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ПРЕДИСЛОВИЕ 

XII международная научно-практическая конференция посвящена 
памяти выдающегося педагога, ученого-исследователя, члена-
корреспондента АПН СССР, заслуженного учителя школы РСФСР, заслу-
женного деятеля науки России, профессора 
Александра Ерофеевича Кондратенкова.  

Наиболее целостное представление о 
жизни и плодотворной педагогической 
деятельности А.Е. Кондратенкова создает его 
педагогическое наследие. В число наиболее 
значительных научно-педагогических трудов 
А.Е. Кондратенкова входят книги «Коллектив 
отвечает за каждого» (М., 1967); «Не забывай 
о своем долге» (Смоленск, 1973); «Записки 
директора школы» (М., 1975); «Сельская 
общеобразовательная школа» (Смоленск, 
1976); «Сельская общеобразовательная школа 
на современном этапе» (М., 1979); «Труд и 
талант учителя» (М., 1985); «Педагогика в 
картинах реальной жизни» (Смоленск, 1993) и 
др. В этих книгах и многочисленных научных 
статьях А.Е. Кондратенкова нашли отражение 
результаты исследовательской деятельности 
автора, обобщен его опыт работы как учителя и руководителя педагогиче-
ских коллективов Упинской семилетней сельской школы, Кобылкинской 
средней общеобразовательной школы, Сафоновской средней эксперимен-
тальной комплексной школы-интерната Смоленской области, заведующего 
кафедрой педагогики, проректора по учебной, научной работе Смоленско-
го государственного педагогического института, руководителя научной 
лаборатории «Сельская общеобразовательная школа». 

Важным и плодотворным периодом в педагогической биографии 
Александра Ерофеевича Кондратенкова явилось десятилетие его руково-
дства Сафоновской экспериментальной комплексной школой-интернатом. 
У Александра Ерофеевича была особая манера руководства. Она включала 
неприязнь ко всякой декларативности и пафосу. Педагог проявлял сдер-
жанность, чуткость, повышенное внимание к скрытым, малоприметным 
душевным движениям воспитанников и педагогов. Александр Ерофеевич 
всегда был далек от соблазна славы. Он служил детям бескорыстно и чест-
но, не заботясь о собственном успехе. В этом его единение с В.А. Сухо-
млинским и С.А. Рачинским. 

Школа-интернат приняла около 20 делегаций из стран Европы. Ее по-
сетил и профессор социальной психологии Корнелльского университета  
У. Бронхенбреннер. Обращают на себя внимание фотографии, запечатлев-
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шие прибывшие делегации. Талантливый фотограф заснял польскую деле-
гацию в движении. Гости не стоят, а идут, идут быстро вместе с руководи-
телем школы-интерната А.Е. Кондратенковым. Фотографом закладывается 
в этот посыл глубокий смысл, который мы с вами пытаемся расшифровать. 
Ищем и находим слова: дар, долг, деятельность, движение, динамика, дей-
ственность. Они, эти слова, оживут внутри школы, там, куда ведет Алек-
сандр Ерофеевич эту делегацию, и гости увидят своими глазами реальный 
педагогический процесс, делающий счастливыми его участников, и попы-
таются распознать секрет механизма, приводящего в движение живую сис-
тему. 

Профессиональная деятельность педагога Кондратенкова была под-
чинена цели служения Смоленскому краю, сельской школе, ученикам, учи-
телям, студентам, аспирантам. Под руководством профессора  
А.Е. Кондратенкова было защищено 38 кандидатских диссертаций по спе-
циальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. 

Данный сборник научных трудов является посвящением памяти пе-
дагога А.Е. Кондратенкова. Словосочетание «посвящение памяти» вос-
принимается как дань уважения памяти крупного ученого – организатора 
педагогической науки и свидетельство неиссякаемого интереса современ-
ных учителей и преподавателей вузов к многогранной личности педагога и 
его научно-педагогической деятельности. Оно говорит о том, что прогрес-
сивные идеи Александра Ерофеевича Кондратенкова о школе, детях, учи-
телях, руководителях учебных заведений воплощаются в настоящей науч-
но-творческой деятельности педагогов XXI века. Одни из них являются его 
учениками, другие – учениками его учеников, третьи знакомятся с педаго-
гом по его мудрым книгам. Они творчески осмысливают идеи уникального 
педагогического опыта А.Е. Кондратенкова в 50 – 60-е, а затем –  
70 – 80-е годы XX века. Этот опыт дается в индивидуально познанном ви-
де, освещенный разумом, согретый душой А.Е. Кондратенкова, раскрытый 
в своей внутренней сущности. В чем же заключается подлинная ценность 
педагогического опыта Александра Ерофеевича Кондратенкова? Мы це-
ним его за возможность распознавать законы, лежавшие в основе жизни и 
деятельности А.Е. Кондратенкова, его коллег – учителей и той педагогиче-
ской среды, которая растила и питала личность ученика, позволяла реали-
зовать гуманистические принципы во взаимодействии с детьми; воссоздать 
события, описанные в книгах А. Е. Кондратенкова, припоминая все детали 
повествований; открывать идеи, созвучные сегодняшнему дню. Педагог 
интересен нам не только своими профессиональными достижениями в во-
просах трудового воспитания учащихся, подготовки педагогических кад-
ров сельской школы, но и уникальной способностью осознавать возни-
кающие проблемы, стремлением и умениями их системно осмысливать и 
решать. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации А.Е. Кон-
дратенкова. 



8 
 

Существуют философские категории: общее, особенное, единичное. 
Их можно переосмыслить. Применительно к педагогической деятельности 
Александра Ерофеевича Кондратенкова общее становилось особенным и 
уникальным. Такая школа одна в истории. Есть много руководителей. Та-
кой – один. Есть мотивация к педагогическому труду, а есть сильнейшая 
мотивация, любовь к детям в высшей степени, прозорливость ученого и 
талантливого практика, воплощавшего идеи известнейших педагогов и 
свои собственные в педагогический процесс школы. Почти в каждой стро-
ке написанных педагогом книг о результатах своей педагогической дея-
тельности напоминание о том, что главным для него всегда была личность 
ребенка. И как по-человечески гордо звучит текст его очерка «Трудное на-
чало, или о важнейшем законе педагогической эффективности» из книги 
«Педагогика в картинах реальной жизни» о главном итоге деятельности 
школы – честная и порядочная жизнь ее выпускников. 

Научные статьи, включенные в сборник, отличаются разнообразием 
тематики, но все они так или иначе имеют отношение к областям научных 
интересов педагога. А.Е. Кондратенков необычайно многогранен. Он та-
лантливый педагог – воспитатель, организатор, руководитель, тонкий пси-
холог, писатель и ученый, строгий и глубокий аналитик собственной прак-
тической педагогической деятельности. Книга А.Е. Кондратенкова «Педа-
гогика в картинах реальной жизни» стала «педагогикой для всех». 
Писатель Кондратенков привлекает нас широтой гуманистической сюжет-
ной основы, творческим талантом, яркостью образов действующих персо-
нажей, коллективов учителей, школьников, их родителей, гаммой изобра-
зительных средств. Далекое становится близким нам по 
гражданственному, нравственному, эмоциональному настрою автора. 

Ученый-исследователь Кондратенков захватывает масштабностью 
научного поиска, глубиной, логичностью мысли, чувством ответственно-
сти за полученные результаты. 

А.Е. Кондратенков – воистину выдающийся педагог, продолжатель 
идей К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и единомышленник С.А. Рачинско-
го и В.А. Сухомлинского, дававший возможность своим педагогическим 
коллективам заглядывать в будущее, увлекая их радостной перспективой 
созидания. 

И все же  Александр Ерофеевич Кондратенков до конца не раскрыт, 
не познан. Он неиссякаем в многообразии педагогических замыслов и 
взглядов.  

 
В.Н. Диденко 
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нальная компетентность; практическая подготовленность. 

В статье анализируются подходы к практико-ориентированной 

подготовке специалистов в сравнительно-историческом и компаративи-

стком контекстах. Дается авторское определение практико-

ориентированной подготовки. Выделяются наиболее существенные ком-

поненты практико-ориентированного образовательного процесса и тре-

бования к его реализации. 

 

Модернизация отечественной системы образования направлена на 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих соци-
альным ожиданиям государства и общества при одновременном повышении 
его качества. Роль фундаментальной, академической составляющей в выс-
шем образовании остается значительной, но современное состояние социу-
ма и экономики требует  увеличения доли практико-ориентированных на-
правлений в профессиональном образовании, предполагающих владение 
конкретными техниками,  методиками, навыками. Особенно актуально это 
для направлений подготовки социальной сферы как одной из стремительно 
развивающихся в современном мире, стране и регионе. Профессиональная 
подготовка в условиях реализации нового образовательного стандарта тре-
бует разработки концептуального и технологического обоснования практи-
ко-ориентированных содержания и процесса. 

 Обучение, опирающееся на принцип «learning by doing» и приводя-
щее к практическому результату, впервые получило теоретическое осмыс-
ление в работах Г. Кершенштейнера, У. Килпатрика, М. Монтессори,  
Х. Паркхерст, С. Френе. 

В концепции Дж. Дьюи, в работах его соратников (Ч. Пирс,  
У. Джеймс, Дж. Мид) и последователей (Э. Энджелл, Г. Кэрр) идея инст-
рументализма в обучении достигла своего апогея. В различных ракурсах 
практико-ориентированный подход в обучении представлен в теории экс-
периментального профессионального обучения (Д. Колб), в обучении дей-
ствием (Р. Реванс), в обучении через практику (К. Мелландер), в продукт-
ориентированном обучении (Г. Вальманн, Ю. Баурманн, Г. Хаас). 
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В современной отечественной педагогике практико-ориентированное 
обучение связывают с организацией учебной, производственной и предди-
пломной практики студентов, где происходило бы погружение в профес-
сиональную среду, соотнесение собственных представлений с требования-
ми профессионального сообщества [2]. Е.В. Стахиева понимает под 
практико-ориентированностью внедрение профессионально-
ориентированных технологий обучения, способствующих формированию 
у студентов  профессионально значимых качеств, умений и навыков, обес-
печивающих качественное выполнение профессиональных обязанностей 
по специальности [6]. Ф.В. Дмитриева рассматривает практико-
ориентированность как изучение традиционных для российского образо-
вания фундаментальных дисциплин в сочетании с прикладными дисцип-
линами технологической или социальной направленности [4]. В.З. Течиева  
отличительной особенностью  практико-ориентированного обучения  счи-
тает то, что профессиональные и специальные компетенции формируются 
у студентов в ходе выполнения ими реальных практических задач в учеб-
ное время [7]. Таким образом, сущность практико-ориентированной про-
фессиональной подготовки однозначно не определена и соответственно 
подходы к ее организации вызывают дебаты в научном сообществе.  

Практико-ориентированность – классическая проблема социального 
образования как в отечественной, так и в зарубежной традиции, поскольку 
социальная работа представляет единство знаний и умений и основана на 
предметно-интегрированных, междисциплинарных приемах формирова-
ния, поддержания и реабилитации социальной субъектности индивидов и 
групп.  

Проблема практико-ориентированности бакалавров социальной сферы  
решается по-разному. Например, в Дании и Норвегии подготовка по соци-
альной работе осуществляется вне университетской системы, все преподава-
тели имеют солидный стаж практической работы, поэтому интеграция осу-
ществляется «снизу-вверх», от практики к теории. В Англии в соответствии с 
образовательным стандартом предусмотрено 200 дней обучения в практиче-
ских учреждениях, где происходит взаимодействие студентов с клиентами, 
студентов с супервизорами и в студенческой группе как команде. В Голлан-
дии, в частности в университете Г. Наймегена,  акцент сделан на потребно-
стях студентов как будущих профессионалов в изучении базовых проблем 
практики социальной работы благодаря применению проблемно-
ориентированного метода (problem-based learning – PBL) [1, с. 165].  

В отечественном социальном образовании к проблеме практической 
подготовки специалистов социальной сферы обращались  О.В. Солодянки-
на [5], Н. Клушина, Ю. Ветров [3] и ее решение видели, в первую очередь, 
в изменении модели практик и включении студентов в добровольческую 
деятельность.  

Мы полагаем, что локальные изменения в отдельных педагогических 
компонентах не обеспечат требуемый сегодня уровень практической под-
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готовленности, что практико-ориентированная подготовка бакалавров со-
циальной сферы – это системная инновация, охватывающая все звенья об-
разовательного процесса: целевые установки, содержание, методы и тех-
нологии, организационные формы; и учитывающая при этом средовые 
факторы – приоритеты регионального социального развития и  технологии 
социального взаимодействия на местном уровне. Соответственно только 
интеграция уже существующих и новых подходов к практико-
ориентированной подготовке позволит решить задачу формирования  
у бакалавров социальной сферы компетентности как практико-
ориентированного конструкта. 

Преимущества практико-ориентированного подхода в социальном 
образовании представляются очевидными. Во-первых, повышается качест-
во подготовки специалистов для социальной сферы и ее соответствие ожи-
даниям работодателей; во-вторых, сокращается период адаптации молодых 
специалистов на рабочем месте и снижается текучесть кадров в социаль-
ной сфере; в-третьих, обеспечивается привлекательность профессий соци-
альной сферы для потенциальных абитуриентов; в-четвертых, усиливается 
мотивация обучения и профессионального самосовершенствования сту-
дентов социального профиля; в-пятых, упрочиваются партнерские связи 
вуза с региональными работодателями в социальной сфере, наконец, рас-
ширяется образовательное пространство посредством сетевого взаимодей-
ствия. 

В массовой практике подготовки бакалавров социальной работы 
проблеме практикоориентированности уделяется существенное внимание: 
совершенствуются программы и методики проведения практик; студенты 
вовлекаются в волонтерскую деятельность по профилю подготовки; раз-
личные виды аттестаций студентов, включая итоговую, предусматривают 
участие работодателей; реализуются совместные исследования выпускаю-
щей кафедры и учреждений социальной сферы, в которых студенты при-
нимают активное участие; разрабатываются и реализуются совместные 
проекты. Между тем опрос студентов выпускных курсов по направлению 
подготовки «социальная работа» показал, что они оценивают свой уровень 
практической подготовленности как средний  – 3,8 балла. Трудности и ог-
раничения непосредственно осуществления практической деятельности 
они связывают с преобладанием теоретического материала на лекционных 
и семинарских занятиях (56%); с наличием существенных расхождений в 
подходах к решению профессиональных проблем, изложенных в учебной 
литературе и принятых в социальных службах (52%);  с обнаружением 
психологических барьеров во взаимодействии с клиентами (30%); со 
сложностями установления отношений с коллегами (24%); с недостаточно-
стью личного жизненного опыта (20%). 

Преподаватели социальной работы, в свою очередь, отмечают, что  
на качество практико-ориентированной подготовки влияют такие факторы, 
как отсутствие  разработанных и утвержденных профессиональных стан-
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дартов по социальной работе; недостаточная мотивация руководителей со-
циальных служб к участию в разработке компетентностной  модели выпу-
скника.  

Принципиально значимым для организации практико-
ориентированного образовательного процесса мы считаем следующее. 

1. Создание в вузе профессионально-развивающей среды как про-
странства возможностей для погружения в мир профессии. Она включает: 
наличие профессионального оборудования, специализированных кабине-
тов, преподавание приглашенными специалистами-практиками;  информа-
ционное сопровождение и доступность  услуг поисковых систем, содер-
жащих вакансии на сайтах кадровых агентств и прямых работодателей; 
творческие конкурсы, смотры «Лучший в профессии»; возможность уча-
стия в хозрасчетной деятельности кафедр; регулярные непосредственные 
контакты с потенциальными работодателями. 

2. Включение студентов в основные виды будущей профессиональ-
ной деятельности посредством аудиторной и внеаудиторной работы; ак-
центирование  практической значимости всех видов деятельности. Пер-
спективным представляется, во-первых, проведение выездных занятий в 
учреждениях в процессе изучения дисциплин соответствующего содержа-
ния, подобно тому, как это принято  в обучении студентов-медиков.  
Во-вторых, содействие студентам в осуществлении профессиональной 
деятельности во время учебы в вузе на условиях неполной занятости (3–4 
часа в день) в профильных учреждениях.   

3. Создание полифонической дидактической системы на основе тех-
нологий контекстного, проектного, продукт-ориентированного обучения, 
коммуникативно-диалогических и игровых технологий. 

4. Выделение в учебном плане подготовки компетентностных класте-
ров, в каждом из которых присутствует практико-ориентированный модуль. 
Это может быть как непосредственно учебная практика, так и практикум. 
Последний представляет собой  такую форму организации учебной дея-
тельности студентов, когда источником знания является не лекция препода-
вателя, а личный опыт студентов и их запросы в осмыслении конкретных 
социальных и профессиональных проблем. Освоение модуля строится по 
схеме «анализ (самоанализ) – осознание – тренировка навыка». Практикум 
как форма обучения предусматривает выполнение лабораторных и практи-
ческих работ, решение творческих задач от зарождения идеи до ее вопло-
щения в конкретном продукте, осуществление «профессиональных проб». 

5. Отбор и репрезентация содержания образования в виде типовых 
профессиональных задач (компетентностных) в соответствии с основными 
видами деятельности бакалавров социальной работы.   

6. Содействие упреждающей профессиональной адаптации (эмоцио-
нально-позитивное принятие своей принадлежности к профессии, усвоение 
профессиональной этики и  ценностей, формирование профессионально 
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важных качеств, мотивационной установки на реализацию себя на избран-
ном профессиональном поприще и  самосовершенствование в профессии). 

7. Расширение функционального репертуара преподавательской дея-
тельности за счет включения новых функций: посреднической (поддержа-
ние контактов с профессиональным сообществом); маркетинговой (учет и 
гибкое реагирование на ожидания работодателей посредством корректи-
ровки содержания преподаваемых дисциплин); супервизорскую (помощь в 
анализе осознаваемых и неосознаваемых потенциальных возможностей  
будущего специалиста). 

Таким образом, практико-ориентированная подготовка бакалавров 
социальной работы, будучи способом реализации компетентностной моде-
ли профессионального образования, инициирует педагогический поиск,  
нуждается в дальнейшем осмыслении вопросов  ее дидактического, мето-
дического и управленческого обеспечения.     
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ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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досуговая деятельность. 

В статье рассматривается подростковая среда как объект куль-

турно-досуговой деятельности. В данном контексте дается характери-

стика подросткового возраста, уровней культурно-досуговой деятельно-

сти, основные функции данного вида деятельности и ее содержательная 

сторона. 

 

Необходимой частью жизни любого человека выступает сфера досу-
га, которая оказывает огромное влияние на процесс его развития, содейст-
вуя формированию культуры общения, создавая условия для самореализа-
ции и самовоспитания личности. Мы согласны с позицией А.Д. Жарковой 
и В.М. Чижиковой, отмечающих, что наибольшую значимость культурно-
досуговая деятельность приобретает в отношении  подростков, так как 
именно эта возрастная категория в большей степени нуждается в раскры-
тии своего творческого потенциала и в развитии социальной активности. 
Правильная организация свободного времени подростка – одно из важ-
нейших средств формирования личности молодого человека [1].  

Мы исходим из того, что подростковый возраст – это достаточно 
сложный и ответственный период интенсивного развития и формирования 
личности, который отличает высокое стремление к личностному самовы-
ражению и самоутверждению. Именно на этом возрастном этапе заклады-
ваются, как отмечает С.Н. Литвинова, «основы нравственности, формиру-
ются социальные позиции, отношение к себе и социуму, стабилизируются 
черты характера, определяются основные формы межличностного поведе-
ния, также высокого уровня развития достигают познавательные процес-
сы» [2, с. 183]. 

Рассматривая подростковую среду как объект культурно-досуговой 
деятельности, необходимо отметить специфические особенности данного 
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периода развития. Для подросткового возраста, согласно точке зрения  
О.В. Понукалиной, характерно:  

– активное формирование самосознания; 
– активное формирование ценностных ориентаций; 
– изменение характера и интересов; 
– проявление деловых и личных качеств личности; 
– расширение объема деятельности и качественное изменение ее ха-

рактера;  
– усложнение интеллектуальной деятельности (развивается способ-

ность к абстрактному мышлению); 
– развитие потребности во всестороннем совершенствовании;  
– повышенные требования к подростку со стороны окружающих; 
– изменение образа жизни;  
– предъявление определённых требований к людям и к самому себе; 
– складывание относительно устойчивых образцов поведения; 
– формирование целеустремлённости, самостоятельности, инициа-

тивности [4]. 
Многие исследователи (О.В. Понукалина [4], В.Я. Суртаев [7],  

Н.Ф. Максютин [3] и др.) называют подростковый возраст «возрастом вто-
рого рождения личности», так как именно в этот период происходит разви-
тие ряда новообразований (качеств и свойств личности), необходимых для 
успешного вхождения во взрослую самостоятельную жизнь.  

Согласно позиции О.В. Понукалиной [4], культурно-досуговая дея-
тельность – это процесс приобщения к культуре, способствующий свобод-
ному духовному и физическому совершенствованию личности на основе 
самодеятельного творчества, освоения нравственных, эстетических ценно-
стей, общественно значимого общения, разумного и полноценного отдыха.  

Исследователь социокультурного значения досуга считает, что, явля-
ясь частью свободного времени, досуговая деятельность привлекает подро-
стков своей нерегламентированностью, добровольностью выбора его раз-
личных форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, 
возможностью сочетать различные виды деятельности (физическую, интел-
лектуальную, творческую и созерцательную, производственную и игровую). 

Исследователь молодежного досуга В.Я. Суртаев [7], рассматривает 
культурно-досуговую деятельность как важнейшее средство реализации 
сущностных сил человека и оптимизации окружающей его социально-
культурной среды. 

По мнению профессора Н.Ф. Максютина [3], культурно-досуговая 
деятельность – это процесс создания, распространения и умножения ду-
ховно-культурных ценностей, который призван содействовать формирова-
нию гармонично развитой, творчески активной личности [3, с. 11].  

Культурно-досуговая деятельность подростков осуществляется в 
форме любительства в свободное время, являясь самоуправляемым про-
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цессом, а продукты этой деятельности, как правило, имеют некоммерче-
ский характер. 

Исходя из этих позиций ученых, мы отмечаем, что саморазвитие и 
самообразование подрастающего поколения продолжают проходить через 
следующие уровни культурно-досуговой деятельности, выявленные  
Д.И. Фельдштейном еще в середине 80-х годов прошлого века [8]: 

– отдых, физическая активность; 
– развлечения, игры; 
– просвещение (самообразование); 
– творческая деятельность; 
– созерцание продуктов культурного наследия, приобщение к эсте-

тическим ценностям; 
– участие в праздниках, фестивалях, организуемых для молодежи.  
В ходе приобщения подростков к культурно-досуговой деятельности 

формируется интегральное качество, выражающееся в умении творчески и 
социально значимо реализовывать собственные сущностные силы в усло-
виях свободного времени.  

Через культурно-досуговую деятельность подростки раскрывают 
свои естественные потребности в свободе и независимости, активной дея-
тельности и творческом самовыражении. 

Мы солидарны с позицией Н.Ф. Максютина [3], который отмечает, 
что к основным характерным чертам досуга подростков относятся: 

– добровольность в выборе занятий и степени активности;  
– свободная творческая деятельность;  
– формирование позитивной «Я-концепции»;  
– самовыражение и саморазвитие личности через свободно выбран-

ные действия; 
– раскрытие природных талантов и приобретение полезных для жиз-

ни умений и навыков; 
– стимулирование творческой инициативы и активности; 
– предоставление возможности удовлетворения духовных потребно-

стей личности;  
– формирование социально значимых потребностей и норм поведе-

ния в обществе; 
– гуманистическая направленность, выражающаяся в воспитании по-

требности индивида во всестороннем развитии.  
Говоря о содержательной стороне культурно-досуговой деятельно-

сти и ее влиянии на подростковую среду, мы отмечаем, что она представ-
ляет собой взаимодействие двух процессов: социализации и индивидуали-
зации. В первом случае индивид познаёт свою социальную сущность 
путем вхождения во все сферы жизни общества. Второй же процесс содей-
ствует выработке у него индивидуального способа жизнедеятельности, 
благодаря которому у человека появляется возможность развиваться со-
гласно собственным природным задаткам и потребностям. 
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Выступая важнейшим средством для развития и самовыражения 
личности подростка, культурно-досуговая деятельность выполняет ряд 
функций, описанных исследователями культурологии досуга  
Ю.А. Стрельцовым [6] и Э.В. Соколовым [5]; 

– информационно-просветительскую, выражающуюся в производст-
ве накоплении и трансляции новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и 
значений;  

– рекреационную, способствующую снятию утомления, восстанов-
лению утраченных сил и обеспечивающую психологическую разрядку и 
отдых;  

– культурно-творческую, содействующую воспроизводству духовно-
го процесса и поддержанию его преемственности через приобщение к ис-
кусству и культурным ценностям; 

– коммуникативную, обеспечивающую знаковое взаимодействие 
между субъектами деятельности, их дифференциацию и единство; 

– гедонистическую, способствующую получению наслаждения, удо-
вольствия, приятных впечатлений от выполнимых практических действий;  

– социализирующую, создающую необходимые условия для наибо-
лее успешного вхождения подростков  в жизнь общества. 

Названные функции, находясь в тесной взаимосвязи друг с другом, 
составляют единое целое и соответствуют разнообразию потребностей, 
интересов и запросов подростковой среды. 

Реализуя все эти функции, культурно-досуговая деятельность созда-
ет для подростков такую культурную пространственно-временную разви-
вающую площадку, которая необходима для раскрытия их творческого по-
тенциала.  

Рассматривая культурно-досуговую деятельность в подростковой 
среде, необходимо выделить ряд принципов в данной работе. 

В последнее время в системе функционирования культурно-
досуговых учреждений прослеживается следующая тенденция: однопро-
фильные учреждения меняют свой курс на многопрофильность и много-
функциональность (наряду с просветительными задачами стало больше 
внимания уделяться решению рекреационных проблем).  

По основной цели деятельности все рассмотренные нами типы куль-
турно-досуговых учреждений можно разделить на некоммерческие и ком-
мерческие. Некоммерческие государственные и негосударственные орга-
низации и учреждения, описанные А.Д. Жарковой и В.М. Чижиковой [1], 
не ставят основной целью деятельности получение прибыли. Именно эти 
культурно-досуговые учреждения в большей степени оказывают благо-
творное влияние на творческое становление молодых людей. 

Особенности молодежного досуга указывают на то, что наиболее 
привлекательными формами досуговой деятельности для подростков вы-
ступают: музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН. Однако, как показывает 
практика, не всегда культурно-досуговые центры строят свою работу, ис-
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ходя из интересов молодых людей. Это говорит о том, что культурно-
досуговые учреждения, организуя деятельность подрастающего поколе-
ния, должны не только знать сегодняшние культурные запросы этой воз-
растной категории, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагиро-
вать на них, предлагая новые формы и виды досуговых занятий. 

Организация культурно-досуговой деятельности подростков должна 
основываться на добровольности, личной инициативе, интересе к общению 
и творчеству, а также строиться с учетом следующих принципов, предло-
женных Д.И. Фельдштейном [8]:  

1) принципа гуманизации воспитания, заключающегося в макси-
мальной свободе для проявления инициативы в творческой деятельности; 

2) принципа толерантности, подразумевающего, что продукты твор-
ческой деятельности не подвергаются критике, а наоборот, направляются 
на воодушевление обручающихся в целях продолжения их самотворчества;  

3) принципа осознанности, предполагающего знакомство обучаю-
щихся с различными материалами, наглядное предоставление различных 
средств художественного познания (пособия, раздаточный материал, мате-
рил для творчества), создание условий уютной и безопасной атмосферы в 
кабинетах. 

На сегодняшний день досуг подростков становится все более широ-
кой сферой культурного досуга, где происходит самореализация их твор-
ческого и духовного потенциала. Широкая сеть культурно-досуговых уч-
реждений предоставляет свободный выбор личностью досуговых занятий, 
а организованная ими деятельность всегда рассматривается как реализация 
интересов граждан, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализа-
цией, общением, оздоровлением. Именно поэтому организация досуга 
подростков в учреждениях культуры является необходимым и неотъемле-
мым условием их здорового образа жизни, а также предстает как общест-
венно осознанная необходимость. 

Культурно-досуговая деятельность подростков осуществляется в 
форме любительства в свободное время, являясь самоуправляемым про-
цессом, а продукты этой деятельности, как правило, имеют некоммерче-
ский характер. Приобщение подрастающего поколения к различным уров-
ням культурно-досуговой деятельности (отдых, физическая активность, 
развлечения, игры, творческая деятельность, созерцание продуктов куль-
турного наследия, участие в праздниках и фестивалях) содействует про-
цессу их саморазвития и самообразования.  

Выступая объектом культурно-досуговой деятельности, подросток, с 
одной стороны, познаёт свою социальную сущность путем вхождения во 
все сферы жизни общества, а с другой – вырабатывает индивидуальный 
способ жизнедеятельности, благодаря которому приобретает возможность 
развиваться согласно собственным природным задаткам и потребностям. 

Реализуя информационно-просветительную, рекреационную, куль-
турно-творческую, коммуникативную, гедонистическую и социализирую-
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щую функции, культурно-досуговая деятельность создает для подростков 
такую культурную пространственно-временную развивающую площадку, 
которая позволяет им раскрывать свои естественные потребности в свобо-
де и независимости, активной деятельности и творческом самовыражении. 

Культурно-досуговая сфера в настоящее время имеет достаточно 
развитую инфраструктуру, представленную широкой сетью функциониро-
вания учреждений культуры разных типов. Разнообразие существующих 
типов культурно-досуговых учреждений дает возможность подросткам 
реализовать свой творческий потенциал, определить ценностные ориента-
ции и установки. 

Содействие реализации интересов подрастающего поколения, свя-
занных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, оздо-
ровлением, выступает главной целью функционирования культурно-
досуговых учреждений.  

