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ВВЕдЕНИЕ

Современное отечественное образование, переживая очередную волну модер-
низационных процессов, сталкивается с определенными трудностями. Это про-
блемы создания в образовательных учреждениях инклюзивной среды; гендерные 
вопросы образования; профилактика различных видов асоциального и аутоде-
структивного поведения (в особенности нехимических зависимостей); поиск эф-
фективных форм, методов, средств, содержания обучения и воспитания в услови-
ях изменения образовательной парадигмы и т. п. 

С большинством из названных и многими другими проблемами столкнутся 
молодые педагоги, нынешние студенты, которые через несколько лет придут ра-
ботать в различные организации системы образования. Поэтому не удивительно, 
что данные проблемы волнуют их уже сегодня. Не случайно в своих исследовани-
ях, представленных в данном сборнике в виде статей, они отражают причислен-
ные выше проблемы. 

Одним из направлений студенческих исследований стала история педагоги-
ки и образования на Урале. При этом студенты исследовали процесс появления и 
развития образовательных учреждений на своей малой родине, вклад педагогов, 
своих земляков, в развитие педагогической теории.

Данный сборник является вторым в серии «актуальные проблемы социогу-
манитарного образования». В него вошли статьи преподавателей Уральского го-
сударственного педагогического университета, а также студентов и магистрантов, 
обучающихся в различных подразделениях вуза:

- Институте педагогики и психологии детства;
- Институте специального образования;
- Институте филологии, культурологии и межкультурных коммуникаций;
- Институте социального образования;
- Институте менеджмента и права;
- Институте психологии.

Научный редактор
Дорохова татьяна Сергеевна



6

ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 373.31
ББК Ч420.243

Антонова Ульяна Вячеславовна
студент группы НАЧ-1502 

Институт педагогики и психологии детства
E-mail: uljana_0812@mail.ru 

Методы и средства педагогики Марии Монтессори 
в обучении детей младшего школьного возраста

Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогической систе-
мы Марии Монтессори. Представлены цели, методы и средства, применяемые в 
Монтессори-школах по отношению к детям младшего школьного возраста.

Ключевые слова: Монтессори-педагогика, Монтессори-школы, Монтессори-
учитель, Монтессори-метод, Монтессори-материалы, начальная школа, младшие 
школьники, педагогические системы.

Antonova Ulyana V.
Student of the group 1502

Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood

Methods and tools of the pedagogy of Maria Montessori in teaching children 
of primary school age

Abstract. The peculiarities of the educational system of Maria Montessori are con-
sidered in the article. The goals, methods and tools used in Montessori schools in relation 
to children of primary school age are presented.

Key words: Montessori Pedagogy, Montessori School, Montessori Teacher, Mon-
tessori Method, Montessori Materials, primary school, junior schoolchildren, pedagogi-
cal systems.

Итальянский врач и педагог Мария Монтессори является автором альтерна-
тивного педагогического движения, ставшего одним из самых популярных в мире. 
«Работая над развитием органов чувств у умственно отсталых детей, она обнару-
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жила, что основные принципы ее метода успешно применимы и в работе с нор-
мальными детьми дошкольного возраста, и стала создавать «Дома ребенка» для 
детей 3–6 лет. Монтессори стремилась поставить обучение и воспитание на на-
учную основу, которая включает наблюдение, эксперимент, исследование, умение 
анализировать имеющиеся факты и делать из них выводы» [2, с. 123]. Основная 
задача учителя, по мнению Марии Монтессори, – «внимательно относясь к кон-
кретному ребенку, планировать учебную ситуацию, оказавшись в которой он смо-
жет проявить свою активность, самостоятельно осваивая те или иные знания. Ди-
дактические материалы должны быть устроены так, чтобы позволять ребенку са-
мостоятельно обнаружить свои ошибки» [2, с.123]. С 1909 г. метод Монтессори 
начал активно внедряться в жизнь в Италии. Добившись первых успехов, Мария 
Монтессори начала открывать курсы с целью распространения своей педагогиче-
ской системы. В 1929 г. вместе со своим сыном она организовала Международную 
Монтессори ассоциацию (аМI), которая действует и поныне. Сегодня образова-
тельные учреждения, работающие по Монтессори-педагогике, действуют по все-
му миру. есть они и в России. При этом наиболее перспективна данная система для 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Почему Монтессори-педагогика перспективна для начальной школе? Когда ре-
бёнок достиг возраста 6 лет, он меняется. Он уже практически утратил способно-
сти впитывающего разума, сензитивные периоды завершены. Этот новый человек 
способен рассуждать и задавать множество вопросов. Мария Монтессори называ-
ла этот естественный процесс – «голодом знаний». Но, когда мы начинаем погру-
жать ребёнка в ответы на его вопросы, то бывает, что ребёнок может быть не до-
волен ответами, т.к. ребёнок этого возраста обладает своеобразным продолжением 
сензитивных периодов (например, ребёнок чувствителен к нравственности – по-
вышенное чувство справедливости или совместная работа – дети очень любят ра-
ботать вместе, придумывать новые правила и эти правила они обсуждают вместе и 
видят в них большую необходимость). 

Ребёнок может заинтересоваться одной ветвью знаний, затем удовлетворив 
свой интерес, может заняться уже другой. Он начинает интересоваться все боль-
ше и больше. 

В Монтессори-педагогике материал в «элементари» классе подготовлен спе-
циально таким образом, чтобы ребёнок мог исследовать и найти ответ на свой во-
прос самостоятельно. Подход в педагогической системе Монтессори удивляет все 
больше и значительно отличается от традиционного. Первоначально дети получа-
ют опыт работы с конкретным материалом, достигая полного понимания концеп-
ции. Детям не нужно ничего заучивать, т.к. материал подготовлен так, что обучение 
похоже на игру, но это настоящая работа похожая на исследование [3]. 
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Второе – роль учителя. Главное место в системе Монтессори принадлежит ре-
бенку, а учитель лишь помощник, в чьи задачи входит научить правильно работать 
с материалом, а также наблюдать за достижениями ребенка. И в этом проявляется 
свобода выбора ребенка: он волен двигаться в своем собственном темпе. Самосто-
ятельность – это залог успешной и счастливой жизни [6].

Классы в Монтессори-школах делают смешанные по возрасту: от 6 – 9 лет 
или от 9 – 12 лет. Переход в следующий класс определяется только потребностями 
и возможностями ребенка. Взаимопомощь позволяет старшим детям стать ответ-
ственнее, а младшим – увереннее. Для таких классов нет четких целей на учебный 
год. Все расписано на три года. Можешь освоить материал быстро – хорошо, а мо-
жешь осваивать в подходящем для тебя темпе. 

В классах Монтессори ребенок учится в основном самостоятельно с помо-
щью специально разработанной окружающей среды – Монтессори-материалов. В 
Монтессори-материалах заложена возможность самоконтроля, ребенок сам видит 
свои ошибки, и взрослому не нужно указывать на них. Роль учителя состоит не в 
обучении, а только в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка.

Монтессори-класс включает в себя множество зон:
•	 зона реальной жизни: ребенок учится самостоятельно одеваться, пересы-

пать и переливать, мыть, чистить перемешивать, вырезать, раскрашивать, рисовать 
и т.п. Здесь дети учатся концентрировать внимание и развивают крупную и мел-
кую моторику; 

•	 зона сенсорного развития: изучение окружающего мира (различать высоту, 
длину, вес, цвет и др. свойства предметов). Здесь дети играют с предметами, изучая 
размер, форму и цвет. К примеру, малыш по порядку выставляет на стол цилиндры 
от самого большого до самого маленького. Детишки также учатся следить глазами 
слева направо, что помогает освоиться с чтением;

•	 зоны языковая, географическая, математическая, естественно-научная: ум-
ственное развитие ребенка. 

•	 двигательные упражнения – в основном на линии. В большинстве 
Монтессори-классов на ковре или на полу нарисована ленточная линия в виде 
круга(овала), которая используется для физических упражнений по развитию рав-
новесия и координации движений, а также внимания.

Ребенок сам выбирает зону и конкретный Монтессори-материал, с которым 
хочет работать. Он может работать один или с другими детьми, этот выбор он 
тоже делает обычно сам. Ребенок работает в собственном темпе, в методе Мон-
тессори нет соревнования. Многие Монтессори-школы дополняют Монтессори-
материалы такими зонами, как музыкальная, искусства и танцев, иностранного 
языка и др.
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Задача Монтессори-учителя – помочь ребенку организовать свою деятель-
ность, пойти своим уникальным путем, реализовать свой потенциал в наиболее 
полной мере. Очень важны особые педагогические приемы, которым должны нау-
читься Монтессори-учителя. В методе Монтессори нет классно-урочной системы, 
вместо школьных парт – легкие переносные столы и стулья + коврики, на которых 
занимаются на полу. Монтессори-учитель не является центром класса, как в тра-
диционной школе. Он не сидит за столом, а проводит время в индивидуальных за-
нятиях с детьми. Монтессори-учитель вмешивается в деятельность ребенка только 
тогда, когда это необходимо [1]. 

Учителя выстраивают открытые и доверительные отношения с детьми и целе-
направленно формируют культуру дружественных и доброжелательных отноше-
ний между детьми, детьми и взрослыми.

Важнейшей задачей Монтессори-учителя начальной школы становится «по-
могать ученику самостоятельно учиться». Для этого они создают автодидакти-
ческие материалы, то есть материалы для самообучения, организуют свободную 
учебную работу учеников в этой среде и наблюдают за процессом и результатами 
образовательного прогресса каждого ученика.

В основу специально подготовленной среды для детей младшего школьного 
возраста входит исторически сложившийся комплект автодидактических материа-
лов для детей этого возраста, разработанных Марией Монтессори и ее последова-
телями. Эти материалы почти 100 лет назад были адаптированы к социокультур-
ным особенностям России Ю.И. Фаусек и позднее другими российскими педагога-
ми. Исследовательский характер работы современного педагога требует постоян-
ного совершенствования образовательных сред и их преобразования в ответ на ин-
дивидуальные запросы детей, государственные требования ФГОС НОО и вызовы 
современного информационного мира. 

Коллекция оригинальных упражнений, подробно разработанных автором и со-
ставляющих «подготовленную среду» для развития ребенка, – одна из сильных сто-
рон Монтессори-педагогики. Производство этих материалов для упражнений ста-
ло выгодным бизнесом. Наиболее ценны и качественны Монтессори-материалы, 
производимые в Голландии, Италии. Уже несколько лет в России налажено произ-
водство сопоставимых по качеству Монтессори-материалов в Омске. Монтессори-
учителя постоянно совершенствуют развивающую среду, собирают коллекцию ма-
териалов, вкладывают свой талант и способности, многое делая своими руками.

таким образом, современные Монтессори-учителя создают авторские дидак-
тические материалы, опираясь на критерии, предложенные Марией Монтессори. 

Новшеством, которое предложила М. Монтессори, стало разрушение традици-
онной классно-урочной системы и создание оригинального учебного процесса для 
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детей, которое было построено на признании за каждым учеником права на зна-
чительную автономию и самостоятельность, на свой темп работы и специфичные 
способы овладения знаниями. 

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, на-
правленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (ди-
дактическими) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, 
решения задач образования [5]. 

 Методы Монтессори основаны на наблюдении за ребенком в естественных 
условиях и принятии его таким, каков он есть. Основной принцип Монтессори-
педагогики: подвигнуть ребенка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазви-
тию. Девиз метода знаком многим: «Помоги мне сделать это самому». 

Рассмотрим вкратце методы обучения в системе Монтессори. 
Эвристический метод. Частично-поисковый метод, организация поисковой, 

творческой деятельности на основе теории поэлементного усвоения знаний и спо-
собов деятельности. Целостная задача требует следующих умений: анализировать 
её условие; преобразовывать основные проблемы в ряд частных, подчинённых 
главной; проектировать план и этапы решения; формулировать гипотезу; синтези-
ровать различные направления поисков; проверять решение и т.д. Система специ-
ально разработанных учебных задач помогает школьнику овладеть умением само-
стоятельно выполнять каждый из этапов решения. Эвристический метод является 
эвристическая беседа, состоящая из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из 
которых служит шагом на пути решения проблемы и которые требуют от учащих-
ся осуществления небольшого поиска. Учитель направляет поиск, последователь-
но ставит проблемы, формулирует противоречия.

Исследовательский метод. Организация поисковой, познавательной деятель-
ности учащихся путём постановки учителем познавательных и практических за-
дач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность исследователь-
ского метода обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и при-
менение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 
деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, потребно-
сти в творческой деятельности, в самообразовании.

Педагогический метод. Заключается в том, чтобы подвигнуть ребенка к само-
воспитанию, самообучению и саморазвитию. Ребенок самостоятельно выстраивает 
свою личность, где задействуются его внутренние потенциалы. Для этого М. Мон-
тессори разработала особую развивающую среду и предоставила ребенку возмож-
ность свободно и самостоятельно в ней работать. Свобода и самостоятельность по-
зволяют ребенку познавать мир в своем собственном темпе, чувствовать себя незави-
симым, сохранить устойчивый интерес к познавательной деятельности. 
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Словесный метод. Словесный метод позволяет в кратчайший срок передать 
большой объем информации, поставить перед обучаемыми проблемы и указать 
пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яр-
кие картины прошлого, на стоящего и будущего человечества. Слово активизирует 
вообра жение, память, чувства учащихся.

Наглядный метод. Под ним понимается такой метод, при котором усвоение 
учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 
процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядный метод 
используется во взаимосвязи со словесными и практи ческими методами обучения.

Практический метод. Он основан на практической деятельности учащихся. 
Этот метод формирует практические умения и навыки. К практическим методам 
относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

В педагогической системе М. Монтессори существует такое правило «Веди 
счёт словам своим», которое означает, что, когда взрослый показывает ребёнку 
упражнение с тем или иным методическим материалом, в большинстве случаев 
достаточно просто показать, чтобы ребёнок повторил действия взрослого. Опыт 
работы с детьми показывает, что комментарии в этот момент мешают ребёнку со-
средоточиться.

Старшие дети получают уникальный опыт публичных выступлений, делая со-
общение или доклад на заинтересовавшую их тему перед группой детей.

Дети в педагогической системе Монтессори могут организовать не только 
свою деятельность, но и помочь в этом другим. У них есть опыт оказания помощи 
малышам и друг другу, они терпеливы и доброжелательны.

Дети знают, что ошибка позитивна, и, поэтому, терпимы к чужим ошибкам. 
Они умеют договариваться и принимают помощь, если сами не могут с чем-то 
справиться.  

Согласно Монтессори-педагогике ребенок готовится не к школе, а к реальной 
жизни в нашем достаточно противоречивом и сложном мире. ему дается возмож-
ность обрести социальный опыт, который соответствует его возможностям и раз-
витию. Взрослые стараются создать определенную подготовленную среду, чтобы 
ребенок мог развивать навыки социальных контактов и извлекать из жизни в школе 
с детьми упражнения, которые помогут адаптироваться ребенку в его окружении. 

Педагог, работающий по системе Монтессори, всегда признает за ребенком 
стремление к самостоятельности и никогда не будет завязывать ему шнурки без 
его просьбы и отвечать на вопросы, которых ему не задавали. «Чем раньше мы 
начнем воспитывать в детях стремление самим добиваться своих целей, тем скорее 
создадим сильных, а, следовательно, самостоятельных и свободных людей», – го-
ворила Мария Монтессори [4]. 
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Подводя итог вышесказанному можно сказать, что Монтессори-педагогика 
отличается от традиционной педагогики. а отличается система именно тем, что 
она дает возможность самостоятельно развиваться ребёнку, от взрослого требует-
ся лишь создать комфортную и подходящую среду для него. т.е. в центре стоит ре-
бёнок, вокруг которого строится его мир, строителем которого является он сам. 
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Социальная сеть − платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интерне-
те [1]. Бум социальных сетей пришелся на 2003−2004 года. С появлением соцсетей 
различного характера увеличилось и количество пользователей. На сегодняшний 
день пользователями всемирных социальных сетей «ВКонтакте» [2], «Twitter» [8], 
«Instagram» [5] являются люди, не достигшие совершеннолетнего возраста. Оче-
видно, что только единицы используют социальные сети для учебной деятельно-
сти. Большая половина учащихся слушает музыку, смотрит фильмы, общается с 
«друзьями». 

ФГОС на всех уровнях школьного образования рекомендует создавать 
информационно-образовательную среду, которая включает «комплекс информаци-
онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресур-
сы, совокупность технологических средств, информационных и коммуникацион-
ных технологий: компьютеры, иное ИКт-оборудование, коммуникационные кана-
лы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
в современной информационно-образовательной среде» [3].

Профессиональные функции педагога, в частности социального педагога, так-
же включают знания основ работы с персональным компьютером, с электронной 



14

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, а также умения конкрет-
но применять методы, в том числе дистанционные в своей профессиональной де-
ятельности [7, с.28].

Социальные сети как один из методов в образовании могут включать в себя 
широкую платформу для взаимодействия педагогов, обучающегося и родителей. 
Становится возможным решение организационных задач, как по учебной, так и 
по внеучебной деятельности. Для этого можно создать «беседу» учитель-ученики, 
где будет проходить обмен информацией. Онлайн-общение можно использовать 
как диалоговую форму организации образовательного процесса. Даже самый зам-
кнутый ребенок может высказать свою точку зрения, потому что виртуальное про-
странство облегчает общение.

Задача педагога – дать правильную установку на дальнейшую работу учени-
ков. Размещая задание в социальной сети, можно посредством соревновательного 
процесса активизировать детей на работу. Возможно создание виртуальной систе-
мы оценивания, которая будет учитываться в дальнейшем. таким образом, неуспе-
вающим ученикам можно привить целеустремленность и упорство, создать дру-
жественную атмосферу в коллективе. У каждого пользователя существует «стра-
ница», где он размещает информацию о себе. Данная страница поможет учителю 
в составлении индивидуального портрета ученика, а в дальнейшем используемая 
информация будет учитываться в подходе к обучению. Педагог, вступая в социаль-
ные сети, становится полноправным членом сообщества. Вследствие этого обуча-
ющиеся не будут воспринимать учителя враждебно, сложатся доверительные от-
ношения, но с соблюдением субординации.

В системе родители-педагог социальные сети также играют значимую роль. 
так, некоторые исследователи полагают, что информационные ресурсы, в частно-
сти сайт школы, социальные сети могут стать средством реализации педагогами 
посреднической функции в работе с родителями [4]. Родители могут наблюдать 
за успехами или неудачами детей, общаться с учителями не только во время роди-
тельских собраний, но и по мере возникновения вопросов, отслеживать успевае-
мость, узнавать о взаимоотношениях со сверстниками, оказывать поддержку – все 
это дают социальные сети.

В динамично развивающемся обществе, где интернет-технологиями пользует-
ся даже ученик первого класса, социальные сети не кажутся новым явлением. Ис-
пользование интерактивных досок, презентаций, видеоуроков во многом облегча-
ет работу учителя и дает детям возможность легче усваивать информацию. Реали-
зация социальных сетей как метода образования допустима при взаимодействии и 
традиционных методов обучения.
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Модернизация системы образования в современной России вызвала острую 
необходимость в обновлении нормативно-правовой базы, регулирующей отноше-
ния в сфере образования. Реализация политики преобразований стала невозмож-
ной без изменения основных нормативно-правовых актов: ФЗ №273 от 29 дека-
бря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов II поколения.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в РФ») значительно отличается 
от своего предшественника, Закона №3266-1 от 10 июля 1992 года «Об образова-
нии» (далее Закон «Об образовании»). Данный закон направлен на создание право-
вых условий для обновления и развития российской системы образования в соот-
ветствии с современными запросами человека, общества и государства. Преобра-
зованы начальное профессиональное образование в профессиональное обучение и 
первую ступень среднего профессионального образования и послевузовское выс-
шее образование в уровень подготовки научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации. Кроме того, регламентированы правила поступления на обучение по 
программе среднего профессионального образования. В настоящее время набор 
осуществляется по конкурсу аттестатов основного общего или среднего общего 
образования.

Изменения касаются и Федеральных государственных образовательных стан-
дартов в системе школ (далее ФГОС): для 1 классов общеобразовательных учреж-
дений ФГОС начального общего образования вступил в действие в 2011-2012 учеб-
ном году. В настоящее время на образовательные стандарты нового поколения пе-
решло основное общее образование.

Концепцией ФГОС общего образования второго поколения является смена об-
разовательной парадигмы: вместо передачи суммы знаний сейчас педагоги долж-
ны развивать личность учащегося на основе формирования «умения учиться». И на 
данный момент в современных российских школах образовательный процесс вы-
строен с позиции формирования у учащихся готовности и способности к самораз-
витию. Все чаще учителя используют системно-деятельностный подход, предпо-
читая такие формы обучения, как индивидуальная, групповая работа, работа в па-
рах. Развитие учеников происходит непосредственно в процессе различных видов 
деятельности. также большое внимание уделяется внеурочной деятельности раз-
ной направленности: спортивно-оздоровительной, культурно-просветительской, 
духовно-нравственной, социальной. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», по отношению к каждому учащемуся 
должен быть реализован индивидуальный подход в обучении. В общеобразова-
тельных учреждениях обучаются дети с различными способностями и возможно-
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стями здоровья. Поэтому по желанию родителей школьник может учиться по ин-
дивидуальному плану [4]. также закон не оставляет без внимания одаренных уча-
щихся, которые тоже могут обучаться по индивидуальным учебным планам. Пред-
усмотрен переход одаренных детей на углублённое обучение по выбранным пред-
метам. Но, несмотря на то, что ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает инди-
видуальный план обучения, большая часть образовательных организаций, к сожа-
лению, еще не готова предоставлять индивидуальное обучение для обучающихся.

Существенным изменением в ФЗ «Об образовании в РФ» является законода-
тельное признание профильного обучения в школе. Согласно ст. 66 ч. 4 ФЗ «Об об-
разовании в РФ»: профильное обучение – это способ организации образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, который основан на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспе-
чивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных об-
ластей соответствующей образовательной программы [6].

ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает профильное обучение в 10-11 
классах, то есть выделение большего количества часов на соответствующие про-
фильные предметы. Например, в классах социально-гуманитарного профиля про-
фильными предметами являются русский язык и обществознание, на которые от-
водится не менее 3 часов в неделю в соответствующем учебном плане. Выбор про-
филя обучения осуществляется учениками и их родителями.

Помимо всего вышеперечисленного, в Законе предусмотрены новые нормы, 
устанавливающие приоритет инклюзивного образования. Ст. 2 п. 27 ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» устанавливает под инклюзивным образованием обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [6].

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. Include – 
включаю, вовлекаю) – один из процессов трансформации общего –образования, 
основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и долж-
ны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на форми-
рование условий доступности образования для всех, в том числе обеспечивает до-
ступ к образованию для детей с инвалидностью [7, с. 160].

 Инклюзивное образование – процесс интеграции, подразумевающий доступ-
ность образования для всех и создание образовательного пространства, соответ-
ствующего различным потребностям всех детей. В международной практике преж-
ний термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс, был 
заменен термином «инклюзивное образование». Инклюзивное образование – под-
ход, который стремится развить методологию, в центре которой находится ребенок 
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и его разнообразные образовательные потребности. Для России это довольно но-
вое явление. Первые школы с инклюзивным обучением появились в нашей стра-
не, как известно, только в 90-х годах в Москве. На сегодняшний день в России бо-
лее 13 млн. инвалидов, из них 540 тысяч детей. Около 100 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями обучается в инклюзивных школах [3, с. 123]. Целью си-
стемы инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в обуче-
нии и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. а 
эти барьеры в обучении создает само общество и несовершенство законодатель-
ной базы и общественной системы образования, которая не может соответствовать 
разнообразным потребностям всех учащихся в условиях общей школы [3, с. 123].

Радует, что в настоящее время российские законодатели все больше уделя-
ют внимания детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). так, 
если ст. 5 ч. 6 Закона «Об образовании» устанавливала под гражданином с ОВЗ 
человека, имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то 
ФЗ «Об образовании в РФ» предлагает иную формулировку. Ст. 2 п. 16 ФЗ «Об 
образовании в РФ» под обучающимся с ОВЗ понимает физическое лицо, имею-
щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий. Соответственно, и указания ФЗ «Об 
образовании в РФ» в отношении образовательных гарантий лиц с ОВЗ стали более 
четкими: согласно ст. 5 ч. 5 п. 1 федеральными государственными органами, орга-
нами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
создаются необходимые условия:

1. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ОВЗ;

2. Для коррекции нарушений развития и социальной адаптации лиц с ОВЗ;
3. Для оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педа-

гогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и спо-
собов общения и условия [5, 6].

Это означает, что ученики, имеющие ограниченные возможности, могут обу-
чаться в обычных учебных заведениях своего района. Дети, страдающие различ-
ными заболеваниями, могут обучаться индивидуально, как на дому, так и в школе. 
Для них педагогами разрабатываются адаптированные рабочие программы с уче-
том возможностей здоровья. В учебных планах этой категории детей находятся все 
учебные предметы, даже музыка, изобразительное искусство, технология, физиче-
ская культура. 

Значительные изменения в тексте ФЗ «Об образовании в РФ» коснулись и сфе-
ры дошкольного образования. В то время как Закон «Об образовании» в форму-
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лировке общей цели данной ступени ограничивался установлением заложения 
основ физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребен-
ка в раннем детском возрасте, охраны и укрепления их физического и психиче-
ского здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррек-
ции нарушений развития этих детей. так, в ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ» ука-
зано: дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-
витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укре-
пление здоровья детей дошкольного возраста. Обучение дошкольников также осу-
ществляется с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей [5, 6].

Одним из главных нововведений в ФЗ «Об образовании в РФ» является ст. 9 
ч. 6.2. В данной статье говорится, что регулированием процесса дошкольного об-
разования занимается ФГОС, в то время как Закон «Об образовании» предполагал 
установление Федеральных государственных требований (далее ФГт) к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и усло-
виям ее реализации. 

В соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стан-
дартами дошкольного образования (ФГОС ДО), которые учитывают также обра-
зовательные потребности и особенности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), в системе образования происходит переосмысление содержания 
коррекционной работы. Целью психолого-педагогического сопровождения ребен-
ка с ОВЗ в современном образовательном процессе является обеспечение опти-
мальных условий для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка, исхо-
дя из его индивидуальных особенностей, реализация которой предполагает дости-
жение комплекса задач: 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-
ния, социализации; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психологической культуры воспитанников, родителей, педагогов [2, 

с. 132].
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», за каждым школьником должно закре-

пляться место в ближайшей к его дому школе. На сайтах общеобразовательных 
учреждений размещается 2 раза в месяц обязательная информация о наличии сво-
бодных мест в данном учреждении. Несмотря на это каждый год в период приня-
тия заявлений в образовательную организацию возникают спорные моменты. На-
пример, в век информационных технологий совсем не обязательно лично прихо-
дить в образовательную организацию и отдавать заявление на поступление в шко-
лу. Сейчас данную процедуру можно пройти, не выходя из дома, через сайт «Госу-
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дарственные услуги», но к сожалению, не все родители знают, что заявление мож-
но подать именно так. Поэтому, зачастую, родители, приходя в школу обнаружи-
вают, что все места в первом классе заняты, несмотря на то, что подача заявлений 
только началась. 

Изменения ФЗ «Об образовании в РФ» коснулись выпускников 9-х и 11-х 
классов. Девятиклассники по окончании 9 класса обязательно сдают 4 предмета, 
условия сдачи которых приближены к единому государственному экзамену (далее 
еГЭ). Выпускники 11-х классов сдают еГЭ, результаты которого будут действи-
тельны четыре года. 

Зачисление в вузы осуществляется на основании результатов государственных 
экзаменов. При этом образовательное учреждение может на собственное усмотре-
ние устанавливать минимальное количество проходных баллов. Однако уровень 
проходного балла не должен быть меньше показателя, установленного федераль-
ным органом. 

В заключении следует отметить, что оказанное внимание одаренным детям и 
детям с ОВЗ в ФЗ «Об образовании в РФ», идеи развития способности к само-
развитию и углубленного обучения очень обнадеживают. Появляется уверенность, 
что выпускник общеобразовательного учреждения будет иметь твердую платфор-
му для дальнейшего обучения в высшем учебном заведении, а также для практиче-
ского применения своих знаний в будущей профессиональной деятельности. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» произошли важные изменения, но многие вопро-
сы до сих пор остаются неосвещенными. Все это раздвигает границы дальнейшего 
совершенствования деятельности российских общеобразовательных учреждений. 
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На современном этапе развития образования значительно возрастает роль па-
триотического воспитания. Это связано, прежде всего, с развитием процессов де-
политизации системы образования и демократизации общества, увеличением по-
тока информации, сложности процессов преобразований, происходящих в обще-
стве, расширением международных связей. На это указывают и нормативные акты, 
принятые в области образования в последние годы. так, согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту на ступени начального общего об-
разования осуществляется формирование основ гражданской идентичности и ми-
ровоззрения учащихся [5]. На значимость патриотического воспитания указывают 
также такие документы, как «Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования», Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы». 

Сущность патриотического воспитания в современных условиях может трак-
товаться как развитие патриотического сознания, основанного на гуманистических 
духовных ценностях своего народа. Патриотическое воспитание в школе – очень 
сложный процесс. В методическом пособии «Критерии и основы методики оцен-
ки результатов работ ы по патриотическому воспитанию», рекомендованном Ми-
нистерством образования и науки РФ в качестве ориентира по реализации патри-
отического воспитания школьников и студентов, под патриотическим воспитани-
ем понимается «систематическая и целенаправленная деятельность органов госу-
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дарственной власти, соответствующих социальных и государственных институтов 
(прежде всего семьи и образовательной сферы), общественных организаций и объ-
единений по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [4]. 

В данной статье мы будем рассматривать патриотическое воспитание как па-
триотическое воспитание обучающихся как целенаправленный управляемый про-
цесс их личностного развития на основе формирования готовности к выполнению 
задач по защите Отечества и овладения необходимыми для этого знаниями, умени-
ями и навыками [3, с. 147].

Вышесказанное указывает на значимость патриотического воспитания и необ-
ходимость целенаправленно реализовывать данную деятельность уже в начальной 
школе. Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для патрио-
тического воспитания, воспитания общечеловеческих ценностей и качеств лично-
сти. Это время, когда чувства главенствуют над всеми сторонами жизни ребенка, 
определяют его поступки, выступают в качестве мотивов поведения, выражают от-
ношения к окружающему миру.

Содержание патриотического воспитания реализуется в ряде школьных дис-
циплин начальной, основной и средней (полной) школы. Педагогические коллек-
тивы самостоятельно выбирают формы реализации гражданского образования. В 
настоящее время накоплен большой опыт по патриотическому воспитанию, в част-
ности разнообразных средств (организационных форм и методов) воспитания па-
триота и гражданина. Их систематическое использование открывает широкие воз-
можности для патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» поселка городского типа Кузино го-
родского округа Первоуральск (МБОУ СОШ № 36).

В воспитательном плане школы прописаны основные цели и задачи, которые 
направлены на воспитание у обучающихся важнейших духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей личности, любви и преданности своей Роди-
не, готовности к ее защите, подготовку к военной службе, пропаганду здорового 
образа жизни. 

Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 36 реализуется в рамках 
созданной здесь воспитательной системы. 

Основные направления программы: 
•	 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания; 
•	 гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
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•	 развитие интеллектуальных способностей; 
•	 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

которые соответствуют ведущей деятельности данного возрастного периода, норм 
и правил общественного поведения;

•	 трудовое воспитание и формирование готовности обучающихся к выбору 
своей будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными инте-
ресами, индивидуальными особенностями и способностями;

•	 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, экологической культуры; 

•	 художественно-эстетическое воспитание;
•	 семейное воспитание.
Все направления воспитательной работы связаны между собой. В частности, 

воспитание в школе реализуется через 3 блока, которые непосредственно связаны 
друг с другом:

1. Воспитание в процессе обучения;
2. Воспитание во внеурочной деятельности;
3. Воспитание во взаимодействии с социумом [1].
Воспитание в процессе обучения осуществляется посредством учебно-

методического комплекса «Школа России». В содержание УМК «Школа России» 
заложен большой воспитывающий и развивающий потенциал, который позволяет 
учителю эффективно реализовывать в своей работе основные установки «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Отбор содержательного материала в каждом учебном предмете осуществляется с 
ориентировкой на формирование у детей базовых национальных ценностей. При 
помощи разных предметов системы учебников «Школа России» в учениках воспи-
тывается положительное отношение к своей малой родине и Родине в целом, свое-
му народу, его языку, духовным и культурным ценностям, к государственной сим-
волике Российской Федерации. также формируется уважительное отношение ко 
всем народам, проживающим на территории нашей многонациональной страны, к 
их культурам, самобытным обычаям и традициям. 

В комплекте учебников «Школа России» особое место отводится проект-
ной деятельности. Она является основной формой организации внеурочной де-
ятельности младших школьников. Именно во внеурочной деятельности наибо-
лее успешно может быть создана среда для реализации собственных идей уче-
ников, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особен-
но важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на сло-
вах, а на деле. 
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Проектная деятельность оказывает влияние на формирование личностных 
качеств обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных 
смыслов, позволяет определить реальное отношение к делу, людям, к результа-
там труда и др. 

Ниже представлены некоторые проекты, посвященные патриотическому вос-
питанию, реализуемые в МБОУ СОШ №36 поселка Кузино ГО Первоуральск.

Проект «Земля – наш дом родной» по созданию Красной книги Свердловской 
области. Данный проект является социально-значимым, экологическим проектом. 
Целью данного проект является формирование экологической культуры личности 
младшего школьника (в частности, знаний о природе родного края, осознания зна-
чимости охраны окружающей среды). Участники проекта: обучающиеся 3 класса, 
учитель, родители обучающихся. Результатом проекта является создание фотоот-
чета, презентации о проведенных мероприятиях. 

