов 
искусства, участвующего в интеграции; 

 яркость и точность в подборе матери-
ала: репродукций, аудио-видеофрагментов, 
литературных, исторических, документаль-
ных и т. д. источников; 

 прогнозирование силы воздействия от-
дельных составляющих интеграции на обу-
чающихся; 

 обеспечение конечного результата ин-
тегрированного урока в виде различных про-
дуктов ученической деятельности;  

 виды ученической деятельности: под-
бор к музыке литературных примеров; под-
бор иллюстраций: репродукций, альбомов, 
слайдов, открыток; фантазирование с фор-
мой сочинения, его ритмом, окончаниями; 
инсценирование материала; 

 собственное творчество: рисунки, ил-

люстрации, сочинение, стихи, эссе, создание 

схем, тестов, сводных и сравнительных таб-

лиц, компьютерное представление материа-

ла, составление кроссвордов, критические 

отзывы, выставки и т. д.  

Отдельные педагоги при интеграции ста-

вят перед собой другие задачи. Чтобы избе-

жать формального механического иллюстри-

рования одного искусства другим, мы обос-

новали и используем в работе авторский ре-

зонансно-ассоциативный метод, механизм 

педагогического воздействия которого за-

ключается в следующем: к литературному 

тексту или музыкальному произведению 

подбирается не одна какая-нибудь картина, а 

обширный зрительный ряд из произведений 

разного эмоционально-смыслового содержа-

ния на один сюжет, либо с разным сюжетом, 

но сходим внутренним наполнением.  При 

этом обязательно наличие 2-3-х картин, вы-

бивающихся из общего тона. Первоначально 

текст или музыка воспринимаются без зри-

тельного ряда. Он открывается лишь при по-

вторном слушании. Каждый ребенок выби-

рает для себя ту, которая резонирует с его 

внутренним видением и слышанием. Музыка 

выступает здесь как способ оживления жи-

вописи или текста, как символ их одухотво-

ренности, эмоционально-смысловой напол-

ненности (это стимулирует резонансно-

ассоциативные впечатления и интуицию де-

тей). Метод тренирует интонационное чутье, 

слуховое, зрительное восприятие и другие 

сенсорные системы в целостном «схватыва-

нии» смысла; развивает ассоциативно-

образное мышление, воображение, интуи-

цию; осуществляет взаимопроникновение 

знаний и представлений о мире в художе-

ственно-образной системе; дает возможность 

учителю быстро проконтролировать глубину 

постижения содержания ми широту ассоциа-

тивных связей в мышлении школьников.  

В целом же интегрированный подход зна-

чительно экономит учебное время за счет 

устранения взаимного дублирования, позво-

ляет преодолеть межпредметную разобщен-

ность, изолированность в преподавании, со-

здает реальную основу для целостного педа-

гогического процесса на единой мировоз-

зренчески-методологической основе, «раз-

мывает» границы, отделяющие в сознании 

обучающихся один предмет от другого, о 

чем говорят материалы тестирования и твор-

ческие работы, формируют отношение к ми-



 

 
ру как к живому организму (учитель стано-

вится полифункциональным деятелем). 

Урок музыки особый, так как учитель со-

здает условия для раскрепощения фантазии, 

воображения ребенка, а это решающий фак-

тор в любой творческой деятельности. 

Три составляющих делают урок музыки 

целостным:  

 тематика содержания музыкального за-

нятия;  

 логические связи содержания урока и 

форм общения с искусством; 

 драматургия урока (композиция, сцена-

рий).  

Благодаря учителю эти разрозненные, от-

дельные части объединяются в целое: 

 интеграция может быть заложена в са-

мой теме урока;  

 основным же звеном интеграции будут 

логические связи, то есть вторая составляю-

щая урока, так как на этом этапе будут ре-

шаться основные задачи интегрированного 

урока: для чего выбраны данные произведе-

ния искусства, какие связи между ними су-

ществуют, как они решают проблему урока, 

в какой форме будет происходить общение с 

искусством; 

 третья составляющая урока музыки – 
его драматургия. Но не всегда сценарий, 
композиция могут быть интегрированными. 
Это может быть традиционный по драматур-
гии урок. То есть интеграция в большей сте-
пени и чаще всего создается за счет первых 
двух составляющих урока музыки.  

Интеграцию можно использовать как на 

уроках, так и во внеклассной деятельности. 

В первом случае она подразделяется на 

внутрипредметную и межпредметную. Рас-

смотрим на конкретных примерах, как осу-

ществляется межпредметная интеграция на 

уроках музыки. Для того, чтобы восприятие 

музыки на уроке было более полным и глу-

боким, интеграции нескольких видов искус-

ств бывает недостаточно. И возникает необ-

ходимость выхода за пределы искусства – в 

область литературы, истории, религии, 

предметов естественнонаучного цикла. Ча-

сто спасают ассоциации из разных областей 

знания. Например, ребенку сложно осознать, 

что такое интонация: что интонация – это 

некое зерно, из которого может вырасти как 

маленькая песня, так и большая опера. Ему 

трудно себе представить, как из зерна, пред-

мета осязаемого, может вырасти то, что 

нельзя потрогать, увидеть. И вот здесь на 

помощь могут прийти понятия из области 

физики. Когда учитель говорит школьникам, 

что интонация – это «музыкальная молеку-

ла», то есть очень маленькая частичка, из ко-

торой вырастет музыка и которая несет в се-

бе очень важную информацию о ней, они до-

вольно быстро начинают понимать, что та-

кое интонация и какую она играет роль.  
В теме 6 класса «Мир чарующих звуков» 

при анализе романса С. Рахманинова «Ост-
ровок» перед школьниками встает вопрос: 
«Можно ли создать в музыке образ абсолют-
ного покоя?». И вновь обращаемся к физике. 
Наука говорит, что в природе все находится 
в движении. Да и сама музыка – это движе-
ние, так как звук, являясь первичным ее 
«атомом», имеет физическую природу. 
Трудно себе представить, чтобы в музыке не 
было движения и развития. Первое, что в 
связи с этим приходит в голову – музыкаль-
но-выразительными средствами нельзя со-
здать образ покоя. Но музыка – это отраже-
ние окружающего нас мира. И шестикласс-
ники приходят к мысли, что все, на первый 
взгляд, неподвижные предметы находятся в 
движении (молекулы, из которых они состо-
ят, находятся в движении; Земля крутится, а 
вместе с ней то, что мы видим – стул, стол и 
др.), только это движение наш глаз не улав-
ливает. С этой точки зрения неподвижность 
окружения есть иллюзия. Пользуясь прие-
мами музыкального искусства, композитор 
создает художественную иллюзию покоя до-
ступными ему средствами.  

Интеграция с другими предметами рожда-
ет новые нестандартные формы уроков: 
урок-путешествие, урок-прогулка, урок-
интервью, урок-спектакль: 

 урок-путешествие может быть связан не 
только с географией, но и являться экскурсом 
по страницам литературных произведений, в 
которых звучит музыка, как, например, в пятом 
классе при прохождении темы «Единство сло-
ва и музыки в вокальных жанрах»; 

 урок-прогулка может придать занятиям 
поисковый характер, например, изучая в           



 

 
5 классе тему «Картины исторических собы-
тий в музыке»; 

 интересен урок-интервью, когда у про-
изведений искусства (как своеобразных сви-
детелей исторических событий или жизни 
человека) «берется интервью». Так, урок в 6 
классе по теме «Обряды и обычаи в фольк-
лоре и в творчестве композиторов» можно 
провести в этнографическом уголке, где ре-
бятам интереснее будет проникнуть в куль-
туру прошлого и познакомиться с важными 
моментами в жизни человека, народными 
традициями, запечатленными в различных 
обрядах или народных обычаях. На этом 
уроке оцениваются содержательность, ло-
гичность, творческий характер беседы, осу-
ществляемой корреспондентом, а также пол-
нота информации и оригинальность выска-
зываний «свидетелей событий». Такой урок 
можно провести как обобщающий урок по 
изученной теме;  

 более сложно организовать урок-
спектакль, который предполагает интегра-
цию двух видов искусств: музыки и театра. 
Такой урок можно провести во 6 классе по 
теме «Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта», как итоговый урок, на 
котором ученики по ролям исполняют фраг-

менты из трагедии В. Шекспира; обучающи-
еся 2 класса готовят дома совместно с роди-
телями макеты декораций, кукол к симфони-
ческой сказке С.С. Прокофьева «Петя и 
волк». Во время урока, слушая музыку, они 
иллюстрируют музыкальные темы, следя за 
их взаимодействием. 

Внедрение интеграции на уроках музыки 

продолжается и во внеклассной (внеуроч-

ной) деятельности, что помогает найти но-

вые формы ее реализации. Интеграция – это 

особый структурно выстроенный педагоги-

ческий процесс, направленный на: 

 научение детей рассматривать любые 

явления с разных позиций; 

 развитие умения применять знания из 

различных областей в решении конкретной 

творческой задачи;  

 формирование у школьников способно-

сти самостоятельно проводить творческие 

исследования;  

 развитие у них желания активно выра-

жать себя в каком-либо творчестве. 

Высшим критерием интегрированного 

обучения является развитие многосторонней 

деятельности на основе взаимосвязи разных 

видов художественного творчества. 
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 условиях развития системы образова-

ния РФ большое внимание уделяется 

проблеме обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной шко-

лы. Государственная политика в сфере обра-

зования направлена на развитие инклюзив-

ного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому для об-

щеобразовательных школ обучающих детей 

с ОВЗ приоритетными направлениями явля-

ется сопровождение таких детей, в том числе 

детей с РАС. По данным мониторинга Рос-

стата в 2020 г. в России обучаются 33 тысячи 

детей с расстройством аутистического спек-

тра. По сравнению с 2019 г. число обучаю-

щихся с РАС выросло на 42%. Данные сви-

детельствуют о постоянном росте детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

необходимостью в сопровождении и каче-

ственной коррекционной помощи таким де-

тям в рамках общеобразовательной школы.  

В первые данное нарушение было замече-

но в диссертации В.Е. Кагана, который описы-

вал наблюдения различных клинических кар-

тин [2]. Позже Л. Каннер (1943), В. Rimland 

(1964), В.М. Башина (1974) расматривали 

аутизм как особое состояние «шизофрениче-

ского спектра», которое проявлялось в нару-

шении моторики, речи, нарушении общения с 

другими людьми [6]. Только начиная с 80-х гг. 

ХХ столетия РДА начинают рассматривать 

как самостоятельное расстройство неспецифи-

ческого синдрома.  

Такие ученые как Г.Т. Красильников, 

В 



 

 
Блейлер, акцентировали свое внимание при 

описании аутизма на сложный феномен, 

включающий внутрениий и внешний аспект. 

Внутренний аспект раскрывался в специфике 

мышления, а внешний аспект – в поведении 

с окружающими людьми [3].  

Согласно заявлению Э. Блейлера в 1911 г. 

термин «аутизм» применялся для обозначе-

ния особого вида мышления, которое регу-

лируется аффективными потребностями че-

ловека, при которых происходит потеря кон-

такта с действительностью, погруженность в 

«воображаемый мир» [4]. 

С точки зрения Л. Каннера аутизм у детей 

носит сложный характер симптоматики, про-

являющийся в самоизоляции, стереотипно-

сти поведения, коммуникативных расстрой-

ствах уже в первые годы жизни [5].   

Многие исследователи акцентируют вни-

мание, что аутизм виден в раннем возрасте, 

проявляющийся аффективными проблемами и 

трудностями развития взаимоотношений с по-

стоянно меняющей средой, где сложно сохра-

нять постоянство в окружающей действитель-

ности. Аутизм связан с системными наруше-

ниями психоэмоционального состояния ре-

бенка, давящая на аффективно-волевую сферу. 

В настоящее время говорят не только о дет-

ском аутизме, а о широком круге расстройств 

аутистического спектра.  Однако, зарубежные 

авторы акцентируют внимание на связь в дан-

ном нарушении таких направлений как биоло-

гического, когнитивного и поведенческого. 

Ученые Morton и Frith наглядно иллюстриру-

ют причинно-следственную модель на трех 

уровнях нарушений. 

 

 
 

Рисунок 1. Причинные модели Morton и Frith трех типов нарушений 

 

Согласно части рисунка 1 (а), можно ви-

деть, что одно биологическое нарушение, 

может являться причиной различных прояв-

лений на поведенческом и когнитивном 

уровне. При этом, биологические нарушения 

могут быть связаны с хромосомными изме-

нениями, но заметны проявления в поведе-

нии и нарушение интеллекта может быть 

разным. К примеру, у одного аутиста может 

быть снижен интеллект и игнорирование 

глазного контакта, а у другого сохранный 

интеллект и хорошая социальная адаптация.  

Часть рисунка 1 (b) демонстрирует что в 

основе когнитивного проявления могут быть 

биологические и поведенческие причины. 

Авторы приводят пример, такого нарушения 

как дислексия, когда через когнитивный 

уровень выходит из строя работа фонологи-

ческого механизма, приводящего к различ-

ным поведенческим нарушениям (медленное 

чтение, сниженная слуховая память и т. д.)   

Часть рисунка 1 (с) показывает, что нару-

шенное поведение может быть причинами 

биологического и когнитивного начала. К 

примеру, при дефиците внимания, когда ре-

бенок часто отвлекается, при правильной 

коррекции ставят этот диагноз. 

Другие авторы, при рассмотрении аутиз-

ма, так же прибегают к анализу данных 

уровней объяснения (биологического, когни-

тивного, поведенческого), утверждая, что 

они помогают понять аутизм.  

В настоящее время большое внимание ав-

торы уделяют не только детскому аутизму, 



 

 
рассматривая разные расстройства аутисти-

ческого спектра.  

Происхождение расстройств аутистиче-

ского спектра влияет на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, 

определение сопутствующих трудностей и 

прогноз социального развития. Степень 

нарушения психического развития при 

аутизме варьирует в широких пределах. Сте-

пень выраженности аутизма различна. В 

России подходы к коррекции аутистических 

расстройств у детей разработаны такими ав-

торами, как В.М. Башина, В.Е. Каган. По 

мнению авторов задачей психологического 

сопровождения развития детей с расстрой-

ствами спектра является установление контак-

та со сверстниками (детьми в норме) в процес-

се общения, снятие сенсорного и эмоциональ-

ного дискомфорта, характерного для этих де-

тей, общение со взрослыми в процессе игры и 

процесс построения дружеских отношений. 

Считается, что на этом этапе повышается пси-

хическая активность ребенка, преодолеваются 

трудности в организации целенаправленного 

поведения, организуется позитивное взаимо-

действие ребенка со взрослыми и группами 

детей, улучшается способность ребенка к об-

щению со взрослыми. 

В дошкольных учреждениях приоритет-

ным направлением работы с детьми аутисти-

ческого спектра является обучение их навы-

кам взаимодействия с детьми и взрослыми. В 

школах эта психокоррекционная работа рас-

ширяется за счет обучения более сложным 

взаимодействиям с окружающими, развития 

самосознания и общего развития личности. 

Проявление РАС может быть различным у 

детей, однако причины происхождения 

оставляют след на характер и динамику пси-

хического развития каждого ребенка.  

Подходы к коррекции аутистических рас-

стройств у детей разрабатывались в нашей 

стране такими авторами, как В.М. Башина, 

В.Е. Каган и др. В данных исследованиях 

рассматривались задачи психологической 

поддержки развития ребенка с расстрой-

ствами спектра: установление контакта со 

сверстниками (здоровыми детьми) при об-

щении; смягчение характерного для этих ре-

бят сенсорно-эмоционального дискомфорта; 

повышение психической активности ребёнка 

на этапе общения совместно с взрослыми 

людьми в процессе игры и построении дру-

жеских отношений; преодоление трудностей 

организации целенаправленного поведения; 

организация активного взаимодействия взрос-

лого человека или детского коллектива во 

время игровой деятельности. 

В дошкольных учреждениях приоритет-

ным направлением в работе с детьми с аути-

стическим спектром является обучение его 

навыкам контакта с детьми и взрослыми. В 

школе данная психокоррекционная работа 

расширяется обучением ребенка более слож-

ным формам взаимодействия с окружающи-

ми, развитием самосознания и развития лич-

ности в целом.  

Особое значение имеет сопровождение 

детей с РАС в школах. Целью которого явля-

ется непрерывное поддержание всеми специ-

алистами состояния между возможностями 

учеников с РАС и показателями образова-

тельных возможностей, при этом субъект 

образовательного процесса может оказывать 

только оптимальные и индивидуально допу-

стимые воздействия для реальных результа-

тов таких учеников. В процессе обучения в 

школах специалистам помогает грамотно 

выстроенный индивидуальный образова-

тельный маршрут для ребенка с ОВЗ где 

прописана работа каждого специалиста и 

необходимость специальных педагогических 

технологий. В процессе сопровождения ре-

бенка с ОВЗ важно всё окружение ребенка: 

педагоги, родители и ближайшие родствен-

ники. Правильно методологически выстро-

енное сопровождение школьника зависит от 

заинтересованных в благополучии взрослых, 

которые участвуют в образовательном про-

цессе. На данный момент, это является про-

блемой, так как необходимо согласовывать и 

следовать не только единой цели, но и вы-

полнять все поставленные задачи, согласо-

вать интеграцию всех специалистов различ-

ных государственных служб, учреждений, 

фондов и т. д. 

Так же необходимо следовать принципам 

организации сопровождения лиц с ОВЗ:  

 принципом соблюдения интересов со-
провождаемого, чтобы в процессе обучения 
результат деятельности специалистов не 
принес вред здоровью ребенка; 



 

 
 непрерывность процесса сопровожде-

ния, специалисты и родители участвующие в 
сопровождении поддерживают ребенка до 
решения проблемы; 

 принцип комплексного сопровождения 
и слаженной работы специалистов: педагога-
психолога, учителя, педагога- дефектолога, 
учителя-логопеда.  

 принципом системности в обеспечении 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ. 

Таким образом, в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС 

в школе, большое значение имеет слаженная 

и квалифицированная работа всех специали-

стов и заинтересованных лиц. 
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Эколого-патриотический проект «Зеленый пояс Славы. Ленинград-Севастополь» разработан в со-

ответствии с ФОП и является системным сетевым проектом, объединяющим в эколого-

патриотическом образовательном пространстве школьников и дошкольников (в том числе с ОВЗ по 

зрению) и направляющим их образовательную и трудовую деятельность на сохранение памяти о 

ВОВ через организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, совмещенных с выращива-

нием одно- и многолетних культур для современного озеленения города Севастополя.  

Ключевые слова: эколого-патриотический проект, волонтерская работа, трудовая деятельность, 

школьники-наставники, питомники в образовательных учреждениях. 

 

ктуальность. Эколого-патриотический 

проект «Зеленый пояс Славы. Ленинград-

Севастополь» является проектом-преемствен- 

ником сетевого социального проекта «Трога-

тельная клумба» [1], которые реализуются на 

базе ГБОУ г. Севастополя «СОШ № 57 с реа-

лизацией дополнительных программ в обла-

сти искусств имени дважды Героя Советско-

го Союза маршала авиации Савицкого Е.Я.». 

Проект направлен на развитие в среде школь-

ников и дошкольников детского наставниче-

ства, волонтерства, творчества; прививает лю-

бовь к Родине и труду; предлагает школьникам 

и дошкольникам сохранить память о прошлом 

через самостоятельную попытку создания  

двойника «Зеленого пояса Славы Ленинграда» 

[2] на территории Севастополя.     

Любовь к Родине у школьников и до-

школьников в проекте формируется через 

пример наставников при совместном участии 

в коллективном труде, а затем посредством 

собственного трудового вклада и заботы ре-

бенка о выращиваемом растении. Таким об-

разом, труд трансформируется в растение и 

является живым, личным и реальным резуль-

татом, к которому ребенок проявил эмпатию, 

заботу и любовь. На последующих этапах 

роста осознанности ребенка происходит по-

нимание, что «любовь – это реальные дела» 

(на собственном примере и примере жителей 

Ленинграда, создавших «Зеленый пояс Сла-

вы»), а забота об одном растении перераста-

ет в понимание заботы о Родной земле, ма-

лой и большой Родины.  

Труд. Проект направлен на мотивацию де-

тей к трудовой деятельности через коллек-

тивные формы взаимодействия в межвоз-

растных группах, реализацию индивидуаль-

ных и коллективных проектов в питомниках 

одно- и многолетних растений, огородах и на 

клумбах детских учреждений. 

Детское наставничество. Особенностью 

проекта является передача опыта, знаний и 

навыков от школьников средней школы 

школьникам начальных классов и дошколь-

никам, от младших школьников дошкольни-

кам в рамках совместных трудовых, образо-

вательных и воспитательных мероприятий.  

Волонтёрство. Реализация проекта осу-

ществляется на базе тех коллективов, которые 

по своей инициативе с 1-4 классов занимаются 

по рабочим программам социальных проектов 

школы, направленных на развитие прикладных 

навыков растениеводства (рабочие программы 

сетевого социального проекта «Трогательная 

клумба» [3], «Юный агроном», «Цветы жизни» 

и др.). При поддержке педагогов и родителей 

ребята с начальных классов ориентированы на 

взаимодействие в форме «активного милосер-

дия» с представителями социально незащи-

А 



 

 
щенных групп населения и совместном озеле-

нении государственных учреждений города. 

Творчество. Базовая общеобразователь-

ная школа реализует дополнительные про-

граммы в области искусств, что позволяет не 

только формировать широкую сеть дополни-

тельного творческого образования на уровне 

всей школы (драматический театр, блок ин-

струментального исполнительства и хора, 

школа хореографии и танца, кружок изобра-

зительного искусства и пр.), но и силами  од-

ного класса школьники могут представить 

полноценный концерт на высоком уровне 

инструментального исполнительства, хоро-

вой подготовки, театральной инсценировки. 

Целевые группы проекта: дошкольники 

(в том числе с ОВЗ по зрению), школьники 

начальной и средней школы, воспитанники 

детского дома. 

Детские государственные  учреждения-

участники проекта в городе Севастополе: 

ГБОУ г. Севастополя «СОШ № 57 с реализаци-

ей дополнительных программ в области искус-

ств имени дважды Героя Советского Союза 

маршала авиации Савицкого Е.Я.», ГБДОУ 

«Детский сад № 125», ГБДОУ «Детский сад   

№ 111», коррекционные детские сады для детей 

с ОВЗ по зрению (ГБДОУ «Детский сад № 22», 

ГБДОУ «Детский сад № 33»), ГКУ «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, «Наш дом» (Детский дом № 1) и др. 

Цель проекта – привить любовь к Родине 

через литературно-музыкальное творчество и 

созидательный труд по выращиванию расте-

ний  в питомниках под руководством настав-

ников в межвозрастных группах  дошкольни-

ков и школьников для сохранения памяти о 

подвигах героев нашей Родины через реаль-

ные дела в настоящем. 

Задачи проекта: 

1. Развитие эффективных форм детского 

волонтёрства и наставничества, формирова-

ние ответственности через реализацию кон-

цепции «преемственности поколений». 

2. Развитие форм коллективной работы 

под руководством наставников и межвоз-

растная социализация воспитанников. 

3. Формирование у детей заботы о Малой 

Родине через активный творческий и созида-

тельный труд. 

4. Пропаганда здорового образа жизни в 

среде молодежи. 