Таким образом, мы рассмотрели подростковую среду как объект 
культурно-досуговой деятельности, обозначив специфические особенности 
данной возрастной категории и определив основные черты, уровни и 
функции культурно-досуговой деятельности, которая является значимым 
пространством для развития культуры личности, а ее многосторонний ха-
рактер соответствует разнообразию потребностей, интересов и запросов 
подростковой среды. 
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В статье рассмотрена взаимосвязь ценностных ориентаций и мо-

тивации достижения успехов в структуре личности преподавателей 

школы. Являясь важнейшим регулятором активности человека, система 

ценностных ориентаций позволяет соотносить индивидуальные потреб-

ности и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и 

нормами социума. Ценностные ориентации тесно связаны с мотивацион-

но-потребностной сферой человека.  

 
Мотивация достижения и поведение, направленное на достижение, в 

значительной степени зависят от сферы деятельности, от привлекательно-
сти деятельности и от ценности успеха в этой конкретной деятельности. 
Рассматривая феномен мотивации достижения во взаимосвязи с профес-
сиональной деятельностью педагога, необходимо отметить формирование 
у него активной жизненной стратегии, смысла деятельности, через кото-
рую он реализует свои цели, замыслы и идеи. 

Для изучения характера взаимосвязи ценностных ориентаций педа-
гогов с учетом мотивационного компонента мы применяли следующие ме-
тодики: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Мотивация к достижению 
успеха» и «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс) и коэффициент  
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линейной корреляции Пирсона. Характеристика выборки представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Выборка респондентов 
 

25–35 лет 35–45 лет 45–55 лет 55–65 лет Распределение испытуемых  
по возрастным группам 4 чел. 10 чел. 9 чел. 2 чел. 

0–10 лет 10–20 лет 20–30 лет Свыше 30 лет Распределение испытуемых  
по стажу работы в МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» 

4 чел. 6 чел. 13 чел. 2 чел. 

Среднее специальное Высшее Образование испытуемых 
 10 чел. 15 чел. 

 
На основе применения методики М. Рокича был проведен количест-

венно-качественный анализ ценностных ориентаций личности. Уровни вы-
раженности терминальных ценностей показаны на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровни выраженности терминальных ценностей 
 
В результате проведенного исследования первые и последние пять 

мест в иерархии терминальных ценностей были распределены следующим 
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образом: интересная работа – 14 человек; счастливая семейная жизнь –  
12 человек; творчество (возможность творческой деятельности) – 11 чело-
век; здоровье (физическое и психическое) – 10 человек, а далее любовь 
(духовная и физическая близость с любимым человеком); познание (воз-
можность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие) – 9 человек; жизненная мудрость (зрелость 
суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом); развитие 
(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствова- 
ние) – 8 человек; красота природы и искусства (переживание прекрасного 
в природе и искусстве); продуктивная жизнь (максимально полное исполь-
зование своих возможностей, сил и способностей); счастье других (благо-
состояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, че-
ловечества в целом) – 7 человек; активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни); уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) – 6 человек; 
наличие хороших и верных друзей – 5 человек; свобода (самостоятель-
ность, независимость в суждениях и поступках) – 3 человека; обществен-
ное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по  
работе) – 2 человека; материально обеспеченная жизнь (отсутствие мате-
риальных затруднений) – 1 человек; развлечения (приятное, необремени-
тельное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей) – не выбрал ни-
кто из испытуемых.  

Последние пять мест в иерархии терминальных ценностей заняли сле-
дующие: развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей) – 14 человек; общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей по работе) – 13 человек; материально 
обеспеченная  жизнь  (отсутствие материальных  затруднений) – 11 человек; 
свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) –  
10 человек; любовь (духовная и физическая близость с любимым челове-
ком);   творчество (возможность творческой деятельности) – 7 человек; ак-
тивная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 
жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом); красота природы и искусства (переживание прекрас-
ного в природе и искусстве); познание (возможность расширения своего об-
разования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); про-
дуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, 
сил и способностей); уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений) – 6 человек; здоровье (физическое и 
психическое); наличие хороших и верных друзей; счастливая семейная 
жизнь; счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование дру-
гих людей, всего народа, человечества в целом) – 5 человек; интересная ра-
бота – 4 человека; развитие (работа над собой, постоянное физическое и ду-
ховное совершенствование) – 3 человека. 
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Далее испытуемые ранжировали инструментальные (ценности-
средства) ценности, уровни выраженности которых показаны на рис. 2. 

В результате проведения исследования первые и последние пять 
мест в иерархии инструментальных ценностей были распределены сле-
дующим образом: образованность (широта взглядов, высокая общая куль-
тура) – 14 человек; ответственность (чувство долга, умение держать свое 
слово) – 13 человек; исполнительность (дисциплинированность) – 11 чело-
век; воспитанность (хорошие манеры) – 10 человек; 4 человека – аккурат-
ность, опрятность умение содержать в порядке вещи, порядок в делах. А 
далее рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обду-
манные, рациональные решения); эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе) – 9 человек; честность (правдивость, искрен-
ность) – 7 человек; самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); сме-
лость в отстаивании своего мнения, взглядов – 6 человек; жизнерадост-
ность (чувство юмора); чуткость (заботливость) – 5 человек; высокие 
запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); независи-
мость (способность действовать самостоятельно, решительно); твердая во-
ля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); широта 
взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обы-
чаи, привычки) – 4 человека; терпимость (к взглядам и мнениям других, 
умение прощать другим их ошибки и заблуждения) – 3 человека; неприми-
римость к недостаткам в себе и других – 2 человека. 

 

 
 

Рис. 2. Уровни выраженности инструментальных ценностей 
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Последние пять мест в иерархии инструментальных ценностей заня-
ли следующие: высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 
притязания) – 15 человек; непримиримость к недостаткам в себе и других – 
14 человек; жизнерадостность (чувство юмора) – 11 человек; независи-
мость (способность действовать самостоятельно, решительно); терпимость 
(к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и за-
блуждения) – 10 человек; смелость в отстаивании своего мнения, взглядов; 
широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вку-
сы, обычаи, привычки) – 9 человек; твердая воля (умение настоять на сво-
ем, не отступать перед трудностями) – 8 человек; самоконтроль (сдержан-
ность, самодисциплина); чуткость (заботливость) – 7 человек; честность 
(правдивость, искренность) – 6 человек; рационализм (умение здраво и ло-
гично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения); эффек-
тивность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) – 5 человек; ак-
куратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в 
делах; исполнительность (дисциплинированность) – 3 человека; воспитан-
ность (хорошие манеры) – 2 человека; ответственность (чувство долга, 
умение держать свое слово) – 1 человек; образованность (широта взглядов, 
высокая общая культура) – не отмечена в числе последних пяти мест ни 
одним из испытуемых.  

Таким образом, значимыми ценностями из списка терминальных 
ценностей для преподавателей являются: интересная работа, счастливая 
семейная жизнь, творчество, здоровье, любовь, познание, а для инструмен-
тальных – это образованность, ответственность, исполнительность, воспи-
танность, аккуратность, рационализм, эффективность в делах.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что профессио-
нальный потенциал, потребности в повышении квалификации, стремление 
хорошо выполнять свою работу, вносить элемент творчества в образова-
тельный процесс достаточно высоки у педагогов. Также нужно отметить, 
что немаловажными для преподавателей являются такие ценности, как 
счастливая семейная жизнь, любовь и здоровье. Показатели этих жизнен-
ных ориентиров почти одинаковы у всех возрастных групп респондентов; 
некоторые различия между ними зависят главным образом от возраста оп-
рошенных. Это связано, с одной стороны, с тем, что педагоги принадлежат 
к разным поколениям, представители которых формировались, жили, тру-
дились в разное время и в разных условиях. С другой стороны, на протя-
жении всей жизни, по мере взросления, накопления жизненного, социаль-
ного, профессионального опыта, взгляды каждого человека меняются.  

Выделяя в число приоритетных ценностей интересную работу, твор-
чество, познание, образованность, эффективность в делах, можно говорить 
об отношении человека к его профессии. Отмечено, что у представителей 
всех возрастных групп  лидируют вышеперечисленные ценности. Но осо-
бенно ярко данный показатель выделен у педагогов со стажем 20 и более 
лет. Это объясняется тем, что люди, занимающиеся творческой педагоги-
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ческой работой, и в зрелом возрасте не сдают своих активных жизненных 
позиций и во многих отношениях могут служить примером для молодых. 
Своим здоровьем также озабочены представители всех возрастных групп, 
но в большей степени – люди среднего возраста. Особенно это касается 
женщин, которых тревожит приближение пенсионного возраста. В оценках 
семейной жизни, духовной и физической близости с любимым человеком 
прослеживается зависимость данных показателей от возраста респонден-
тов – чем они моложе, тем больше ценят этот фактор. Таким образом, ли-
дирующие места в иерархии терминальных ценностей респондентов заня-
ли ценности профессиональной самореализации и личной жизни, в 
иерархии инструментальных ценностей – ценности дела и ценности само-
утверждения. 

Такие ценности, как жизненная мудрость, развитие, красота природы 
и искусства, продуктивная жизнь, счастье других, активная деятельная 
жизнь, уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей, честность, 
самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, жизнерадостность и 
чуткость занимают средние позиции в иерархии ценностей. Этот показа-
тель отражает особое положение данных ценностей личности в сочетании 
с профессиональными и личностными ценностями. Что касается возрас-
тных различий, то тут обращает на себя внимание тот факт, что такие цен-
ности, как жизненная мудрость, продуктивная жизнь, активная деятельная 
жизнь, наличие хороших и верных друзей, честность, чуткость и самокон-
троль выделены в большей степени респондентами в возрасте от 45 лет и 
старше. Такие ценности, как развитие, красота природы и искусства, сча-
стье других, уверенность в себе, жизнерадостность и смелость в отстаива-
нии своего мнения выделены в большей степени респондентами в возрасте 
от 25 до 45 лет. В ряду не столь значимых ценностей, которым были отда-
ны последние пять мест в иерархии ценностей, для респондентов оказа-
лись: свобода, общественное признание, материально обеспеченная жизнь, 
развлечения, высокие запросы, независимость, твердая воля, широта 
взглядов, терпимость, непримиримость к недостаткам в себе и других. 
Следует отметить, что такой немаловажный фактор, как материальная 
обеспеченность, занимает одну из последних позиций наряду с обществен-
ным признанием, развлечениями, свободой, высокими запросами  и неза-
висимостью в иерархии ценностей. Что касается возрастных различий, то 
молодых педагогов данные ценности привлекают в большей степени, чем 
их старших коллег. Вместе с тем для педагогов старше 35 лет более значи-
мыми оказались такие ценности, как твердая воля, широта взглядов, тер-
пимость, непримиримость к недостаткам в себе и других. 

С помощью методики «Мотивации к достижению успеха» Т. Элерса 
была выявлена мотивация к достижению успеха, результаты которой пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Уровни мотивации к достижению успеха 
 
Данные показали, что: низкая мотивация к достижению успехов у 

испытуемых отсутствует; средний уровень мотивации к достижению успе-
ха выражен у 24% преподавателей; умеренно высокий уровень мотивации 
к достижению успеха имеют 56% преподавателей; слишком высокий уро-
вень мотивации к достижению успеха имеют 20% преподавателей. Можно 
предположить, что у большинства педагогов выражена мотивация к дос-
тижению успехов. Прослеживается стремление добиваться успехов в педа-
гогической деятельности. При этом педагоги выбирают средства и предпо-
читают действия, которые направлены на достижение поставленной ими 
цели. Таким образом, «феномен мотивации достижения, по словам  
И.Р. Алтуниной, следует рассматривать во взаимосвязи с профессиональ-
ной деятельностью индивида» [2, с. 96]. Результаты анализа полученных 
данных позволяют говорить не только о мотивации к достижению успеха, 
но и о целеустремленности испытуемых. Для преподавателей важен успех 
в данной деятельности, педагоги склонны много и настойчиво работать ра-
ди достижения поставленных задач, стремятся достигать высоких целей. 
Этими качествами должен обладать человек, занимающийся воспитанием 
подрастающего поколения.  

Далее респонденты были обследованы по методике «Мотивация к 
избеганию неудач» Т. Элерса, результаты которой представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Уровни мотивации к избеганию неудач 
 
Данные диагностики показали, что: низкий уровень мотивации к из-

беганию неудач имеют 56% преподавателей; средний уровень мотивации к 
избеганию неудач имеют 28% преподавателей; высокий уровень мотива-
ции к избеганию неудач имеют 12% преподавателей; слишком высокий 
уровень мотивации к избеганию неудач, защите имеют 4% преподавате-
лей. Можно утверждать, что у большинства педагогов низкий и средний 
уровни мотивации к избеганию неудач. При этом 16% преподавателей 
имеют высокий и слишком высокий уровни мотивации к избеганию не-
удач. Их цель в деятельности заключается в том, чтобы избежать неудачи, 
а не добиться успехов в деятельности. Как правило, это люди, которые из-
начально мотивированы на неудачу, не верят в возможность успеха, не ис-
пытывают удовольствия от деятельности, являются, в основном, неудач-
никами в жизни.  

Таким образом, слишком высокий уровень мотивации к достижению 
успехов отмечен у пяти испытуемых, при этом низкий уровень к избега-
нию неудач, защите выявлен у трех респондентов. Данное сочетание моти-
вационных тенденций, по мнению В.Г. Алексеевой, свидетельствует о том, 
что «от человека следует ожидать приложения максимума усилий, направ-
ленных на достижение успеха» [1, с. 65]. У двух других испытуемых отме-
чен высокий уровень и слишком высокий уровень мотивации к избеганию 
неудач, защите. Сочетание данных мотивационных тенденций объясняется 
тем, что в первом случае педагог, имеющий стаж работы в школе менее  
10 лет, назначен на должность завуча школы; во втором случае педагог, 
имеющий стаж работы в школе почти 20 лет, назначен на должность руко-
водителя отделения. Занимая данные должности, связанные с высоким 
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уровнем ответственности, педагоги могут предпринимать противоречивые, 
противоположно направленные действия, ориентированные одновременно 
как на достижение успехов, так и на избегание неудачи. Сложность такого 
сочетания мотивационных тенденций заключается в том, что «человек бу-
дет постоянно находиться в ситуации внутреннего конфликта между этими 
двумя, конкурирующими между собой мотивационными побуждениями, и 
точно не будет знать, как ему действовать в сложившейся ситуации», – 
считает Н.А. Асташова [3, с. 88]. 

Умеренно высокий уровень мотивации к достижению успехов имеют 
14 респондентов, при этом замечено, что 11 из них имеют низкий уровень 
к избеганию неудач. Данное сочетание мотивационных тенденций говорит 
о том, что  все действия педагогов направлены к достижению успехов в 
деятельности,  при этом они испытывают положительные эмоции от своей 
работы. У двух респондентов отмечен средний уровень мотивации к избе-
ганию неудач, защите, при этом испытуемые имеют 11 баллов, т.е. можно 
говорить, что сочетание мотивационных тенденций практически не отли-
чается от вышеуказанных. В данном случае мы говорим о преподавателях: 
первый – со стажем один год (возрастная группа от 25 до 35 лет), имею-
щий среднее специальное и высшее педагогическое образование; второй – 
со стажем два года (возрастная группа от 25 до 35 лет), имеющий среднее 
специальное и высшее образование. Также у одного испытуемого, имею-
щего стаж работы от 5 до 10 лет, отмечен высокий уровень мотивации к 
избеганию неудач. Средний уровень мотивации к достижению успехов от-
мечен у шести испытуемых. При этом у пяти респондентов выявлен сред-
ний уровень мотивации к избеганию неудач, защите. Данное сочетание мо-
тивационных тенденций говорит о том, что все действия испытуемых 
направлены, в общем, на достижение определенной цели в деятельности. 
Но, возможно, не всегда педагоги в полной мере мобилизует свои ресурсы 
для достижения поставленной цели. У одного испытуемого, имеющего 
стаж работы свыше 30 лет (возрастная группа 55–65 лет), отмечен высокий 
уровень мотивации к избеганию неудач, защите. Это может быть связано, в 
первую очередь, с ухудшившимся в последнее время физическим здоровь-
ем испытуемого. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что, в 
основном, педагоги стремятся достичь успеха, высоких результатов в дея-
тельности, обладают сильной мотивацией достижения успехов и низкой 
мотивацией к избеганию неудач, защите. По мнению Е.П. Ильина, «специ-
фическая особенность человеческой деятельности заключается в том, что 
она сознательна и целенаправленна. Через нее человек реализует свои це-
ли, замыслы и идеи в преобразуемой им действительности» [4, с. 60]. Мо-
тивированный на успех человек, по мнению автора, стремится к нему и, 
как правило, много работает для достижения успеха; он «способен пра-
вильнее оценивать свои возможности, успехи и неудачи» [4, с. 129].  
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Для того чтобы сделать достоверный вывод из полученного эмпири-
ческого материала, необходимо было осуществить статистический анализ: 
выявить характер взаимосвязи ценностных ориентаций и мотивации дос-
тижения успехов в структуре личности преподавателей школы. 

Для этого был использован коэффициент линейной корреляции 
Спирмена. r-Спирмен применяется для изучения взаимосвязи двух метри-
ческих переменных, измеренных на одной и той же выборке. Для этого 
данные переведены путем математического анализа в индивидуальные  
иерархии признаков (ранги). Если значение по модулю находится ближе  
к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 – связь слабая 
или вообще отсутствует, наиболее сильные связи между показателями. 

Выявлена положительная корреляционная связь между мотивацией 
достижения и интересной работой (0,78174), уверенностью в себе 
(0,595559), активностью (0,5245), общественным признанием (0,517853), и 
развитием (0,465837). Выявлена отрицательная корреляционная связь меж-
ду мотивацией достижения и здоровьем (–0,41389), счастливой жизнью  
(–046154). Выявлена положительная корреляционная связь между мотива-
цией достижения и аккуратностью (0,5114), образованностью (0,306816), 
ответственностью (0,271936), чуткостью (0,285504), терпимостью (0,25 766). 

Таким образом, мотивация достижения успеха учителей связана с 
инструментальными (интересная работа, уверенность в себе, активность, 
общественное признание, развитие) и терминальными ценностями (акку-
ратность, образованность, ответственность, чуткость, терпимость). Эта 
связь выявила нацеленность учителей на профессиональное развитие, са-
мореализацию, самоутверждение. 

Выявлена положительная корреляционная связь между мотивацией к 
избеганию неудач и неуверенностью в себе (0,5166), нет активной деятель-
ности (0,4844), нет общественного признания (0,3622), неинтересная рабо-
та (0,2892), нет продуктивной жизни (0,2642), нет развития (0,2506). Выяв-
лена положительная корреляционная связь между мотивацией к избеганию 
неудач и неаккуратностью (0,5166), неответственностью (0,2849), несмело-
стью (0,2504), необразованностью в современной общей культуре (0,3098), 
снижением чуткости по отношению к ученикам (0,2704). 

Таким образом, у преподавателей с мотивацией на достижение успе-
ха удовлетворенность будет высокой ввиду эффективного выполнения тех 
профессиональных задач, которые он выполняет, и отсутствия сильных 
защитных механизмов, сама деятельность по достижению нужного резуль-
тата будет мотивировать. Удовлетворенность педагога с мотивацией избе-
гания неудач будет зависеть от других факторов, т.е. чем выше удовлетво-
ренность, тем ниже уровень притязаний личности.  
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The article considers the relationship of value orientations and the moti-
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connected with the motivational-requirement sphere of a person. 

 
 
 

И.Г. Беляева 
г. Смоленск 

УДК  378: 069.5 
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создания гармоничной экспозиционной среды. 

Раскрывается содержание практического курса «Выставочный ди-

зайн»,  предусматривающего знакомство с основами дизайна и выработку 

навыков по формированию гармоничной выставочно-экспозиционной сре-

ды. Кроме того, курсом предусматривается анализ выставок и экспози-

ций, а также выполнение задания по созданию и оформлению собственной 

концепции выставки / экспозиции. 



32 
 

В настоящее время особую актуальность приобретает развитие соци-
ально-культурной сферы, в частности, одного из её направлений – выста-
вочно-экспозиционного.  Это влечёт за собой потребность в специалистах, 
способных решать соответствующие задачи по созданию и гармонизации 
выставочно-экспозиционной среды. 

Рассматриваемая программа учебного курса рассчитана на студентов 
вузов, в компетенцию которых входят данные задачи. 

Курс «Выставочный дизайн» выполняет профилирующую функцию 
в системе подготовки бакалавров профиля подготовки «Выставочная дея-
тельность», совмещая теоретическую подготовку с практикой работы над 
экспозицией и выставкой. 

Целями курса являются: формирование аналитического художест-
венно-композиционного мышления, теоретических знаний и практических 
навыков по грамотной организации музейного пространства, объемно-
пространственной структуры его наполнения; знакомство с реконструкци-
ей выставочного пространства с помощью определенных закономерностей, 
методов, приемов и средств. К задачам курса относятся  формирование у 
студентов творческого подхода к организации среды музея; представлений 
о важной роли средств и методов дизайна в работе музеев; знакомство сту-
дентов с основными средствами, инструментами гармоничной организации 
выставочной среды. 

Дисциплиной определено, что студент в результате подготовки  
должен: 

– знать основные понятия, виды выставочного и экспозиционного 
пространства; типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
закономерности и способы  организации и гармонизации выставочного 
пространства; научную и художественную составляющую в работе спе-
циалиста по выставочной деятельности; 

– уметь формировать выставочное пространство различной степени 
сложности с использованием разнообразных приёмов; анализировать дос-
тоинства и недостатки композиционного решения отдельной экспозиции; 

– владеть понятиями выставочного дизайна, приёмами заполнения 
выставочного пространства, навыками оформления и декорирования экс-
понатов и экспозиционных интерьеров; приемами гармонизации форм вы-
ставочного пространства. 

Структура дисциплины предусматривает следующее соотношение 
учебной нагрузки в течение двух семестров обучения: лекции –  24 ч; 
практические занятия – 24 ч; самостоятельная работа – 24 . Всего – 72 ч. 
(общая трудоёмкость – 2 зачётных единицы). 

Содержание тематического плана дисциплины по очной форме обу-
чения предполагает два раздела:  

Раздел I. Основы дизайна и рекламы в музейной и выставочной  дея-
тельности.  

Раздел II. Выставочный дизайн. 
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В разделе I изучаются основные виды и понятия дизайна, их слагае-
мые. 

Тема 1 (предмет и задачи курса, основные виды и понятия, функции 
дизайна, рассматривается синтез частного и общего в дизайне). 

В теме 2 раскрывается история возникновения дизайна как отдельно-
го вида искусства, историческая и функциональная связь выставок и экс-
позиций с разными формами человеческой деятельности – коммуникатив-
ной, художественной, производственной, в силу чего выявляются их 
общие характеристики; разбирается усложнение характера и масштаба вы-
ставок в конце ХХ – начале XXI века, изменение принципов и форм их ор-
ганизации. В рамках этой темы разбирается проблема расширения выста-
вочного пространства, изменение центро-периферийных отношений 
пространства выставки в ХХ веке, увеличение музейных экспозиций, спе-
цифика выставки в музее. 

В теме 3 «Взаимосвязь средовой пространственной (объёмной) экспо-
зиции и графического решения на плоскости» рассматривается взаимосвязь 
средовой пространственной (объёмной) экспозиции и графического реше-
ния на плоскости, фоторепродукции выставок и технической документации 
для реконструкции. Также  изучаются фронтальная композиция и её изобра-
зительные возможности  в выставочном дизайне: компоненты фронтальной 
композиции: длина, высота. Критерии наглядности – цельность, единство, 
читаемость, чему способствуют шрифт, цвет, фактура поверхности, под-
светка, угол наклона поверхности, пропорции и размеры экспонатов и т.п.; 
объёмно-пространственная композиция, особенности проектирования и 
восприятия. Данный тип композиции в миниатюре может быть представлен 
в проектах, использующих такие свойства экспонатов, как объёмность, глу-
бина, плоскостность, одним словом, пространство [6, с. 102]. Демонстрация 
объёмных макетов, манекенов, элементов одежды и т.п. обогащает среду 
временными и пространственными компонентами. 

На протяжении изучения  темы 4 «Реклама в выставочной деятель-
ности» обучающиеся знакомятся с рекламой в выставочной деятельности, 
понятием логотипа, рекламного текста, оформлением и составлением ката-
лога выставки, значением полиграфической культуры и дизайна в катало-
гах и рекламной продукции на выставке: иллюстрациями, типографикой, 
колористикой как наукой о цвете. 

Раздел II «Выставочный дизайн» знакомит студентов с важными 
элементами дизайна собственно выставочного, экспозиционного простран-
ства. Будущие музееведы изучают выставочное (экспозиционное) про-
странство и методы его организации, зонирование, деталировку, акцент, 
пятно, цвет, особенности проектирования музейной среды в интерьере  
(тема 5). 

Обязательным элементом курса является знакомство со стилем в ин-
терьере и архитектуре (тема 6): тематикой экспозиции, освещением, коло-
ристическим решением и декорированием; взаимосвязью различных видов 
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дизайна и архитектуры с историей, культурологией и другими науками как 
целостным явлением, формирующим культурную среду выставочного,  
музейного пространства; образно-сюжетным методом проектирования, 
экспозиционно-художественным образом как средством выражения темы 
экспозиции [2, с. 95]. 

Тема 7 «Гармонизация экспонатов в выставочной среде» предполага-
ет знакомство с гармонизацией экспонатов в выставочной среде, средства-
ми гармонизации, ролью предметного наполнения и эргономикой выста-
вочного пространства. 

Завершает теоретический блок дисциплины тема 8 «Экспозиционное 
оборудование». Важнейшим элементом для практики музейного дела явля-
ется свободное владение понятиями и навыками обращения с экспозици-
онным оборудованием (вертикальные витрины, витрины с климат-
контролем, горизонтальные витрины, настенные витрины, модульные вит-
рины, системы подвески картин, подиумы и стенды), фондовым оборудо-
ванием (стеллажи и шкафы, мобильные стеллажи и выкатные сетки, карто-
течные шкафы, нестандартное фондовое оборудование),  специальным 
оборудованием (освещение выставочных помещений, реставрационное 
оборудование, интерактивные витрины). 

Практические занятия предполагают выполнение практических  
заданий. 

Темы практических занятий. 
Тема 1. Упражнения. Знакомство с материалами, средствами худо-

жественной выразительности. Линия, тон, пятно, цвет. Плоскость. Объём. 
Фактура, материал, конструкция (3 часа). 

Тема 2. Клаузура, эскиз, чертёж, рисунок, набросок, зарисовка как 
формы работы художника, дизайнера над проектом экспозиции. Зарисовки 
элементов изделий художественно-промышленного искусства. Орнамент. 
Мебель как вид декоративно-прикладного искусства (3 часа). 

Тема 3. Шрифтовые композиции. Логотип. Знак. Символика. Знако-
вые средства и накапливаемая с их помощью информация как важнейшие, 
всеобщие и необходимые компоненты любой культуры. Культурная среда  
как мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется 
и накапливается социальная информация. Музейная экспозиция как компо-
нент культуры и элемент знаковой системы. Стилизация растительных и 
животных форм. Буквица (3 часа). 

Тема 4. Написание названий для вывесок, плакатов. Тоновое и цве-
товое решение графической поверхности. Влияние цвета и формы на чи-
таемость надписи. Этикетаж в музее (3 часа). 

Тема 5. Разработка выставочного (экспозиционного) пространства 
(плана). Посещение музейных экспозиций (на базе «Смоленского государ-
ственного музея-заповедника»), анализ навигации и зонирования. Детали-
ровка, акцент, пятно, цвет. Знакомство с дизайн-проектами экспозиций. 
Экспликация (3 часа). 
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Тема 6. Выбор стиля интерьера согласно тематике планируемой вы-
ставки. Разработка элементов интерьера. Классификация витрин: витрины 
пристенные, островные. Разница в оформлении и средовом расположении 
(3 часа). 

Тема 7. Гармонизация экспонатов в выставочной среде, средства 
гармонизации, роль предметного наполнения. Деталировка, акцент, пятно, 
цвет. Освещение. Выбор предметов и их конструкционные особенности. 
Наполнение для витрин, столов, стендов, стеллажей. Форма подставок. 
Материал и способы крепления, характер поверхности (3 часа). 

Тема 8. Подготовка презентации к выставке соответствующей тема-
тики. Мультимедиа как способ презентации. Выбор дизайна для презента-
ции. Цвет, шрифт (3 часа). 

Завершает практическую часть курса дисциплины индивидуальное 
задание «Разработка собственной художественной концепции выставки, 
экспозиции». Данное задание выполняется параллельно изучению таких 
дисциплин, как «Экспозиционная деятельность», «Выставочная деятель-
ность», «Социокультурные аспекты выставочной деятельности», «Научные 
основы проектирования музейной экспозиции». 

Студентам предлагается, исходя из уже имеющегося выставочного / 
экспозиционного помещения, предложить дизайн, выставочное / экспози-
ционное наполнение – предметно-колористическое, научное, декоратор-
ское; представить свою концепцию в виде презентации. Для этого студенту 
необходимо обосновать выбор темы экспозиции, проанализировать анало-
гичные, уже существующие экспозиции и выставки в нашей стране, за ру-
бежом; провести анализ предметной базы –  наличия фондовых материа-
лов, коллекций по теме; возможностей комплектования основного и 
вспомогательного фонда для проектируемой экспозиции; составить тема-
тическую структуру экспозиции; обосновать предлагаемые решения экспо-
зиции, выставки с точки зрения удовлетворения вкусов разных возрастов и 
социальных слоёв населения; обосновать дальнейшее развитие тематики 
экспозиции для музея с точки зрения проведения культурно-
образовательной и экскурсионной работы с посетителями [5, с. 89]. 