Индивидуальный проект «Летопись моей семьи». Исследовательская пробле-
ма, которая лежит в основе проекта – роль семьи в жизни человека. Цель проек-
та – осознание значимости семьи в жизни человека (Семья – самое дорогое у че-
ловека. Семья всегда с тобой рядом, она поддержит и поможет в трудную минуту, 
вместе с тобой радуется и огорчается). Проект реализуется по следующему плану:

1. тайна наших имен в семье.
2. Фамилия – принадлежность нашего рода.
3. Родословная моей семьи или Дерево жизни.
4. Герб и девиз моей семьи.
5. Профессия родителей, бабушек, дедушек.
6. Обязанности в семье.
7. традиции семьи.
8. Увлечения семьи.
9. След войны в нашей семье.
10. День рождения семьи.
11. Календарь дней рождения всех членов семьи.
Данный проект реализуется в течение месяца всеми учениками 4 класса инди-

видуально.
Проект «Богатства, отданные людям». Цель данного проекта – дать представ-

ление об уральцах, наделённых богатым внутренним миром и отдающих эти богат-
ства другим. В результате работы над проектом в классе должен появиться сборник 
о людях, которые заслуживают уважение и почитание. Проект выполняется уче-
никами 3 класса под руководством учителя.  Результатом проекта является сбор-
ник об уральцах, наделенных богатым внутренним миром, совершившие подвиг 
не ради славы, а ради всеобщего мира и спокойствия. Каждый ученик готовит ин-
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формацию об одном человеке на листе формата а4. После чего из этих листов фор-
мируется журнал. 

Проект «Кто нас защищает». Цели и задачи этого проекта: 
•	  узнать, какие специализированные службы защиты населения созданы у 

нас в стране для обеспечения безопасности повседневной жизни населения;
•	  воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ;
•	  умение находить в различных источниках информацию о Вооруженных си-

лах России, деятельности полиции, пожарной охраны, МЧС.
Помимо проектной деятельности в школе разработан календарь тради-

ционных школьных дел и праздников, нацеленных на патриотическое вос-
питание обучающихся. Данный календарь представлен в приложениях  
(см. приложение 1).

Особое место в патриотическом воспитании младших школьников занима-
ет школьный музей и военно-патриотический клуб «Застава-36». 

На протяжении 11 лет в школе существует «Музей истории поселка Кузино», 
его бессменным руководителем является педагог дополнительного образования де-
тей Л.И. Кузьмина, она активный член Совета ветеранов поселка Кузино, с кото-
рым сотрудничает и актив музея. Школьный музей наполнен уникальными исто-
рическими экспонатами. Все они либо сделаны руками жителей поселка Кузино, 
либо принесены детьми от бабушек и дедушек. Экспонаты, а их несколько сотен, 
передают неповторимую атмосферу старины и знакомят посетителей с историей 
поселка. Каждый год руководитель музея устраивает экскурсии и рассказывает ре-
бятам про экспонаты. У школьного музея также есть план мероприятий по воспи-
танию детей в целом и патриотическому воспитанию. Данный план представлен в 
приложениях (см. приложение 2). 

С 2003 года на базе МБОУ СОШ № 36 функционирует военно-патриотический 
клуб «Застава-36». С 2014 года В состав клуба входят дети всех ступеней школь-
ного образования. Работа клуба способствует подъему авторитета службы в Воо-
руженных Силах Российской Федерации среди подрастающего поколения. Заня-
тость обучающихся в свободное и каникулярное время отвлекает их от правона-
рушений, что положительно сказывается на обстановке в поселке. Курсанты клу-
ба помогают ребятам вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и физиче-
ской культурой. 

Вместе с военно-патриотическим клубом «Застава-36» к 9 мая проводится ми-
тинг, возле Дома культуры идет уборка территории, покраска оградки и побелки 
обелиска. 

Совместно с коллективом Дома культуры поселка городского типа. Кузино 
курсанты ВПК «Застава-36» посещают психоневрологический госпиталь, где про-
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ходят лечение ветераны госпиталя «Снежинка» города Первоуральска. Для ветера-
нов проводят концерты, посвященные различным праздникам. Курсанты клуба с 
большим удовольствием принимают участие в данных мероприятиях.

Совместно с учителями школы и курсантами клуба нами в 2016-2017 учебном 
году были подготовлены и проведены:

•	 праздник «Призывника», на котором присутствовали все ученики началь-
ной школы. В рамках этого праздника к детям приходили выпускники школы, слу-
жившие в армии;

•	 концерт в местном Доме культуры, с участием младших школьников; 
•	 спортивный праздник «Зарница» с участием учеников начальной школы;
•	 конкурс рисунков к 23 февраля.
•	 в преддверии празднования Дня Победы классный час, на котором были сде-

ланы открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. На митинге 9 мая ре-
бята, вручили свои открытки ветеранам. 

Учителями школы совместно с руководителем и курсантами клуба «Заста-
ва-36» разрабатываются и проводятся классные часы, затрагивающие основные 
исторические события, нацеленные на развитие у обучающихся знаний основных 
прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценностей и многое дру-
гое. 

При этом задачи патриотического воспитанию будут решаться наиболее эф-
фективно, если на уроках и во внеурочной деятельности будет установлена связь 
поколений и познание ближайшего окружения будет связано с культурными тра-
дициями прошлого. Именно такой подход к патриотическому воспитанию созда-
ёт положительные условия для социализации растущей личности, для вхождения 
её в гражданское общество через становление отношения к миру и к себе в нём [2, 
с.58-59].

таким образом, патриотическое воспитание, осуществляющееся на базе МБОУ 
СОШ № 36 поселка Кузино ГО Первоуральск, направлено на стремление вызвать 
у обучающихся интерес к истории родной страны, показать значимость простого 
человека в исторических событиях; способствует воспитанию чувства гордости за 
свое Отечество, свой край; на конкретных примерах показывает, что настоящие ге-
рои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества насто-
ящего человека, гражданина своей страны. 
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На сегодняшний день мультимедиа технологии − это одно из перспективных 
и наиболее развивающихся направлений информационных технологий, применя-
емых в образовании. С помощью компьютера в рамках учебного процесса можно 
создавать целостную обучающую среду, которая предполагает возможность выбо-
ра и самостоятельный поиск информации, развитие творческих способностей обу-
чающихся, что не может не влиять на качество обучения.

Попробуем разобраться, что означает термин «мультимедиа». Строго формаль-
ного определения не существует. Имеются различные трактовки понятия «мульти-
медиа»:

− контент, или содержимое, в котором одновременно представлена информа-
ция в различных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд;

− носитель информации, позволяющий хранить значительные объемы данных 
и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним;

− технология, описывающая порядок разработки, функционирования и приме-
нения средств обработки информации разных типов.

таким образом, в широком смысле термин «мультимедиа» означает спектр ин-
формационных технологий, использующих различные программные и техниче-
ские средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя (став-
шего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем) [5]. 

Проблемы и особенности применения мультимедиа технологий освещают в 
своих работах Б.Б. андерсен, К.В.Д. Бринк [1], В.М. Вакулюк [2], Д.Б. Нечкина 
[5], а.В. Осина [8].

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в 
организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обу-
чающихся. Для эффективного внедрения таких методов необходима большая и се-
рьёзная работа по оснащению в достаточном количестве компьютерной техникой, 
а также в подготовке методик и рекомендаций по организации учебного процесса. 

Мультимедийные электронные образовательные ресурсы сочетают в себе, как 
графический, так и программный компонент и являются на сегодняшний день са-
мым мощным и интересным для образования продуктом, поэтому имеют много-
функциональное применение [3, с.78]. Использование мультимедийных техноло-
гий в образовательном процессе решает сразу несколько задач.

Первой задачей является создание таких моделей представления знаний, в ко-
торых была бы возможность однообразными средствами представлять, как объек-
ты, характерные для логического мышления, так и образы-картины, с которыми 
оперирует образное мышление. 

Вторая задача − визуализация тех человеческих знаний, для которых пока не-
возможно подобрать текстовые описания. 
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третья − поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к формулиров-
ке некоторой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые скрыты за динами-
кой наблюдаемых картин. 

таким образом, явные преимущества применения мультимедийных техноло-
гий (оперативное пользование информацией, соединение аудио- и визуального ма-
териала и др.) в организации учебного процесса не вызывают сомнений. Примене-
ние таких технологий существенно активизирует учебную информацию, делает ее 
более наглядной для восприятия и легкой для усвоения [6]. Фактически, примене-
ние мультимедийных технологий позволяет педагогу в полной мере реализовывать 
в образовательном процессе деятельностный подход посредством использования 
активных и интерактивных методов обучения.

активные методы – это форма взаимодействия учащихся и педагога, при ко-
торой учащиеся вовлечены в процесс самостоятельного «добывания знаний», от-
работки определенных умений и навыков. являются не пассивными слушателями, 
а активными участники познавательного процесса. «Интерактивные методы – это 
форма взаимодействия, в рамках которой педагог и учащиеся находятся в активном 
взаимодействии между собой, при этом взаимовлияние осуществляется не только 
по линии «педагог – учащиеся», но и по линии «учащиеся – учащиеся». Другими 
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения» [4, c.125-126].

В ряде развитых западных стран применение мультимедиа технологий про-
исходит достаточно успешно и имеет следующие направления: видеоэнциклопе-
дии; интерактивные путеводители; тренажеры; ситуационно-ролевые игры; персо-
нальные интеллектуальные гиды по различным научным дисциплинам, являющи-
еся обучающими системами с использованием искусственного интеллекта; систе-
мы самостоятельного тестирования знаний учащегося; моделирование ситуации 
до уровня полного погружения − виртуальная реальность. Обучение на основе ин-
формационных технологий не может заменить человека-преподавателя, но оно мо-
жет дополнить и усовершенствовать деятельность преподавателя, особенно в тех 
областях, в которых развиваются самостоятельность и творческое мышление [7]. 

Мультимедиа технологии зарекомендовали себя как эффективное средство об-
учения. Их использование расширяет возможности организации и проведения об-
разовательного процесса. Широкое применение мультимедиа позволяет увеличить 
эффективность обучения путём более наглядного представления, а значит, и более 
точного усвоения и запоминания материала. Уроки, которые сопровождаются зву-
ком, видео, анимацией, интерактивными механизмами вызывают больший интерес 
у обучающихся. Педагог получает возможность передать большее количество ин-
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формации, затратив меньшее количество времени. Мы считаем, что современное 
образование обязательно должно включать в себя использование мультимедиа тех-
нологий и интерактивных методик обучения.
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Определение «успешности» в научной литературе не имеет четко определен-
ных границ. Успешность человека в обществе тесно связана с его социальной при-
родой, с проявлением его сущностного начала. Нормальное психическое развитие 
личности возможно при динамическом равновесии двух взаимосвязанных сторон 
жизненного процесса, в которых проявляется взаимодействие личности с обще-
ством: «включенность» в социум и «обособление» от него, то есть желание слить-
ся с общностью, быть единым с нею, но в то же время необходимость выделиться, 
быть замеченным в своих действиях, быть признанным. Противоречие между эти-
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ми тенденциями задает главные социально-психологические параметры социаль-
ной успешности личности [5]. 

Стоит обратиться к близким понятию «успешность» процессам – «успех», 
«ситуация успеха». 

Целесообразно обратить внимание на определение понятия «успех», предло-
женное а.С. Белкиным, который рассматривает данное понятие с различных по-
зиций.

С социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное соотно-
шение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельно-
сти. Причем об успехе можно говорить в тех случаях, когда ожидания личности 
совпадают или превосходят ожидания наиболее значимых для личности окружа-
ющих.

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, 
удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей 
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), 
либо превзошел их [1].

В педагогическом процессе наибольшее внимание уделяется не столько по-
нятию успеха, сколько понятию «ситуация успеха», т.е. такому целенаправленно-
му, организованному сочетанию условий, при котором создается возможность удо-
влетворить потребность в достижении значительных результатов деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [1].

Понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком значении. Узкое 
значение сводится к пониманию оценки конкретного результата, достижения, зна-
чимости для личности. В широком смысле под успехом понимается жизненная 
успешность, которую человек достигает и переживает в ходе собственной жизне-
деятельности, стремясь реализовать собственный потенциал.

 Успех личности в контексте жизнедеятельности может выступать формой са-
мореализации и приводить к субъективной удовлетворенности процессом жиз-
ни. В том случае, если личность ощущает себя успешной, повышается осознание 
своей способности и компетентности в управлении собственной жизнедеятельно-
стью, разрешении жизненных трудностей, реализации поставленных целей. Ины-
ми словами, успешная личность осознает свою самоэффективность.  

 В психологии проблема успеха и успешности личности в большей степени 
разрабатывалась зарубежными исследователями, которые в основном связывали 
ее с мотивацией достижения, с уровнем притязаний и самоэффективностью, с лич-
ностными детерминантами (самооценкой, локусом контроля).

В становлении социальной успешности важную роль играет сензитивность 
(чувствительность) учащихся к тем или иным видам деятельности, то есть характе-
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рологическая особенность человека, проявляющаяся «в повышенной чувствитель-
ности к происходящим с ним событиям». Эта чувствительность сопровождается 
повышенной тревожностью, боязнью новой ситуации, людей и прочего. В процес-
се развития и становления личности учащегося проявляется возрастная сензитив-
ность, характеризующаяся оптимальным сочетанием условий для развития опре-
деленных психических свойств и процессов субъекта в определенный возрастной 
период. Преждевременность или запаздывание тех или иных форм деятельности 
в периоды возрастной сензитивности снижает эффективность результатов данной 
деятельности.

В педагогической системе, направленной на развитие социальной успешно-
сти старших подростков, важное значение имеет именно своевременность созда-
ния ситуации успешности на основе учета возрастной сензитивности [4].

анализ процесса развития социальной успешности возможно провести при 
определении его конкретных критериев. В качестве основных критериев развития 
социальной успешности могут выступать достижение социально одобряемых ре-
зультатов, активность учащихся и особенности регуляции деятельности в создава-
емых ситуациях успешности.

С точки зрения психологической характеристики активность  рассматривает-
ся как «способность производить общественно значимые преобразования в мире 
на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры», проявляется 
в творчестве, волевых актах и общении [8]. 

Понятие регуляции выведено на основе регуляторов способов выполнения де-
ятельности и может быть внешней и внутренней. Внешняя регуляция понимает-
ся нами как воздействие на мотивацию личности со стороны других людей, либо 
каких-нибудь внешних раздражителей, а внутренняя, или обозначаемая как само-
регуляция, характеризуется сознательным изменением своего состояния, поддер-
жанием и усилением активности. 

таким образом, в психолого-педагогическом смысле «ситуация успешности» 
– это результат деятельностного подхода педагога, который оценивается по следу-
ющим составляющим: достижение социально значимых результатов, активности 
(творчество, волевые акты, общение), регуляции (воздействие на мотивацию внеш-
них и внутренних раздражителей) [7].

Социальная успешность включает в себя ряд критериев, которым должна со-
ответствовать личность. если ограничить возраст субъектов явления, то подрост-
ку сложнее на психологическом уровне и на уровне сознания достичь положитель-
ного результата. 

Старший подросток представляет собой, во-первых, индивида пубертатно-
го развития, связанного с гормональным всплеском, рассогласованием роста вну-
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тренних органов и систем с ростом тела в целом и так далее; во-вторых, субъек-
та психического развития, связанного с глубокой перестройкой психики на основе 
появления специфических новообразований – субъективного чувства взрослости, 
возникновения рефлексии и др., что обусловлено спецификой ведущей деятель-
ности; в-третьих, личность социального развития, выражающегося в становлении 
«Мы»-концепции, референтных групп, усилении конформизма, потребности в са-
моутверждении [6].

В силу нестабильного состояния подросткового возраста необходимо создать 
для личности эффективную среду для социализации, а также социальной успеш-
ности. В большей степени воздействовать на данный процесс в современной жиз-
ни подростка может образовательная организация, что делает педагога и админи-
страцию ответственными за деятельность ребенка и его взаимоотношения в социу-
ме. При этом необходимо отметить, что профессионально-педагогическая деятель-
ность должна иметь личностный смысл и потенциальные возможности для удо-
влетворения потребностей учащегося данного возраста. Ситуация успеха начнет 
складываться тогда, когда подросток будет введен в социум не насильственными и 
репрессивными методами, а гуманным и культурообусловленным образом. Воспи-
татель должен верить в возможности развития, скрытые в ребенке, и без этой на-
дежды, которая проявляется в доверии к ребенку, воспитание не осуществится. По-
зиция надежды позволяет увидеть воспитанника как “личностную индивидуаль-
ность” [3, с.70].

 Основным элементом жизнедеятельности подростка является обучение. Со-
циальное пространство занимает образовательная организации и сверстники. Со-
ответственно прямое и косвенное влияние, которое оказывают данные элементы, 
является основополагающим. 

В образовательной организации большая часть ответственности принадлежит 
классному руководителю, его непосредственное влияние на подростка может как 
усугубить ситуацию успеха, так и повысить уровень социальной успешности дан-
ной личности. 

если обратиться к Профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)», то требования стандарта пред-
полагают наличие у любого современного учителя умения разрабатывать (осва-
ивать) и применять современные педагогические технологии реализации компе-
тентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей об-
учающихся; владеть современными, в том числе интерактивными, формами и ме-
тодами обучения и воспитания; апробировать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех обучающихся. Учитель должен 
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применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка; разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся [2, с. 195-196].

Для того, чтобы реализовать подходы и принципы формирования социальной 
успешности подростков, классному руководителю необходимо эффективно вы-
полнять свои функции, а также следить за тем, на каком этапе его деятельности 
(рефлексивно-оценочный, рефлексивно-информационный, проектирующий, дея-
тельный, рефлексивно-коррекционный) они реализуются.

Поскольку для определения уровня сформированности социальной успеш-
ности подростков классным руководителем необходимо проводить опросы с по-
мощью отобранных и предложенных специалистами тестов, анкет, организовы-
вать регулярное осмысление подростками проделанной работы, сопоставления 
результатов с целями, классные руководители на рефлексивно-оценочном и на 
рефлексивно-коррекционном этапах формирования социальной успешности под-
ростков должны выполнять диагностико-анализирующую функцию.

Одно из направлений деятельности классного руководителя - предоставлять 
подросткам информацию о социальной успешности, организовывать ситуации, 
мотивирующие их к самоанализу сформированных у них компонентов социаль-
ной успешности, то на рефлексивно-информационном этапе педагог должен вы-
полнять организационно-информирующую функцию.

Для того, чтобы процесс социальной успешности прошел с положительной ди-
намикой, классный руководитель совместно с каждым ребенком участвует в раз-
работке индивидуальной образовательной траектории формирования социаль-
ной успешности с учетом его личностных способностей, потребностей, качеств, 
необходимой функцией на проектирующем этапе является проектировочно-
консультирующая функция [5]. 

В течение всего времени формирования социальной успешности классный ру-
ководитель выполняет социо-мотивационную функцию, которая заключается в мо-
тивации детей на повышение уровня сформированности социальной успешности, 
и социо-рефлексивную функцию, которая заключается в организации им самоа-
нализа подростков, их самоосмысления и переосмысления ценностей, поведения. 

анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, 
что последовательное введение в образовательную деятельность разнообразных 
форм, методов и технологий, своевременное создание ситуаций успеха, а также 
подготовка подростков к социальной самозащите во многом определяют эффек-
тивность процесса развития социальной успешности.  
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2017 год в России назван годом экологии, в связи с этим, очень важно уделять 
особое внимание экологическому воспитанию. Никто не станет спорить, что эко-
логическое воспитание должно активно внедряться в образовательный процесс – 
чтобы дети любили, понимали и ценили природу, поддерживали здоровый образ 
жизни, вели себя благоразумно по отношению к окружающей среде и умели гра-
мотно пользоваться её благами. Комплексный системный подход к экологическо-
му воспитанию – важнейшая задача современного образования. В нашей стране та-
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кой подход к экологическому воспитанию только начинает внедряться. Но в дру-
гих странах подобная практика уже существует. Например, так называемые «зелё-
ные» архитекторы на шаг опережают современников и реализуют интересные про-
екты учебных заведений, которые уже открылись или будут созданы в обозримом 
будущем.

Одним из таких заведений является «зеленая школа» на Бали (Green school) в 
местечке Сибанг неподалеку от Убуда. Школа занимает 8 гектаров земли, на кото-
рых находятся бамбуковые строения. Все бамбуковые здания в «зеленой школе» 
похожи на некую волшебную деревеньку со сказочными домиками, в которых жи-
вут эльфы и гномы. Эта сказочная деревня, на самом деле, является школой. 

Эту школу создали Джон Харди и его жена Синтия – экспаты1, живущие на 
Бали уже около 30 лет. «Зеленая школа» была основана в 2006 году. Два года обду-
мывалась идея школы, ведись поиски подходящих земель для проекта, строились 
дома из бамбука. В 2008 году зеленая школа открыла свои двери. 

Идея школы у Джона Харди и его жены возникла из понимания того, что нуж-
но воплотить в жизнь что-то важное, что вдохновляет и дает энергию, что выходит 
за пределы привычной образовательной системы. Эти мысли привели к строитель-
ству школы, где создано такое пространство для обучения и воспитания, куда дети 
могли бы ходить с удовольствием и радостью, где им хотелось бы раскрывать свои 
способности, творить, где бок о бок могут сидеть за одной партой, общаться и дру-
жить – дети со всего мира. И все это в гармонии с природой! 

Ценности Зеленой школы: «Мы верим, что нужно быть осознанным в том, что 
жизнь наших внуков в будущем зависит от наших действий сейчас. Главные во-
семь путеводных ценностей зеленой школы это: честность, ответственность, инту-
иция, устойчивость, мир, равенство, коммуникация, вера» [3]. 

Создатели «зеленой школы» определили свое видение школы следующим 
образом: «Наше видение заключается в естественной, целостной, личностно-
ориентированной среде обучения, которая вдохновляет наших учащихся быть 
творческим лидерами, которые могут гармонично взаимодействовать с природой и 
миром вокруг» [3]. Это видение было положено в основу концепции «зеленой шко-
лы». «Мы строим Зеленую школу, чтобы создать новую площадку для обучения. 
Мы хотим, чтобы дети могли развивать свои чувства и способности, что даст им 
возможность чувствовать себя комфортно в мире. Мы хотим способствовать тому, 
чтобы дети легко шли по пути духовного осознания и интуиции. И поощряем их в 
том, чтобы быть в восторге от возможностей жизни» [3]. 

1   Экспáт (англ. expat сокр. от expatriate, происходит от лат. ex patria «вне родины») – сленговое на-
звание для иностранных специалистов.
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Рисование, пение, музыка, поделки своими руками – дети занимаются этим 
каждый день. Вторая важная особенность школы – «общение с землей». Дети с са-
мых малых лет учатся взаимодействию с Землей, сажают рис, какао-бобы, овощи 
и фрукты. Собирают урожай. Дети учатся делать что-то своими руками, быть ра-
чительными и заботливыми хозяевами на земле. Это одна из главных задумок соз-
дателей школы – воспитывать в детях уважение к планете, к земле, где они живут. 

Описанная концепция в полной соответствует пониманию здоровьесбереже-
ния как одного из основных направления развития современной российской шко-
лы. В рамках данного направления здоровье рассматривается как системная кате-
гория, включающая физическую, психическую и социальную составляющие, тес-
но связанные между собой. Физическое здоровье обеспечивает нормальное фи-
зическое развитие ребенка, становление, развитие и функционирование всех си-
стем организма, его внутренних органов. Психическое здоровье представляет со-
бой способность человека адекватно реагировать на внешние и внутренние раз-
дражители, умение уравновесить себя с окружающей средой. Социальное здоро-
вье включает в себя меру социальной активности, деятельное отношение челове-
ка к миру [2, с.252]. 

Условием сохранения и развития здоровья ребенка (в единстве его физической, 
психической и социальной составляющих) является его гармоничное отношение к 
природе. Поэтому очень важно с ранних лет прививать детям любовь к природе. 
Не только потому, что природных ресурсов становиться все меньше и меньше, но 
и в знак уважения к своим предкам, для которых земля была источником жизни. 

На это указано и в трудах классиков отечественной педагогики, например в 
работах Василия александровича Сухомлинского, советского педагога-новатора, 
одного из основоположников гуманной педагогики, чье видение цели воспитания 
также предполагало всестороннее развитие личности, личности, готовой жить в 
гармонии с обществом и природой [1, с.253]. 

В одной из своих самых известных книг «Сердце отдаю детям» он писал: «В 
мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С тех пор как человек стал 
человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 
зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту... Красота су-
ществует независимо от нашего сознания и воли, но она открывается человеком, 
им постигается, живет в его душе...» [4].

Среди многообразных средств воспитания воспитание красотой стоит у Су-
хомлинского на первом месте. Именно обращение к красоте, облагораживание 
души, переживание прекрасного снимает так называемую толстокожесть, утончает 
чувства ребенка настолько, что он становится восприимчив к слову, а значит, легче 
поддается воспитанию. Сухомлинский сначала учит чувствовать красоту природы, 
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затем красоту искусства и наконец, подводит воспитанников к пониманию высшей 
красоты – красоты человека, его труда, его поступков и жизни. Ни в чем учителю 
не приходится быть таким терпеливым, как в воспитании чувства красоты. Воспи-
тание чувств – самое трудное в работе педагога.

Сухомлинский считал, что повести детей на луг, сказать им: «Посмотрите, как 
красиво!» – вовсе не означает, что их сразу же тронет эта красота. Педагог расска-
зывал, что иногда приходится ждать годами, пока вдруг, в какой-то день, в какой-то 
миг, при определенном стечении обстоятельств и настроений сердце ребенка дрог-
нет, преисполнится счастьем. Значит, надо ждать, верить в ребенка – и тогда он по-
любит прекрасное.

От красоты природы – к красоте слова, музыки и живописи. Познание прекрас-
ного, переживание радости в связи с его созданием, обогащают человека, умножа-
ют его силы, во многом определяют мировоззрение. Ведь мировоззрение базирует-
ся не только на сумме знаний, но и на нравственно-эстетическом, эмоциональном 
мире человека, в том числе и на чувстве прекрасного.

Дать ребенку радость вдохновения, пробудить в его сердце живой родник поэ-
тического творчества – такое же важное дело, как научить его читать и решать за-
дачи. Василий александрович Сухомлинский разделял мнение о том, что успех 
воспитания во многом определяется развитием эмоционально-чувственной сфе-
ры ребенка.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что экологическое воспита-
ние необходимо осуществлять с самого раннего детства. Помочь правильно вос-
питать ребенка, чтобы он вырос экологически сознательным, родителям должны 
учреждения образования: детские сады, школы, учреждения высшего и среднего 
профессионального образования. Определенную роль в экологическом воспита-
нии могут сыграть также учреждения дополнительного образования – экологиче-
ские центры для детей. Сейчас такое слово, как «экология», пользуется большой 
популярностью среди создателей различных проектов в сфере образования. Наука 
о взаимодействии человека и окружающей среды становится основой для реализа-
ции экологических конференций, создания различных кружков. Все это учит детей 
бережно относиться к окружающей среде.
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Одной из приоритетных задач современной педагогической науки и образова-
ния является развитие гендерной педагогики, изучающей особенности развития и 
социализации детей разного пола. В частности, в разработанном в нашей стране в 
2004 г. проекте Гендерной стратегии РФ [2] говорится о важности реформирования 
системы образования с учетом включения гендерного образования, расширяюще-
го возможности полов для свободного развития личности. 

Рассмотрим понятие «гендерная социализация». Оно является производным от 
понятий «гендер» и «социализация». «Гендер» можно понимать как процесс фор-
мирования мужских и женских ролей в социуме [7]. Что же касается социализа-
ции, то исследователи отмечают его межпредметный характер и является сложным 
и неоднозначным [3]. В данной статье мы будем придерживаться мнения, согласно 
которому, данное понятие можно определить как двусторонний процесс усвоения и 
воспроизведения личностью социального опыта происходит в единстве стихийного 
и целенаправленного. Целенаправленный процесс воздействия на личность реали-
зуется, прежде всего, через воспитание и обучение, в том числе и в школе [6, с.51] 

Гендерные стереотипы, популярные в нашем мире, рассматриваются как одно 
из препятствий на пути к достижению поставленной цели. «Гендерные стереоти-
пы – это стандартизированные представления о должных моделях поведения муж-
чин и женщин. Данные образцы сдерживают развитие индивидуальных задатков, 
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препятствуют формированию инициативной личности. Знания о надлежащих об-
разцах поведения, специфических качествах мужчин и женщин подрастающее по-
коление усваивает в процессе гендерной социализации, проходящей во многом в 
рамках обучения в образовательных учреждениях» [5].

Гендерная социализация в школе – это процесс, посредством которого систе-
ма образования влияет на детей; здесь они принимают гендерные нормы и взгля-
ды, принятые в обществе и обеспечивающие воздействие системы образования на 
мальчиков и девочек таким образом, что они принимают модели поведения, приня-
тые в этом обществе, присущие тому или иному полу. Однако, как отмечают Г.М. 
Бреслав и Б.И. Хасан, «усвоение общественного опыта может выступать в уче-
нии как самоцель или – как отправная точка развития ребенка» [1]. Упор на стро-
гое воспроизведение традиционных стандартов означает, что число тех мальчиков 
и девочек, которые не соответствуют им, будет расти, и это приведет к увеличе-
нию числа так называемых «скрытых жертв» социализации. Это будут люди, ко-
торые не вписываются в общепринятые нормы, но которых система образования 
по-прежнему вынуждает придерживаться этих норм. Этот тип социализации мож-
но охарактеризовать как гендерно-нечувствительный. 

Гендерно-чувствительная социализация подразумевает формирование личных 
задатков, возможностей мальчиков и девочек, в том числе тех, которые приписыва-
ются противоположному полу.

Воздействие школы на развитие гендерных взглядов учениц и учеников до-
вольно значительно, что объясняется тем, что школьники значительную долю соб-
ственного времени проводят непосредственно в школе. В ходе преподавания в об-
разовательном учреждении ученики могут или закрепить патриархальные стандар-
ты, усвоенные ими или от отца с матерью, или из СМИ, либо отступить от них. По 
этой причине необходимо исследовать те гендерные образцы, которые мальчики и 
девочки усваивают в школе; расценивать, в какой степени они содействуют форми-
рованию личности школьников и школьниц, отвечают условиям сложившейся си-
туации.

агенты социализации оказывают непосредственное влияние на возникнове-
ние гендерных стереотипов среди школьников. Люди, которые окружают ребенка в 
течение дня, так или иначе влияют на его воспитание. Кроме того, огромную роль в 
формировании гендерных стереотипов у ребенка играют взгляды руководства шко-
лы, что отражается в уставах, принятых директорами школ и их заместителями, 
которым обязаны следовать ученики определенной образовательной организации.

Нужно учитывать тот факт, что ребенок проводит большую часть своего вре-
мени в школе, напрямую взаимодействуя с учителями, а это также влияет не только 
на его мировоззрение и гендерное образование, но и гендерную чувствительность 



47

учителей: взгляды учителя на женственность и мужественность, мужские и жен-
ские роли, профессии, модели поведения, которые определяют стиль обучения и 
специфику взаимодействия учителя с мальчиками и девочками в учебном процес-
се. Не следует игнорировать тот факт, что образовательный контекст в школьных 
учебниках и других учебных материалах также влияет на сознание школьников. Не 
секрет, что во многих школах есть, так сказать, «мужские» и «женские» предметы, 
например, технология, где учащиеся делятся по гендеру и изучают особенности, 
связанные с действиями и функциями женщин и мужчин. также внутри команды 
существует условное деление в соответствии с обязанностями, присущими тому 
или иному полу, что способствует формированию гендерного стереотипа у детей.

Нашему окружению «нужны современно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивизмом, об-
ладают развитым чувством ответственности за свою страну» [4].

таким образом, можно сказать, что школа и весь образовательный процесс 
оказывают колоссальное влияние на появление и развитие гендерных стереоти-
пов среди школьников. Окружая себя людьми разных полов, человек так или ина-
че подвергается влиянию, которое на него оказывает общество. Ребенок по своей 
натуре более восприимчив к любым воздействиям извне. так как школа является 
важнейшей сферой воспитания и социализации человека, то безусловно она игра-
ет огромную роль в формировании каких-либо ценностей у ребенка, его взглядов 
на мир, на общество в целом. 
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В условиях глобальных социокультурных преобразований и формирования но-
вой концепции развития общества на первый план выдвигаются требования к лич-
ности управленца нового типа. Одним из приоритетных направлений совершен-
ствования подготовки руководителя является формирование личности с управлен-
ческой культурой, обладающего интеллектом, культурой мышления, способного к 
диалогу, с устойчивой ориентацией на самореализацию и развитие, способствую-
щими его конкурентоспособности [2, с. 238].

Современные руководители организаций должны обладать навыками страте-
гического проектирования, системного моделирования протекающих в учрежде-
нии процессов, организации эффективных межличностных и профессиональных 
коммуникаций в коллективе. Руководитель должен обеспечивать целенаправлен-
ность (целеустремленность) и организованность совместной деятельности для до-
стижения общих целей и положительных результатов, знать и понимать сущность 
происходящих перемен в государстве и обществе, их нормативно-правовое обеспе-
чение, все изменения законодательства в сфере управления и деятельности органи-
зации [2, с. 238]. При этом важно отметить, что в условиях, когда российские орга-
низации становятся более открытыми и гибкими, меняются как организационно-
правовые формы, так и содержание, формы и методы работы учреждения, необхо-
дима система подготовки, в полной мере способствующая реализации творческо-
го потенциала личности будущего руководителя. Кроме того, возрастающая слож-
ность процессов управления требует, чтобы управленческие функции осуществля-
лись качественно подготовленными для этой деятельности специалистами, владе-
ющими управленческой культурой [1].