5. Популяризация физического труда и 

творческой самореализации в детской среде; 

повышение мотивации к получению новых 

знаний, навыков и умений предпрофориен-

тация и пропедевтика биологии, ботаники, 

агрономии, краеведения и истории. 

6. Развитие отечественных духовно-нравст-

венных ценностей в детской среде: Любви к 

Родине, забота и защита младших,  уважение к 

природе и родной Земле, коллективизм. 

7. Формирование экологического миро-

воззрения и заботы об окружающей среде. 

Тип проекта: смешанный с элементами 

социальной, творческой и практико-ориенти-

рованной деятельности.  

Социальные партнеры проекта: сева-

стопольское отделение АККОР в лице Ассоци-

ации фермеров и земледельцев «Севастополь», 

Севастопольское отделение Общероссийского 

народного фронта, Департамент сельского хо-

зяйства и потребительской кооперации г. Сева-

стополя, СевПриродНадзор, научное сообще-

ство в лице научных работников Института 

биологии южных морей, Севастопольского 

государственного университета, Федерального 

исследовательского центра Всероссийского 

института генетических ресурсов растений им. 

Н.И. Вавилова и др. 

Методическое сопровождение: для эф-

фективной реализации проекта разработаны 

рабочие программы внеурочной деятельно-

сти на 2023-2024 уч. г., основные характери-

стики которых представлены в таблице 1. 

Сроки реализации проекта. 

1. Этап подготовительный. Период: зима – 

лето 2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица 1 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ.  

ЛЕНИНГРАД-СЕВАСТОПОЛЬ» 

 

Наименование 

рабочей программы 

Базовые 

предметы/дисциплины 

Практическая направленность 

рабочей программы 

«Школа волонтера-настав-

ника эколого-патриотичес-

кого проекта «Зеленый по-

яс Славы. Ленинград-Се-

вастополь» 

 

Технология, Биология, 

Севастополеведение  

Проведение обучающих мастер-клас-

сов, экскурсий и акций для дошкольни-

ков и младших школьников школьника-

ми средней школы по размножению 

растений, помощь в организации пи-

томников и клумб на территории подве-

домственных организаций 

«Школьный питомник 

одно- и многолетних рас-

тений эколого-патриоти-

ческого проекта «Зеленый 

пояс Славы. Ленинград-

Севастополь» 

Биология,  

Севастополеведение 

Выращивание одно- и многолетних 

растений для озеленения образова-

тельных и других детских учреждения 

города Севастополя (больницы, дет-

ский дом, школы, детские сады и пр.) 

«Литературно-творческая 

мастерская эколого-пат-

риотического проекта «Зе-

леный пояс Славы. Ле-

нинград-Севастополь» 

 

Русский язык,  

литература,  

Севастополеведение, 

История РФ 

Организация и проведение эколого-

патриотических тематических празд-

ников, викторин, конкурсов для до-

школьников и младших школьников 

школьниками средней школы. 

Сбор материалов для публикации кни-

ги класса «Зеленый пояс Славы: Лето-

пись класса» 

 

2. Этап апробации разработанных рабочих 

программ при реализации проекта. Период: 

2023-2024 уч. г. 

3. Этап маштабирования проекта. Период: 

2024-2025 уч. г. и последующие.  

Промежуточные результаты подготови-

тельного этапа проекта. 

Базовым классом реализации проекта в 

школе  в 2022-2023 уч. г. являлся 5А класс, 

на базе которого проведены такие мероприя-

тия подготовительного этапа проекта: 

1. Озеленение СОШ № 57:  

1.1. «Весна в январе» – обновление цветов 

в уличных вазонах при входе в школу; 

1.2. «Живая вахта Памяти» – посадили и 

производили текущий уход за вазоном жи-

вых цветов у мемориальной таблички два-

жды героя Советского Союза маршала авиа-

ции Савицкого Е.Я.; 

1.3. Подготовка почвы под питомник 

имени Савицкого Е.Я. 

2. Проведение 7 мастер-классов для до-

школьников и школьников по размножению 

растений («Вегетативное размножение сукку-

лентов: эхиверия и хавортия», «Вегетативное 

размножение каланхоэ декоративного», «Раз-

множение бегонии вечноцветущей черенкова-

нием», «Вегетативное размножение лимона 

Мейера», «Размножение кедров семенами»). 

3. Концерты для школьников и дошколь-

ников: 

3.1. Участие в праздничных концертах 

начальной школы. 

3.2 Организация и проведение празднично-

го концерта в детском саду № 33 «По страни-

цам памяти легендарного Севастополя». 

4. Классный час для пятых классов СОШ № 

57 «Введение в патриотический проект «Зеле-

ный пояс Славы. Ленинград-Севастополь»». 

5. Выездное озеленение учреждений для 

детей города Севастополя:  

5.1. ГКУ «Центр помощи детям, оставшим-



 

 
ся без попечения родителей, «Наш дом» (Дет-

ский дом № 1) – высадка петуний, бегоний, 

хлорофитумов, хризантем, катарантусов. 

5.3. Детская городская больница матери и 

ребенка № 5 (Детский комплекс) – на День 

медицинского работника. 

6. Выездная экскурсия в Республику 

Крым на предприятие по выращиванию ле-

карственного растения – Стевии крымской. 

Планы по реализации проекта в 6А 

классе в 2023-2024 учебном году: 

1. Задействовать 1-6 классы и детские са-

ды к реализации проекта: 

1.1. Проведение праздников, концертов, 

викторин и мастер-классов эколого-патрио-

тического содержания. 

1.2. Помощь в закладке питомников в дет-

ских садах и открытие мини-питомника в 

базовой школе. 

1.3. Участие в озеленении детских орга-

низаций Севастополя. 

2. Экскурсии: 

2.1 В ГКУ «Севастопольское лесничество». 

2.2 В Никитский Ботанический сад. 

2.3. На экспериментально-производствен-

ные площадки Института биологии южных 

морей. 

3. Сбор материалов для публикации книги 

6А класса «Зеленый пояс Славы: Летопись 

6А класса». 

Вывод. Реализация проекта возможна бла-

годаря слаженной работе школьников и их ро-

дителей, педагогов, общественных организаций 

и детских учреждений города Севастополя, что 

выражается в реальных делах ребят по участию 

в сохранении памяти о трагическом прошлом 

нашей Родины и современном участии в озеле-

нении любимого города Севастополя. 
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В статье рассматривается проблема воспитания основных характеристик интеллектуальных спо-
собностей обучающихся в практике физкультурного образования. В качестве наиболее эффектив-
ных методов формирования интеллектуальных способностей школьников, рассматриваются ценно-
сти физической культуры. Цель данной работы – представление гипотетических организационно-
педагогических условий воспитания интеллектуальных способностей обучающихся в практике физ-
культурного образования с направленным использованием ценностей физической культуры. В ходе 
работы, были поставлены следующие задачи: выявить теоретические и методические основания 
воспитания основных характеристик интеллектуальных способностей обучающихся; определить 
компоненты и содержание интеллектуальных способностей школьников и программно-
содержательного обеспечения педагогических условий в направленном формировании интеллекту-
альных способностей школьников; уточнить дидактическое обеспечение процесса воспитания ин-
теллектуальных способностей обучающихся. Основными педагогическими требованиями к реализа-
ции организационно-педагогических условий  воспитания интеллектуальной культуры обучающихся, 
развития их способностей с применением ценностей физической культуры являются: усиление 
направленности процесса физкультурно-спортивной деятельности на систематическую теорети-
ческую подготовку; широкого использования игрового и соревновательного методов освоения физи-
ческой культуры, обеспечивающих проявление и развитие практически всех психических процессов; 
своевременная организация контроля качества освоенности ценностей физической культуры; вклю-
чение в проектную деятельность по освоению физической культуры. 
Ключевые слова: физкультурное образование, ценности физической культуры, интеллектуальные 
способности, интеллект, психические процессы. 

 

овременное состояние России, характери-

зующаяся социально-экономическими 

изменениями, переоценкой ценностей культу-

ры, снижением духовности общества, актуали-

зирует проблему формирования интеллекту-

альной культуры личности подрастающего по-

коления, так как экономическое и социальное 

развитие страны существенно определяется 

уровнем интеллектуального развития обще-

ства, его культурным потенциалом.  

Особая роль в формировании интеллекту-

альной культуры подрастающего поколения 

отводится системе образования, в рамках ко-

торой ценности культуры можно реализовать 

наиболее полно, поскольку именно школь-

ный период является основным этапом обу-

чения, воспитания и развития человека. При 

этом, в образовательном процессе, наряду с 

общесоциальными ценностями, не должным 

образом используются ценности культуры 

физической. В то же время, установлено, что 

направленное использование ценностей фи-

зической культуры обеспечивает становле-

ние личности, сущностных характеристик 

телесной, душевной и духовной природы че-

ловека, различных ее способностей и по-

требностей [3, с. 4]. 

Соответственно возникает социальная по-

требность знать, как использовать физиче-

скую культуру и ее ценности для блага чело-

века, воспроизводства личности. 

Физическая культура – это вид культуры 

социума, специфически творчески преобра-

зовательная деятельность и ее результаты по 

удовлетворению социальных и личностных 

потребностей и формированию двигатель-
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ных и личностных способностей в изучении, 

накоплении и распространении материаль-

ных и духовных ценностей социальной и фи-

зической культуры [7, с. 10; 8, с. 6]. 

Формирование всесторонней гармонич-

ной развитой личности, становиться дей-

ствительным только в единстве основных 

видов (сторон) воспитания. В процессе фи-

зического воспитания решаются задачи по 

воспитанию позитивных качеств характера, 

эмоций, а так же формированию эстетиче-

ской, интеллектуальной  культуры [5, с. 21]. 

Интеллектуальная культура – культура 

умственного труда, определяющая умение 

ставить цели познавательной деятельности, 

планировать ее, выполнять познавательные 

операции различными способами, работать с 

источниками и оргтехникой, заниматься са-

мообразованием [2, с. 114]. 

Тем не менее, мы полагаем, что интеллек-

туальная культура личности  есть специфи-

ческое и динамическое личностное качество, 

характеризующее способности к самоорга-

низации и реализации познавательной дея-

тельности, ее мотивы и цели, навыки мыш-

ления и мнемотехники. Под интеллектуаль-

ной культурой личности следует понимать 

качество сформированности системы всех 

познавательных процессов: ощущений, вос-

приятий, памяти, представлений, мышления, 

воображения [4, с. 152-153]. 

Обращаясь к актуальности воспитания ин-

теллектуальной культуры именно в школьном 

возрасте отметим, что общепринятой является 

следующая периодизация: преддошкольный 

(3-5 лет), дошкольный (5-7 лет), младший 

школьный (7-11 лет), подростковый (сред-

ний школьный) возраст (11-15 лет), ранняя 

юность, или старший школьный возраст           

(15-18 лет) и студенческий возраст (поздняя 

юность, ранняя зрелость) – 17-18 лет – 22-23 

года [1, с. 89-90]. 

Процесс развития детского восприятия в 

дошкольном возрасте был детально исследо-

ван Л.А. Венгером и описан следующим об-

разом. Во время перехода от раннего к до-

школьному возрасту, т. е. в период времени 

от 3 до 7 лет, под влиянием продуктивной, 

конструкторской и художественной деятель-

ности у ребенка складываются сложные ви-

ды перцептивной аналитико-синтетической 

деятельности, в частности способность мыс-

ленно расчленять видимый предмет на части 

и затем объединять их в единое целое, преж-

де чем подобного рода операции будут вы-

полнены в практическом плане. Внимание в 

этом возрасте, как правило, редко возникает 

под влиянием внутренне поставленной зада-

чи или размышлений, т. е. фактически не яв-

ляется произвольным. Развитие памяти в 

дошкольном возрасте также характеризуется 

постепенным переходом от непроизвольного 

и непосредственного к произвольному и 

опосредствованному запоминанию и припо-

минанию. У детей раннего дошкольного воз-

раста доминирует непроизвольная, зрительно-

эмоциональная память. Начало развития дет-

ского воображения связывается с окончанием 

периода раннего детства, когда ребенок впер-

вые демонстрирует способность замещать 

одни предметы другими и использовать одни 

предметы в роли других. Сюжетно-ролевые 

игры, особенно игры с правилами, стимули-

руют также развитие мышления, в первую 

очередь наглядно-образного [6, с. 72-76]. 

В младшем школьном возрасте закрепля-

ются и развиваются далее те основные челове-

ческие характеристики познавательных про-

цессов (восприятие, внимание, память, вооб-

ражение, мышление и речь), необходимость 

которых связана с поступлением в школу. 

Внимание в младшем школьном возрасте ста-

новится произвольным, но еще довольно дол-

го, особенно в начальных классах, сильным и 

конкурирующим с произвольным остается не-

произвольное внимание детей. Объем и устой-

чивость, переключаемость и концентрация 

произвольного внимания к IV классу школы у 

детей почти такие же, как и у взрослого че-

ловека. В целом память детей младшего 

школьного возраста является достаточно хо-

рошей, и это в первую очередь касается ме-

ханической памяти, которая за первые три-

четыре года учения в школе прогрессирует 

достаточно быстро. Несколько отстает в сво-

ем развитии опосредствованная, логическая 

память, так как в большинстве случаев ребе-

нок, будучи занят учением, трудом, игрой и 

общением, вполне обходится механической 

памятью. За первые три-четыре года учения 

в школе прогресс в умственном развитии де-

тей бывает довольно заметным. От домини-



 

 
рования наглядно-действенного и элемен-

тарного образного мышления, от допонятий-

ного уровня развития и бедного логикой 

размышления школьник поднимается до 

словесно-логического мышления на уровне 

конкретных понятий [6, с. 90-93]. 

В старших классах школы развитие по-

знавательных процессов детей достигает та-

кого уровня, что они оказываются практиче-

ски готовыми к выполнению всех видов ум-

ственной работы взрослого человека, вклю-

чая самые сложные. В подростковом и юно-

шеском возрасте активно идет процесс по-

знавательного развития. Подростки и юноши 

уже могут мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоана-

лизом. Развитие самосознания ребенка нахо-

дит свое выражение в изменении мотивации 

основных видов деятельности: учения, об-

щения и труда. В подростковом возрасте ак-

тивно совершенствуется самоконтроль дея-

тельности. Активно начинает развиваться 

логическая память и скоро достигает такого 

уровня, что ребенок переходит к преимуще-

ственному использованию этого вида памя-

ти, а также произвольной и опосредствован-

ной памяти. В подростковом и раннем юно-

шеском возрасте активное развитие получает 

чтение, монологическая и письменная речь. 

В учении формируются общие интеллекту-

альные способности, особенно понятийное 

теоретическое мышление. Подростковый 

возраст отличается повышенной интеллекту-

альной активностью, которая стимулируется 

не только естественной возрастной любозна-

тельностью подростков, но и желанием раз-

вить, продемонстрировать окружающим 

свои способности, получить высокую оценку 

с их стороны [6, с. 97-100]. 

Одним из решающих условий формиро-

вания интеллектуальной культуры школьни-

ка в процессе физкультурного образования 

является оптимальное использование ценно-

стей физической культуры. 

На современном этапе познания и органи-

зации физкультурно-спортивной деятельно-

сти, структура ценностей физической культу-

ры может быть представлена материальными, 

художественными и духовными компонента-

ми, отражающими, соответственно, совокуп-

ность материальных, духовных и художе-

ственных ценностей физической культуры, их 

потенциал в становлении интеллектуальной 

культуры личности [3, с. 23-29; 4, с. 6-20]. 

К материальным ценностям физической 

культуры относят тело человека, спортивный 

инвентарь, спортивные сооружения, инфор-

мационные ценности (средства массовой 

информации), материальное обеспечение 

научных исследований, естественные (сре-

довые) силы природы. Их освоенность обес-

печивает оптимизацию психоэмоционально-

го состояния обучающегося, становление 

системы знаний общего характера, а также 

знание подбора этих ценностей для физкуль-

турного самосовершенствования. 

Следует отметить также, что материаль-

ные ценности физической культуры есть от-

ражение ценностей духовных, так как появ-

ление любой материальной ценности есть 

изначально «работа» интеллекта, духа чело-

веческого и проявление духовной культуры 

социума. Основное предназначение матери-

альных ценностей – более целенаправленное 

использование во благо человека ценностей 

духовных; обеспечение за счет специального 

оборудования, инвентаря, спортивных со-

оружений дальнейшего прогресса в развитии 

физической культуры и ее ценностного, ма-

териального и духовного потенциала; ста-

новление потребностно-мотивационной сфе-

ры личности в физкультурном самосовер-

шенствовании. 

Художественные ценности физической 

культуры есть отражение и «слитность» мате-

риальных и духовных ценностей, это художе-

ственное выражение совокупности материаль-

ных и духовных ценностей физической куль-

туры. Группу художественных ценностей со-

ставляют все художественные произведения, 

так или иначе отражающие проявление мате-

риальных и духовных ценностей социума со-

пряженных с физической культурой.  

Однако наибольший эффект в становле-

нии личности и ее интеллектуальной культу-

ры оказывают духовные ценности. 

Двигательные ценности представлены мо-

дельными характеристиками двигательной 

подготовленности, отражающей в свою оче-

редь, качественно-количественные показатели 

физической (состояние двигательных качеств, 

физических способностей) и технической под-



 

 
готовленности (качество сформированности 

жизнеобеспечивающих и физкультурных дви-

гательных умений и навыков). 

Интеллектуальные ценности физической 

культуры представлены совокупностью 

научных и прикладных знаний в сфере физи-

ческой культуры. К ним можно отнести зна-

ния о принципах построения процесса осво-

ения физической культуры, методах и сред-

ствах, обеспечивающих наиболее эффектив-

ное становление биосоциальной природы 

личности (в двигательном и личностном от-

ношении); о формах организации физкуль-

турно-спортивной деятельности, способ-

ствующих избирательному и комплексному 

совершенствованию личности. 

Педагогические ценности физической куль-

туры отражают выработанные на основе науч-

ных исследований, эмпирических данных, 

практического опыта наиболее эффективные 

способы трансляции ценностей физической 

культуры «в личность». Так, в частности, к 

педагогическим ценностям следует отнести 

многочисленные технологии и методики орга-

низации и реализации физкультурного образо-

вания и спортивной подготовки; оздоровления 

людей и организации их рекреационной дея-

тельности; физической реабилитации и адап-

тивной физической культуры. 

Мобилизационные ценности следует рас-

сматривать в двух аспектах: 

 состояния развития совокупности дви-

гательных и личностных способностей, ко-

торые необходимы личности для успешной 

социализации; 

 сформированность двигательных и лич-

ностных способностей, отражающих «избы-

точный» уровень готовности противостоять 

неблагоприятным факторам жизни и дея-

тельности. В этом случае и с освоением мо-

билизационных ценностей формируются ха-

рактерные признаки здорового стиля жизни, 

терпеливости и настойчивости, умения про-

тивостоять неудачам и «срывам», готовность 

к действиям в экстремальных ситуациях с 

сохранением психоэмоциональной устойчи-

вости и т. п. 

Интенционные ценности физической 

культуры отражают главным образом фун-

даментальное отношение социума к физиче-

ской культуре, уровень общественного со-

знания в отношении физической культуры и 

спорта. При этом интенционные ценности 

проявляются изначально в государственной 

политике в сфере физической культуры: фи-

нансирование, строительство, наука, специ-

альное образование и т. п. Проявлением ин-

тенционных ценностей физической культуры 

на уровне общественного сознания являются 

престижность здорового образ жизни, попу-

лярность спорта, отношение к национальным 

и интернациональным видам спорта и т. п. 

[3, с. 23-29; 4, с. 6-20]. 

На основе изучения основных аспектов 

ценностей физической культуры в формиро-

вании интеллектуальных способностей обу-

чающихся выявлен ряд противоречий между: 

 социальной потребностью в воспитании 

интеллектуальных способностей обучаю-

щихся и недостаточной обоснованностью 

теорий и методик использования ценностно-

го потенциала физической культуры в ее 

воспитании; 

 имеющимся ценностным потенциалом 

физической культуры в воспитании лич-

ностных способностей обучающихся (в том 

числе и интеллектуальных) и недостаточной 

разработанностью моделей физкультурного 

образования в становлении и развитии  ос-

новных характеристик интеллектуальных 

способностей. 

Таким образом, проблема исследования 

проявляется в необходимости разработки и 

обоснования теоретико-методических осно-

ваний физкультурного образования и орга-

низационно-педагогических условий его ре-

ализации в практике воспитания основных 

характеристик интеллектуальных способно-

стей обучающихся. 

Цель настоящего материала – представить 

гипотетические организационно-педагогичес-

кие условия воспитания интеллектуальных 

способностей обучающихся в практике физ-

культурного образования с направленным ис-

пользованием ценностей физической культу-

ры. Можно, при этом, определить, что объект 

настоящего теоретического исследования – 

процесс физкультурного образования школь-

ника; предмет исследования – основные харак-

теристики интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Мы полагаем, что физкультурное образо-



 

 
вание, реализуемое как процесс направлен-

ного использования ценностей физической 

культуры, окажет положительное влияние в 

воспитании интеллектуальных способностей 

обучающихся при условии разработанности 

и реализации организационно-педагогичес-

ких условий организации физкультурного 

образования, к которым относим: 

 разработанность структуры и содержа-
ния интеллектуальной культуры  обучаю-
щихся, определяющих последовательное и 
целенаправленное использование ценностей 
физической культуры в формировании ин-
теллектуальных способностей школьников;  

 содержание физкультурно-спортивной 
деятельности, ее дидактического обеспече-
ния, с учетом возрастных и сенситивных пе-
риодов обучающихся, обеспечивающих це-
ленаправленное воздействие педагогических 
условий на формирование интеллектуальных 
способностей обучающихся;  

 педагогические требования, необходи-
мые для осуществления программно-содер-
жательного и дидактического обеспечения 
физкультурного образования в отношении 
воспитания интеллектуальных способностей 
обучающихся. 

Все это потребует решения следующих 
задач: 

1. Выявить теоретические и методические 

основания воспитания основных характери-

стик интеллектуальных способностей обу-

чающихся. 

2. Определить компоненты и содержание 

интеллектуальных способностей школьни-

ков и программно-содержательного обеспе-

чения педагогических условий в направлен-

ном формировании интеллектуальных спо-

собностей школьников. 

3. Уточнить дидактическое обеспечение 

процесса воспитания интеллектуальных спо-

собностей обучающихся. 