В предлагаемой собственной художественной концепции выставки / 
экспозиции должны присутствовать следующие позиции: 

1) научная концепция выставки, экспозиции; 
2) план, используемый для экспозиции (план в масштабе музейных 

помещений, выставочного центра и т.п. либо вариант плана здания); 
3) план, содержащий изменения (на основе предыдущего), вклю-

чающие изменения не несущих стен, перегородок; на плане наносятся эле-
менты выставочного оборудования, основные конструктивные части ин-
терьерной реконструкции; 

4) деление экспозиции по зонам, участкам, частям и т.п., предусмот-
ренное тематикой и навигацией движения потока посетителей; 
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5) описание каждой зоны (участка, части, зала) в соответствии с те-
матикой и наполнением экспонатов, предложения различных решений 
(оборудования, выставочного / экспозиционного наполнения – предметно-
го, светового, колористического, декораторского и т.п.); 

6) размещение изображения оборудования, осветительных прибо-
ров, примеров экспонатов, этикетажа, научных текстов залов, витрин и 
других элементов (изображения сканируются, переводятся в цифровой 
формат jpeg). 

Формой итогового контроля является защита индивидуального зада-
ния, просмотр и сдача практических работ, зачёт в VII и VII семестрах. 

Подготовленные студентами на основе индивидуального задания 
учебные материалы, как правило, разрабатываются по темам дипломных  
и / или курсовых работ, используются затем музеями в культурно-
образовательных целях. 

Таким образом, выполнение предложенной последовательности за-
даний, знакомство с теоретической и практической частью учебной про-
граммы обучения основам организации гармоничной выставочно-
экспозиционной среды позволит студентам приобрести теоретические зна-
ния, практические навыки по грамотной организации музейного простран-
ства, объемно-пространственной структуре его наполнения, развить анали-
тическое художественно-композиционное мышление, познакомиться с 
реконструкцией выставочного пространства. 
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В статье исследуется понимание преподавателями высшей школы 

России и Белоруссии категорий философии профессии как составного 

компонента профессиональной идентичности педагога. В исследовании 

приняли участие 126 человек, оценивавших суждения анкеты по шести-

балльной системе. Результаты обработаны при помощи методов описа-

тельной и математической статистики. Полученные данные позволили 

выявить как единство в понимании педагогами миссии профессии в совре-

менном мире, так и национальные отличия. 

 

Современное высшее образование, прежде всего, рассматривается 
как средство воспроизводства человеческих ресурсов, адаптированных к 
глобальным экономическим процессам. Важную роль здесь играет качест-
во образования, от которого зависит формирование высококвалифициро-
ванных человеческих ресурсов для обеспечения устойчивого развития эко-
номики стран. Образовательным учреждениям в разных странах мира 
традиционно придают огромное значение в деле формирования человече-
ского капитала и последующего его участия в глобальных экономических 
процессах. Так, например,  Н.В. Деревянко  указывает, что в Израиле «при 
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отсутствии природных ресурсов упор на человеческий капитал и знания 
является единственным и естественным выбором. Образование, научные 
исследования и разработки, технологические инновации стали ключевыми 
факторами успешного социально-экономического развития страны» [1,  
с. 148]. 

Качество же высшего образования напрямую зависит от кадрового 
потенциала учебных заведений, поэтому вопросы человеческого потен-
циала в высшем образовании являются актуальными. Психолого-
педагогическое исследование профессиональной идентичности  педагога 
способно помочь поиску и осуществлению эффективных стратегий орга-
низации образовательного процесса.  Профессиональная идентичность пе-
дагога высшей школы в психологических исследованиях остается вопро-
сом недостаточно разработанным, а с учетом активно ведущегося во 
многих странах реформирования – малоисследованным [2]. Профессио-
нальная идентичность педагога – сложное динамическое единство, разви-
вающееся во взаимодействии личных и общественных представлений о 
том, что значит «быть педагогом», субъективных и социальных ожиданий 
от этой профессии [3]. 

Одним из компонентов профессиональной идентичности педагога 
выступает философия профессии, которая  подразумевает ценности и убе-
ждения, цели профессиональной деятельности, профессиональную этику, 
наиболее существенные общие представления, связанные с профессией. 
Для изучения константных категорий философии профессии современного 
вузовского преподавателя и национальных отличий нами было опрошено в 
общей сложности 126 педагогов из вузов Смоленска, Минска и Гомеля. 
Характеристики выборки представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Характеристики выборки исследования 

Пол Возраст, лет Стаж, лет Степень Страна 
Ж/М (%) Средн. До 35 

(%) 
36−55 

(%) 
Более 
56 (%) 

Средн. до 5 
(%) 

6−15 
(%) 

Более 
16% 

Д-р или канд. / 
магистр (%) 

Россия 76,4 / 23,6 42,3 26,3 57,5 16,3 14,8 20,0 47,5 32,5 80 / 20 
Беларусь 73,9 / 26,1 45,8 23,9 50,0 26,1 15,6 8,7 52,2 39,1 50 /50 

 
Доля женщин в педагогической профессии высшей школы в  анали-

зируемых выборках превалирует (более 70%), что выше средних гендер-
ных показателей по этим странам: в современном мире профессия стала 
по-преимуществу женской.  Преемственность поколений в профессии 
представлена достаточно гармонично:  половину составляют работники в 
возрасте от 36 до 55 лет, а две другие возрастные группы (до 35 лет и по-
сле 56 лет)  примерно поровну делят оставшиеся 50%.   Средний стаж двух  
выборок примерно одинаков – около 15 лет. Лучше с привлечением моло-
дых специалистов обстоят дела в России – 20% респондентов первые пять 
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лет осуществляют профессиональную деятельность в вузе, в Белоруссии – 
8,7%. Также выгодно отличается российская выборка по показателю нали-
чия ученой степени: она у 80% преподавателей смоленских вузов и только  
у половины белорусских вузовских преподавателей. Это свидетельствует о 
хорошей динамике становления вузовского преподавателя в  России: но-
вые кадры приходят  в профессию  молодыми и достаточно активно зани-
маются наукой. В Белоруссии такой динамики защит диссертаций нет.  

В задачи проведенного анкетирования входило определение пони-
мания своей профессии респондентами и самоощущения / самоидентифи-
кации себя в профессии. Для рассмотрения им было предложено 10 сужде-
ний, которые можно было оценить от 1 балла (полностью не согласен) до 6 
баллов (полностью согласен). Сравнение данных анкетирования проводи-
лось по статистическому критерию «хи-квадрат». Эмпирическое значение 
критерия выборок меньше критического, это значит, что характеристики 
выборок совпадают на уровне значимости 0,05, а следовательно, карди-
нальных различий и существенных расхождений не выявлено. 26 лет стра-
ны самостоятельно осуществляют свою образовательную политику, но в 
данной профессии в глобальном мире остается много общего. 

В целом, по данному компоненту модели профессиональной иден-
тичности были получены следующие данные (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Данные по компоненту модели профессиональной идентичности  
«Философия профессии» 

 

 
 

Статистически значимых различий по данному компоненту у выбо-
рок по критерию  Манна − Уитни нет (p < 0,05), однако были выявлены не-
которые особенности в оценке предложенных респондентам суждений 
(табл. 3). 
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Таблица 3 

Мода и коэффициент вариации оценки суждений по компоненту 
профессиональной идентичности «Философия профессии» 

 

 
 

Из полученных данных следует, что анализируемый компонент про-
фессиональной идентичности педагога получил в  целом  согласованную и 
высокую оценку: по всем выборкам мода 6 баллов («полностью согласен») 
коэффициент вариации по блоку и по каждому вопросу в нем не превыша-
ет допустимые для достоверности 33%. Это значит, что педагоги верят в 
высокую миссию своей профессии. Максимально высоко оценено требо-
вание соблюдения этических норм в профессиональной деятельности  
(10–е суждение), смысл своей работы они видят в гармоничном развитии 
личности студента (1–е суждение), но приоритет все же отдают интеллек-
туальному росту (2–е суждение). При этом белорусские преподаватели в 
целом больше внимания уделяют личности студента (4–е суждение), но 
при этом с большей, чем смоляне, осторожностью относятся к равнопра-
вию педагога и студента в педагогическом процессе (5–е суждение). Рос-
сийские педагоги в отличие от белорусов демонстрируют меньшую готов-
ность общаться со студентами вне аудитории: «давать советы, помогать» 
(7–е суждение): мода 5 баллов против 6 у белорусов.  

Педагогами признана необходимость ведения научно-
исследовательской работы, именно белорусские респонденты, среди кото-
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рых половина не имеющих научную степень, делают на этом более силь-
ный акцент  (6–е суждение). Преподаватели же смоленских вузов,  
в 80% случаев имеющие степень, не видят в этом остроты проблемы  
(5 баллов).  

Заметно меньше оптимизма в выборках проявлено по отношению к 
высказыванию о возможностях самореализации в профессии (9–е сужде-
ние) и реальности влияния на студента (8–е суждение). Особенно выраже-
ны сомнения в последнем у  белорусов: они по этому вопросу дали доста-
точно высокую дисперсию и коэффициент вариации 32,14% на грани 
недостоверного для оценки, что указывает  на выраженную индивидуаль-
ность ответов. Именно оптимисты в этом вопросе обеспечили белорусской 
выборке высокое согласие (мода 6 при среднем балле 4,7) с возможностью 
самореализации в профессии (9–е суждение). Следовательно, для педаго-
гической деятельности компонент оказания влияния на студента осознает-
ся как сущностный, дающий представление о значимости собственной 
миссии / самореализации. В профессиональной идентичности современно-
го педагога выявлено ощутимое противоречие – при высоком признании 
своей миссии в развитии личности и интеллекта студента осознание недос-
татка инструментов для формирования личности обучаемого субъект–
объектный учебный процесс явно исчерпал себя на современном этапе 
развития высшего образования. Преподаватель осознает необходимость 
нового типа коммуникации и деловой интеракции в профессиональной 
сфере, но не владеет этими инструментами, организация учебного процес-
са не предоставляет адекватных миссии и эффективных по отношению к 
решаемым задачам технологий, а преподаватель не обладает ими.  

При помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена для ка-
ждой выборки отдельно был проведен анализ взаимовлияний суждений по 
анализируемому компоненту профессиональной идентичности. Получен-
ные данные указывают, что смоляне становление личности студента свя-
зывают, прежде всего, с его интеллектуальным развитием и в этом видят 
миссию педагога (корреляция 2 и 3 суждений 0,507), считают необходи-
мым признание личностных достижений студента, видят в этом путь его 
гармоничного развития, однако  отмечают сложность этической стороны 
деятельности педагога: корреляция 1 и 4 (0,510), 4 и 10 (0,596) суждений. 
Проблема оценки личности студента в условиях группового обучения 
осознается ими этически конфликтной. У белорусов тесные связи в ответах 
прослеживаются между 1, 2, 3, 4, 10 суждениями (у 1, 2, 4 суждений по 3,  
а у 3 и 10–4 значимых корреляций выше 0,5), т.е. миссия педагога в этиче-
ски корректном  развитии и признании личности студента. На таком фоне 
выделяются 5, 7, 8 суждения, не получившие ни одной корреляции в блоке: 
равноправное сотрудничество в педагогическом процессе, неформальное 
общение, многообразие форм взаимодействия не коррелируют  в ответах 
со стремлением  развивать личность студентов, не входят в арсенал значи-
мых в миссии педагога методов, что, представляется, снижает перспективы 
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развития студента и возможности педагога. Вероятно, общий стиль руко-
водства в стране находит свое отражение на разных иерархических уров-
нях общественной жизни. 

Таким образом, преподаватели высшей школы двух стран, участво-
вавшие в пилотажном проекте, продемонстрировали выраженное единство 
в восприятии профессии, оценке ее миссии и долженствований, самоощу-
щения себя как профессионала. В эпоху глобализации миссия педагога 
высшей школы представителями разных образовательных систем, стран с 
разным экономическим потенциалом и векторами политических предпоч-
тений осознается на редкость одинаково. Главной своей задачей педагоги 
видят развитие личности студента. При этом белорусы выше всего ценят 
интеллектуальное развитие обучающихся; передача знаний и обучение 
профессии мыслится как главная миссия педагога, причем к равноправно-
му сотрудничеству в этом процессе они склонны менее россиян. Россий-
ские преподаватели высшей школы, признавая и высоко оценивая ценно-
стные установки профессии, меньше ощущают их влияние в реальных 
сферах своей профессиональной деятельности.  
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В статье рассматриваются идеи обучения на протяжении всей 

жизни. Выделяется основной компонент информального обучения – по-

знавательный аспект взаимодействия субъекта с окружающей информа-

ционной средой. Рассматривается проблема управления качеством обуче-

ния. Выделяется непрерывность как ключевое свойство педагогического 

мониторинга в условиях широкого использования новых информационных 

технологий. Выдвигается гипотеза об особой роли непрерывного педаго-

гического мониторинга применительно к информальному образованию – 

обеспечению целостности процесса образовательного процесса. 

 
Идеи обучения на протяжении всей жизни (life long learning), или не-

прерывного обучения, в последние годы приобретают всё более широкое 
распространение в отечественной педагогике. При этом интерес к этой те-
матике со стороны научного сообщества, её теоретическое осмысление но-
сят во многом реактивный характер, отражая значительные изменения в 
прикладной сфере. Непрерывное образование развивается в последнее 
время значительными темпами, получая новый импульс, в частности, 
вследствие широкого введения системы профессиональных стандартов. 
Современные социальные практики способствуют формированию опреде-
лённого понимания того факта, что обучение видоизменяется и приобрета-
ет новые формы в процессе жизни субъекта, не заканчиваясь при этом по 
достижении человеком некоторого конкретного социального положения 
или определённого возраста. Такое понимание, в свою очередь, стимули-
рует интерес к определённым формам непрерывного обучения, таким, в 
частности, как неформальное и информальное. 

В отечественной педагогике пока не существует единого устоявше-
гося подхода к трактовке понятия «информальное образование». Мы будем 
в дальнейшем основываться на следующем определении: информальное 
образование – это индивидуальная познавательная деятельность, сопрово-
ждающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправлен-
ный характер. Одна особенность информального образования состоит в 
том, что оно, в отличие от образования, получаемого в рамках классиче-
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ской системы, не всегда и не в полной мере определяется волей и целепо-
лаганием индивида. Оно зачастую в определённой степени автономно от 
данных свойств личности. Другая особенность информального образова-
ния состоит в том, что его основным компонентом является познаватель-
ный аспект взаимодействия с окружающей информационной средой. При 
этом данная среда, как правило, не является специально спроектированной 
с дидактическими целями. Такой специфический, не всегда в полной мере 
целенаправленный, часто стохастический характер процесса информально-
го образования вступает в очевидное и резкое противоречие с традицион-
ным пониманием педагогического процесса как специально организован-
ного и целенаправленного. Это вызывает определённые затруднения при 
рассмотрении данного феномена с позиций классической педагогики, но 
не исключает такового. 

В настоящей работе мы остановимся на таком вопросе, как управле-
ние качеством обучения. В педагогике качество обучения трактуется как 
соответствие компетентности выпускников учебного заведения требовани-
ям, предъявляемым работодателем. Согласно такому подходу, субъектом, 
осуществляющим оценку качества, является общество. Оно контролирует 
уровень подготовки выпускников. При этом инструментом обеспечения 
обратной связи выступает спрос на выпускников на рынке труда, посред-
ством которого социум и доносит до системы обучения свои актуальные 
потребности. Описанный процесс обладает одной особенностью – имеется 
значительный временной лаг между получением компетенций в процессе 
обучения и их последующей оценкой в ходе востребованной обществом 
деятельности. Величина данного лага подвержена определённым измене-
ниям, но в целом составляет порядка нескольких лет. Соответственно не-
обходима система более оперативной оценки качества учебного процесса и 
управления им.  

При этом можно констатировать наличие устоявшейся и отработан-
ной системы подходов к управлению качеством, имеющей определённые 
педагогические приложения [1]. Возникает вопрос об адаптации данной 
системы к информальному обучению со всеми присущими ему особенно-
стями. Мы полагаем, что в качестве методологической основы для реше-
ния данной проблемы необходимо рассматривать анализ свойств и харак-
теристик той информационной среды, в которую «погружены» субъекты 
информального образования. Научное осмысление влияния происходящей 
на наших глазах трансформации информационной составляющей общест-
венной жизни на процессы обучения и воспитания играет значительную 
роль в развитии отечественной педагогики. Мы полагаем, что информаци-
онное образовательное пространство обладает значительным потенциалом 
применительно к решению, в том числе, и отмеченной выше проблемы. 
Ранее мы предлагали декомпозицию понятия «информационное образова-
тельное пространство», основанную на выделении двух уровней, к кото-
рым мы относили концептуальный и технологический [1]. 
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Информационное образовательное пространство рассматривается 
нами в качестве коммуникативной информационно-образовательной сре-
ды, объединяющей среднее и высшее звено системы образования на кон-
цептуальном уровне, и в качестве комплекса электронных обучающих сис-
тем, баз знаний педагогической направленности, систем компьютерных 
телекоммуникаций и инструментов дистанционного мониторинга и управ-
ления (к которому обеспечен доступ пользователей посредством сети 
Internet в соответствии с их статусом) – на технологическом уровне [5]. 

Применительно к обеспечению решения задач информального обра-
зования информационное образовательное пространство должно отвечать 
определённым специфическим требованиям. Оно должно включать в себя 
информационную среду, обладающую следующими тремя свойствами: 

– адаптируемость; 
– гибкость; 
– индивидуализированность. 
Информационное образовательное пространство должно также пре-

доставлять инструменты для межличностного общения, создающие усло-
вия для взаимообогащения субъектов общения, являющихся основными 
участниками информационного взаимодействия. 

В рамках такого подхода мы полагаем продуктивным рассматривать 
систему управления качеством обучения, основывающуюся не только на 
контроле уровня сформированности учебных компетенций обучаемых, но 
и процесса обучения и условий его протекания. Методологической и тех-
нологической основой должны являться международные стандарты серии 
ISO 9000 [1; 4; 7]. При этом управление качеством учебного процесса мо-
жет рассматриваться как комплексное, целенаправленное и скоординиро-
ванное воздействие на все компоненты образовательного процесса и моти-
вационную сферу его субъектов, ориентированное на достижение 
запланированных результатов, соответствующих определённым нормам, 
целям и стандартам. Эффективное управление качеством (в рамках тради-
ционной схемы управления: планирование – деятельность – мониторинг – 

оказание управляющих воздействий) в своей основе имеет актуальную, 
надежную и достоверную информацию о ходе образовательного процесса. 
Такая информация появляется в процессе реализации процедур монито-
ринга. Мониторинг в сфере образования в основе своей имеет слежение за 
динамикой основных параметров, характеризующих процесс обучения [6]. 
Процедуры слежения должны характеризоваться целенаправленностью, 
непрерывностью, специальной организацией и планированием. Цель реа-
лизации этих процедур – своевременное принятие адекватных управленче-
ских решений по воздействию на ход процесса обучения, основывающееся 
на анализе собранной информации и достоверном педагогическом прогно-
зе. В рамках такого подхода образовательный мониторинг можно рассмат-
ривать как форму организации, сбора, хранения, обработки и распростра-
нения информации о деятельности педагогической системы, 
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обеспечивающую непрерывное отслеживание ее состояния, прогнозирова-
ние ее развития и оказание корректирующих воздействий. Мы особо выде-
ляем непрерывность как ключевое свойство мониторинга в условиях ши-
рокого использования новых информационных технологий. Также 
необходимо отметить, что функциональную основу мониторинга как тех-
нологии составляет оперирование информационными потоками, которое в 
современном информационном обществе осуществляется преимуществен-
но на базе новых информационных технологий, преимущественно теле-
коммуникационных [4]. 

В свою очередь, именно новые информационные технологии явля-
ются основой информального образования в современном обществе. Ин-
тенсивное использование сети Интернет (поиск информации, общение в 
социальных сетях, удаленные формы работы – «teleworking») способствует 
самообразованию [2]. Исключительная доступность таких видов деятель-
ности формирует основу непрерывного обучения за рамками традицион-
ных образовательных учреждений. Такое обучение, как правило, происхо-
дит спонтанно, без чёткого целеполагания. Отмеченный характер обучения 
позволяет с полным правом отнести его к информальному. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о ведущей роли новых 
информационных технологий в реализации современной модели инфор-
мального обучения. С учётом сказанного по вопросу роли новых информа-
ционных технологий в реализации процедур непрерывного педагогическо-
го мониторинга необходимо отметить, что имеются все предпосылки для 
эффективного управления информальным образовательным процессом в 
условиях современного развития новых информационных технологий. 

Очевидно, что при таком подходе особое значение должно прида-
ваться мониторингу. В процессе педагогического мониторинга должна 
происходить непрерывная фиксация текущих параметров педагогического 
процесса, сопровождающаяся соотнесением этих параметров с поставлен-
ными задачами и осуществлением необходимых корректирующих воздей-
ствий. При этом обеспечивается реализация основных задач педагогиче-
ского мониторинга в условиях информального образования: 

– анализ состояния информационной среды, в которой происходит 
процесс информального образования; 

– контроль педагогического процесса, описание и анализ его акту-
ального состояния; 

– выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, 
их динамики (силы и направленности), и причин, их вызывающих; 

– выявление и предупреждение рисков в развитии образовательного 
процесса; 

– построение достоверного прогноза развития педагогического про-
цесса. 

Можно констатировать, что в условиях информационного образова-
тельного пространства педагогический мониторинг не просто сохраняет 
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роль звена в процессе управления качеством образования, но и становится 
ключевым элементом этого процесса. Он также приобретает некоторые но-
вые свойства. Выделим главное, на наш взгляд, из них – обеспечение ин-
формационной целостности всего пространства, непрерывности внутренних 
информационных процессов. Это свойство особенно актуально примени-
тельно к информальному образованию, изначально характеризующемуся 
неоформленностью или даже полным отсутствием нормативно-
организационной составляющей. Можно предположить, что непрерывный 
педагогический мониторинг будет одним из компонентов, обеспечивающих 
целостность процесса информального образования. При этом использование 
новых информационных технологий является основой для решения пробле-
мы удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса в 
оперативном получении информации о текущих параметрах и результатах 
процесса обучения и обеспечения непрерывного контроля их качества [8].  
В условиях информационного образовательного пространства данная про-
блема может быть решена наиболее полным образом [1]. 

В основе непрерывного педагогического мониторинга на базе новых 
информационных технологий лежат формализованные модели субъектов и 
объектов информационного пространства [5]. Система мониторинга взаи-
модействует с предметной средой (в рассматриваемом случае – с субъек-
тами информального образования и их информационным окружением) по-
средством обработки и интерпретации этих моделей [1; 5]. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что фактором, создающим 
предпосылки для управления качеством информального образования на 
современном этапе, являются новые информационные технологии, в среду 
которых погружен любой субъект информационного общества. Эти техно-
логии создают основу для непрерывного педагогического мониторинга, 
который, в свою очередь, является ключевым инструментом системы 
управления качеством. 
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на конкретном примере Смоленских областных сборов творческой моло-

дёжи «Сокол». 

 

Патриотизм, возникнувший в Античной Греции, представляет собой 
сложное чувство, ядром которого является гордость за историю и культуру 
государства и готовность защищать его интересы, из чего следует, что 
данное чувство можно назвать опорой государства, его мобилизационным 
ресурсом. Государства Античной Греции находились в состоянии борьбы, 
часто возникали конфликты и войны. Исходя из этого, высшим проявлени-
ем патриотизма была защита с оружием в руках интересов своего государ-
ства. Соответственно, подготовку молодого поколения к воинской службе 
следует приравнять к патриотическому воспитанию.   

Ярким примером этого явления можно назвать воспитательную сис-
тему Спарты, в которой воспитание полноправных граждан государства 
было полностью в ведении государства. Спартанская система воспитания 
готовила сильного духом и телом воина, знающего, что делать на поле 
битвы, но, по сути, невежественного человека, не умевшего жить в мирное 
время и распоряжаться своим досугом. 

Воспитание начиналось с первого дня жизни ребёнка с ритуала его 
осмотра старейшинами. Из свидетельства Плутарха следует, что если ре-
бёнок оказывался слабым или уродливым, его сбрасывали в пропасть  
Тайгет, а здоровых передавали кормилицам, которые занимались воспита-
нием мальчиков до семи лет. По достижении семилетнего возраста маль-
чиков собирали вместе в отряды – агелы – и обучали повелевать и подчи-
няться. С 13–летнего возраста юноши переходили, по словам Плутарха, в 
«школу для гимнастических упражнений». Здесь они упражнялись в воен-
ном искусстве и подвергались публичным испытаниям – «агонам», где 
должны были показать свою физическую подготовку и умение играть на 
флейте и петь. Также для того, чтобы стать гражданином Спарты, юношам 
необходимо было пройти испытания побоями и криптию, своеобразный 
военный поход с правом тайного убийства илотов – порабощённого насе-
ления [2, с. 53–54]. 

В отличие от Спартанской системы, в которой воспитание практиче-
ски полностью представляло из себя военную подготовку, система воспи-
тания в Афинах стремилась воспитать всесторонне развитую личность. Всё 
начиналось с домашнего воспитания, длившегося до семи лет и имевшего 
целью развить физическую силу ребёнка, чувство красоты и традиционные 
нравственные установки. Далее для части детей следовало школьное вос-
питание. Существовало два типа «дидасклиона» – учебных заведений в 
Афинах: первый – «мусический», второй – «гимнастический» – палестр. В 
первом случае программу воспитания составляли те сферы искусства, ко-
торые находились под покровительством муз: поэзия, музыка, танцы, нау-
ки и творчество в целом. Во втором – дети подготавливались к участию в 
общественных состязаниях по бегу, борьбе, прыжкам, метанию диска и 
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копья. Благородные юноши, в 16 лет завершив обучение в мусических 
школах или палестрах, могли продолжить обучение в гимнасиях до 18 лет. 
В V – IV веках до н. э. в Афинах их существовало три: Академия, Ликей, 
Киносарг. А с 18-летнего возраста свободнорождённые юноши должны 
были пройти двухгодичную подготовку в эфебии – государственной орга-
низации, готовящей юношей к военной и гражданской службе. Именно 
здесь, после первого года подготовки, они произносили клятву. Складыва-
ется ситуация в которой быть гражданином означало быть патриотом.  
В день своего 18-летия свободнорождённый афинянин включался в списки 
граждан, произнося следующую клятву: «Я не посрамлю священного ору-
жия и не оставлю товарища в битве, буду защищать и один и со многими 
все священное и заветное, не уменьшу силы и славы отечества, но увеличу 
их, буду разумно повиноваться существующему правительству и законам, 
установленным и имеющим быть принятыми, а если кто будет стараться 
уничтожить законы или не повиноваться им, я не допущу этого и буду бо-
роться с этим против него и один и со всеми, буду также чтить отечествен-
ные святыни. В этом да будут мне свидетели боги» [4]. 

Формируется идеал «аретэ» – добродетель, доблесть, который следу-
ет считать предтечей патриотизма. В самом раннем своем значении дан-
ный термин отражает пригодность к какой-либо функции по отношению к 
человеку – доблесть и добродетель в более широком понимании. Особое 
внимание следует обратить на тот факт, что «аретэ воспринималось не 
только как состояние, требующее усилий для своего достижения, но и как 
некое природное свойство благородного человека, доступное не всякому» 
[10]. Платон выделил четыре составляющие аретэ: мудрость, мужество, 
благоразумие, справедливость. А по мнению Аристотеля, высшая степень 
добродетели – деятельность во имя сограждан ради блага государства. 
Своё отражение данные факты нашли в понятии «аристократия», что гово-
рит нам о том, что древние греки очень чутко относились к своим государ-
ствам-полисам, для них достичь аретэ означало достичь величия и славы 
не только для себя, но, в первую очередь, для государства.  

Патриотическое воспитание в Древнем Риме впитало в себя многие 
особенности спартанской и афинской систем воспитания. Выраженный 
гражданский характер был характерен для римской системы воспитания. У 
молодого поколения стремились сформировать качества активного члена 
общества, готового жертвовать собой ради своего рода и государства, быть 
храбрым воином [2, с. 241]. 

Особого внимания в рассмотрении патриотического воспитания в 
условиях коллектива требует скаутская организация. Скаутинг (англ. scout-
ing – разведка) возник в конце XIX века в Европе и стремительно завоевал 
популярность среди детей и подростков всех социальных групп как добро-
вольное, общественно-неполитическое движение. В 1920 году в Женеве 
была создана Всемирная организация скаутского движения, в состав кото-
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рой в настоящий момент входит более 150 национальных организаций [9, 
с. 193–194]. 

Особое внимание в скаутских организациях уделяется воспитанию у 
детей любви к своей стране, её традициям и ценностям, формированию  
чувства гордости за свою Родину и стремление содействовать её процвета-
нию. Таким образом, можно сказать, что патриотическое воспитание явля-
ется одной из задач скаутского движения, достижение которой происходит 
за счёт использования воспитательных программ, одновременно содейст-
вующих расширению кругозора детей, формированию у них практических 
социально-значимых навыков (к примеру, навыки коллективной работы 
или выживания в экстремальных условиях) и осуществляющих их физиче-
скую подготовку [9, с. 194]. 

В России скаутское движение появилось в начале XX века и было 
одобрено императором Николаем II из-за большой социальной значимо-
сти. Исследователи выделяют в русском скаутизме три направления: 1) во-
енная и спортивная подготовка; 2) гражданско-патриотическое и религи-
озное воспитание; 3) гуманистическое  воспитание.  Следует отметить, что 
общественное служение Отечеству было основой всех трёх направлений 
воспитания. Скаутами велась большая общественная работа, особенно ак-
тивизировавшаяся в годы Первой мировой войны.  Скауты ухаживали за 
ранеными солдатами, собирали пожертвования, оказывали посильную по-
мощь обществу [6, с. 260].  

Однако после Октябрьской революции скаутское движение рассмат-
ривается как контрреволюционное и враждебное новой власти. Это связа-
но с тем, что во время гражданской войны большинство скаутов из-за пат-
риотических чувств присоединились к «белому» движению, выступавшему 
за целостность и конституционный порядок в стране. И в 1922 году скаут-
ское движение было запрещено, но не оставлено без внимания советской 
педагогикой. Ещё в 1921 году Н.К. Крупская предлагала создать организа-
цию, скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию, и пере-
нять скаутские методы работы. Так появилась пионерская организация, к 
тому же на II Всероссийской конференции РКСМ 19 мая 1922 года был 
одобрен опыт первого московского отряда.  