Сама дефиниция «готовность» давно привлекает внимание философов, педа-
гогов, психологов и социологов. Рассмотрение проблемы готовности осложняется 
наличием разнообразных трактовок самого понятия. Многие исследователи рас-
сматривают готовность как взаимодействие (П.И. Парыгин, Н.С. Немов), другие 
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– как процесс установления контактов (а.Я. Найн, И.К. Шалаев и др.). Наиболее 
полное определение понятия мы находим у М.т. Волиной, которая под готовно-
стью понимает процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов, 
характеризующийся обменом деятельностью, информацией, опытом, способно-
стями, умениями и навыками, а также результатами деятельности; как одно из не-
обходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности [4, 
с. 91]. Все исследователи проблемы готовности сходятся во мнении о том, что это 
процесс и результат установления и развития взаимосвязи и контактов. Близким по 
значению слову «контакт» является слово «отношение» (отношение – это взаимное 
общение, связь между кем-нибудь, образующуюся на какой-нибудь почве). Отно-
шения, которые сложились между людьми, влияют на общение [5, с. 248].

Методологической основой нашего исследования является интегративно-
развивающий подход (Л.а. Шипилина). В этом подходе акцент делается на свой-
ствах системы, на межсистемное взаимодействие. Здесь готовность заключается в 
системном отражении действительности. Данный подход – это подход к учету ан-
тропосинергизма в образовании. антропосинергизм – это явление в образовании, 
которое основывается на том, что сущностные свойства участников образования 
обуславливают свойства образования. антропосинергизм предопределяет свой-
ства образовательных систем и образовательного пространства [4]. 

Интегративно-развивающий подход осуществляется через проявление опре-
деленных отношений человека с окружающим миром. От того, какие отношения 
складываются у студента в образовательном процессе, зависит его отношение к об-
разованию. 

Опираясь на модель готовности менеджера к управленческой деятельности, 
разработанную а.Я. Найном, следует рассмотреть готовность обучающихся как 
аспект образованности. Исходя из характеристики понятия «образованность», 
было уточнено понятие «готовность». Под готовностью будущих менеджеров к 
управленческой деятельности следует понимать готовность как свойство лично-
сти, которое выражает степень усвоения личностью социального опыта, определя-
ющего общение как систему отношений в образовательном процессе с целью фор-
мирования личности студента, и способность пользоваться этим опытом в управ-
ленческой деятельности. 

Исследуемая готовность является образовательной системой, которая в соот-
ветствии с положением интегративно-развивающего подхода, состоит из следую-
щих компонентов: 

•	 готовность студентов вуза к отношениям в системе «преподаватель –обуча-
ющийся»;

•	 готовностью студента вуза к отношениям в системе «старший – младший»;
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•	 готовность будущего менеджера к отношениям внутри студенческого кол-
лектива. 

В каждом из указанных компонентов готовности мы выявили их составные 
элементы, которые являются характеристиками образованности (осведомлен-
ность, сознательность, действенность, умелость, рефлексивность).

Применяя интегративно-развивающий подход, «готовность студентов к управ-
ленческой деятельности» была рассмотрена как развивающая система и описан ее 
состав, структура, функционирование и генезис (а.Я. Найн). 

Состав готовности обучающихся к управленческой деятельности представ-
лен характеристиками образованности, и на этом основании структура готовно-
сти повторяет структуру образованности. В основании образованности лежат осве-
домленность и сознательность. Они являются основой готовности обучающихся 
к управленческой деятельности. Генезис характеризуется сменой стадий развития 
исследуемой готовности, которые определяют уровни формирования готовности 
обучающихся: низкий уровень – зарождение, средний – начальный, достаточный – 
основной и высокий – завершающий. 

Отметим и то, что на состояние психолого-педагогической готовности ока-
зывают влияние и те конкретные условия, в которых осуществляется управлен-
ческая деятельности. К числу внешних и внутренних условий, обуславливающих 
психолого-педагогическую готовность, следует отнести: 

•	 содержимое задач, их трудность, новизну, творческий характер;
•	 обстановку деятельности, пример поведения окружающих;
•	 особенности стимулирования действий и результатов;
•	 мотивацию стремления к достижению того или иного результата;
•	 оценку вероятности его достижения;
•	 самооценку собственной подготовленности;
•	 состояние здоровья и физическое самочувствие;
•	 личный опыт мобилизации сил на решение задач большой трудности;
•	 умение контролировать и регулировать уровень своего состояния готовно-

сти;
•	 умение будущего менеджера самонастраиваться, создавать оптимальные 

внутренние условия для предстоящей деятельности. 
Помимо готовности как психического состояния, существует и проявляется го-

товность как устойчивая характеристика личности. ее называют по-разному: под-
готовленностью, длительной или устойчивой готовностью. Она действует посто-
янно, ее не надо каждый раз формировать в связи с поставленной задачей. Буду-
чи заблаговременно сформированной, эта готовность – существенная предпосыл-
ка успешной управленческой деятельности (Г.Д. Бухарова). 
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Готовность к управленческой деятельности включает как устойчивые личност-
ные особенности человека – убеждения, взгляды, черты характера и т.д., так и си-
туативные психологические состояния, связанные с трудовым процессом – бди-
тельность, собранность, удовлетворенность и т.д. 

таким образом, оптимальная работоспособность человека в процессе управле-
ния существенно зависит от уровня психологической готовности к нему. Человек 
при соответствующей тренировке может научиться в известной степени регулиро-
вать свою готовность и поддерживать работоспособность. Многое может дать пси-
хологическая подготовка к труду, формирование готовности к эффективным тру-
довым действиям в сложных ситуациях. Для этого нужно повышать сознательное 
отношение к трудовым обязанностям, разъяснять общественную и личную значи-
мость результатов труда, необходимость организованности и дисциплины, повы-
шения квалификации [3, c. 264].

Готовность к деятельности развивается и крепнет благодаря вооружению об-
щими и профессиональными знаниями, умениями и навыками, совершенствова-
нию профессионально важных качеств личности. Целенаправленное формирова-
ние психологической готовности к управленческой деятельности предполагает си-
стематическое и творческое использование разнообразных принципов, средств, 
форм, и методов воспитания и обучения с учетом требований этой деятельности к 
личности и коллективу, к качествам специалистов. 

Рассмотрим это применительно к современным высшим учебным заведени-
ям. Студенчество готовится к выполнению функций интеллигенции в сфере ма-
териального или духовного производства. Наряду с учением студенты участвуют 
в общественно-политической жизни страны, в работе студенческих отрядов и др. 

В процессе активной учебной и общественной деятельности формируется 
личность будущего специалиста, его готовность к труду после окончания вуза. На 
этот процесс непосредственное влияние оказывают преподаватели и студенческие 
коллективы. Преподаватели вооружают студентов общенаучными и специальными 
знаниями, творческим подходом к решению задач будущей профессиональной де-
ятельности, передают свой опыт, формируют научное мировоззрение, профессио-
нально значимые, деловые, нравственные и психологические качества. Они орга-
низуют самостоятельную работу студентов, оказывают им необходимую помощь 
в изучении сложных вопросов, обращают особое внимание на слабоуспевающих. 

Остановимся на анализе различных форм занятий, используемых для форми-
рования психологической готовности студентов к управленческой деятельности. 

Прежде всего – это лекции и практические занятия, на которые отводится 
основной объем учебных часов. Целеустремленный процесс обучения на лекциях 
по профилирующим дисциплинам создает благоприятные условия для формирова-
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ния представлений о будущей управленческой деятельности, о характере управле-
ния коллективом, специфических условиях работы, типичных ситуациях, которые 
встречаются на практике. 

Профилирующие дисциплины содержат возможность для развития у обучаю-
щихся упорства, настойчивости, наблюдательности, коллективизма, инициативно-
сти, личной ответственности. Для этого помимо необходимых разъяснений, реше-
ния задач используются различные виды наглядности, технические средства обу-
чения, организуются показательные занятия по отдельным вопросам, проводятся 
мастер-классы и т.п. 

При проведении занятий по профилирующим дисциплинам имеется возмож-
ность показать на практических примерах, какие профессионально необходимые 
психические процессы и свойства личности способствуют успешному выполнению 
профессионально-управленческой деятельности. Это содействует успеху самовоспи-
тания психологической готовности к выполнению сложных управленческих функций. 

В заключении отметим, что педагогическое содействие формированию готов-
ности будущих менеджеров к управленческой деятельности эффективно реализу-
ется через следующие условия: 

•	 нормативно-целевой группы, отражающее социальный заказ; 
•	 деятельностно-стимулирующей и координирующей групп, обеспечиваю-

щих стимулирование и управление образовательным процессом, направленным на 
формирование готовности будущих менеджеров к управленческой деятельности. 
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Становление в России гражданского общества и правового государства во 
многом зависит от уровня гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения. Сегодня коренным образом меняются отношения между граж-
данами и государством. Они получили больше возможностей реализовать себя в 
качестве самостоятельной личности в различных областях жизни. В то же время 
возросла ответственность каждого за свою судьбу и судьбу других людей. В этих 
условиях патриотизм становится важнейшей ценностью [4, с.148], а гражданско-
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патриотическое воспитание – важнейшей задачей современного образования.
В.Г. Белинский говорил о том, что патриотизм – это не различные возгласы 

о Родине, а это искренняя любовь к ней, даже если прошлое этой Родины тебя 
не особо привлекает. Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важней-
ших направлений воспитания ребенка, которое необходимо реализовывать на всех 
уровнях системы образования. Под гражданско-патриотическим воспитанием мы 
здесь будем понимать целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управле-
нии социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укре-
пления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успе-
ха [3, с. 77].

При этом история является одним из результативных средств гражданско-
патриотического воспитания личности. Однако существует проблема – фальсифи-
кация истории, что приводит к изменению патриотических ценностей. Вот почему 
этот феномен чрезвычайно актуален в наши дни.

Первым делом рассмотрим определение фальсификации истории и гражданско-
патриотического воспитания. 

Например, Вяземский е.е. в своей научной работе утверждал, что фальсифи-
кация истории (в широком смысле) понимается как мифотворчество, другими сло-
вами, идеальные модели поведения, образы и процессы, которым необходимо сле-
довать. В узком смысле – намеренное переписывание, искажение, умолчание неко-
торых фактов истории в определенных целях. таким образом, сделаем вывод о том, 
что фальсификация истории – это феномен, определяющийся намеренным искаже-
нием, переписыванием, умалчиванием фактов об исторических событиях, процес-
сах, явлениях [1].

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 
организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. 
Основной формой учебной работы остается урок, который в воспитательной си-
стеме становится воспитательным комплексом, где интегрируются воспитатель-
ные воздействия в целостный воспитательный процесс.

Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания являют-
ся: [5]

• духовно-нравственное – осознание учащимися высших духовных ценностей, 
идеалов, основных социально-значимых процессов;

• историко-краеведческое – определенная система мероприятий, направленных 
на познание истории своей Родины, его судьбы и неповторимости;



56

• гражданско-правовое – воздействуя через определённые мероприятия, фор-
мирует законопослушность, оценку политических и правовых явлений, граждан-
ской позиции;

• социально-патриотическое – направлено на активизацию духовно-нравствен-
ной преемственности поколений, проявление заботы о пожилых людях, проявле-
ние чувств сострадания;

•  военно-патриотическое – формирование высоких патриотических чувств для 
служения своей Родине и ее защиты;

• спортивно-патриотическое – направлено на воспитание морально-волевых 
качеств: мужества, стойкости в процессе занятий физической культурой;

• культурно-патриотическое – направлено на развитие у учащихся творческих 
способностей через приобщение их к культурным традициям. 

Однако зачем же тогда искажать патриотические взгляды?
Этот вопрос является довольно дискуссионным в наши дни. Существует мно-

жество концепций и теорий.
К. Соловьёв утверждает, что историю куда чаще фальсифицируют без всякого 

умысла, другими словами, произвольно. Данный феномен очень опасен и масшта-
бен. Он говорит, что данная проблема вытекает исключительно из-за политических 
взглядов. Мнения политиков об исторических событиях просты, прямолинейны и 
оказывают огромное влияние на слушателей [7].

Другой историк С. Серегичев говорит о том, что фальсификация истории – это 
умелый бизнес, на котором зарабатывают огромную кучу денег. Действительно, 
проникая в умы людей, публикуя «открытия в истории», фальсификаторы зараба-
тывают на этом огромную популярность, а также огромное состояние [7].

Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что фальсификация исто-
рии исходит из множества причин, но все сводится к тому, что фальсификатор воз-
действует на историческое понимание людей, меняя его и искажая. тем самым, 
люди меняют отношение к своей стране, к народу, к другим странам и националь-
ностям, и чаще всего в худшую сторону.

Но, встает вопрос о том, для каких целей пытаются исказить еще не сформи-
ровавшиеся патриотические взгляды детей и школьников? Зачем необходимо пере-
писывать учебники по истории для школ?

Например, в Латвии и Эстонии в учебниках по истории так изложена Ли-
вонская война: «Ливонская война (1558–1583 гг.) обернулась катастрофой̆ для 
Эстонии. Большая часть населения погибла». Ливонская война принесла «не-
слыханные бедствия латышскому народу». Лишь из-за плохой̆ организации 
русские вынуждены были уступить Ливонию Речи Посполитой и Швеции. 
При этом русские виноваты в том, что латышские крестьяне получили, поми-
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мо оставшихся немецких баронов, еще и новых господ, а вольный город Рига 
сдался полякам [2].

Другим примером может послужить Грузия: в грузинском учебнике для ха-
рактеристики союзнических отношений Петра I и Вахтанга VI приводятся слова 
писателя Иванэ Джавахишвили: «Втянув Грузию в войну в своих интересах, пре-
дав врагу и оставив ее на произвол судьбы, Петр Великий не пожелал даже прию-
тить у себя им же самим обманутого несчастного Вахтанга VI». авторы умалчива-
ют о том, что в Москве Вахтангу выделили в дар район Пресни, где он и его едино-
мышленники основали значительное грузинское поселение в Москве и получили 
возможность развернуть, по оценке других грузинских же авторов, «интенсивную 
творческую деятельность» [7].

таким образом, можно сделать вывод о том, что переписанные учебники по 
истории вызывают определенное понимание о той или другой стране. Порой это 
мнение совершенно безосновательно и в корне неправильно. Фальсифицируя те 
или иные факты об истории, фальсификаторы не задумываются о том, что они фор-
мируют у детей чувство виновности за прошлое своей страны. Дети чувствуют 
себя виноватыми в том, чего не делали, тем самым вызывая чувство стыда по от-
ношению к своей стране. И, следовательно, фальсификация истории изменяет па-
триотические воззрения школьников, которые в будущем скажется на мировоззре-
нии человека. Данный феномен необходимо изучать более подробно, а также при-
нимать различные действия по разрешению проблемы. 
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On the influence of the teacher on the formation of social activity 
of older adolescents

Abstract. The article analyzes the approaches to the definition of “social activity”. 
The authors consider the characterization of the term “social activity”; identify and 
describe ways to teacher influence on the formation of social activity of teenagers.

Key words: social activity, teenagers, teachers, the formation of social activity, the 
socialization of the individual.

Подростковый возраст – особая веха в жизни каждого человека, потому что 
именно в этот период происходит переход от детства к юношеству, сопровождаю-
щийся процессом самоопределения и самореализации.

Подростковый период делится на несколько стадий; Фонд Организации Объ-
единённых Наций в области народонаселения (ЮНФПа) как поздний (или стар-
ший) подростковый определяет возраст с 15 до 19 лет. Именно в это время закла-
дывается самая «основа» поведения подростка, формируются его моральные ка-
чества, собственное мнение. Подростки должны найти подходящие пути и спосо-
бы адаптации в обществе, реализации себя в общественной жизни. Значимую роль 
играют условия, в которых проходят данные изменения. Поэтому актуальным для 
педагога становится создание условий для развития социальной активности под-
ростков. 

Социальная активность личности изучалась различными исследователями, в 
числе которых Петров а.П., Лапина т.С., Сластёнин В.а. и др.

Само понятие «социальная активность» невозможно однозначно определить. 
С точки зрения социологии, социальная активность определяется как «совокуп-
ность форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение 
задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный истори-
ческий период» [1].

В кратком словаре педагогических понятий Коняевой е.а. и Павловой Л.Н. да-
ётся следующее определение: «активность социальная – потребность личности в 
изменении или поддержании основ человеческой жизни в соответствии со своим 
мировоззрением, со своими ценностными ориентациями. Позитивная социальная 
активность обусловлена долженствованием. Подлинно социальная активность со-
стоит в направленности на изменение обстоятельств жизни людей и на самоизме-
нение с пользой для себя и для других. Условием для развития социальной актив-
ности выступает комплекс всех факторов, воздействующих на человека» [8]. 

В этнопсихологии социальной активностью называется «поведение социаль-
ных субъектов (общества, классов, групп, личностей), воспроизводящее или изме-
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няющее условия их жизнедеятельности и развивающее их собственную организа-
ционную структуру и психику» [1].

Опираясь на точки зрения опытных исследователей, мы будем рассматривать 
социальную активность как совокупное личностное качество, являющееся систе-
мой знаний, установок и оценок, включающей мировоззренческие ориентиры, на-
правленное на выражение некой самостоятельной позиции и сотрудничество с со-
циальной средой.

Категория «социальная активность» имеет ряд определённых характеристик. 
Нам близка позиция Ивановой Г.П. и Шакировой Э.Ф. выделяют следующие: 

•	 взаимодействие субъекта с социальной средой в социальной деятельности; 
•	 изменение социальной среды и субъекта взаимодействия (принятие им на 

себя ответственности); 
•	 свойство (интегративное, морально-волевое качество) социального субъек-

та; освоение законов общества, культуры, социального опыта и использование их 
на практике; способ поведения социального субъекта; 

•	 внутренняя готовность к действию (социально-полезным действиям); 
•	 проявление субъектом сверхнормативной деятельности (энергичной само-

деятельности, инициативности); 
•	 деятельное отношение человека к жизни в обществе; творческое выполне-

ние заданных обществом функций (в деятельности), создание социальных инно-
ваций; 

•	 наличие внутренних мотивов и стимулов, в основе которых лежат 
общественно-значимые потребности [7].

Следует отметить, что социальная активность является одним из качеств, не-
обходимых для успешной социализации личности. Не случайно нормативные до-
кументы, принимаемые в последние годы в сфере отечественного образования, ре-
гулирующие профессиональную деятельность педагога, носят социализирующий 
характер [4, с.6]. Фактически на данном этапе развития российского образования 
одной из основных функций педагога становится создание условий для успешной 
социализации обучающихся. 

Роль педагога в жизни каждого обучающегося велика, этот факт нельзя остав-
лять незамеченным. Каждый подросток старшего возраста при 5-6-дневной рабо-
чей неделе проводит, как правило, более 6 часов в школе, так как ежедневно име-
ет 6-7 уроков, а также элективные курсы и различные факультативные занятия: всё 
это время ему приходится прямо или косвенно сотрудничать с педагогами.

Детальное рассмотрение научной литературы и её анализ помогли нам понять, 
что влияние педагога на формирование личности обучающихся чрезвычайно вели-
ко. так, ряд исследователей полагает, что в основе образа «Я-профессионала» пе-
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дагога лежит представление о высокой социальной значимости его профессии [5, 
с.131]. В государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС) 
заложен как системно-деятельностный, так и компетентностный подход. Компе-
тентностный подход к обучению предполагает формирование разнообразных над-
предметных знаний и умений, способности действовать в конкретных практиче-
ских ситуациях, решать жизненно-важные задачи [6, с.69].

Вышесказанное относится и к формированию социальной активности под-
ростков. В статье Ивановой Г.П. и Шакировой Э.Ф. подчёркиваются такие сторо-
ны влияния, как включение в учебно-профессиональную деятельность, что обеспе-
чивает активный процесс становления тех практических умений, навыков и компе-
тенций, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профес-
сиональных способностей; включение личности в широкие многосторонние связи 
с обществом: самореализация в коллективе, освоение разнообразных социальных 
ролей; усложнение сферы общения, рост потребности в признании и одобрении со 
стороны сверстников [7].

После изучения ряда научных исследований, нами были выделены следующие 
способы влияния педагога на формирование социальной активности старших под-
ростков:

•	 коммуникативный: педагоги общаются с обучающимися, помогают им раз-
вивать коммуникативные навыки, учиться эффективно сотрудничать с людьми, ра-
ботать в группе;

•	 диагностический: педагог способен понять, каков уровень знаний, умений 
и навыков у обучающегося, какая сфера деятельности ему ближе, и поэтому мо-
жет помочь подростку начать развитие в той или иной области, лучше раскрыть 
потенциал;

•	 мотивационный: преподаватели поддерживают подростков в начинаниях, 
разработках, подбадривают в случае неудачи, что может положительно сказаться 
на самооценке ребёнка и поспособствовать его дальнейшему творческому росту 
и социализации. «Мотивационно-целевой компонент… определяет личностный 
смысл предстоящей деятельности: для чего будет осуществляться предстоящая де-
ятельность. Источником целей ученика является целостный характер содержания 
изучаемой системы, а также m ситуация «образовательной напряжённости», созда-
ваемой педагогом» [3];

•	 адаптационный: педагог видит, как подросток проявляет себя в конкретном 
коллективе или области деятельности, поэтому может помочь ребёнку адаптиро-
ваться: дать совет, поделиться своим жизненным опытом или знаниями;

•	 рефлексивно-оценочный: учитель помогает обучающемуся объективно оце-
нить сделанное, проанализировать допущенные ошибки, понять, что нужно пред-
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принять для дальнейшего успеха;
•	 поведенческий: педагог непосредственно участвует в формировании ориен-

тиров ученика на общество, то есть его взглядов на общепринятые ценности, нор-
мы и установки.

таким образом, педагог обязан непосредственно взаимодействовать с подрост-
ками, чтобы оценивать их деятельность и поведение, способствовать дальнейше-
му развитию – тогда формирование социальной активности подростков будет про-
ходить более продуктивно.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что роль педагога в 
жизни каждого подростка старшего возраста велика. Поэтому мы считаем даль-
нейшее исследование и развитие данной темы актуальным.
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Развитие мышления обучающихся – актуальная проблема, так как эта высшая 
психическая функция является обязательным компонентом любой деятельности 
человека и его поведения в целом. Использование загадок в целях развития мыш-
ления представляет большую ценность. Загадки расширяют кругозор обучающих-
ся, знакомят их с окружающим миром, явлениями природы, развивают и обогаща-
ют речь; они имеют большое значение в формировании интеллектуальных ком-
понентов, способности к творчеству, абстрактно-логического мышления (способ-
ность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению) [5]. Но, несмотря на все досто-
инства загадок, в школьных учебниках они занимают скромное место, либо вооб-
ще отсутствуют. 

Использование загадок на уроках способствует увеличению интереса обучаю-
щихся к учебной деятельности, повышает эффективность обучения в целом. Про-
цесс и результат отгадывания загадок доставляют обучающимся удовольствие. По-
этому грамотное включение загадок в процесс обучения помогает развивать спо-
собность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению, формировать умение само-
стоятельно делать выводы, выделять характерные признаки предмета или явления. 

Загадки также оказывают заметное эмоциональное воздействие на развитие 
познавательных способностей обучающихся, что заметно отражается на уровне 
усвоения знаний, умений и навыков, поэтому работу с загадками можно проводить 
как при объяснении нового материала, закреплении изученного, при самостоятель-
ной работе обучающихся, так и во внеурочной работе. 

Загадка относится к малым жанрам фольклора. В ней в предельно сжатой, об-
разной форме даются наиболее характерные признаки предметов или явлений. 
Мысль в загадке выражается не прямо, а метафорически. Чтобы отгадать загадку, 
обучающемуся необходимо вспомнить все увиденное, сравнить явления, мыслен-
но их расчленить, объединить, проанализировать найденное. 

В. И. Чичеров загадку трактует как «иносказательное описание какого-либо 
предмета или явления, данное обычно в форме вопроса» [6, с. 322]. В. П. ани-
кин определяет загадку как «мудреный вопрос, поданный в форме замысловатого, 
краткого, как правило, ритмически организованного описания какого-либо пред-
мета или явления» [1, с. 54]. Ю. Г. Илларионова считает, что загадка – это «крат-
кое описание предмета или явления, часто в поэтической форме, заключающее в 
себе замысловатую задачу в виде явного (прямого) или предполагаемого (скрыто-
го) вопроса» [3, с. 8]. 

Отметив факт рождения загадки в современное время, нужно помнить, что 
основной запас загадок многовековой. Составление загадки, ее разгадывание тре-
бовали наблюдения за окружающим миром, выявления характерных признаков, 
тем самым загадка помогала и учила воспринимать мир образно и многогранно. 
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В древности люди использовали загадку как один из приемов «тайного» языка, 
чтобы скрыть свои мысли, чтобы уберечь свою семью от «нечистой силы» и про-
чее. Помимо этого, с помощью загадки испытывали мудрость, находчивость, обра-
зованность человека. С этой целью загадки использовались в различных обрядах. 

В далеком прошлом у некоторых народов существовали «вечера загадок» [3]. 
Это был ритуал, который проводился осенью после окончания сельскохозяйствен-
ных работ. Взрослые загадывали детям загадки, группируя их по темам (о чело-
веке, о явлениях природы), чтобы облегчить отгадывание. такие вечера являлись 
«уроками» народной мудрости, представлений. такие «уроки» помогали детям 
усваивать знания, добытые предыдущими поколениями людей. 

Время шло и с ростом культуры человека «тайный» язык постепенно теряет 
свое значение, загадка начинает использоваться в качестве проверки знаний, со-
образительности, наблюдательности человека. «Она становится дидактическим 
средством – средством обучения детей. … И в настоящее время загадка исполь-
зуется как увлекательное средство обучения детей и организации их досуга» [3, 
с. 7]. 

Одна из главных особенностей загадки состоит в том, что этот малый жанр 
фольклора представляет собой логическую задачу. Каждая загадка содержит во-
прос, который стоит в явной или скрытой форме. «Отгадать загадку, – значит най-
ти решение задачи, ответить на вопрос, т. е. совершить довольно сложную мысли-
тельную операцию» [3, с. 12]. Предмет или явление, о котором говорится в загад-
ке, скрыт разными способами. От этих способов зависит тип логической задачи, 
т. е. загадки. 

Рассмотрим основные типы загадок [3, 5].
1. Загадки, в которых дается описание предмета или явления путем перечисле-

ния его признаков. Например:
«Длинное ухо, 
Комочек пуха, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку.» 
(Кролик)

Решение загадок такого типа основано на анализе (выделении всех признаков) 
и синтезе (объединении признаков в единое целое). 

2. Загадки, где описание предполагает краткую характеристику предмета или 
явления, с одной-двух сторон. Например:

«Всегда во рту, а не проглотишь.» (Язык)
Чтобы отгадать загадки такого типа, отгадывающий должен быть хорошо зна-

ком с этим признаком, уметь выделить его, связать по ассоциации с другими при-
знаками, не представленными в загадке. 



66

3. Загадки, в которые включено отрицательное сравнение. Например:
«Сер, да не волк. 
Длинноух, да не заяц. 
С копытами, а не лошадь.» 
(Осел)

При решении таких загадок отгадывающий должен соотнести между собой 
разные и в то же время чем-то сходные предметы или явления, выделить сходные 
признаки. 

4. Загадки, в описании которых использованы метафоры. Например:
«Дали братьям новый дом, 
Чтобы жили впятером. 
Брат большой не согласился — 
И отдельно поселился.» (Варежки)

Разгадывание загадок такого типа представляет собой расшифровку метафо-
ры. Отгадывающему необходимо сравнить предметы или явления из разных обла-
стей, увидеть в них черты сходства и выделить их. Разгадывание загадок, в кото-
рых используются метафоры, развивает как образное, так и абстрактно-логическое 
мышление. 

Ю. Г. Илларионова говорит о том, что «в основе разных загадок лежат различ-
ные логические механизмы. Ими определяются типы логических задач и характер 
мыслительных операций при отгадывании» [3, с. 14]. Наблюдение за окружающим 
миром и изучение жизненных явлений являются основой для правильного рассу-
ждения и грамотного умозаключения. 

В работе по развитию мышления загадки можно использовать в качестве ма-
териала для упражнений, включающих сравнение, обобщение, классификацию, 
группировку. Эти упражнения помогают усваивать как слова и понятия, так и це-
лый ряд приемов мышления. также они помогают систематизировать словарный 
материал. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, вспоми-
нать увиденное, услышанное, сравнивать и сопоставлять предметы и явления меж-
ду собой, мысленно их разъединять, выделяя при этом нужные грани, объединять 
найденное. Отгадывание загадок помогает обучающему развивать сообразитель-
ность, находчивость самостоятельность, умственную активность. 

Каждая группа загадок в зависимости от своей тематики включает широкий 
круг знаний об окружающем мире. Благодаря этому появляется возможность ис-
пользовать загадки с целью развития наблюдательности обучающихся, закреплять 
их знания о признаках предметов, о связях между явлениями, которые существу-
ют в окружающем мире. 

Помимо умственного развития загадки также имеют большое значение в вос-
питании нравственных и эстетических чувств обучающихся. Загадки развивают у 
обучающихся «поэтическое восприятие мира» [3, с. 23]. Они привлекают яркими 
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образами, неожиданными сравнениями. так, в современной немецкой педагоги-
ке на использовании игр и загадок построена методика массового обучения музы-
ке в большинстве начальных школ: в первом классе это определение (отгадывание) 
на слух многообразных звуков и шумов улицы, природы, своего непосредственно-
го окружения (загадки называются «На пути в школу», «В зоопарке», «Эхо в ноч-
ном лесу» и т.п.). Во втором и последующих классах добавляются более сложные 
загадки с текстами народных песен, с отгадыванием ритмов, с игрой на музыкаль-
ных инструментах [2, с. 17]. таким образом, с помощью игр в загадки дети прони-
каются своеобразием музыкального искусства и языка народных песен, учатся раз-
личать и воспроизводить звуки, ритмы, движения.

Как известно, правильно подобранные художественные средства делают за-
гадку произведением, которое доставляет эстетическое удовольствие. Загадка по-
казывает, как можно по-разному и красочно рассказать об одном и том же предме-
те или явлении, используя разные средства языка. Благодаря загадкам обучающий-
ся начинает рассматривать слово как живое и многогранное средство речи. Это по-
вышает качество не только языковой подготовки обучающегося, но и благополуч-
но развивает его мыслительные способности, увеличивает представления о мате-
риальном и духовном мире. 

Особенности содержания загадки как малого жанра фольклора способствуют 
развитию абстрактно-логического мышления и формированию у обучающихся на-
выков речи-рассуждения и речи-доказательства. В процессе отгадывания загадок 
имеет значение не только результат (т. е. правильная отгадка), но и доказательство 
(т. е. умение убедить, что отгадка найдена верно). В этом случае загадка представ-
ляет собой не просто игру, а упражнение, целью которого является формирование 
у обучающихся умения доказывать свою мысль. 

Важным требованием при отборе загадок для обучающихся является их до-
ступность. Обучающимся трудны загадки об абстрактных понятиях, например, о 
времени, о старинных обычаях и обрядах, о вышедших из употребления орудиях 
труда и предметах домашнего обихода (например, лапти, веретено, соха). Необхо-
димо загадывать загадки о предметах и явлениях, которые доступны наблюдениям 
обучающихся, которые вызывают интерес к окружающему миру. такими загадка-
ми являются загадки, например, о человеке, о живой и неживой природе. 

также необходимо принимать во внимание мыслительно-речевую природу за-
гадки, то есть учитывать степень трудности логической задачи, характер умствен-
ной операции, которую предстоит совершить обучающемуся, сложность художе-
ственного образа и особенности речевой формы загадки [3]. 

таким образом, загадка занимает особое место в работе по развитию мышле-
ния обучающихся, а именно: «отгадывание загадок оттачивает и дисциплиниру-
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ет ум, приучая детей к четкой логике; развивает способность к анализу, обобще-
нию; формирует умение самостоятельно делать выводы и умозаключения» [4, с. 
83]. Она является отличным стимулом для развития мышления, воспитания нрав-
ственных и эстетических чувств обучающихся,  а также доступным, очень эффек-
тивным и увлекательным средством обучения. 
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В соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стан-
дартами дошкольного образования (ФГОС ДО), которые учитывают образователь-
ные потребности и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в системе образования происходит переосмысление содержания коррекци-
онной работы. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 
современном образовательном процессе является обеспечение оптимальных усло-
вий для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка, исходя из его инди-
видуальных особенностей, реализация которой предполагает достижение комплек-
са задач: 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-
ния, социализации; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психологической культуры воспитанников, родителей, педагогов [5 

с. 132].
Искусство играет важную роль в формировании духовного мира человека, его 

морально-нравственных убеждений, определении системы моральных и эстетиче-
ских ценностей, то есть в формировании личности человека. Это особенно важно 
для обучающихся, которые вследствие имеющегося интеллектуального нарушения 
сталкиваются с большими трудностями при включении в мир культуры, что значи-
тельно затрудняет их социальную адаптацию. 

«Изобразительная деятельность – это первый продуктивный вид деятельно-
сти, с помощью которого ребенок передает свои впечатления от окружающего его 
мира, выражает на бумаге, в глине и других материалах свое отношение ко всему 
происходящему» [4]. 

Наиболее распространенным и доступным видом изобразительной деятельно-
сти для всех категорий обучающихся, в том числе и для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является рисование. Поэтому в 
исследовательских работах данному виду изобразительной деятельности уделяет-
ся больше внимания, чем остальным видам детского искусства. Именно в рисунке 
обучающегося находят отражение его реальные впечатления, представления о яв-
лениях и событиях окружающего его мира. таким образом, обучающийся выража-
ет свое эмоциональное отношение и дает непроизвольную оценку. 
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Изучением изобразительной деятельности обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) интересовались многие ученые. Сре-
ди них И. а. Грошенков, О. П. Гаврилушкина, В. С. Мухина, т. В. Нестерова и др. 
Они установили, что изобразительная деятельность включает в себя многие ком-
поненты психических процессов, и поэтому ее рассматривают как важный крите-
рий формирования личности. 

Процесс рисования напрямую связан с деятельность важнейших психических 
функций, таких, как зрительное восприятие, моторная координация, речь и мыш-
ление. Занятия изобразительной деятельностью помогают развивать каждую из 
этих функций отдельно и в тоже время согласовывают их между собой, способ-
ствуя упорядочиванию усваиваемых знаний обучающимися, формированию у них 
все более усложняющихся представлений о мире. 