Полагаем также, что, основными педагоги-

ческими требованиями к реализации органи-

зационно-педагогических условий воспитания 

интеллектуальной культуры обучающихся, 

развития их способностей с применением цен-

ностей физической культуры являются: 

 усиление направленности процесса физ-

культурно-спортивной деятельности на си-

стематическую теоретическую подготовку; 

 широкого использования игрового и со-

ревновательного методов освоения физиче-

ской культуры, обеспечивающих проявление 

и развитие практически всех психических 

процессов; 

 своевременная организация контроля 

качества освоенности ценностей физиче-

ской культуры; 

 включение в проектную деятельность 

по освоению физической культуры. 
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The article examines the problem of educating the main characteristics of students' intellectual abilities in 

the practice of physical education. The values of physical culture are considered as the most effective meth-

ods for developing the intellectual abilities of schoolchildren. The purpose of this work is to present hypo-

thetical organizational and pedagogical conditions for nurturing the intellectual abilities of students in the 

practice of physical education with the targeted use of physical education values. In the course of the work, 

the following tasks were set: to identify the theoretical and methodological foundations for educating the 

main characteristics of students’ intellectual abilities; to determine the components and content of the intel-

lectual abilities of schoolchildren and the software and content of pedagogical conditions in the targeted 

formation of the intellectual abilities of schoolchildren; to clarify the didactic support for the process of nur-

turing the intellectual abilities of students. The main pedagogical requirements for the implementation of 

organizational and pedagogical conditions for nurturing the intellectual culture of students, developing their 

abilities using the values of physical culture are: strengthening the focus of the process of physical culture 

and sports activities on systematic theoretical training; widespread use of game and competitive methods of 

mastering physical culture, ensuring the manifestation and development of almost all mental processes; 

timely organization of quality control of mastery of physical culture values; inclusion in project activities for 

the development of physical education. 
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Данная статья посвящена изучению родительской компетентности в современном образовании 

школьников. Авторы исследуют взаимоотношения между родителями и детьми в образовательном 

процессе, а также выявляют факторы, влияющие на успешность этого взаимодействия. Кроме то-

го, рассматриваются различные методы и подходы к развитию родительской компетентности, 

предлагаются рекомендации для родителей и педагогов. Проведенный анализ научной литературы 

позволяет сделать выводы о значимости родительской компетентности в современном образова-

нии детей и предлагаются пути ее улучшения.  

Ключевые слова: родительская компетентность, воспитание, образовательный процесс. 

 

оль семьи в обществе является непре-

взойденной по значимости среди всех 

других социальных институтов, так как имен-

но в семье происходит развитие личности че-

ловека. Внутри семьи происходит овладение 

социальными ролями, которые необходимы 

для успешной адаптации в обществе.  

В сферах педагогики и психологии все 
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большую популярность приобретает компе-

тентностный подход. В общем смысле компе-

тентность представляет собой набор знаний, 

навыков и умений, необходимых для успеш-

ного решения различных задач в жизни. Поня-

тие компетенции связано с компетентностью и 

рассматривается как ее составляющая. 

Как известно, термин «компетенция» был 

введен в педагогику из сферы труда и пред-

приятий. По данным В.А. Кальней, С.Е. Ши-

шова, в последние десятилетия этот сектор 

значительно усовершенствовал свои методы 

оценки и управления человеческими ресурса-

ми. Столкнувшись с острой конкуренцией и 

быстрыми изменениями знаний и технологий, 

предприятия начали инвестировать в развитие 

так называемого «человеческого капитала» [5].  

По мнению С.В. Шекшня, компетенция 

представляет собой личностные характери-

стики человека, его способности выполнять 

определенные функции, осваивать типы по-

ведения и социальные роли [1]. В то же вре-

мя Н.В. Костенко, В.Л. Оссовский рассмат-

ривают компетенцию как составную часть 

компетентности, которая включает не только 

квалификацию, но и социально-коммуни-

кативные и индивидуальные способности, 

обеспечивающие самостоятельность в про-

фессиональной деятельности [3]. 

Необходимо заметить, что помимо про-

фессиональных компетенций человека, важ-

ное значение приобретают социальные ком-

петенции, необходимые в воспитании и раз-

витии подрастающего поколения на разных 

этапах развития общества. 

Одним из первых исследователей в области 

семейного воспитания является П.Ф. Каптерев, 

обнаруживший необходимость в подготовке 

родителей к воспитанию своих детей. Кроме 

того, он организовал известную в свое время 

Родительскую группу в Санкт-Петербурге, где 

сотни родителей, являющиеся членами этой 

группы, посещали лекции известных педаго-

гов, медиков, психологов и общественных дея-

телей, принимали участие в многочисленных 

дискуссиях о важнейших проблемах воспита-

ния, развития и обучения детей [2]. 

В научном труде П.Ф. Лесгафта, специ-

альном руководстве для родителей «Семей-

ное воспитание и его значение», обозначено, 

что «…главное – понимать ребенка – его 

психологические и индивидуальные особен-

ности, чтобы осознанно направлять его 

дальнейшее развитие. Родители должны от-

носиться к ребенку как к полноценному че-

ловеку, признавая его индивидуальность и 

неприкосновенность этой индивидуальности. 

Ребенку нужна любовь родителей. Под вли-

янием близких к нему людей, ребенок учится 

эмпатии, справедливости, осознает свои 

ошибки и активно заботится о других людях. 

Поэтому родители должны быть прежде все-

го людьми высокой моралью, которые хоро-

шо понимают тонкости детской души» [4]. 

Кроме того, в работе П.Ф. Лесгафта было 

выделено шесть позиций, которые родители 

принимают по отношению к своим детям и 

которые влияют на их поведение в семье. Эти 

позиции включают игнорирование, чрезмер-

ное восхищение, искреннюю любовь и уваже-

ние, постоянное недовольство, удовлетворение 

всех прихотей и позицию, принимаемую при 

влиянии низкого уровня жизни. 

Согласно П.П. Блонскому, родители долж-

ны быть заранее подготовлены к воспитанию 

своих детей, а также создавать педагогические 

союзы, кружки, курсы, библиотеки, лектории, 

чтобы обеспечить правильное понимание сво-

их обязанностей перед обществом по отноше-

нию к детям. Он также настаивал на проведе-

нии обязательных медицинских консультаций 

для молодых людей, планирующих брак, что-

бы снизить риск, связанный со здоровьем бу-

дущих детей. Он также предложил идею «пе-

дагогических испытаний» для будущих роди-

телей – получение специального документа об 

уровне знаний по основам семейной педагоги-

ки до заключения брака. 

Исходя из вышесказанного стоит отме-

тить, что успешный родитель должен соот-

ветствовать современным представлениям о 

развитии младенцев. Эти представления 

подчеркивают, что с самого рождения ребе-

нок готов к социальному общению и зависит 

от возможностей взрослого создать положи-

тельное взаимодействие. 

Таким образом, мы отмечаем, что основой 

стиля воспитания ребенка в семье является 

определенное родительское отношение к 

нему. Многие отечественные ученые (Н.Н. 

Мизина, В.Н. Мясищев и др.) определяют 

это явление как целостную систему различ-



 
ных чувств, поведенческих стереотипов, ха-

рактерных для общения с ребенком, а также 

особенностей восприятия и понимания его 

характера и действий. При этом отмечается, 

что родительское отношение является мно-

гомерным образованием, включающим, по 

меньшей мере, три структурных единицы: 

принятие или отвержение ребенка, степень 

близости к нему и форма и направление кон-

троля над его поведением. Каждое из этих 

измерений представляет собой комбинацию 

эмоциональной, когнитивной и поведенче-

ской составляющих отношения. В отече-

ственной психологии общения родителей с 

детьми принято выделять три основных 

компонента: когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. 

Представления родителей о ребенке (ко-

гнитивный компонент) могут быть адекват-

ными или неадекватными. Адекватное пред-

ставление включает полное и объективное 

понимание психологических особенностей 

ребенка, его интересов, увлечений, склонно-

стей и учет его индивидуальности. Неадек-

ватное представление родителей может про-

являться в недооценке психофизических 

особенностей ребенка, приписывании ему 

болезненности или беспомощности, а также 

тревоге о его будущем. 

Эмоционально-ценностное отношение ро-

дителей к ребенку (эмоциональный компо-

нент) также имеет несколько аспектов. Они 

включают симпатию или антипатию, уваже-

ние или неуважение, а также близость или 

отдаленность. Когда рассматривается пове-

денческий аспект родительского воспитания 

(т. е. система воздействий на ребенка), ис-

следователи обычно выделяют такие факто-

ры, как доминирование или подчинение, за-

висимость или независимость, сотрудниче-

ство или конкуренция. 

Взаимодействие родителей и детей играет 

важную роль в формировании здоровых и 

счастливых отношений в семье. Существует 

несколько факторов, которые могут влиять 

на успешность этого взаимодействия: 

1. Один из ключевых факторов успешного 

взаимодействия родителей и детей – это ка-

чество коммуникации. Открытость, понима-

ние, эмпатия и способность выслушивать 

друг друга создают здоровую и поддержи-

вающую атмосферу в семье. Родители, кото-

рые активно взаимодействуют с детьми, за-

дают им вопросы, выражают свои мысли и 

чувства, разделяют радости и трудности, по-

могают развивать навыки эффективной ком-

муникации у своих детей.  

2. Родители, проявляющие эмоциональ-

ную доступность к своим детям, помогают 

им определить свои эмоции, принять их, а 

также научиться эмоциональной регуляции. 

Эмоциональная поддержка имеет положи-

тельное влияние на развитие эмоционально-

го интеллекта детей, а также помогает им 

строить здоровые и близкие отношения. 

3. Демонстрация теплоты, любви и привя-

занности является ещё одним важным факто-

ром успешного взаимодействия родителей и 

детей. Родители, проявляющиет физическую 

аффекцию, говорят слова поддержки и поощ-

рения, создают безопасное и любящее окру-

жение для своих детей. Это способствует 

укреплению привязанности, самооценке и раз-

витию эмоциональной безопасности у детей. 

4. Установление границ и норм поведения 

необходимо для того, чтобы дети знали, что 

ожидается от них, и чтобы родители могли 

обеспечить безопасность и структуру в се-

мье. Однако, важно, чтобы границы были 

установлены с уважением к чувствам и по-

требностям детей, а не агрессивно или 

насильственно. Родители должны быть по-

следовательными, но справедливыми в уста-

новлении границ. 

5. Родители, которые верят в свои способ-

ности воспитывать и поддерживать своих 

детей, обычно успешнее взаимодействуют с 

ними. Родительская самоэффективность 

подразумевает уверенность в своей роли ро-

дителя, умение решать проблемы, быть гиб-

ким и осознавать важность собственного 

влияния на развитие ребенка. 

Итак, развитие родительской компетент-

ности является важным аспектом воспитания 

детей. В современном мире существует 

множество методов и подходов к развитию 

родительской компетентности, а также ре-

комендаций для родителей и педагогов. 

Один из методов развития родительской 

компетентности – это участие в психологи-

ческих тренингах и семинарах, которые 

предлагают специалисты в области психоло-



 
гии и педагогики. Такие тренинги позволяют 

родителям узнать о различных аспектах вос-

питания и получить необходимые навыки и 

знания. В ходе таких занятий обсуждаются 

вопросы эмоциональной поддержки ребенка, 

осознанного родительства, конструктивного 

коммуницирования и другие темы, важные 

для успешного родительства.  

Еще один метод развития родительской 

компетентности – чтение различной литера-

туры по психологии и педагогике, благодаря 

которой родители знакомятся с основными 

принципами воспитания, различными мето-

диками и подходами и получают практиче-

ские советы.  

Кроме того, рекомендуется родителям и 

педагогам обмениваться опытом и идеями. 

Совместные встречи, форумы, группы в со-

циальных сетях позволяют обсуждать вопро-

сы воспитания, делиться опытом и находить 

поддержку у других родителей. Взаимное 

общение способствует развитию родитель-

ской компетентности. 

Для родителей и педагогов важно также 

осознать свои сильные и слабые стороны. 

Имеет смысл оценить свои навыки, привыч-

ки и поведенческие паттерны в воспитании 

детей. Это позволит открыть для себя обла-

сти, в которых необходимо совершенство-

ваться, и принять меры для их развития. 

Таким образом, родительская компетен-

ция представляет собой набор связанных ка-

честв родителя, включающих когнитивные, 

ценностно-мотивационные, эмоциональные 

и поведенческие аспекты, необходимые для 

эффективного воспитания ребенка. Кроме 

того, постоянно происходящие изменения в 

обществе оказывают влияние на семейную 

систему, ценности и приоритеты родителей. 

Это подтверждает актуальность проблемы 

формирования родительской компетенции и 

необходимость дальнейшего исследования. 
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Воспитание коллективной взаимовыручки у студентов направления подготовки Физическая культу-

ра получает свое воплощение в сравнительно новом направлении работы студентов – волонтерстве. 

Возможности студенческого волонтерства в процессе профессиональной подготовки будущих учи-

телей физической культуры и тренеров аргументируются необходимостью разработки педагогиче-

ских подходов в формировании профессиональной компетентности в различных аспектах професси-

ональной деятельности.  
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фессиональная подготовка в вузе, профессиональная компетентность педагога.  

настоящее время физическая культура

и спорт стали одним из важнейших

направлений государственной политики Рос-

сии. Одна из причин этого – снижение уров-

ня здоровья населения, что неблагоприятно 

влияет на показатели экономики, обороно-

способности государства. В связи с этим 

первоочередная задача спортивной наукой – 

поиск более эффективных путей, форм, 

средств, методов, методик физического вос-

питания населения страны, и прежде всего 

подрастающего поколения.  

Л.П. Матвеев, рассматривая физическое 

воспитание в качестве одного из видов воспи-

тания, определяет его как «образовательно-

воспитательный процесс, характеризующийся 

всеми присущими педагогическому процессу 

общими признаками (ведущая роль педагога-

специалиста, направленность деятельности 

воспитателя и воспитываемых на реализацию 

задач воспитательно-образовательного харак-

тера, построение системы занятий в соответ-

ствии с дидактическими и другими общепеда-

гогическими принципами и т. д.)»  

Поэтому основными категориями физиче-

ского воспитания как педагогического про-

цесса являются воспитание, образование, 

обучение, развитие.  

«Вместе с тем физическое воспитание от-

личается своими специфическими особенно-

стями … физическое воспитание представля-

ет собой процесс обучения двигательным дей-

ствиям и воспитания свойственных человеку 

физических качеств, гарантирующий направ-

ленное развитие базирующихся на них спо-

собностей. Этим не ограничивается все содер-

жание физического воспитания, но это более 

всего характеризует его специфику». 

Следовательно, в рамках одного и того же 

учебного предмета «физическое воспитание» 

необходимо решать общие и специфические 

педагогические задачи.  

Для решения общих педагогических задач 

предмет «физическое воспитание» должен 

подчиняться основным законам построения 

учебного предмета, как-то: математика, рус-

ский язык, биология и т. д. Основная задача 

предмета «физическое воспитание» в этом 

случае – формирование знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и 

спорта, то есть нужно решать задачи теоре-

тической (образовательной) подготовки за-

нимающихся (физкультурное образование).  

Одновременно физическое воспитание 

выступает как тренировочный процесс, в 

рамках которого должны решаться специфи-

ческие задачи физического воспитания.  

В настоящее время физическое воспитание 

подрастающего поколения организуется в рам-

ках уроков по физической культуре в общеоб-

В 



разовательных школах, а также в структурах 

дополнительного образования – это ДЮСШ, 

спортивные клубы, секции и т. д. Основной 

формой организации физического воспитания 

в них является учебно-тренировочный процесс, 

где одновременно решаются и общие, и спе-

цифические задачи физического воспитания.  

Задачи учебного (теоретического, образо-

вательного) направления, хотя и считаются 

очень важными, решаются в рамках трени-

ровочного направления по остаточному 

принципу, то есть большая часть времени 

затрачивается на физическую подготовлен-

ность. Качество учебного процесса по физи-

ческому воспитанию определяется по спор-

тивным результатам [1].  

Процесс физического воспитания обеспе-

чивает один специалист – учитель по физи-

ческой культуре, тренер по виду спорта. Од-

нако, анализируя опыт других учебных 

предметов: русского языка, математики, 

биологии и т. п., – следует отметить, что в 

учебном плане профессиональной подготов-

ки кадров по этим специальностям преду-

смотрены две учебные дисциплины – овла-

дение содержанием предмета (например, ма-

тематика, геометрия и т. д.) и методика пре-

подавания предмета (например, методика 

преподавания русского языка, методика пре-

подавания математики, методика преподава-

ния биологии). В то же время при подготов-

ке физкультурных кадров методика препода-

вания как предмет есть только по спортив-

ным дисциплинам – гимнастике, баскетболу, 

волейболу и т. д. и по предмету «теория и 

методика физического воспитания». По 

остальным предметам, в частности таким, 

как дисциплины медико-биологического 

блока, спортивной метрологии, биомеханики 

спорта и т. д., такой учебной дисциплины 

государственный стандарт не предусматри-

вает. В результате выпускники физкультур-

ного профиля, во-первых, не обладают до-

статочными знаниями по методике препода-

вания этих дисциплин, во-вторых, в своей 

практической работе не имеют достаточного 

количества времени, чтобы эти знания сфор-

мировать у своих воспитанников, и, в-

третьих, качество работы, оплата труда зави-

сят, прежде всего, от уровня спортивных до-

стижений занимающихся [2]. 

Кроме того, при анализе организации 

учебного процесса подготовки физкультур-

ных кадров в высших и средних специаль-

ных заведениях и построения учебного про-

цесса в общеобразовательной школе, и осо-

бенно ДЮСШ, отмечено, что нет единых 

подходов к этому вопросу.  

Отсутствие в учебном процессе по физи-

ческой культуре традиционных теоретиче-

ских занятий, принятых в общеобразова-

тельной школе, а особенно в ДЮСШ, нали-

чие только одного специалиста со множе-

ством обязанностей и функций, который ре-

шает задачи и теоретической, и физической 

подготовки, в настоящее время не позволяют 

в полной мере организовать преемственность 

знаний в системе многоступенчатой подго-

товки физкультурных кадров, и прежде всего 

по теоретическим дисциплинам. В результа-

те занимающиеся не получают достаточных 

знаний в области физической культуры и 

спорта, что не позволяет им проявлять 

большую самостоятельность при организа-

ции, планировании, контроле своих занятий. 

Это ставит их в значительную зависимость 

от свойств личности преподавателя по физи-

ческой культуре, тренера по виду спорта.  

Изменения экономических отношений в 

стране, увеличение платных услуг в области 

физической культуры и спорта привели к 

снижению количества занимающихся спор-

том, а обязательные трехразовые уроки по 

физической культуре в общеобразовательной 

школе по 40-45 мин для подрастающего по-

коления нельзя считать в полной мере доста-

точными, в том числе и с позиций биологии.  

Вместе с тем выпускники ДЮСШ, являю-

щиеся основными кандидатами для поступле-

ния в профессиональные заведения физкуль-

турного профиля, по ряду теоретических дис-

циплин не имеют целенаправленной подго-

товки. Об этом свидетельствует и практически 

отсутствие учебников для ДЮСШ по теорети-

ческим дисциплинам, определенных учебной 

программой для ДЮСШ.  

Введение в общеобразовательной школе 

предмета и экзамена по «физической культу-

ре», создание лицейских классов физкуль-

турного профиля, существующие ДЮСШ, 

учебные заведения физкультурного профиля 

создают необходимость поиска единой, свя-



занной между собой системы организации 

учебного процесса в этих учебных заведени-

ях, а следовательно, научного обоснования 

построения системы многоступенчатой под-

готовки физкультурных кадров, и прежде 

всего по теоретическим дисциплинам [2].  

Все это в дальнейшем может создать бла-

гоприятные предпосылки научного обосно-

вания построения системы непрерывной 

подготовки физкультурных кадров, конечная 

цель которой - повышение двигательной ак-

тивности подрастающего поколения, что по-

зитивно скажется на укреплении здоровья, 

росте спортивных достижений.  

Стратегической задачей высшей школы 

является подготовка компетентного специа-

листа, способного эффективно действовать за 

пределами учебных ситуаций, находить оп-

тимальные решения проблемных педагогиче-

ских задач, возникающих в профессиональ-

ной деятельности. Профессиональная компе-

тентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в 

целом характеризуется совокупностью инте-

грированных знаний, умений и опыта, а также 

личностных качеств, позволяющих человеку 

эффективно проектировать и осуществлять 

профессиональную деятельность во взаимо-

действии с окружающим миром» [2, с. 13]. 

Эта комплексная система, включающая науч-

но-теоретические знания, операционно-техно-

логические умения и мотивационно-ценност-

ные характеристики специалиста, необходи-

мые для организации профессиональной дея-

тельности, является базовой составляющей 

подготовки педагога. Вместе с тем, ФГОС ВО 

3+ выявил и предложил еще ряд новых ком-

петенций и уточнил, свернув до минимума их 

ряд. Кроме того, Профессиональный стандарт 

педагога имеет уже 4 редакции, а это значит, 

что жизнь интенсивно меняется и требования 

к специалисту растут. 

Е.Ю. Никитина и В.Р. Каримов обосновали 

дефиницию «волонтёрская профессиональная 

компетенция студента педагогического вуза», 

которая определяется ими как интегративная 

готовность будущего педагога к организации и 

оказанию безвозмездной высококвалифициро-

ванной педагогической, социальной и иной 

безвозмездной помощи другим людям [2];         

С.Г. Екимова рассматривала волонтерскую 

деятельность как ресурс личностно-профес-

сионального развития будущих специали-

стов [1]. Остается неизученной проблема про-

фессиональной подготовки будущих педагогов 

в процессе волонтерской деятельности, хотя 

нормативно-правовая база в этой области дея-

тельности представлена  широко и на феде-

ральном уровне, и на областном. 

С учетом своеобразия функций и направле-

ний деятельности учителя физической культу-

ры и тренера, его профессиональной направ-

ленности, особых требований к органичному 

сочетанию личностных и профессиональных 

качеств, профессиональная компетентность 

преподавателя физической культуры определя-

ется специфическими, контекстными требова-

ниями. Поясним это определением О.Г. Да-

ниловой, которая занимаясь этой проблемой 

в подготовке социального педагога, определи-

ла её как целостное личностное новообразова-

ние, включающее систему профессионально 

обусловленных личностных качеств специали-

ста, научно-теоретических знаний, профессио-

нальных умений и навыков, опыта решения 

конкретных профессиональных задач в соци-

ально-педагогической деятельности.  

Пятнадцать лет подряд, два раза в год 

наши студенты помогают в организации ме-

роприятий для инвалидов-колясочников, за-

долго до введения в оборот понятия инклю-

зивное образование ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», мы организовывали 

подвоз и транспортировку, передвижение, 

физическую поддержку, психологическую 

поддержку детям-инвалидам и их родителям. 

Сегодня под инклюзивным образованием 

понимается обеспечение равного  доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможно-

стей. Вместе с тем, в ФЗ «Об образовании в 

РФ» дано понятие и адаптированной обра-

зовательной программе: образовательной 

программе, адаптированной для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психического 

развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Таким образом, 

сегодня студент профиля  подготовки Физи-

ческая культура должен быть готов работать 



с такими детьми, тем более, что в ДОУ и 

школах города Старый Оскол обеспечивает-

ся возможность общего образования таким 

детям с ОВЗ, в школах с прошлого года вве-

дены ставки педагогов-волонтеров, которые 

обеспечивают психолог-педагогическую и 

физическую поддержку детей этой группы 

особенностей. 

Волонтеры-педагоги проходят 3-х месяч-

ную профессиональную переподготовку в си-

стеме дополнительного образования, изучают 

особенности управления и организации рабо-

ты с детьми с ОВЗ, нормативно-правовую ба-

зу, все виды социальной, психологической, 

валеологической, медицинской, материальной 

и др. поддержки; учет взаимосвязи муници-

пальных и федеральных органов, обеспечива-

ющих материальную базу адаптивного и ин-

клюзивного образования. Главная особенность 

профессиональной компетентности в том, что 

она не может быть сформирована средствами 

одного вида профессиональной подготовки. 