От скаутинга в пионерской организации сохранились также симво-
лика, игровые формы воспитательной работы с детьми, их организация по 
отрядам, институт вожатых. Советская пионерия заимствовала у скаутинга 
воспитание общественно полезным трудом, воспитание на положительном 
примере, групповое мнение, соревнования, поручения, критику и самокри-
тику. Идеи шефской помощи и трудовой заботы, деятельности по месту 
жительства, учёта возрастных особенностей  воспитанников  свойственны  
и  пионерам, и скаутам. Общими в организациях были и такие условия, как 
воспитание дисциплины и подчинение коллективу [9, с. 195]. 

По мнению А.Б. Федосова, «анализ деятельности пионерской и ска-
утской организаций  позволяет выделить  элементы  их сходства и разли-
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чия, сильные и слабые стороны их устройства или функционирования. Так, 
различие их воспитательной работы заключалось, в частности, в том, что в 
пионерском отряде ребята приучались к коллективному принятию реше-
ния и к коллективной ответственности, а в скаутском отряде – к личной 
ответственности за порученное дело и к выполнению приказов. Скаутская 
организация всегда была и остаётся добровольной и независимой от поли-
тического режима, что можно сказать о пионерских организациях демо-
кратических стран, но нельзя – о пионерии тоталитарных государств. Вос-
питание в скаутских организациях ведется при помощи скаутского метода, 
одним из центральных принципов которого стал личный рост детей (ду-
ховное самосовершенствование и возможности проявить себя, отличиться 
из группы); содержание же работы пионерской организации строилось на 
приоритете учебной деятельности и строгом подчинении старшим, что 
свидетельствует об ориентации на воспитание человека-исполнителя, а не 
полноправного члена своей группы. Другое отличие (но только от социа-
листической пионерской организации) – это непричастность к школьной 
жизни детей, в то время, как деятельность пионерии СССР пронизывала 
все сферы детской жизни, будучи интегрированной во внутреннюю поли-
тику государства. И, наконец, структура пионерской  организации  не  учи-
тывала  половых различий детей, в то время, как скаутинг предполагает 
раздельные движения мальчиков и девочек (бойскауты и гёрлскауты)» [9, 
с. 196]. 

Важно рассмотреть позицию А.С. Макаренко в отношении патриоти-
ческого воспитания. По его мнению, «… такое воспитание тем плодотворнее, 
чем больше оно сочетается с развитием творческой индивидуальности, сти-
мулирует одновременно как моральные качества личности, так и "правовые 
эмоции"» [5, с. 245]. Большое внимание А.С. Макаренко уделял воспитанию 
человека-гражданина, для которого характерны высокая образованность и 
общественно-политическая активность, коллективизм, патриотическая пози-
ция и гражданская ответственность, способность отзываться на социальные 
проблемы других людей и общества в целом [3, с. 132]. 

Продолжателем идей А.С. Макаренко был выдающийся советский 
педагог В.А. Сухомлинский. Рассматривая патриотизм, Родину, Отечество, 
он характеризовал их как ценности, имеющие гуманистическую направ-
ленность, но обусловленные коммунистической идеологией. Так, патрио-
тизм определяется им как «благородная любовь советского народа к сво-
ему социалистическому отечеству» [8, с. 3]. В.А. Сухомлинский отмечал, 
что подготовка ребят к будничному труду является одной из главных задач 
школы [8, с. 112]. 

Если обратить внимание на историю формирования патриотизма в 
условиях коллектива, то можно сделать вывод, что практически во всех 
приведённых выше примерах так или иначе использовались элементы кор-
поративной культуры, которая представляет собой уникальную, сформи-
рованную в условиях конкретной организации (коллектива) системообра-
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зующих совокупность ценностей, правил поведения, ритуалов, традиций, 
которая поддерживается и разделяется коллективом организации, начиная 
от клятвы верности в Афинах и заканчивая развитой символикой скаутов и 
пионеров. Этот факт говорит о том, что элементы корпоративной культуры 
могут оказывать огромное воспитательное воздействие. 

Подтверждением данного тезиса являются результаты деятельности 
по патриотическому воспитанию, осуществляемой Смоленским областным 
педагогическим отрядом «Крылатый» на Смоленских областных сборах 
творческой молодёжи «Сокол», что подтверждается проведёнными нами в 
2016 году исследованими [1 с. 234–235]. 

В 2017 году нами проведено повторное исследование влияния кор-
поративной культуры Сборов на формирование патриотизма у участников. 
Ниже мы сопоставляем результаты исследований 2016 и 2017 годов. Ис-
следование проходило в начале и конце Сборов, что даёт возможность по-
нять, повлияла ли корпоративная культура лагеря на чувство патриотизма 
его участников.  

Таблица 1 

Результаты опроса участников Сборов в начале смен 2016 и 2017 годов 
 

Результаты опроса участников Сборов в начале смены 
Вариант ответа % в 2016 году % в 2017 году 

1. Считаешь ли ты себя патриотом? 
Да 67 57 

Частично 28 36 
Нет 5 7 

2. Готов ли ты пожертвовать своими интересами во благо интересов 
отечества? 

Да 48 38 
Частично 57 52 

Нет 5 10 
3. Стремишься ли ты защищать интересы Родины? 

Да 69 57 
Частично 27 37 

Нет 4 6 
4. По отношению к чему ты испытываешь наибольшую гордость? 

История страны 27 27 
Победа в Великой Отечественной войне 26 29 

Достижения в спорте 15 9 
Культура и искусство 12 11 

Независимость 9 9 
Достижения в науке 9 12 

Социальные гарантии 2 3 
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5. Хотел ли бы ты уехать жить за границу? 
Да 20 20 

Да, в случае ухудшения уровня жизни 16 18 
Нет, даже в случае ухудшения уровня 

жизни 
17 20 

Да, но на небольшой срок 47 42 
6. Что повлияло на формирование патриотизма у тебя? 

Родители 34 36 
Школа и другие образовательные орга-

низации 
27 27 

Профильный лагерь 15 12 
Знакомые, окружение 12 18 

СМИ 12 9 
 

Таблица 2 
Результаты опроса участников Сборов в конце смен 2016 и 2017 годов 

 

Результаты опроса участников Сборов в конце смены 
Вариант ответа % в 2016 году % в 2017 году 

1. Повлияли ли на твоё чувство патриотизма Сборы? 
Да 88 82 
Нет 12 18 

2. Считаешь ли ты, что программа Сборов позитивно влияет на 
формирование патриотизма? 

Да 73 71 
Нет 1 2 

Частично 26 27 
3. Хотел бы ты принять участие в работе по патриотическому воспи-
танию под эгидой педагогического отряда «Крылатый»? 

Да 81 80 
Нет 18 3 

Частично 1 17 
 

Проведя анализ истории формирования патриотизма в условиях кол-
лектива, можно сказать, что корпоративная культура является мощным 
средством воспитательного процесса. Данный тезис подверждают резуль-
таты, представленные выше. Подавляющее большинство ребят, приянив-
ших участие в опросе, отмечает, что на их чувство патриотизма позитивно 
повлияли Сборы творческой молодежи и они готовы принимать участие в 
работе по патриотическому воспитанию под эгидой педагогического отря-
да «Крылатый». Эти результаты говорят об эффективности решения одной 
из задач, которую мы ставим перед собой в программе профильной смены: 
«организация гражданско-патриотического воспитания» [7, с. 13], что в 
свою очередь свидетельствует об эффективности работы Сборов.  
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

МОЛОДЕЖИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: социальная активность; студенческий актив; вне-

учебная деятельность; воспитательная работа вуза. 

В статье актуализируется проблема развития социальной активно-

сти студентов как направления воспитательной работы вуза. Приводят-

ся и анализируются результаты исследования степени вовлеченности 

студентов Смоленского государственного университета в различные 

формы внеучебной работы. Обозначаются условия, оптимизирующие 

деятельность студенческого актива. 

 

Развитие современного общества сопровождается глубокими преоб-
разованиями во всех сферах общественной жизни, предъявляющей челове-
ку качественно новые требования. Социум остро нуждается в социально 
активной молодежи, обладающей такими личностными качествами, как 
самоорганизация, самостоятельность, сознательность, толерантность,  
коммуникабельность. Высшее образование в Российской Федерации ста-
новится все более ориентированным на формирование социально и про-
фессионально мобильной личности будущего специалиста, конкуренто-
способного, успешного человека с высоким уровнем готовности к 
профессиональному самоопределению и саморазвитию. Как показывает 
анализ специальных исследований, привлечение студентов во внеучебную 
деятельность вуза является одним из факторов их социализации [6; 17].  

В статье анализируются результаты исследования вовлеченности 
студентов во внеучебную деятельность вуза, рассматриваемую нами как 
важное условие развития социальной активности и социализации студен-
ческой молодежи. 

Анализ подходов к понятию «социальная активность» позволяет го-
ворить о неоднородности и неоднозначности его трактовки. Этот концепт 
рассматривается и как свойство личности, позволяющее реализовывать со-
циально значимые виды деятельности в процессе профессионального об-
разования [11], и как форму, способ деятельности [14], и как переориента-
цию личности на самоуправление [24]. Социальная активность личности, 
по мнению В.П. Ушакова, – это особый тип отношений между личностью 
и социальной средой, в которой личность на основе общественно сформи-
рованных способностей преобразует социальную среду (см.: [4]). Ряд ис-
следователей трактуют социальную активность  как качество личности, 
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выражающееся в «глубине и  полноте связей с  обществом» 
(Е.А. Якуба, А.А. Кратко и др.) [22]. В.И. Андреева, М.Г. Гарунова,  
О.Г. Сущенко акцентируют внимание на деятельностном аспекте понятия 
«социальная активность». Социальная активность, согласно их концепции, 
это предмет деятельности, причем деятельность выступает в качестве мо-
тива активности. В социологическом аспекте понятие «социальная актив-
ность» рассматривается как целенаправленная деятельность человека на 
преобразование общественной среды и формирование социальных качеств 
личности. Однако, несмотря на различия в толковании понятия «социаль-
ная активность», обращает на себя внимание общее во взглядах исследова-
телей, заключающееся в акценте на сознательную деятельность человека, 
направленную на изменение общественных условий, для более полной 
реализации своих возможностей и потребностей [4].   

Таким образом, есть основания говорить о социальной активности 
как интегративном качестве личности, предполагающем социальную по-
требность в достижении общественно значимых целей и предрасположен-
ность к различным видам социально полезной деятельности. 

Результаты проведенных нами в течение 2013–2017 годов исследо-
ваний в рамках работы по диссеминации результатов международного 
проекта Темпус IV, предусматривавшего создание многоуровневой систе-
мы подготовки специалистов в области образовательного менеджмента, 
согласуются с выводами специалистов о том, что одним из действенных 
механизмов, обеспечивающих развитие социальной активности и профес-
сионального становления студенческой молодежи, показателем личностно-
профессионального роста является внеучебная деятельность студентов [5; 
15].  

Анализ современных работ, посвященных организации, содержанию 
и направлениям внеучебной работы в образовательных учреждениях сред-
него и высшего образования показал, что в последние годы внеучебная 
деятельность студентов все чаще становится предметом не только педаго-
гических, но и социологических исследований. Аспекты внеучебной дея-
тельности вуза в фокусе внимания в трудах Н.В. Кондратовой, О.А. Руят-
киной, В.А. Караковского, И.Н. Емельяновой, Р.М. Каримова (условия 
повышения эффективности процесса подготовки обучающихся к профес-
сиональному общению во внеучебной деятельности) [7; 9; 10; 12; 21];  
Л.В. Алиевой, М.В. Артемьева, Е.С. Галаховой, Ж.Г. Аристовой (установ-
ление степени влияния внеучебной деятельности студента на процесс его 
профессиональной подготовки) [1; 3]; Т.Л. Иванайской, Н.А. Нефедова 
(формирование организаторских способностей и социально-значимых ка-
честв личности студента во внеучебной деятельности) [8; 16]; Е.М. Сафро-
нова, Д.И. Крюкова, В.В. Гаризкова (изучение мотивов и факторов вовле-
ченности студентов во внеучебную деятельность вуза) [23]; Дж. Куха,  
М. Хэнделсмана, У. Бриггса, Н. Сулливана, А. Товлера, К. Жао, К. Бэйли, 
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Р. Карини, С. Клейна, А. Эспосто, Д. Вивера, Дж. Райана (выявление влия-
ния студенческой вовлеченности на образовательные результаты) [13].  

Активно ведутся исследования, посвященные поиску новых методов 
воспитания учащихся высших профессиональных учебных заведений. Так, 
в исследовании О.В. Петриченко рассмотрены вопросы политического 
воспитания школьников и студентов [20], в работе Т.В. Корчагиной рас-
сматриваются вопросы правового воспитания в учреждениях высшего 
профессионального образования [19],  исследование Е.В. Андреевой по-
священо технологии повышения качества профессиональной подготовки 
студентов высшего учебного заведения на основе взаимодействия мотива-
ционной, коммуникативной, профессионально-деятельностной и рефлек-
сивной подсистем внеучебной деятельности [2]. В работе И.Е. Трофимова 
исследованы методы, алгоритмы и программное обеспечение оценки вне-
учебной деятельности студентов вуза [25], Е.В. Швачко выделяет социаль-
но-педагогические принципы культурно-досуговой деятельности, которые 
проявляются «в оптимизации социально-культурного пространства вуза, 
организации многоуровневой вузовской культурно-досуговой среды, т.е. 
совокупности социальных и духовных факторов и условий, непосредст-
венно окружающих студента в процессе его обучения и воспитания» [27], 
В.А. Фокин рассматривает вопросы социального воспитания учащихся ву-
зов в современных условиях [26]. 

Обратим внимание на результаты нашего специального исследова-
ния, посвященного выявлению степени вовлеченности студентов во вне-
учебную работу вуза, проведенного на базе Смоленского государственного 
университета (СмолГУ). Студенты отбирались по принципу серийной вы-
борки. Форма опроса – анонимное анкетирование. В анкету были включе-
ны прямые, косвенные, закрытые и полузакрытые вопросы. Анализ дан-
ных, полученных в ходе анкетирования, проводился с применением 
статистической и математической обработки. Выборочная совокупность 
составила 513 студентов 1–5 курсов очной формы обучения СмолГУ.  
В ходе исследования выявлялись: уровень мотивации студентов к участию 
в разных формах внеучебной деятельности; степень удовлетворенности 
студентов деятельностью студенческого актива университета и системой 
ее организации; информированности студентов СмолГУ о внеучебных ме-
роприятиях, мотивы, побуждающие студентов к участию / неучастию во 
внеучебной деятельности, причины, по которым студенты не принимают 
участия во внеучебных мероприятиях вуза, оценка студентами организа-
ции внеучебной деятельности. 

Первый блок вопросов предназначался для определения степени ин-
формированности студентов о содержании, направлениях и формах вне-
учебной деятельности университета. Результаты анкетирования показали, 
что каждый третий студент (30%) ничего не знает о таких источниках ин-
формации. Немногим более половины от общего количества студентов, 
принявших участие в анкетировании, осведомлены об их существовании. 
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Однако главным источником информации для них являются социальные 
сети.  17% студентов затруднились ответить на этот вопрос (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Осведомленность студентов об информационных источниках  
направлениях и формах внеучебной деятельности вуза 

 

В целом, уровень информационного обеспечения о внеучебной дея-
тельности СмолГУ респонденты (58%) оценивают как средний (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Оценка студентами уровня информационного обеспечения  
организации и проведения внеучебных мероприятий в СмолГУ 

 

Исследование показало, что наиболее распространённой формой 
внеучебной деятельности студентов СмолГУ является участие в различных 
культурно-образовательных, культурно-воспитательных мероприятиях и 
конкурсах: «Студенческая весна», «Зеленое яблоко», «Веревочный курс», 
«Студенческий лидер». Большая часть студентов СмолГУ удовлетворены 
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условиями для творческого, спортивного и интеллектуального развития 
личности, созданными в университете. 75% респондентов организацию 
вышеобозначенных мероприятий оценивают «хорошо» и «отлично». Од-
нако каждый четвертый (25%) считает эту работу удовлетворительной или 
неудовлетворительной (рис. 3). 

 

Неудовлетворительно

6%

Удовлетворительно

19%

Хорошо

45%

Отлично

30%

Оцените организацию внеучебной деятельности 

в СмолГУ в целом

 

Рис. 3. Оценка студентами организации внеучебной деятельности  
в СмолГУ 

 

Одним из мощных стимулов повышения социальной активности 
студентов является их участие в деятельности студенческого актива. В 
Смоленском государственном университете студенческий актив в основ-
ном представлен профсоюзными активистами. Это инициативные, пред-
приимчивые, социально активные студенты, являющиеся членами  проф-
союзной студенческой организации университета и участвующие во всех 
внеучебных воспитательных мероприятиях, проводимых в СмолГУ. По ре-
зультатам опроса, более 95% респондентов являются членами студенче-
ской профсоюзной организации СмолГУ (рис. 4), однако более двух третей 
студентов причисляют себя к студенческому активу (рис. 5). Общая оценка 
деятельности студенческого актива невысока (рис. 6). Почти половина 
студентов – участников анкетирования оценивают ее как удовлетвори-
тельную или неудовлетворительную. Среди поставивших оценку «отлич-
но» (26%) большинство (85%) сами являются членами студенческого акти-
ва. 
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Рис. 4. Соотношение студентов, 
являющихся и не являющихся  

членами студенческого профсоюза 

Рис. 5. Соотношение студентов,  
являющихся и не являющихся  

активистами студенческого 
 профсоюза 

 

  
 

Рис. 6. Оценка студентами деятельности студенческого актива 
СмолГУ 

 

Обратим внимание на гендерный признак активности студентов. По 
результатам опроса, среди юношей более популярны спортивные меро-
приятия и секции. Девушки же уделяют не меньше внимания интеллекту-
альному и творческому развитию, чем спорту (табл. 1).  

Да

96%

Нет

4%

Являетесь ли Вы членом 

профсоюзного актива 

СмолГУ?

Да

38%Нет

62%

Являетесь ли Вы 

профсоюзным активистом 

СмолГУ?
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Таблица 1 

Вовлеченность студентов во внеучебные мероприятия СмолГУ 
разного типа 

 

Юноши Девушки 
Классификация  вне-

учебных мероприятий в 
СмолГУ Частота участия, % 

Спортивные 52% 32% 

Культурно-массовые 25% 35% 

Интеллектуальные 23% 33% 

 

Важно отметить, что значительная часть  респондентов (42%) нико-
гда не занимались никакими видами внеучебной деятельности (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Соотношение студентов, занимающихся  
или не занимающихся определенными видами 

внеучебной деятельности в СмолГУ 
 

Причины, по которым студенты не участвуют во внеучебных меро-
приятиях СмолГУ: низкий уровень информированности о направлениях 
внеучебной работы; отсутствие системы работы по выявлению интересов и 
мотивации студентов к внеучебной деятельности; приоритетность  учебной 
деятельности в университете; отсутствие интереса к внеучебным меро-
приятиям, проводимым в вузе; совмещение студентами учебы в универси-
тете и работы в свободное от учебы время. 
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Отметим, что основными мотивами, побуждающими студентов уча-
ствовать во внеучебных мероприятиях СмолГУ, являются: во-первых, на-
мерение развить личностные способности, таланты и получить новые на-
выки (62%); во-вторых, желание заняться чем-либо в свободное время 
(43%). 

Исследование проблемы участия студентов во внеучебной деятель-
ности на примере СмолГУ показало, что большинство из них не вовлечены 
в социально значимую деятельность, что может свидетельствовать как о 
недостаточном уровне активности самих студентов, так и о проблемах ор-
ганизации внеучебной деятельности (подробнее см.: [5; 15]). 

В заключение обозначим выявленные в ходе исследования наиболее 
значимые, с нашей точки зрения, организационно-управленческие условия, 
способствующие повышению уровня социальной активности студентов. К 
числу таких условий необходимо отнести:  

− расширение направлений деятельности воспитательной работы 
вуза;  

− внедрение системы диагностики интересов и мотивации студен-
тов к участию во внеучебной деятельности; 

− организацию внеучебной воспитательной деятельности в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями студентов; 

− мониторинг уровня вовлеченности студентов в социально значи-
мую деятельность; 

− повышение уровня организации педагогического взаимодействия 
в воспитательной деятельности в системе «преподаватель-студент»; 

− улучшение информационного обеспечения внеучебной деятель-
ности; 

− оказание целенаправленной помощи в организации и определении 
содержания деятельности общественных студенческих объединений со 
стороны преподавателей и руководителей соответствующих структурных 
подразделений вуза. 

Таким образом, проблема развития социальной активности студен-
тов является общеуправленческой, целесообразно ее выделение в специ-
альное направление воспитательной работы вуза. 
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STUDY OF THE PROBLEM OF STUDENTS' PARTICIPATION 

IN EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY  
AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SOCIAL 

ACTIVITY 
 

Key words: social activity; student`s asset; extracurricular activities; 

educational work of the university. 

The problem of social activity development among students as a direction 

of the university educational work is actualized in the article. The degree of in-

volvement in various forms of extracurricular work by Smolensk State Univer-

sity students is presented and analyzed by the author as the results of the study. 

Conditions that optimize the activity of the student's asset are indicated. 
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МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ФОТОГРАФА ПРИ ЗАСНЕМАНЕ  
НА ДЕТЕ (на болгарском языке) 

 

Ключевые слова: модель поведения; фотография; фотограф; ребе-

нок; родители; детерминанты; характеристики; диагностика. 

Статья посвящена фотографии детей. В статье отражены основ-

ные трудности в реализации данной деятельности, а также детерми-

нанты поведения фотографа как основного субъекта процесса. В статье 

представлены характеристики нескольких основных моделей поведения 

фотографа. 

 

Фотографията все повече навлиза по един или друг начин в различни 
сфери на живота, н т.ч. и в ежедневието на човека. За това допринася ос-
новно цифровата революция, която посредством набор от нови техноло-
гични устройства (не само фотоапарат, но и таблет, мобилен телефон и др.) 
и нови технически решения направи широко достъпна фотографската дей-
ност (като ниска стойност на устройствата за фотографско заснемане и 
възможност за лесно опериране с тях). При нос, разбира се, имат и социал-
ните мрежи, повечето от които възникват именно като фотографски гале-
рии. Едни от най-често заснеманите обекти са децата. И това е обяснимо, 
имайки пред вид, че те: се променят изключително бързо, а околните имат 
желанието да запазят във времето трансформациите в техния външен вид и 
състояния; децата са най-ценното за всяко семейство и поради това на-
пълно обяснимо привличат вниманието на родителите и околните; децата 
излъчват невинност и почти винаги изглеждат много по-красиви, отколко-
то в следващи периоди от живота им (естетическите съображения са воде-
щи за нежеланието на възрастните хора да бъдат фотографирани). Заедно с 
това като цяло съществува сериозен проблем с нивото на култура в пове-
денческите модели (като израз на определено ценностно отношение и уме-
ния, продукт на възпитанието, знания), демонстрирани в процеса на фото-
графиране на дете, както и относно последващото използване на 
получените образи. А децата, поради спецификата на развитието им биват 
третирани винаги по различен начин, независимо дали той е фиксиран в 
нормативната база или не. Тази специалност не прави изключение и по от-
ношение на фотографията. 

Детето и особено, когато е с други деца, е един от най-трудните 
обекти за заснемане. Причините за това е възможно да бъдат открити в 
следните направления: 

– Детското поведение е непринудено, естествено. Тук има известен 
парадокс, тъй като това е характеристика, която, когато порасне, човек се 
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опитва да съхрани („детето в себе си“), но едновременно с това (често не-
съзнателно и като част от възпроизвеждане на модел) се опитва да отстра-
ни у своите деца. Децата не са вкарани изцяло в „коловозите на нормите“ – 
писани и неписани, което заедно със специфичните канали на комуника-
цията им със света – видим и невидим, често ги прави непредсказуеми, не-
управляеми в поведенчески контекст – в зависимост от срещата на техния 
свят и външния. А, за да се получи желана снимка (не, че при движение не 
е възможно да се постигне интересен визуален резултат – продукт на слу-
чайността), е необходима статика – неподвижност или не много резки 
движения. 

– Децата са подвластни на актуалната емоция, която детерминира 
поведението им и тя много по-трудно в сравнение с възрастните би могла 
да се промени, ако това е необходимо; 

– Децата днес са в много по-ниска степен подвластни на авторите-
ти, т.е. те трудно могат да бъдат контролирани какво поведение да имат. 
Това е особено силно изразено през „трудната“ възраст на юношеството и 
поради това фотографът трябва да използва целия набор от „дипломатиче-
ски“ умения; 

– Биологичните особености, главно при по-малките деца, са причи-
на за проблеми с фината моторика и като цяло със ситуирането на тялото в 
пространството и координацията на движенията. Те, нерядко, са неволеви 
и не подлежат на контрол. Разбира се постепенно, в хода на взаимодейст-
вията с детето, се формират съответните умения. За това би могла да по-
могне и упражняването на фотографската дейност от страна на детето. 

– Когато детето бива заснемано от друг човек (в т.ч. и професиона-
лен фотограф), очакванията на родителите по отношение на крайния ре-
зултат също имат съществена роля, освен професионалния поглед на фото-
графа и, разбира се, детето със съответната уникалност. 

Разбира се значение има дали кадрите се правят за направата на  
документи или за съхраняване в семейните хроники на образ по важен по-
вод – постъпване в първи клас, например, или са непринудени. Това разде-
ление е условно, особено голяма тази условност става при по-малките де-
ца. Т.е. дори детето да е заведено при професионален фотограф (все повече 
родителите се завръщат към класическия начин на използване на фотогра-
фия – организирано и професионално, след насищането от бурното раз-
гръщане на любителския начин на фотографиране на важни житейски мо-
менти), той трябва да създаде непринудена атмосфера със своето 
поведение. Но, за да се постигне това, на първо място е необходимо да се 
осъществи проучвателна и диагностична дейност от страна на клиентите и 
на фотографа. По този начин, от една страна, е възможно (дори още преди 
да разговарят и да се срещнат с професионалиста – посредством разглеж-
дане на негови фотографии, портфолио в интернет) родителите да устано-
вят: какъв е стила на фотографа – например дали акцентира на профила на 
хората или не, в близък или по-далечен план предпочита да заснема; дали 
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използва специални декори и какъв ефект има това върху резултата;  
начина, по който се отнася към клиентите; налична ли техническа обезпе-
ченост – студио, осветление или други специфични условия и т.н. 

От своя страна фотографа би могъл да използва кратки (предимно 
всичко проективни тестове), за да придобие представа за някои особености 
на родителите и детето. Но като цяло диагностиката се реализира под фор-
мата на беседа (предварителна – по телефона, най-често и същинска, на 
живо), в която фокусът е поставен към: предварителните очаквания на ро-
дителите – по отношение на естетиката на кадрите (в това направление той 
би могъл да придобие представа за техния вкус чрез снимки, които те му 
донесат – направени от професионалисти или не, а също така и чрез про-
учване на профилите на родителите и детето в социални мрежи, ако има/т 
такъв), броя кадри, които ще бъдат предоставени, момента/моментите, в 
който/които ще бъде реализирана снимачната сесия, възможността за 
включването на специфични и желани от родителите и детето моменти, 
възможност/необходимост относно присъствието на родител/и във фото-
студиото по време на снимачната дейност, необходимост от присъствието 
на любима играчка, домашен любимец или др., приблизителното време, 
необходимо за провеждането на фотосесия, времето, необходимо за под-
готвянето на кадрите (обработка на образите и вида на носителите им) и 
респективно момента, в който ще бъдат предоставени на клиента; обхват 
на разпространение – дали родителите са съгласни (без/възмездно) кадрите 
на детето им да бъдат използвани за други цели (трябва да са конкретизи-
рани) – например реклама на фотостудиото, посредством публикуването 
им в интернет, в каталози и др., или не са съгласни. За повечето от тези 
моменти, разбира се, се крият и съответни цени на услугата. 

Целта на тази беседа е срещата на очаквания и реални възможности, 
както по отношение на клиентите, така и по отношение на фотографа, за да 
не се стигне до разочарование у някоя от страните. Когато изборът е ин-
формиран и предварително са уточнени моменти, които биха могли да 
създадат напрежение, вероятността за оптимален краен резултат е висока. 
Защото отсъствието на напрежение се отразява и на родителите, и на фото-
графа. И, разбира се на детето, с което също трябва да се проведе предва-
рителна среща. Тя има за цел преди всичко то да се запознае с фотографа 
(а по възможност и с членове на екипа, с които ще осъществи фотосесия-
та). Това е особено важно за по-малките деца, чиито кръг от социални кон-
такти не е толкова широк, колкото при възрастните хора и срещата със 
всеки нов човек, често, е много силно преживяване. Не без значение е ви-
зуалното възприемане на детето от страна на фотографа – върху кои черти 
и особености би могло да се акцентира при заснемането и при постпродук-
цията, респективно – кои биха могли да бъдат неутрализирани в една или 
друга степен. Това е особено важно при деца, които са по-различни – с 
различни белези – вродени или придобити или с още по-сериозни увреж-
дания. Подходящо е също така детето да бъде заведено на мястото на 
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снимки (ако наблюдава за кратко и фотосесия, ще е още по-добре), за да 
придобие представа. Защото условията за заснемане в студио, но дори и на 
открито или в друга по-естествена среда (но с използването на професио-
нална техника) винаги е много различно от обичайното любителско засне-
мане и това би могло да създаде неприятни преживявания у детето, ако до 
този момент не е било заснемано при по-различни от познатите условия. В 
този смисъл от начина на протичане на първата среща с родителите и с де-
тето / децата в значителна степен зависи доколко ще бъде постигнат жела-
ния резултат. 