Изобразительная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) имеет свои специфические закономерности. Она 
является одним из важных видов деятельности обучающихся. Изобразительная де-
ятельность отражает не только определенные результаты психического развития 
обучающегося, но и сама способствует этому развитию, ведет к обогащению и кор-
рекции психических свойств. 

Стоит отметить, что между изобразительной деятельностью и мышлением су-
ществует тесная связь. Эта связь способствует развитию сознания обучающегося 
и оказывает специфическое влияние на его развитие. так, обучающийся в процес-
се рисования переходит от непонятных графических изображений, символов к изо-
бражению конкретного графического образа. 

Обобщая опыт по исследованию периодов становления изобразительной дея-
тельности, Л. С. Выготский выделяет четыре ступени развития детского рисования:

– первая ступень – ступень рисования «головоногов» – схематических изобра-
жений, выполненных по памяти, очень далеких от правдоподобной и реальной пе-
редачи объекта;

– вторая ступень – ступень возникающего чувства формы и линии, когда в ри-
сунках передаются формальные взаимоотношения частей при сохранении схема-
тического изображения;

– третья ступень – ступень правдоподобного изображения, при котором исче-
зает схема, но рисунок имеет вид силуэта или контура;

– четвертая ступень – ступень пластического изображения, которая проявляет-
ся у обучающихся с 11-13 лет, когда они в состоянии передать в изображении осо-
бенности светотени, перспективы, движения и т. п. [2]. 

По мнению многих отечественных ученых, обучающийся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) проходит в своем развитии те же ста-



72

дии, что и нормально развивающийся обучающийся. В связи с этим один из основ-
ных принципов специального образования заключается в том, что обучение обу-
чающегося с умственной отсталостью опирается на те же этапы, которые прохо-
дят и нормально развивающиеся дети, но при этом учитываются индивидуальные 
особенности развития таких обучающихся. Как правило, развитие у обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризует-
ся медленным темпом. 

Очевидно, что развитие изобразительной деятельности у обучающихся с ум-
ственной отсталостью включает в себя те же ступени, что и у нормально развива-
ющихся обучающихся, но, как и общее развитие, проходит также в медленном тем-
пе и имеет ряд особенностей. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) на протяжении всего дошкольного периода не проявляют интереса к рисова-
нию. Поступая в детский сад, большинство обучающихся не в состоянии выпол-
нить даже самые примитивные рисунки. «Некоторые из них хаотично воспроиз-
водят различные штрихи, почти не обращают внимания на оставляемый каранда-
шом след, выходят за пределы листа бумаги (чертят на столе), продолжают «ри-
совать» даже тогда, когда карандаш сломался» [1, с.36]. если проводить целена-
правленную работу с обучающимися с умственной отсталостью по рисованию, 
то можно добиться у них появления изображения предметов в шесть-семь лет. а 
если такая работа осуществляться не будет, то есть вероятность, что обучающий-
ся может остаться на первой ступени развития детского рисунка по Л.С. Выгот-
скому. 

В рисунках обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) отсутствует определенный сюжет. Несколько объектов, изображен-
ных обучающимися на одном листе, не объединяются между собой общим замыс-
лом, то есть в рисунках не наблюдается даже связного содержания самых простых 
сюжетов. В этом случае целенаправленная работа по рисованию помогает обучаю-
щимся воспринимать изображение в целом, отражать на листе бумаги определен-
ный связный сюжет. таким образом, посредством изобразительной деятельности 
осуществляется влияние на развитие воображения обучающихся с умственной от-
сталостью. 

Многим обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) свойственно рисование заученных объектов, образов, т.е. графических 
штампов, а также изображение однообразных повторяющихся элементов (кругов, 
черточек, точек и т.п.). то есть для них характерна стереотипность – когда однаж-
ды усвоенный опыт рисования повторяется без привнесения нового и сохраняет-
ся еще долгое время. Систематические занятия с обучающимся по коррекции этих 
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недостатков через изобразительную деятельность способствуют развитию и уве-
личению запаса средств, с помощью которых обучающиеся могут разнообразить 
свой рисунок. 

Рисунки обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) в основном не отражают признаков фигуры человека и построены на 
типу «головонога», что является характерным для рисунков обучающихся младше-
го дошкольного возраста. тогда как нормально развивающиеся обучающиеся пер-
вого класса способны нарисовать человеческую фигуру с достаточно выраженны-
ми основными частями [1]. Вклад изобразительной деятельности в данном случае 
заключается в формировании у обучающихся адекватной схемы тела и отражении 
ее в рисунке. 

Стоит отметить, что обучающиеся с умственной отсталостью при рисовании с 
натуры объект воспроизводят недостаточно дифференцировано. Поэтому изобра-
жение получается упрощенным, искаженным, без характерных особенностей. Ча-
сто в рисунках наблюдается фрагментарность и незавершенность изображения [1]. 
Целенаправленная работа через изобразительную деятельность позволяет добить-
ся более точной передачи изображаемого объекта обучающимися. Следователь-
но, рисунок у них будет больше соответствовать действительности. таким обра-
зом, осуществляется влияние на развитие целостного восприятия объекта у обуча-
ющихся с умственной отсталостью. 

Помимо этого, в рисунках обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) отмечается отсутствие целостного образа, искаженная 
передача в изображениях пространственных отношений, непропорциональность 
частей рисунка, несоответствие размеров рисунка и листа бумаги, смещение изо-
бражения относительно центра листа [6]. 

также характерной чертой рисунков обучающихся с умственной отсталостью 
является статичность изображений. Эта особенность проявляется в изображении 
человека или животных. Обычно они изображаются в застывшем фронтальном по-
ложении, то есть лишенные какой-либо динамики. При систематической работе в 
рисунках у обучающихся люди и животные становятся более подвижными, в изо-
бражениях появляется жизнь. 

Бедность или отсутствие цветового выбора в рисунках тоже является харак-
терной особенностью таких обучающихся. Это проявляется в раскрашивании ри-
сунка первым попавшимся карандашом. также обучающиеся с трудом различают 
и называют оттеночные цвета в силу недостаточно дифференцированного цве-
тового восприятия, соответственно, они редко их используют в своих рисунках. 
Вклад изобразительной деятельности по работе с обучающимися над цветовым 
решением заключается в том, что цвета в рисунках у обучающихся становятся 
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более разнообразными, а выбор цвета и его применение становятся более осо-
знанными. 

В ходе целенаправленной работы по развитию изобразительной деятельности 
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на-
чинают лучше устанавливать сходство и различие предметов и явлений, взаимос-
вязь между целым и его частями, то есть рисование помогает развивать у обучаю-
щихся аналитико-синтетическую функцию мышления. также в ходе хорошо орга-
низованной изобразительной деятельности у обучающихся развиваются наблюда-
тельность, воображение, фантазия, зрительная память. У них формируются и раз-
виваются многие представления, которые позволяют лучше познавать окружаю-
щий мир. 

Интересен в этом отношении также опыт вальдорфских школ, где искусство, 
художественные дисциплины выступают и как средство целостного развития де-
тей, и как движущие силы духовно-нравственного формирования личности. Заня-
тия искусством (и изобразительным в частности) начинаются в вальдорфских шко-
лах в дошкольный период, где им отводится роль главного средства в развитии 
фантазии, в воспитании у детей способности воплощать свой замысел, выдержку, 
терпение, волю. Искусство учит вживаться в предмет и материал, рождает желание 
принимать участие во всем окружающем; насыщает свойственную детям потреб-
ность в образах [3, с. 240].

таким образом, с помощью изобразительной деятельности можно значитель-
но сгладить и частично преодолеть такие недостатки у обучающихся с умственной 
отсталостью, как: 1) упрощение и искажение формы изображаемых объектов (от-
сутствие замкнутости при изображении контуров предметов и их частей; уподо-
бление одной формы другой); 2) стереотипность изображений; 3) неполнота, фраг-
ментарность изображений (только стена или крыша у дома; ствол дерева без ве-
ток; «головоног» вместо человека); 4) неправильная передача в рисунке простран-
ственных отношений между элементами одного предмета, перестановка этих эле-
ментов и размещение их на листе бумаги изолированно друг от друга; 5) статич-
ность изображений; 6) бедность или отсутствие цветовой гаммы [7]. также с помо-
щью изобразительной деятельности можно сформировать стойкий интерес к ри-
сованию у обучающихся, повысить осмысленность и общую направленность де-
ятельности. Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) с помощью целенаправленной работы по изобразительной деятельности 
оказываются способны рисовать долго, с увлечением, выполнять изображения не 
только знакомых предметов, но и создавать рисунки по мотивам знакомых сказок, 
а также по своему замыслу. 



75

Литература
1. Грошенков И.а. Изобразительная деятельность в специальной (коррекцион-

ной) школе VIII вида. М.: Издательский центр «академия», 2002. 208 с.
2. Гурьянова И.В. Воспитание младших школьников с особенностями в разви-

тии средствами изобразительного искусства [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=935 (дата обращения 26.04.2017).

3. Донгаузер е.В. Вальдорфская педагогика: художественный образ как фак-
тор духовно-нравственного становления личности // Педагогическое образование 
в России. 2012. №5. С. 238-241.

4. екжанова е.а. Изобразительная деятельность в системе воспитания и обу-
чения дошкольников с умственной недостаточностью (умственно отсталые дети и 
дети с задержкой психического развития): автореф. дисс. М.: 2003. 49 с.

5. Михалева Д.О., Донгаузер е.В. Особенности сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ВО // актуаль-
ные проблемы социогуманитарного образования: сборник статей / под. ред. т.С. 
Дороховой, е.В. Донгаузер. екатеринбург: ООО «Издательский дом «ажур», 2016. 
С. 131-135.

6. Особенности изобразительной деятельности детей с интеллектуальным 
недоразвитием [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://studopedia.info/3-
116632.html (дата обращения 20.04.2017).

7. Особенности изобразительной деятельности умственно отсталых школьни-
ков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://labintegro.mordgpi.ru/ (дата обра-
щения 18.04.2017).

УДК 376.4
ББК Ч420.242

Агафонова Мария Витальевна
Студент группы БО-31

 Институт специального образования
E-mail: marymary2349@icloud.com

Ресурсные классы для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в системе инклюзивного образования

Аннотация. В статье раскрывается значимость инклюзивного образования 
для детей с расстройствами аутистического спектра; представлены преимущества 
создания ресурсных классов на базе общеобразовательных школ; описана четы-



76

рехступенчатая образовательная модель включения ребенка с расстройствами ау-
тистического спектра в систему общего образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, ресурсные классы, 
детский аутизм, школьники, расстройства аутистического спектра, адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы.

Agafonova Maria V. 
Student of the group 31

Institute of special education

Resource classes for students with autism spectrum disorders 
in the system of inclusive education.

Abstract. The article reveals the importance of inclusive education for children with 
autism spectrum disorders. The paper presented advantages of development resource 
classes on the basis of general education. Four-stage model of including a child with 
autism spectrum disorder is described. 

Key words: inclusive education, inclusion, resource classes, children’s autism, 
schoolchildren, autism spectrum disorders, adapted basic general education programs.

Современная система образования развитого демократического сообщества 
призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям лич-
ности, в том числе: 

• потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и раз-
витии – с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способно-
стей (личностная успешность); 

• потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и 
плодотворном участии в жизни общества (социальная успешность); 

• потребности в развитости у личности универсальных трудовых и практиче-
ских умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успешность). 

Создание в школах возможностей для удовлетворения этих индивидуальных 
образовательных потребностей становится основой построения многих систем об-
учения во всем мире [7, с. 160].

В июне 1994 года в городе Саламанка правительством Испании совместно с 
ЮНеСКО была проведена Всемирная конференция, предметом обсуждения кото-
рой было создание условий для образования людей с особыми потребностями. В 
конференции приняли участие более 300 представителей различных стран (и Рос-
сии в том числе). В декларации, которая была подписана участниками конферен-
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ции, был провозглашен главный принцип инклюзивного образования – принцип 
разработки «Школ для всех», то есть образовательных учреждений для всех ка-
тегорий обучающихся, с учетом разнообразных особенностей и индивидуальных 
потребностей. Более трехсот участников, представлявших 92 правительства и 25 
международных организаций на Всемирной конференции по образованию лиц с 
особыми потребностями, заявили [3]:

• дети, имеющие особые образовательные потребности, должны получить до-
ступ к обучению в обычных школах, которые создадут им педагогические усло-
вия, ориентированные, в первую очередь, на индивидуальные особенности детей;

• обычные школы с инклюзивной ориентацией являются наиболее эффектив-
ным средством борьбы с дискриминацией, создают благоприятную обстановку в 
обществе; 

• построение инклюзивного общества и обеспечение образования для всех 
обеспечивают реальное образование для большинства детей, повышают его эф-
фективность и, в конечном счете, рентабельность всей системы образования. 

Для многих стран мира 1994 год стал началом перехода всей системы образо-
вания на инклюзивную модель. В 2012 году были внесены существенные измене-
ния и в текст Закона «Об образовании в РФ», который гарантирует всем детям без 
исключения право на обучение в образовательном учреждении по выбору родите-
ля (законного представителя). Ст. 2 п. 27 ФЗ «Об образовании в РФ» устанавливает 
под инклюзивным образованием обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей [6].

 Инклюзивное образование – подход, развивающий методологию, в центре ко-
торой находится ребенок и его разнообразные образовательные потребности.  Це-
лью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной среды 
в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможно-
стями. а эти барьеры в обучении создает само общество, несовершенство зако-
нодательной базы и общественной системы образования, которая не может соот-
ветствовать разнообразным потребностям всех учащихся в условиях общей шко-
лы [4, с. 123].

Обновленный Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (вступивший в силу 
01.09.2013 года) сделал инклюзивное образование возможным и доступным для 
всех: родители (законные представители) ребенка могут выбирать как формы по-
лучения образования, так и тип образовательного учреждения по месту жительства 
семьи (п. 1 ст. 52). По заключению психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) (но только с согласия родителей) допускается направление детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в учреждения, реализующие аООП 
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(адаптированные основные общеобразовательные программы) (п. 10 ст. 50) [6].
На сегодняшний день активное внедрение инклюзивной практики в систему 

образования приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все 
более сложные категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
в частности дети с расстройством аутистического спектра (РаС). Имеющийся на 
данный момент практический опыт обучения детей с РаС показывает, что для этой 
категории детей должны быть разработаны и внедрены различные модели обуче-
ния, позволяющие максимально реализовать их право на получение адекватного 
их возможностям и способностям образования, позволяющего реализовать потен-
циал этих детей. Эта задача не может быть решена методом административных ре-
шений и простым включением детей с особыми образовательными потребностя-
ми в школьный класс. Очевидно, что организация школьного обучения детей с ау-
тизмом требует определения соотношения форм специального образования и инте-
грации в общеобразовательную среду соответствующего их особым образователь-
ным потребностям [5, с. 145].

Почему же все-таки рассматривается именно инклюзивное образование, как  
наиболее эффективная форма обучения детей с РаС? Важнейшая задача обучения 
детей с РаС – развитие у них социальных навыков, навыков общения с другими 
людьми, навыков правильного поведения в социуме. Из различных исследований 
(Гилберга К., Питерса т., Никольской О.С., Баенской е.Р. и др.) очевидно, что боль-
шинство детей с аутизмом испытывают трудности при общении с другими людь-
ми, и, если не оказывать поддержки, эти трудности почти всегда приводят к непо-
ниманию (и даже травле) со стороны типично развивающихся сверстников.  

Одной из главных задач обучения данной категории детей является развитие 
навыков коммуникации. Известно, что большая часть детей с РаС имеют те или 
иные проблемы в развитии речи, а некоторые дети школьного возраста даже не мо-
гут общаться с помощью устной речи и используют те или иные системы альтер-
нативной коммуникации (общение с помощью картинок – PECS, с помощью же-
стов – дактиля, письма и различных гаджетов). Коллектив типично развивающих-
ся сверстников является той средой, в которой ребенок может закрепить свои на-
выки коммуникации. И это не зависит от того, общается ли ребенок с РаС с помо-
щью устной речи или использует одну из альтернативных систем коммуникации. 
Именно в инклюзивной среде дети с РаС отрабатывают те навыки общения и вза-
имодействия с окружающими, которые будут необходимы для осуществления их 
дальнейшей социализации.

еще одним важным преимуществом инклюзивного образования для детей с 
РаС является то, что школа представляет собой ту естественную среду, в которой 
происходит подготовка к последующей жизни в обществе. После окончания шко-



79

лы ребенку с РаС предстоит адаптироваться к той же среде, что и выпускникам 
обычных общеобразовательных школ, поэтому чем раньше они узнают друг друга, 
тем больше шансов на то, что их взаимодействие будет успешным. Ребенку с РаС, 
который посещает школу вместе с обычными детьми, будет проще ощущать себя 
частью социума, чем выпускнику учреждения, реализующего аООП.

Необходимо признать, что инклюзивное образование – это не просто физиче-
ское присутствие ребенка со специальными потребностями в классе. Даже если ре-
бенок обучается не по общеобразовательной, а по индивидуальной, адаптирован-
ной для него программе, его пребывание в классе имеет несколько целей. Он при-
нимает участие в работе класса, выполняя отдельное задание, и он обучается соот-
ветствующему учебному поведению: отвечает на вопросы учителя (используя аль-
тернативную коммуникацию, если ребенок невербальный), выходит к доске, под-
нимает руку и т.п. Вовлечение ребенка в работу общеобразовательного класса идет 
поэтапно и сначала оно может преследовать, например, только одну цель – нау-
читься работать рядом со сверстниками, никому не мешая и выполняя отдельное 
задание. В дальнейшем, когда уже поведение ребенка будет соответствовать опре-
деленным критериям, начинается последовательное включение в общую рабо-
ту класса. Устанавливается оптимальное время для прохождения этой «ступени». 
Во время прохождения этих «ступеней» ребенок учится выполнять задания и ин-
струкции в условиях группы, независимо от учителя общеобразовательного клас-
са. Здесь же ребенок учится заходить в класс и выходить из класса, спрашивая раз-
решения учителя. Практически всегда на начальном этапе этого пути ребенок вы-
полняет задания по своей индивидуальной программе, которые могут не соответ-
ствовать общей теме урока. Происходит это в зависимости от того, насколько труд-
ным для него является тот или иной предмет. Например, если ребенок с РаС по-
сещает все уроки в общеобразовательном классе, но уроки русского языка дают-
ся ему с большим трудом, то его программа по данному предмету не соответству-
ет программе остальных обучающихся. Поэтому учитель общеобразовательного 
класса на уроке русского языка дает этому ученику отдельные задания.

Конечно, можно заниматься развитием этих навыков и вне школы, в различ-
ных развивающих центрах и т.п. Однако основная идея ресурсного класса в том, 
что дети с РаС могут успешно обучаться в обычной образовательной школе, не 
подвергаясь унижениям со стороны сверстников, если взрослые позаботятся о соз-
дании для них специальных образовательных условий, в которые входят обязатель-
ное тьюторское сопровождение, наличие отдельного помещения в школе под ре-
сурсный класс, а также внедрение специальных технологий и методов обучения, 
доказавших свою эффективность. Инклюзия для каждого обучающегося с РаС 
должна быть индивидуальной и постепенной.
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Специалисты Фонда «Выход» (Фонд содействия решению проблем аутизма 
в России) разработали четырехступенчатую схему (пирамиду) включения детей с 
РаС в различные образовательные модели при создании специальных условий обу-
чения. Первая ступень включает в себя обучение на базе специальных центров. Это 
могут быть как частные, так и общеобразовательные учреждения. Здесь использу-
ются обучающие программы в специализированных учреждениях.

Вторая ступень – аналог коррекционного класса в общеобразовательной шко-
ле – имеет ряд весомых отличий от принятой формы коррекционных классов. ав-
тономный класс предполагает отведение до 50% от общего времени на включе-
ние обучающихся в урочную деятельность общеобразовательных классов. Боль-
шая часть занятий в автономном классе проводится в групповой форме или малы-
ми группами, также проводятся индивидуальные занятия в соответствии с инди-
видуальными программами для обучающихся. автономный класс посещают дети, 
которые испытывают значительные трудности в освоении общеобразовательной 
программы.

третья ступень – ресурсный класс – предполагает, что основная часть времени 
от обучения проходит в общеобразовательном классе, а в ресурсном ребенок лишь 
отрабатывает отдельные темы и приобретает недостающие навыки. то есть, при 
данной форме обучения отводится более 50% от всего времени (которое ребенок 
находится в школе) на посещение общеобразовательного класса. тем самым, пи-
рамида предполагает движение ребенка от первой нижней ступени к вершине по-
средством ресурсного класса.

Современная российская школьная система находится в самом начале ор-
ганизации такой модели инклюзивного образования, поэтому оба этих класса 
объединены в один. В ресурсном классе могут обучаться дети, которые основ-
ную часть времени проводят на уроках в общеобразовательном классе, приходя 
лишь на отдельные часы в ресурсный класс, и дети, для которых обучение в ре-
сурсном классе является основным. Это возможно благодаря структуре ресурс-
ного класса, так как она позволяет индивидуализировать обучение для каждо-
го ребенка. Программа, материалы, методы обучения, рабочее место, расписа-
ние – все разрабатывается на основании индивидуальных потребностей каждо-
го обучающегося.

Дети, которые посещают школы с ресурсными классами, должны обучаются 
по индивидуальной образовательной программе, составленной в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, а также потребностями ребенка, выявленными в ходе об-
следования. В зависимости от них, ребенок может находиться в ресурсном классе 
как небольшую часть времени после занятий в общеобразовательном классе, так 
и основную часть, посещая свой общеобразовательный класс по индивидуально-
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му плану. Занятия в ресурсном классе могут осуществляться индивидуально с тью-
тором или в небольших группах. Групповые занятия проводит учитель ресурсно-
го класса.

Ресурсный класс – это не место изоляции обучающегося, и, конечно, это не 
коррекционный класс в общеобразовательной школе. Это специальная образова-
тельная модель, которая позволяет ученику совмещать, в зависимости от своих по-
требностей и возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное обуче-
ние. При этом ученик официально зачислен в общеобразовательный класс, ресурс-
ный класс – это место, где ему оказывается помощь специалистов. Главное отли-
чие ресурсного класса от коррекционного, в котором обучение также проходит по 
аООП, состоит в том, что ученики ресурсного класса постепенно включаются в 
учебную деятельность общеобразовательных классов, посещают уроки по школь-
ным предметам, которые они могут изучать вместе со своими типично развиваю-
щимися сверстниками при поддержке тьютора. При этом время совместного обу-
чения для каждого из обучающихся может быть разным. 

На уроках в общеобразовательном классе учеников сопровождают индивиду-
альные тьюторы, которые при необходимости помогают им выполнять задания и 
взаимодействовать с одноклассниками. тьютор также помогает адаптировать мате-
риал урока в соответствии с особенностями восприятия обучающегося, которого 
он сопровождает. Кроме того, в коррекционном классе дети со специальными об-
разовательными потребностями в основном обучаются в группе, а в условиях ре-
сурсного класса используются групповые и индивидуальные формы обучения. Ко-
личество оказываемой поддержки определяется для каждого ученика индивиду-
ально в соответствии с интеллектуальными нарушениями, наличием или отсут-
ствием нежелательного (проблемного) поведения. Эта поддержка постоянно кор-
ректируется на основании перемен, происходящих с самим ребенком, и с учетом 
его возраста. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество особенных 
детей растет на 13% в год. Каждый 68 ребенок имеет расстройство аутистического 
спектра. Ресурсный класс – это своего рода платформа для постепенного перехо-
да детей с РаС в общеобразовательные классы. Именно здесь происходит развитие 
социальных навыков, развитие навыков коммуникации, у детей формируют пра-
вила поведения на занятиях и в обществе в целом. Несмотря на то, что дети с РаС 
очень индивидуальны в своем развитии, к ним необходимо найти особый подход в 
обучении и воспитании. Ресурсный класс в системе инклюзивного образования, на 
наш взгляд, поможет определить содержание этого подхода и решить многие зада-
чи в развитии и социализации детей с РаС.
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тра психолого-педагогического и информационного обеспечения образования 
студентов-инвалидов в Уральском государственном педагогическом университете.

Ключевые слова: студенты-инвалиды, ОВЗ, ограниченные возможности здо-
ровья, психолого-педагогическое сопровождение, педагогические вузы.
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construction of which the priority is given to the needs, values and goals development of 
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Студенты с ОВЗ в высших учебных заведениях в силу своих особенностей 
нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. Согласно исследованию 
О.И. Купреевой, обозначенная категория обучающихся характеризуется снижен-
ным уровнем самоуважения, саморуководства, самоинтереса, а также негативным 
самоотношением [7]. Вместе с тем, студентам с ОВЗ присущ и компенсаторный за-
щитный механизм личности, необходимый для преодоления чувства неполноцен-
ности, неадекватно завышенной или заниженной самооценки. Заболевание или де-
фект воспринимается обучающимися с ОВЗ, чаще всего, как личностный дефект, 
дефект собственного «Я». Особого внимания заслуживает ряд проблем, связан-
ных с выстраиванием межличностных отношений. Несоответствие самовосприя-
тия студентов с ОВЗ восприятию окружающих часто становится причиной неудо-
влетворенности социальными отношениями [7]. Перечисленное выше, актуализи-
рует проблему их психолого-педагогического сопровождения. 

В современной науке существует множество подходов к пониманию сущности 
термина «сопровождение»: «движение рядом», «оказание помощи», «содействие», 
«взаимодействие». Рассмотрим более подробно те трактовки этого термина, кото-
рые соответствуют заявленной теме.

В педагогике термин «сопровождение» используется достаточно активно. Под 
педагогическим сопровождением понимается как самостоятельное явление [5], 
так и педагогический инструмент, существующий в тесной связи с педагогической 
поддержкой [9]. Значительная часть интерпретаций термина «педагогическое со-
провождение» связана с характером действий педагога по отношению к подопеч-
ным. так, В.а. Сластенин рассматривает педагогическое сопровождение как про-
цесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, по-
ощрения максимальной самостоятельности обучающегося в проблемной ситуации 
при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога [9].

е.а. александрова педагогическое сопровождение определяет как «умение пе-
дагога находиться вместе с обучающимися, сопровождать их в индивидуальном 
освоении получаемых знаний» [1]. О.а. Сергеева педагогическим сопровожде-
нием называет деятельность, обеспечивающую создание условий для успешной 
адаптации человека условиям его жизнедеятельности [8].
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Психологическое сопровождение определяется как поддержка психически 
здорового обучающегося, у которого возникают трудности на определенном эта-
пе развития. По мнению М.Р. Битяновой, основной смысл психологического со-
провождения заключается в создании таких условий, в которых обучающийся смог 
бы увидеть, пережить, примерить на себя различные варианты поведения, реше-
ния своих проблем, различные пути самореализации и утверждения себя в мире 
[3]. такие исследователи, как Н. Ромазан, Г. Бардиер, т. Чередникова, предложили 
термин «сопровождение развития», подчеркивая связь психологического сопрово-
ждения с развитием личности обучающегося [2]. т. Яничевой психологическое со-
провождение понимается как система организационных, диагностических, обуча-
ющих и развивающих мероприятий для педагогов, обучающихся, администрации 
и родителей, направленных на создание оптимальных условий [11].

Психолого-педагогическое сопровождение также имеет неоднозначное трак-
тование в ряде научных исследований. так, по мнению М.И. Рожкова, психолого-
педагогическое сопровождение чаще всего рассматривается как метод, обеспечи-
вающий создание благоприятных условий для принятия субъектом оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора.

Г.М. Клочева и И.В. Усанова психолого-педагогическое сопровождение рас-
сматривают в качестве системы профессиональной деятельности психолога, на-
правленной на создание социально-психологических условий для успешного обу-
чения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [6].  

И.В. Дубровина делает акцент на персонификации психолого-педагогического 
сопровождения, взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого [4].

Мы, придерживаясь личностно-ориентированного подхода к образованию, ко-
торый предполагает признание самобытности и самоценности личности обуча-
ющегося, делает его главной действующей фигурой всего образовательного про-
цесса [10], рассматриваем психолого-педагогическое сопровождение как систему 
профессиональной деятельности, при построении которой приоритет отдается по-
требностям, целям и ценностям развития личности обучающегося.

В контексте рассматриваемого понятия во многих вузах нашей страны орга-
низована деятельность ряда специалистов в рамках Центров сопровождения, га-
рантирующая доступность высшего образования лицам с ОВЗ. так, в Ураль-
ском государственном педагогическом университете активно функционирует 
Центр психолого-педагогического и информационного обеспечения образования 
студентов-инвалидов (далее – Центр). Деятельность Центра в целом и всех специ-
алистов, в частности, направлена, в первую очередь, на содействие процессу соз-
дания доступной среды, позволяющей лицам с ОВЗ получить качественное образо-
вание. Специалисты Центра изучают контингент студентов с ОВЗ, выявляют про-
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блемы социально-психологического, организационного и педагогического харак-
тера, предоставляют конкретные формы помощи, которая делает более доступ-
ным получение образования в условиях инклюзивной среды. Центр психолого-
педагогического и информационного обеспечения образования студентов с ОВЗ в 
УрГПУ проводит тренинги и индивидуальные консультации по проблемам инва-
лидов, содействуют решению их проблем. Стоит отметить, что консультационная 
работа Центра рассчитана не только на студентов с ОВЗ, но также и на членов их 
семей, однокурсников, профессорско-преподавательский состав вуза и всех вклю-
ченных в этот процесс, что помогает студентам наладить контакт с окружающими. 
Кроме того, Центр устанавливает контакты с различными подразделениями уни-
верситета, что позволяет повысить эффективность психолого-педагогического со-
провождения лиц с ОВЗ. 

Несмотря на то, что поле деятельности Центра психолого-педагогического и 
информационного обеспечения образования студентов-инвалидов обширно, а за-
дачи многочисленны, существует ряд актуальных проблем, затрудняющих созда-
ние благоприятных условий получения высшего образования для студентов с ОВЗ. 
Эти проблемы связаны с определенными психологическими барьерами и стерео-
типами восприятия лиц с ОВЗ, которые все еще существуют в нашем обществе, с 
трудностями создания специальных, в том числе и архитектурных, условий для по-
лучения образования студентами с ОВЗ, недостаточная информированность лиц с 
ОВЗ о возможностях обучения в университете.  Решение вышеописанных проблем 
является перспективами дальнейшей работы Центра психолого-педагогического и 
информационного обеспечения образования студентов-инвалидов.

таким образом, актуальность психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов с ОВЗ очевидна. Круг вопросов, решаемых специалистами в своей профес-
сиональной деятельности в рамках Центра психолого-педагогического и информа-
ционного обеспечения образования студентов-инвалидов крайне обширен.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются определение понятия «деструк-
тивный культ» («секта»), основные признаки сектантских организаций, выделен-
ные а. Л. Дворкиным, и способы «втягивания в секту» адептов по Н. Д. Субботи-
ной. авторами предлагаются способы использования данного теоретического ма-
териала в целях профилактики вербовки в организации современных деструктив-
ных культов обучающихся старших классов школ, являющихся потенциальными 
адептами сектантских организаций.



88

 Ключевые слова: деструктивные культы, секты, старшеклассники, профи-
лактические мероприятия, профилактика вербовки молодёжи.

Gladkikh Polina O. 
Kadushina Olga I.

Students of the group 1501
Institute of Philology, cultural studies and intercultural communication

Prevention of the young people's recruitment into the organization 
of modern destructive cults
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main characteristics of sectarian organizations, allocated by A. L. Dvorkin, and ways 
of «being drawn into a cult» by N. D. Subbotina. The authors offer ways to use this 
theoretical material in order to prevent recruitment into the organization of modern 
destructive cults students of the senior classes of schools which are potential adherents 
of the sectarian organizations.

Key words: destructive cults, sects, high school students, preventive measures, 
prevention of the young people’ recruitment.

В современном мире человек сталкивается с огромным количеством разно-
родной информации, истинность которой трудно оценить, в результате чего он, 
зачастую, становится жертвой манипулятивного воздействия со стороны раз-
личных явлений, организаций. Огромное количество проблем, с одной сторо-
ны, и соблазнов, – с другой; неспособность решить проблемы и устоять перед 
соблазнами приводят к появлению в современном обществе большого числа 
разнообразных аддикций. Понятие «аддикция» некоторые исследователи трак-
туют как «стремление к уходу от реальности посредством специального изме-
нения своего психического состояния». такой уход может осуществляться пу-
тем искусственного изменения своего психического состояния посредством 
«постоянной фиксации внимания на отдельных предметах или видах деятель-
ности. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять 
его жизнью, в результате чего человек становится беспомощным перед своим 
пристрастием» [3, с.41]. 

Одним из проявлений аддиктивного поведения является попадание в зависи-
мость от деструктивных культов. В последнее время в электронных и печатных 
СМИ всё чаще появляются репортажи и статьи о деятельности деструктивных 
культов (сект) в России и за рубежом и связанных с этим судебных процессах. Не-



89

смотря на это, количество адептов сектантских организаций растёт, выйти из таких 
сообществ становится всё труднее. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации активно действу-
ют около 500 сект. Вовлечены в них от 1 до 5 млн. россиян, из которых 70% состав-
ляет молодёжь в возрасте от 18 до 27 лет. Представители данной категории сектам 
необходимы для выполнения функции «промоутеров»: молодые люди раздают ли-
стовки с рекламой организации в общественных местах, распространяют инфор-
мацию, возможно, литературу и иную продукцию в местах учёбы и работы.

Следовательно, потенциальными адептами деструктивных культов являют-
ся обучающиеся старших классов учреждений основного общего образования. На 
наш взгляд, уже во время учёбы в школе важно проводить с ними профилактиче-
ские мероприятия, направленные на выработку умения распознавать признаки вер-
бовки в современные сектантские организации, чему на данный момент в общеоб-
разовательных учреждениях практически не уделяется внимания.