Так, знания, связанные с представлением о 

сущности, принципах, методах социально-

педагогической деятельности, методике и тех-

нологиях работы социального педагога сту-

денты получают в процессе изучения учебных 

дисциплин. Включение студентов в научно-

исследовательскую деятельность, разнообраз-

ные виды педагогической и производственной 

практики создают основу для отработки ряда 

профессиональных умений (социально-педа-

гогического оценивания проблемной ситуа-

ции клиента, постановки цели. конкретной 

социальной помощи, разработки плана и вы-

полнения действий по оказанию социальной 

помощи, осуществления обратной связи, са-

мостоятельно проектировать и осуществлять 

процесс социально-педагогической деятель-

ности по решению проблем конкретного ре-

бенка или группы и др.). Вместе с тем, в кон-

тексте изучаемой нами проблемы незаслу-

женно остается без внимания внеучебная ра-

бота со студентами, в то время как внеучеб-

ная воспитательная деятельность обладает 

большими потенциальными возможностями в 

вопросе формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Про-

фессионально ориентированная социально 

значимая волонтерская деятельность играет 

большую роль в процессе профессиональной 

подготовки социальных педагогов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Азарова Е.С. Психологические детерминанты и эффекты добровольческой деятельно-
сти: дис … канд. псих. наук: 19.00.01. – Кемерово. – 2008. – 192 c. 
2. Данилова О.Г. Волонтерская деятельность в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих социальных педагогов в вузе // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 2(5). – С. 81-96. 

FORMATION OF TEAMWORK QUALITIES IN STUDENTS 
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES 

MOROZOV Ivan Ivanovich 
Assistant of the Department of Pedagogy and Physical Education 

SHATALOVA Lyubov Ivanovna 
Senior Lecturer of the Department of Pedagogy and Physical Education 

Starooskolsky Branch of the Belgorod State National Research University 
Stary Oskol, Russia 

Education of collective reciprocity in students of the direction of training Physical Education gets its embod-
iment in a relatively new direction of students' work - volunteering. The possibilities of student volunteering 
in the process of professional training of future physical education teachers and coaches are argued by the 
need to develop pedagogical approaches in the formation of professional competence in various aspects of 
professional activity. 
Keywords: mutual support, collective responsibility, volunteer activity, professional training in higher edu-
cation institution, professional competence of a teacher. 



ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ОРЛОВ Кирилл Александрович 
студент 

ШКУРОПИЙ Константин Викторович 
кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

г. Армавир, Россия 

В статье представлены результаты педагогического исследования с применением теоретических и 
ряда практических исследовательских методов, посвященного выявлению ведущих характеристик 
развития идеи трудового воспитания в отечественном педагогическом процессе, включая современ-
ное состояние проблемы. Особое внимание обращается на перспективы привлечения современных 
школьников к участию в просоциальных воспитательных активностях трудовой направленности. 
Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, учебный труд, трудолюбие, личностное развитие, ис-
тория трудового воспитания, педагогическая практика, классный руководитель. 

длительной ретроспективе трудовая

деятельность человека рассматривается

в рамках антропологической концепции 

происхождения воспитания в качестве его 

фактора. Действительно, довольно логично 

предположение, хотя и не вполне подкреп-

ленное достоверными фактами, о том, что 

необходимость сохранения опыта трудовой 

деятельности стала источником воспита-

тельной практики. В социально-философс-

кой мысли отмечается обилие трудов, авто-

ры которых рассматривают современное со-

стояние «человека разумного, мыслящего» 

как продукт его деятельности, т. е. труда. 

Роль труда в эволюции человека и институ-

тов, производных от его деятельности, труд-

но переоценить. Отсюда правомерен посыл к 

тому, что трудовое воспитание должно со-

ставлять ядро содержания и практики воспи-

тания личности. Между тем, как свидетель-

ствует история отдельных периодов мирово-

го образовательного процесса, отношение к 

трудовому воспитанию и его применению в 

различных цивилизациях было неоднознач-

но. Так, в античной педагогике уже в период 

зарождения и популяризации «идеи калока-

гатии» труд однозначно рассматривался как 

презираемое занятие, удел низших, а отсюда 

трудовое воспитание напрочь отсутствовало 

в перечне направлений воспитания. Христи-

анская аксиология возвела труд в ранг выс-

ших добродетелей, возможно, потому что эта 

религия была религией трудового человека, 

и вернула трудовое воспитание в предметное 

поле воспитательной практики. В древнерус-

ский период всеобщая христианизация соци-

альной, семейной и личной жизни поспособ-

ствовала глубоко почтительному, подчас 

трепетному отношению русского человека к 

труду как делу нужному, богоугодному. И 

книжные тексты, и памятники фольклора со-

держат тысячи примеров поучений, назида-

ний, рассуждений, однозначно возвышаю-

щих роль труда в жизни человека, семьи, 

общества, осуждение лени как порока («До-

мострой», «Гражданство обычаев детских» и 

др.). В отечественной просветительской 

мысли – от И. Посошкова до Екатерины 

Второй и И. Бецкого – трудолюбие человека 

рассматривается как одна из характеристик 

личности; чем ниже статус человека на об-

щественной лестнице, тем выше подчеркну-

тое внимание деятелей Русского просвеще-

ния к вовлечению его в педагогическое про-

странство трудового воспитания. В отече-

ственных концепциях развития личности 

XIX в. сохраняется положительное отноше-

ние к труду как средству воспитания челове-

ка, причем и проправительственные авторы, 

и радикально настроенные мыслители в во-

просах применения труда как педагогическо-

го средства были едины (епископ Евсений, 

С. Уваров, славянофилы, западники и др.). 

Особого внимания заслуживает рассмот-

рение подходов К.Д. Ушинского к оценке 

труда в его психическом и воспитательном 
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значении. Отечественное воспитание в «по-

стушинский период» (термин наш, введен 

для показа значимости идей великого педа-

гога для развития отечественной системы 

формирования личности) органично впитало 

антропологизм педагогики К.Д. Ушинского в 

его важнейших составляющих, включая и 

понимание К.Д. Ушинским трудолюбия в 

виде врожденного качества, которое необхо-

димо поддерживать и совершенствовать. 

Начиная с К.Д. Ушинского, российские пе-

дагоги-теоретики и практики обращали вни-

мание на важность трудовой деятельности, 

сочетавшей физический и умственный труд 

именно с целью «человекотворчества» (те-

лесного и душевного совершенства челове-

ка) [3]. Константин Дмитриевич подчеркивал 

важность активности и труда в воспитании 

детей, а также необходимость формулирова-

ния жизненных и социально значимых целей 

воспитания. Труд, в его подходе, играет роль 

средства развития активности и формирования 

у детей ценности труда. «Труд должен быть 

посильным для ребенка, и педагог должен по-

могать, а не учить за ученика. Разнообразие 

деятельности и смена занятий помогают не 

только предотвратить утомление, но и разви-

вают разные навыки и интересы учеников» [3]. 

Игра играет важную роль в воспитании и 

обучении детей, особенно в раннем возрасте. 

Она способствует развитию активности, сооб-

разительности и инициативы, а также форми-

рует характер. Однако, как подчеркивает 

К.Д. Ушинский, игра не должна заменять уче-

ние, и учебный процесс должен оставаться се-

рьезным и наполненным мыслью [3]. 

Ключевым моментом в подходе К.Д. Ушин-

ского к формированию воспитывающей сре-

ды является создание такой обстановки, где 

невозможно «лакейское препровождение вре-

мени». Это способствует формированию при-

вычки к активности и труду, а также учит бо-

роться с «убиванием времени» и бездельем. 

В целом, подход Ушинского подчеркивает 

важность воспитания активных и ответ-

ственных граждан, способных вносить свой 

вклад в общество и находить радость и удо-

влетворение в труде и активности. 

Идея трудовой школы, как её видел вели-

кий педагог, действительно была тесно свя-

зана с умственным, физическим, нравствен-

ным, эстетическим и гражданским воспита-

нием человека. Его взгляды подчёркивали 

важность гармоничного развития личности 

через взаимосвязь различных сфер образова-

ния и воспитания. 

Следует оговорить, что советская педаго-

гика однозначно приняла педагогическое 

наследие К.Д. Ушинского, но интерпретация 

его идей проводилась с поправками на гос-

подствующую идеологию. Общеизвестно, 

что советская педагогика стремилась создать 

индивида с новым набором ценностей, в ко-

тором главное значение придавалось труду в 

интересах общества. Коллективное начало в 

советском воспитании поглощало и нивели-

ровало индивидуальное восприятие труда 

как лично значимого. 

Парадигма трудовой школы базировалась 

на постулате «основой школьной жизни яв-

ляется труд». Грандиозный социальный экс-

перимент воспитания нового человека по-

средством трудовой деятельности, через 

приобщение школьника к познанию различ-

ных составляющих эту деятельность харак-

теристик (комплексные программы ГУСа, 

например) вместил в себя множество техно-

логий трудового образования и воспитания. 

Будучи едины в понимании цели трудовой 

школы, теоретики и практики советского 

воспитания в 20-е гг. прошлого века были 

крайне разобщены в выборе инструментов и 

средств реализации идеи единой трудовой 

школы с политехническим уклоном. Сама 

модель трудовой школы с ее гибкостью в 

организации и управлении, открытостью к 

социальной среде оказалась очень удобной 

для череды бесконечных экспериментальных 

исканий и императивных нововведений (со-

ветский дальтон-план, метод проектов, тео-

рия отмирания школы и др.). «Педагогиче-

ские качели» трудовой школы вызывали 

подчас резко критические оценки воспита-

тельной практики со стороны ее организато-

ров. Так, еще на заре становления трудовой 

школы, в 1919 г. Н.К. Крупская заметила, 

что «учеба осталась старая, но наряду с ней 

детей заставляли мыть полы, мыть посуду, 

таскать дрова, разгружать вагоны, быть на 

побегушках. Школы превращались в мастер-

ские, где неумеющие учителя обучали 

школьников строгать, лепить, кроить» [5]. 



 

 

 

Исследователи трудового воспитания 

Г.Б. Абулкаирова и А.М. Аллагулов в своей 

статье «Трудовое воспитание советских 

школьников в 1917-1941 гг.» приводят сле-

дующие виды трудовой деятельности школь-

ников в советские годы: 

1. Дежурство по столовой. 

2. Дежурство по школе. 

3. Сбор макулатуры. 

4. Сбор металлолома. 

5. Шефство над октябрятами. 

6. Работа в школьном кооперативе. 

7. Сельскохозяйственные работы. 

Неправильная организация трудовой дея-

тельности в школе могла привести к нега-

тивным последствиям, включая психологи-

ческое отторжение детей от труда и трудово-

го воспитания. А.С. Макаренко предостере-

гал современников: «Вы можете заставить 

человека трудиться сколько угодно, но если 

одновременно с этим вы не будете его вос-

питывать политически и нравственно, если 

он не будет участвовать в общественной и 

политической жизни, то этот труд будет про-

сто нейтральным процессом, не дающим по-

ложительного результата» [7]. Свое видение 

трудового воспитания этот великий педагог 

реализовал в образовательных организациях 

разного типа. В период с 1920 по 1928 гг. 

А.С. Макаренко трудился в колонии Горько-

го, а с 1928 по 1935 гг. – в коммуне, которая 

носила имя Дзержинского. Опыт А.С. Мака-

ренко достаточно хорошо описан в его ху-

дожественных произведениях. Заметим, что 

последовавшая после канонизации учения 

А.С. Макаренко оценка «опыта трудового 

воспитания по Макаренко» значительно отли-

чалась от восприятия современниками карти-

ны воспитания личности нового человека в 

коллективе посредством общественно значи-

мого труда. Известно, что А.Г. Явлинский и 

С.А. Калабалин, его ученики, попытались про-

должить идеи своего учителя. Они стремились 

создать мастерские и сельскохозяйственные 

участки в образовательных организациях. Од-

нако, следует отметить, что эти успехи остава-

лись лишь успехами отдельных педагогов, не 

оказывая существенного воздействия на всю 

систему образования в стране. 

Сменившая трудовую школу модель зна-

ниеоориентированной школы значительно 

осложнило реализацию идеи трудового вос-

питания, неслучайно сам труд как учебный 

предмет был исключен в конце 30-х гг. из 

учебного плана советской школы. Суровые ре-

алии жизни школы и общества во время Вели-

кой Отечественной войны существенно скор-

ректировали подходы к осуществлению трудо-

вого воспитания. Советские школьники стали 

активно реализовать себя в реальном секторе 

экономики, заменяя своих родителей на фаб-

риках и в полях, проявляя героизм на трудовом 

фронте, а в годы послевоенного строительства 

страны труд школьников стал важным вкладом 

в подъем отечественной экономики. 

Говоря о развитии идеи трудового воспита-

ния в советской послевоенной школе, необхо-

димо оценить опыт В.А. Сухомлинского как 

наиболее яркого его теоретика и практика. Су-

хомлинский придавал особое значение гармо-

ничному развитию личности, включавшего ин-

теллектуальное, нравственное, эстетическое и 

физическое воспитание. Важнейшей эмоцио-

нальной ситуацией В.А. Сухомлинский назы-

вал «материальное воплощение добрых 

чувств», труд для радости других людей [6]. 

Основные принципы трудового воспита-

ния в Павлышской школе включают един-

ство разных видов воспитания, важность ра-

дости в труде, нравственную ценность труда, 

систематичность, идею обобщения трудово-

го опыта и многое другое. Важно, отмечал В. 

А. Сухомлинский, чтобы трудовая деятель-

ность развивалась с возрастом и соответ-

ствовала индивидуальным особенностям 

развития. Труд должен быть не только сред-

ством удовлетворения материальных по-

требностей, но и способом выражения лич-

ных способностей и талантов. Он также дает 

возможность формировать волю и ответ-

ственность у детей. 

В системе трудового воспитания Павлыш-

ской средней школы создавалась насыщен-

ная предметно-деятельностная среда, вклю-

чая различные виды трудовой деятельности, 

такие как сельскохозяйственный труд, руч-

ной труд и ремесло, инженерно-технический 

труд и творческий труд. Важное место зани-

мали трудовые традиции и праздники, свя-

занные с участием детей в различных видах 

трудовой деятельности [4]. Перенос таких 

традиций в другие образовательные учре-



 

 

 

ждения должен учитывать особенности каж-

дой школы и ее социокультурное окружение. 

Эти методы и идеи могут служить источни-

ком вдохновения для современных педагогов 

и исследователей, стремящихся развивать 

трудовое воспитание и  его ценности в обра-

зовательных учреждениях. 

Тема трудового воспитания современных 

школьников актуальна вследствие измене-

ний в политике Российской Федерации в 

сфере образования. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г. отмечается, что в нынешних 

условиях необходимо воспитывать «у детей 

уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям» [9]. 

Анализ различных источников по трудо-

вому воспитанию современных авторов поз-

волил прийти к определению, что трудовое 

воспитание – это совместная деятельность 

воспитателя и воспитанников, направленная 

на развитие у последних общетрудовых уме-

ний и способностей, психологической готов-

ности к труду, формирование ответственного 

отношения к труду и его продуктам, на созна-

тельный выбор профессии. Путь трудового 

воспитания – включение школьника в полную 

структуру труда: его планирование, организа-

цию, осуществление, контроль, оценку [8].  

Трудовое воспитание играет важную роль 

в формировании личности школьника, спо-

собствуя не только приобретению практиче-

ских навыков и знаний, но также развитию 

характера, ценностных ориентаций и соци-

альных навыков учащихся. Трудовая дея-

тельность в школе служит не только образо-

вательным целям, но и воспитанию ответ-

ственности, самодисциплины, трудолюбия и 

уважения к труду. Трудовое воспитание 

неотъемлемо связано с образовательной си-

стемой и адаптируется к современным обще-

ственным и экономическим условиям. 

Изучение опыта школ в области трудово-

го воспитания позволяет выделить ряд 

направлений трудового воспитания:  

1. Интеграция труда и учебы. Этот подход 

позволяет объединить учебные задания и про-

екты с практическими трудовыми занятиями. 

Школьники могут, например, изучать матема-

тику, создавая проект по строительству моде-

ли дома, или изучать биологию, работая в 

школьном саду. Это способствует более глу-

бокому и практическому усвоению знаний. 

2. Проектное обучение. В рамках трудово-

го воспитания проекты могут быть связаны с 

созданием продукта, исследованием пробле-

мы или улучшением среды обучения. Про-

ектное обучение акцентирует на практиче-

ской применимости знаний и развивает ком-

муникативные и организационные навыки. 
3. Цифровые технологии и виртуальное 

трудовое обучение. Виртуальные симуляции 
и обучающие программы позволяют школь-
никам приобретать практические навыки в 
безопасной среде, а также изучать новейшие 
технологии и процессы. 

4. Индивидуализация и дифференциация. 
Педагоги учитывают потребности каждого 
ребенка, предоставляя им возможность вы-
бора трудовых проектов и методов обучения. 

5. Социальное трудовое воспитание. Со-
временный мир подчеркивает важность со-
циальных навыков и гражданской ответ-
ственности. Трудовое воспитание также 
включает в себя социальное воспитание че-
рез участие в благотворительных и обще-
ственных проектах, а также активное уча-
стие в жизни сообщества. 

Современные подходы к трудовому вос-
питанию ориентированы на формирование 
классным руководителем в своих учащихся 
компетентного и ответственного отношения 
к жизни, способности успешно интегриро-
ваться в современное общество и работать в 
условиях быстро меняющегося мира. 

В качестве примера укажем на опыт класс-
ного руководителя Г.С. Бирюковой, автора 
статьи «Роль классного руководителя в трудо-
вом воспитании подростков». Она рассказыва-
ет о том, как старается приобщить детей к тру-
ду, воспитывать у них уважение к труду и тру-
дящимся людям, раскрывает  сотрудничество 
с родителями, которые активно участвуют в 
субботниках и акциях, а также поддерживают 
интерес и инициативу своих детей. 

Галина Сергеевна описывает, как ее уче-

ники учатся создавать различные изделия 

своими руками и в процессе понимают, что 

это тоже вид труда, который требует творче-

ского мышления и усилий. Средствами тру-

дового воспитания являются разнообразные 

мероприятия, в которых ее класс принимает 

участие, включая акции по изготовлению 



 

 

 

открыток для пожилых людей, мастер-

классы, ораторское искусство и наставниче-

ство в начальной школе. Автор описывает 

создание интернет-телевидения на платфор-

ме YouTube, где ее ученики работают как 

настоящая редакция, изучая экологические 

проблемы и создавая качественный контент.  

Проведенные в ходе исследования опросы 

классных руководителей в школах городов 

Лабинск и Армавир позволили определить и 

круг проблемных вопросов трудового воспи-

тания, к которым относятся: 

 низкая мотивация воспитанников к за-

нятию трудовой деятельностью; 

 невысокая компетентность классного 

руководителя в трудовом воспитании; 

 неравномерность условий и доступа к 

трудовому обучению; 

 социокультурные вызовы. 

Успешное трудовое воспитание зависит 

от разнообразных методов и подходов, таких 

как организация учебных и внеклассных ме-

роприятий, поощрение и мотивация учащих-

ся, а также индивидуальный подход к каж-

дому школьнику. Важными элементами яв-

ляются эмпатия, понимание потребностей 

учеников и создание стимулирующей обра-

зовательной среды. 

Трудовое воспитание школьников способ-

ствует их личностному и профессионально-

му росту и играет важную роль в будущем 

детей и общества. 
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аучную деятельность на сегодняшний 

день можно назвать одним из приори-

тетных направлений функционирования си-

стемы образования в целом и военного учеб-

ного заведения в частности. Как составляю-

щая образовательного процесса научная ра-

бота занимает ведущее место в подготовке и 

повышении профессионального уровня педа-

гогического состава, а также в повышении 

качества подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов для войск националь-

ной гвардии [1, с. 134]. Приказом Федераль-

ной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 24 мая 2022 г.         

№ 165 определено, что научная (научно-

исследовательская) деятельность является 

одним из основных видов деятельности во-

енных вузов Росгвардии [2]. 

Учитывая задачи, цели, виды и формы ор-

ганизации и проведения научной работы в 

войсках национальной гвардии, стоит отме-

тить, тот факт, что участник научной работы 

должен иметь сформированные знания, 

навыки и умения по ее проведению, а имен-

но сформированную научно-исследовательс-

кую готовность. По мнению И.В. Шадрина 

научно-исследовательская готовность – за-

ключается в личностном образовании, опреде-
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ляющее состояние личности субъекта и вклю-

чающее мотивационно-ценностное отношение 

к этой деятельности, систему методологиче-

ских знаний, исследовательских умений, поз-

воляющих продуктивно их использовать при 

решении возникающих профессионально-

педагогических задач [3, с. 171]. 

Проведенное исследование с период с 

2020 по 2023 гг. на базе Пермского военного 

института показало, что продуктивней науч-

но-исследовательская готовность формиру-

ется в период обучения в адъюнктуре, следо-

вательно, стоит раскрыть порядок организа-

ции обучения в адъюнктуре военного вуза 

Росгвардии. 

Подготовка научно-педагогических и науч-

ных кадров представляет собой комплекс ме-

роприятий, проводимых в системе послевузов-

ского профессионального образования войсках 

национальной гвардии Российской Федерации 

для замещения должностей руководящего, 

преподавательского и научного состава вузов 

и научно-исследовательских организаций, а 

также должностей военнослужащих и граж-

данского персонала органов управления воен-

ным образованием и органов управления во-

енно-научной работой. 

Подготовка кандидатов и докторов наук – 

одно из важнейших направлений деятельности 

военного вуза Росгвардии, стоит отметить, что 

военный вуз является основным научно-

педагогическим центром в Росгвардии, гото-

вящим научно-педагогические кадры различ-

ных направлений в соответствии с действую-

щими лицензиями на осуществление образо-

вательной деятельности по программам подго-

товки научно-педагогических кадров. 

Научно-педагогические кадры в вузах 

Росгвардии готовятся в соответствии с пер-

спективным (трехлетним) и годовыми планами 

в основной штатной очной, целевой очной и 

заочной адъюнктуре, а также путем соиска-

тельства ученых степеней с прикреплением к 

военному вузу без зачисления в адъюнктуру. 

В период подготовки научно-педагогичес-

ких кадров принимают активное участие раз-

ные должностные лица и подразделения воен-

ного вуза, в частности высший коллегиальный 

орган – ученый совет, который: 

 утверждает тематику диссертационных 
исследований; 

 рассматривает вопросы о зачислении в 
адъюнктуру, прикреплении соискателей уче-
ной степени, вопросы о целесообразности 
предоставления соискателям на ученую сте-
пень творческого отпуска, а также о целесо-
образности продолжения или завершения 
подготовки в адъюнктуре.  

Научно-исследовательский отдел военно-

го вуза осуществляет: 

 планирование подготовки научно-педаго-
гических и научных кадров и организует: от-
бор и прием офицеров в адъюнктуру, при-
крепление к кафедрам соискателей ученых 
степеней;  

 деятельность диссертационных советов;  

 занятия по программам;  

 контроль своевременности и полноты 
проведения ежегодной аттестации адъюнк-
тов и соискателей;  

 совместно с начальниками кафедр – 
подготовку выпускной аттестации и пред-
ставление к назначению на должности.  