Това, което детерминира модела на поведение на фотографа по вре-
ме на втория етап/етапа на заснемането е: информацията за личностните 
особености и очакванията на родителите и детето, която е предварително е 
събрана по време на първия – диагностичния (предварителен) етап от 
взаимодействието му с родители и деца; темперамента на фотографа и 
членовете на екипа му; конкретните ситуации, които възникват. И на по-
следно, но всъщност на първо по значение място, спазването на правилата 
за безопасно осъществяване на процеса. С тях фотографът трябва да запо-
знае предварително и останалите участници. Макар и сравнително безо-
пасна, средата в едно фотографско студио или извън него (още повече до-
ри) има своите потенциални рискове – множество кабели по земята във 
въздуха, висящи осветителни тела, отделящи много топлина, високо на-
прежение, силно осветление и др. Безспорно диадата фотограф – клиент 
представлява в значителна степен вариант на скачени съдове, които взаим-
но влияят един на друг.  

Но все пак, тъй като фотографът би трябвало да координира и на-
правлява процеса в съответствие с конкретните дадености и, разбира се, по 
възможност да ги оптимизира, ако има такава потребност, от голямо зна-
чение е репертоара от основни поведенчески модели, с които трябва да е 
запознат и които би могло да се демонстрират и които всеки фотограф би 
могъл реално да ползва. Със сигурност един от тези модели е водещ в по-
ведението на всеки фотограф повече или по-малко, но разнообразието от 
хора, с които се среща и ситуациите, които възникват, неизменно изискват 
основния модел да бъде допълван с компоненти от други модели. Какво 
всъщност представлява модела на поведение? Според водещата дефиниция 
в „Български тълковен речник“ модел е „образец, образцов екземпляр от 
някакво изделие“ [1, с. 460], а поведението представлява „съвкупност от 
действия и постъпки, оценявани от гледна точка на установените, приети в 
обществото норми и правила; държане“ [пак там, с. 645]. В този смисъл 
модел на поведение е доминираща съвкупност от действия и постъпки, 
които оформят характерен облик в изявата на отделната личност. 

По отношение на моделите на поведение, които би могло да се раз-
граничат при фотографите, които заснемат деца, то те са следните. 
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Фотографът „Слънце“. 
Той се отличава с естествена лъчезарност, приветливост към хората 

като цяло, не само спрямо клиентите, спрямо които „огрява“ предварител-
но максимален кръг от въпроси, които е възможно да се осветлят към 
съответния момент. В този смисъл изключително много държи на прециз-
ното осъществяване на диагностичния етап, защото оценява, че реално от 
него в значителна степен зависи начина, по който ще протече, същинския 
етап и третия етап – етапа на постпродукцията (обработка на образите и 
както цяло всички действия, на които са подложени до момента на получа-
ване на крайния продукт). Не се колебае дори да даде в ръцете на дете тех-
ника (възможно е да разполага с фотоапарат, който да използва именно за 
такива цели, за да не се притеснява, ако бъде повреден, поради някаква 
причина). От самото начало задава ясни „правила на играта“ (но е толеран-
тен към неголеми отклонения), със спазването на които са се съгласили 
всички участници – например: колко често да се правят почивки, какви ще 
са наградите (тук не става въпрос за някакви значими разходи – децата,  
независимо дали са малки или в юношеска възраст, се радват на малки не-
ща – лепенка, бомбон, снимка на мече, снимка на любима известна лич-
ност, допускане до тайни на фотографската дейност, особено, ако е налице 
и специален интерес – но и много е важно по какъв начин им се представят 
тези награди), когато успешно се справят участниците в процеса. Предос-
тавя право на избор, с уважение се отнася към мнението на всички участ-
ници в процеса. При този модел е налице готовност за намиране на реше-
ние за всяка възникнала ситуация, в този смисъл е гъвкав, в т.ч. отворен за 
нестандартни решения. Възприема всяка ситуация, дори когато е проблем-
на като възможност за допълнително разгръщане на творчество. Превръща 
снимачната сесия в игра, при което детето свободно демонстрира широк 
диапазон от изяви (респективно пози за заснемане), някои от които дори са 
непознати и на родителите му. Същевременно се старае да има относите-
лен баланс между забавно и сериозно поведение. Стреми се да постигне 
максимален естетически резултат при минимална намеса в образа (обра-
ботка със съответен софтуер). 

Фотографът „Клоун“. 
При него трудно се постига концентриране и насочване на поведе-

нието, което често е „дирижирано“ от емоциите и това създава впечатле-
нието за хаотичност в действията. Този модел на поведение или елементи 
от него често биват провокирани освен от личностни предразположения, и 
от притеснения у фотографа, че трудно ще се справи с овладяване и на-
правляване на поведението на детето. Поради това се „залага“ на забавната 
страна. По този начин фотографът и екипа му – повече или по-малко, от-
стъпва от ролята на водещ субект и я делегира доброволно на детето, което 
я поема с лекота и удоволствие. Разбира се положителните емоции и удо-
волствените преживявания са нещо желано (инстинкта за живот по  
З. Фройд), но практиката показва, че почти никога мярата не се постига и 



71 
 

по този начин и двете страни попадат в „емоционален капан“, но който ес-
калиращо притиска и намалява възможностите за поведенчески маневри на 
фотографа, в т.ч. да изпълни и предварително зададеното на снимачната 
площадка, но нерядко и след това. Подобна ситуация не е благоприятна и 
от гледна точка на поведението на детето след приключване на фотосесия-
та. Вероятността радостта от силното положително преживяване да създа-
де очакването у детето, че „купонът“ ще продължи и у дома, и много голя-
ма. В този смисъл подобен модел на поведение от страна на фотографа е 
подходящ само за сесии, които имат за цел именно забавата, а отчасти е 
добре да бъде включван и в класическа фотосесия. За целта, разбира се, 
фотографът трябва да е наясно с особеностите на детското развитие, с осо-
беностите на конкретното дете и неговите родители и, разбира се с това, 
което вълнува децата в съответната възраст – какви игри – реални и/или 
виртуални са популярни сред тях, от какви филми се интересуват, какво 
обичат да правят и др. 

Фотографът „Бюрократ“.  
При този модел най-важно е следването на процедурата, а не толкова 

съдържанието на дейността. Липсват по-силно изразени емоции. Такива се 
проявяват обикновено в негативния спектър в случаите, когато е нарушен 
предварителния сценарий на процедурата и на фотосесията. Като цяло се 
използва хладен делови тон, който по принцип е нетипичен за професиите, 
свързани с повече творчество. Тук най-важно е спазването на рамката от 
страна на всички участници. Малко повече време на фотосесията или по-
нетрадиционни желания на заснемания човек не се приемливи. Разновид-
ност на този модел е  

Фотографът Мълчалив „Бюрократ“. 
Определя се преди всичко от интровертната насоченост на личност-

та. Също така се наблюдава при някои от навлизащите в професията фото-
графи. Но е важно да се отбележи и един от характерните за фотографите 
стереотипи – самите образи „говорят“ и не е необходимо слово. Това се 
пренася и върху процеса на създаването на образи. Разбира се не трябва да 
се пренебрегват и друга, много често срещана причина мълчанието на фо-
тографа – не са малко фотографите, които напълно съзнателно отказват да 
обясняват и като цяло да говорят, тъй като се страхуват да не им бъде от-
краднат занаята. При този модел вербалната изява от страна на фотографа 
е сведена до минимум и той разчита на свои сътрудници или на това кли-
ентите да разбират от само себе си какво е необходимо да направят. Това е 
постижимо при повечето възрастни клиенти (въпреки, че дългия период на 
доминиране на любителското правене на кадри е лишило едно поколение 
от опита „Да отидеш във фотостудио“), но не и при малките модели, които 
нямат нужния опит, а това заедно с особената, нетипична, среда, в която се 
намират, допълнително ги натоварва психически.   
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Фотографът „Диктатор“. 
Отличава се с желанието да доминира, независимо от това, че други-

те участници в процеса, не само външни, но и екипа имат по-различно ви-
ждане по един или друг въпрос. Възможно е дори да отрича правото на 
различно мнение и винаги налага собственото. Подчинява процеса единст-
вено на егото си. Това създава сериозно напрежение и то смущава дейно-
стта и се отразява на крайния резултат. Този модел е сравнително рядко 
срещан като цяло (основно в сферата на рекламната фотография), тъй като 
всеки професионален фотограф има желание да разшири обхвата на хора-
та, които търсят услугите му, а реализирането на подобен модел на пове-
дение най-вероятно ще прогони клиенти. Но особено по отношение на за-
снемането на деца е неприемливо демонстрирането на такъв модел. 
Рисковете са свързани с ранимата детска природа и след това – с реакцията 
на родителите. Разбира се със съгласието (предварително взето и прецизно 
уточнено като поведенческа проекция) на последните, в случаите, когато 
детето е по-палаво от обичайното и се насочва поведенчески преди всичко 
с подобен модел, той да бъде реализиран като краен вариант. Но преди то-
ва фотографът трябва да изпробва други модели, да ги изчерпи като 
възможност. 

Фотографирането на дете е едно от най-вълнуващите във фотогра-
фията, не само защото става въпрос за най-ценното – децата, но и поради 
многобройните предизвикателства. С оглед решаването им фотографът 
трябва да използва като основен модел този на фотографа „Слънце“, но и 
да включва компоненти и от останалите базови модели, в зависимост от 
конкретния случай. 
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The article focuses on photographing children. The main difficulties in the 

realization of this activity, as well as the determinants of the photographer's be-

havior as the main subject in the process, are presented. The characteristics of 

several basic patterns of behavior of the photographer are presented. 
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Статья посвящена проблеме экологизации отношений в педагогиче-

ской системе выдающегося педагога, члена-корреспондента АПН СССР, 

заслуженного деятеля науки России А.Е. Кондратенкова. В публикации 

сделан акцент на исследовательском аспекте педагогической деятельно-

сти А.Е. Кондратенкова. Особо выделен концептуальный подход педагога 

к проблеме трудового воспитания школьников в сельской общеобразова-

тельной школе Смоленщины. 

 
Цель данного исследования вызвана потребностью выявления эколо-

гической составляющей в структуре и содержании педагогической систе-
мы ученого и практика Александра Ерофеевича Кондратенкова. Несмотря 
на то, что термин «экология» не озвучен в теории и педагогической прак-
тике А.Е. Кондратенкова как учителя и руководителя сельских школ Смо-
ленской области, анализ его управленческой деятельности, отраженной в 
многочисленных публикациях автора, свидетельствует о наличии в его пе-
дагогической системе идей сохранения природы родного края с ориента-
цией на развитие гуманно-ценностных отношений субъектов образова-
тельного процесса друг к другу и среде обитания. В развивающейся 
системе субъект-субъектных отношений каждый выступает в качестве ус-
ловия, средства и результата становления как субъекта дальнейшего разви-
тия. В подтверждение сказанного отметим, что по содержанию педагоги-
ческая система А.Е. Кондратенкова экологична и направлена на 
обеспечение единства человека, природы и социума и возможность уста-
новления между ними гармоничных отношений в процессе взаимодейст-
вия. 

Методологию данного исследования составили идеи культурно-
исторической концепции развития психики (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и 
др.); положения об экологическом сознании (С.Д. Дерябо, Б.Т. Лихачев, 
В.И. Панов,  В.А. Ясвин и др.); положения о взаимодействии человека и 
окружающей среды (В.И. Вернадский, Г.А. Ковалев, Н.Н. Моисеев,  
А.В. Сухарев и др.). Опираясь на идеи этих и других исследователей, мы 
сможем установить и оценить роль экологического компонента деятельно-
сти А.Е. Кондратенкова как педагога и руководителя сельской школы. 
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Прежде всего обратимся к термину «экология». Он появился  
в XIX веке. Его автором является немецкий биолог Эрнст Геккель. Он оп-
ределил экологию как «науку о домашнем быте животных» [3]. Заметим, 
что в этом определении уже присутствует элемент взаимодействия: быт 
животных организуется людьми. В современном толковом словаре русско-
го языка дается следующее определение термина «экология»: «это наука 
об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими 
сообществ между собой и окружающей средой» [8, с. 947]. В контексте 
данного определения важно отметить возрастание социально-
гуманистической роли экологических знаний в глобальном мире. 

Сегодня чрезвычайно актуальны идеи великого натуралиста и фило-
софа В.И. Вернадского о необходимости мыслить и действовать в плане-
тарном – биосферном аспекте. Взгляды ученого на сущностное единство 
биосферы и человечества позволяют рассматривать судьбу нашей планеты 
и судьбу человечества как единую: «Человек впервые реально понял, что 
он житель планеты и может – должен мыслить и действовать в новом ас-
пекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств 
или их союзов, но и в планетном аспекте» [2, с. 6]. Ученый утверждает, что 
человек «как и все живое, может мыслить и действовать в планетном ас-
пекте только в области жизни – в биосфере, в определенной земной обо-
лочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он 
не может» [2, с. 6]. 

Между тем в комплексе глобальных проблем, с которыми встрети-
лось человечество, экология предстает не только как биологическая наука. 
Развиваются новые отрасли философии, психологии, педагогики. В систе-
му наук проникают прогрессивные идеи и представления, направленные на 
взаимоконтакт с социальной и природной средой, единения человека, при-
роды и социума, гармонии человека и природы. Так, в структуру педагоги-
ки вошла экологическая педагогика как ее новая отрасль. По определению 
С.В. Безруковой, экологическая педагогика – «это новая ветвь педагогиче-
ского знания, интегрирующая в себе необходимые сведения о человеке, 
полученные другими науками (философией, физиологией, гигиеной, меди-
циной, анатомией, антропологией, психологией, экономикой и др.) и на 
этой основе разрабатывающая системы природосообразного и культуросо-
образного воспитания, образования, обучения» [1]. Таким образом, выри-
совывается одна из основных тенденций педагогики – ее экологизация. 
Глубокий смысл экологизации видится в искусстве личности постигать 
мир, природу, красоту человеческих чувств и нравственно-эстетических 
отношений, разрешать проблемы духовной и нравственной жизни людей 
во времени и пространстве настоящего и будущего. Примечательно, «что в 
понятие нравственных отношений, – пишет Н.Н. Моисеев, – стали входить 
и отношения, складывающиеся между человеком и средой его обитания» 
[7, с. 122]. С этим положением непосредственно связано и следующее вы-
сказывание автора: «Современное образование и экологическое воспита-
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ние должно базироваться и начинаться с эстетического воспитания и пре-
жде всего с эстетического восприятия красоты Природы». Таковы мысли, 
предложенные миру великим экологом XXI века. Следует отметить, что 
вся их семантика перекликается с установками исследователя проблем 
сельской школы ХХ века А.Е. Кондратенкова: «Учащийся сельской обще-
образовательной школы должен хорошо знать историю и современную 
жизнь того уголка страны, в котором он вырос, должен постоянно интере-
соваться им, любить его, чувствовать красоту, поэзию родных мест. Очень 
верно подмечено, что подлинное чувство Родины появляется с чувством 
прекрасного, что от того, к чему с детства привязан всем сердцем, никуда 
не уедешь» [5, с. 31]. Итак, можно зафиксировать возникновение взаимо-
действия поколений в мироощущении авторов при актуализации вопросов 
экологизации отношений между человеком, обществом и природой. 

Нельзя не подчеркнуть и еще одно важное обстоятельство. В исто-
рии отечественного образования существовали уникальные открытые пе-
дагогические системы, в которых создавались благоприятные условия для 
активации и гармонизации взаимодействия участников педагогического 
процесса как социально обусловленной целостности, направленной на 
формирование всесторонне и гармонично развитой личности. В этом плане 
необходимо сослаться на особенности управленческой деятельности смо-
ленского педагога А.Е. Кондратенкова – руководителя Кобылкинской 
средней школы в 1950-е годы и Сафоновской экспериментальной ком-
плексной школы – интерната в 1960-е годы прошлого столетия. Личность 
А.Е. Кондратенкова как организатора педагогического процесса данных 
школ можно рассматривать в качестве главного фактора реализации фено-
менологического принципа в образовании. Будучи направленным на взаи-
модействие с педагогическим коллективом и учащимися, директор ориен-
тировал весь коллектив школы на взаимодействие с миром и человеком 
как таковым. 

Каждое трудовое дело являлось важнейшим событием в жизни 
школьных коллективов и каждого воспитанника. Его педагогическая инст-
рументовка объединяла всех, позволяла выстраивать гуманистически уст-
ремленные отношения между участниками трудовой деятельности. К каж-
дому такому событию готовились задолго, налаживая связи с 
коллективами колхозного и совхозного производства, родителями учащих-
ся, широкой общественностью. В этом проявлялась одна из главных при-
чин действенности воспитательного процесса сельских школ, которые воз-
главлял А.Е. Кондратенков. 

Исследование текстов монографий А.Е. Кондратенкова позволяет 
обнаружить закономерность прогрессирования его модели руководства 
сельскими школами Смоленщины. «У него была своя школа – как плод не-
утомимого педагогического труда. Он создал школу подлинного воспита-
ния, формирования нового стиля отношений – отношений настоящего гу-
манизма» (см.: [4, с. 175]). 
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Ключевой характеристикой педагогической системы А.Е. Кондра-
тенкова является «комплексность». Его педагогическая установка изна-
чально была ориентирована на личность в комплексе многообразных от-
ношений: к себе → другим, к другим → себе, к школе как социально-
педагогическому организму, к социально-культурной среде села в масшта-
бах социокультурной макросреды. А.Е. Кондратенков изучал не только со-
держание, формы, функции сложных социальных организмов, но и их 
комплексы в единстве сосуществования. Отсюда, на наш взгляд, столь ор-
ганичны социально-педагогические отношения во внутренне-внешнем 
пространстве жизни и деятельности личности в его школе. 

Основная идея, вытекающая из педагогической концепции А.Е. Кон-
дратенкова, свидетельствует о том, что трудовое воспитание является не 
только одним из направлений воспитательного процесса сельской школы, 
но и его органической частью. Достоверность реализации этой идеи можно 
проследить на примере практической деятельности А.Е. Кондратенкова в 
Кобылкинской средней школе и Сафоновской экспериментальной ком-
плексной школе-интернате, и в дальнейшем в условиях проведения педа-
гогом крупномасштабной экспериментально-исследовательской работы в 
бытность его руководителем лаборатории по проблемам сельской школы. 
В этот процесс было включено более 200 сельских общеобразовательных 
школ Смоленской и других областей страны. На заключительном этапе ис-
следования проведена специальная экспериментально-опытная работа в 
сельских общеобразовательных школах Велижского, Починковского, Хи-
славичского и Шумячского районов Смоленской области. 

В ходе педагогического эксперимента А.Е. Кондратенков изучал 
опыт сельских школ Смоленщины, где внедрялись его прогресивные идеи 
организации трудового воспитания учащихся. Следует отметить, что шко-
ле, по мнению Александра Ерофеевича, принадлежит ведущая роль в фор-
мировании педагогически целесообразных отношений в строго продуман-
ной системе разнообразных влияний производственного коллектива на 
личность. Так, Селезневская средняя школа Смоленской области отлича-
лась  своеобразием подхода к формам педагогической работы с представи-
телями совхозного производства, ориентированного на деятельность с 
учащимися во внеурочное время. Они включали: 

а) университет психолого-педагогических знаний; 
б) семинары для руководителей кружков, наставников; 
в) лекции на производстве по актуальным вопросам трудового вос-

питания школьников; 
г) «круглые столы»; 
д) конференции на темы совместной деятельности школы, сельско-

хозяйственного производства и родителей учащихся по подготовке их де-
тей к самостоятельному сельскохозяйственному труду; 

е) разработку комплекса основных видов сельскохозяйственного 
труда; 
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ж) систематическую пропаганду научных знаний по важнейшим во-
просам теории воспитания, обучения, психологии, физиологии, о роли се-
мьи и родительского авторитета в формировании личности школьника и 
др. 

Важно подчеркнуть непреходящую ценность организации поисковой 
деятельности учащихся. Она предусматривала: 

– создание условий для успешной социализации детей в социокуль-
турной среде школы и сельской местности; 

– формирование интереса к истории своего края, жизни односельчан; 
– применение в воспитательном процессе ценного краеведческого 

материала; 
– рассмотрение краеведческой работы как важной части единой сис-

темы трудового, нравственного, эстетического воспитания; 
– установление тесного контакта педагогов с семьями школьников, 

знакомство с лучшими традициями семьи; 
– активизацию процесса изучения школьных дисциплин через работу 

по созданию родословных книг. 
Изучение опыта работы Селезневской средней школы по включению 

учащихся в созидательные жизнетворческие процессы позволяет оценить 
продуманность методики организации поиска, направленного на развитие 
умений учащихся осмысливать приобретенный материал; тщательно изу-
чать документацию; составлять рассказы о жизни героев Великой Отечест-
венной войны и героев труда; делиться полученными впечатлениями на 
уроках; делать свои открытия достоянием других людей; прослеживать 
изменения в жизни семьи за определенный исторический период; система-
тизировать информацию по заданным признакам. 

Анализ  сущности и содержания проведенного А.Е. Кондратенковым 
научно-педагогического исследования, направленного на разработку сис-
темы трудового воспитания и профессиональной ориентации в сельской 
общеобразовательной школе, позволяет выделить поставленные автором 
новые для его времени экспериментальные проблемы: 

1) общеметодологическая значимость социокультурного контекста в 
развитии сельской общеобразовательной школы: общество, культура, лич-
ность – неразрывная триада; 

2) труд – важнейший фактор социализации личности на основе со-
циокультурных и духовно-нравственных ценностей. Главенствующая роль 
идеи приоритетности труда в воспитании всесторонней и гармонично раз-
витой личности школьника; 

3) подготовка сельских школьников к активному труду в сельскохо-
зяйственном производстве – одна из актуальнейших задач педагогической 
науки и практики; 

4) интеграция школы в сельскую среду; 
5) нравственное содержание общественно полезного труда – основа 

трудового и общегуманитарного воспитания школьников; 
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6) организация  общественно полезного, производительного труда 
школьников через педагогически целесообразную, строго продуманную, 
научно обоснованную инструментовку; 

7) гармонизация деятельностных связей сельской общеобразова-
тельной школы по трудовому воспитанию школьников с повседневными 
задачами развития местного сельскохозяйственного производства; 

8) педагогическая поддержка школьников в процессе активного ос-
воения ими новой социально-культурной среды; 

9) развитие экологически целесообразных, искренних, гуманистиче-
ских отношений всех участников совместной трудовой деятельности через 
постижение ее смысла, сотрудничество, взаимопомощь, взаимоподдержку, 
открытость, доверие в систематическом регулярном трудовом взаимодей-
ствии. 

И наконец, имеет смысл провозгласить экспериментальную пробле-
му глобольного масштаба, логически вытекающую из представленного пе-
речня проблем: наличие в содержательном аспекте трудового воспитания 
личности в педагогической системе А.Е. Кондратенкова экологической по 
замыслу ответственности педагогов за будущее новых поколений. 

Таким образом, налицо ценностная сущность экспериментальных 
исканий, предпринятых педагогом Кондратенковым. Они носят действен-
ный, утверждающий характер, будучи воплощенными в деятельность 
сельской общеобразовательной школы Смоленского края. При этом, как 
отмечалось ранее, реализовывалась главная профессиональная заповедь 
педагога – «не навреди ребенку» [9, с. 132]. 

В ходе проведения педагогического эксперимента актуальной науч-
ной проблемой явилось определение педагогических условий, реализация 
которых способствует повышению эффективности подготовки молодого 
труженика сельскохозяйственного производства. Для ее решения потребо-
валось научное обоснование модели личности активного работника сель-
ского хозяйства. Реализации данной модели содействовали разработанные 
критерии готовности личности к сельскохозяйственному труду. Их основ-
ное содержание составили: общественная направленность личности; инте-
ресы, склонности и практическая подготовленность личности к сельскохо-
зяйственному труду. 

Поиск путей формирования у школьников устойчивых интересов к 
научным основам сельскохозяйственного производства, чувства причаст-
ности к труду сельских тружеников и готовности к активному труду в 
сельском хозяйстве базировался на достаточном фактическом материале 
Кондратенкова-исследователя, что способствовало его выходу на собст-
венные обобщения. Так, была выявлена система наиболее важных характе-
рологических данных, свойственных передовому труженику сельскохозяй-
ственного производства – симптомокомплекс готовности молодого 
человека к активному труду в сельской местности. Он включает большой 
устойчивый интерес к сельскому хозяйству, к его научным основам и пер-
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спективам развития; глубокое чувство любви к земле, к природе родного 
края; глубоко осознанную личную ответственность активного труженика 
сельского хозяйства за свою повседневную работу. А.Е. Кондратенков об-
ращает внимание на необходимость связи выделенного качества личности 
настоящего хозяина земли с потребностью постоянно «учиться у природы, 
с хорошо развитой способностью бережно относиться к ее дарам, ценить 
результаты земледельческого труда; с готовностью терпеливо помогать 
силам природы в их  непрерывном созидании, разумно направляя эти ве-
ликие силы в интересах всего общества» [6, с. 20]. 

А.Е. Кондратенковым в числе других была выявлена роль внекласс-
ных занятий в системе трудового воспитания учащихся. Система вне-
классных занятий включала широкую сеть кружков: юных натуралистов и 
сельскохозяйственного опытничества (юных садоводов, цветоводов, поле-
водов, друзей леса, умелого ухода за животными, краеведения, кружка ин-
форматоров по вопросам сельскохозяйственной науки); технического 
творчества («умелые руки», предметно-технические; производственно-
технические; модельно-технические; технико-конструкторские) и др.; объ-
единения кружков сельскохозяйственного опытничества и технического 
творчества; кружки природоохранной направленности. 

Анализ структуры и содержания кружковой деятельности в сельских 
школах А.Е. Кондратенкова позволяет выделить отличительные особенно-
сти ее действенности: 

1) свобода выбора школьниками кружка по интересам; 
2) участники кружков – школьники-единомышленники; 
3) общее дело – общая забота; 
4) возможность индивидуального пути развития кружковца через 

общее дело; 
5) возможность и реальность полилогического взаимодействия; 
6) установление здоровых гуманистических отношений в группе; 
7) рост группы как коллектива; 
8) возникновение у школьников возрастающей мотивации к изуче-

нию предметов, соответствующих направленности кружка; 
9) сильное эмоциональное насыщение школьников; 
10) благоприятная атмосфера как следствие совместной деятельности; 
11) участие в кружковой деятельности представителей сельскохо-

зяйственного производства как руководителей кружков; 
12) кружки – источник зарождения у школьников добрых чувств 

друг к другу, природе, среде родного края. 
Итак, в педагогической деятельности Александра Ерофеевича Конд-

ратенкова как учителя и воспитателя, руководителя сельских школьных  
коллективов, ученого, педагога прослеживается единство прошлого, на-
стоящего и будущего. Это единство отражается в реалиях сегодняшнего 
дня, когда максимальное внимание ученых-исследователей, педагогов-
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практиков обращается к миру экологии и выявляется ее значимость для 
будущего школы. 

Изучение опыта А.Е. Кондратенкова по разработке системы трудово-
го воспитания и профессиональной ориентации школьников в сельской 
общеобразовательной школе, внедрение в ее содержание идей экологиза-
ции отношений человека – природы – общества свидетельствует о востре-
бованности научно-педагогического наследия исследователя. 

Таким образом, научное сообщество педагогов является реальным 
свидетелем научных социокультурных текстов, принадлежащих перу А.Е. 
Кондратенкова. Они воспринимаются как его внутренний диалог с педаго-
гической аудиторией, с миром сельской школы, со своим «Я», с обращен-
ностью к будущей сельской школе. Гуманистические проблемы сельской 
школы, представленные в научных трудах А.Е. Кондратенкова, роднят его 
с выдающимися отечественными педагогами К.Д. Ушинским, С.Т. Шац-
ким, С.А. Рачинским, В.А. Сухомлинским. 

Экологизация отношений в педагогической системе А.Е. Кондратен-
кова полностью укладывается в личностно-ориентированную парадигму, 
рассматривающую учащихся сельской школы как субъектов учебно-
воспитательного процесса, подлинных хозяев Земли Смоленской. 

 
Литература 

1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический 
словарь педагога). Екатеринбург, 2000. 937 с.  

2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Нау-
ка, 1991. 271 с. 

3. Геккель Эрнст. http:/www.ecology-portal.ru. 
4. Кондратенков А.Е. Педагогика в картинах реальной жизни. Смо-

ленск: Смядынь, 1993. 448 с. 
5. Кондратенков А.Е. Сельская общеобразовательная школа (Про-

блемы подготовки учащихся к общественно полезному труду). Смоленск: 
СГПИ, 1976. 164 с. 

6. Кондратенков А.Е. Сельская общеобразовательная школа  на со-
временном этапе (Вопросы трудового воспитания учащихся). М.: Педаго-
гика, 1979. 176 с. 

7. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: МНЭПУ, 
1998. 228 с. 

8. Современный толковый словарь русского языка / гл. ред.  
С.А. Кузнецов. М.: Ридерз Дайджест, 2004. 960 с. 

9. Диденко В.Н. Гражданско-патриотическое наследие А.Е. Кондра-
тенкова // Учитель и время: одиннадцатые педагогические чтения, посвя-
щенные памяти А.Е. Кондратенкова / под ред. Н.П. Сенченкова. Смоленск: 
Изд-во СмолГУ, 2016. 312 с. 



81 
 

V.N. Didenko 
 

ECOLOGIZATION OF RELATIONS IN A. E. KONDRATENKOV'S 
PEDAGOGICAL SYSTEM 

 
Key words: ecologization of pedagogical relations; pedagogical system; 

rural school; labor education; sociocultural context; humanizing of education; 

agricultural production. 

This article deals with the problem of ecologization of relationships in the 

educational system of an outstanding teacher, corresponding member of the 

APS of the USSR, Honored Scientist of Russia by the name of  

A.E. Kondratenkov. The publication focuses on the research aspect of 

Kondratenkov's pedagogical activity. A. E. Kondratenkov's conceptual approach 

of the teacher to the problems of labor education in the rural comprehensive 

school of the Smolensk region is highlighted. 

 
 

Е.Е. Донина 
г. Великий Новгород  

УДК 373.1 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ  

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: оказание платных образовательных услуг; обучаю-

щиеся; договорные отношения; образовательная организация; взаимодей-
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В статье обозначаются основные группы проблем, с которыми 

сталкиваются руководители общеобразовательных организаций в сфере 

соблюдения законодательства по организации платных образовательных 

услуг. Дается характеристика современной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей правила оказания платных образовательных услуг. 