В первую очередь необходимо объяснить обучающимся, что такое деструктив-
ный культ (секта). Можно предварительно провести небольшой опрос в классе / 
группе и далее, отталкиваясь от полученных результатов, искать вместе со школь-
никами наиболее полный ответ на данный вопрос. Чаще всего люди, расходясь в 
частностях в своих представлениях о секте, в целом подразумевают под ней какое-
либо учение, общность людей, отделившихся от мировых религий и попавших под 
психологическое воздействие своего лидера. Парадоксально, но даже учёные, за-
нимающиеся изучением проблемы сектантских организаций, не могут дать точ-
ного определения термину «секта». В этом вопросе мы соглашаемся с точкой зре-
ния а. Л. Дворкина – современного религиоведа, одного из самых известных ис-
следователей тоталитарных сект. В своём труде «Сектоведение. тоталитарные сек-
ты. Опыт систематического исследования» учёный небездоказательно утверждает, 
что секта – это «закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основ-
ной культообразующей религиозной общине (или основным общинам) страны или 
региона» [1]. 

Для более глубокого понимания сути проблемы следует обозначить критерии, 
по которым обучающиеся могли бы распознать деструктивный культ. Опираясь на 
уже упомянутую работу а. Л. Дворкина, можно выделить четыре основных при-
знака сектантских организаций:

1) наличие гуру (лидера): в большинстве сект «всё начинается с лидера и им 
же заканчивается, всё зацикливается на нём». Главное в секте – слепое повинове-
ние гуру, поклонение ему как Богу;организация: любую сектантскую организацию 
можно сравнить с мафией или кадровой партией ленинского типа, где господствует 
железная дисциплина и беспрекословное подчинение; большая часть деструктив-
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ных культов имеет жёсткую пирамидальную структуру, являющуюся своеобраз-
ной пародией на принцип иерархизма христианской Церкви. «Главной целью сект 
является заполнение тех влиятельных позиций, которые помогут им навязать свою 
организацию, своё вероучение области, стране, миру»;

2) метод: по словам а. Л. Дворкина, это «то, что делает лидера лидером. Это 
то изобретение, с которым он начинает покорение мира». Основными свойствами 
метода являются: простота (метод должен быть доходчивым, как, к примеру, ин-
струкция: «сделайте именно это действие и будете абсолютно здоровы / удачливы 
/ достигнете спасения / уровень интеллекта возрастёт и т. д.) и всеобъемлемость 
(охват всех сфер жизни, начиная от частной и заканчивая делами государства);

3) «эзотерический разрыв»: при вербовке «никогда не сообщается об истин-
ном содержании учения секты, о том, что будет потом» [1] – то есть, по сути, «эзо-
терический разрыв» представляет собой обыкновенную ложь в адрес адепта, мало 
чего понимающего в структуре и работе сектантской организации. 

Далее следует обратить особое внимание обучающихся на то, что вербовка 
адептов в сектантскую организацию или «втягивание в секту» [4, с. 135] осущест-
вляется несколькими способами. Кратко охарактеризуем их.

1. Способ повторения. Простое повторение может стать почвой для дальней-
шего манипулирования сознанием. «Причём, здесь используется не просто метод 
повторения, а массивная атака на сознание человека, когда информация навязыва-
ется длительное время без значительных промежутков».

2. Особое отношение к новому члену организации. Оказанные забота, внима-
ние, любовь – «это действует на людей, испытывающих чувство одиночества, на-
ходящихся в депрессии».

3. Мощное суггестивное воздействие. «Это воздействие будет успешным при 
соблюдении двух условий: если секта сумеет преодолеть внутреннее контрсугге-
стивное сопротивление вновь обращаемого и если изолирует его от воздействия 
его бывшего окружения» [4, с. 135]. если степень изолированности группы высока, 
человеку становится трудно «сравнить свои взгляды с общечеловеческими пред-
ставлениями. Следовательно, начинает действовать механизм огруппления мыш-
ления».

4. Методы воздействия на физиологию человека: «недосыпание, недоедание 
новичка и постоянное повторение ему всеми членами, ставшими по сути марио-
нетками лидера, новых для него идей». Помимо этого повторяются различные об-
рядовые действия, основанные на ритмических движениях и песнях, вызывающих 
инстинктивное чувство слитности с коллективом» [4, с. 136].

5. Метод изоляции. Данный метод направлен на разрыв прежних социальных 
связей и укрепление связей внутри группы.
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Опираясь на данный теоретический материал, классный руководитель (заме-
ститель директора по воспитательной работе, либо заинтересованный учитель-
предметник) может провести серию тематических классных часов или органи-
зовать внеклассное мероприятие для обучающихся 8-11 классов в форме дискус-
сии (обсуждение проблемных вопросов, просмотр видеоматериалов по теме и 
дальнейший их анализ). Возможно проведение тренингов и занятий совместно с 
педагогом-психологом для того, чтобы вместе со школьниками разработать алго-
ритм действий в ситуации «втягивания в секту» и т.д.

Мы также предлагаем идею проектной деятельности с обучающимися стар-
ших классов. В современной педагогической науке и образовательной практике 
«метод проектов понимается как система учебно-познавательных приемов, кото-
рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и кол-
лективных действий учащихся и обязательной презентации результатов их рабо-
ты» [2, с.35]. В нашем случае проектная деятельность будет нацелена на информа-
ционное обеспечение жителей города относительно положения сектантских орга-
низаций. 

После ознакомления школьников с теоретическим материалом необходимо вы-
яснить: известны ли им какие-либо деструктивные культы? Приходилось ли когда-
нибудь встречать участникам проектной группы представителей сектантских орга-
низаций в своём городе? В случае если необходимую информацию не удалось по-
лучить или её объём крайне мал, следует обратиться к Интернет-источникам, а так-
же к знакомым жителям города. 

Продуктом проекта должна стать карта района / города (в зависимости от мас-
штаба проекта) с отметками расположения сектантских организаций и краткой со-
проводительной информацией в целях профилактики вербовки и обеспечения без-
опасности граждан. Возможно, особо заинтересованные школьники переведут та-
кую карту в электронный формат, создав специальное приложение. также мож-
но оформить результат проекта как брошюру и распространить в образовательном 
учреждении, своим друзьям и знакомым.

Самое важное – донести до школьников на примере обнаруженных ими в 
ходе проектной деятельности или наиболее известных деструктивных культов 
(«Свидетели Иеговы», «Звенящие кедры России», обществ сайентологов и др.) 
суть разрушительного воздействия данных организаций как на отдельного чело-
века, так и на социум в целом. Правильно организованная в общеобразователь-
ных учреждениях профилактика вербовки в современные сектантские организа-
ции поможет, на наш взгляд, сократить количество потенциальных адептов де-
структивных культов.
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The problem of socialization of children-orphans 
and children left without parental care

Abstract. This article discusses the problems of socialization of children left without 
parental care, as well as the causes of disorders of physical and mental health, children-
orphans.
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В настоящее время в России существует множество причин детского неблаго-
получия. актуальность исследования проблемы социализации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обусловлена тем, что она устойчиво со-
храняет свою остроту, даже, несмотря на то, что в последние годы число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России значительно сокра-
тилось. 

В числе существенных негативных факторов, осложняющих ситуацию, в пер-
вую очередь следует выделить кризисные явления в семье: нарушение ее структу-
ры и функций, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный 
образ жизни ряда семей; падение жизненного уровня, ухудшение условий содер-
жания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, 
непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения 
с детьми в семьях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за 
их судьбу.

Выделяют два вида сиротства: 
1. Полное сиротство, когда по тем или иным причинам у ребенка отсутствуют 

биологические родители, 
2. Социальное сиротство, когда число безнадзорных и беспризорных детей по-

полняется из семей (полных или неполных), в которых родители в силу тех или 
иных причин не занимаются воспитанием своего ребенка и не заботятся о нем. 

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ детьми-сиротами признаются лица в возрасте до 18 лет, 
у которых умерли оба или единственный родитель [8]. 

Детьми, оставшимися без попечения родителей, также является лица в возрас-
те до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с:

•	 отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 
•	 ограничением в родительских правах, 
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•	 признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными 
(ограниченно дееспособными), 

•	 находящимися в лечеб ных учреждениях, 
•	 объявлением их умершими, 
•	 отбывани ем ими наказания в учреждениях, 
•	 исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
•	 нахождением в местах содержания под стражей, 
•	 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
•	 уклонением родителей от вос питания детей или от защиты их прав и инте-

ресов, 
•	 отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреж-

дений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреж-
дений и в иных случаях. 

Закон не проводит принципиального различия между этими категориями детей 
с точки зрения общих принципов, содержания и мер их государственной поддерж-
ки. В Семейном кодексе РФ, например, понятие «дети-сироты» отсутствует, они так-
же считаются оставшимися без попечения родителей в случаях их смерти [9, ст.121].

таким образом, к категории детей, оставшихся без попечения родителей, отно-
сятся дети, у которых родители: умерли, лишены родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособны (огра-
ниченно дееспособны), отбывают наказание в исправительных колониях, обвиня-
ются в совершении преступлений и находятся под стражей, уклоняются от воспи-
тания детей, отказываются забрать детей из лечебных, социальных учреждений, 
куда ребенок помещен временно [7, с.52].

В силу несовершенства системы учета, высокой динамики роста числа детей, 
утрачивающих попечение родителей, точное количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в нашей стране назвать сложно. Числен-
ность детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на конец 2015 года, 
составляло 481 921 человек, что на 2,3% меньше, чем в 2014 году (в 2014 г. – 493 
071). Из них 83% детей находятся на воспитании в семьях [6]. 

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окру-
жающей его социальной средой, с миром взрослых и сверст ников, раз-
вивающихся в более благоприятных условиях, и вызы вает глубокие вто-
ричные нарушения физического, психического и социального развития  
[10, с.11].

Детство – период, в который закладываются фундаментальные качества лич-
ности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориента-
ции, жизнеспособность и целеустремленность. В условиях выраженной родитель-



95

ской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть преданным, способ-
ность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и 
других, формируются эти духовные качества личности [4]. 

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, прикладывают все усилия для духовного и нравственного 
оздоровления воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И 
здесь очень многое зависит от позиции руководителя, который создает коман-
ду единомышленников, формирует профессиональный дух, атмосферу в орга-
низации, повышает мотивацию на принятие новых форм психологической ра-
боты [3, с. 98].

Причины расстройств физического и психического здоровья у детей-сирот 
многообразны:

1) Негативная наследственность, в частности наследственная отягощенность 
алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, дети, помещенные в детские дома, пере-
гружены психопатологической наследственностью, в первую очередь это умствен-
ная отсталость и шизофрения [10, с.11].

2) Вынашивание нежеланного ребенка потенциальными «отказницами», бро-
сающими новорожденных в родильных домах. такое воздействие вынашивания 
приводит к искажениям жизненно важного взаимодействия во время внутриутроб-
ного развития между матерью и ребенком, к нарушению сенсорных, обменных, гу-
моральных связей между ними [10, с.11].

3) Комплекс социально-экономических, педагогических и психологических 
трудностей в бывших родительских семьях. Для «социального» сиротства типич-
ны безнадзорность и гипоопека. Большинство семей, где дети лишены попечения 
родителей, характеризует вопиющее социальное неблагополучие [10, с.13].

4) Насильственный отрыв ребенка от родительской семьи и помещение в ин-
тернатное учреждение. Отрыв ребенка от родителей способствует развитию де-
привационных психических расстройств. Чем раньше ребенок оторван от матери 
и чем длительнее воздействует на него данный фактор, тем тяжелее будут послед-
ствия для интеллектуального развития и формирования личностных функций, ко-
торые не поддаются исправлению [10, с.14].

В сиротские учреждения из семей обычно поступают дети, уже давно лишен-
ные родительского тепла, страдающие от психической депривации. Прекращение 
длительной депривации в раннем младенчестве приводит к очевидной нормализа-
ции, но лишь во внешнем поведении и в общих интеллектуальных функциях, од-
нако развитие речи может быть задержано, даже если депривация была прекраще-
на до 12-месячного возраста. В целом, чем раньше младенца (до года) избавят от 
депривации, тем нормальней будет его последующее развитие, при этом менее об-
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ратимы нарушения речи, мышления и способность к длительным и сильным меж-
личностным привязанностям [2].

Следовательно, наиболее тяжелый след «социальное» сиротство оставляет в 
психической жизни ребенка. Основным приобретенным дефектом оказывается за-
держка и искажение интеллектуального и личностного развития. 

Внимание работников детских домов, домов-интернатов не может компенси-
ровать детям семейного общения. Дети общаются в ограниченном кругу. Недораз-
витие вследствие такой депривации механизмов идентификации становится при-
чиной замкнутости, эмоциональной холодности, повышенной уязвимости, агрес-
сивности (ребенок стремится обвинить окружающих, не умеет и не желает при-
знать свою вину и другое) [4].

Основной причиной диспропорционального развития детей-сирот является 
родительская депривация, а не «наследственность» и органические нарушения [5].

В силу особого социального статуса дети-сироты часто подвержены негатив-
ному воздействию общественных процессов, таких как апатия, потребительское 
отношение к жизни, асоциальное поведение, наркотизация и т.д. Среди многих 
проблем вхождения в жизнь общества для детей-сирот доминируют неумение жить 
самостоятельно, строить свою семью.

Разрыв между их представлениями о жизни и реальностью раскрывается в от-
сутствии способностей ориентироваться в современной ситуации, изменять свое 
поведение и запросы в зависимости от обстоятельств, в неумении работать, в не-
желании брать на себя ответственность и др.

Бытовая адаптация, наличие или отсутствие жилья, имущества, средств к су-
ществованию и т. д. – все это является нерешенными проблемами у воспитанни-
ков и выпускников сиротских учреждений и приютов. Из-за того, что привычка по-
лучать готовую пищу, чистую выглаженную одежду и постельные принадлежно-
сти, необходимые бытовые предметы (канцелярские товары, средства личной гиги-
ены) у детей вырабатывалась годами, в бытовом плане они нередко являются «веч-
ными иждивенцами». адаптация в обществе у них проходит с большим трудом. В 
последние годы лишь некоторые сиротские учреждения начали вводить в процесс 
психологической адаптации бытовую адаптацию: подростки, воспитывающиеся в 
таких «передовых» интернатах, детских домах и приютах имеют возможность де-
лать небольшие покупки, готовить пищу, стирать, убирать помещения, подготавли-
ваясь, таким образом, к реальным условиям ежедневного быта [1].

таким образом, проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, носят социальный, медицинский, психологический, педагогический ха-
рактер и являются актуальными и не решенными на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации. 
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Современный мир находится в эпохе развития информационных технологий, 
где компьютер выступает неотъемлемой частью нашей жизни. Компьютеризация, 
информатизация привели к появлению новых проблем в социализации личности, 
в частности к появлению новых видов зависимостей, таких, как компьютерная, 
интернет-зависимость, гаджет-зависимость и т. п. Их основная проблема заклю-
чается в кажущейся безопасности [7, с.257]. В наше время дети проводят за ком-
пьютером немало времени, пользуясь им не только для обучения, но и для развле-
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чений. В компьютерные игры любят играть многие, даже дети, начиная с 4-5 лет. 
Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Он является прямым про-
должением раннего возраста в плане общей сензитивности и имеет исключитель-
но важное значение для развития психики и личности ребенка.

Поэтому, само собой, на первый план выходят вопросы: «Как влияют компью-
терные игры на психику детей? есть ли польза и какой вред они могут принести?». 
Каждый взрослый должен задаваться такими вопросами, прежде чем подпускать 
ребенка к компьютеру [4].

Рассмотрим, в чем же польза компьютерных игр для развития ребенка.
Современные психологи считают, что чем раньше ребенок знакомится с ком-

пьютером, тем меньше будет психологический барьер между ним и машиной. У 
ребенка нет страха перед техникой, так как он считает, что компьютер – это инте-
ресная игрушка.

Следует отметить, что в дошкольном возрасте игра является для ребенка 
основным видом деятельности. «По определению ученых, игра – это вид деятель-
ности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-
нием» [2, с.126]. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее доброволь-
ностью, возможностями выбора, элементами соревновательности, удовлетворения 
потребности ребенка в самоутверждении, самореализации. 

Компьютерный мир предлагает компьютерные игры для детей разного воз-
раста. Дети с их помощью учатся узнавать формы и цвета, запоминать буквы 
и цифры, у них развивается способность логически мыслить, воображать. До-
школьники, играющие в развивающие компьютерные игры, отличаются широ-
той кругозора: у них прекрасно развито представление об окружающем мире, 
обычно, они опережают своих сверстников в психическом развитии, легче усва-
ивают учебный материал, уверены в своих знаниях. Изучение материала с помо-
щью компьютера может оказаться более эффективным, так как ребенок не при-
лагает при этом особых усилий, у него начинает функционировать эмоциональ-
ная и образная память.

Работа за компьютером способствует развитию у ребенка мелкой моторики 
пальцев рук и зрительно-моторной координации. Дошкольник учится соотносить 
движения своих рук с результатами, которые он наблюдает на экране. Зрительно-
моторная координация служит основой для овладения письмом и рисования.

При этом компьютерные игры приносят ребенку не только пользу, но и вред. 
В наше время трудно найти ребенка, который не интересовался бы компьютером. 
Уже в детских садах у большинства дошкольников имеются современные телефо-
ны и даже планшеты. 
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Практически в каждой семье есть компьютеры, и родители часто разрешают 
своим детям играть в компьютерные игры. так, ребенок играет и не мешает роди-
телям заниматься своими делами. Однако большинство компьютерных игр ката-
строфически влияют на психику ребенка. У многих детей наблюдается компью-
терная зависимость.

Компьютерные игры, которые привлекают детей с дошкольного возраста, 
обычно по своему характеру динамичные, яркие и красочные, сюжетные, пред-
ставляющие собой на протяжении сюжетной линии преодоление различных пре-
пятствий. если же это игры, отображающие человеческий мир, а не сказочный, то 
такие игры по оформлению, в основном, реалистичны. Преодолевая препятствия 
на протяжении игры, ребенок находится в состоянии напряжения, волнения, ожи-
дания беды и нападения. Некоторые персонажи игр внушают детям различные 
страхи. таким образом, следствием становится возникновение тревожности.

Многие игры подразумевают под преодолением препятствий убийство персо-
нажей. Особенно опасно, если при этом игра отображает человеческий мир. Вир-
туальность захватывает ребенка, зомбируя его сознание, и переключить детей на 
реальность трудно. Убивая в виртуальных играх, ребенок сможет причинить вред 
сверстнику в реальности, не говоря уже о реальном убийстве. К сожалению, и та-
кие случаи были. так, поведение героев компьютерных игр дети часто берут за об-
разец. Это гарантирует зарождение в ребенке агрессии и жестокости.

Следует отметить, что большинство компьютерных игр влияют на интеллекту-
альную сферу ребенка. В последнее время у детей, часто играющих в компьютер-
ные игры, наблюдается расстройство внимания. Это отражается на занятиях, когда 
ребенку трудно сконцентрировать внимание на чем-либо: на задании, образце, за-
писях на доске, картинках и т.д. Страдает мышление, воображение. технологиче-
ское мышление заменяет творческое.

Необходимо выделить тот факт, что компьютерные игры искажают мировоз-
зрение детей. Это проявляется во многих факторах. Следует начать с того, что в 
группе часто можно увидеть драки. При опросе выясняется, что многие дети счи-
тают драку конструктивным решением конфликтов, а силу – главным показателем 
авторитетности. такое поведение дети переносят из компьютерных игр, где на дра-
ках построен весь сюжет, а сила и оружие является главным средством для победы. 
также, у героев игр обычно бывает по несколько жизней. если героя убили – это 
не страшно, так как есть ещё несколько жизней, или же можно начать игру зано-
во. Персонажи игр могут выполнять различные опасные трюки. В результате, у ре-
бенка притупляется инстинкт самосохранения, так как виртуальность дети часто 
принимают за реальность. Необходимо вспомнить, что компьютерным играм свой-
ственна такая черта, как безнаказанность плохих поступков героев. Это способ-
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ствует проявлению безответственности детей за свои поступки (можно поступать, 
как нравится, ведь за это всё равно ничего не будет). также компьютерные игры на-
вязывают детям мысль о том, что все проблемы в жизни решаются одним нажатием 
кнопки (чтобы заработать деньги, нужно лишь ввести код; чтобы на ферме вырос-
ли бананы, нужно лишь навести курсор на «полив» и т.д.). У ребенка складывается 
такое мировоззрение, что для достижения результатов не нужно прилагать никаких 
усилий, не нужно трудиться. Но в реальности только труд, старания и усилия по-
могут добиться успеха в чем-либо. такое сложившееся противоречие способствует 
возникновению у детей стрессов, истерик и капризов.

Отметим, что компьютерные игры негативно влияют на сферу общения детей. 
Чем больше у ребенка проблем общения со сверстниками, тем больше он подвер-
жен виртуальным играм. В результате, компьютер становится заменителем дру-
зей, прогулок. Ребенок не учится общаться со сверстниками, речь не развивается, в 
дальнейшем он может совсем отказаться от общения. Это способствует возникно-
вению проблем в формировании социальных контактов с внешним миром.

Следует отметить и влияние компьютерных игр на физическое здоровье де-
тей. Во-первых, долгое сидение перед компьютером в одной позе способствует ис-
кривлению еще неокрепшего позвоночника детей. также, неизбежна гиподинамия. 
Во-вторых, при частом использовании мышки происходит однообразная нагруз-
ка на кисть руки, что способствует сдавливанию нервов. В-третьих, пагубное вли-
яние на зрение, так как дети, следя за ходом игр, не отрывают взгляд от монитора. 
В-четвертых, частые и длительные игры на компьютере перегружают нервную си-
стему ребенка, что способствует появлению головных болей. также следует отме-
тить, что дети, часто играя в компьютерные игры, используют наушники, чтобы не 
мешать родителям. Это не только негативно влияет на слуховые органы, но и яв-
ляется причиной перегруженности нервной системы, и как следствие, появлению 
головных болей.

таким образом, большинство компьютерных игр оказывают пагубное воздей-
ствие на физическое и психическое здоровье детей. Однако есть множество разви-
вающих компьютерных игр. Чтобы избежать компьютерной зависимости у детей, 
родителям следует критически относиться к выбору компьютерных игр и никог-
да не вестись на рекламу в интернете. Но, даже развивающие компьютерные игры 
вредят физическому здоровью ребенка, поэтому необходимо ограничивать время 
пребывания детей за компьютером (максимальное время – 30 минут с перерывами 
каждые 5-10 минут). а главное условие по преодолению компьютерной зависимо-
сти у детей – уделять им больше внимания: приглашать друзей ребенка, знакомить 
его с разными формами досуга, гулять всей семьей, вместе выполнять домашние 
задания. И тогда компьютерные играм не будет места в жизни ребенка.
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Социализация играет очень важную роль в жизни каждого человека. Ведь 
именно она помогает индивиду адаптироваться в обществе, усвоить основные нор-
мы поведения и социально значимые установки, постичь нравственные ценности и 
идеалы, познать свою роль в жизни, сформировать мировоззрение, взгляды и пози-
ции. Все это позволяет активно влиять на развитие и становление личности, а так-
же способствует ее самореализации и самоопределению [2, с. 119]. Поэтому осо-
бое внимание следует обратить на протекание процесса социализации, в том числе 
и на основные факторы, влияющие на ход его развития.

Безусловно, данная проблема достаточно актуальна в современном мире. Об 
этом нам говорят столь частые упоминания о ней в нормативно-правовых докумен-
тах различного уровня. К примеру, в «Законе об образовании в Российской Феде-
рации» говорится о том, что создание условий для самоопределения и социализа-
ции является основным направлением воспитания [4]. Следовательно, данная за-
дача стратегически важна для педагога на сегодняшний день. так же широко осве-
щена эта тематика и в «Профессиональном стандарте педагога», в котором пропи-
сано, что одной из основных трудовых функций педагога является «формирование 
и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения» [8]. то есть всего того, что влияет на позитив-
ный результат социализации и положительное протекание всего процесса вообще.

Вышесказанное, бесспорно, подтверждает актуальность поставленной пробле-
мы. Однако, несмотря на значимость данной темы, общепринятого подхода к опре-
делению понятия «социализация» в педагогической науке не существует, о чем не-
однократно упоминалось исследователями [3]. В данной статье под социализаци-
ей мы будем понимать двусторонний процесс усвоения и воспроизведения лично-
стью социального опыта (образцов поведения, психологических механизмов, соци-
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альных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования в об-
ществе) [9, с.51]. Следовательно, социализация будет иметь трехуровневую орга-
низацию, включающую в себя усвоение индивидом социально-значимых навыков, 
умение применить их на практике и использовать в дальнейшем с целью позитив-
ной самореализации.

теперь более подробно мне бы хотелось обратиться к понятию «личность». 
единой концепции по поводу содержания данного термина исследователи не вы-
явили, существуют различные подходы к его пониманию. В данной работе мы бу-
дем использовать следующее значение: «Личность – совокупность социально зна-
чимых черт, приобретаемых человеком в процессе социализации». Следовательно, 
личность обладает необходимым социально значимым опытом, может применять 
его на практике и использовать для собственной самореализации. 

Далее мы рассмотрим понятие «факторы социализации». В учебном пособии 
по педагогике под редакцией Сластенина говорится, что «факторами социализа-
ции называют такие обстоятельства, при которых создаются условия для проте-
кания процессов социализации» [7]. И, конечно же, данных факторов существу-
ет бесконечное множество. Классифицируют их тоже по-разному, но наиболее ло-
гичной и конструктивной в отечественной и западной педагогической науке явля-
ется теория, которую предложил а.В. Мудрик. Он выделил основные факторы со-
циализации, условно разграничив их на три группы: макрофакторы, мезофакторы 
и микрофакторы.

М.а. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, т.С. Дорохова и др. отмечают, что социа-
лизация как целенаправленный процесс воздействия на личность реализуется, пре-
жде всего, через воспитание и обучение. Стихийное влияние осуществляется че-
рез средства массовой информации, социальные ситуации в жизни человека и мно-
гие другие факторы. Двусторонность социализации также проявляется в единстве 
ее внутреннего и внешнего содержания. Внешний – это совокупность всех соци-
альных влияний на человека, внутренний сам процесс формирования личности [9, 
с. 51].

Следует обратить внимание на то, что у исследователей не существует единого 
взгляда по поводу того, какой же фактор в наибольшей степени влияет на протека-
ние процесса социализации личности. точки зрения ученых весьма разнообразны. 
Существует несколько противоположных мнений по данному вопросу. К примеру, 
Ш.т. Ишкулова считает, что на сегодняшний день одним из наиболее приоритет-
ных факторов социализации является чрезвычайно частое использование подрост-
ками медиа-технологий в повседневной жизни. При этом автор статьи подмечает, 
что средства массовой коммуникации могут влиять на социализацию личности как 
стихийно, так и вполне целенаправленно. Стихийное влияние осуществляется бла-
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годаря тому, что медиа-источники выполняют рекреационную и развлекательную 
функцию. то есть они преподносят нам какую-либо важную информацию в увлека-
тельной форме. Целенаправленное воздействие происходит посредством того, что 
СМИ выполняют определенный заказ общества или отдельных социальных групп. 
таким образом, происходит неформальное просвещение различных слоев населе-
ния, создается некая база знаний, что непосредственно влияет на социализацию, 
формирование личности, ее мировоззрения и жизненной позиции. 

также ученый подчеркивает особую роль медиа-образования, ведь именно оно 
ставит перед собой задачу подготовить новое поколение к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию различной информации, учит челове-
ка понимать ее, осознавать влияние на психику, не допускать манипулирования со-
бой. Конечно же, ученый в статье говорит, что влияние медиа-источников в целом 
положительно, но все же не стоит забывать, что оно может иметь как конструктив-
ный, так и деструктивный характер воздействия [5].

Немного иной позиции придерживается К.Д. Хломов, который в своей статье 
«Подросток на перекрестке жизненных дорог: социализация, анализ факторов из-
менения среды развития» выявляет пять основных причин, влияющих на становле-
ние личности подростка. При этом автор не выделяет из них какую-либо в большей 
или меньшей степени, считает, что все они важны в равной мере. Исследователь 
отмечает такие факторы, как распространение Интернета и компьютерных техно-
логий, рост социальной напряженности, изменение отношений в семье, отсутствие 
общественного заказа и «размытая идентичность подростков» [10]. 

теперь более подробно хотелось бы рассмотреть факторы, которые выделя-
ет автор. Начнем с первого. В связи с появлением компьютеров, различных чатов, 
интернет-общения подростки стали менее устойчивыми, у них снизился уровень 
привязанности к другим людям, слабо развиваются коммуникабельные способно-
сти, отсутствует контактность. а.В. Кондрашкин называет такие случаи «ситуаци-
ями социально-психологической Интернет-дезадаптации». Другим не менее суще-
ственным фактором является отсутствие общественного заказа. Государство не-
правильно расставляет приоритеты, делая основной упор не на воспитательную, а 
на учебную деятельность, что, безусловно, загоняет подростков в достаточно узкие 
рамки и не дает им простора для их творческого и жизненного самоопределения. 
Далее – рост социальной напряженности. Давление общества на подростка может 
спровоцировать у него неуверенность в себе, собственных силах и социальных га-
рантиях. Обычно рост социальной напряженности приводит к повышению коли-
чества правонарушений и проявлений делинквентного и девиантного поведения.  
Четвертый фактор – изменение отношений в семье. И, наконец, пятый – «размы-
тая» идентичность подростков.
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также будет интересно рассмотреть мнение Ф.а. Мустафаевой, которая 
в качестве основного фактора социализации выделяет институт семьи. Ведь 
именно он во многом обеспечивает физическое, эмоциональное и социаль-
ное развитие человека на протяжении всей его жизни. Социальное одобре-
ние, благоприятная психологическая атмосфера, поддержка и взаимопонима-
ние – все это, безусловно, влияет на формирование личности подростка. а.В. 
Мудрик даже выделяет ряд функций, которые семья выполняет в ходе социа-
лизации: обеспечение физического, эмоционального и умственного развития, 
приобщение ребенка к культуре, влияние на освоение индивидом основных со-
циальных норм, формирование ценностей, выполнение функции социально-
психологической поддержки. 

Далее, стоит обратить внимание на точку зрения Н.С. Глущенко. Исследова-
тель считает, что важнейшим фактором социализации является образование. Дей-
ствительно, оно «помогает индивиду усваивать опредмеченный в знаниях и пото-
ках информации опыт предшествующих поколений и раскрывать собственный по-
тенциал, раскрепощая индивидуальные силы своей сущности. Развитие человече-
ской индивидуальности средствами образования решает также задачу формирова-
ния у индивида элементарной и функциональной грамотности» [1]. Все это позво-
ляет человеку овладеть социально выработанными и социально значимыми зна-
ниями.

В.а. Климов в качестве основного фактора социализации выделяет истори-
ческую память. автор определяет ее как «определенным образом сфокусиро-
ванное сознание, которое отражает особую значимость и актуальность инфор-
мации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим» [6]. то есть она яв-
ляется выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства про-
шлого страны, государства и народа для возможного использования в социально-
политической и воспитательной деятельности. Следовательно, историческая па-
мять в процессе социализации будет выполнять функцию приобщения молодежи 
к социальному опыту прошедших поколений. Через оценку определенных исто-
рических фактов формируются суждения, взгляды и ценностные ориентации со-
временных поколений.

Резюмировав все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: суще-
ствует множество факторов, влияющих на протекание процесса социализации лич-
ности. Безусловно, каждый из них важен по-своему, трудно выделить какой-либо 
один. Среди наиболее распространенных исследователи называют семью, школу и 
образование, влияние исторической памяти, роль компьютеров и распространения 
интерактивных технологий.
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Развитие общества привело к стремительным изменениям в положении жен-
щин. Появился феномен совмещения женщинами социальных ролей. В связи с 
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этим актуальность изучения статуса женщин, их обязанностей в семье, в профес-
сиональной сфере в сложившейся ситуации значительно возросла [6].

Уже стало привычным видеть женщин во главе различных форм бизнеса. Женщи-
ны постепенно осваивают и типично мужские сектора. По данным а.е. Чириковой и 
О.Н. Кричевской, «из 100 акционерных обществ, занимающихся производством, 18 
процентов имеет в качестве менеджера высшего уровня женщину». По мнению этих же 
авторов, «женщина с их коммуникабельностью, эмоциональной ориентацией на клиен-
та, умением устанавливать доверительные отношения, нежеланием победы любой це-
ной имеет преимущество перед мужчинами в реализации корпоративных задач» [9].

В связи с этим возникает вопрос: «а как же реализуется сегодня семейная роль 
женщины, традиции которой складывались на протяжении многих столетий?». 
Для того чтобы ответить на этот вопрос вначале обратимся к истории изменения 
социально-ролевого набора женщины в период XX в. 

Изменение положения женщины в России в начале XX в. обусловлено про-
цессами индустриализации, необходимостью задействовать женщин на производ-
стве. Но наиболее значительными эти изменения стали после Октябрьской рево-
люции 1917 г. Движущей силой в различных процессах, происходивших в стране, 
стало государство, определявшее ход социальной политики, в то числе в отноше-
нии женщин [6, с.17].

После образования Советского союза женщины получили права на труд нарав-
не с мужчинами, к ним добавились страхование, минимальная заработная плата 
и ежегодный оплачиваемый отпуск. Государство выдвинуло лозунг освобождения 
работниц от мешавшего участию в производстве домашнего хозяйства и помощь в 
воспитании детей, то есть начала формироваться система институтов, поддержива-
ющих сочетание материнства с занятостью женщин на рынке труда [5].

Одним из факторов дискриминации женщины в области трудовых отношений 
была ее низкая квалификация, соответственно и заработная плата была существен-
но ниже, чем у квалифицированных рабочих. 

В 1930-е гг. советским правительством проводилась политика, которая была 
направлена на повышение квалификации женского труда в нетрадиционных для 
него сферах, прежде всего это отрасли тяжелой промышленности. Все это было 
сделано для обеспечения равноправия женщин и мужчин и подготовки квалифици-
рованных кадров, что должно было способствовать индустриализации. 

Кроме того, многие женщины после революции сумели подняться чрезвычай-
но высоко по карьерной лестнице. Среди них Н.К. Крупская, которая с 1917 г. яв-
лялась членом Государственной комиссии по просвещению, а с 1920 г. председате-
лем Главполитпросвета при Народном комитете просвещения [3, с. 225]. Многие 
женщины стали трудиться в системе образования.