Начальники кафедр, к которым прикреп-

лены на срок подготовки адъюнкты и соис-

катели отвечают за выполнение ими индиви-

дуальных планов работы. Они обязаны: 

участвовать в отборе кандидатов для по-

ступления в адъюнктуру; организовывать 

процесс ежегодной аттестации диссертантов 

непосредственно на кафедре; организовы-

вать проведение педагогической практики 

адъюнктов; руководить проведением пред-

варительной экспертизы диссертации; гото-

вить выпускную аттестацию и представление 

к назначению по выпуску из адъюнктуры.  

Научные руководители адъюнктов и со-

искателей кандидатских диссертаций: 

 оказывают им непосредственную по-
мощь в проведении научных исследований, 
подготовке к кандидатским экзаменам, про-
хождении педагогической и научной практи-
ки, подготовке к ежегодной аттестации;  

 отвечают за своевременное выполнение 
адъюнктами и соискателями индивидуаль-
ных планов работы, за качество диссертаци-
онных исследований;  

 отчитываются на заседаниях кафедр, 
ученых советов факультетов о своей работе 
по научному руководству адъюнктами и со-
искателями;  

 представляют в период проведения еже-



 

 
годной аттестации отзывы о работе адъюнк-
тов и соискателей с рекомендациями и пред-
ложениями по продолжению их подготовки.  

Диссертанты ежегодно аттестуются кафед-

рой. Ежегодная аттестация – установление со-

ответствия содержания, уровня и качества 

подготовки адъюнктов и соискателей требова-

ниям нормативных документов и определение 

их дальнейшего служебного предназначения. 

Материалы аттестации адъюнктов и соискате-

лей кандидатской степени включают: отзыв 

научного руководителя и выписку из протоко-

ла заседания кафедры с заключением кафедры 

о целесообразности дальнейшей подготовки 

адъюнкта (соискателя).  

В отзыве научный руководитель дает ар-

гументированную оценку степени и качества 

выполнения индивидуального плана работы 

диссертанта по разделам:  

 результаты работы над диссертацией: 
состояние диссертационного исследования; 
причины невыполнения отдельных этапов 
исследования;  

 апробация и опубликование материалов 
диссертаций: где выступал адъюнкт и с ка-
кими материалами; количество и характер 
сделанных публикаций; оценка полноты 
опубликованных материалов и их научных 
результатов; данные о внедрении (реализа-
ции) научных результатов (вид внедрения, в 
какой организации, наличие актов о внедре-
нии или реализации);  

 подготовка к педагогической деятельно-
сти (только для адъюнктов очной формы 
обучения): выполнение плана учебной и ме-
тодической подготовки, результаты сдачи 
зачетов и экзаменов по учебным дисципли-
нам; результаты выполнения программы пе-
дагогической практики, оценка уровня прак-
тических навыков педагога;  

 результаты сдачи кандидатских экзаменов;  

 содержание выводов научного руково-
дителя: степень выполнения индивидуально-
го плана работы адъюнкта (в процентах к 
годовому объему); объем выполненных ис-
следований по диссертации (в процентах от 
общего объема); реальные возможности 
адъюнкта (соискателя) по подготовке дис-
сертации за оставшийся период; целесооб-
разность продолжения подготовки офицера в 
адъюнктуре (в качестве соискателя).  

Адъюнкт (соискатель) отчитывается на 

заседании кафедры по следующим вопросам 

на заседании кафедры: 

 состояние выполнения индивидуального 

плана работы (что планировалось и что сде-

лано за год);  

 результаты работы над диссертацией 

(состояние диссертационного исследования; 

апробация материалов диссертаций; резуль-

таты внедрения научных результатов; пере-

чень опубликованных материалов);  

 ход освоения учебной программы, обес-

печивающей получение соответствующей 

квалификации;  

 основные проблемы в разработке дис-

сертации и необходимость оказания помощи 

в их решении.  

По результатам заслушивания отчета 

адъюнкта (соискателя) на заседании кафед-

ры, на основании отзыва научного руководи-

теля и предложений, высказанных при об-

суждении отчета, кафедра дает соответству-

ющее заключение о целесообразности даль-

нейшей подготовки адъюнкта (соискателя) 

или отчислении из адъюнктуры (прекраще-

нии соискательства). Решение заседания ка-

федры оформляется протоколом. Отзыв и 

заключение кафедры утверждаются замести-

телем начальника военного института по 

научной работе, прилагаются к индивидуаль-

ному плану работы адъюнкта, копия представ-

ляется в научно-исследовательский отдел.  

Для присуждения ученой степени канди-

дата наук обязательна сдача кандидатских 

экзаменов, целью которых является опреде-

ление глубины профессиональных и обще-

научных знаний диссертантов, уровень под-

готовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Кандидатские экзамены устанавливаются 

по философии (истории и философии науки), 

одному из иностранных языков, необходи-

мому для выполнения диссертационной ра-

боты, и специальной дисциплине. 

Кандидатские экзамены сдаются в выс-

ших учебных заведениях, имеющих государ-

ственную аккредитацию, в научных учре-

ждениях, организациях, имеющих лицензию 

на право ведения образовательной деятель-

ности в сфере послевузовского профессио-



 

 
нального образования, и на кафедрах Рос-

сийской академии наук. 

Сдача кандидатских экзаменов по филосо-

фии (истории и философии науки) разрешается 

в высших учебных заведениях, имеющих са-

мостоятельные кафедры философии, в Инсти-

туте философии и на кафедре философии Рос-

сийской академии наук; в высших учебных за-

ведениях, имеющих в составе кафедры соци-

ально-гуманитарных наук не менее двух пре-

подавателей, один из которых должен быть 

доктором философских наук, а другой может 

быть кандидатом философских наук; а также в 

научных учреждениях, организациях, имею-

щих аспирантуру по указанной специальности. 

Сдача кандидатских экзаменов по ино-

странному языку допускается в высших 

учебных заведениях, имеющих аспирантуру 

по отрасли наук экзаменующегося и специа-

листов соответствующей квалификации по 

данному языку. 

Соискатель ученой степени кандидата 

наук, имеющий высшее образование, не со-

ответствующее отрасли науки, по которой 

подготовлена диссертация, по решению дис-

сертационного совета сдает дополнительный 

кандидатский экзамен. 

Адъюнкты и соискатели сдают кандидат-

ские экзамены, как правило, по месту подго-

товки или прикрепления. 

При отсутствии у вуза права приема канди-

датских экзаменов по философии (истории и 

философии науки) и иностранному языку по 

ходатайству этих вузов адъюнктам (соискате-

лям) разрешается сдача кандидатских экзаме-

нов по указанным дисциплинам в других вузах. 

Завершившими подготовку в адъюнктуре 

считаются адъюнкты, полностью выполнив-

шие индивидуальный план работы, закон-

чившие работу над диссертацией, включая 

прохождение предварительной экспертизы 

на кафедре. 

Успешно завершившими подготовку счи-

таются адъюнкты, полностью выполнившие 

индивидуальный план работы, защитившие 

кандидатскую диссертацию или предста-

вившие ее в диссертационные советы.  

Соискателям учёной степени при условии 

успешного сочетания служебной деятельно-

сти с научной работой по рекомендации 

Ученого совета военного вуза предоставля-

ется творческий отпуск с сохранением де-

нежного довольствия. Творческий отпуск 

предоставляется, как правило, после про-

хождения предварительной экспертизы, про-

должительностью до шести (для соискателей 

докторской степени) или до трех (для соис-

кателей кандидатской степени) месяцев.  

Подводя итог, стоит отметить, тот факт, что 

научно-исследовательская готовность препо-

давателей военных вузов, сформированная в 

период обучения в адъюнктуре направлена на 

реализацию всех ее составляющих, что под-

тверждается проведенным исследованием и 

результатами мониторингов различных перио-

дов научной работы военного вуза. 
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В статье рассматриваются особенности развития социальной активности молодежи в процессе 

волонтерской деятельности. Раскрывается понятие «волонтер», перечислены мотивы волонтер-

ской деятельности, рассмотрена проблема определения «социальной активности». Рассматрива-

ются значение волонтерской деятельности через социальную активность в формировании лично-

сти. Цель статьи изучить специфику использования волонтерской деятельности как компонента 

развития социальной активности. Задачи статьи изучение типов, структуры социальной активно-

сти и ее содержания через волонтерскую деятельность.  

Ключевые слова: социальная активность, общество, личность, навыки, волонтерство. 

 

овременные образовательные учрежде-

ния играют важную роль в формирова-

нии личности и социализации студентов. 

Они стремятся объединить процессы обуче-

ния и воспитания, чтобы подготовить высо-

кокультурных, творчески мыслящих специа-

листов, способных к интегральному понима-

нию и анализу актуальных общественных 

проблем. Одним из приоритетных направле-

ний работы вузов является активное содей-

ствие формированию личности студента и 

его социальной активности. Однако важно 

учитывать индивидуальные особенности 

каждого студента и создавать условия для 

его саморазвития и самовоспитания. Образо-

вательные организации ставят перед собой 

задачу содействия формированию социально 

зрелой личности будущего специалиста. Со-

циальная зрелость предполагает сочетание 

личностной и общественной направленно-

сти, а также готовность к реализации своих 

возможностей в обществе. Социально зрелая 

личность обладает особым уровнем ум-

ственного, эмоционального, духовного и во-

левого развития. Это помогает ей успешно 

функционировать в качестве субъекта по-

знания, общения и трудовой деятельности, а 

также качественно выполнять свои обязан-
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ности в обществе. Для достижения этой цели 

образовательные учреждения должны предо-

ставлять студентам не только академические 

знания, но и развивать их социальные навы-

ки. Это может быть осуществлено через про-

ведение практических занятий, групповых 

проектов, волонтерской деятельности и дру-

гих форм взаимодействия с обществом. 

Кроме того, важно учитывать современные 

вызовы и требования общества, чтобы сту-

денты могли адаптироваться к быстро меня-

ющейся реальности. Образовательные учре-

ждения должны обеспечивать своих студен-

тов не только актуальными знаниями и 

навыками, но и способностью к критическо-

му мышлению, самоорганизации и творче-

скому решению проблем. Кроме того, со-

временные технологии играют важную роль 

в образовательном процессе. Они позволяют 

студентам получать доступ к разнообразным 

информационным ресурсам, общаться и со-

трудничать с другими студентами и препо-

давателями, а также развивать свои навыки 

виртуального взаимодействия. Таким обра-

зом, образовательные учреждения выполня-

ют важную функцию в формировании соци-

ально зрелых личностей, готовых к решению 

сложных задач и активному участию в жизни 

общества. Они должны стремиться к созда-

нию благоприятной образовательной среды, 

где студенты смогут развиваться как про-

фессионалы и как граждане, способные вно-

сить вклад в развитие общества. 

В современном обществе все больше при-

знается огромный потенциал волонтерского 

движения в развитии социальной активности 

студентов. Волонтеры проявляют интерес к 

различным сферам, включая социальную ра-

боту, спорт, политику и досуг. Они также 

активно занимаются охраной окружающей 

среды, защитой животных и помощью раз-

вивающимся странам. В наше время моло-

дежь часто теряет социальные ориентиры, 

что приводит к дезориентации в системе 

ценностей и приоритетов, а также к непра-

вильному восприятию собственной значимо-

сти. Такая ситуация увеличивает риск при-

влечения молодых людей к преступной сре-

де, употреблению наркотиков и алкоголя, а 

также к антиобщественным действиям. Что-

бы изменить сложившуюся ситуацию, необ-

ходимо искать новые методы и формы рабо-

ты в образовательных учреждениях. Основной 

целью должно стать создание условий для 

здорового образа жизни молодежи. Вместо 

саморазрушительного поведения необходимо 

поощрять позитивное и творческое отношение 

к реальности, а также воспитывать и поддер-

живать активность и положительные навыки у 

молодых людей. Поэтому особую актуаль-

ность приобретает создание и реализация про-

грамм и проектов, направленных на воспита-

ние здоровой личности [1].  

Развитие социальной активности стано-

вится все более важным в современном об-

ществе, где происходят быстрые и интенсив-

ные изменения. Личность играет активную 

роль в преобразовании внешнего мира и 

влияет на общественные процессы. Сама по 

себе формулировка понятия «социальная ак-

тивность» вызывает некоторую неоднознач-

ность среди исследователей. Некоторые уче-

ные рассматривают социальную активность 

как проявление сил, возможностей и способ-

ностей личности в коллективе и обществе. 

Другие акцентируют внимание на сознании 

личности, а третьи связывают социальную 

активность с мерой социальной деятельно-

сти, которая определяется социальной сре-

дой. Также есть определение, в котором со-

циальную активность понимают, как стрем-

ление, готовность и умение личности дей-

ствовать на благо общества. Наиболее точ-

ное определение социальной активности бы-

ло предложено А.Н. Ломовым. Он считает, 

что социальная активность отражает степень 

сознания личности и проявляется в конкрет-

ной общественно значимой творческой дея-

тельности. Эта деятельность осуществляется 

на основе социально значимых мотивов, ко-

торые постепенно формируются под влияни-

ем окружающей среды, педагогического воз-

действия и собственной работы над собой. 

Однако, следует отметить, что социальная 

активность не ограничивается только дея-

тельностью внутри общества. Она также мо-

жет проявляться в активном участии в поли-

тической жизни, волонтерской работе, защи-

те прав и интересов других людей. Социаль-

но активные люди обычно стремятся к пози-

тивным изменениям в обществе и принима-

ют активное участие в различных инициати-



 

 

 

вах и проектах. Социальная активность име-

ет большое значение для развития личности 

и общества в целом. Она способствует фор-

мированию гражданской позиции, развитию 

лидерских качеств, укреплению социальных 

связей и созданию благоприятной обще-

ственной среды [2]. Благодаря активной уча-

стии в общественной жизни, люди могут 

влиять на принятие решений, формировать 

общественное мнение и содействовать по-

ложительным изменениям. Важно отметить, 

что социальная активность не выступает ста-

тичной характеристикой личности. Она может 

меняться в зависимости от жизненных обстоя-

тельств, возраста, образования и опыта чело-

века. Поэтому важно поощрять и поддержи-

вать социальную активность в различных сфе-

рах жизни и обеспечивать условия для ее раз-

вития. В целом, социальная активность играет 

значительную роль в современном обществе. 

Она способствует личностному росту, форми-

рованию гражданской и социальной ответ-

ственности, а также созданию благоприятной 

общественной среды для всех ее членов. По-

этому стимулирование и развитие социальной 

активности являются важной задачей для об-

щества и государства. 

В Российской Федерации сегодня уделя-

ется особое внимание улучшению суще-

ствующих волонтерских организаций и по-

явлению новых. Волонтерская деятельность 

привлекает все больше людей, готовых ока-

зывать помощь и поддержку нуждающимся. 

Волонтеры – это люди, которые добровольно 

занимаются социально-значимой деятельно-

стью, предлагая свою помощь безвозмездно. 

Они отдают свое время, энергию, навыки и 

знания, чтобы помочь другим людям и 

окружающей среде. Слово «волонтер» про-

исходит от французского слова «volontaire», 

которое, в свою очередь, происходит от ла-

тинского слова «voluntarius», означающего 

«добровольный». Волонтерская деятельность 

имеет множество преимуществ для студен-

тов. Во-первых, она позволяет им приобре-

сти ценный опыт работы в социальной сфере 

и развить навыки, которые могут быть по-

лезными в будущей карьере. Волонтеры 

учатся работать в команде, развивают лидер-

ские качества и улучшают коммуникацион-

ные навыки. Во-вторых, волонтерская дея-

тельность помогает студентам расширить 

свой кругозор и понять проблемы, с которы-

ми сталкиваются другие люди и общество в 

целом. Они получают возможность внести 

реальный вклад в решение этих проблем и 

улучшение жизни других людей. В-третьих, 

волонтерство способствует развитию эмоци-

онального интеллекта и эмпатии, помогая 

студентам развить понимание и сострадание 

к другим. Существует множество организа-

ций и программ, которые помогают студен-

там вступить в волонтерское движение. 

Например, «Студенческий волонтер» – это 

организация, которая содействует волонтер-

ской деятельности студентов и помогает им 

найти подходящие проекты. Они проводят 

тренинги и семинары, где студенты могут 

узнать больше о волонтерстве и развить не-

обходимые навыки. Еще одна организация, 

«Молодежный красный крест», занимается 

оказанием помощи нуждающимся и прово-

дит различные акции и мероприятия. Волон-

терство имеет долгосрочные положительные 

последствия не только для студентов, но и 

для общества в целом. Оно способствует 

развитию гражданского общества и форми-

рованию активной гражданской позиции у 

молодежи. Волонтеры вносят значительный 

вклад в решение социальных проблем и со-

здание благоприятной среды для жизни. Они 

помогают уязвимым группам населения, в 

том числе пожилым людям, детям с ограни-

ченными возможностями, бездомным и мно-

гим другим. В заключение, волонтерское 

движение играет важную роль в развитии 

социальной активности студентов в совре-

менном обществе России. Оно помогает мо-

лодежи найти свое место в обществе, развить 

ценные навыки и внести вклад в улучшение 

жизни других людей. Волонтерство способ-

ствует формированию активной гражданской 

позиции и созданию благоприятной среды 

для всех членов общества. Именно поэтому 

оно является уникальной возможностью для 

личностного и профессионального становле-

ния личности [3]. Во-первых, волонтеры 

приобретают ценный опыт и знания, а также 

развивают полезные навыки, которые могут 

прямо или косвенно повлиять на их буду-

щую карьеру. Эти навыки могут быть полез-

ными на текущем рабочем месте, а также 



 

 

 

помочь при поиске новой работы. Во-

вторых, вовлечение волонтеров в работу 

предполагает установление личных связей 

как с теми, кому оказывается помощь, так и с 

другими волонтерами и организаторами. Это 

позволяет удовлетворить социальную по-

требность в общении и взаимодействии, а 

также способствует развитию коммуника-

тивных навыков. Высокий уровень комму-

никации может привести к большей успеш-

ности как в работе, так и в личной жизни. В-

третьих, для многих волонтеров – это также 

способ самореализации и удовлетворения 

своих социальных потребностей. Они чув-

ствуют себя полезными и значимыми для 

общества, выполняя социально-значимую 

функцию. Это особенно важно для волонте-

ров пожилого возраста, которые могут найти 

новый смысл и цель в жизни через волонтер-

скую деятельность. В-четвертых, доброволь-

чество оказывает положительное влияние на 

здоровье волонтеров. Исследования в США 

показывают, что люди, посвящающие значи-

тельное время волонтерской работе, живут 

дольше, имеют лучшую физическую форму, 

реже страдают от депрессии и стресса [4]. 

Волонтерство может быть физически актив-

ным, например, волонтеры могут участво-

вать в спортивных мероприятиях или помо-

гать в физически тяжелых работах, что спо-

собствует укреплению здоровья и физиче-

ской активности. В-пятых, волонтерская дея-

тельность играет важную роль в нравствен-

ном воспитании и возрождении фундамен-

тальных ценностей в молодежной среде. Во-

лонтеры вносят свой вклад в развитие граж-

данского сознания, милосердия, справедли-

вости и гуманности. Они становятся более 

нравственно осознанными и культурно раз-

витыми личностями. В-шестых, активное 

участие волонтеров способствует развитию 

их личностных качеств, включая социальную 

активность. Именно поэтому волонтерские 

проекты, связанные с социально-педагоги-

ческой сферой и ориентированные на фор-

мирование здорового образа жизни, предот-

вращение аддиктивных поступков, развитие 

социальной компетентности и социальную 

адаптацию студентов приобретают большую 

актуальность [5]. Участие в таких проектах 

позволяет ознакомиться со волонтерством 

как одной из форм общественной деятельно-

сти и получить первый социальный опыт ра-

боты в обществе. Целенаправленное внедре-

ние таких проектов должно быть включено в 

рамки Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, предусматриваю-

щий включение волонтерской деятельности 

во внеучебную сферу образовательной орга-

низации. Педагогическая рациональность 

таких проектов объясняется тем, что их цели 

и задачи соответствуют своевременным тен-

денциям процесса образования и социаль-

ным запросам общества. Волонтерская дея-

тельность в этом контексте способствует 

разрешению основных задач формирования 

у молодого поколения морально-нравствен-

ных ценностей и социального опыта. Разви-

тие волонтерства в различных сферах жиз-

недеятельности, в особенности среди моло-

дежи, важно поскольку труд добровольцев – 

это значительная поддержка и сила в разре-

шении социальных проблем, оказывающая 

положительное влияние на общество в це-

лом. Волонтерство способствует созданию и 

поддержке разнообразной социальной струк-

туре, укрепляет чувство сплоченности и вза-

имного доверия, способствует раскрытию 

творческого мышления, коммуникативных и 

организаторских навыков, включая интеллек-

туальное и духовное развитие самих волонте-

ров. Мотивы и принципы волонтерства, спо-

собствуют выработке у студентов сострада-

ния, ответственности за свои поступки, повы-

шение самооценки и развитие гуманной и то-

лерантной благожелательности к другим [6]. 

Волонтерство содействует занятости молодого 

поколения общественно полезным делом и 

образованию навыков, необходимых для 

взрослой жизни, включая профессиональную 

сферу. Они способствуют формированию ак-

тивных и ответственных граждан, готовых 

вносить свой вклад в улучшение условий жиз-

ни и создание более справедливого общества. 
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 соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) содер-

жание образовательной программы дошколь-

ного учреждения должно обеспечивать разви-

тие личности, мотивации и способностей ре-

бенка в различных видах деятельности. При 

этом предусматривается охват структурных 

единиц, представляющих конкретные области 

развития и образования ребенка. Цели до-

школьного образования предполагают, что по 

завершении дошкольного образования дети 

обладают полноценно оформившимися навы-

ками устной речи, могут использовать язык 

для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, демонстрируют готовность к продуциро-

ванию предложений, употребляя их с учётом 

специфики разворачивающихся коммуника-

тивных ситуаций, а также имеют хорошо раз-

витое воображение, что находит проявления в 

различных видах деятельности. 

У детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) отмечается неустойчивое внимание к 

речи, недостаточная речевая активность и 

спонтанность. Наблюдается неумение при-

нимать и удерживать словесные инструкции, 

сложности в аспекте планирования речевого 

высказывания [2]. 

Благодаря научным изысканиям доказано, 

что вторичные отклонения в развитии ос-

новных психических процессов, таких как 

восприятие, внимание, память и воображе-

ние, еще более затрудняют овладение связ-

ной речью [3]. 

Следовательно, при общем недоразвитии 

речи ребёнок дольше и с трудом овладевает 

способностью к адекватному осмыслению 

смыслового компонента высказывания. Это в 

конечном итоге служит препятствием к 

овладению читательской деятельностью, 

препятствуя получению качественного обра-

зования в целом – вне зависимости от его 

уровня, включая дошкольное. 