 
Представители большинства государственных и муниципальных об-

разовательных организаций в различных регионах страны высказывают 
недовольство отсутствием в их учреждениях достаточного, на их взгляд, 
бюджетного финансирования для эффективного ведения образовательной 
деятельности, при этом упуская из виду возможности получения дополни-
тельных внебюджетных средств. Для улучшения материально-технической 
базы образовательной организации в целом, а также качества средств обу-
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чения ряд руководителей организуют на базе учреждений предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг. 

Наблюдая подобную тенденцию развития образовательных отноше-
ний и выявив недостатки действующей нормативно-правовой базы, зако-
нодатель утверждает систему норм, регулирующих сферу оказания плат-
ных образовательных услуг. Например, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил ока-
зания платных образовательных услуг» (далее правила) содержит в себе 
ряд важных уточнений [1]. 

Данные правила закрепляют понятие «обучающийся», что позволяет 
перевести платные образовательные услуги для такой категории населения 
из рыночной сферы в сферу образовательную. Образовательные отноше-
ния, возникающие в ходе внедрения и реализации платных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ дополнительного образования, ста-
новятся официально трехсторонними.  

Так, если раньше, согласно Постановлению Правительства РФ от 
05.07.2001    № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг», сторонами договора на обучение по программам дополни-
тельного образования (далее договор) определены «потребитель» и «ис-
полнитель», то теперь сторонами договорных отношений являются 
«заказчик», «исполнитель», «обучающийся». 

Кроме того, новые правила закрепили возможность расторжения до-
говора, предусмотрев односторонний порядок прекращения образователь-
ных отношений по инициативе исполнителя в следующих случаях: 

а) если отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяет-
ся к обучающему, достигшему 15 лет; 

б) если обучающийся не выполняет обязанностей по добросовестно-
му освоению образовательной программы (части образовательной про-
граммы) и выполнению учебного плана по профессиональной образова-
тельной программе;  

в) если установлено нарушение  порядка приема в образовательную  
организацию,  повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисле-
ние в эту образовательную организацию; 

г) если имеет место просрочка оплаты образовательных услуг, пре-
доставляемых по договору; 

д) если имеет место невозможность надлежащего исполнения обяза-
тельств по договору вследствие действий (бездействия) обучающегося» 
[2]. 

Также теперь у образовательной организации расширяется перечень 
прав и инструменты защиты от иных участников образовательных отно-
шений в случае их правовой недобросовестности.  

Кроме того, новые правила расширяют требования к необходимой 
информации, которая должна содержаться в договоре между участниками 
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образовательного процесса (перечень обязательной информации установ-
лен пунктом 12 правил).  

Согласно пункту 12 правил, к перечню обязательной информации за-
конодатель относит наличие: 

1) «полного наименования и фирменного наименования (при нали-
чии) исполнителя – юридического лица; фамилию, имя, отчество (при на-
личии) исполнителя – индивидуального предпринимателя; 

2) места нахождения или места жительства исполнителя; 
3) наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии) заказ-

чика, телефона заказчика; 
4) места нахождения или места жительства заказчика; 
5) фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя исполни-

теля и (или) заказчика, реквизитов документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося, его места 
жительства, телефона (указывается в случае оказания платных образова-
тельных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по до-
говору); 

7) прав, обязанностей и ответственности исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

8) полной стоимости образовательных услуг, порядка их оплаты; 
9) сведений о лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

10) вида, уровня и (или) направленности образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

11) формы обучения; 
12) сроков освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения); 
13) вида документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся по-

сле успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

14) порядка изменения и расторжения договора; 
15) других необходимых сведений, связанных со спецификой оказы-

ваемых платных образовательных услуг» [2]. 
Изменения в законодательстве нередко влекут за собой его наруше-

ния, связанные с тем, что многие руководители образовательных органи-
заций должным образом их не отслеживают. Это является одной из глав-
ных причин появления проблем во взаимодействии с контрольно-
надзорными органами, так как последствия выявления таких нарушений 
могут быть тяжелыми для образовательной организации. 

Кроме того, законодатель требует указания в договоре полной стои-
мости образовательной услуги. Как показывают результаты проверок, у 
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многих руководителей отсутствует понимание термина «стоимость». Вме-
сто того, чтобы обозначить в договоре и иных документах организации за-
казчику стоимость освоения образовательной программы за весь период, 
на который она рассчитана, руководители большинства образовательных 
организаций определяют цену обучения за один академический час, неде-
лю, месяц или год освоения программы. Это влечет за собой сразу два на-
рушения. Одно из них – нарушение правил, следствием которого является 
вынесение предписания контрольно-надзорным органом, другое – отсутст-
вие в организации документа об установлении полной стоимости образо-
вательной услуги, так как представленные документы по содержанию не 
соответствуют требованиям законодательства. Это нарушение, в свою оче-
редь, влечет за собой не только вынесение предписания, но и составление 
протокола в отношении руководителя образовательной организации. 

Не менее значимой проблемой является невнимательность руководи-
телей при изучении законодательства, что затрудняет понимание и адапта-
цию нормативно-правовой базы страны в области оказания дополнитель-
ных платных образовательных услуг и применения этой базы к 
деятельности конкретной образовательной организации. 

Третьей проблемой в сфере соблюдения законодательства, охваты-
вающей не только сферу образования, но и все сферы общественной жизни 
в целом, является низкий уровень правовой культуры у населения. Эта 
проблема не обошла стороной и руководителей образовательных органи-
заций. 

Если рассмотреть правовую культуру как общее отношение к праву, 
то колоссальная часть населения не обладает достаточным уровнем осоз-
нания значимости права как регулятора общественных отношений. 

Недооценка роли права во всех сферах социальной жизни способст-
вует формированию мнения о том, что правом и законом можно безнака-
занно пренебречь. Это, в свою очередь, не способствует, в том числе, и по-
вышению качества оказания дополнительных платных образовательных 
услуг.  
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В статье рассматривается вопрос формирования одного из компо-

нентов содержания географического образования. Раскрываются приемы, 

условия подготовки обучающихся творческой деятельности. Статья от-

ражает особенности формирования опыта творческой деятельности 

школьников на уроках географии. 

 

Главная цель школы в современном обществе – формирование ак-
тивной, самостоятельной и творческой личности. Учитывая, что обучаю-
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щиеся имеют разный уровень познавательной самостоятельности, очень 
важно создавать такие условия, чтобы помочь развитию личности каждого 
ученика. В связи с этим возникает необходимость при изучении школьных 
предметов использовать как информационный, так и творческий тип обу-
чения. Известный педагог И.Я. Лернер подчеркивает, что «… не должно 
быть обучения, которое в конечном счете не достигло бы усвоения содер-
жания на творческом уровне и не сопровождалось постоянным эмоцио-
нальным воздействием…» [3, с. 43]. Отсюда следует, что приоритетным в 
развитии личности обучающихся является творческий тип обучения. 
Именно такое обучение направлено на деятельность, для осуществления 
которой нет готовых решений. Известно, что такая деятельность и является 
творческой. И при таком обучении речь идет о накоплении опыта творче-
ской деятельности. 

Отечественные педагоги-дидакты опыт творческой деятельности оп-
ределяют как готовность личности к творческому преобразованию окру-
жающей среды. 

Следует подчеркнуть, что современный уровень географической 
науки дает возможность для творческой деятельности обучающихся и ус-
воения опыта при изучении географии. На уроках географии, по нашему 
мнению, обучающиеся успешно овладевают опытом, накопленным пред-
шествующими поколениями по использованию и изменению окружающей 
действительности. Поэтому, только овладев таким опытом, школьники 
способны в будущем эту действительность изменять, преобразовывать, со-
вершенствовать. 

В настоящее время формированию опыта творческой деятельности 
обучающихся при изучении географии придается особое значение. Впер-
вые в пояснительной записке к программам по географии, содержание и 
структура которых соответствует требованиям федерального государст-
венного образовательного стандарта основного общего образования, по-
ставлена задача формирования опыта творческой деятельности. Таким об-
разом, можно с уверенностью сказать, что опыт творческой деятельность 
стал ныне полноправным компонентом содержания географического обра-
зования. Он отражен в требованиях программы к результатам обучения по 
географии. 

Однако, в отличие от других компонентов, составляющих содержа-
ние географического образования, это особый компонент, имеющий над-
предметное содержание. При его формировании мы не можем выделить 
этапы, последовательность действий, как, например, при формировании 
знаний, умений, навыков. Хотя обучать школьников опыту творческой 
деятельности возможно. И при этом большинство педагогов сходятся во 
мнении о том, что для формирования опыта творческой деятельности не-
обходимо включить обучающихся в решение познавательных задач. 

Г.А. Понурова выделяет три уровня усвоения опыта творческой дея-
тельности, а также способов его передачи: показ образцов научного реше-
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ния проблемы; решение задач в ходе эвристической  беседы; самостоя-
тельный анализ проблемной ситуации [5]. 

Следовательно, автор выделяет в раскрытии уровней усвоения опыта 
творческой деятельности главное ядро – проблемное обучение. Взгляды 
Г.А. Понуровой, по нашему мнению, согласуются с идеями М.Н. Скаткина, 
И.Я. Лернера, М.И. Махмутова. 

Несомненно, используя такой способ познавательной деятельности, 
когда обучающиеся учатся работать самостоятельно и при этом испыты-
вают радость открытия, развивается творческий потенциал обучающихся. 

Идеи ведущих отечественных педагогов и психологов послужили 
посылом для формирования опыта творческой деятельности обучающихся 
при изучении курса географии «Природа и население России» (8 класс). 

При формировании опыта творческой деятельности мы также ориен-
тировались на возможности школьного учебника, построенного в соответ-
ствии с главными идеями государственного образовательного стандарта. 
На наш взгляд, наиболее удачным в этой связи являются: мотивационные 
установки в начале разделов и тем параграфов, проблемное изложение ма-
териала; система вопросов и заданий, направленных на творческое осмыс-
ление текста параграфа. 

Наиболее интересным представляется главное средство развития 
опыта творческой деятельности – использование познавательных задач. 
Они, несомненно, должны быть субъективно значимы для обучающихся, 
иметь для них доступный уровень. И, наконец, важен учет особых методи-
ческих условий для обучения школьников опыту творческой деятельности 
в процессе творческого решения познавательных задач. Последние были 
разработаны педагогом И.В. Душиной. 

В частности, автор выделяет в развитии опыта творческой деятель-
ности на уроках географии следующие методические условия: 

− вооружение обучающихся приемами умственной деятельности; 
− поддержание мотивации и потребности учиться; 
− использование особой организации обучения, направленной на 

самостоятельное решение задачи; 
− личность самого учителя, умеющего вызвать эмоции и желание 

поисковой деятельности [4]. 
Критериями для отбора заданий, используемых для формирования 

опыта творческой деятельности на уроках курса «Природа и население 
России», послужили для нас проявления этого компонента: 

1) способность самостоятельно переносить знания и умения в новую 
учебную ситуацию; 

2) видение новых учебных проблем в знаковой ситуации; 
3) видение новых функций объекта или явления; 
4) видение структуры изучаемого объекта; 
5) способность самостоятельно комбинировать ранее усвоенное; 
6) построение принципиально нового решения [4, с. 137]. 
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В таблице 1 приведены примеры вопросов и заданий, которые учи-
тель может использовать для формирования опыта творческой деятельно-
сти на уроках географии. 

Таблица 1  
Вопросы и задания по курсу географии «Природа и население 

России» (составлено автором по [1; 2; 5; 6]) 
 

Вопросы и задания Место их постановки 
в учебном процессе 

 

Деятельность обучаю-
щихся 

I 
1. Как вы понимаете 
термин: «Климат боль-
шого города?» 
2. Обоснуйте тезис: 
 «Почва − зеркало 
ландшафта». 
3. Некоторые ученые 
антропогенные ланд-
шафты называют при-
родно-
антропогенными. 
Обоснуйте собствен-
ную точку зрения 
 
 

Перед изучением но-
вой темы в качестве 
основной познава-
тельной задачи 

1. Осознают познава-
тельную задачу. 
2. Актуализируют зна-
ния о климате и почве, 
полученные в курсе 
географии материков и 
океанов. 
3. Обосновывают с 
учителем вопросы и 
темы и определяют по-
следовательность изу-
чения. 
4. Обосновывают при-
чины образования объ-
ектов или явления. 
5. Читают карту, дела-
ют обобщения и дока-
зывают тезис 

II 
1. Оцените ресурсы 
российских морей. Ка-
кие из них будут иметь 
наибольшее значение? 
Предложите меры по 
рациональному исполь-
зованию морских ре-
сурсов. 
 

2. Какую из проблем 
легче решить: 
перераспределение 
водных ресурсов в про-
странстве или во вре-
мени? 
 

В процессе изучения 
новой темы 
 
 
 
 
 
 
 

В процессе изучения 
новой темы 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельно рас-
крывают особенности 
ресурсной базы морей, 
показывают своеобра-
зие рекреационных ре-
сурсов дальневосточ-
ных и северных морей. 
 
 

1. Отвечают на вопрос 
учителя: «Что значит 
перераспределение вод-
ных ресурсов?»; 
2. Выявляют особенно-
сти перераспределения 
ресурсов во времени и 
пространстве. 
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3. Какой вклад вы мо-
жете внести в рацио-
нальное использование 
водных ресурсов? 

 
 
 
 
 
 
В процессе изучения 
темы 

3. Сравнивают пере-
распределение водных 
ресурсов. 
4. Предлагают пути 
решения проблемы. 
 
Отвечают на вопросы 
учителя и предлагают 
варианты (проекты) ра-
ционального использо-
вания водных ресурсов 

III 
1. Проведите диспут на 
тему «Административ-
но-территориальное 
деление Российской 
Федерации и география 
населения России» 
 
 
2. В чем проявляются 
стратегические направ-
ления развития страны, 
связанные с проблема-
ми расселения населе-
ния России? 
 
3. Составьте «портре-
ты» исчезающих и про-
цветающих видов жи-
вотных 

 
Закрепление материа-
ла 

 
 
 
 
 
 
 

Закрепление материа-
ла 
 
 
 
 
Закрепление материа-
ла 

 
Доказывают свою по-
зицию, используя срав-
нительный анализ карт 
народов России и ад-
министративно-
территориального де-
ления страны 
 
Анализируют дополни-
тельные источники ин-
формации. Выявляют 
стратегические направ-
ления развития страны 
 
 
Используют текст 
учебника, материал ин-
тернет-ресурсов. 
 

IV 
1. Разработайте проект 
дома, который лучше 
всего подходит для 
строительства в усло-
виях многолетней 
мерзлоты 
 
 
 
 
 
 

 
Рефлексия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Самостоятельно со-
ставляют план объекта. 
2. Отбирают особенно-
сти природы террито-
рии с многолетней 
мерзлотой. 
3. Обосновывают необ-
ходимость планировки 
дома. 
4. Раскрывают ценно-
стные характеристики 
объекта 
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2. Какие меры по охра-
не и рациональному 
использованию лесных 
ресурсов осуществля-
ются на Смоленщине? 
 
3. За что мы можем 
сказать спасибо расте-
ниям? 
 
 
 

Рефлексия 
 
 
 
 
 

Рефлексия 

1. Выявляют особенно-
сти лесных ресурсов в 
пределах области. 
2. Оформляют матери-

ал в виде эссе 
 
1. Обобщают материал 

по биологическим ре-
сурсам. 
2. Пишут сочинение-

миниатюру 

 

Предлагаемые разработки заданий и вопросов были апробированы 
автором на уроках географии в МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржеваль-
ского» г. Смоленска. 
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В статье раскрывается сущность технологии групповой работы 

«Worldcafe» и описывается опыт ее применения в колледже «Тель Хай» 

(Израиль) как технологии поиска социально-педагогического сопровожде-

ния студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Увеличение числа студентов вузов и колледжей с нарушениями и рас-
стройствами учебных навыков в последние годы актуализирует поиск 
управленческих решений в вопросах не только создания материально-
технической базы для их обучения, но и формирования соответствующей 
инклюзивной образовательной среды, поскольку обучающиеся испытыва-
ют трудности, связанные как с речевыми навыками, умением читать и по-
нимать прочитанное, навыками письма, логического мышления, гиперак-
тивностью, так и с взаимодействием с другими субъектами 
образовательного процесса: преподавателями, студентами, администраци-
ей [1].  

Такие проблемы актуализируют поиск новых решений и подходов к 
организации этой категории обучающихся социально-педагогического со-
провождения, направленного на выявление имеющихся проблем, потреб-
ностей и ожиданий, инновационных идей [3; 4; 5].  

В колледже «Тель Хай» (Израиль) в качестве одной из технологий, 
обеспечивающей поиск таких решений и их эффективную тактическую 
разработку, применяется технология групповой работы «Worldcafe». Эта 
технология позволяет получить обратную связь, наметить векторы страте-
гического сопровождения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья на основе принципов открытости, толерантности, субъект-
субъектного взаимодействия и адаптивности. Она обеспечивает сфокуси-
рованное неформальное обсуждение проблем или проблемных ситуаций 
для актуализации их коллегиального решения всеми заинтересованными 
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сторонами. Групповой способ работы позволяет получить многовариант-
ные ответы, акцентировать внимание на решении проблемы с учётом прак-
тических нюансов и с точки зрения различных субъектов образовательного 
процесса.  
 Метод  «Worldcafe» достаточно популярен во многих странах мира. 
Он применяется во многих случаях, например, когда необходимы: решение 
комплексных проблем, получение ответов на несколько вопросов, приня-
тие нестандартных решений, объединение нескольких точек зрения, пла-
нирование групповой работы, подведение итогов проекта, конференции, 
обучения, года, обмен опытом. 

За достаточно небольшой промежуток времени в рамках этой техно-
логии удается объединить разных людей (студентов, их родителей, препо-
давателей, представителей администрации) в неформальной дружествен-
ной атмосфере и за чашкой чая настроиться на совместное решение 
проблем. Ситуация доброжелательности и открытости способствует более 
лёгкому общению, генерированию и обсуждению идей.    

При реализации данной технологии применяется многократный ме-
тод «мозгового штурма» нескольких групп в соответствии со следующими 
правилами проведения: оставаться в рамках контекста основной проблемы; 
поддерживать уютную, открытую, доброжелательную атмосферу, предос-
тавлять возможность высказать мнение и обсудить вопросы любым же-
лающим; поощрять инновационные идеи; давать возможность переходить 
от стола к столу и привносить свежий взгляд, иное в процесс предыдущей 
группы; выносить общее коллегиальное итоговое решение. 

Основными этапами реализации технологии «Worldcafe» являются:  
– установочный этап (модератор  информирует участников об осо-

бенностях работы, правилах и ожидаемом результате, координирует рабо-
ту групп, распределяет задачи; группы выбирают своего лидера);  

– креативный этап (этап мозгового штурма групп и оформления 
предложений по решению проблемы, смена с другой группой и решение ее 
проблемы и т.д. по количеству групп); 

– рефлексивный этап (группы возвращаются на свои места), подво-
дят итоги обсуждения, систематизируют идеи, делают выводы; 

– итоговый этап (происходит обсуждение наработанных группами 
идей и решений, выработка общего итогового решения и его презентация). 

Содержание обсуждаемых в «Worldcafe» вопросов может быть как 
достаточно глобальным, так и носить локальный характер. Главное, чтобы 
участники имели свою точку зрения и опыт в решении тех вопросов, кото-
рые рассматриваются, чтобы они смогли не только привносить свой опыт 
(или тот опыт с которым они знакомы) в решение вопросов, но и задумать-
ся над новым для них аспектом проблемы, что будет способствовать вы-
движению новых идей.  

В качестве проблем, выдвинутых на обсуждение, могут быть рас-
смотрены следующие: «Дидактические условия дистанционного обучения 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья», «Педагогические 
условия формирования толерантности к студентам-инвалидам у препода-
вателей и студентов при инклюзивном обучении», «Взаимодействие субъ-
ектов в инклюзивной образовательной среде», «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в вузе».  

При этом общая проблема делится на несколько аспектов, которые 
станут задачей для обсуждения для одной из групп.  

Так, например, тема «Дидактические условия дистанционного обу-
чения студентов с ограниченными возможностями здоровья» может быть 
разбита на такие аспекты для обсуждения в группах: создание технических 
условий для дистанционного обучения студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, разработка учебно-методического комплекса для 
дистанционного обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка системы оценки качества такого образования, фор-
мирование готовности преподавателей-предметников к работе в условиях 
дистанционного обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. 

Тема «Рекрутинг и закрепление наставников для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья» предполагает обсуждение следующих 
вопросов: разработка критериев для отбора студентов, желающих стать на-
ставниками, технология отбора будущих наставников, обучение будущих 
наставников, система мотивации наставников, оценка качества работы на-
ставников студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, соблюдая регламент и несложные правила,  в рамках 
последовательного алгоритма действий, в непринужденной доброжела-
тельной атмосфере можно за достаточно небольшой период времени со-
брать необходимую информацию, объединить видение разными сторонами 
одного аспекта, найти пути решения вопросов.  

Эта технология позволяет участникам образовательного процесса 
выработать совместные решения,  почувствовать поддержку единомыш-
ленников, предложить выдвинуть своё видение проблемы и познакомиться 
с опытом других. Обсуждение проблем в «Worldcafe» позволяет участни-
кам вместе, коллегиально решить значимую для них проблему. 
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В статье обозначены проблемы организации внеурочной деятельно-

сти на уровне основного общего образования и описаны механизмы их реа-

лизации с использованием модульной системы. 

 
Воспитание, рассматриваемое сегодня как стратегический общена-

циональный приоритет [5, с. 1], ставит перед современной школой задачу 
по воспитанию человека новой формации, способного стать субъектом 
деятельности и стратегом собственной жизни, что обусловлено вызовами 
инновационного развития России – кардинальным повышением качества 
имеющегося молодежного человеческого капитала в интересах инноваци-
онного развития отдельно взятого региона и страны в целом [6,  
с. 2].  

В этой связи включение внеурочной деятельности в обязательную 
часть учебного плана общеобразовательной организации призвано обеспе-
чить системный подход к формированию и развитию личности обучаюше-
гося в соответствии с современным национальным воспитательным идеа-
лом [3, с. 4], который находит отражение в «портрете выпускника». В 
частности, в перечне личностных характеристик выпускника основной 
школы по ФГОС указаны следующие показатели: «социально активный; 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями; осознающий 
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; умеющий вести 
конструктивный диалог; достигать взаимопонимания; сотрудничать для 
достижения общих результатов» [7, с. 3]. 

Успешная реализация обозначенных целевых установок средствами 
внеурочной деятельности обусловливает необходимость выполнения ряда 
обязательных условий, к числу которых следует отнести: 

– ориентацию на конкретного ученика, на удовлетворение его запро-
сов и потребностей; 

– взаимосвязь содержания и механизмов реализации внеурочной 
деятельности, обеспечивающей последовательное восхождение обучаюше-
гося к воспитательным результатам разного уровня – от знаний (1-й уро-
вень воспитательных результатов) через опыт эмоционального пережива-
ния и ценностного отношения (2-й уровень воспитательных результатов) к 
самостоятельному общественному действию (3-й уровень воспитательных 
результатов) [1, с. 9−10]; 
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– вариативность направлений, форм и видов внеурочной деятельно-
сти, способствующих всестороннему развитию личности; 

– стимулирование социальной инициативы и активности обучаю-
щихся в разнообразных типах социальных отношений и видах социальных 
и культурных практик; 

– широкое использование форм и технологий деятельностного типа. 
При этом продуктивность занятий внеурочной деятельности опреде-

ляется совокупностью личностных «приращений» ученика, качество кото-
рых зависит от степени активности и заинтересованности обучающегося в 
предлагаемых ему формах и видах деятельности. В этой связи реализация 
деятельностного подхода, осуществляемого педагогом, может носить фор-
мальный характер и не обеспечивать достижение обучающимися воспита-
тельных результатов 2 и 3-го уровней. 

В частности: «если, например, ученик выступает на сцене или рабо-
тает на пришкольном участке, это еще не означает, что его действия под-
чинены творческим или трудовым мотивам. Они могут иметь иную моти-
вацию. Школьник может совершать действия, как это часто бывает в 
школе, в "добровольно-принудительном порядке", или потому, что так де-
лают все, или из желания угодить учителю. В этих случаях он совершает 
те или иные сценические действия или операции с лопатой отнюдь не ради 
творчества или производства продукта своего труда, а значит, в творче-
скую или трудовую деятельность он в полной мере не вовлечен» [2, с. 19]. 

Следует отметить, что в практике работы основной школы на на-
стоящий момент прослеживается значительное количество затруднений в 
организации данного вида деятельности, что обусловлено необходимостью 
выбора в качестве организационной модели внеурочной деятельности оп-
тимизационной модели, не требующей дополнительного целевого финан-
сирования. 

Функционирование данной модели обеспечивается преимуществен-
но за счет проведения нерегулярных занятий в соответствии с планами ра-
боты специалистов, задействованных в реализации внеурочной деятельно-
сти в рамках своих должностных обязанностей (классные руководители, 
педагоги-психологи, старшие вожатые, социальные педагоги, учителя-
предметники, школьные библиотекари и некоторые другие). При этом ко-
личество регулярных занятий, проводимых в рамках освоения рабочих 
программ творческих мастерских, практических лабораторий, проектных 
бюро, клубов по интересам и иных форм организации внеурочной дея-
тельности, финансируемых из части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, как правило, незначительно. 

Это утверждение подтверждают данные мониторингового исследо-
вания «Эффективность реализации воспитательной компоненты ФГОС в 
общеобразовательных организациях Смоленской области», проведенного в 
2016–2017 учебном году, согласно которому все образовательные учреж-
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дения в регионе реализуют на уровне основного общего образования оп-
тимизационную модель организации внеурочной деятельности. 

К числу характерных показателей, снижающих эффективность реа-
лизации внеурочной деятельности в значительной части образовательных 
учреждений (53%), следует отнести: 

– отсутствие согласованных действий между специалистами, реали-
зующими объем внеурочной деятельности в рамках планов воспитатель-
ной работы (данные планы, как правило, ориентированы на абстрактного 
ученика и представляют собой совокупность отдельных воспитательных 
мероприятий в соответствии с годовым циклом традиционных календар-
ных праздников); 

– преимущественное использование репродуктивных форм органи-
зации внеурочной деятельности (беседа, экскурсия, устный журнал, тема-
тический праздник, познавательная игра и т.п.), ориентированных на взаи-
модействие педагога и ученика, в то время как наибольшую 
эффективность для данной возрастной группы обучающихся имеют фор-
мы, направленные на взаимодействие «ученик – ученик» (ток-шоу, деловая 
игра, час правового общения, тренинг личностного роста, дебаты и т.п.); 

– незначительная доля мероприятий, обеспечивающих формирова-
ние воспитательных результатов 2–го уровня, в ходе проведения которых 
происходит осмысление базовых национальных ценностей, создаются ус-
ловия для их трансформации в ценностно-смысловые установки и органи-
зуется первичная апробация этих установок в различных формах социаль-
ных и культурных практик; 

– формальный подход к организации деятельности органов учениче-
ского самоуправления, лидеров детских общественных объединений и ор-
ганизаций, что обусловлено слабым использованием возможностей кол-
лективного планирования, коллективной подготовки, коллективного 
проведения и коллективного анализа, позволяющих учитывать мнения, ин-
тересы и желания самих обучающихся. 

В целях оптимизации деятельности общеобразовательного учрежде-
ния по воспитанию подрастающего поколения и разрешению существую-
щих в практике внеурочной деятельности проблем целесообразно исполь-
зовать программно-целевой подход к планированию и реализации 
внеурочной деятельности на основе модульной системы.  

В этом случае за каждым специалистом, реализующим объем вне-
урочной деятельности (до 1750 часов в основной школе за 5 лет обучения; 
до 350 часов на каждую параллель), закрепляется определенный образова-
тельный модуль, обусловленный спецификой его работы в соответствую-
щем направлении развития личности, а также просчитывается количество 
часов, отводимых на реализацию данного модуля в формате проведения 
нерегулярных занятий.  

В качестве организаторов внеурочной деятельности могут привле-
каться учителя-предметники, классные руководители, специалисты меди-
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ко-психолого-социальной службы школы, школьный библиотекарь, педа-
гоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, а также роди-
тели (законные представители) обучающихся в рамках социального парт-
нерства. 

Представим фрагмент плана внеурочной деятельности для обучаю-
щихся 8-х классов с использованием модульной системы без учета часов, 
проводимых в форме регулярных занятий и финансируемых из части, 
формируемой участниками образовательных отношений (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Фрагмент плана внеурочной деятельности 
для обучающихся 8 классов 

 
Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Наименование 

модуля внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Количество 

часов
*
 

Специалист, реа-

лизующий образо-

вательный модуль 

Старт 30 Учителя физичес-
кой культуры 

Береги себя 20 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Мой выбор 10 Социальный 
педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровое поко-
ление 

20 Классные 
руководители 

Мои жизненные 
ценности 

20 Классные 
руководители 

Память времен 30 Учителя-
предметники 

Духовно-

нравственное 

Литературные 
герои 

15 Библиотекарь  

Я – лидер! 40 Старший вожатый 
Мой выбор 10 Социальный 

педагог 
Мой внутренний 
мир 

15 Педагог-психолог 

Социальное 

Социальная 
инициатива 

15 Классный 
руководитель 

Эрудит 40 Учителя-
предметники 

Общеинтеллекту-

альное 

Грани познания 30 Классный 
руководитель 
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Ступени 
искусства 

25 Библиотекарь Общекультурное 

В мире 
прекрасного 

30 Учителя-
предметники 

ИТОГО 355 часов 
 

Примечание. Количество часов, реализуемых еженедельно в рамках 

внеурочной деятельности рассчитывается в соответствии с рекоменда-

циями, данными в Примерной основной образовательной программе основ-

ного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3 / 15 

от 28.10.2015), согласно которым на подготовку и проведение отдельных 

воспитательных мероприятий может отводиться от 1 до 20 часов. 