110

После того, как женщин начали активно привлекать к профессиональной дея-
тельности на производстве, в социальной сфере, управлении, очевидной стала про-
блема материнства. Именно в этот период оказалась популярной идея «социально-
го материнства», предполагавшая вовлечение государства и общества в решение 
проблемы семьи. Впоследствии эта идея была принята большевиками в качестве 
основной концепции социальной политики государства пролетариата [1].

Одним из направлений данной политики был проект «трудящаяся женщина-
мать», при помощи которого государство желало избавить женщину от излишних 
тягот материнства. Сэкономленные силы она должна была тратить на труд и уча-
стие в общественной жизни. При этом женщину не отделяли от детей в силу ее 
природы. 

Дискурс «социального материнства», несмотря на многократные радикальные 
изменения многих его компонентов, дожил практически до конца 1980-х годов и 
рассматривался в качестве объяснительной модели социальной политики Совет-
ского Союза в отношении материнства и детства [1].

Можно отметить, что некоторым проблемам, с которыми сталкивались работа-
ющие женщины прошлого столетия, просто нет места в современном мире. Но во-
прос: «Как рационально совмещать семью и карьеру?» остается вне времени. Неу-
жели в погоне за профессиональным развитием женщина готова оставить семью? 
Женщины имеют незначительные уступки в трудовом законодательстве Россий-
ской Федерации. К таким можно отнести: 

•	 ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах и с вредны-
ми и опасными условиями труда, установленные статьей 253 тК РФ;

•	 запрет на сверхурочные работы (статья 259 тК РФ);
•	 в соответствии со статьей 254 тК РФ администрация обязана перевести бе-

ременную женщину по ее просьбе на более легкую работу, чем прежняя, либо сни-
зить ей норму выработки;

•	 также нельзя отказывать по мотивам, связанным с беременностью или нали-
чием детей (статья 64 тК РФ) [8].

Все вышеизложенное поддерживает женщину и семью в целом. Но позволяют 
ли они в полной мере решить проблему совмещения женщинами семейной и про-
фессиональной социальных ролей? 

Существует множество точек зрения по данному вопросу. 
По мнению Лыткиной т.С. негативные экономические последствия смены хо-

зяйственных практик в России не привели к распаду традиционных представлений 
о мужских и женских ролях, а, напротив, подчеркнули их прочность в российском 
обществе, выявили негативы трансформирующегося тендерного порядка в усло-
виях кризиса [4].
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На протяжении многих столетий сложились стереотипы, согласно которым 
дом – традиционно женская сфера, работа – традиционно мужская. Но женщины 
вторгаются в сферу деловой активности быстрее и охотнее, чем мужчины в область 
домашнего хозяйства. Итогами этого несоответствия является двойная занятость 
женщины – на работе и дома. если женщина не просто наемный работник, а разви-
вает собственную деловую активность, то к проблемам … перегрузки добавляется 
комплекс специфических внутри- и межличностных переживаний [2].

Но самая частая проблема, с которой сталкиваются работающие женщины – 
проблема совмещения семейных и профессиональных ролей. Значительные труд-
ности, а иногда и невозможность успешно совмещать семейные и профессиональ-
ные роли приводят к повышению у женщин уровня тревожности, сильному пси-
хоэмоциональному напряжению, хронической усталости. В большинстве случаев 
эти изменения приводят к нарушению стабильности деловых и семейных отноше-
ний женщин, развитию у них серьезных психосоматических заболеваний.

Исходя их вышесказанного, представляется чрезвычайно актуальным подроб-
ное изучение личностных детерминант совмещения семейных и профессиональ-
ных ролей, а именно углубленное изучение семьи с позиций данного феномена. 
Какие изменения переживает семья в сложившейся ситуации? Снижается ли се-
мейная роль женщины? Как совмещение социальных ролей влияет на состав се-
мьи? Одной из самых актуальных дилемм для женщины остается вопрос выбора: 
семья или карьера?  

Вопросы, которые встают перед женщиной, и являются проблемой, которую 
современному обществу только придется решить. На данный момент не представ-
ляется возможным дать четкий алгоритм действий в сложившейся ситуации. толь-
ко с помощью детального исследования обозначенной проблемы можно найти от-
веты на поставленные вопросы. 
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Понятие «Инклюзивное образование» закреплено юридически и имеет четкую 
формулировку в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 
Оно представляет собой обеспечение равного доступа к образованию для всех об-
учающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей [4].

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. Include – 
включаю, вовлекаю) – один из процессов трансформации образования, основан-
ный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 
вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на формирование 
условий доступности образования для всех [7, с. 160]. В международной практике 
прежний термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс, 
был заменен термином «инклюзивное образование». Целью системы инклюзив-
ного образования является создание безбарьерной среды в обучении и профессио-
нальной подготовке людей с ограниченными возможностями [3, с.123].

На сегодняшний день 15 процентов населения мира имеют ту или иную фор-
му инвалидности, из них 80 процентов живут в развивающихся странах [2]. Поэто-
му мировое сообщество обязано что-то сделать, чтобы обеспечить права инвалидов. 
Под эгидой Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в 2006 
году принята Конвенция о правах инвалидов, которая указывает, какими правами мо-
гут пользоваться инвалиды, а также в каких областях социальной жизни нуждаются в 
адаптации [1]. На данный момент этот документ ратифицировали 160 стран, на терри-
тории Российской Федерации он вступил в силу в 2012 году. Стоит отметить, что Рос-
сия не подписала протокол, а это значит, что в случае нарушения Конвенции, частные 
лица не могут обратиться в специальный Комитет по правам инвалидов со своими жа-
лобами после исчерпания в России всех внутренних средств защиты.

В Законе «Об образовании в России Федерации» от 2012 года (ст. 79, п. 10) 
сказано, что профессиональным образовательным организациям и образователь-
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ным организациям высшего образования, а также организациям, осуществляющи-
ми образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [4]. Государство под-
держивает начинание людей с ограниченными возможностями в получение выс-
шего образования и гарантирует создание необходимых условий для его получе-
ния. Поддержка направлена на: осуществление ими прав и свобод человека нарав-
не с другими гражданами; развитие личности, индивидуальных способностей и 
возможностей; интеграцию в общество [5].

Следовательно, все высшие учебные заведения, в которые поступили люди с 
ограниченными возможностями здоровья, должны обеспечить им все условия для 
получения качественного образования, а также раскрыть внутренний потенциал 
своих подопечных. Но все ли так на самом деле? Могут ли эти люди действитель-
но без каких-либо преград получать высшее образование?

 Для получения ответов на данные вопросы мы провели социологический 
опрос среди студентов Уральского государственного педагогического университе-
та (г. екатеринбург). В данном исследовании приняли участие 214 респондента. 
Студентам был предложен ряд вопросов, на которые они должны были высказать 
свою точку зрения.

Прежде, чем выявить мнение студентов о процессе реализации инклюзии в 
данном учебном заведении, мы узнали, как относятся студенты к людям с ограни-
ченными возможностями и имеют ли их в своем окружении. Результаты: среди 214 
человек лишь 3,7% относятся к данной категории отрицательно, 39,7% положи-
тельно, оставшаяся часть – нейтрально. так же мы выявили, что 21% от всей массы 
респондентов имеют среди своих однокурсников людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, по нашему мнению, именно данные студенты в большей степе-
ни могут наблюдать, как именно исполняется закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Ст. 19. «Образование инвалидов» на территории 
Уральского государственного педагогического университета.

Затем мы выявили, знают ли студенты, что на базе их вуза реализуется инклю-
зивное образование. Большая часть опрашиваемых, а это 61,7%, ответили утверди-
тельно, 27,5% – не знают ответ на поставленный вопрос, оставшаяся часть – 12,6 % 
ответили отрицательно, что достаточно удивительно, так как официально инклюзив-
ный процесс в высших учебных заведениях на территории Российской Федерации 
начал действовать с 2012 года, следовательно, имеет юридическую силу уже 5 лет.

И главный вопрос, который мы задали студентам: «Имеют ли препятствия 
люди с ограниченными возможностями здоровья для получения образования в 
Уральском государственном педагогическом университете?». Большая часть ре-
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спондентов ответило отрицательно, а оставшиеся 42,1% положительно. В дока-
зательство они приводили такие аргументы, как:  отсутствие специального обо-
рудования для передвижений между этажами; отсутствие пандусов; узкие двер-
ные проходы; отсутствие специальных табличек с языком Брайля для ориентиров-
ки на территории вуза; нет достаточной материально-технической базы; большин-
ство преподавателей не готовы к работе с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

На данный момент Уральский государственный педагогический университет 
не готов в полной мере принять все категории людей с ОВЗ. Главная причина – это 
само строение вуза, которое было построено в 1930 году и не подходит к современ-
ным требованиям, но университет принимает все попытки для реализации инклю-
зии в своих стенах.

На базе университета работает «Центр психолого-педагогического и информа-
ционного обеспечения образования студентов-инвалидов УрГПУ», одно из направ-
лений работы которого – это создание условий для получения образовательных 
услуг различными категориями обучающихся, в том числе обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов через создание доступной среды.

В УрГПУ существуют следующие условия, обеспечивающие создание «до-
ступной среды»: 

- имеется лифты в общежитиях;
- пандусы у входа в общежитие и в учебный корпус;
- имеются специальное оборудование для студентов, имеющие нарушение зре-

ния: компьютерные комплексы с брайлевскими дисплеями и синтезаторами речи, 
устройства для сканирования и чтения, для увеличения шрифта пособий; 

- Piaf – устройство изготовления тактильных изображений [6].
На основании всего вышесказанного очевидно, что в Уральском государствен-

ном педагогическом университете реализуется процесс инклюзии, и для этого на 
базе вуза действует специальный Центр. Но деятельность Центра не безупречна в 
виду своей сложности, требует дополнительных финансовых, временных, кадро-
вых и материальных затрат.  
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 Стратегическая цель российской образовательной политики – формирование 
достойной жизненной перспективы для каждого ребенка в соответствии с его воз-
можностями и особенностями. Реализация этой цели обусловлена необходимо-
стью решения одной из актуальнейших проблем модернизации – предоставление 
каждому ребенку равных стартовых возможностей для получения образования.

В соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стан-
дартами дошкольного образования (ФГОС ДО), которые учитывают образова-
тельные потребности и особенности всех детей, в системе образования проис-
ходит переосмысление содержания коррекционной работы. Целью психолого-
педагогического сопровождения в современном образовательном процессе являет-
ся обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и раз-
вития каждого ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей [4, с. 132].

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов форми-
рования произносительной системы родного языка у детей с различными рече-
выми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем 
[3, с. 31].
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Проблемой подготовки к обучению грамоте дошкольников с ФФНР занима-
лись такие исследователи как Ю. Ф. Гаркуша, Г.а. Каше, Н. Л. Крылова, Н. Я. Ла-
рионова, т. а. ткаченко, М.Ф. Фомичева и многие другие. Общее речевое развитие 
ребенка – это основа для обучения грамоте. Речевое развитие включает в себя не-
сколько составляющих: фонематическую (звуковую), лексическую культуру, грам-
матический строй, связную речь. Правильная речь – один из главных показате-
лей готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении, обеспе-
чивающий успешное освоение чтения и письма. Письменная речь формируется на 
основе устной, и у детей, страдающих недоразвитием фонематического слуха, ча-
сто наблюдается дисграфия и дислексия (нарушения письма и чтения). В свою оче-
редь, чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых являет-
ся устная речь.  

Показателями определенного уровня осознанности речи и готовности к обуче-
нию грамоте можно считать такие умения, как: сосредоточение внимания на сло-
весной задаче; произвольное и преднамеренное выстраивание своих высказыва-
ний; выбор наиболее подходящих и уместных языковых средств для выполнения 
словесной задачи; размышление о различных вариантах ее решения; самостоятель-
ное оценивание своей речевой деятельности [5].

Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном 
возрасте. Р. е. Левиной, Г. а. Каше, Л. Ф. Спировой было установлено, что пятый 
год жизни является оптимальным для развития фонематического слуха и узнава-
нии звуковых форм в речевом потоке говорящего. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с ФФНР (Р. е. Ле-
вина, Г. а. Каше, Л. Ф. Спирова и др.), правильно выстроенный коррекционный 
процесс позволяет устранить недостатки фонематических и фонетических процес-
сов, а также сформировать базу на основе устной речи для овладения элементами 
грамоты в дошкольном периоде.

Подготовка к обучению грамоте во многом зависит от специалиста-логопеда. 
Прежде всего, он должен уметь разграничивать, что должно быть сформировано в 
детской речи к данному возрасту и что только начинает развиваться. такой анализ 
и оценку речевой деятельности ребёнка возможно провести, имея определенные 
сведения о формировании речи в норме [2].

Работа с детьми с ФФНР представляет собой педагогический процесс, в кото-
ром реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. В процессе ор-
ганизации корригирующего обучения первостепенная роль отводится общим ди-
дактическим принципам воспитывающего характера обучения, научности, систе-
матичности, последовательности, доступности, наглядности, сознательности, ак-
тивности, прочности, индивидуального подхода [5].
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При устранении речевых нарушений необходимо учитывать воздействие фак-
торов, являющихся причиной возникновения. К ним относят внешние, внутрен-
ние, биологические, социально-психологические факторы. Иными словами, важен 
системный подход, который предполагает необходимость учета структуры дефек-
та, определения ведущего нарушения, соотношения первичных симптомов и вто-
ричных. 

Важное значение в логопедической работе занимает воспитание личности ре-
бенка в целом. Здесь учитываются индивидуальные особенности, возраст, состоя-
ние психического здоровья у детей с ФФНР. 

Главной задачей подготовки к обучению грамоте дошкольников с ФФНР явля-
ется коррекция звукопроизношения и узнавание фонем в потоке речи. Устранение 
неправильного звукопроизношения проводится поэтапно. Обычно различают че-
тыре основных этапа: подготовительный, постановка звука, автоматизация звука и, 
при необходимости, этап дифференциации [7].

Подготовительный этап предполагает подготовку речеслухового и речедвига-
тельного анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звука. На 
этом этапе ведется работа по следующим направлениям: формирование точных 
движений органов артикуляционного аппарата, направленной воздушной струи, 
развитие мелкой моторики рук, фонематического слуха, отработка опорных звуков.

Этап постановки звуков включает в себя работу над правильным звучанием 
корригируемого звука. Логопед объединяет отработанные ранее движения артику-
ляционного аппарата и помогает ребенку создать артикуляционную базу звука, за-
действовать голос в случае необходимости, правильно произносить звук.

На этапе автоматизации отработанный звук вводится в речь. Работа с ребенком 
ведется постепенно, последовательно. Вначале звук вводится в слоги, затем в сло-
ва, предложения и, наконец, в самостоятельную речь.

Заключительный этап – этап дифференциации звуков. Логопед учит ребенка 
различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в речи. Важно разли-
чать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, при этом проводить 
работу следует постепенно: различение изолированных звуков, в слогах, словах, 
предложениях, стихотворениях, рассказах, а затем в самостоятельной речи.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состо-
яний [1]:

- трудности анализа звуков, нарушенных при произнесении;
- неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам, при 

сформированной артикуляции;
- затруднение при попытке определить наличие и последовательность звуков 

в слове.
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Учёные (Р.е. Левина, Н.а. Никашина, Г.а. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.е. Чиркина) 
доказали, что существующий уровень речевого развития зависит от возможностей 
овладения ребенка грамотой. 

Поэтапность в работе логопеда обусловлена тем, что речь – это система, усво-
ение элементов которой тесно взаимосвязано и протекает определённой последо-
вательности.

В работе по формированию фонематического восприятия можно выделить 
следующие этапы:

- узнавание неречевых звуков; 
- различение высоты, силы, тембра голоса (просодической стороны речи);
- различение слов, близких по своему звуковому составу;
- дифференциация слогов;
- дифференциация фонем;
- развитие навыков звукового анализа звуков, слогов, слов [6].
Работая над формированием фонематического восприятия, необходимо разви-

вать слуховое внимание и слуховую память, так как неумение вслушиваться в речь 
окружающих является одной из основных причин неправильного звукопроизно-
шения. 

В заключение можно сказать, что без специального коррекционного воздей-
ствия самостоятельное различение и узнавание фонем на слух, анализ звукобук-
венного состава слова будет затруднено, что скажется на овладении письменной 
речью. Полноценная речь ребенка является необходимым условием его успешно-
го обучения в школе. Поэтому чем раньше начата работа по устранению всех недо-
статков произношения у детей с ФФНР, тем вероятнее предотвращение появления 
стойкого сложного дефекта в школьном возрасте. 

Дефектное звукопроизношение оказывает тормозящее действие как на разви-
тие самой речи, так и на развитие мышления ребёнка и на его подготовку к овла-
дению грамотой. Недостатки устной речи отрицательно сказываются на письме, 
так как чёткое произношение звуков является основой при обучении письму на 
начальном этапе. Данные проблемы могут повлиять на интерес ребёнка к учё-
бе в целом, снизят уровень успеваемости, помешают усвоению школьной про-
граммы. Поэтому очень важно уделять внимание нарушению звукопроизноше-
ния в дошкольном возрасте и своевременно осуществлять меры коррекционно-
го воздействия. 
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В любом обществе, независимо от того, на какой стадии развития оно нахо-
дится – будь то процветающая, экономически развитая страна или развивающее-
ся общество, есть люди, которые требуют к себе особого внимания в процессе ре-
ализации обучения и воспитания. таких людей обычно относят к группе отклоня-
ющихся от нормы. Для педагогики понятия «норма» и «отклонение от нормы» яв-
ляются чрезвычайно важными. Они используются не только для характеристики 
процесса развития и социального поведения человека, но и специфики социально-
педагогической деятельности по отношению к ним. Отклонения бывают как нега-
тивными, так и позитивными. К позитивным отклонениям относят в том числе и 
одаренность [7].

В настоящее время проблема выявления и характеристики одаренных детей 
является одной из наиболее актуальных в отечественной педагогике и образова-
нии. Связано это, прежде всего, с потребностью общества в воспитании неорди-
нарной творческой личности. Современное общество требует от человека проявле-
ния не только высокой активности, но и способности нестандартного поведения. В 
особенности данная проблема значима при изучении младшего школьного возрас-
та, который является сензитивным для формирования многих способностей, кото-
рые могут проявиться как одаренность. 

Раскрытие понятия «одаренность» связано со способами ее измерения и мно-
гие десятилетия в психологии бытовало редуцированное представление об одарен-
ности – ее сводили к измерению IQ. Но имеется и другой подход, разработанный 
Э.а. Голубевой, связавшей общую одаренность и склонности. В монографии «Спо-
собности, личность, индивидуальность» (2002) Э.а. Голубева обобщила многочис-
ленные экспериментальные характеристики способностей и склонностей лично-
сти, представив три уровня изучения одаренности: психофизиологический, пси-
хологический и социально-психологический. В монографии приводятся данные о 
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способностях и склонностях школьников, проявляющихся в познании, общении и 
труде, рассматриваются проблемы диагностики и ее практического использования 
при изучении учащихся [1]. тем не менее, проблема измерения общей одаренности 
через склонности осталась нерешенной. Обычно склонности характеризуются от-
ношением детей к определенному виду деятельности, что является основной пред-
посылкой развития способностей, следовательно, и одаренности.

Для младшего школьного возраста характерно появление новой ведущей де-
ятельности – учебной, которая также должна характеризоваться определенными 
склонностями. е.П. Ильин обстоятельно разобрал проблему способностей и наме-
тил пути к ее решению, но то, как сочетаются склонности к учебе со склонностями 
к другим видам деятельности осталось им неисследованным [5]. 

На сегодняшний день в литературе приводятся различные определения, свя-
занные со словом «одарённость». 

По мнению Г.М. Коджаспировой «одарённость» – это общие способности или 
общие моменты способностей, обусловливающие широту возможностей человека, 
уровень и своеобразие его деятельности [3]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова одарённость определяется как талант, а 
«одаренный» – как обладающий талантом. «талант» – выдающиеся врождённые 
качества, особые природные способности.

По мнению а.а. Мельник-Пашаева у понятия «детская одарённость» есть ана-
лог – «потенциал личности». И об определённом уровне одарённости можно гово-
рить применительно к каждому ребёнку. Словосочетанием «одарённые дети» обо-
знается некая исключительность [2]. 

По мнению а.И. Савенкова, одарённый ребёнок – это ребёнок, который выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином 
виде деятельности (в том числе и инициированной им самостоятельно) или потен-
циальном к таким достижениям [4]. 

таким образом, анализируя всё вышесказанное можно говорить о том, что од-
нозначного понимания сущности данного понятия нет. Однако при этом, как ука-
зывает Н.С. Лейтес, следует учитывать специфику одарённости в детском возрас-
те: детская одарённость часто выступает как проявление закономерностей возраст-
ного развития [5].  

Сравнивая приведённые выше определения «одарённости» можно заметить, что 
основными признаками одарённости служит наличие у человека выдающихся, на-
ходящихся на высоком уровне, способностей; а применительно к интеллектуальной 
одаренности – развитый интеллект, опережающее развитие познания, психологиче-
ское развитие, повышенный уровень умственного развития, творческий подход, воз-
можность достижения высоких результатов в различных видах деятельности. 
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Интеллектуальная одарённость ребёнка – это устойчивая особенность именно 
индивидуальных проявлений незаурядного интеллекта ребёнка. Очень важно сво-
евременно выявить и не упустить черты относительно постоянной индивидуаль-
ности детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность у ребенка может определить профессионально подготовленный 
специалист, который рассматривает следующие параметры: выдающиеся способ-
ности, потенциальные возможности в приобретении высоких результатов и уже 
продемонстрированные достижения в различных областях. 

Большинство педагогов и психологов, занимающихся проблемой одаренности 
детей младшего школьного возраста (Дж. Гилфорд, а.М. Матюшкин, а.И. Доров-
ской, е.С. Белова, а.И. Савенков, С.Л. Рубинштейн и другие) выделяют различ-
ные виды одаренности. Ниже представлена одна из классификаций видов одарен-
ности, где выделены предлагаемые группы одаренных детей младшего школьно-
го возраста. 

1. Художественно одаренные дети. Проявление данных способностей проис-
ходит чаще всего на уроках изобразительных искусств или даже во внеурочное 
время на занятиях дополнительного образования, то есть различные кружки и сек-
ции. Развитие художественных способностей приводит к тому, что дети добивают-
ся значительных успехов в живописи, музыке, хореографии, бывает актерский та-
лант. Но вместе с успехом приходит и неудача в самой школе. Чаще всего занятия, 
связанные с любым видом творчества вытесняют занятия общеобразовательной 
школы. Ребенок большую часть времени отдает кружку или секции, что приводит 
к плохим отметкам, прогулам, неуспеваемости. то есть для художественно одарен-
ных детей младшего школьного возраста следует разрабатывать и применять инди-
видуальные образовательные программы. 

2. творчески одаренные дети. Критерий, который относит ребенка к данной 
группе – это креативность, которая включает в себя: нестандартное мышление, 
гибкость мышления, способность находить интересные решения в сложных зада-
чах, отход от стереотипов, поиск чего нового, оригинальность. такой ребенок сра-
зу выделяется на фоне остальных. Скорее всего, у него на все есть своя точка зре-
ния, а другие он не воспринимает. также ребенок неорганизован, эгоистичен. Со-
провождение такого ребенка важный этап в формировании его личности. Любое 
упущение может привести к тому, что его неорганизованность и плохое поведение 
сведет все его творческие способности к нулю. Но для успешного развития творче-
ски одаренных детей следует организовать правильную педагогическую поддерж-
ку для усовершенствования их способностей в условиях начальной школы. 

3. Физическая, двигательная, спортивная одаренность. Дети с такими воз-
можностями добиваются значительных успехов в спорте. Они обладаю хоро-
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шей физической подготовкой. Выделяются такие качества как, координация, 
сила, превосходное здоровье. Данная одаренность негативно сказывается на 
школьных занятиях. Принцип тот же, что и у художественно одаренных детей. 
Посещение спортивных секций ведет к отсутствию времени на занятия в шко-
ле. Важно учитывать, что его физические способности могут превосходить ин-
теллектуальные. 

4. Социально одаренные дети. Младшие школьники с данным видом одарен-
ности проявляют себя, как лидера, способного работать в группе. Их личностные 
черты – это высокий интеллект, гибкость мышления. Для педагога такие дети ста-
новятся примером школьной успеваемости и воспитанности. При правильном об-
учении ребенок достигает огромных высот. 

5. Дети с общей интеллектуальной и академической одаренностью. Общая ин-
теллектуальная одаренность выражается в высоком уровне обучаемости школьни-
ков по всем предметам, а в свою очередь академическая одаренность по отдельным 
предметам. Чаще всего детей этой группы и называют в школе одаренными. такой 
ребенок демонстрирует высокое развитие памяти, мышления, интеллекта. а также 
способность к переработке информации. Дети с общей интеллектуальной одарен-
ностью не испытывают трудности в учебе, когда как у детей с академической ода-
ренности бывают затруднения в изучении тех предметов, которые им неинтерес-
ны. Одной из задач учителя для детей с академической одаренностью становить-
ся помощь в приобретении даже тех знаний, которые им неинтересны. Но и нель-
зя препятствовать углубленному изучению тех предметов, которые в приоритете у 
ребенка [1]. 

таким образом, по мнению ряда исследователей современные дети младше-
го школьного возраста имеют специфику, называемую одаренностью, под которой 
можно понимать системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения ребенком более высоких, незауряд-
ных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с дру-
гими людьми. 

При этом, одарённые дети имеют ряд особенностей по сравнению с обычными: 
- одарённые дети заметно отличаются повышенным интересом к дивергент-

ным задачам, явно предпочитая их заданиям конвергентного типа; 
- оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных; 
- гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые альтер-

нативные стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 
мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далёким по со-
держанию; 
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- лёгкость генерирования идей, или беглость мышления; лёгкость ассоцииро-
вания, проявляется в умении находить аналогии там, где традиционно они не усма-
триваются; способность к прогнозированию и к оценке.

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей младшего школьного воз-
раста составляет одну их главных проблем совершенствования системы образова-
ния. Одарённость многогранна и проявляется индивидуально у каждого ребёнка. 
В настоящий момент растёт количество специализированных школ для одарённых 
детей, но часто занятия в школе проводятся в групповой форме, без учёта индиви-
дуальных особенностей. Поэтому исследования в области определения психолого-
педагогических особенностей детей младшего школьного возраста являются для 
отечественной педагогики чрезвычайно перспективными.
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Миссия дошкольной организации – реализация права каждого ребенка на ка-
чественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и психического развития каждого ребенка. Целью 
психолого-педагогического сопровождения в современном образовательном про-
цессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, вос-
питания и развития ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей, реали-
зация которой предполагает достижение комплекса задач: 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-
ния, социализации; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психологической культуры воспитанников, родителей, педагогов [4, 

с. 132].
В отечественной литературе под термином «легкая степень псевдобульбарной 

дизартрии» принято понимать нарушение произносительной стороны речи, обу-
словленное недостаточностью иннервации речевого аппарата, связанное с органи-
ческим поражением центральной и периферической нервных систем [2]. Исследо-
вания последних лет (Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. и др.) обнаруживают при 
этих формах речевой патологии нарушения фонетики и фонематики, которые яв-
ляются распространёнными, имеют стойкий характер, сходны по своим проявле-
ниям с другими звукопроизносительными расстройствами и представляют значи-
тельные трудности для дифференциальной диагностики [3].

Ряд авторов отмечают, что в основе некоторых звукопроизносительных рас-
стройств могут лежать отклонения слухового восприятия. Но отклонения фонема-
тического восприятия могут оказаться производными, то есть носить вторичный 
характер (е. Г. Корицкая, В. С. Минашина, е. Ф. Соботович и др.). такого рода на-
рушения наблюдаются при патологии речевых кинестезий, имеющих место при 
двигательных поражениях органов речи, нарушение фонематического слуха вто-
ричного характера проявляется у детей с легкой степенью псевдобульбарной ди-
зартрии, причем степень ее выраженности зависит от степени выраженности са-
мой дизартрии. Для детей с дизартрией трудновыполнимыми оказываются разли-
чение близких по своему звучанию слов (на материале картинок), подбор картинок 
на заданный звук, узнавание слогов и т. д. [3].

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии из-за наличия патоло-
гической симптоматики в артикуляционном аппарате (гипертонус, гипотонус, де-
виация, гиперкинезы, гиперсаливация и др.) нарушается моторика органов артику-
ляции, ухудшается качество артикуляторных движений. артикуляторные затруд-
нения оказывают влияние на слуховое восприятие всей звуковой системы данно-
го языка. Смазанная, невнятная речь этих детей не дает возможности для форми-
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рования четкого слухового восприятия и контроля. Это еще более усугубляет на-
рушения звукопроизношения, так как неразличение собственного неправильного 
произношения и произношения окружающих затормаживает процесс «подлажива-
ния» собственной артикуляции с целью достижения определенного акустическо-
го эффекта [1].

В связи с этим не формируются фонематические представления, умения и на-
выки осуществлять фонематический анализ в умственном плане. таким образом, 
нарушение взаимодействия между слуховым и речедвигательным аппаратом ведет 
к недостаточному овладению звуковым составом слова, а это, в свою очередь, от-
ражается на процессах овладения письмом и чтением.

Проблема особенностей восприятия речи (как на перцептивном, так и на фо-
нематическом уровне) у детей с псевдобульбарной дизартрией до настоящего вре-
мени остается недостаточно изученной. При овладении звукопроизношением сен-
сорный и моторный компоненты речи образуют единую функциональную систе-
му, в которой слуховые и двигательные образы элементов речи находятся в тесной 
взаимосвязи. В случаях нарушений функции речедвигательного анализатора меж-
ду сенсорным и моторным компонентами образуются сложные отношения, отли-
чающиеся от существующих в норме [3].

Одним из необходимых условий овладения правильным звукопроизноше-
нием является способность различать звуки по их акустическим признакам. 
Дифференциация неречевых звуков свидетельствует о состоянии слухового 
внимания и является предпосылкой формирования фонематического слуха. та-
кое различение оказывается сложным для детей с легкой степенью псевдобуль-
барной дизартрии. Недифференцированность фонематического восприятия у 
них ярко проявляется в процессе различения акустически близких звуков (в за-
даниях на различение слов-квазиомонимов, при повторении серий слогов). В 
случаях замен акустическая противопоставленность звуков является тем сти-
мулом, который побуждает ребенка к совершенствованию произношения, к на-
хождению нужного артикуляторного уклада, более всего соответствующего 
слуховому образцу воспринимаемого звука речи. При искажениях искаженный 
звукозаменитель оказывается акустически близким к слуховому образу норма-
тивного звука. В результате этого у детей с легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрии отмечаются существенные трудности различения на слух правиль-
ного и искаженного звука [3].

Интересным наблюдением являются данные анамнеза. Почти у всех детей, ис-
пытывавших проблемы с дифференциацией неречевых звуков, в заключении ото-
ларинголога диагностируются аденоидные разрастания (II-III степени). Другим 
важным наблюдением можно считать то, что знакомые звуки, часто встречающи-
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еся в быту, на занятиях, различаются детьми лучше, чем звуки, воспринимаемые 
впервые или малознакомые [1].

У большинства детей при исследовании ритмических способностей при 
восприятии и при воспроизведении ритмических рядов отмечаются ошибки 
как при определении количества ударов, так и при передаче ритмического ри-
сунка проб. Из-за неустойчивого слухового внимания некоторые пробы выпол-
няются со второй или даже третьей попытки. При этом ярко выступает мотор-
ная неловкость. 

В заданиях на различения одинаковых звукокомплексов и слов, близких по зву-
ковому составу, дети с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии представля-
ют неоднородную группу. Нарушения отмечаются у всех, но проявляются в разной 
степени выраженности [3].

Возможности дифференциации правильно и неправильно произнесенного зву-
ка определяются условиями распознавания, фонетической позицией звука в слоге 
и слове, а также характером нарушения произношения. Дети дошкольного возрас-
та с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии практически не подмечали не-
достатки произношения в момент говорения; легче распознавались ими дефекты 
в чужой речи, аналогичные собственным, а также в собственной речи, воспроиз-
веденной через магнитофон. Возможность распознавания правильного и дефект-
ного произношения звука возрастала при предъявлении чужой речи, имеющей не-
достатки произношения, отличающиеся от собственных. Но даже в этих услови-
ях распознавания способность дифференцировать на слух правильно и искаженно 
произносимый звук отмечалась лишь в 37% случаев. Распознавание нормативного 
и дефектного звучания сложнее всего осуществлялось в словах, включающих иска-
женно произносимый звук, близкий по своей акустической характеристике к норме 
и находящийся в сложной фонетической позиции (в закрытом слоге, середине сло-
ва, при стечении согласных звуков).

Все дети испытывают выраженные трудности при дифференциации слогов и 
фонем. только после нескольких попыток (2-4) детям удается дифференцировать 
гласный из ряда других гласных звуков, При дифференциации слогов с оппозици-
онными согласными: звонкие – глухие, твердые – мягкие – все дети оказываются 
несостоятельными. При исследовании дифференциации слогов и фонем у одной 
трети детей выявляются нарушения слухоречевой памяти.

трудности возникают не только при дифференциации звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляционными признаками, но и при различении более кон-
трастных звуков.

У некоторых детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии основные 
трудности выявляются только при воспроизведении цепочки слогов (на базе со-
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хранных звуков). типичные нарушения выражаются в уподоблении второго слога 
первому, в перестановках слогов в цепочке слогов [1].