В своих работах В.И. Селиверстов, Т.Б. Фи-

личева, Г.В. Чиркина, В.П. Глухов, Н.С. Жуко-

ва отмечают недоразвитие смысловой стороны 

речи и недостатки структурно-семантичес-

кого высказывания при ОНР. Исследователи 

подчёркивали, что ребёнок, несмотря на со-

хранную интеллектуальную сферу, в силу 

характера первичного нарушения и обуслов-

ленного им вторичных отклонений затрудня-

ется планировать сообщение, понимать со-

держание обращённой речи при наличии 

сложных и осложнённых синтаксических 

конструкций, а также использовании в их 

составе лексики, редко применяемой в ходе 

коммуникативных ситуаций. 

Значительный методический потенциал, 

содействующий решению задачи, касающей-

ся развития у старших дошкольников с ОНР 

смыслового компонента высказывания, со-

держится в детской литературе.  

Современные исследователи, такие как 

М.В. Арсеньева, Л.Б. Баряева отмечают, что 

при построении логопедической работы в 

данном направлении важно придерживаться 

ряда методических требований. Так, следует 

предусмотреть реализацию логопедического 

воздействия по ряду взаимосвязанных 

направлений. В их числе – формирование 

психофизиологических предпосылок к овла-

дению связной речью; формирование линг-

вистических предпосылок овладения связ-

ным высказыванием (сложным синтаксиче-

ским целым); формирование репродуктивно-

творческой деятельности (включает репро-

дуктивно-творческие элементы) [1]. 

Основными задачами коррекционно-разви-

вающей (логопедической) работы по форми-

рованию психофизиологических предпосылок 

овладения связной речью являются развитие 

мотивации к целенаправленной деятельности, 

развитие эмоциональной сферы и высших 

психических функций (неречевых психиче-

ских процессов, включая мышление). 

Второе направление – формирование 

лингвистических предпосылок для овладе-

ния связным высказыванием. Суть логопе-

дического воздействия в данном случае сво-

дится к тому, чтобы планомерно обеспечи-

вать расширение и уточнение словарного за-

паса, формирование процессов словообразо-

вания и словоизменения, формирование по-

нимания закономерностей построения пред-

ложений различной синтаксической струк-

туры, а также языковых закономерностей 

композиции текста. 

Для формирования лингвистических за-

кономерностей порождения сложного син-

таксического целого (адекватно оформлен-

ного в плане структуры и семантики текста 
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целесообразно регулярно использовать виды 

деятельности на сопоставление рассказов по 

мотивам литературного произведения: с вари-

ативным и неполным вариантами. Вариант – 

это текст, в котором изменен порядок пред-

ложений. Дошкольников просят прослушать 

два текста и определить оригинальный текст 

литературного произведения. Неполный ва-

риант понимается как текст, в котором от-

сутствуют смысловые фрагменты. Дошколь-

ников с ОНР просят прослушать два текста и 

определить оригинальный текст литератур-

ного произведения. 

Следующее направление логопедического 

воздействия предусматривает формирование 

репродуктивно-творческой деятельности, 

что предстаёт в качестве особого синтеза ре-

продуктивного и творческого элементов 

(компонентов). 

Репродуктивный компонент подлежит от-

работке в ходе четырех этапов. В частности, 

это предварительная работа, узнавание деть-

ми текста литературного произведения, во-

просы по содержанию литературного произ-

ведения, создание программы пересказа 

сложного синтаксического целого, собствен-

но репродукция текста (пересказ). 

В логопедической работе творческие 

навыки детей активизируют и совершен-

ствуют за счет использования таблиц и 

опорных картинок, каждая из которых опи-

сывает какое-либо действие: фрагмент того 

или иного сюжета. 

В работе по составлению сказок и расска-

зов с использованием моделей предметных 

схем используются геометрические фигуры, 

мелкие игрушки, пуговицы. Они выступают 

в качестве предметов-заместителей, которые 

дошкольники с ОНР соотносят с теми или 

иными персонажами, объектами, предмета-

ми, местом действия и т. п. 

При составлении рассказов используется 

графический метод самостоятельного рисова-

ния моделей и элементов рассказа. В заданиях, 

направленных на развитие словесного творче-

ства, развитие сюжетной линии не регламен-

тируется. Это позволяет воспитанникам с ОНР 

смоделировать новые ситуации и рассказать о 

них. Деятельность детей ориентирована на 

овладение умением творчески подходить к по-

ставленной задаче, использовать в своих рас-

сказах элементы прошлого опыта и находить 

различные варианты развития сюжетной ли-

нии, опираясь на читательскую практику, со-

держание тех детских литературных произве-

дений, с которыми ребёнок знаком. 

Для активизации творческого мышления и 

воображения, воссоздания целостности карти-

ны, получившей отражение в том или ином 

детском художественном произведении, целе-

сообразно предусмотреть использование сле-

дующих методов: закрытие на визуальном 

экране (карточке, сюжетной картинке) элемен-

тов картины, персонажей и главных героев; 

закрытие на экране половины иллюстраций; 

сравнение иллюстраций разных художников к 

одному и тому же тексту. 

Формирование у старших дошкольников с 

ОНР представлений о композиции сложного 

синтаксического целого в виде сказки, рас-

сказа происходит в процессе сочинения начала 

и конца текста. Данная деятельность реализу-

ется с применением визуальных опор – карти-

нок. Это стимулирует процесс развития во-

ображения и логического мышления воспи-

танников. Важным аспектом логопедическо-

го воздействия является выбор картинок, со-

держание которых позволяет стимулировать 

ребенка к продуцированию оригинального 

сюжета сложного синтаксического целого.  

Обозначенные выше и получившие харак-

теристику направления логопедической ра-

боты по развитию у старших дошкольников 

с ОНР смыслового компонента высказыва-

ния на основе детских литературных произ-

ведений в своей совокупности способствуют 

преодолению проблем, связанных с особен-

ностями речевого развития воспитанников 

указанной нозологической группы. 

В целом, планомерная реализация образо-

вательно-коррекционного воздействия на 

связную речь с использованием детских лите-

ратурных произведений содействует овладе-

ние старшими дошкольниками способностью 

адекватно структурировать сложное синтакси-

ческое целое, обеспечивать его информацион-

ное наполнение, а также навыками решения 

речевых задач из числа творческих. 
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Все виды трансформации, происходящие в российском обществе в последний период времени зна-
чительно повысили требования, предъявляемые к специалистам юридического профиля. Как иллю-
стрирует теоретико-методологическая база, важным показателем формирования правовой 
культуры можно отметить уровень профессионального самоопределения студентов на этапе по-
лучения высшего юридического образования. Профессиональное развитие на этапе получения выс-
шего образования выражается не только в усвоении профессиональных знаний и навыков, но и в раз-
витии профессионально-важных качеств и интересов, построении дальнейших профессиональных 
планов, формировании профессиональной идентичности и соответствующей профессиональной 
культуры (в нашем случае правовой культуры). 
Ключевые слова: правовая культура, профессиональное самоопределение, студенты юридического 
вуза, мотивы, мотивация, профессиональный интерес. 
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личности на профессиональное самоопре-

деление, что позволяет рассматривать ее в 

качестве внутренней предпосылки станов-

ления профессионализма (Е.А. Алешина, 

В.Н. Гнедых, И.М. Купчигина, Л.В. Станкевич). 

Ядро правовой культуры студентов со-

ставляют ценностно-мотивационные уста-

новки на правовое поведение в целом и бу-

дущую профессиональную деятельности в 

частности. За основу исследования был взят 

мотивационно-аксиологический подход, 

предполагающий правовую культуру как си-

стему ценностей и мотивов, которыми руко-

водствуются студенты в процессе их про-

фессионального самоопределения на этапе 

обучения в юридическом вузе.  

Н.С. Пряжников, профессиональное само-

определение рассматривает как процесс, 

имеющий различные задачи в зависимости 

от этапа профессионального развития и при-

надлежности человека к определенной про-

фессиональной группе. Н.С. Пряжников вы-

деляет следующие структурные компоненты 

профессионального самоопределения: 
1. Когнитивный компонент, который вклю-

чает в себя саморефлексию и профессиональ-
ную культуру как важнейшие физиологиче-
ские и личностные характеристики человека. 
Сюда Н.С. Пряжников относит определенный 
склад характера, склонности, способности, ин-
тересы. Именно эти факторы и определяют 
направленность личности и направленность 
профессиональных интересов. 

2. Мотивационный компонент представ-
ляет собой совокупность мотивов и мотива-
ционных факторов, который способствуют 
выбору профессии, побуждают его к тому, 
чтобы осуществить выбор в пользу той или 
иной профессии. 

3. Смысловой компонент представляет 
собой осознание человеком онтологического 
смысла избранной профессии, а также его 
соотнесение с системой взглядов и ценно-
стей человека.  

Весьма ценной для предмета рассмотре-

ния является мысль отечественного профес-

сиоведа Е.А. Климова о том, что профессио-

нальное самоопределение не является крат-

ковременным процессом и однократным ак-

том принятия решения, это длительный про-

цесс, кульминационном моментом которого 

является выбор профессии 

Изучение категории мотивации в контек-

сте профессионального самоопределения ос-

новано на диалектическом взаимодействии 

социальной среды и личности. Согласно тео-

рии Л.И. Божович, мотив – это то, ради чего 

осуществляется деятельность, в качестве мо-

тива могут выступать предметы внешнего 

мира, представления, идеи, чувства и пере-

живания личности. В свою очередь, мотив 

выбора отражает позицию личности, сформи-

рованную на основе собственного опыта и 

осмысления социально значимых целей дея-

тельности. В частности, сознательный выбор 

профессии может быть осуществлен лишь в 

том случае, если он глубоко мотивирован и 

руководящие мотивы соответствуют специфи-

ке выбранной сферы деятельности [3, с. 136].  

На основе социологического исследования, 

проведенного Т. Хлоповой. и М. Дьякович с 

целью выявления мотивационных предпочте-

ний будущих специалистов в трудовой сфере, 

можно выделить следующие типы профессио-

нальной мотивации личности [5, с. 73]: 

 социально-статусная мотивация означа-

ет, что будущая работа воспринимается вы-

пускниками как средство самоутвердиться в 

жизни и добиться социального успеха. В 

данном случае, содержательный аспект тру-

довой деятельности не является доминиру-

ющим фактором, основополагающая роль 

принадлежит профессиональной перспекти-

ве, а именно, какое место благодаря ей зай-

мет молодой человек в социально-

профессиональной структуре общества; 

 мотивация, направленная на профессио-

нально-личностную самореализацию, основан-

ная на стремлении молодого человека разви-

вать свои профессиональные способности и 

таланты в направлении будущей профессио-

нальной деятельности, и именно благодаря 

этому получить общественное признание;  

 материальная мотивация означает, что 

работа воспринимается лишь как источник 

средств к существованию, как экономиче-

ская необходимость; 

 коммуникативная мотивация характери-
зует работу как возможность общения, при-
частности к определенной группе, получения 
признания и уважения окружающих. 

Следует отметить, что от степени доми-
нирования профессиональных мотивов в 



 

 

 

структуре профессионального самоопреде-
ления личности во многом зависит эффек-
тивность ее будущей трудовой деятельности. 
По мнению П.А. Шавира, мотивы, лежащие 
в основе профессионального самоопределе-
ния, неоднородны по происхождению и ха-
рактеру связи с профессией. В связи с чем, 
ученый классифицирует их по следующим 
группам [6, с. 28].  

1. Группа мотивов, выражающих потреб-
ность в том, что составляет основное содер-
жание профессии. 

2. Группа мотивов, связанных с некоторыми 
особенностями профессии в общественном со-
знании (мотивы престижа и общественной зна-
чимости профессии). В случае доминирования 
данной группы мотивов, связь индивидуально-
го сознания с профессией приобретает фор-
мальный и опосредованный характер. 

3. Группа мотивов, отражающая позицию 
субъектов профессионального выбора и выра-
жающая ранее сложившиеся социально-
профессиональные потребности личности, ак-
туализированные при непосредственном взаи-
модействии с профессией (потребности само-
утверждения, материальные потребности и др.). 

4. Группа мотивов, выражающих особен-
ности самосознания личности в условиях 
взаимодействия с профессией (убежденность 
в собственной пригодности, в том, что наме-
чаемый путь и есть «мое призвание»). 

5. Группа мотивов, выражающие заинтере-

сованность человека во внешних, объективно 

несуществующих атрибутах профессии. 

Основными показателями, свидетель-

ствующими о сформированности мотивации 

профессионального самоопределения, на 

наш взгляд, являются:  

 осознанность мотивов профессиональ-

ного выбора; 

 преобладание в структуре профессио-

нального самоопределения мотивов, соответ-

ствующих специфике выбранной профессии;  

 реализация планов и достижение целей, 

соответствующих официально выбранному 

профилю профессиональной деятельности. 

С целью анализа уровня профессиональ-

ной самоопределения студентов, нами был 

проведен социологический опрос, проиллю-

стрировавший, какой тип профессиональной 

мотивации и какие типы мотивов лежит в 

основе выбора профессии юриста.  

Выборочную совокупность составили мо-

лодые люди, обучающиеся в Дальневосточ-

ном филиале ФГБОУВО «Российский госу-

дарственный университет правосудия» 

(n=278 респондентов, тип выборочной сово-

купности случайный на этапе отбора ре-

спондентов).
1 

Изучение профессиональных мотивов 

позволило сделать выводы, что основной 

мотивацией обучения выбора юридического 

образования является желание получить 

высшее образование (57% опрошенных), 

чуть меньше, но практически также значимо 

для них – получение диплома по специаль-

ности «Юриспруденция» (23%).  

 
Таблица 1 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ МОТИВЫ ЛЕЖАЛИ 

В ОСНОВЕ ВЫБОРА ВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»? 
(в % от общего числа респондентов) 

 
Хочу получить высшее образование 57% 
Нравится именно юридическая специальность 23% 
Эта специальность дает возможность карьерного роста 7% 
Приобретаю престижную специальность 7% 
Полезная для жизни специальность 6% 

 
Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 
обучения в юридическом вузе». 

_____________________________ 
 

1
Результаты опроса по теме «Профессиональное самоопределение студентов на этапе обучения в юридическом 

вузе» с 1 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г. Методом случайного отбора опрошено 278 студентов, обучающих-
ся в Дальневосточном филиале «Российского государственного университета правосудия» г. Хабаровск. Руко-
водитель исследования: канд. социол. наук, доцент М. А. Черевко. 



 

 

 

Таблица 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ МОТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ВАШЕГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ»?» (в % от общего числа респондентов) 

 

Карьерные перспективы 16% 

Советы родителей, друзей, знакомых 36% 

Престижность учреждения 22% 

Высокая востребованность специалистов данного профиля 12% 

Мое призвание 10% 

Хочу пополнить ряды неподкупных специалистов, вытолкнув тех, кто за-

нимается взяточничеством 
3% 

Хочу защищать интересы и права граждан 1% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Таблица 3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КОГДА ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  

С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА?» (в % от общего числа респондентов) 

 

В момент подачи документов в ВУЗ  50% 

За год и менее до поступления в вуз 34% 

Более чем за два года до поступления в вуз» 16% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о том, что у доминирующей ча-

сти респондентов первоначально был сфор-

мирован план на определенное социальное 

положение (приобрести статус студента), а 

затем на профессию, которая его сможет 

обеспечить. Данный эмпирический матери-

ал подтверждает результаты ранее прове-

денных социологических исследований, 

свидетельствующих о том, что при неосо-

знанном и стихийном профессиональном 

выборе и отсутствии четких социально-

профессиональных прогнозов на долго-

срочную перспективу, профессиональный 

план личности детерминирован планом со-

циальным. 

 

Таблица 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ВЫ ГОТОВЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА?» (в % от общего числа респондентов) 

 

Да, готов 76% 

Нет, не готов 16% 

Затрудняюсь ответить 8% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 



 

 

 

Профессиональный интерес представля-

ет сложное личностное образование, фор-

мирующееся под воздействием факторов 

внешней среды и ценностных ориентаций 

субъекта, выражающееся в его отношении 

к выбранной сфере профессиональной дея-

тельности. На наш взгляд, профессиональ-

ное самоопределение личности начинается 

с проявление ею интереса к какому-либо 

виду профессиональной деятельности. По-

ступательно развивающийся интерес ведет 

к расширению знаний в данной сфере и 

дальнейшему профессиональному обуче-

нию. Приобретенные знания и умения, в 

свою очередь способствуют формированию 

правовой культуры, делая его активным 

механизмом в профессиональном само-

определении личности.  

 

Таблица 5.  

 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ВАС  

СФОРМИРОВАЛИСЬ ЗА ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 

 Частота 

Я всегда выполню свой гражданский долг и голосую 17 

Знаю законодательство и применяю в жизни 54 

Соблюдаю закон 23 

Я, законопослушный гражданин 15 

Я слежу за новостями 5 

Всегда стараюсь помочь людям, если это в моих силах 37 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Следует отметить, что ценностные ориен-

тации и мотивы, как последовательно форми-

рующиеся компоненты личности, дают воз-

можность молодому человеку сконцентриро-

вать себя в профессиональном самоопределе-

нии и сформировать иерархию предпочтений к 

тем или иным сферам трудовой деятельности. 

Выбор профессиональных приоритетов с уче-

том сформированной ценностно-мотивацион-

ной системы личности определит направлен-

ность профессионального самоопределения, а, 

следовательно, и перспективу его профессио-

нального развития. Мотивационно-ценностные 

компоненты оказывают прямое влияние на 

профессиональное самоопределение личности, 

определяя эффективность и уровень форсиро-

ванности его как профессиональной, так и 

правовой культуры. 
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All types of transformations taking place in Russian society in the last period of time have significantly in-
creased the requirements for legal professionals. As the theoretical and methodological base illustrates, an 
important indicator of the formation of legal culture can be noted the level of professional self-determination 
of students at the stage of obtaining higher legal education. Professional development at the stage of higher 
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formation of professional identity and the corresponding professional culture (in our case, legal culture). 
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Тема неблагополучной семьи по своему характеру является междисциплинарной, поскольку соединя-
ет научные интересы педагогов, психологов, социологов, правоведов, философов и демографов. Тен-
денции неблагополучия на уровне внутрисемейных отношений составляют ощутимую угрозу как для 
физического воспроизводства общества, так и для его морального воспроизводства в плане сохране-
ния базовых моральных ценностей. 
Ключевые слова: семейное неблагополучие, ценности, неполные семьи, социальная зависимость. 
 

ктуальность изучения неблагополучной 
семьи в контексте социологического 

осмысления, обусловлена необходимостью 
обеспечения национальной безопасности 
России в ее демографическом аспекте. В силу 
совокупности перечисленных факторов, поня-
тие «неблагополучная семья» обретает в со-
временной России острую актуальность: се-
мейное неблагополучие превратилось в атри-
бутивную характеристику огромного числа 
российских семей. Безусловно, данный пока-
затель не может не отражаться на состоянии 
общества. Общее семейное неблагополучие 
закладывает вектор неблагополучия в социен-
тальном масштабе.  

Рассматривая феномен семейного небла-

гополучия с социологической точки зрения, 
в первую очередь, следует отметить вклад 
социолога П. Сорокина. В трудах Сорокина 
акцентируется внимание на изучение инсти-
тута семьи в контексте структурно-функ-
ционального анализа. Данный методологи-
ческий подход позволил изучать семью в ка-
честве субъекта ранних этапов процесса со-
циализации личности, как одну из главных 
форм индивидуально-личностной самореа-
лизации. Большой вклад в изучение структу-
ры ценностных аспектов семьи внесли такие 
ученые как М.М. Антонян, И.Ф. Бабаев, Г.М. 
Крюкова и ряд других ученых. Вместе с тем, 
проблематика семейного неблагополучия не 
получила должного отражения в российской 
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научной литературе. Можно сделать заклю-
чение о существующей дефицитарности ра-
бот, содержащих аналитические комплекс-
ные материалы, посвященные неблагополуч-
ной семье в различных аспектах ее суще-
ствования. Как справедливо отмечает ряд 
ученых, стабильное воспроизводство небла-
гополучной семьи в российском обществе 
обусловлено деформациями, присутствую-
щими в процессе социализации и формиру-
ющие девиантный тип личности, когнитив-
ные и поведенческие характеристики кото-
рого препятствуют развитию нормальных 
отношений в процессе формирования соб-
ственной семьи. В дальнейшем, последстви-
ями семейного неблагополучия могут быть 
такие как: нарастание отчуждения между ро-
дителями и детьми, нарушение психологиче-
ской связи между ребенком и родителями, 
создание условий к побегам детей из дома, 
попыткам суицида, психосоматическим рас-
стройствам, росту безнадзорности и беспри-
зорности, приводящие к увеличению крими-
нализации подростковой среды [1, с. 117].  

На наш взгляд, анализ подходов к понятию 
«неблагополучная семья» целесообразно вы-
страивать с позиции «благополучная семья». 
По мнению ряда авторов, определение «благо-
получная семья» указывает на миролюбие в 
семье, способность к материальному само-
обеспечению, к деторождению и детовоспита-
нию, сохранению человеческой культуры. Го-
воря о модели благополучной семьи, М.Д. Фе-
дорова указывает на ее варьирование в зави-
симости от уровня развития общества и осо-
бенностей конкретной страны, но в целом, с 
точки зрения авторов, она включает в себя 
базисные качества ( наличие работы, удовле-
творяющей членов семьи; достаточный доход; 
наличие квартиры; удовлетворение образова-
тельных, медицинских, бытовых, культурных 
потребностей, качества поведения (трудовая и 
экономическая активность; активность в сфере 
культуры и образования; активность в под-
держании и улучшении здоровья; обществен-
ная активность) и качества семейного сообще-
ства (духовно-нравственный, образователь-
ный, психологический потенциал) [4, с. 349]. 

На сегодняшний день, в научных исследо-
ваниях отсутствует единообразное понимание 
категории «неблагополучная семья». Вслед-
ствие этого, авторы, изучающие данный вид 
семьи, вкладывают в этот термин смысл, свя-

занный с такими понятиями как «дисфункцио-
нальная семья», «деструктивная семья», «се-
мьи группы риска». Вместе с тем, понятие «не-
благополучная семья» очень обширно, оно 
охватывает большое количество категорий се-
мей, которые столкнулись с определенными 
жизненными трудностями, зачастую касаю-
щимися медицинской, социальной и психоло-
го-педагогической стороны жизни. Следова-
тельно, в зависимости от того, с какой стороны 
рассматривать эти проблемы, будет строиться 
свое определение понятия «неблагополучная 
семья». Таким образом, с позиции А.Р. Главац-
кой и Е.В. Кулешовой, неблагополучная се-
мья – семья, в которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные 
семейные функции, в результате чего появля-
ются «трудные дети» [2, с. 54]. Разделяя дан-
ную точку зрения, Л.Я. Олиференко выделяет в 
неблагополучных семьях социальную неустро-
енность родителей и, как следствие этого, по-
стоянный психологический надрыв, подкреп-
ленный асоциальным поведением, отчуждени-
ем от окружающих. Как отмечает ученый,  
В.П. Лебединская, неблагополучная семья де-
монстрирует и прививает детям, которые в ней 
воспитываются, антиобщественные привычки, 
взгляды, потребности, не обеспечивает им 
надлежащий контроль, эмоциональную под-
держку и защиту от внешних негативных вли-
яний, и оказывает разрушающее воздействие 
на формирование нравственных свойств лич-
ности несовершеннолетних [3, с. 14].  