Важно отметить, что использование модульной системы при 
распределении часов, отводимых на реализацию объема внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования, позволит усилить 
социально-педагогическую поддержку каждого из 5 направлений развития 
личности в контексте требований ФГОС – спортивно-оздоровительного, 
социального, духовно-нравственного, общеинтеллектуального и 
общекультурного. 

В этой связи содержание каждого образовательного модуля, 
реализуемого в рамках внеурочной деятельности основной школы, 
призвано обеспечить: 

– конструктивное решение проблем, существующих в детском 
коллективе с выходом на отдельно взятого обучающегося, в том числе с 
учетом возрастных изменений, происходящих в личности обучающегося: 
возникновение и развитие самосознания; внутренняя переориентация 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых; нормативный кризис, проявляющийся в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста; изменение 
социальной ситуации развития [4, с. 9–10]; 

– выстраивание эффективной системы воспитательных мероприятий, 
направленных на реализацию поставленных воспитательных задач 
посредством мобилизации усилий разных специалистов школы, где 
воспитательные задачи концентрируются вокруг базовых национальных 
ценностей и формулируются как вопрос, поставленный педагогом перед 
обучающимся [3, с. 9]; 

– вариативность моделей развития личности с учетом потребностей и 
запросов участников образовательных отношений, опыта взаимодействия 
и осуществления управленческой деятельности; 

– увеличение доли мероприятий, ориентированных на получение 
воспитательных результатов 2-го уровня; 

– развитие форм сетевого взаимодействия и социального партнерства 
всех возможных участников внеурочной деятельности. 
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Таким образом, модульная система организации внеурочной 
деятельности способна выступить тем системообразующим элементом, 
который позволит моделировать содержание и механизмы ее реализации с 
ориентацией на конкретного ученика и прогнозировать результаты его 
личностного развития в соответствии с выбранной траекторией 
самоопределения и самостроительства. 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования процесса под-

готовки волейболистов в высшей школе. Использование рабочих тетрадей 

в процессе подготовки волейболистов позволит активизировать их учеб-

ную деятельность и повысит качество освоения теоретического и прак-

тического материала. 

 
Неотъемлемой частью процесса модернизации сферы образования на 

современном этапе развития общества являются разработка и внедрение в 
учебно-воспитательный процесс вуза продуктивных технологий обучения. 
Любая педагогическая модель требует соответствующих компонентов ор-
ганизации образовательного процесса, главными их которых являются 
средства обучения и педагоги, владеющие современными образователь-
ными технологиями, которые интенсифицируют учебный процесс [3]. 

Активизация учебной деятельности студентов, занимающихся во-
лейболом, на современном этапе развития высшей школы возможна только 
на основе интенсификации процесса образования и требует поиска новых 
путей и способов модернизации образовательных методик и технологий. 
Продуктивность, креативность и мобильность – основные факторы, спо-
собствующие формированию у занимающихся научного мышления, что 
является одной из главных задач образовательного процесса [2].  

Необходимость разработки и использования в учебном процессе 
действенных и результативных образовательных технологий обучения, по-
зволяющих повысить качество методического обеспечения изучения вида 
спорта «Волейбол», обосновывает актуальность данной работы. 

Задачи исследования: 
− обосновать выбор методического инструментария, используемого 

для обучения студентов по курсу «Волейбол»; 
− разработать содержательную основу комплекса рабочих тетрадей, 

включающих материал по всем разделам подготовки волейболистов (тео-
ретическому, учебно-методическому, учебно-тренировочному), а также 
для самостоятельных занятий студентов. 

Практическая значимость ожидаемых результатов состоит в том, что 
разработанные технологии  обучения: 
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− позволят комплексно рассматривать систему требований «знать – 
уметь – владеть» в отношении формируемых общекультурных и профес-
сиональных компетенций, в результате изучения курса волейбола; 

− будут способствовать более качественному освоению комплекса 
знаний, умений и навыков, необходимых волейболисту для успешного ос-
воения тактико-технических приемов; 

− существенно повысят эффективность учебной деятельности и са-
мостоятельной работы студентов-волейболистов, а также  качество мето-
дического обеспечения для освоения занимающимися программного мате-
риала. 

Динамика и уровень достигнутой в процессе обучения специальной 
физической, спортивно-технической, психологической, интегральной и 
других видов подготовленности студента определяются степенью его ин-
дивидуальной начальной подготовленности, уровнем организации умст-
венной и психомоторной активности в процессе спортивно-физкультурной 
практики. Из этого следует, что самообразование и самосовершенствова-
ние студента является важным критерием, определяющим эффективность 
процесса физкультурного образования студенческой молодежи. 

Необходимость модернизации учебного процесса и использование 
современных технологий обучения обусловлены особенностями усваивае-
мости изучаемого материала: 

− в процессе освоения лекционного курса услышанное студентами 
усваивается на 10%; 

− качественная визуальная презентация (увиденное студентами) 
обеспечивает 40%; 

− активная познавательная деятельность студентов позволяет усво-
ить 90% материала. 

Активизации усваиваемости материала будут способствовать: 
− технологии, направленные на формирование и развитие творче-

ского мышления [1]; 
− процесс принудительной активизации мышления, когда обучае-

мый вынужден быть активным независимо от его желания;  
− способ планируемой активизации коммуникативных процессов в 

учебной группе, независимо от содержания поставленных задач. 
Повышение мотивации волейболистов в процессе их обучения по-

буждает мобилизировать резервные возможности организма, действовать с 
полной отдачей сил, преодолевать затруднения и занимать активную обра-
зовательную позицию.  

Стимулирование и  повышение контроля и самоконтроля – основные 
функции активных методов обучения. В процессе многолетних специаль-
ных исследований и опыта работы ведущих специалистов в области педа-
гогики установлено, что интерес студентов к занятиям, как и их продук-
тивность, значительно повышается благодаря использованию активных 
методов обучения. 
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На занятиях волейболом хорошо зарекомендовали себя проблемный 
метод обучения и метод самооценки успеваемости. Использование в учеб-
ном процессе упражнений проблемно-поискового характера позволяет су-
щественно повысить уровень познавательной психомоторной активности 
занимающихся в процессе подготовки волейболистов деятельности.  

Задачи преподавателя в данном случае сводятся к следующему: 
− целенаправленная помощь занимающимся в освоении изучаемого 

материала; 
− выявление наиболее оптимальных из обширного многообразия 

способов решения поставленной задачи; 
− опора на личный опыт студентов и ведущих специалистов волей-

бола, игроков высокой квалификации; 
− стимулирование разумной активности занимающихся; 
− соединение теории и практики волейбола в единое целое; 
− взаимообмен опытом деятельности студентов; 
− создание облегченных условий восприятия и усвоения учебного 

материала; 
− поощрение творческого подхода и активизации самостоятельной 

деятельности занимающихся. 
Активное обучение в практике физического воспитания предполага-

ет отличную от привычной логику обучения: не от теории к практике, а от 
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через при-
менение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат ис-
точником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими теоре-
тическими знаниями, опытом тренировочной и соревновательной 
деятельности, участники берут на себя часть обучающих функций препо-
давателя, что способствует большей продуктивности обучения. 

Таким образом, результативность активного обучения проявляется: 
− в более активном включении студентов в процесс получения и 

использования знаний, умений и навыков; 
− в повышении мотивации и вовлеченности студентов в образова-

тельную деятельность, что стимулирует  их к последующей поисковой ак-
тивности и к конкретным действиям; 

− в активизации процесса роста спортивного мастерства, проявле-
нии резервных возможностей организма занимающихся. 

Для решения вопроса повышения познавательной активности сту-
дентов при освоении курса «Волейбол» нами предлагается использование 
рабочей тетради, которая включает все разделы подготовки волейболиста 
[4; 5; 6]. 

Содержание теоретического раздела тетради направлено на активи-
зацию деятельности студентов в ходе восприятия лекционного материала 
курса «Волейбол», создает предпосылки для более глубокого и качествен-
ного овладения знаниями в области теории и методики волейбола (рис. 1). 

 



104 
 

Базовые компоненты Примечания студента 
Терминология волейбола  
Общая и специальная физическая 
подготовка волейболиста 

 

Техника волейбола   
Тактика волейбола  
Основы спортивной тренировки  
Рекомендуемая литература  
Примеры из практики волейбола  
Проблемные вопросы  

 
Рис. 1. Пример листа тетради по теоретическому разделу 

  
Каждый лист тетради, соответствующий теоретическому разделу, 

разделен на две части. В левой его части приводятся основные положения 
теории волейбола (базовые компоненты). Правая часть заполняется сту-
дентом в свободной форме. Здесь кратко записываются основная термино-
логия волейбола, элементы техники и тактики, указываются примеры из 
практики, а также специальная литература для углубленного изучения ма-
териала и т.д. 

Практический раздел рабочей тетради отражает содержание тем ме-
тодико-практического и учебно-тренировочного подразделов программы 
курса «Волейбол». Для каждой темы лист рабочей тетради разделен на две 
части (рис. 2). В левой его части указаны базовые компоненты: основные 
средства и методы волейбола, особенности методики обучения технике и 
тактике волейбола, рекомендуемая литература для дальнейшего изучения. 
Правую часть студент использует для конспектирования полученных им 
знаний, записи вопросов по изучаемой теме, составления списка специаль-
ной литературы, примеров из собственного практического опыта и т.д. 

 

Базовые компоненты Примечания студента 
Основные средства волейбола  
Основные методы волейбола   
Особенности методики обучения 
технике 

 

Особенности методики обучения 
тактике 

 

Рекомендуемая литература  
Проблемные вопросы  

 

Рис. 2. Пример листа тетради (учебно-методический подраздел) 
Учебно-тренировочный подраздел рабочей тетради (рис. 3) пред-

ставлен базовыми компонентами, включающими в себя: специальные, под-
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готовительные и подводящие упражнения, упражнения по технике и так-
тике, элементы интегральной подготовки волейболистов.  

 

Базовые компоненты Примечания студента 
Специальные упражнения  
Подготовительные упражне-
ния 

 

Подводящие упражнения  
Упражнения по технике  
Упражнения по тактике  
Интегральная подготовка  
Рекомендуемая литература  
Проблемные вопросы  

 

Рис. 3. Пример листа тетради (учебно-тренировочный подраздел) 
 

В части тетради, предназначенной для заполнения студентом, запи-
сываются необходимые упражнения, используемые в процессе обучения. 
Кроме того, студент отмечает встречающиеся в практике ошибки и указы-
вает способы их исправления. 

Базовые компоненты для самостоятельной работы студента включа-
ют: вопросы к зачету, примерные упражнения для воспитания физических 
качеств, освоения техники и тактики волейбола, возникающие вопросы и 
т.д.   

В заключение можно резюмировать, что использование рабочей тет-
ради в процессе освоения теоретического и практического разделов про-
граммного материла курса «Волейбол» будет способствовать повышению 
умственной и психомоторной деятельности студентов, что развивает их 
познавательную активность. 
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Представить современных подростков без социальных сетей сегодня 
просто невозможно. Такие социальные сети, как «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Facebook»,  «Twitter»,  «Instagramm» настолько заполонили 
разум молодежи, что даже случайных знакомств уже не бывает, все встре-
чи спланированы через всемирную виртуальную паутину. 

Виртуальная сеть в Интернете сегодня представляет собой глобаль-
ный коммуникационный канал, обеспечивающий во всемирном масштабе 
передачу мультимедийных сообщений, общедоступное хранилище инфор-
мации, всемирную библиотеку, архив, информационное агентство и явля-
ется вспомогательным средством социализации и самореализации лично-
сти. Сам процесс социализации происходит путем общения с 
заинтересованными партнерами и  по сути является всепланетным клубом 
деловых и досуговых партнеров. При этом важно заметить, что социаль-
ные сети обладают возможностью комплексного воздействия на подрост-
ка. Это выражается в том, что распространяемая в них информа-
ция фиксирует внимание пользователя на тех темах и проблемах, которые 
формируют информационные интересы и потребности  подростка. 

Кроме того, исследования С. Бом-Ракович и Н. Дефлюер позволяют 
говорить о  воздействии социальных сетей на индивидуальное и массовое 
сознание школьников через влияние их на систему ценностей, идеалов, 
мировоззрений, на страсти подростков, появление страха и отчуждения.  
С этим явлением связано и влияние на поведенческие эффекты, выражаю-
щиеся в провоцировании тех или иных действий. Таким образом, исполь-
зуя различные способы влияния на личность (внушение, убеждение), соци-
альные сети могут оказывать прямое воздействие и на поведение 
подростка [4]. 

Под социализацией в общенаучной трактовке понимается  процесс 
становления личности, ее обучение, воспитание и усвоение социальных 
норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному об-
ществу. Подчёркивая социально-педагогический аспект данного явления, 
А.В. Мудрик делает акцент на том, что  социализация представляет собой 
процесс развития и самоизменения личности. Важную роль в  процессе со-
циализации  играют её факторы – условия, более или менее активно 
влияющие на становление личности в обществе. Влияние социальных се-
тей как фактора социализации современного подростка сегодня можно 
рассматривать на макро-, мезо- и микроуровне, то есть на уровне мирового 
сообщества, страны, государства, общества, группы сверстников и меж-
личностного общения [5]. 

Социализация личности на каждом возрастном этапе имеет свои осо-
бенности. Особенности социализации  подростков связаны с тремя глав-
ными обстоятельствами. Во-первых, это определяется несовпадением ме-
жду высоким уровнем притязаний и низким социальным статусом, 
который задан подростковым возрастом. Во-вторых, родители часто ис-
пользуют старый стиль воспитания, ориентированный на то, что для мате-
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ри сын и дочь всегда остается ребенком, забывая о новых потенциальных 
возможностях подростков, заданных их психофизиологическим взросле-
нием. В-третьих, это проявление противоречия между усилившейся ориен-
тацией на самостоятельность и возрастающей зависимостью от мнения и 
поведения сверстников [3]. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста является эмоцио-
нально-личностное общение с друзьями, одноклассниками. С 12 лет роди-
тели отходят на задний план, фокус внимания смещается на сверстников. В 
процессе взаимодействия с лицами, своими кумирами и группами сверст-
ников у подростков происходит усвоение норм социального поведения, 
обязательных в данном обществе, и неосознаваемое отождествление себя с 
группой сверстников. В подростковый период заканчивается формирова-
ние фундамента личности, достраиваются ее верхние  мировоззренческие 
этажи. Осознание своего «Я» происходит как осмысление своего места в 
жизни родителей, друзей, социума.  Одновременно наблюдается постоян-
ный поиск нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла 
жизни. Подростки  восприимчивы к негативным оценкам окружающих, 
особенно если они касаются одежды, внешнего вида, манер поведения, 
круга знакомств, то есть всего того, что составляет социальную среду и 
социальную символику «Я» [6]. 

Особенностью процесса социализации современного подростка яв-
ляется то, что  в большей мере она проходит в социальных сетях, нежели в 
кругу общения реальных людей. Однако необходимо отметить, что соци-
альные сети влияют на социализацию подростков как с отрицательной, так  
и с положительной стороны. 

Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили считают одним из 
факторов риска негативного влияния социальных сетей то, что большинст-
во российских детей пользуются Интернетом самостоятельно. Около 80% 
детей и подростков  России выходят в социальные сети с отдельных ком-
пьютеров и через мобильные телефоны – то есть в ситуациях, когда роди-
тели их практически не контролируют [1]. В то время как европейские де-
ти чаще выходят в сеть с компьютера, находящегося в совместном 
пользовании членов семьи или в школе [2]. 

В социальных сетях подростки обмениваются своими мыслями, 
идеями. Так называемые «статусы» буквально кишат разными высказыва-
ниями. Это вошло в моду, подростки скрыто соперничают на тему своих 
«статусов», загружая в сеть постоянно что-то новое. При этом им не нужно 
добиваться социального статуса какими-то реальными способами, доста-
точно написать «пост», выложить фотографию, и все, подросток чувствует 
себя популярным. 

Популярность и красота измеряются так называемыми «лайками» 
(оценочная система сервиса «Вконтакте»). То есть социальные сети сами 
по себе – это оценочное пространство, которое предполагает, что там бу-
дут оценивать. А если в жизни человека социальные сети занимают очень 
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значимое место, все его силы будут направлены на то, чтобы добиться этой 
виртуальной оценки. Формирование самооценки происходит не в жизни, а 
в сети. В итоге подросток получает виртуальную самооценку вместо ре-
альной.  

Свобода в пубертатный период развития ребенка – ключевая цен-
ность, а специфика социальных сетей создаёт абсолютные условия свобо-
ды выбора той или иной информации. Запретная информация становится 
доступной. Так, например, распространены различные видеоролики и 
группы с негативным содержанием (порнография, садизм, экстремизм, 
терроризм), открытое и безнаказанное высмеивание отдельных участников 
социальной сети ради развлечения, у них за спиной. Возможности соци-
альных сетей позволяют оказывать мощное влияние на эмоциональную 
сферу подростка. 

Социальные сети формируют иллюзию коммуникативного и инте-
рактивного пространства, при этом нельзя игнорировать тот факт, что че-
рез данный механизм идет ретрансляция норм, правил и ценностей. Под-
росток в социальных сетях очень часто перенимает ложные ценности и 
убеждения. Часто пропагандируется нездоровый образ жизни, асоциальное 
поведение, в том числе суицидальное. 

Из важных положительных моментов влияния социальных сетей на 
социализацию подростков можно выделить то, что огромное расстояние 
между людьми теперь не помеха для их коммуникации, в сети можно по-
черпнуть значимую для образования позитивную, познавательную инфор-
мацию. Кроме того, социальные сети дают возможность неуверенному 
подростку почувствовать себя востребованным, найти друзей. Часто дети 
используют социальные сети для обсуждения новостей, обмена фотогра-
фиями, музыкальными   новинками, постами и др. 

С целью выявления роли социальных сетей в жизни подростков мы 
провели опрос среди 23 учащихся 7 класса одной из школ г. Смоленска. На 
вопрос  о том, в скольких социальных сетях школьники зарегистрированы, 
мы получили следующие ответы: в 1–2 социальных сетях – 10 человек,  
в 3–5 – 13. То есть в сетях  зарегистрированы все дети. 

Проведение теста на выявление зависимости от социальных сетей 
среди 23 подростков позволило обнаружить стадию риска развития такой 
зависимости у 13 детей, а у 2 человек её реальное существование. 

Для того, чтобы сделать первый шаг от виртуального общения к жи-
вому, детям было предложено написать своим родным письмо от руки и 
изложить в нем то, что они им редко говорят. В начале упражнения у под-
ростков наблюдалось замешательство, связанное с  тем, что они не знали, 
кому можно написать и как начать письмо. Мы предложили написать 
письмо родителям и рассказать в нем то, что они чувствуют по отношению 
к ним.  Дети подписали конверты с письмами и  отправили   адресатам по 
почте. Все ребята с огромным интересом рассказывали о том, как каждый 
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день проверяли почту в ожидании своих писем для родителей и как прият-
но им было, когда  мамы и папы их читали. 

Вот отрывок из одного письма. «Дорогие папа и мама! Хочу попро-
сить прощения, за то, что я вам очень редко говорю о том, что я вас люб-
лю. Я может часто обижаюсь на  вас и не делаю что-то по дому, но я всё 
равно вас люблю. У меня в этой четверти по литературе, скорее всего, бу-
дет «4», поэтому мама не ругайся, так как в году будет «5». И ещё я хочу 
сказать вам большое спасибо за всё, что вы для меня делаете».   

Таким образом, современные подростки с детства учатся общаться в 
социальных сетях, что в дальнейшем приводит к потере навыков общения 
с близкими людьми, возникают трудности в выражении собственных 
чувств, эмоций, мыслей в повседневной жизни. Задача родителей и педа-
гогов – вернуть детей в реальный мир, используя реальные формы обще-
ния и взаимодействия. Кроме того, зная особенности влияния социальных 
сетей как факторов социализации современного подростка, необходимо 
педагогически грамотно усилить их позитивное воздействие  и нейтрали-
зовать  негативное.  
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В статье представлена характеристика учебно-воспитательной 

работы интернатных учреждений, направленной на трудовое, эстетиче-

ское, религиозно-нравственное, физическое воспитание детей-сирот и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Смоленской губер-

нии начала XX века. 

 

Актуальность поднятой в статье проблемы объясняется тем, что в 
наше время, так же как и в первые годы XX века, в интернатных учрежде-
ниях уделяется немало внимания развитию личности детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их подготовке к дальнейшей 
самостоятельной жизни. Рассмотрим особенности учебно-воспитательной 
работы интернатных учреждений Смоленской губернии начала XX века. 

В 1900 году в Духовщинском уезде открылся Пречистенский сель-
ский сиротский приют, главными целями которого были: 

«1) призрение малолетних сирот крестьянского сословия сроком до 
16 лет;  

2) религиозно-нравственное воспитание;  
3) обучение детей по программе, утвержденной Министром народно-

го просвещения, для народных школ;  
4) обучение сирот ремеслам;  
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5) содействие в поиске работы для детей-сирот, окончивших приют, 
помещении их в другие учебные или ремесленные заведения; 

6) предоставление хлеба или денег неимущим сиротам, находящимся 
вне приюта; 

7) содействие в заботах о сохранении имущества сирот, оставшегося 
после их родителей или родственников» [1, л. 28]. 

Следует отметить, что приют принадлежал ведомству детских при-
ютов, входившему в состав Ведомства учреждений императрицы Марии. 
Руководство приютом возлагалось на попечительство, состоявшее из пред-
седателя и членов. В качестве председателя выступал земский начальник, а 
в качестве членов – волостные старшины, представители приходских по-
печительств, земский врач, заведующий местным училищем. Смотритель 
приюта присутствовал на заседаниях попечительства с правом совеща-
тельного голоса. Заседания попечительства были очередные и экстренные. 
Очередные заседания проводились один раз в год, экстренные – проходили 
по мере надобности. Все вопросы на заседаниях решались большинством 
голосов, при равенстве – голос председателя являлся решающим. 

В обязанности попечительства входили: 
«1) проверка денежных и материальных книг приюта, отчетов, со-

ставляемых смотрителем приюта, утверждение данных отчетов; 
2) составление общего отчета о деятельности и суммах приюта за 

каждый истекший год; 
3) определение жалованья смотрителю приюта, мастеру и прочим 

служащим; 
4) составление инструкции для внутреннего распорядка приюта; 
5) прием сирот в приют и назначение пособий находящимся вне 

приюта сиротам; 
6) рассмотрение и разрешение заявлений членов попечительства; 
7) поиск временных занятий в летнее время у частных лиц для детей-

сирот, находящихся в приютах, постоянных занятий выходящим из приюта 
сиротам и помещение их в специальные училища или мастерские» [1,  
л. 30]. Попечительство также разрешало частным лицам брать на летнее 
время сирот из приюта поденно или помесячно для занятий сельским хо-
зяйством, и в этом случае заработанные деньги поступали сиротам. 

Председатель попечительства: «а) назначал и увольнял смотрителя 
приюта, мастера и прочих служащих; б) следил за исполнением возложен-
ных попечительством обязанностей; в) приводил все постановления попе-
чительства в исполнение и ходатайствовал о нуждах приюта перед Уезд-
ным и Губернским Попечительствами и центральным Управлением 
приютов» [1, л. 32]. 

Безусловно, санитарное и гигиеническое состояние приюта было под 
наблюдением земского врача. 

Непосредственный надзор за приютом осуществлялся смотрителем. 
Ему подчинялся мастер, прочие служащие и воспитанники приюта. В обя-



113 
 

занности смотрителя входил надзор за находящимися в приюте детьми, их 
нравственностью, об учением, играми, пищей, одеждой, за чистотой и по-
рядком в приюте. Смотритель руководствовался данной ему попечительст-
вом инструкцией. 

Необходимо отметить, что в приют принимались дети в возрасте от 7 
до 13 лет. Штатное число призреваемых сирот составляло 25 человек. 
Прием детей в приют зависел от решения попечительства. Частные лица, 
по соглашению с попечительством, могли брать из приюта малолетних си-
рот либо на время, возвращая сироту к тому времени, когда он должен 
обучаться грамоте или ремеслам, либо на постоянное воспитание с после-
дующим усыновлением. 

Разумеется, попечительство приюта осуществляло наблюдение за 
сиротами до шестнадцатилетнего возраста и в случае плохого отношения к 
ним отбирало их у взявших. Малолетних сирот, до семи лет, находящихся 
в безвыходном положении, попечительство передавало родственникам или 
посторонним лицам за вознаграждение хлебом или деньгами. По достиже-
нии семилетнего возраста они принимались в приют, а в случае отсутствия 
свободного места выдавалось пособие до того времени, пока не предста-
вится возможность определения ребенка в приют. Во время нахождения 
сирот у частных лиц члены попечительства наблюдали за их содержанием 
и нравственным состоянием.  

В приюте воспитанников обучали грамоте, ремеслам. Следует под-
черкнуть, что в данном воспитательном учреждении чистота и опрятность, 
забота о нравственном воспитании детей, обучение их грамоте, аккурат-
ность в уходе за ними всегда были основными началами в деле призрения 
сирот. Воспитанники приюта, получившие аттестаты об удовлетворитель-
ном окончании ими полного курса обучения по программе, утвержденной 
министром народного просвещения для народных училищ, пользовались 
льготами четвертого разряда при отбывании воинской повинности. 

В 1902 году при приюте была создана школа кустарных изделий. 
Главной целью школы было «обучение сирот, находящихся в приюте, ре-
меслам с тем, чтобы по окончании курса они имели возможность жить че-
стным трудом» [1, л. 35]. Все находящиеся в приюте сироты должны были 
изучать какое-либо ремесло: «девочки – в здании приюта под наблюдени-
ем смотрительницы, а мальчики – в специально устроенном помещении 
под наблюдением мастера. Все воспитанники, способные к физическому 
труду и достигшие тринадцатилетнего возраста, зачислялись в мастерские 
и, в свободное от классных занятий время, в установленные часы, обуча-
лись ремеслам, а по окончании школы, получали свидетельство мастера-
кустаря» [1, л. 37]. С целью развития кустарного промысла и организации 
артели кустарей в школу принимали не только сирот, но и посторонних 
лиц, желавших освоить то или иное ремесло. 

От посторонних лиц при поступлении в школу требовалось: 
«а) разрешение родителей; 
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б) свидетельство об окончании одноклассного училища; 
в) расписка от самого поступающего или, если ему меньше 17 лет, то 

от лица, определявшего его в школу, о соблюдении поступающим всех 
правил, установленных в школе, и о безусловном подчинении мастеру» [1, 
л. 26]. 

Необходимо отметить, что способные ученики получали за свой труд 
вознаграждение. Срок обучения в школе был не менее двух лет. Юноши 
осваивали бондарное, столярное, колесное, мебельное, токарное, корзи-
ночное, сапожное, переплетное и другие ремесла. Девушки обучались 
прясть, вязать, шить, ткать, а в свободное время – домашнему хозяйству и 
уходу за птицами и домашними животными. Внутренний распорядок в 
школе, такой как «прием заказов, часы работы и отдыха, надзор за учащи-
мися, отношения между мастером и учениками устанавливался с помощью 
инструкции Попечительства» [1, л. 26]. В летнюю пору, при отсутствии 
срочных работ, с разрешения попечителя приюта занятия в школе могли 
быть прекращены. Ученики, освоившие то или иное ремесло, подвергались 
испытаниям в комиссии. В состав комиссии входили председатель попечи-
тельства, местный лесничий, член уездной земской управы. Степень овла-
дения ремеслом подтверждалась свидетельством. Неспособные ученики 
или замеченные в неблагопристойном поведении исключались из школы 
попечителем приюта. Лучшие из окончивших школу с их согласия могли 
быть назначены при школе помощниками мастера. 

В 1908 году в Смоленской губернии на территории имения Сторо-
жище была открыта исправительная колония-приют для несовершеннолет-
них. 

Главными целями данного воспитательного учреждения были:  
«а) воспитание несовершеннолетних мужского пола, предназначенных к 
помещению в исправительный приют судебным приговором; б) призрение 
беспризорных и нищих детей мужского пола, которым под влиянием не-
благоприятных условий или порочности их среды грозит опасность впасть 
в пороки» [2, л. 1].  

Несомненно, для достижения поставленных целей педагогический 
коллектив колонии осуществлял нравственное и физическое развитие лич-
ности воспитанников, занимался обучением питомцев грамоте, сообщал 
им элементарные сведения по общеобразовательным предметам, способст-
вовал овладению воспитанниками какой-либо профессией: сельскохозяй-
ственной или ремесленной. Кроме того, для осуществления вышеназван-
ных задач при колонии-приюте были созданы начальная школа с курсом 
не ниже одноклассных школ Министерства народного просвещения, прак-
тическая сельскохозяйственная школа с курсом садоводства, молочного 
хозяйства и ремесленные мастерские.  

Руководил колонией директор С.С. Павловский, окончивший Духов-
ную семинарию и проработавший в колонии 12 лет. Директор занимался 
ведением хозяйства колонии, предоставлением отчетов по хозяйственной и 



115 
 

учебно-воспитательной работе, годичных смет. На эту должность назна-
чался человек, имеющий достаточную педагогическую подготовку. Есте-
ственно, ответственность за выполнение учебно-воспитательного плана, 
вытекающего из устава колонии, забота о поддержании общего порядка и 
благопристойности со стороны как воспитателей, так и других служащих 
лежали на директоре.  

Воспитателями в колонии работали: А.И. Орлов, окончивший курс 
Смоленской духовной семинарии по 1-му разряду, и др., учителями:  
Г.К. Гончарова, окончившая курс Учительской семинарии, П.О. Куторг, 
титулярный советник, и А.А. Александровский, окончившие курс Горец-
кого земледельческого училища по 1-му разряду, К.К. Козловский, кол-
лежский секретарь, окончивший курс Ветеринарного института, священ-
ник А.Г. Михайловский, окончивший курс Смоленской духовной 
семинарии по 1-му разряду. Педагогический коллектив утверждался и 
увольнялся советом общества при участии директора колонии, ответствен-
ного за внутренний распорядок учреждения. Из лиц педагогического пер-
сонала под председательством директора создавался совет колонии, обсу-
ждавший все вопросы, касавшиеся внутренней жизни учреждения, 
постановки учебно-воспитательной работы. Постановления педагогиче-
ского совета рассматривались правлением общества и после утверждения 
им приводились в исполнение. 