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии существование нечет-
ких артикуляторных образов приводит к стиранию граней между слуховыми диф-
ференциальными признаками звуков. таким образом, создается помеха для их раз-
личения. Речедвигательный анализатор в данном случае играет тормозящую роль 
в процессе восприятия устной речи, создавая вторичные отклонения в слуховой 
дифференциации звуков. В свою очередь, отсутствие четкого слухового восприя-
тия и контроля способствует стойкому сохранению звукопроизносительных дефек-
тов (особенно искажений звуков) в речи [3].
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агрессивное поведение является одной из тех проблем, с которой приходится 
столкнуться практически каждому педагогу в ходе своей профессиональной дея-
тельности. агрессия, направленная на педагога или на одноклассников, неминуе-
мо приводит к возникновению конфликтной ситуации. Подобные ситуации будут 
отрицательно сказываться как на межличностных отношениях обучающихся, так и 
на ходе образовательного процесса.  Для их предотвращения и профилактики воз-
никновения необходимо более детально рассмотреть возможные катализаторы, из-
учить саму проблему агрессивного поведения как явления. На сегодняшний день 
данная тема является значимой и актуальной не только для обучающихся среднего 
и старшего школьного звена, но и для младших классов. 

тема исследования агрессивного поведения подробно освещена в работах оте-
чественных специалистов, таких, как: абрамов Г.С., Долгов а.Г., Дубровина И.В., 
Иванов е.Я., Исаев Д.Д., Знаков В.В. и др. В работах данных ученых проходится 
четкое разделение понятий агрессия и агрессивность. 

агрессия – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам напа-
дения (одушевленным или неодушевленным), причиняющее физический вред лю-
дям или вызывающее у них отрицательные переживания, состояние напряженно-
сти, страха, подавленности и т.д. [5].

агрессивность – стабильная, устойчивая характеристика, свойство, отражаю-
щее осознаваемую или неосознаваемую предрасположенность личности к доста-
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точно последовательному агрессивному поведению, целью которого является при-
чинение объекту физического или психологического вреда. агрессивность в ряде 
случаев может рассматриваться не только как устойчивая личностная черта, но и 
как конкретно-актуальное состояние, а поведение агрессивной направленности, им 
вызванное, как деяние, осуществленное в состоянии аффекта [2].

Выявление предпосылок к агрессивному поведению может стать значитель-
ным подспорьем в работе педагога. Ученые, изучающие данный вопрос, склонны 
предполагать, что существует ряд определенных причин, которые могут вызвать в 
дальнейшем агрессивное поведение у ребенка. так, следует отметить, что если ре-
бенок растет в неблагополучной семье, где допустимо применение насилия, такое 
поведение может зафиксироваться в сознании ребенка и стать определенным эта-
лоном для дальнейшей деятельности в социуме. таким образом, если у детей не 
сформированы прочные эмоционально-личностные связи в микросоциуме то, воз-
можно, они будут вести себя агрессивно как по отношению к взрослым, так и по 
отношению к сверстникам. 

Влияние семьи в этом вопросе не вызывает разногласий у большинства 
ученых, работающих над проблемой детской агрессивности. Следует отметить, 
что родители, которые резко подавляли агрессивное поведение у своих детей, 
несмотря на свои ожидания, не устраняют это явление. Наоборот, зачастую они 
напротив, лишь развивают в своем ребенке чрезмерную, излишнюю агрессив-
ность, которая проявится даже в зрелые годы [7]. Когда родители совсем не об-
ращают внимания на агрессивное поведение, то ребенок очень быстро начина-
ет думать, что такое поведение обычное, и одинарные вспышки агрессивности 
незаметно для родителей перерастают в привычку. Наиболее благоприятным 
будет подход к воспитанию, гармонично сочетающий в себе обе полярные сто-
роны. Оказывая равномерную заботу и строгость, родители будут способство-
вать становлению более целостной личности, не склонной к агрессивному по-
ведению. Воспитатель должен верить в возможности развития, скрытые в ре-
бенке, и без этой надежды, которая проявляется в доверии к ребенку, воспита-
ние не осуществится [4, с.70]

Кроме семьи, агрессивности можно научиться не только на реальных приме-
рах, но и на символических, предлагаемых средствами массовой информации. так, 
в исследовании Бережковой е.И., значимыми индивидуально-психологическими 
характеристиками, влияющими на агрессивность при экспозиции средствами мас-
совой информации социальной агрессии, являются пол и субъект отношения к 
предлагаемым фрагментам. традиционно агрессивность изучалась почти без уче-
та пола – она считалась, прежде всего, маскулинным качеством и её исследования 
проводились преимущественно на мужских выборках. Однако реальность показа-
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ла, что женщины также нередко проявляют свою агрессивность, и поэтому данное 
качество необходимо изучить в поведении представителей обоих полов [1].

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев агрессивные действия де-
тей младшего школьного возраста имеют инструментальный или реактивный ха-
рактер. Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защи-
ты своих интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия использу-
ется как средство достижения определенной цели. И максимальное удовлетворе-
ние дети получают при получении желанного результата – будь то внимание свер-
стников или привлекательная игрушка – после чего агрессивные действия прекра-
щаются [8].

В целом, проанализировав различные источники, можно прийти к выводу, что 
причины агрессивного поведения обучающегося младших классов можно соотне-
сти со следующими положениями:

1. агрессия как естественная реакция на унижение достоинства ребенка, по-
стоянные насмешки, издевательства. Это вынужденная агрессивность, провоциру-
ющаяся обстоятельствами и выполняющая защитную функцию.

2. агрессия как следствие ограничения свободы, самостоятельности, чрезмер-
ной опеке, подавление взрослыми инициативы ребенка. такая агрессия проявляет-
ся в попытке отстоять себя, свои права, свое мнение.

3. агрессия как ярко выраженная направленность на других, как черта харак-
тера. такой ребенок не может жить, пока не выплеснет свои эмоции, чувства, пе-
реживания на других.

4. агрессия как проявление Эдипова комплекса. такая агрессия направлена на 
взрослого человека одного пола с ребенком.

5. агрессия как проявление соперничества между детьми.
6. агрессия как проявление комплекса неполноценности, стремление доказать 

свою самостоятельность.
7. агрессия как результат депривации и фрустрации, т.е. гнетущего пережива-

ния неудач в удовлетворении потребностей и достижения целей.
8. агрессия как результат негативного влияния авторитарного стиля семейно-

го воспитания [9].
Несмотря на все различия в личностных характеристиках обучающихся млад-

шей школы, можно выделить определенные схожие для агрессивных детей черты, 
такие как: скудность и не развитость ценностных ориентаций, интересов; повы-
шенная внушаемость и склонность к подражанию. Для таких детей зачастую бу-
дет свойственна бедность увлечений. также можно выделить озлобленность в от-
ношении сверстников и окружающим (как детям, так и взрослым), неумение на-
ходить выход из кризисных ситуаций. Однако следует так же отметить, что сре-
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ди агрессивных детей 6-10 лет встречаются хорошо интеллектуально и социально 
развитые, у которых агрессивность выступает средством поднятия престижа, де-
монстрации своей самостоятельности, взрослости.

На основании изученной литературы можно прийти к заключению, что мне-
ния современных представителей психолого-педагогического сообщества не всег-
да совпадают во взглядах на сущность и истоки агрессивности. Однако можно вы-
делить тот факт, что, несмотря на все разногласия, общим для них является влия-
ние социальных факторов на становление агрессивного поведения, а также то, что 
агрессивное поведение не является неизбежным, его можно избежать или умень-
шить частоту его проявления.

если обратиться к Профессиональному стандарту «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», то требования стандар-
та предполагают наличие у любого современного учителя умения разрабатывать 
(осваивать) и применять современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся; владеть современными, в том числе интерактивными, фор-
мами и методами обучения и воспитания; апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в образовании. Учитель должен применять 
инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и динами-
ки развития ребенка; разрабатывать и реализовывать индивидуальные образо-
вательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающихся [3, с. 195-196]. Исходя из данных установок 
очевидно, что для предотвращения агрессивного поведения младших школьни-
ков учителю необходимо осуществлять систематическую, планомерно выстро-
енную профессионально-педагогическую деятельность, используя современ-
ные научные и методические разработки, выстраивая индивидуальные маршру-
ты развития и коррекции детей, нуждающихся в психолого-педагогическом со-
провождении. 

так, т.П. Смирнова выделяет 6 ключевых блоков – 6 ключевых направлений, в 
рамках которых необходимо строить коррекционную работу с рассматриваемой ка-
тегорией младших школьников:

1. Снижение уровня личностной тревожности.
2. Формирование осознавания собственных эмоций и чувств других людей, 

развитие эмпатии.
3. Развитие позитивной самооценки.
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4. Обучение ребенка отреагированию (выражению) своего гнева приемлемым 
способом, безопасным для себя и окружающих, а также отреагированию негатив-
ной ситуации в целом.

5. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом. 
Развитие контроля над деструктивными эмоциями.

6. Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной 
ситуации. Снятие деструктивных элементов в поведении.  

Отдельным блоком Смирнова т.П. выделяет консультационную работу с ро-
дителями и педагогами, направленную на снятие провоцирующих факторов агрес-
сивного поведения у детей [6].

Исходя из всего вышеизложенного следует сделать вывод о необходимости 
проведения диагностической деятельности по выявлению обучающихся, склонных 
к агрессивным поведенческим реакциям. так же необходимо отметить, что психо-
логическая коррекция агрессивного поведения детей должна носить комплексный, 
систематический характер и учитывать основные характерологические особенно-
сти агрессивных детей, в первую очередь, такие, как отсутствие контроля над свои-
ми эмоциями; ограниченный набор поведенческих реакций в проблемных для них 
ситуациях; отсутствие эмпатии и высокий уровень личностной тревожности. 
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Исследователи полагают, что на современном этапе развития общества, и 
в частности науки, значительно возрастает роль исторического знания [5, с.33].  
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В особенности это относится к истории родного края. Изучение истории малой 
родины, своей семьи позволяет осознать истинные ценности своего народа, вос-
питать такие качества гражданственность, патриотизм. Вышесказанное определи-
ло выбор темы данного исследования – история развития образования в Каменск-
Уральском.

Город Каменск, ныне Каменск-Уральский основан 15 октября (26 октября по 
н. ст.) 1701 года, когда у реки Каменки (Железенки) по указу Петра I был постро-
ен Каменский железоделательный завод. тогда на заводе был отлит первый чугун 
[10].

Уральский регион стал ведущим в плане школьного образования на период 
первой половины 18 века благодаря тому, что здесь сформировался центр всей ме-
таллургической промышленности европы. И руководителем заводов тогда был из-
вестный государственный деятель Василий Никитич татищев. Он был убеждён, 
что развитие образования, открытие школ, популяризация грамотности будут спо-
собствовать подъёму экономики и культуры. Свои идеи татищев в полной мере ре-
ализовал на Урале [10].

4 января 1735 года по предложению татищева уральское руководство приняло 
решение о том, что необходимо сообщить новость о школах рабочим всех заводов, 
чтобы те незамедлительно подготовили соответствующие помещения. Найти тех, 
кто сможет собрать детей, научить их читать, писать, считать [10].

В августе 1735 года в Каменске-Уральском была открыта первая сельская шко-
ла. тогда и началось пристальное наблюдение властей за посещаемостью учени-
ками школы, в которую зачисляли всех близко живущих детей. екатеринбургская 
земская контора направляла туда детей служителей церкви из ближайших районов: 
Пышмы, Камышлова, Крутихи. Осенью этого года количество учеников достигло 
61. Школа с каждым годом пополнялась новичками. В 1738 году, через 3 года после 
открытия, в ней была проведена перепись учащихся с целью выявления способных 
к обучению, и уже в сентябре все дети рабочих в возрасте от 7 до 15 лет были вклю-
чены в процесс обучения. В период с 1735 по 1742 годы в словесной школе города 
обучался 151 ребенок [10].

Во второй половине 19 века в стране стоял вопрос о доступности начального 
образования. Церковь также была заинтересована решением данной проблемы, так 
как имела большое представление о просвещении народа [1].

В 1864 году было утверждено «Положение о приходских попечительствах 
и церковно-приходских школах». 13 июня 1884 года император александр III 
утвердил «Правила о церковноприходских школах». Исходя из них, школы обя-
зывались обучать грамоте все без исключения группы населения, преподавать 
детям знание веры, вселять в их сердца любовь к святой церкви и преданность 
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к царю и отечеству. На тот момент существовали школы грамотности, школы с 
двухлетним курсом и с четырехлетним курсом. Каждой из этих школ руководил 
священник [9].

По истечении 6 лет после открытия школы при епархии екатеринбурга, в 1890 
году в 4-х км от Каменского завода в деревне Байновка в приходе Свято-троицкой 
церкви открывается первая церковно-приходская школа. Дети обучались по про-
граммам, изданным и одобренным Святейшим Синодом. Подробно изучался За-
кон Божий, церковно-славянская грамота, упрощенные курсы арифметики и рус-
ского языка [7].

С 25 сентября по 1 октября начинался учебный год, когда кончались полевые 
работы. Занятия проходили с 8 утра, длились 14–15 часов. Расписание уроков со-
ставлялось на неделю. В наличии был журнал, чтобы записывать в него темы урока 
и отмечать отсутствующих. В период с 10 апреля по 15 мая учащихся экзаменова-
ли. Заканчивался учебный год 11–15 мая. В конце года проводился традиционный 
праздник Кирилла и Мефодия – славянских просветителей [6].

С 1893 по 1894 года в школе насчитывалось 47 учеников. Лишь к зиме 1899 
года сельским сходом жителей было принято решение о постройке собственного 
здания школы. а уже к осени того же года здание было достроено. тогда в школе 
осталось 42 ученика [8].

В 1903 году детей стали обучать по новым образовательным программам, а шко-
ла стала трехлетней. Школа три раза меняла свое местоположение. Сначала это был 
церковный приход, затем личное деревянное здание и наконец современное здание. 
Кроме того, школа четырежды меняла свой статус. Это церковно-приходская школа 
с 1890 года, начальная школа с 1917 года, восьмилетняя школа с 1961 года, средняя 
общеобразовательная школа №16 с 1966 года и до наших дней [7].

Школа пережила годы Великой Отечественной Войны. Но, несмотря на это, 
основополагающей целью оставалось обучение и воспитание детей. Классы со-
ставляли от 30 до 45 человек, даже за партами сидели по трое. Уроки длились по 
45 минут, перемены по 10 минут, и одна перемена после второго урока 15 минут, 
дети в это время обедали [2].

Учителя оставались после уроков и занимались русским языком и арифмети-
кой с отстающими учениками. С 1 по 3 класс детям преподавались основы исто-
рии, естествознания, географии. Как самостоятельные предметы они изучались 
только с 4 класса [3].

И всё-таки военное время отразилось на процессе образования. На уроках рус-
ского языка школьники писали сочинения о войне, на математике учителям при-
ходилось самим выдумывать задачки на тематику войны. В школе имелся диапро-
ектор (проекционный фонарь с пластинами), на котором детям показывали сказки. 
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На уроках физической культуры на патефоне включали марш славянки и другие. К 
1 июня 1942 года в школе обучалось 120 учеников, а уже к декабрю число увели-
чилось из-за эвакуированных детей. Их стало уже 145. Не забывали и о внекласс-
ных мероприятиях. Классные часы проводились регулярно. На них школьникам 
сообщали о событиях на фронте, о подвигах солдат, партизан, героев-пионеров [4].

Не остался без внимания труд учителей школы №16 в годы Великой Отече-
ственной Войны. Например, заместителя директора Богомолову е.е. награди-
ли орденом трудового Красного Знамени указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14.12.44 года за самоотверженную и успешную работу[4]. 

Средняя общеобразовательная школа №16 успешно продолжает свою деятель-
ность и сейчас. автору посчастливилось стать её выпускницей, и он с уверенно-
стью утверждает, что педагоги этой школы заинтересованы в расширении кругозо-
ра школьников, в развитии их любознательности и трудолюбия. Образование в го-
роде Каменск-Уральский развивалось постепенно. На протяжении долгих лет учи-
теля старались привить детям любовь к учебе, старались заинтересовать их, дать 
знания, которые помогли бы им в жизни. Мы считаем, что существующие ныне об-
щеобразовательные учреждения в этом городе доказывают, что образование всегда 
имело огромное значение в развитии общества и государства в целом. 
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From the history of one of the buildings of the Pedagogical Institute
in the city of Yekaterinburg

Abstract. The article is devoted to the history of one of the buildings of the Ural 
State Pedagogical University. In the second half of the XIX century in this building 
was founded a female gymnasium for the professional training of teachers. Throughout 
the existence of pedagogical education in the city of Yekaterinburg (in Soviet times – 
Sverdlovsk), there was a shortage of training areas. At the dawn of pedagogical education 
in the Urals, this problem was solved with the help of benefactors.
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 «История – наставница жизни» (Цицерон). Изучая историю, мы не только по-
знаем свое прошлое, но и начинаем больше ценить настоящее, грамотно прогно-
зировать свои действия в будущем. В особенности роль историко-педагогического 
знания возросла на современном этапе развития российского общества, что связа-
но с возможностью разрешить с его помощью многие имеющиеся проблемы в об-
ласти образования и предотвратить появление новых [2, с. 32]. 

Например, проблема недостаточного количества аудиторий для учебных заня-
тий – одна из актуальных проблем многих вузов екатеринбурга. И как бы много не-
приятностей она не доставляла и студентам, и преподавателям, мы понимаем, что 
в современных условиях решить её довольно-таки сложно. Поэтому, работая над 
проектом в рамках Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Высшее образование в России: история и современность», мы 
решили углубиться в историю Уральского государственного педагогического ин-
ститута, (в котором мы учимся сами) и выяснить, возникала ли подобная проблема 
ранее, и каким образом она разрешалась. 

На улице Карла Либкнехта с самого начала её образования располагались раз-
ные «деловые» места, среди которых были и центральная библиотека, и городской 
театр, и два фотоателье, и гранильные мастерские, и несколько домов «деловых» 
людей, а также художественно-промышленная школа и здание первой женской 
гимназии – ныне один из корпусов Уральского государственного педагогического 
университета. О нём мы и хотели бы рассказать немного подробнее. 

В далёком 1860 году в екатеринбурге открылась первая женская гимназия – 
отсюда и берёт своё начало история профессиональной педагогической подготов-
ки на Урале. Разумеется, со временем помещения гимназии, первоначально рас-
считанного не более чем на 120 человек, стало недостаточно: необходимо было 
обеспечить всех желающих быть педагогом более просторными «апартаментами». 
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Поэтому руководством гимназии было принято решение расширить площадь учеб-
ного заведения [4]. 

 5 сентября 1882 года состоялось торжественное освящение и открытие ново-
го здания екатеринбургской женской гимназии. Это был обширный комплекс, соз-
данный по проекту известных архитекторов В. И. Ревнера и Ю. И. Дютеля, кото-
рый включал в себя двухэтажный учебный корпус, пансион и церковь святой Ма-
рии Магдалины; комплекс занял целый квартал между Вознесенским проспектом 
и Колобовской улицей (ныне ул. К. Либкнехта, 9 и ул. толмачёва, 8).  

Интересно, что средства на постройку нового здания гимназии собирались 
простыми жителями екатеринбурга; сюда вошли также сборы от проведения бла-
готворительных спектаклей и концертов, субсидии уездного казначейства и уезд-
ного земства [3].

Мало кто знает, но напротив первой женской гимназии по Вознесенкому про-
спекту тянулся Гимназический сквер, который называли ещё и как «Козий буль-
вар». Появился он во второй половине 1830-х годов как часть Главного проспекта 
(ныне ул. Ленина). Козий бульвар, как и все остальные бульвары города, были соз-
даны по замыслу талантливого архитектора М. П. Малахова. Первоначально его 
площадь составляла примерно 0,5 гектара. Но уже в ХХ веке бульвар был транс-
формирован в зеленую разделительную полосу шириной не более 3 метров, кото-
рая в ХХI веке в результате реконструкции проезжей части, к сожалению, совсем 
исчезла.

6 сентября 1930 года в Свердловске – переименованном екатеринбурге, во-
шедшим в новую, советскую, эпоху, был открыт Уральский индустриально-
педагогический институт. тогда в здании первой женской гимназии он арендовал 
только четыре аудитории. а уже в 1950 году всё здание на ул. К. Либкнехта, 9 пе-
реходит во владение УрИПИ (ныне УрГПУ) и становится его главным корпусом на 
следующие 36 лет [6].

Нельзя не упомянуть тот факт, что в тяжёлые для нашей страны годы Великой 
Отечественной войны, с июля 1941 года по август 1944-го, в здании Свердловского 
педагогического института располагался эвакуационный госпиталь № 1325/5965 
(в/ч 252), в котором спасали жизни раненых фронтовиков рядовые врачи и медсё-
стры, чьи имена, к сожалению, в большинстве своём уже ушли в историю. Руково-
дили персоналом Ф.С. Кондрашин и а.М. есикова. В разные периоды работы эва-
когоспиталь принимал от трёхсот до семисот двадцати солдат, получивших в бою 
одни из самых тяжёлых ранений: профиль госпиталя был нейрохирургический и 
восстановительной хирургии [1].

В настоящее время здание первой женской гимназии по-прежнему принадле-
жит Уральскому государственному педагогическому университету, являясь одним 
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из его рабочих корпусов. Оно по-прежнему принимает под свой кров тех, кто меч-
тает носить гордое имя «учитель», и радует глаз прохожих нарядным видом свое-
го фасада.

Исходя из вышеизложенного, заключаем, что проблема недостаточного коли-
чества вузовских аудиторий для максимально продуктивного осуществления учеб-
ного процесса насчитывает почти целый век, а разрешалась она в большинстве 
случаев силами благотворителей.
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Нравственное воспитание является важнейшим направлением современно-
го образования. Об этом свидетельствуют принятые в стране в последние годы 
нормативные документы. так в законе «Об образовании в Российской Федерации» 
среди основных принципов государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования названо «воспитание взаимоуважения, трудолю-
бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-
режного отношения к природе и окружающей среде» [5]. Это означает, что в про-
цессе нравственного воспитания современные педагоги должны ориентировать-
ся на такие ценности, как солидарность, Родина, труд, природа, человечество, ко-
торые, к слову сформулированы в проекте Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования [2]. 

Однако, как отмечают исследователи, современная российская реальность да-
лека от описанного в нормативных документах идеала. С конца 1990-х гг. в России 
происходят процессы «деидеологизации», разрушения национальной идеи и, как 
следствие, дискредитации традиционных ценностей, снижение уровня нравствен-
ности» [1, с.130]. В особенности это касается молодежи. В этих условиях задача 
нравственного воспитания подрастающего поколения становится чрезвычайно ак-
туальной. Реализовывать ее необходимо на всех уровнях образования, как во время 
уроков, так и во внеурочной деятельности. В летний период данная задача может 
решаться в условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).

Следует отметить, что в российском образовании накоплен ценный опыт ор-
ганизации детского летнего отдыха. так еще в 1925 г. был основан хорошо извест-
ный в советское время пионерский лагерь всесоюзного значения «артек». Затем 
подобные летние оздоровительные лагеря стали появляться по всей стране. Осо-
бенно много их появилось после великой Отечественной войны. «Однако после 
распада Советского союза и системного кризиса, охватившего всю социально-
экономическую сферу страны в 90-е гг. XX в., закрылось большинство летних ла-
герей, была частично разрушена инфраструктура организации данного вида педа-
гогической деятельности» [4, с.33]. Поэтому сегодня развитие системы летних дет-
ских оздоровительных лагерей, а соответственно и нравственного воспитания как 
направления их деятельности чрезвычайно важно. 

Вышесказанное определило ход данного исследования, целью которого было 
сравнить содержание, формы и методы нравственного воспитания в советских пи-
онерских и современных детских оздоровительных лагерях. Для исследования ис-
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пользовался опросный метод. Во-первых, были опрошены люди в возрасте от 40 до 
50 лет (17 человек). В результате было выявлено, что все опрошенные хорошо пом-
нят, что такое пионерский лагерь. Среди самых известных пионерских лагерей они 
назвали «артек» и «Орлёнок». Респондентам было предложено назвать самые зна-
чимые, на их взгляд, формы и методы нравственного воспитания, которые исполь-
зовались в пионерских лагерях. В результате было названо следующее:

1. Функционировали развивающие кружки (вышивание, создание поделок из 
поролона, выжигание, авиамоделирование и многие другие).

2. Четкое соблюдение режимных моментов, таких, как зарядка, сончас и т.п.
3. Регулярно проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, 

эстафеты, турниры по шахматам и другие спортивные состязания.
4. Существовали выработанные временем традиции: линейка с церемонией 

поднятия флага под звуки горна, военно-патриотическая игра «Зарница», день Не-
птуна, прощальный костёр, песни под гитару (включая гимн пионеров «Взвейтесь 
кострами, синие ночи»).

В основе нравственного воспитания в пионерских лагерях в советское время 
лежали ценности, сформулированные в Моральном кодексе строителя коммуниз-
ма, такие как «Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек 
человеку – друг, товарищ и брат», «Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: 
каждый за всех, все за одного» [6, с. 97.]. Соответствующие данным ценностям 
формы и методы нравственного воспитания были определены, апробированы на 
практике и обоснованы ведущими советскими педагогами, такими как С.т. Шац-
кий, а.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.а. Сухомлинский. 

В пионерских лагерях, благодаря отрядному движению, культивировался кол-
лективизм, взаимная ответственность, взаимопомощь и взаимоподдержка. Кста-
ти, в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «отряд» определено, 
как «группа людей, организованная для совместной деятельности» [7]. В пионер-
ских лагерях это слово закрепляло за собой синоним слова «коллектив». Взрослые, 
в частности вожатые, были для детей примером. Соревновательный метод исполь-
зовался как средство совершенствования для ребят, развития и физических, интел-
лектуальных, эстетических способностей, их духовно-нравственного воспитания. 
Детям не нужно было соревноваться за право быть богаче и влиятельнее. Гораздо 
важнее было доказать свою дружбу, преданность и любовь к Родине. На этой почве 
и создавался новый тип человека, известный нам по художественной литературе, 
старым советским фильмам и рассказам современников. 

В современном российском обществе, как уже было сказано выше, за период 
после распада Советского союза ценности, а вместе с ними и формы и методы вос-
питания изменились. Это не могло не сказаться и на детских оздоровительных ла-
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герях. Далеко не все современные детские оздоровительные лагеря обладают хо-
рошей материально-технической и методической базой, за исключением ведущих 
(«артек», «Орленок» и т. п.), о которых упоминалось выше. 

В наше время вожатые далеко не всегда прививают детям такие ценности, как 
гражданственность, честь, патриотизм, что необходимо для становления личности 
и её всестороннего развития. В студенческих педагогических отрядах для лагер-
ной смены методистами разрабатываются программы летних лагерных смен, в ко-
торых прописываются задачи и ценностные ориентиры, но они опять же не всег-
да реализуются на практике. Иногда это вызвано плохой подготовленностью вожа-
тых, отсутствием единого подхода к организации воспитательной деятельности в 
лагере, неспособностью отобрать содержательный и методический материал и др.

К примеру, если игровая тематика смены – «монополия», деятельность вожа-
тых может быть нацелена на то, чтобы научить детей стратегическому мышлению 
и правильному распределению денежных ресурсов. Но в ходе реализации игро-
вой деятельности оказывается, что все мероприятия направлены на то, чтобы дети 
присвоили себе как можно больше «игровых денег». При том, что каждый ребё-
нок в отряде «борется» лишь сам за себя. таким образом, в детях воспитывается не 
столько экономическая грамотность, сколько потребительское отношение к жиз-
ни, приоритет личных интересов над коллективными. К тому же далеко не все во-
жатые вообще способны создать настоящий коллектив. По сути, истинные задачи 
нравственного воспитания в ДОЛ подменяются ложными. 

Возвращаясь к вопросу о детских ценностях, о стремлении детей заработать 
как можно больше денег, следует отметить, что это противоречит менталитету рус-
ского человека, в основе которого традиционно лежит приоритет духовного над 
материальным. Исследователи в качестве наиболее часто встречающихся качеств, 
присущих русскому национальному характеру, называют общинность, широту 
души, духовность, державность, справедливость, убежденность, свободолюбие и 
др.  [3, с.8]. 

С целью проверки, что же именно ценно для современных российских детей 
нами было проведено исследование в детском оздоровительном лагере «Солныш-
ко» (город Верхний тагил) летом 2016 года. В рамках традиционного лагерного 
мероприятия – «свечки» детям двух отрядов был задан вопрос: «Что для вас са-
мое важное в жизни?» По результатам сказанного было выявлено, что 26 детей 
от 8 до 10 лет (4 отряд) и 21 ребёнок от 14 до 17 лет (1 отряд) признают важным 
в своей жизни семью (99,9%). Это подтверждает мысль о том, что воспитание де-
тей напрямую зависит от их родителей, а также о том, что семья является ведущей 
ценностью для современных российских детей. Вышесказанное позволяет заклю-
чить, что у детей всё-таки формируются правильные ценности, несмотря на влия-



150

ние тенденций современного мира. Главное для вожатого, педагога – не загубить 
это, а посредством разнообразных форм и методов (игр, социального проектирова-
ния, коллективных трудовых дел, соревнований и т. п.) нравственного воспитания 
развивать детей в правильном направлении.
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же изучаем, как показана связь педагогов и детей, какие темы обозначают СМИ бо-
лее интересными для читателя. Выделяются несколько критериев для сравнения 
выпусков. 

Ключевые слова: СМИ, средства массовой информации, региональные газе-
ты, журналистика, сравнительный анализ, тема образования, педагоги, школьни-
ки, газетные статьи.
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Abstract. In this article we analyze how the problem was considered in the issues of 
1988 and 2015 anniversary of the newspaper “Kamyshlovsky Izvestia”. We also study, 
as the connection with teachers and children show, what topics mean the media more 
interesting for the reader. There are several criteria for comparison of issues.
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Роль средств массовой информации в современном мире очень велика. так или 
иначе, человек обращается к ним за новостями о мире, крае. И каждый раз журна-
листы стараются рассуждать в своих статьях, заметках, интервью об актуальных 
проблемах, волнующих общество, находят всевозможные пути решения, опираясь 
на исследования. Одной из таких проблем является проблема развития образова-
ния в конкретном регионе, существующая в любое время. 

Исследование истории того или иного явления, по мнению ряда ученых, явля-
ется чрезвычайно важной задачей современной науки. Это относится и к истории 
педагогики и образования. Ведь без знания исторических особенностей практики 
воспитания и обучения, специфики педагогической теории, невозможно понять со-
временные тенденции развития педагогики и образования, в том числе на регио-
нальном уровне [1, с. 5].

Поэтому мы решили путем контент-анализа исследовать печатное издание 
города Камышлова «Камышловские известия» и сравнить, как были представле-
ны вопросы образования в данном печатном издании в 1988 и 2015 годах. Почему 
именно эти исторические периоды?
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1988 год – «середина» перестройки. В истории образования этот год знамена-
телен признанием необязательным проведение профессионального обучения в 10-
11 классах. Вследствие этого отпала и необходимость в профильном обучении уча-
щихся в 8-9 классах. Постепенно, сначала сокращалось, а затем и прекращалось 
преподавание курса «Основы производства. Выбор профессии». Мы предполага-
ем, что в СМИ этот период отразился довольно интересно, возможно, в какой-то 
степени и противоречиво. 

2015 год – наше время. Этот год известен такими нововведениями как обяза-
тельное изучение двух иностранных языков с 5 класса, типовых проверочных ра-
бот с 4-го, постепенное внедрение профессионального стандарта педагога, разви-
тие системы еГЭ. Периоды, которые мы взяли для анализа, не являются конкрет-
но переломными в истории российского образования, в чем состоит новизна ис-
следования. 

«Камышловские известия» – межмуниципальная общественно-политическая 
газета, зародившаяся в 1918 году, издается для разновозрастного населения. На 
данный момент, выходит три выпуска в неделю. Коллектив редакции подбирает 
рубрики, целевые полосы, спецвыпуски, приложения, которые интересны горо-
жанам. Рубрики, посвященные молодежи, воспитанию, образованию и обучению, 
творчеству называются «Политклуб», «Избиратель», «Мамина страничка», «Ро-
сток», «Литературный четверг», «Камышлов спортивный», «Наш вернисаж». Кол-
лектив газеты «Камышловские известия» дает возможность проявить школьникам 
свои способности в журналистике – обучает «азам» написания статей, идет на-
встречу всем творческим идеям, проводя печатные эксперименты, что очень нра-
вится читателям. В дальнейшем, многие школьники выбирают профессию журна-
листа для дальнейшего обучения в высшем учебном заведении и связывают свою 
жизнь со сферой телевидения, радио и печати. Мы можем сделать вывод, что кол-
лектив редакции неравнодушен к проблемам воспитания подрастающего поколе-
ния. 

В 1988 году газета носила название «За коммунизм», что говорит нам о приме-
тах того времени. Из истории известно, что выпускался номер 4 раза в неделю. На 
первый взгляд кажется, что в газете говорится только об экономических и полити-
ческих вопросах, но на самом деле, статьи, посвященные школе, детским садам на-
ходятся на последних страницах. И что самое главное – нет конкретного названия 
рубрики, они постоянно меняются, выходят в разных жанрах. Для анализа мы взя-
ли полгода – период с января по июнь. 

Первое, что привлекает внимание читателя – это название статьи. Мы отобра-
ли несколько заголовков, которые, на наш взгляд, являются нестандартными, та-
кие как: «Наперегонки с ветром», «Четыре из восьми», «В городе глубокой меч-
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ты», «Завтра – в большую жизнь». Их авторами стали не только учителя, но и дети. 
Содержание статей разнообразно: в репортаже «Наперегонки с ветром» автор опи-
сывает первые впечатления детей от занятий в секции верховой езды. а в замет-
ке «Четыре из восьми» автором повествуется о теннисных кортах, где тренируют-
ся дети. В репортаже «В городе глубокой мечты» автор начинается свой рассказ 
так: «Хочу сразу предупредить читателя. Эти путевые заметки будут носить лич-
ные впечатления о наших днях в совершенно незнакомом для нас городе Новолын-
ске». В заметке-интервью «Завтра – в большую жизнь» автор ведет диалог о школь-
ной реформе. 