С целью выявления социальных характери-
стик, свойственных семьям, относящихся к ка-
тегории «неблагополучные семьи», нами был 
проведен социологический опрос семей, стоя-
щих на учете в КГКУ «Хабаровский центр со-
циальной помощи семье и детям». Выборка 
составила 30 семей из общего числа семей, со-
стоящих на учете в Центре по состоянию на 1 
января 2022 г. Анкета содержит вопросов, 
направленных на выявление социально-
экономического положения семей, особенно-
стей взаимоотношений в семье между ее чле-
нами. По результатам исследования составле-
ны социально-демографические характеристи-
ки участников опроса. На рисунке 1. можно 
увидеть, что 45% из неблагополучных семей 
составляют неполные семьи, 30% – полные 
семьи с двумя родителями, 15% – многодетные 
семьи и 10% семей, имеющих в своем составе 
ребенка-инвалида. 



 

 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма показателей социального статуса неблагополучных семей  

(в % от общего числа респондентов) 
 

Возрастная структура опрашиваемых, 

представленных на рисунке 2, выглядит 

следующим образом: 35% (респонденты в 

возрасте от 30 до 35 лет); 30% (респонденты 

в возрасте от 35 до 40 лет); 25% (респонден-

ты в возрасте от 25 до 30 лет); 10% респон-

дентов находятся в возрастной категории 

старше 40 лет.  

 
 

Рисунок 2. Диаграмма возрастных характеристик членов семей, относящихся  

к категории «неблагополучная семья» (в % от общего числа респондентов) 
 

Полученные результаты дают заключить, что 

основная часть семей имеют в своем составе 

двух детей (50% семей), далее семьи в зависи-

мости от количества детей распределились сле-

дующим образом: 39% – семьи с одним ребен-

ком, 11% – с тремя и более детьми (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма численности детей в неблагополучных семьях  

(в % от общего числа респондентов) 
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Возрастная структура детей из опрашива-

емых неблагополучных семей представлена 

на рисунке 4. Из нее можно увидеть, что 15% 

составляют дети в возрасте от 0 – 3 лет, 45% – 

4 –7 лет, 30 % – 8 – 12, 10% – дети старше  

12 лет. 

 

 
 

Рисунок 4. Диаграмма возрастных характеристик детей из неблагополучных семей  

(в % от общего числа респондентов)

 

Исследование образовательного уровня 

членов семей категории «неблагополучна 

семья» проиллюстрировало, что, среди 

опрошенных, среднее полное образование 

(11 классов) является основным у 40% ре-

спондентов, 25% имеют образование ниже  

 

основного общего (меньше 9 классов), 25% 

– начальное профессиональное и среднее 

профессиональное образование, 10% ре-

спондентов имеют высшее и незаконченное 

высшее образование, как показано на                

рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5. Диаграмма показателей образовательного уровня членов семей  

(в % от общего числа респондентов)  
 

На рисунке 6 проиллюстрированы резуль-

таты, свидетельствующие о формах зависи-

мости членов семей. Таким образом, основ-

ными видами зависимостей респонденты 

указали алкоголь (52%); курение (38%), за-

труднились с ответами (10%).  
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Рисунок 6. Диаграмма форм зависимостей респондентов  

(в % от общего числа респондентов) 
 

В ходе исследования были проанализирова-

ны особенности взаимоотношений в семье 

между супругами, а также детско-родительс-

кие взаимодействия. Анализ результатов пока-

зал, что напряженные отношения в неблагопо-

лучных семьях возникают: между матерью и 

ребенком (78% респондентов) и между супру-

гами (22%). Из общего числа респондентов 

только 27% поддерживают связь с родственни-

ками и друзьями систематически. 

 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма показателей взаимоотношений в неблагополучных семьях  

(в % от общего числа респондентов) 

 

Анализ финансовых расходов неблагопо-

лучных семей позволил выявить, что домини-

рующая часть семей данной категории расхо-

дуют основную часть семейного бюджета на 

продукты питания, оплату аренды жилья и жи-

лищно-коммунальных услуги, расходы, свя-

занные с нуждами ребенка, оплату транспорт-

ных услуг (рисунок 8). Лишь 10% опрошенных 

может позволить себе трату семейного бюдже-

та на крупные покупки: бытовая техника, ме-

бель, одежда. Из полученных данных с учетом 

микропоказателей можно сделать вывод, что 

для неблагополучных семей характерен уро-

вень бедности, основанный на потребление 

благ на уровне сохранения работоспособности 

как низшей границы воспроизводства рабочей 

силы, позволяющий удовлетворять исключи-

тельно основные базовые потребности. 
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Рисунок 8. Диаграмма финансовых расходов неблагополучных семей 

(в % от общего числа респондентов) 
 

Неблагополучным семьям был предло-

жен блок вопросов для изучения посещае-

мости их детьми учреждений дополнитель-

ного образования. Было установлено, что 

учреждения дополнительного образования 

посещают 29% детей, 71% указали на то, 

что не могут воспользоваться данным пра-

вом из-за материальных трудностей, кото-

рые испытывают.  

Таким образом, в условиях длительных про-

цессов, связанных с трансформацией россий-

ского общества, социальный портрет неблаго-

получной семьи основан на характеристи-

ках, связанных с депривацией внутрисемей-

ных отношений, с низким материальным 

достатком, препятствующим нормальной 

жизнедеятельности семьи, выполнению ее 

базовых функций воспроизводства, воспи-

тания и социализации новых поколений. 

Наблюдается ослабление роли родительско-

го авторитета, неблагополучная семья утра-

чивает свой социализирующий потенциал. 
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нклюзивная школьная практика являет-

ся одной из популярных образователь-

ных моделей. Её сущностный смысл в контек-

сте государственных приоритетов находит вы-

ражение в том, что обучающийся, вне зависи-

мости от состояния его здоровья, должен 

иметь возможность реализовать своё право на 

получение качественного образования – при 

обязательном учёте индивидуальных возмож-

ностей, а также специальных (обусловленных 

характером нарушения) потребностей. 

Изучая состояние отечественной системы 

инклюзивного образования, а также управ-

ляя интеграционными процессами в социо-

культурной среде школы, учёные и педаго-

гические работники наряду с обсуждением 

позитивного опыта включения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в коллектив его нормативно развива-

ющихся сверстников сфокусировали внима-

ние и на комплексе проблемных вопросов, 

включая случаи псевдоинклюзии. Безотно-

сительно к причинам, порождающим псев-

доинклюзию, следует отметить, что она 

предстаёт в качестве формальной интегра-

ции обучающегося с ОВЗ в состав класса, 

И 



 

 

 

представленного нормотипичными школьни-

ками. В результате ученик с нарушениями раз-

вития не только ограничен в возможности по-

лучения качественного образования, но и 

освоения положительного социального опыта. 

Не имея полноценных контактов с нормоти-

пичными ровесниками, а в ряде случаев под-

вергаясь агрессивному воздействию с их сто-

роны, ребёнок с ОВЗ оказывается в изоляции; 

он может испытывать не просто чувство дис-

комфорта, но и получить психологическую 

травму, осознавая себя лишним в коллективах, 

подвергающих его социальному остракизму, 

пиковой точкой которого предстаёт буллинг. 

Буллинговые процессы в инклюзивной 

практике с участием обучающихся с ОВЗ 

изучены недостаточно. Между тем, актуаль-

ность рассматриваемой проблематики, в т.ч. 

по изложенным выше причинам, несомнен-

на. Для противодействия такому деструктив-

ному явлению как школьная травля, основы-

вающаяся на дискриминации человека по 

признаку состояния его здоровья, включая 

инвалидность, важным является выявление 

её причин, предикторов, механизмов разви-

тия с последующим определением арсенала 

психолого-педагогических средств, необхо-

димых для успешной образовательной инте-

грации учащихся с ОВЗ. 

Современными исследователями сообща-

ется о различных причинах буллинга, зарож-

дающегося в инклюзивной школьной среде. 

В частности, Т.Н. Шевелева пишет о том, 

что деструктивные отношения в инклюзивной 

практике могут складываться в связи комму-

никативными барьерами, возникающими меж-

ду её участниками. В связи с отсутствием ин-

тереса к общению, способностей к интеракци-

ям не возникает того значимого фундамента, 

на котором происходит становление коллекти-

ва, объединённого общими делами, потребно-

стью в сотрудничестве [4]. 

О.В. Якубенко рассматривает детскую 

агрессивность как дестабилизирующий меха-

низм, обусловливающий распад интеграци-

онных процессов. Автор указывает на то, что 

агрессивным поведением могут обладать как 

обучающиеся без патологий развития, так и 

их ровесники с ОВЗ. Агрессивные действия 

последних могут быть мотивированы потреб-

ностью защитить себя от негативного воздей-

ствия со стороны членов той социальной 

микрогруппы, в которую они включены [5]. 

Если в работе О.В. Якубенко не содер-

жится конкретных указаний на состав обу-

чающихся (в нозологическом аспекте), под-

верженных школьной травле в инклюзивной 

среде, то С.Н. Викжанович сообщает о том, 

что к группе риска, помимо прочих категорий, 

следует относить детей с расстройствами 

аутистического спектра. Для этих учащихся 

коммуникативное взаимодействие с нормоти-

пичными ровесниками может быть травмиру-

ющим фактором. Из материалов работы 

С.Н. Викжанович следует, что буллинговые 

процессы должны подлежать профилактиче-

скому воздействию, благодаря которому обес-

печивается формирование положительного 

микроклимата в детском коллективе [1]. 

На значимость обеспечения психологически 

комфортной школьной среды для обучающих-

ся с нормальным и нарушенным развитием 

указывает О.С. Кузьмина. Автор убедительно 

доказывает, что это может быть достигнуто 

при условии развития в образовательной орга-

низации инклюзивной культуры [2]. Безуслов-

но, при отсутствии таковой возникает опас-

ность возникновения предбуллинговых ситуа-

ций и запуск буллинговых процессов. 

Отметим: профилактические мероприятия, 

реализуемые в целях противодействия школь-

ной травле, обеспечивают оформление парт-

нёрских отношений между участниками ин-

клюзивной практики, что предполагает при-

знание ценности каждой личности, наличие 

гуманного отношения к ней, выстраивание де-

ятельности на основе взаимного уважения. 

Несомненно, буллинг проще предупре-

дить, чем осуществлять устранение его тече-

ния и последствий. В данной связи в профи-

лактическую деятельность, организуемую с 

целью противодействия буллингу, должны 

быть включены все участники инклюзивной 

школьной практики.  

В частности, требуется психолого-педагоги-

ческая подготовка потенциального инклю-

зивного класса к совместному обучению с 

ровесником с нарушенным развитием, фор-

мирование позитивных установок на сов-

местную деятельность с учеником с той или 

иной патологией. Здоровые дети должны быть 

в достаточной мере информированы о том, кто 



 

 

 

такие люди с ОВЗ, каковы их особенности, 

ограничения, возможности. Особое внимание 

специалистам (прежде всего, психологическо-

го профиля) необходимо обратить на тех уче-

ников, которые характеризуется агрессивным 

поведением. Работа с данной группой школь-

ников, в т. ч. персонифицированная, должна 

явиться предметом особой заботы со стороны 

педагога-психолога. Это позволит содейство-

вать устранению одного из предикторов 

буллинга, т. е. той его детерминанты, кото-

рая касается агрессивного поведения. Не ис-

ключены случаи, когда инклюзивный класс в 

целом сплочён, но в его составе есть быть 

ребёнок, личностные особенности которого 

могут провоцировать возникновение кон-

фликтов. В данной связи у специалистов 

школы должна быть исчерпывающая ин-

формация о тех обучающихся, которые от-

носятся к категории потенциальных булле-

ров. Работа с этими учениками не может 

быть отложена до момента возникновения 

предбуллинговых ситуаций. 

Не менее важным представляется преодо-

ление у части родителей, воспитывающих здо-

ровых детей, негативных стереотипов относи-

тельно интеграционных процессов в общеоб-

разовательной среде. Семья, воспитывающая 

нормативно развивающегося ребёнка, может 

оказывать колоссальное влияние по любому из 

обозначенных векторов: как на становление 

буллинговых процессов в инклюзивном клас-

се, так и на их предупреждение. 

Подготовка педагогических работников к 

работе в условиях инклюзии является не толь-

ко пролонгированным, но и весьма специфич-

ным процессом в связи с её комплексным ха-

рактером, поскольку она вбирает в себя лич-

ностный, теоретический, практический аспек-

ты. Именно учителю предстоит быть трансля-

тором инклюзивных ценностей и инклюзив-

ной культуры в целом, а наряду с этим обеспе-

чивать оказание коррекционной помощи ре-

бёнку с ОВЗ и удовлетворение его специаль-

ных потребностей, а также принимать непо-

средственное участие в формировании реаби-

литационной культуры членов его семьи. 

Обучающиеся с ОВЗ, а также их родители 

(иные близкие взрослые, в т. ч. законные 

представители) также предстают в качестве 

участников профилактической деятельности. 

Так, и до зачисления в инклюзивный класс, и 

на этапе реализации процесса обучения в 

нём у ребёнка с нарушениями развития тре-

буется формировать готовность к практике 

совместного обучения со здоровыми детьми: 

учить способам установления коммуника-

тивного взаимодействия, использованию со-

циально одобряемых моделей поведения.  

Особой педагогической задачей учителя 

(в т. ч. дефектологического профиля) являет-

ся реализация коррекционных мероприятий, 

включая программу коррекционной работы, 

для минимизации либо преодоления вторич-

ных отклонений, которые могут препятство-

вать освоению жизненных компетенций и 

овладению программным материалом ребён-

ком с патологическим ходом развития [3]. 

Параллельно с этим у родителей ученика с 

ОВЗ, как сообщалось выше, формируют реа-

билитационную культуру, благодаря которой 

они будут способны к оказанию ему разных 

видов помощи и осуществлению сопровож-

дения в инклюзивном социокультурном про-

странстве школы. 

Ни один из участников профилактической 

деятельности не предстаёт как объект, даже 

если на него будет ориентировано коррекци-

онное либо воспитательное воздействие, 

определяемое системой работы в школе. 

Межличностные отношения в инклюзивной 

практике изначально предстают как субъ-

ектные и паритетные.  

Содержательное ядро профилактических 

мероприятий составляет совместная дея-

тельность участников инклюзивной практи-

ки, которая не замыкается на учебном про-

цессе, имея логическое продолжение в ходе 

внеурочной и внешкольной деятельности в 

целом. Значительные ресурсы заключены в 

совместном досуге учеников, в т. ч. с участи-

ем их родителей, «работающих» на сплоче-

ние детского коллектива и овладение обуча-

ющимися инклюзивными ценностями. 

Профилактика буллинга должна быть 

предусмотрена даже в тех случаях, если дет-

ский коллектив прошёл стадию сплочения, а 

его ученики способны оказывать позитивное 

воспитательное воздействие друг на друга. 

Собственно инклюзивная практика может 

оказаться абсолютно новым явлением для 

обучающихся, родители которых в подавля-



 

 

 

ющем большинстве не имели опыта сов-

местного обучения с ровесниками с ОВЗ. 

Для предотвращения риска отвержения но-

вого, связанного с интеграционными процес-

сами в образовательной среде, в системе 

школьных мероприятий должны быть широ-

ко представлены такие, которые обладают 

профилактической направленностью. 

Итак, профилактика буллинга в инклюзив-

ной школьной практике предстаёт в качестве 

совокупности превентивных мероприятий, 

ориентированных на всех её участников. Дан-

ная деятельность призвана обеспечить пози-

тивный микроклимат в инклюзивном классе, в 

т.ч. психологический комфорт каждому, что 

является не только условием успешной инте-

грации ученика с ОВЗ в коллектив нормативно 

развивающихся ровесников на определённом 

отрезке жизнедеятельности, но и служит фор-

мированию инклюзивного общества. 
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The article examines school bullying of students with disabilities as one of the reasons for pseudo-inclusion. 
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sive practice to counteract bullying processes are reported. The influence of preventive measures on the 

formation of an inclusive culture in an educational organization is emphasized. 

Keywords: preventive activities, bullying processes, bullying, students with disabilities, inclusive class, in-

clusive school practice. 
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В современной системе образования реализуется инклюзивная форма обучения. Однако, как показы-

вает практика, несмотря на поддержку государства и методическое обеспечение, использование 

данной модели имеет определенные трудности. В первую очередь они связаны с отсутствием кон-

структивного взаимодействия между детьми с ОВЗ и детьми с нормативным развитием. Это при-

водит к проявлению дискриминации, буллингу. Одной из форм проявления буллинга является исполь-

зование прозвищ. Как показали результаты опроса в качестве таких прозвищ в инклюзивной модели 

обучения чаще всего используются устаревшие медицинские термины, которые вне научной области 

приобретают негативную, оскорбительную окраску. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ОВЗ, буллинг, прозвища, медицинские 

термины.  
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арактерной чертой современного обра-

зования является реализация инклю-

зивной формы обучения, которая предостав-

ляет детям с ОВЗ возможность получить 

полноценное образование, социализировать-

ся в обществе. В настоящее время обучение 

детей с ОВЗ в инклюзивных классах – явле-

ние довольно распространенное, решенное 

на законодательном, методическом, кадро-

вом уровне, однако на общественном уровне 

возникает множество сложностей.  

По мнению К.С. Шалагиновой, в обще-

ственном сознании существуют две модели 

отношения к людям с ОВЗ: медицинская и 

социальная [2, с. 75]. Исходя из медицинско-

го подхода, человек с ОВЗ зависим от обще-

ства, воспринимается как больной, его про-

блемы решаются только с помощью медици-

ны, что изолирует его от социума. Этот под-

ход определяет и социальное восприятие, 

которое основывается на стереотипах о том, 

что данная категория граждан не может пол-

ноценно и полноправно сосуществовать в 

обществе, имеет ограниченные перспективы, 

требует постоянной помощи, не способна 

внести вклад в общественное развитие. Та-

кое восприятие приводит к тому, люди с 

ОВЗ сталкиваются с дискриминацией, раз-

личного рода притеснениями, буллингом.  

Буллинг – явление в наибольшей степени 

свойственное детским коллективам, особен-

но школьным [Н.Е. Горбунова, Г.К. Труфа-

нова, Е.В. Хлыстова]. Т.Ю. Четверикова от-

мечает, что «Буллинг характеризуется целе-

направленностью и систематичностью, нера-

венством позиций его участников в лице 

преследователей (буллеров) и их жертв, про-

лонгированным течением, преднамеренным 

характером со стороны его инициаторов» [2]. 

В инклюзивных практиках он проявляется 

особенно широко, поскольку дети с ОВЗ об-

ладают физическими, психическими особен-

ностями, не уверены в себе, имеют низкую 

самооценку, замкнуты, застенчивы, не спо-

собны за себя постоять, что зачастую вызы-

вает неприятие, травлю со стороны детей, 

развивающихся в норме.  

Формы проявления дискриминации, при-
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теснений, буллинга могут быть различны: вы-

смеивание, распространение слухов, игнори-

рование, применение физического насилия             

[1, с. 155].  

Одной из форм проявления буллинга яв-

ляется использование прозвищ. Проблема 

существования прозвищ не нова, они всегда 

были в детских и взрослых коллективах. Ча-

ще всего прозвища образовывались на осно-

ве имени или фамилии, по характерным чер-

там во внешности или поведения.  

В инклюзивной образовательной среде 

прозвища зачастую носят оскорбительный 

характер. Дети с нормативным развитием в 

большинстве случаев психологически не го-

товы к такой форме обучения, что может 

объясняться различными причинами: влия-

нием родителей, отсутствием объективной 

информации об особенностях детей с ОВЗ, 

несформированностью инклюзивной культу-

ры в обществе в целом. Это находит выра-

жение в использовании обидных прозвищ по 

отношению к детям с ОВЗ. 

С целью выявления наиболее частотных 

прозвищ, используемых нормотипичными 

детьми в отношении детей с ОВЗ, нами был 

проведен опрос. Для объективности резуль-

татов эксперимента участниками опроса ста-

ли не обучающиеся возрастной нормы, а 

школьники с ОВЗ в количестве 16 человек в 

возрасте 8-10 лет. Опрос проводился на доб-

ровольной основе. Респондентов просили 

ответить, называют ли их одноклассники 

обидными словами, какие слова они при 

этом используют.  

Проведенное интервьюирование показало, 

что 15 опрошенных (94%), неоднократно 

слышали в свой адрес прозвища и лишь 1 

обучающийся (6%) отметил отсутствие тако-

вых. Анализ полученных данных выявил, что 

у 2 обучающихся (13%) прозвище образовано 

от фамилии и не несет яркой негативной 

окраски, в ответах 13 человек (81%) домини-

рующей является пейоративная лексика, в 

качестве которой используются медицинские 

термины: даун, дебил, имбецил, слепой, оли-

гофрен, идиот, глухой, слабоумный. В полу-

ченном материале эта группа лексики состав-

ляет ядро. При этом прозвища нельзя считать 

стабильными, они варьируются, но сводятся к 

медицинской терминологии.  

На сегодняшний день эти термины явля-

ются устаревшими, основываются на Меди-

цинской классификации болезней (МКБ-9), 

которая долгое время была принята в нашей 

стране. Все они, даже будучи употреблен-

ными в медицинской среде, имеют негатив-

ную коннотацию, носят оскорбительный ха-

рактер, а использование их в школьном со-

обществе является проявлением стигматиза-

ции, буллинга. Данные термины, перейдя из 

научной области в бытовую, приобрели соб-

ственное содержание, выражающее уничи-

жительную оценку.  

Полученные в ходе опроса данные позво-

ляют заключить, что в большинстве случает 

в инклюзивной практике проявляется нега-

тивное отношение к детям с ОВЗ. Навязыва-

ние прозвищ формирует у обучающихся 

чувство неполноценности, занижает и без 

того низкую самооценку, заставляет еще бо-

лее замыкаться в себе, демонстрирует их 

изоляцию в школьном коллективе. Стерео-

типное восприятие лиц с ОВЗ как неполно-

ценных, не соответствующих норме, приво-

дит к тому, что устаревшая медицинская 

терминология попадает в бытовую среду, 

становится устойчивым маркером, ярлыком, 

демонстрирующим негативное отношение, 

отмечающим отличие от детей, развиваю-

щихся в норме. Безусловно, прозвища по-

добного рода встречаются в среде нормоти-

пичных детей, но в этом случае они не носят 

стигматического характера.  

Проявления буллинга такого рода требу-

ют проведения профилактических мероприя-

тий со всеми участниками образовательного 

процесса. 
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An inclusive form of education is being implemented in the modern education system. However, as practice 

shows, despite the support of the state and methodological support, the use of this model has certain difficulties. 

First of all, they are associated with the lack of constructive interaction between children with disabilities and 

children with normative development. This leads to discrimination, bullying. One of the forms of bullying is the 

use of nicknames. As the survey results showed, outdated medical terms are most often used as such nicknames in 

the inclusive learning model, which acquire a negative, offensive connotation outside the scientific field.  
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Актуальной современной проблемой является модуляция отечественного среднего профессионально-

го педагогического образования как сферы развития человеческого капитала. Автор показывает за-

кономерность такой модуляции, раскрывает сущность «человеческого капитала», приводит эмпи-

рические данные, что позволяет ему выдвинуть механизм новой модуляции – социально-

педагогическую систему развития человеческого капитала на основе кластерно-сетевых взаимодей-

ствий педагогических колледжей с социальными партнерами.  