Мы заметили, что в газете присутствует полоса, называемая «На тему мора-
ли», и есть публикации, подготовленные педагогами, такие как: «а расплачивают-
ся дети», «Чтобы смеялись дети», «От чего болеют дети?». Сюда можно отнести 
статьи, не находящиеся в данной полосе, такие как: «В первую очередь – детям», 
«Для детского дома», «Покупать ли билет?», «Им – внимание и заботу», «Думать 
о каждом ребенке», «Меня волнуют эти проблемы», «Будем внимательны друг к 
другу», «Не виноваты ли мы сами?». Сами названия говорят о содержании – не-
равнодушие к воспитательному процессу и социализации детей. Статьи представ-
лены в разных формах: печальные детские истории из жизни, призыв к постройке 
детских площадок, сбору денег для детских домов, рассуждения о воспитании и т. 
д. Но наше внимание привлекла статья из рубрики «На тему морали» под названи-
ем «Не хочу ребенка!». Название дает широкое поле для раздумий – о чем эта за-
метка? Здесь показан диалог двух простых женщин о детях и в конце автор поды-
тоживает: «Много мы говорим о нашей молодежи, о будущем поколении, которому 
жить в третьем тысячелетии. И невольно настораживает какое-то внутреннее не-
удовлетворение. Далеко неблагополучно у нас в этом плане…». Здесь рассказчик 
пытается сломать стереотипы реальности, что два ребенка – это предел и призыва-
ет к увеличению рождаемости. 

Безусловно, большая часть статей носит форму отчета. Например, «О школе, о 
спорте, о дорогах», «Благотворительный концерт», «творчество учащихся», «Урок 
памяти», «Спасибо вам», «Здравствуй, цирк», «О перестройке школы», «а ну-ка, 
парни!», «В родной школе», «80 будущих учителей», «От учителей спасибо», «По-
высили знания», «Школьный завтрак состоится», «Последний звонок», «Скрести-
ли ракетки» и т. д. Здесь говорится о прошедших и предстоящих мероприятиях, о 
творческих и спортивных достижениях учащихся и педагогов, о словах благодар-
ности. 

Мы бы отметили еще одну группу статей – статей, посвященных морально-
этическим проблемам. К ним мы отнесли следующие статьи: «Как искоренить бра-
коньерство?», «Как правильно писать в газету?», «Все крошки в ладошку», «Че-
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рез все испытания», «За смыкание с врагами», «О четвероногих друзьях» и т. д. 
Здесь повествуется не только о глобальных проблемах того времени, но и о рас-
сказах о Великой Отечественной войне, историях ветеранов и посланиях будуще-
му поколению.

Перейдем к анализу выпусков газеты с января по июнь 2015 года. тогда, как и 
сейчас, выходило три выпуска в неделю, и газета уже носила название «Камышлов-
ские известия». Публикации, связанные с образованием, учебно-воспитательной 
сферой находятся в рубриках: «Новости без подробностей», «Мамина страничка», 
«Советы педагога», «Школьная жизнь», «Картина дня», на «Молодежной» стра-
ничке, в некоторых случаях и на заглавной странице.  

Берем тот же критерий – название. Статьи, у которых необычные заголовки, на 
наш взгляд – это «Синичкин календарь», «Экзамен больше не принимают», «Борь-
ба за секунды», «Химия снега». В последней говорится о детских забавах – игре в 
снежки во время празднования Всемирного дня снега. В репортаже «Борьба за се-
кунды» говорится о том, как проходила первомайская эстафета школьников и сту-
дентов. В интервью-беседе «Экзамен больше не принимают» ставится проблема 
сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством у 
курсантов в другом городе. В заметке «Синичкин календарь» рассказчица делится 
советами по прочтению книг о весне для детей. 

Схожие статьи с материалами рубрики «тема морали» 1988 года, мы находим 
в полосе «Картина мира» и «Мамина страничка» 2015 года. Сюда мы относим та-
кие публикации, как «Разговорите ребенка», «Прощание с детством», «Война и 
мир», «Преступность и культура – две стороны нашей жизни», «Ненужные дети», 
«Добрые строки о детях и взрослых», «Бессердечность убивает» «Будем людьми» 
и т. д. Подметим, что в большей части публикаций повествование ведется от роди-
тельского лица. 

Форма отчета здесь также играет первенствующую роль и даже больше. «Хо-
ровой конкурс», «Голубь мира над Никольским», «Плюс минус голос», «На кры-
льях таланта», «Фестиваль «Я, ты, Он, Она»», «Почему люди не летают, как пти-
цы?», «Юные исследователи», «Прощание с детством», «Первые шаги к успеху», 
«Очень хотелось победить», «И холод нипочем», «Победа на «Берегу Надежды»». 
Здесь больше воспеваются победы детей, описывается, как проходили городские 
конкурсы. 

Мы заметили, что особое место занимают истории про войну. Их очень много, 
и они в разных подготовлены в форматах – это и интервью с ветеранами, и репор-
тажи с мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Отметим не-
сколько: «Волнительный и светлый праздник», «Быть наследниками всех побед», 
«В честь ветеранов войны», «Во имя людей», «Слезы и улыбки тыловиков» и т. д. 
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В выпусках достаточно много места занимают статьи про педагогов и их успе-
хи, например, «Превращать жизнь в слово», «Призвание – классный руководи-
тель», «Все ей интересно, на все хватало сил», «В гармонии с собой и миром», и 
ответные слова учеников: «Вспоминая школьные годы», «Знают, любят, обнима-
ют», «Рука об руку к знаниям». 

Подведем итог. Безусловно, различие в материалах, публикуемых в выпусках га-
зет 1988 года и 2015 года, есть. Это и оформление, и стиль написания. В материалах 
1988 года статьи более объемные, их стиль более открытый и в какой-то степени рас-
крепощенный. В статьях, опубликованных в 2015 году, больше фотографий и кон-
кретики, разнообразие жанров. В сравниваемых статьях разный взгляд на глобаль-
ные проблемы, на современность. Но мы видим одинаковое отношение к проблемам 
молодежи и воспитания – в любое время они не угасают и занимают главное место. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть значимость изучения истории 
не только для исторической науки, но и для практики современного образования. 
Кроме того, знания по истории можно использовать в качестве экспертного мате-
риала для оценки современных педагогических феноменов [5, с.33]. Проведенное 
исследование является первым этапом в изучении публицистических материалов, 
как источника по истории педагогики и образования.
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Проблема духовно-нравственного воспитания является актуальной в наше вре-
мя. Данный вопрос рассматривается на основе «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» [2], считается важным и «не-
отделимым от жизни человека, … от общества, культуры, человечества в целом, от 
страны проживания и культурно-исторической эпохи». авторы считают, что одна 
из ступеней развития личности – это «осознанное принятие ею традиций, ценно-
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стей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 
родного села, города, района, области, края, республики». 

Знание истории родного города способствует развитию патриотизма, бережно-
му отношению к городу, его достопримечательностям, ценностям. Именно такие 
знания смогут вызвать в школьниках чувство гордости за свою малую родину, по-
могут им сохранить память о прошлом, своих предках. Через историю реализуют-
ся в сознании человека такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная 
земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».

Статью целесообразно начать с рассмотрения значения понятия «духовно-
нравственное воспитание», в основу которого входят два понятия духовность и 
нравственность. 

С. Г. Макеева считает, что духовность – «характеристика ценностно-смысловой 
сферы личности, означающая приоритетность духовных ценностей» [6], которые 
отражаются в стремлении личности к самосовершенствованию, ориентации на 
высшие ценности человеческого

бытия (любовь, добро, истину, красоту). 
Нравственность – это тоже личностная характеристика, которую включает в 

себя духовность. Нравственность представляет собою духовные качества, которы-
ми может обладать человек.

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, направленный на разви-
тие «ценностно-смысловой сферы личности» [6] посредством её приобщения к 
духовно-нравственным ценностям.

Патриотизм составляет основу духовно-нравственных ценностей. его вос-
питание, по мнению Ю. Бахтина, – «главная задача современного обществен-
ного развития» [1]. Ученый считает, что человеку невозможно стать «полноцен-
ной, адекватно сформированной личностью» [1] без воспитания в нём нравствен-
ных ценностей, которые помогают установить связь между настоящим и про-
шлым, осознать принадлежность к родине и народу. В свою очередь, гражданско-
патриотическое воспитание (как разновидность духовно-нравственного) пред-
ставляет собой целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подго-
товки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в усло-
виях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укре-
пления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, 
за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 
успеха [4, с. 77]. 

В свою очередь, понятие «личность» характеризует человека как члена обще-
ства, наделенного определенными социально значимыми качествами, приобщен-
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ного к миру, истории, культуре. т. е. гражданско-патриотическое воспитание явля-
ется неотъемлемым условием становления личности.

Важным в гражданско-патриотическом воспитании является воспитание тре-
петного отношения к родному городу, краю, стране. Именно поэтому необходимо 
знать историю своего города, ведь она позволяет стать развитой личностью, кото-
рая почитает традиции прошлого, знает своих героев, творцов культуры и искусства.

Книга о городе Верхняя Салда обладает особой ценностью, ведь в ней отра-
жено историческое прошлое города, показано, как оно повлияло на его статус как 
индустриального центра, способствовало формированию в нём школ, музея, цен-
тра культуры, памятников, развитию культуры, воспитанию в людях нравствен-
ных качеств.

В книге говорится о том, что история Салды начинается со строительства на 
территории будущего города завода, на котором позднее будут выплавлять чугун. 
Основатель завода – Никита Демидов, который становится частью истории завода 
и всего города. авторы книги пишут о том, что «Верхнесалдинский завод с деми-
довских времен…дал рабочему поселку новую жизнь». 

Появление школ фабрично-заводского обучения связано с открытием в Салде 
завода. В наши дни в городе продолжают функционировать Многопрофильный ли-
цей и авиаметаллургический техникум, филиал УрФУ (УГтУ-УПИ), которые го-
товят кадры для работы на ВСМПО-аВИСМа – предприятии, которое было эваку-
ировано в Верхнюю Салду из Москвы в годы войны (1941 г.) и стало крупнейшим 
производителем титана в мире. 

В годы Великой Отечественной войны дети, подростки и молодежь, окончив 
ремесленные училища и школы фабрично-заводского ученичества, трудились на 
заводах и фабриках в соответствии с боевым лозунгом «Самим не спать и другим 
не давать!» [3, с. 240].

Известен город Верхняя Салда тем, что в нем жили и работали знаменитые ме-
таллурги: Я.С. Колногоров, К.П. Поленов, В.е. Грум-Гржимайло, которые за годы 
управления вывели завод на одно из первых мест на Урале. 

Благодаря Колногорову появился новый способ производства – пудлинговый. 
К. Поленов ввел закалку рельсов, построил первую бессемеровскую фабрику, был 
великолепным изобретателем, заложил основные принципы в основу деятельно-
сти завода – добросовестное исполнение долга и уважение к труду. Он занимался 
развитием рабочих, их «нравственным здоровьем» – привозил им книги из-за гра-
ницы и устраивал народные чтения под «волшебным фонарем». 

«трудолюбивый Грум» – именно так называют его жители нашего города, ведь 
он оказал значительное влияние на развитие завода, дал ему статус одного из веду-
щих предприятий России. 
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История завода имеет не только положительные страницы в своей истории. В 
годы Первой мировой войны он был частично разрушен и разграблен, не функци-
онировал два года (1918-1919 гг.), но в период Великой Отечественной войны стал 
хорошим тылом. 

Данные исторические факты вызывают у жителей города гордость за свою ма-
лую родину, чувство патриотизма, которое олицетворяет собою любовь к отече-
ству, неразрывную связь с его историей и культурой; является важным составляю-
щим нравственной личности. 

Из хроники г. Верхняя Салда можно выделить такие значимые события, как 
открытие первой народной библиотеки (1906г.), появление радио (1924 г.), выпуск 
первой газеты «Металлург» (1938 г.), которые являются толчком для развития в го-
роде общественной жизни, влияющей на духовно-нравственное воспитание. 

Открытие в городе музыкальной школы, изостудии (1950-е г.). Всё это способ-
ствовало воспитанию в детях духовных качеств: умение видеть «великое в малом», 
прекрасное – в искусстве.

В городе хранят память о прошлом. Благодаря краеведческому музею в Салде 
можно погрузиться в атмосферу прошлого. В основу фондов музея положена ме-
мориальная коллекция ученого В.е. Грум-Гржимайло, переданная в дар Верхней 
Салде Потомками из Москвы. Основная экспозиция музея – «Мой город. Страни-
цы истории», в рамках которой произведена реконструкция кабинета В.е. Грум-
Гржимайло, представлены диорама «Верхняя Салда в первой половине XIX века», 
бытовой комплекс салдинского дома, личные вещи участников войны, фотографии 
Героев Советского Союза, которые являлись жителями города, а. евстигнеева, С. 
Устинова. В. Смирнова, Г. Сабурова, М. Мантурова, их письма с фронта, похорон-
ки солдат. 

История города отражена и в школьных музеях. Например, в музее МБОУ 
«СОШ №3», который является важным компонентом структуры школы. В нём про-
водятся различные выставки, экскурсии, встречи. В музее оформлена экспозиция 
«Страницы Салдинской истории», где освещены основные вехи истории развития 
города. Здесь экскурсанты могут увидеть старые фотографии, письма, документы, 
а самое главное – почерпнуть ценную информацию о возникновении родного горо-
да, которое связано с развитием на Урале демидовских заводов. 

С данной экспозицией связана выставка предметов быта. В музее представле-
ны такие экспонаты, как одежда, сундуки, патефон, швейные машины, кухонная 
утварь (ухват, мутовка, чугунная ступа с толкушей) конца XIX – начала XX веков.

Музеи действительно выполняют свою функцию – участвуют в формировании 
патриотизма, способствуют развитию поисковой деятельности, приобщают к пре-
красному.
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Город остается «верен традициям патриотизма». Доказательством этого слу-
жит деятельность поискового отряда «Память», который проводил раскопки в Смо-
ленской, Ленинградской, Курской, Калужской, Витебской и Московской областях, 
в городе туапсе. Благодаря отряду была открыта комната Боевой славы, создана 
Книга памяти Верхнесалдинского района. 

Г. Верхняя Салда – это центр культуры и искусства, ведь в нем продолжают 
жить и творить художники, поэты, композиторы, скульпторы. Поэты И. Леснев-
ский и Л. Стасюк, салдинские композиторы О. арефьева, С. Иванов, художники С. 
Зимин и Л. Вольф (работы хранятся в музее школы №3). 

Л. Неверов, скульптор г. Верхняя Салда, является автором многих памятников 
в городе. Например, памятника, посвященного ратным и трудовым подвигам за-
водчан в годы Великой Отечественной войны, и монументальной композиции «Де-
вочка с ласточками», которая по праву считается символом города. 

 Роль истории родного города значима в процессе духовно-нравственного вос-
питания. Она формирует личность: меняет мировоззрение, заставляет по-другому 
смотреть на прошлое. В сознании человека должно быть отведено место для об-
раза города, который можно рассматривать как «проекцию культурной картины 
мира» [8]. Действительно, человек должен интересоваться историей своего горо-
да, которая составляет важную часть его духовной жизни и человечества в целом. 
Именно она дает фундамент для развития в нем духовности, талантов, наделяет его 
верой в свою малую родину, в её будущее. 
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Museum tours in small towns 
as a means of Patriotic education of students

Abstract. The study led to the formulation of the problem: is it possible to carry 
out Patriotic education of students by conducting tours in the museums. The article 
seeks to examine the issue of the relevance of Patriotic education in Russia, to identify 
options for Museum tours in small settlements (small cities, TOWN). The article drew 
attention to how important it is to raise spiritual and moral qualities of the personality of 
pupils, attaching them to the history of their native town/village, using various methods 
of Museum pedagogics in the city’s historical and cultural Museum or educational 
institution.

Key words: patriotic education, patriotism, museums, museum excursions, 
schoolchildren, means of upbringing, education, museum pedagogy.

На сегодняшний день на государственном уровне поднимаются вопросы граж-
данственности и патриотизма. Не случайно в Законе об образовании РФ, в статье 
3 прописано, что одним из основных принципов государственной политики явля-
ется «…воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотиз-
ма, ответственности…». 

Чувство патриотизма – неотъемлемое качество достойного гражданина такого 
многонационального государства, как Россия. Именно поэтому вопрос воспитания 
в молодом поколении любви к родине находится в центре внимания современной 
российской системы образования. 

Целесообразно определиться с сущностью понятия «патриотизм». В словаре 
Ожегова дается такое определение: «патриотизм – это преданность и любовь к сво-
ему отечеству, к своему народу» [10].

В 2016 году В. В. Путин, президент РФ, на встрече с активом «Клуба лиде-
ров» по продвижению инициатив бизнеса, заявил, что «у нас нет никакой, и не мо-
жет быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». также он подчеркивал: 
«Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельно-
стью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом» [11].

 Итак, патриотизм – это всеобщая ценность, олицетворяющая собою любовь к 
отечеству, неразрывную связь с его историей и культурой. Поэтому именно патри-
отизм – важное составляющее нравственности личности, характеризующее уро-
вень её развития.

С патриотизмом, несомненно, связано понятие «патриотическое воспитание», 
которое, по мнению Ю. Бахтина, – «главная задача современного общественного 
развития». Ученый считает, что человеку невозможно стать «полноценной, адек-
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ватно сформированной личностью» без воспитания в нём нравственных ценно-
стей. Ю. Бахтин убежден, что основу таких ценностей составляет патриотизм, вос-
питание которого помогает установить связь между настоящим и прошлым, осо-
знать принадлежность к родине [2].

Это, в свою очередь, актуализирует гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. его можно понимать, как целенаправленный, нрав-
ственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функци-
онированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к иници-
ативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации 
прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 
целях достижения жизненного успеха [8, с. 77].

Следует отметить, что о необходимости гражданско-патриотического воспи-
тания писали многие отечественные педагоги. В частности, Константин Дмитри-
евич Ушинский, которого многие не без основани называют отцом российской пе-
дагогики, был убежден в том, что патриотизм – «самое высокое чувство челове-
ка» [1]. В статье «О народности в общественном воспитании» он писал, что патри-
отизм является важнейшей задачей воспитания и немаловажным педагогическим 
средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Оте-
честву» [13].

Касимова в своей статье рассуждает на тему патриотического воспитания у де-
тей и подростков. Она убеждена в том, что работа по патриотическому воспитанию 
детей должна проводиться комплексно, совместными усилиями всех субъектов об-
разовательного процесса [12].

Каким образом осуществить полноценное патриотическое воспитание в усло-
виях малых населенных пунктов (малых городах, ПГт)? 

Попробуем ответить на поставленный вопрос на примере малого города Не-
вьянска и ПГт Цементный в Свердловской области. 

Каждый город имеет свою историю. Поэтому администрация города/поселка 
нередко заботится о том, чтобы создать музей, выставку и т.п. Случается, что в на-
селенном пункте имеется историческое сооружение, место, значимое архитектур-
ное сооружение и другое, что имеет историко-культурную ценность для города, об-
ласти или страны. 

В малом городе Невьянск стоит знаменитая Невьянская наклонная башня. Она 
является символом города. «Каждый, кто оказывается внутри или хотя бы вблизи 
этого уникального и таинственного сооружения, невольно чувствует себя причаст-
ным к чему-то сокровенному, потаенному, до поры до времени неведомому, но не-
обыкновенно значительному» – пишет Всеволод Слукин, автор главы «Город ле-
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генд» в книге «Демидовские гнёзда» [5]. С башней связано много тайн, загадок и 
легенд. 

Рядом с башней выстроен городской Невьянский музей, в котором собрана 
история от истоков создания города до нынешнего времени. Здесь можно полю-
боваться работами из металла невьянских умельцев прошлых столетий, работами 
школы невьянской иконописи, знаменитыми невьянскими сундуками, посмотреть 
на предметы работы и быта предков и многое другое. 

В Невьянске организованы экскурсии в эти значимые для города места. Сюда 
приезжают даже туристы из других областей, городов, стран, а не только жители 
района. 

Учителя Невьянского ГО используют эту возможность, приводят обуча-
ющихся в Невьянский музей или на экскурсию по Наклонной башне. таким 
образом, ученики получают не только положительные эмоции от интересно-
го времяпрепровождения, но и знания об истории своей малой родины. После 
экскурсий они лучше понимают значение города для всей страны, учатся бе-
речь и ценить её. тем самым у детей и подростков формируется гордость за 
свой город, страну, следовательно, развивается чувство гражданственности и 
патриотизма. 

Экскурсия – это традиционная форма работы с посетителями. Существуют 
различные виды: городские, загородные, производственные, музейные, в культо-
вых сооружениях и монастырях. В данной статье нас интересует музейный вид 
экскурсии. Данный вид наиболее часто используется в учебно-воспитательных це-
лях музейной педагогики. 

В виду того, что «воспитание осуществляется через собственный опыт учени-
ка, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к ор-
ганизации и регулированию среды», метод музейной экскурсии можно считать до-
вольно эффективным [4].

Нужно учесть тот факт, что не все города и тем более посёлки, сёла имеют та-
кие богатые историко-культурные сооружения, как в г. Невьянске. Не исключени-
ем стал и близлежащий посёлок Цементный. Он был создан после возведения Це-
ментного завода, т.к. новые уральские стройки требовали дешёвого цемента. Для 
детей сотрудников, конечно, проводятся экскурсии на производство, но всем туда 
вход воспрещён. 

Исходя из данной ситуации, можно сказать, что важным является активиза-
ция деятельности по формированию музеев на базе общеобразовательных учреж-
дений. В особенности в населённых пунктах, где отсутствует возможность прове-
дения экскурсий в исторические или культурные музеи. Школьный музей может 
помочь педагогам в такой нелёгкой задаче, как воспитание патриотизма. Музей в 
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школе, на наш взгляд, будет наиболее доступным, интересным, практически зна-
чимым способом знакомства подрастающего поколения с историей своей страны 
в стенах школы.

Данная деятельность, в свою очередь, может осуществляться посредством ме-
тода проектов. Он предполагает самостоятельную деятельность учащихся (инди-
видуальную, парную, групповую), которую учащиеся выполняют в течение опре-
деленного отрезка времени с целью решения той или иной актуальной проблемы 
[7, с.35]. В нашем случае учащиеся под руководством педагогов могут реализовы-
вать проекты:

- по поиску экспонатов для музея; 
- сбору информации о значимых событиях в истории города и школы, в част-

ности, знаменитых земляках и т. п.;
- созданию экспозиции музея;
- разработке экскурсионных программ, экскурсионных уроков;
- проведению экскурсий и т.п.
Значимость проектного метода также определяется Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, ведь он позволяет формировать и раз-
вивать у учащихся все виды универсальных учебных действий (личностные, по-
знавательные, регулятивные, коммуникативные) [9, с.128-129]. Исходя из это-
го – проектный метод является одним из наиболее действенных инструментов в 
гражданско-патриотическом воспитании школьников.

В МаОУ СОШ пос. Цементный 17 декабря 1982 года был открыт музей Бое-
вой Славы им. М. е. Катукова. Историческую роль в создании музея сыграл жи-
тель города Невьянска, Герой Советского Союза акилов Сергей Георгиевич. Учи-
теля школы помогали собирать экспонаты, оформлять музей и многое другое. По-
исковая работа началась за десять лет до открытия музея. Старшеклассники вме-
сте с учителями вели переписку с вернувшимися с войны героями. Вместе с пись-
мами музей получал посылки и бандероли с фотографиями, их личными солдат-
скими вещами. Музей официально зарегистрирован. Музей Боевой славы им. М.е. 
Катукова в МаОУ СОШ пос. Цементный – это центр патриотического воспитания 
учащихся. 

Многие годы музей работает над духовно-нравственным и гражданско-
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В музее на постоянной 
основе организуются мероприятия, ориентированные на патриотическое воспита-
ние. Это экскурсии, беседы, уроки мужества, конкурсы чтецов стихотворений во-
енной тематики, встречи с ветеранами и т.п. Экскурсии в данном музее могут про-
водиться как сотрудниками музея, так и членами Совета Музея – учениками сред-
него и старшего школьного звена. так особо активные, неравнодушные и заинте-
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ресованные школьники имеют возможность более глубоко вникнуть в историю, са-
мостоятельно изучить материал, экспонаты, просмотреть старые письма, подгото-
вить выступление и провести настоящую экскурсию для своего класса или млад-
ших классов. 

Музейная экскурсия – это эффективный метод работы, комплексного воздей-
ствия на формирование личности учащихся и воспитания конкретных личностных 
качеств. В особенности, когда не только сотрудник проводит экскурсию, а школь-
ные активисты вовлечены в процесс. Экскурсия, как живая, непосредственная фор-
ма общения, развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нрав-
ственного облика [6].

таким образом, использование метода музейной экскурсии, на наш взгляд, 
наиболее полно, эффективно и интересно может осуществить патриотическое вос-
питание школьников. Музейная экскурсия позволяет ребенку прикоснуться к исто-
рии, изучить её, осознать, какое значение имеет родной город, поселок, село для 
страны. Именно в такие моменты зарождается, на наш взгляд, чувство гордости за 
свой край, свою страну, любовь к ней.

Ведь, по мнению философа Н.М. Бердяева, любовь к Родине не нуждается в 
каких-либо обоснованиях и доказательствах. Она априорна и представляет собой 
наиважнейшую ценность, так как «без любви к своей земле человек бессилен что-
нибудь сотворить, бессилен овладеть землей» [3]. 
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В современных условиях значительно актуализировалась проблема 
гражданско-патриотического воспитания. На это указывают ряд фактов. Во-
первых, указанная проблема довольно широко представлена в отечественной педа-
гогической теории, как в трудах классиков педагогики (В.Г. Белинский, Н.К. Круп-
ская, а.С. Макаренко, В.а. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.т. Шацкий и др.), так 
и в исследованиях современных ученых (т.И. акимова, а.В. Беляев, С.К. Бонды-
рева, Л.П. Буева, а.К. Быков, е.а. Воронова, а. Н. Вырщиков, Б.Л. Железнов, М.Б. 
Кусларцев, а. П. Пашкович, В.а. Середа, Г.Н. Филонов и др.). Более того, в послед-
ние десятилетия регулярно проводятся научные и научно-практические мероприя-
тия разного уровня по гражданско-патриотической тематике, в том числе для уча-
щейся молодежи [2, 5, 6].

Во-вторых, на необходимость гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи указывают нормативные документы, принимаемые в последнее время 
для регулирования отечественного образования. В частности, закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» воспитание гражданственности и любви к Родине 
определяет в качестве одного из принципов государственной политики в области 
образования. Закон предписывает педагогическим работникам формировать у обу-
чающихся «…гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-
временного мира…» [9].

Профессиональный стандарт педагога предполагает, что в рамках воспита-
тельной работы (в том числе реализации гражданско-патриотического воспитания) 
педагог должен владеть «формами и методами воспитательной работы, используя 
их как на уроке, так и во внеклассной деятельности»; «методами организации экс-
курсий, походов и экспедиций»; «методами музейной педагогики…» [7]. Данные 
навыки педагоги приобретают в процессе профессиональной подготовки в выс-
шем учебном заведении. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» гражданское воспитание включает разработку и реализацию про-
грамм воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адапта-
ции обучающихся. а патриотическое воспитание предусматривает «повышение ка-
чества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориен-
тацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, про-
исходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции 
по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценно-
стей и достижений нашей страны» [8]. В этом контексте чрезвычайно высок потен-
циал учебного предмета «Педагогика» как средства гражданско-патриотического 
воспитания студентов, осуществляющих профессиональную подготовку по педа-
гогическому и психолого-педагогическому направлениям.
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Структурно содержание дисциплины «Педагогика» может быть представлено 
в виде системы модулей.

Модуль 1. «Введение в педагогическую профессию» включает разделы:
1. Введение в педагогическую деятельность.
2. Общие основы педагогики.
3. Нормативно-правовое обеспечение образования.
Модуль 2. «теоретическая педагогика» включает разделы:
1. теория обучения.
2. теория воспитания.
3. Социальная педагогика.
Модуль 3. «История образования и педагогической мысли».
Модуль 4. «Практическая педагогика» включает разделы:
1. Педагогический менеджмент.
2. Педагогические технологии.
3. Психолого-педагогический практикум [4].
Гражданско-патриотическое воспитание студентов, а, следовательно, подго-

товка их к его реализации в рамках профессиональной деятельности может осу-
ществляться в рамках каждого из перечисленных модулей. Ниже представлен опыт 
гражданско-патриотического воспитания студентов, обучающихся по специально-
стям филологического и обществоведческого направлений. 

Для начала определимся, какой смысл мы будем вкладывать в понятие 
«гражданско-патриотическое воспитание». Понятие «патриотизм» в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в 
сфере общего образования трактуется следующим образом: «чувство и сформиро-
вавшаяся позиция верности своей стране, чувство гордости за свое Отечество, ма-
лую родину» [3]. Патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем ме-
стам, где человек родился и вырос, уважительное отношение к языку своего на-
рода, заботу об интересах Родины, осознание долга перед Родиной, отстаивание 
ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества), гордость за 
социальные и культурные достижения своей страны, уважительное отношение к 
историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям, ответ-
ственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремле-
нии посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Роди-
ны, гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [1, с.75].

Понятие «гражданственность» тесно связано с патриотизмом. так, все в той же 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» гражданственность характеризуется высоким патриотическим сознанием, 
чувством верности своему Отечеству, готовностью к выполнению гражданского 
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долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. На личност-
ном уровне гражданственность выступает как важнейшая устойчивая характери-
стика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нор-
мах поведения [3].

Исходя из вышеизложенного, под гражданско-патриотическим воспитанием мож-
но понимать целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки под-
растающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демокра-
тического общества, к инициативному труду на благо Отечества, участию в управле-
нии социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепле-
ния ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за макси-
мальное развитие своих способностей в целях позитивной самореализации.

Из данного определения следует, что в рамках реализации гражданско-
патриотического воспитания необходимо сформировать у студентов таких качеств, 
как высокий уровень правовых знаний, патриотизм, активность, целеустремлен-
ность, ответственность, готовность к взаимодействию.

Исследователи проблем гражданской самореализации личности полагают, что 
переход к новой парадигме гражданско-патриотического воспитания предполага-
ет сочетание «естественного» развития личности студента и «искусственного» це-
ленаправленного воспитательного воздействия преподавателя с учетом уже сло-
жившейся гражданской самоидентичности студентов [10, с.93]. Данное положе-
ние определило тот факт, что в основу преподавания курса «Педагогика» положе-
ны личностный, системно-деятельностный и аксиологический подходы. 

В рамках личностного подхода используются различные диагностики и са-
модиагностики, направленные не только на выявление знаний, умений и навы-
ков, но и личностных качеств, ценностей студентов. На основе полученных ре-
зультатов подбираются активные и интерактивные формы и методы гражданско-
патриотического воспитания, реализуемые в рамках системно-деятельностного 
подхода. акцент переносится с лекционных форм на практические (семинары, 
коллоквиумы, круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы) и само-
стоятельную работу (участие в работе научно-практических мероприятий разного 
уровня, подготовка к публикации тезисов и статей, организация и проведение экс-
курсий, разработка и защита творческих и социальных проектов и т.п.).

В процессе изучения первого модуля («Введение в педагогическую профес-
сию») в разделе «Введение в педагогическую деятельность» посредством изуче-
ния профессионального стандарта педагога, а также воспоминаний о великих пе-
дагогах (отечественных и зарубежных), решения ситуационных задач у студентов 
формируется образ современного педагога. Результатом работы над данным моду-
лем является написание эссе «Педагог будущего». 
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Изучая раздел «Нормативно-правовое обеспечение образования», студенты 
знакомятся с нормативными документами (международными, федерального, реги-
онального, местного уровня и уровня учреждения), регулирующими сферу совре-
менного образования. Повышение уровня правовой грамотности позволяет студен-
там понять специфику сферы образования, узнать о своих правах и обязанностях в 
условиях конкретного учебного заведения.

В рамках второго модуля («теоретическая педагогика») студенты разрабатывают 
и впоследствии защищают социальные проекты по проблемам социализации. Приме-
ром подобной деятельности является социальная реклама (плакаты, буклеты, видеоро-
лики) по проблемам профилактики табакокурения, употребления алкоголя и наркоти-
ков, различных видов нехимической зависимости, агрессии, одиночества и т. п.*

В 2016-2017 учебном году студенты, обучающиеся по профилям «обществоз-
нание и правоведение», «русский язык и литература», «русский язык как иностран-
ный, английский язык» работали над проектом «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященном очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сту-
денты исследовали семейные архивы, опрашивали родственников, собирали ин-
формацию о жизни своих родных и близких в годы войны. На основании собран-
ных материалов они готовили презентации и сообщения, которые представили во 
время круглого стола. 

Следует также отметить, что во время практических занятий студенты часто 
поднимают проблемы обучения и воспитания, актуальные для них самих. В резуль-
тате обсуждения многие из них выявляют проблемы для более глубокого индиви-
дуального изучения, по результатам исследования которых они готовят выступле-
ния на научно-практических мероприятиях разного уровня, публикации.

Чрезвычайно значимым в контексте гражданско-патриотического воспитания 
является третий модуль курса – «История образования и педагогической мысли». В 
рамках данного модуля студенты идентифицируют себя со своим народом. Изучение 
традиций воспитания и обучения, педагогического наследия классиков зарубежной и 
отечественной педагогики позволяет проследить генезис форм, методов, средств, со-
держания отечественного образования, выявить его ценности, соотнести их со свои-
ми собственными. Экскурсии (в музей истории Уральского государственного педаго-
гического университета, «Шурави», Краеведческий музей; по памятным местам го-
рода) способствуют лучше понять не только истории педагогики и образования, но и 
культуры своего народа, почувствовать сопричастность с его историей.  

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 17-06-00868: «Добровольческая деятель-
ность как средство гражданско-патриотического воспитания подростков с социально опасным по-
ведением»).
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В рамках четвертого модуля реализация на практике различных педагогиче-
ских технологий (деловые игры, социальные проекты, дискуссии) позволяет фор-
мировать у студентов такие качества, как активность, целеустремленность, ответ-
ственность, готовность к взаимодействию.

таким образом, учебный курс «Педагогика» является результативным сред-
ством гражданско-патриотического воспитания студентов, обучающихся по педа-
гогическому и психолого-педагогическому направлениям подготовки. 
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