Ключевые слова: среднее профессиональное педагогическое образование, модуляция, человеческий 

капитал, развитие. 

 

 современной постиндустриальной фор-

мации, основанной на знаниях, идеях и 

инновациях, человеческий капитал становится 

наиболее ценным ресурсом, имеющим гораздо 

большее значение, чем природные, материаль-

ные или иные ресурсы [1; 8 и др.]. 

Возрастание значения человеческого ка-

питала для личности, российского общества, 

работодателей и государства вызывает ис-

следовательский интерес не только к сущно-

сти и содержанию данного понятий, но и ак-

туализирует научно-практический дискурс о 

роли и месте отечественного среднего про-

фессионального педагогического образова-

ния в его развитии. 

Исследования человеческого капитала, из-

начально начатые А. Смитом [6], Дж.С. Мил-

лем [5], Дж. Минцером [11], концептуально 

оформленные в отдельную теорию Т. Щульцем 

[12] и Г. Беккером [10], развитые и дополнен-

ные Р.И. Капелюшниковым [2], М.М. Крит-

ским [3] О.В. Куделиной [4], П. Хейне [7],    

Т.А. Юдиной [9] и другими учеными, вырабо-

тали множество определений понятия «челове-

ческий капитал», что объяснимо в силу сложно-

сти и многогранности его сущности. Их можно 

сгруппировать в две условные группировки. 

Одна из них объединяет определения ха-

рактеризующих его пониманием в узком 

смысле, как совокупности человеческих спо-

собностей, знаний, умений, навыков, опыта, 

приобретенных в процессе получения обще-

го и профессионального образования, позво-

ляющих принимать активное участие в об-

щественном производстве, обеспечивать себе 

необходимый доход, а работодателю – прино-

сить прибыль, государству и обществу – обес-

печивать социально-экономическое разви-

тие. Примером может служить определение 

П. Хейне, который под «человеческим капита-
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лом» предлагает понимать «знания и умения, 

которые люди приобретают посредством обра-

зования, профессиональной подготовки или 

практического опыта и которые позволяют им 

представлять другим людям ценные произво-

дительные услуги» [7, с, 360]. 

Другая группа объединяет определения ха-

рактеризующих его пониманием в широком 

смысле, как совокупности не только человече-

ских способностей, знаний, умений, навыков, 

но и ряда других компонентов (мотивации, 

здоровья, энергии и др.) и смыслов. Примером 

наиболее широкого смысла может служить 

определение М.М. Критского, который под 

«человеческим капиталом» предлагает пони-

мать «новую, всеобще-конкретную форму 

жизнедеятельности общества» [3, с. 17]. 

Специфика педагогической науки, по 

нашему мнению, задает его понимание в ши-

роком смысле, но особым образом, как си-

стемное единство природного, антропогенно-

го, личностного, социального и государ-

ственного, целенаправленных социально-

педагогических воздействий в неразрывной 

связи с прагматическими результатами пред-

метной человеческой деятельности и субъек-

тивной успешностью. 

Такое понимание человеческого капитала, 

изменившиеся современные потребности со 

стороны личности, общества, работодателей 

и государства, а также ряд других факторов, 

задают новую модуляцию роли и месту оте-

чественного среднего профессионального 

педагогического образования в его развитии 

как сферы развития человеческого капитала, 

что вполне закономерно. 

Ведь, изменение модуляции роли и места 

среднего профессионального педагогическо-

го образования на протяжении своего суще-

ствования происходило постоянно под воз-

действием вышеназванных факторов. Снача-

ла – как узкая сфера специальной подготовки 

работника для профессиональной педагоги-

ческой деятельности, затем – как сфера мас-

совой подготовки педагогических кадров для 

просвещения населения; далее – как сфера 

воспроизводства трудовых ресурсов для со-

ветской системы образования; после этого – 

как сфера образовательных услуг и развития 

человеческого потенциала. 

Новая модуляция роли и места среднего 

профессионального педагогического образо-

вания как сферы развития человеческого ка-

питала, носителем которого является це-

лостная личность, формирующая образ соб-

ственной жизнедеятельности в профессио-

нальной педагогической деятельности на ос-

нове гармонии личных, общественных, кор-

поративных и государственных интересов, 

становится локомотивом не только развития 

человека, но через него и всех других соци-

ально-природных систем. 

К сожалению, такая модуляция еще не 

стала мейнстримом среднего профессио-

нального педагогического образования, 

энергичной практической работы в этой свя-

зи не проводится, нормативно-правовая база, 

учебно-программное, технологическое и ме-

тодическое обеспечение существенно не ме-

няется. Большинство профессионально-

педагогических работников среднего про-

фессионального педагогического образова-

ния (73%) слабо знакомы с новой модуляци-

ей среднего профессионального педагогиче-

ского образования как сферы развития чело-

веческого капитала. Многие из их числа 

(59%) не могут объяснить значение и сущ-

ность человеческого капитала, привести пе-

дагогические инструменты, способные обес-

печить его развитие. Лишь незначительная 

часть из опрошенных нами лиц (16%) счи-

тают, что развитие человеческого капитала 

возможно только на системной основе и в 

тесном социальном партнерстве. Часть из 

них (38%) хотели бы больше знать о разви-

тии человеческого капитала, но обращают 

внимание на недостаточность соответству-

ющей научно-методической литературы и 

отсутствие специализированных курсов по-

вышения квалификации по развитию чело-

веческого капитала. 

«Человеческий капитал» в рейтинге цен-

ностей у студентов педагогических колле-

джей стоит на последнем месте. Студенты 

(78%) не осознают его значения для себя в 

контексте будущей профессиональной педа-

гогической деятельности. Большая часть из 

них (51%) не задумываются об уникальности 

своих личностных свойств и качеств, компе-

тенций, приобретенного опыта.  

Вышесказанное позволяет сформулировать 

следующий заключительный вывод. Необхо-



 

 

 

димо продолжение научных педагогических 

исследований в области человеческого капи-

тала, а также целенаправленная, кропотливая 

работа по модулированию среднего професси-

онального педагогического образования как 

сферы развития человеческого каптала. Важ-

нейшим механизмом такой модуляции видит-

ся социально-педагогическая система развития 

человеческого капитала на основе региональ-

ного кластерно-сетевого взаимодействия педа-

гогических колледжей с широким кругом со-

циальных партнеров. 
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преподавателей творческих специальностей в системе СПО. Актуальность выбранной темы обу-
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профильных организациях. 
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ворческая деятельность обучающихся 

на специальности «Музыкальное искус-

ство эстрады» осуществляется в рамках 

освоения федерального государственного 

стандарта нового поколения. Основная цель – 

подготовить конкурентно-способных вы-

пускников, отвечающих современным тре-

бованиям социально-экономического разви-

тия не только в Красноярском крае, но и в 

близлежащих регионах. В этой связи обучаю-

щиеся специальности должны освоить ряд 

профессиональных компетенций в различных 

видах деятельности: музыкально-исполни-

тельской, педагогической, организационно-

управленческой. Сейчас это главные приори-

тетные направления деятельности специально-

сти «Музыкальное искусство эстрады». 

География выпускников и обучающихся 

нашей специальности обширна. Выпускники 

уезжают работать в регионы, создают свои 

творческие коллективы, работают препода-

вателями в музыкальных школах и школах 

искусств, занимают руководящие и иные 

должности в отделах культур, в домах и 

дворцах культуры, тем самым, повышая 

культурно-нравственное развитие населения. 

Чем образованнее и грамотнее будет специа-

лист, тем качественнее будет его профессио-

нальная деятельность, тем комфортней будет 

социальная ситуация в регионе как для само-

го выпускника, так и для его подопечных и 

административного ресурса. Поэтому наибо-

лее комфортно чувствуют себя выпускники в 

экономически развитых городах и районных 

центрах Красноярского края: Ачинском, 

Назаровском, Канском, Минусинском, Кура-

гинском, Ермаковском, Шушенском, Бого-

тольском, Шарыповском, Ужурском и дру-

гих районах. Как правило, в городах и рай-

онных центрах больше возможностей найти 

перспективную должность в сфере культуры 

или образования, а зачастую, количество ра-

бочих мест или действующих творческих 

коллективов несколько. Иная ситуация 

наблюдается в отдаленных от районных цен-

тров поселениях, где единственным местом 

работы может быть дом культуры или обще-

образовательная школа. К сожалению, это 

проблема, с которой сталкиваются работни-

ки культуры во всей стране.  

Приезжают получать образование на нашу 

специальность и представители других реги-

онов России. Это Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская область, республики Хака-

сия, Тыва, г. Воронеж. Большинство из них 

уезжают трудиться в свои регионы, тем са-

мым популяризуя эстрадное образование 

колледжа, участвуя в концертах, фестивалях 

и конкурсах, проводимых в Сибирском реги-

оне и за его пределами.  

Воспитание в творческих коллективах – 

одно из значимых направлений в подготовке 

эстрадного музыканта, преподавателя, руко-

водителя. В творческих коллективах воспи-

тывается чувство стиля, культуры звукоиз-

влечения, штриховая культура, гармониче-

ское и мелодическое мышление, чувство об-

щего баланса при коллективном музициро-
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вании. На специальности «Музыкальное ис-

кусство эстрады» ведется активная творче-

ская деятельность. Ведут работу эстрадные 

инструментальные и вокальные ансамбли, 

эстрадный оркестр. Они не раз становились 

участниками и лауреатами региональных, 

межрегиональных, международных фестива-

лей и конкурсов, постоянно ведут концерт-

ную деятельность на сценических площадках 

колледжа, города, регионов края. Подтвер-

ждением тому служат различные дипломы 

конкурсов и фестивалей, где наши студенты 

и выпускники принимают самое деятельное 

участие. Это «Фанфары в Центре Азии»       

(г. Кызыл), «Чулымские фанфары» (г. Назаро-

во), «Зеленогорские фанфары», «В городском 

саду играет духовой оркестр» (Красноярский 

край), «Новые имена» (пгт Шушенское),  

«Джаз над Енисеем» (г. Красноярск), «Джаз в 

Хакасии» (г. Абакан), «Джаз-Олимп» (г. Ан-

гарск), «Джаз на Бирюсе» (г. Тайшет) и др.  

Из опыта педагогической деятельности 

видно, что особая заинтересованность обу-

чающихся специальности наблюдается при 

освоении таких дисциплин и междисципли-

нарных курсов, как «Специальный инстру-

мент», «Класс ансамбля», «Джазовая импро-

визация», «Оркестровый класс», «Фортепиа-

но», «Инструментовка и аранжировка музы-

кальных произведений», «Компьютерная 

аранжировка», «Гармония» и других предме-

тов. Занятия творчеством стимулируют не 

только профессиональный рост обучающе-

гося во всех направлениях, но и позволяют 

ему практиковаться в особенностях своей 

будущей профессии, постигать азы мастер-

ства в исполнительском плане и других сфе-

рах социально-культурной деятельности. 

Творческой деятельностью занимаются не 

только обучающиеся специальности, но и пре-

подаватели. Все они – концертирующие музы-

канты, ведущие активную исполнительскую 

деятельность в различных музыкальных кол-

лективах городов Минусинск, Абакан, Черно-

горск, Шушенское. В то же время преподава-

тели специальности постоянно совершенству-

ют свой педагогический уровень через стажи-

ровки, повышение уровня образования, посе-

щение мастер-классов педагогического и ис-

полнительского мастерства. Используют на 

занятиях информационно-коммуникационные 

технологии, современное программное обеспе-

чение, Интернет-ресурсы. Особенно значимо 

применение современного медиаконтента на 

уроках по джазовой импровизации, специаль-

ному инструменту, дополнительному инстру-

менту. Это, в главной степени, использование 

специально разработанных учебных фоно-

грамм «минус-один», возможность произвести 

звукозапись собственного исполнения с после-

дующим его детальным анализом и исправле-

нием погрешностей, а также иная звуковая и 

визуальная информация, применяемая на заня-

тиях.  Безусловно, это повышает положитель-

ную динамику учебного процесса, мотивирует 

к деятельности обучающихся, а значит, оказы-

вает влияние на социально-экономическое раз-

витие региона в лучшую сторону. 
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За любой инновацией предполагается наличие инновационно-педагогической деятельности конкрет-
ного педагога. Следовательно, необходимо создание условий для педагогического творчества, со-
вершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспечение вариативности в 
отборе содержания. Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С одной сто-
роны, это должно быть полезно для его профессионального развития, так как позволяет освоить 
новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, а с другой – инновация – 
деятельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, способных привести педа-
гога к кризису профессионального развития. Практически все учителя видят в понятии «инновация» 
два основных элемента: это что-то новое по сравнению с предыдущим, и новое предназначено для 
улучшения качества образования. Термин «инновация» является синонимом понятия «новшество». 
Ключевые слова: инновационная деятельность, техническое творчество. 

 
нновационная деятельность преподава-

теля учреждения среднего профессио-

нального образования предусматривает 

творческий подход и средства профессио-

нальной самореализации. Педагогические 

инновации свидетельствуют о творческом 

потенциале коллектива колледжа и его го-

товности к работе в режиме развития. 

Профессиональная деятельность педагога 

неполноценна, если она строится только как 

воспроизводство однажды усвоенных мето-

дов работы, если в ней не используются объ-

ективно существующие возможности для 

достижения более высоких результатов об-

разования, если она не способствует разви-

тию личности самого педагога. Без творче-

ства нет педагога-мастера. 

Главная цель инновационной деятельно-

сти – развитие педагога как творческой лич-

ности, переключение его с репродуктивного 

типа деятельности на самостоятельный по-

иск методических решений, превращение 

педагога в разработчика и автора инноваци-

онных методик и реализующих их средств 

обучения, развития и воспитания.  

Современное социально-экономическое 

развитие республики предъявляет высокие 

требования к профессиональной подготовке 

будущих специалистов. Лениногорский по-

литехнический колледж оперативно реаги-

рует на изменения во внешней среде и несет 

прямую ответственность за подготовку ква-

лифицированных кадров. 

Мы «сегодняшние» являемся результатом 

«вчерашнего» и нашего «прошлого», не бы-

ло бы нас такими, какие мы есть. Поэтому и 

в образовательном процессе мы обращаемся 

к истории – к истории машиностроения. Экс-

курс в историю работника машиностроения мы 

со студентами проходим с первых уроков тех-

нологического оборудования, хотим заинтере-

совать студентов к избранной профессии, на 

таком уроке они узнают историю машиностро-

ения, то на чем работали их папы и мамы. 

После этого мы переходим к современно-

сти, к тем техническим средствам, которые ис-

пользуются уже на современном этапе. Еже-

годно следим за изменениями в области маши-

ностроения, современный специалист должен 

быть мобильным и всегда в курсе событий. 

Применение инновационных педагогиче-

ских технологий основано на применении ком-

пьютерных и информационных технологий, 

интерактивное обучение, технологии развива-

ющего обучения, личностно-ориентированного, 

научно-исследовательского подхода. 

Формирование у студентов колледжа ис-

следовательских умений и навыков является 

важным направлением системы среднего об-

разования. Для написания рефератов, курсо-

вых и дипломных работ проводятся исследо-

вания, в процессе которых студенты разви-

вают творческое мышление, приобретают 
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практические навыки работа с материалом и 

оборудованием. Также студентами прово-

дятся исследовательские работы под руко-

водством преподавателя спец. дисциплин на 

такие темы как: «Развитие деятельности в 

учебной мастерской», «Техническое творче-

ство, как фактор саморазвития». 

Для исследовательской работы характер-

но сочетание обучения и практики. Так сту-

дент сначала приобретает навыки исследова-

тельской работы, а затем начинает вопло-

щать теоретические знания во время практи-

ческих занятий. При этом важен постепен-

ный переход от простых форм исследова-

тельской работы к более сложным, что поз-

воляет студенту гармонично развиваться и 

совершенствовать свои умения и навыки. 

Особое внимание в колледже уделяется 

информационным технологиям. Только за 

последнее время оснащены современными 

техническими средствами кабинеты специ-

альных технологий, мастерские и кабинеты 

общеобразовательных дисциплин. Внедре-

ние новых инновационных образовательных 

технологий в процессе преподавания специ-

альных дисциплин по технологии машино-

строения позволяет активизировать процесс 

обучения, реализовать идеи развивающего 

обучения, повысить темп урока, увеличить 

объем самостоятельной работы студентов. 

Управление обучением на основе компьютер-

ных технологий способствуют разнообразию 

форм работы, активизации внимания, повы-

шению творческого потенциала личности. Ис-

пользование кроссвордов, тестов, иллюстра-

ций, различных ситуационных задач делает 

урок более интересным, дает студентам воз-

можность самим оценить свои знания. 

«Педагогическая инновация – это новов-

ведение в педагогической деятельности, из-

менение содержания и технологии обучения 

и воспитания, направленное на повышение 

их эффективности». 

Инновационная деятельность ставит пре-

подавателя в положение, когда он вынужден 

анализировать свою педагогическую дея-

тельность, которая является для него базо-

вой, искать и выбирать новые пути и методы 

совместной деятельности со студентами для 

получения конкурентоспособного специали-

ста на рынке труда. 
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Behind any innovation it is assumed that there is innovative-pedagogical activity of a particular teacher. Conse-
quently, it is necessary to create conditions for pedagogical creativity, improvement of forms and methods of teach-
ing and education, it is necessary to provide variability in the selection of content. A teacher's participation in in-
novative activity is contradictory. On the one hand, it should be useful for his professional development, as it al-
lows him to master new pedagogical technologies, acquire new pedagogical experience, and on the other hand, 
innovation is an activity associated with overcoming a number of typical difficulties that can lead a teacher to a 
crisis of professional development. Almost all teachers see two main elements in the concept of «innovation»: it is 
something new in comparison with the previous one, and the new one is intended to improve the quality of educa-
tion. The term «innovation» is synonymous with the concept of «innovation». 
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В статье представлен опыт применения стратегического планирования в качестве важнейшего 

механизма развития циркулярной экономики на микроуровне. Обоснована модель разработки До-

рожной карты по переходу к циркулярной экономике учреждения образования «Могилевский госу-

дарственный технологический колледж» на период до 2035 г., включающая: создание организацион-

ной структуры осуществления стратегического планирования, разработку видения будущего, прио-

ритетов и стратегических целей. 
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еленаправленные системные действия

по развитию циркулярной экономики в 

Могилевской области начались в 2020 г. в 

связи с завершением разработки и началом 

реализации областной Стратегии устойчиво-

го развития до 2035 г. (далее – СУР-2035). В 

рамках достижения регионального акселера-

тора «Экологизация регионального разви-

тия» в СУР-2035 предусмотрено достижение 

стратегической цели № 2 «Переход к разви-

тию циркулярной экономики» [1].  

Разработка Дорожной карты перехода 

учреждения образования «Могилевский гос-

ударственный технологический колледж» к 

циркулярной экономике на период до 2035 г. 

(далее – Дорожная карта), проводившаяся в 

2022 г., является составным элементом реа-

лизации СУР-2035 [2].  

Дорожная карта – это долгосрочный план 

комплексных действий образовательно-практи-

ческой и административно-хозяйственных 

сфер колледжа по обеспечению снижения по-

требления всех видов сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов и максимальному 

использованию отходов на основе внедрения  

принципов экономики замкнутого цикла 

для перехода к климатической нейтрально-

сти и достижения глобальных целей устой-

чивого развития. 

Дорожная карта разрабатывалась в тече-

ние октября-декабря 2022 г. силами сотруд-

ников Могилевского государственного тех-

нологического колледжа во взаимодействии 

с комитетом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а также комитетом эко-

номики Могилевского облисполкома.  

Особенностью настоящей Дорожной кар-

ты является попытка комплексной интегра-

ции структурных компонентов колледжа для 

развития циркулярной экономики в соответ-

ствии с выполняемыми ими функциями. К 

ним относятся следующие компоненты: 

 учебно-практический; 

 административно-хозяйственный; 

 проектно-экспериментальный. 

В структуре целеполагания Дорожной кар-

ты выделено три уровня: видение будущего 

перехода к циркулярной экономике до 2035 г, 

приоритеты и стратегические цели перехода к 

циркулярной экономике (таблица 1). 
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Таблица 1 

ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПЕРЕХОДА  

МОГИЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Приоритет Стратегическая цель 

I. Совершенствование учебного 

процесса в интересах развития 

циркулярной экономики 

1. Повышение компетентности сотрудников колледжа

в вопросах циркулярной экономики 

2. Совершенствование методики преподавания учебных

дисциплин с учетом потребностей циркулярной эконо-

мики 

II. Развитие экспериментально-

практического направления пере-

хода к циркулярной экономике 

3. Развитие инфраструктуры по переходу к циркулярной

экономике 

4. Изучение и тестирование циркулярных бизнес-моделей

III. Совершенствование управле-

ния переходом к развитию цир-

кулярной экономики 

5. Внедрение концепции «Циркулярный колледж»

6. Внедрение принципов циркулярной экономики в хо-

зяйственной деятельности колледжа 

IV. Развитие молодежной иници-

ативы проектного менеджмента 

7. Внедрение концепции «Молодежная циркулярная

инициатива» 

8. Развитие системы управления проектами

V. Развитие сетевого взаимодей-

ствия, кооперации и кластериза-

ции 

9. Расширение сетевого взаимодействия и партнерства

10. Развитие кооперации и кластеризации в интересах

циркулярной экономики 

Организационное управление реализацией 

Дорожной карты осуществляется на принци-

пах проектного менеджмента и предполагает 

создание межсекторных тематических групп, 

соответствующих стратегическим целям. Те-

матические группы осуществляют иницииро-

вание, разработку, мониторинг реализации и 

оценку проектов для достижения целей До-

рожной карты. 

В состав тематических групп входят со-

трудники колледжа, а также наиболее актив-

ные учащиеся.  

Для обеспечения межсекторного взаимо-

действия в ходе оперативного управления реа-

лизацией Дорожной карты действует рабочая 

группа по циркулярной экономике состоящая 

из представителей тематических групп.  

Основными источниками финансирования 

мероприятий Дорожной карты являются: 

 собственные ресурсы колледжа; 

 внебюджетные средства, в том числе 
частные инвестиции, ресурсы государствен-
но-частного партнерства и др.; 

 средства, привлекаемые для реализации 

проектов международной технической помо-
щи и иностранной безвозмездной помощи; 

 средства бизнеса и граждан, аккумули-
рованные в целях местного развития в инте-
ресах циркулярной экономики. 

Таким образом, первым примером пере-

хода к стратегическому планированию внед-

рения принципов экономики замкнутого 

цикла на микроуровне в Могилевской обла-

сти стала разработка Дорожной карты по пе-

реходу к циркулярной экономике учрежде-

ния образования «Могилевский государ-

ственный технологический колледж» на пе-

риод до 2035 г., тесно интегрированной с 

СУР-2035. Структура целеполагания Дорож-

ной карты включает три уровня: видение бу-

дущего, приоритеты и стратегические цели 

перехода к циркулярной экономике. Дорож-

ная карта является модельной для перехода 

других организаций системы профессио-

нального образования, а также предприятий 

реального сектора экономики к внедрению 

бизнес-моделей и принципов циркулярной 

экономики. 
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The article presents the experience of applying strategic planning as the most important mechanism of circu-
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