Интересен и тот факт, что на воспитании в колонии находилось  
35 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Несовершеннолетние должны были 
жить в приюте до восемнадцатилетнего возраста. Воспитанники в учебно-
воспитательном и административном отношениях подчинялись директору. 
В случае исправления они освобождались из колонии досрочно. Опреде-
ляемые же по просьбе родителей или по собственному желанию всегда 
могли оставить колонию, но, пока оставались там, должны были подчи-
няться общему режиму и не пользовались никакими привилегиями. В ко-
лонию не принимались заразные больные, душевнобольные и эпилептики. 
При невозможности принять несовершеннолетнего директор возвращал 
его тому лицу или учреждению, которое направило его в колонию, с объ-
яснением причин отказа. Все документы, касавшиеся воспитанников, хра-
нились в колонии до их выпуска. Безусловно, педагогический коллектив 
колонии-приюта осуществлял наблюдение за досрочно освобожденными 
воспитанниками до достижения ими шестнадцатилетнего возраста и, если 
они замечались в дурном поведении, их снова возвращали в колонию на 
прежних основаниях. Педагоги также сохраняли связь с бывшими воспи-
танниками путем переписки и возможной помощи в различных жизненных 
вопросах. 

Что касается учебно-воспитательной работы колонии-приюта, то 
«для теоретических занятий воспитанники распределялись по трем клас-
сам, первый класс – 11 человек, второй и третий − по 12 человек. Теорети-
ческие занятия состояли в обучении Закону Божьему, чтению, письму, 
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арифметике, беседах по садоводству, огородничеству и пчеловодству. 
Кроме того, в форме рассказов преподавались русская история, география, 
главные сведения по законоведению, преимущественно касавшиеся кре-
стьянского быта. Помимо классных занятий, мальчики обучались сапож-
ному и столярному ремеслу в мастерских, работали в саду, огороде, пчель-
нике. Практическое обучение имело последовательный и законченный 
характер. Обучение огородничеству, садоводству, пчеловодству осуществ-
лялось под руководством преподавателя-специалиста. С этой целью ему в 
ведение предоставлялся сад, огород, пчельник. В качестве меры поощре-
ния воспитанники могли иметь собственные грядки, кусты, ульи и зани-
маться каким-нибудь рукоделием для себя. Столярному и сапожному ре-
меслу питомцы обучались в мастерских, которые функционировали 
круглый год» [2, л. 365]. 

В режим дня воспитанников входили: «подъем, уборка спального 
места, умывание, общее чтение молитвы, работа в мастерских или по хо-
зяйству: в саду, огороде, завтрак, классные занятия, обед, отдых, продол-
жение работы, подготовка уроков, ужин и укладывание спать» [2, л. 367]. 

Подчеркнем, что отношение педагогического коллектива и воспи-
танников колонии должно было основываться на личном признании и до-
верии. Педагогический коллектив боролся с пороками детей. Считалось, 
что «только личность воспитателя может сосредоточить на себе внимание 
и интерес детей и, действуя мягко, но настойчиво, прививать, наконец, пи-
томцу благородные чувства и образ мыслей, пока не вызовет на борьбу со 
своими недостатками самих питомцев. Тогда они, проникнутые сознанием 
этой необходимости, и создадут то благодетельное настроение "среды"» [2, 
л. 41].  

Необходимо отметить, что обучение в колонии-приюте не имело 
принудительного характера, все усилия были направлены на то, чтобы 
внушить воспитаннику любовь к книге, умение пользоваться ею самостоя-
тельно для получения необходимых знаний по своей специальности. В ко-
лонии-приюте существовали следующие формы воздействия воспитатель-
ного персонала на воспитанников в соответствии с теми или иными 
обстоятельствами: 

«а) простое спокойное замечание; 
б) замечание с оттенками недовольства или упрека; 
в) выговор в присутствии всего педагогического персонала; 
г) обсуждение проступка при участии всех воспитанников (товари-

щеский суд) и в присутствии всего педагогического персонала; 
д) временное удаление в особое помещение, с сохранением права ра-

боты и получения пищи, вплоть до изменения поведения; 
е) временная отчужденность и холодность к воспитаннику всего пе-

дагогического персонала, выражавшаяся в прекращении общения с ним, с 
сохранением более длительного надзора; 

ж) перевод в другую колонию или тюрьму» [2, л. 43]. 
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В качестве мер поощрения выступали: 
«а) простое выражение довольства поведением воспитанников; 
б) назначение на ответственные работы по хозяйству; 
в) одобрение в присутствии всех воспитанников и воспитателей; 
г) доверие и внимание всех членов педагогического персонала; 
д) досрочное освобождение из колонии или содействие в поступле-

нии в какие-нибудь другие учебные или ремесленные заведения» [2, л. 44]. 
Следует подчеркнуть, что главным в жизни воспитанников был труд, 

воспитательное и практическое значение которого имело место лишь то-
гда, когда он отвечал силам и склонностям детей и имел характер последо-
вательности, законченности и полезности в глазах самого ребенка. Такой 
труд развивал духовные и физические способности воспитанников, любовь 
к труду вообще и, в частности, к той специальности – сельскохозяйствен-
ной или ремесленной, которую они выберут. 

Что касается эстетического воспитания, то «в колонии-приюте время 
от времени устраивались спектакли, литературные вечера, пикники, про-
гулки» [2, л. 367].  

Несомненно, физическое воспитание учеников осуществлялось в 
процессе купания в пруду летом, бесед по гигиене, проводимых врачом, 
катания на коньках и подвижных игр на свежем воздухе.  

Врач посещал колонию не реже двух раз в месяц, оказывал помощь 
заболевшим лично или через фельдшера, состоявшего в колонии в долж-
ности надзирателя, следил за здоровьем воспитанников, принимал участие 
во всех вопросах, касающихся пищи, одежды, обуви, режима дня воспи-
танников, знакомил с элементарными правилами гигиены применительно к 
возрасту детей.  

Что касается религиозно-нравственного воспитания, то во внеуроч-
ное время с учениками проводились беседы религиозно-нравственного ха-
рактера, чтение книг религиозного содержания, литературно-нравственные 
вечера во время рождественских праздников и масленичной недели.  

Отметим, что самой тяжелой формой наказания являлось заключение 
в карцер, но оно применялось исключительно к беглецам. Наград в коло-
нии не существовало. Хорошее поведение или проявление благородных 
качеств давало право на доверие и признание, которым очень дорожили 
воспитанники. 

Безусловно, при выпуске из колонии молодому человеку выдавалось 
денежное пособие в размере не менее 15 рублей. Лучшим выпускникам, 
заслуживавшим особого внимания, а также сиротам предоставлялись не-
обходимые средства на проезд в какое-нибудь другое учебное заведение, 
на поиски должности, на покупку необходимых инструментов для ремесла 
или для открытия какого-либо самостоятельного предприятия, аттестат, 
удостоверяющий хорошее поведение и практические знания. Воспитанни-
кам, лишенным семьи, подыскивались соответствующие их знаниям долж-
ности или занятия.  
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1 января 1910 года при колонии-приюте открылась сельскохозяйст-
венная низшая школа 1-го разряда. Она находилась в ведении Главного 
управления землеустройства и земледелия. Главной ее целью было: «дать 
необходимые знания по садоводству, огородничеству и пчеловодству, пу-
тем практического выполнения учениками всех работ, относящихся к этим 
отраслям хозяйства» [2, л. 380]. Для достижения вышеназванной цели при 
школе были созданы питомник, теплица, сад, учебный огород и пчельник.  

За благосостоянием школы следил попечитель, который избирался 
на четырехлетний срок из числа членов Смоленского общества исправи-
тельных колоний и приютов для несовершеннолетних и утверждался в 
должности Главным управлением земледелия и землеустройства. Для об-
суждения и разрешения хозяйственных и учебных вопросов создавался 
Совет под председательством попечителя школы. В состав данного совета 
входили законоучитель и преподаватели. Непосредственное заведывание 
школой как в учебном, так и в хозяйственном отношениях осуществлял 
управляющий С.С. Павловский, окончивший курс Смоленской духовной 
семинарии по 2-му разряду. Естественно, управляющий школой руководил 
учебным процессом, наблюдал за выполнением обязанностей, программы 
преподавания, установленного распределения уроков и практических заня-
тий. Как и у учителя, он осуществлял наблюдения за поведением учеников 
не только в классах, но и вне их. 

Должность преподавателя общеобразовательных предметов  
А.И. Орлова, окончившего курс Смоленской духовной семинарии по 1-му 
разряду, совмещалась с должностью воспитателя колонии; преподавателя-
ми садоводства, огородничества и пчеловодства были назначены лица, по-
лучившие специальную подготовку: окончившие курс Горецкого земле-
дельческого училища по 1-му разряду  титулярный советник П.О. Куторг и 
А.А. Александровский; выпускник Ветеринарного института, коллежский 
секретарь К.К. Козловский. Каждый из преподавателей в конце учебного 
года представлял в совет школы отчет о своей деятельности по преподава-
нию, по практическим занятиям с учениками и по надзору за их поведени-
ем. Педагогический коллектив заботился о нравственном воспитании детей 
и их определении по окончании двухлетнего курса на должности, а также о 
возможном материальном пособии неимущим при выпуске из школы. 

Школа комплектовалась из воспитанников колонии и посторонних 
лиц не моложе 14 лет и не старше 18. Посторонние ученики жили в самой 
школе. Прием учеников осуществлялся с января, а выпускной экзамен 
проводился в начале октября второго года. Курс обучения в школе состав-
лял три года, из которых первые два ученики проходили все три намечен-
ные отрасли, а в последующий специализировались на какой-нибудь от-
дельной отрасли. 

Необходимо отметить, что общеобразовательные предметы ограни-
чивались уровнем одноклассной министерской школы. Специальные дис-
циплины вели преподаватели садоводства, огородничества и пчеловодства, 
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заведующие учебным садом, огородом и пчельником; столярное ремесло 
изучалось в мастерской колонии. Ученики должны были выполнять все 
требования администрации в отношении как различных работ по изучае-
мым отраслям сельского хозяйства, так и школьной дисциплины. Время, 
отводимое на занятия, составляло от 8 до 10 часов. 

В первый класс школы принимались дети, умевшие читать и писать. 
В этом классе в объеме второго отделения одноклассных народных учи-
лищ они проходили следующие предметы: русский язык, арифметику, За-
кон Божий, пение и элементарные знания по обществоведению. Во втором 
классе, кроме вышеназванных предметов, дети получали элементарные 
сведения по географии России и общей географии. В обоих классах школы 
давались практические знания по огородничеству, садоводству и пчело-
водству.  

В учебную программу по огородничеству входила работа и ознаком-
ление с огородными культурами.  

На занятиях по садоводству предполагалось изучать уход за плодо-
выми деревьями и кустарниками: обрезку, прививку, пересадку, разведе-
ние и т.д.  

Занятия по пчеловодству включали: подкормку пчёл, уборку и по-
стройку ульев и т.д.  

Ученики начальных классов выполняли практическую работу под 
руководством учителя, второго − самостоятельно. Неуспевающие могли 
быть оставлены в том же классе на второй год. Весной, летом и осенью 
воспитанники активно осуществляли работы в саду, огороде и пчельнике. 
Зимние месяцы зачастую предназначались для классных занятий по обще-
образовательным предметам и теоретическому освещению, повторению 
всех пройденных манипуляций в саду, огороде и пчельнике в процессе бе-
седы по данным вопросам. По окончании учебного года учредителями 
школы по соглашению с лицами, наблюдавшими за работой учеников, вы-
давалось пособие в зависимости от их поведения. 

Ежедневные занятия в школе начинались с 8 часов утра. В послеобе-
денное время дети занимались работой по специальности или столярным 
ремеслом, имеющим отношение к садоводству и пчеловодству (изготовле-
ние парниковых рам, ульев и т.д.). Необходимые работы по уходу за ого-
родом или пчельником выполнялись также и в праздничные дни.  

Переводные и выпускные экзамены по теоретическому курсу прово-
дились в конце марта, по практическому циклу – в течение всего лета, по 
мере выполнения работ, и заканчивались в сентябре.  

Следует подчеркнуть, что успехи воспитанников отмечались в имен-
ных списках баллами. Ученики, выдержавшие испытание в знании полного 
курса школы, для самостоятельного ознакомления с обязанностями по 
сельскому хозяйству должны были работать в какой-либо отрасли сельско-
го хозяйства в течение года, после чего они считались окончившими пол-
ный курс. Им выдавался аттестат об успехах в пройденных предметах и в 
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практических занятиях с подписью попечителя и управляющего школы. В 
аттестате также обозначалась та отрасль сельского хозяйства или ремесла, 
в которой воспитанник был более осведомлен. Не выдержавшему выпуск-
ного экзамена выдавалось свидетельство о времени его пребывания в шко-
ле. Кроме того, не выдержавшего выпускной или переводной экзамен мог-
ли оставлять с разрешения попечителя на второй год в классе. Ученики, 
успешно окончившие полный курс школы, пользовались при отбытии во-
инской повинности льготой третьего разряда, а прошедшие с успехом два 
первых класса – такой же льготой четвертого разряда. Окончившие с успе-
хом полный курс обучения навсегда освобождались от телесных наказа-
ний.  

Таким образом, данное интернатное учреждение не подавляло лич-
ность воспитанника, а развивало и поощряло естественную склонность к 
добру и труду, подчиняло питомца той внутренней дисциплине высшего 
порядка, которая в конечной форме своего развития выражалась в созна-
нии долга по отношению к окружающим. Именно школа и развивала пред-
ставление о связи отдельной личности и общества. 

Подводя итог изложенному, отметим, что весь воспитательный про-
цесс интернатных учреждений Смоленской губернии начала XX века был 
направлен на подготовку детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, к дальнейшей их самостоятельной жизни в обществе; 
данная подготовка осуществлялась в процессе трудового воспитания: ра-
боты в мастерских, саду, огороде, пчельнике, занятий рукоделием, домаш-
ним хозяйством; физического воспитания: купания в пруду, бесед по ги-
гиене, катания на коньках, подвижных игр на свежем воздухе и т.д.; 
эстетического воспитания: участия в творческой самодеятельности, спек-
таклях, литературных вечерах, пикниках и т.д.; религиозно-нравственного 
воспитания: бесед религиозно-нравственного характера, чтения книг рели-
гиозного содержания, литературно-нравственных вечеров во время рожде-
ственских праздников и масленичной недели и т.д. 
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Статья посвящена рассмотрению опыта советской школы в деле 

общественного образования на основе семейных ценностей. Автором ана-

лизируются методы и формы подготовки молодёжи к семейной жизни, к 

ответственному исполнению ролей супруга и родителя, которые приме-

нялись в практике народного просвещения Советского Союза. 

 
Целостность общества во многом зависит от целостности его состав-

ляющих, среди которых не последнее место занимает семья. Институты 
семьи и брака сегодня переживают определённые трансформации, связан-
ные с некоторой утратой своей ценности в глазах людей. Тем не менее 
именно семья является тем местом, где наиболее благоприятно может про-
исходить воспитание и развитие ребёнка. Поэтому со времён перехода к 
городскому типу жизни, когда члены семьи, вовлекаясь в экономические 
отношения, всё более отдаляются друг от друга, государство стало брать 
на себя часть забот о просемейном воспитании подрастающего поколения. 
За эти годы накопился педагогический опыт в решении этой проблемы. 
Однако время течёт очень быстро, и общество стремительно меняется, 
принимая одни ценности и забывая другие. Нельзя думать, что опыт про-
шлых лет можно просто перенести в настоящее, и противоречия исчезнут. 
В опыте прошлого содержится много идей и решений, которые после 
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творческого переосмысления можно успешно использовать в современной 
практике. А потому обращение к советской школе в её попытках организо-
вать массовое просемейное образование представляется интересным и ак-
туальным. 

С самого начала своего существования советская система объявила 
воспитание детей делом государственным, что обозначило приоритет об-
щественного образования над семейным, следствием чего стало снижение 
уровня влияния родителей на детей. Однако это подразумевало не полное 
устранение семьи, но активное направление её воздействия в нужное рус-
ло, пропаганду научно-педагогических основ воспитания. Так, с 1924 года 
под редакцией Г.О. Гордона издавалась серия «Педагогические курсы на 
дому» (50 выпусков в год), где публиковались материалы о воспитании де-
тей в семье. Наряду с изданием научно-популярной литературы для роди-
телей (преимущественно матерей), в 1920‒1930-е годы выпускались плака-
ты, устраивались передвижные выставки, демонстрации диапозитивов и 
кинофильмов, организовывались передачи на радио по вопросам семейно-
го воспитания. В сельской местности для матерей проводились курсы по 
уходу за детьми [1, с. 9]. 

В послевоенные годы государственная система педагогической по-
мощи родителям получила своё дальнейшее развитие. Активно организо-
вывались беседы с родителями на педагогические и гигиенические темы, 
проводились семинары по обмену опытом воспитания детей родителями и 
педагогами, пропагандировалось чтение родителями педагогической лите-
ратуры, а также среди них распространялись руководящие материалы (на-
пример, памятки о режиме дня школьника, об организации детей на подго-
товку домашних заданий и т.п.). Особое место занимали родительские 
лектории, куда включались циклы лекций по педагогике, психологии, ги-
гиене, а также практические занятия по овладению приёмами обучения де-
тей разного возраста различным видам труда, по руководству играми, дет-
ским чтением и разными иными формами внеклассной работы [2,  
с. 436−438]. 

В это же время в учебных планах общеобразовательных школ стали 
появляться курсы по половому просвещению молодёжи (как будущих ро-
дителей). Так, в Литве с 1962/1963 учебного года в 10–х классах средних 
общеобразовательных школ началось преподавание 12–часового курса по 
вопросам полового воспитания [3, с. 120]. 

Значимым направлением работы по оказанию помощи молодой семье 
стало добрачное консультирование, которое было призвано решать сле-
дующие задачи: 

− способствовать снижению числа немотивированных браков; 
− повышать социальную подготовленность молодых людей к выпол-

нению новых семейных ролей; 
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− развивать психологическую грамотность будущих супругов в по-
строении взаимоотношений друг с другом, с детьми и ближними родствен-
никами [3, с. 120]. 

Организационно это облеклось в формы добровольных объединений, 
как, например, «Клубы молодожёнов», факультеты семейно-бытовой куль-
туры и т.п. Активное участие здесь проявляли работники ЗАГСов, райис-
полкомов, общества «Знание». Однако при зарождении этого вида дея-
тельности ещё отсутствовали какие-либо программы и методические 
руководства, что отрицательно сказывалось на результатах. При значи-
тельной массовости подобных добровольных объединений они не могли 
всецело решить поставленных задач, что было возможно только через сис-
тему народного образования. 

Важным шагом в этом направлении стала разработка и методическое 
оснащение в 1970−1980-е годы под руководством И.В. Гребенникова про-
граммы педагогического просвещения родителей, которая исходила из 
предположения о том, что значительная часть недостатков и просчётов в се-
мейном воспитании и семейных отношениях связана с психолого-
педагогической неграмотностью родителей. Разработка программ такого 
просвещения, ориентированных на особенности воспитания детей разного 
возраста, специфику семей и семейных проблем, а также деятельная подго-
товка педагогов школ и дошкольных учреждений к их реализации, выпуск 
специальных справочников, энциклопедий семейной жизни и семейного 
воспитания значительно активизировали внимание к проблеме семьи и ро-
дительства. Педагогическое просвещение родителей проводилось в формах 
«школ матерей», «университетов педагогических знаний», «родительскогог 
всеобуча» и др. Важным документом по совершенствованию данной систе-
мы стало решение Министерства просвещения РСФСР «Об утверждении 
программы педагогического всеобуча родителей и населения» (1982). Одна-
ко это не привело к устранению многих негативных моментов. Среди ос-
новных их них можно назвать чрезмерную политизированность содержания 
данного всеобуча, доминирование назидательного тона и наставлений педа-
гогов в общении с родителями, что, безусловно, отталкивало последних. 

Одновременно появились новые исследования по половому воспита-
нию подрастающего поколения. Оно рассматривалось в контексте нравст-
венного воспитания и должно было, в том числе, способствовать подго-
товке к вступлению в брак и жизни в семье. Д.Н. Исаев и В.Е. Каган 
отмечали, что затянувшаяся дискуссия о том, кто должен проводить поло-
вое воспитание – родители или педагоги, на практике нередко приводит к 
тому, что оно не проводится вообще и невольно предоставляется добро-
вольным «просветителям» и тайным «совоспитателям». А потому предла-
гали врачам взять на себя исполнение этой важной задачи [4, с. 171−172].  

В 1982 году в школьную программу был введён учебный предмет 
«Этика и психология семейной жизни». Одноименную программу реко-
мендовал президиум Академии педагогических наук СССР. Задачами это-
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го курса являлись не только передача некоторых знаний и умений учащим-
ся, но и воздействие на их жизненные установки, на их отношение к про-
блемам пола, к проблемам семьи и брака, т.е. программа была воспита-
тельная и просветительская. 

Методологической основой курса стало марксистско-ленинское уче-
ние о сущности формирования личности, о коммунистической морали, о 
браке и семье. Разработчики курса предполагали, что он станет завершаю-
щим этапом многогранной пропедевтической работы, осуществляемой ро-
дителями и школой по подготовке молодёжи к семейной жизни. 

На «Этику и психологию семейной жизни» отводилось 30 часов в 
год (1 час в неделю обучения в последнем классе), но задачи курса были в 
соответствии с духом того времени глобальны: 

− вооружить юношей и девушек основами знаний о брачно-
семейных отношениях; 

− способствовать формированию у них идеала социалистической се-
мьи, потребности в её создании; 

− способствовать готовности к будущему вступлению в брак; 
− развивать умения правильно строить внутрисемейные отношения и 

растить будущих детей; 
− помочь выработке непримиримого отношения к буржуазным 

взглядам на семью [5]. 
Для изучения предлагались следующие темы: «Взаимодействие лич-

ности с семьей, трудовым коллективом и обществом», «Советская семья и 
её функции», «Коллективизм социалистической семьи» и т.п. Авторы не 
рекомендовали «гипертрофировать какой-то один из аспектов брачно-
семейных отношений: хозяйственно-домоводческий, сексуальный, воспи-
тательный и др». Лишь после 20 учебных часов рекомендовалось говорить 
о любви «как высшем человеческом чувстве» [5]. 

К сожалению, в программе было мало тем, представляющих реаль-
ный интерес для старшеклассников: как правильно выбрать супруга, дос-
тичь взаимопонимания, как строить отношения между самыми близкими 
людьми (влюблёнными, супругами, детьми и родителями), как рациональ-
но организовать семейный быт, совместить карьеру и семейные обязанно-
сти и пр. Преподавание велось, как правило, неподготовленными учителя-
ми: чаще этот предмет доставался тем, кому не хватало нагрузки по своему 
предмету. Как идеальный вариант – это были учителя литературы или био-
логи, но и они не имели базы психологических знаний по проблемам соз-
дания и функционирования семьи, руководствовались собственным брач-
но-семейным опытом, не всегда позитивным. Отсутствие методических 
наработок, отстраненность содержания от реальной жизни семьи и про-
блем брака привели к скорому завершению опыта воспитания будущего 
семьянина через академическую программу. 

Тем не менее определённый опыт в советской педагогике по данной 
проблеме накоплен. Были написаны глубокие работы, посвященные пси-
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холого-педагогическим проблемам подготовки молодёжи к семейной жиз-
ни (Л.Н. Гудкович, И.В. Гребенников, И.В. Дубровина, И.С. Кон,  
А.И. Кочетов, А.В. Мудрик, В.Г. Сенько, В.А. Сысенко, Н.Г. Юркевич и 
др.). В них подчёркивалось, что потребность в семье не возникает сама со-
бой, она должна воспитываться у каждого человека, а формирование лич-
ности семьянина должно осуществляться на всех этапах развития ребёнка 
соответственно его возрасту. Доказано, что детерминирующими фактора-
ми подготовки молодёжи к браку и семейной жизни являются родитель-
ская семья, ближайшее окружение, школа, средства массовой информации, 
литература и фольклор, религия. В то же время следует констатировать, 
что созданная в стране система работы с родителями и просвещения моло-
дёжи в этой сфере практически исчезла вместе с распадом СССР. 
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В статье представлен обзор основных теорий лидерства в отече-

ственной психолого-педагогической науке с 20–30-х годов XX века. Выде-

ляются школы, занимающиеся исследованием данного феномена. Описаны 

особенности жизни в колонии им. М. Горького, воспитанники которой под 

руководством А.С. Макаренко успешно развивались как личности.   

 

В отечественной педагогике и психологии исследования лидерства 
анализируются через термины «актив», «вожак», «руководитель», «органи-
затор». Как отмечает Т.В. Бендас, «первые исследования в данной области 
проводятся в 20–30 годы XX века. Данный период характеризуется расцве-
том педологии, психотехники, рефлексологии, реактологии и зоопсихоло-
гии» [1, с. 75]. 

В начале прошлого века проблемой лидерства косвенно занимались 
А.Ф. Лазурский, представивший классификацию личностей через тип 
практиков-реалистов и подтип властных людей, и В.М. Бехтерев, выде-
ливший два основных способа воздействия на людей: внушение и убежде-
ние. Как и зарубежные представители психоанализа, В.М. Бехтерев отме-
чал связь общественной деятельности с сексуальностью. 

В 20–30-х годах XX века отечественными учеными была выдвинута 
идея изучения личности лидера. Для её проверки создавались методики 
(Е.А. Аркин) и разрабатывались различные типологии лидеров (В.А. Ваг-
нер, А.С. Залужный, Д.Б. Эльконин, Н.А. Витке). 

Так, зоопсихолог В.А. Вагнер в 1929 году выделил особый тип лю-
дей – «вожаческий». Для данного типа, как отмечал ученый, были харак-
терны высокое честолюбие, эгоизм и повышенная половая функция [3]. 

Осмысливает проблему лидерства и известный советский педагог 
А.С. Макаренко. Ему удалось создать в колонии имени М. Горького благо-
приятные условия, при которых воспитанник в одной ситуации становился 
лидером, а в другой он же уже являлся ведомым, позволяя своему товари-
щу взять роль лидера и проявить управленческий потенциал. Это очень 
хорошо просматривается в системе самоуправления в колонии, созданной 
А.С. Макаренко [6]. 

Колония была разделена на 28 постоянных отрядов, примерно по 7–
15 человек в каждом. Возглавлял отряд командир, назначавшийся из со-
става данного отряда советом командиров. Совет состоял из лучших  
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воспитанников колонии – командиров постоянных отрядов. На совете 
очень оперативно решались многочисленные вопросы хозяйственной, бы-
товой, культурной жизни колонии. С помощью совета командиров  
А.С. Макаренко мог систематически воздействовать на все стороны жизни 
своих воспитанников. 

По мысли А.С. Макаренко, сводный отряд – это временный коллек-
тив, который формировался на короткий срок (как правило, не более неде-
ли) и получал конкретную задачу: посадить картофель, очистить от сорня-
ков сельскохозяйственные культуры, вспахать посевные площади и т.д. 
Совет командиров всегда старался, чтобы в должности командира сводно-
го отряда (комсводотряда) побывало наибольшее количество колонистов. 
Ротация командиров в детском коллективе была необходима. Колонист, 
впервые ставший командиром, понимал, насколько это тяжелый и ответст-
венный труд. Пройдя через должность командира, воспитанник уже с ува-
жением относился к другим командирам. Стоит отметить, что понятие 
«сводный отряд» существовало только на время выполнения работы. По-
сле того как отряд заканчивал свою работу и ребята возвращались в коло-
нию, отряд прекращал свое существование. 

Постоянные командиры почти никогда не ставили себя во главе 
сводных отрядов и шли как рядовые участники, часто подчиняясь комсво-
дотряда из числа своих подчиненных в постоянном отряде. 

Как отмечал А.С. Макаренко, «важно сознательное запрещение лю-
бых привилегий для командиров – благодаря этому не образовалось ари-
стократии – командной касты» [7, т. 1, с. 200]. И далее: «Коллектив объе-
диняет людей не только в общей цели и в общем труде, но и в общей 
организации труда» [7, т. 5, с. 354]. Таким образом, А.С. Макаренко смог 
создать в колонии систему управления, в которой не могла зародиться ари-
стократия из числа постоянных командиров. 

Педагог считал, что «система сводных отрядов делала жизнь в коло-
нии очень напряженной и полной интереса, чередования рабочих и органи-
зационных функций, упражнений в командовании и в подчинении, движе-
ний коллективных и личных» [6, с. 192]. Таким образом, 
самоуправленческие функции у подразумевали включение каждой лично-
сти в процесс коллективного управления. Идеи А.С. Макаренко были ши-
роко использованы советской школой 30-х годов XX века. 

Затем активное изучение лидерства в советской науке прекратилось 
на 30 лет. После продолжительного перерыва ученые вновь вернулись к 
теме лидерства. Этот период характеризует формирование исследователь-
ских школ, разделение понятий «лидерство» и «руководство», создание 
новых типологий лидеров, активная работа над исследовательским инст-
рументарием, формирование подхода к лидерству через уровень развития 
группы, полевые исследования лидерства и руководства в разных группах, 
изучение гендерных особенностей лидеров, создание новых теорий. 
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Рассмотрим подробнее исследования пяти основных школ. 
1. Ленинградско-петербургская школа лидерства 

Е.С.  Кузьмина 
Особенности данной школы заключаются в гармоничном сочетании 

зарубежных и отечественных исследований. Продукты (теории, экспери-
ментальные факты, методы и методики) зарубежной лидерологии были 
изучены и адаптированы к отечественным условиям. Также были созданы 
отечественные методы и методики изучения феномена лидерства; внесен 
вклад в разработку теоретических аспектов изучения вопроса (лидерство 
как функция группы, различные структуры группы, критерии эффективно-
сти управления, личностный подход как часть комплексного социально-
психологического исследования, руководство с позиции конфликтологии, 
типологии лидеров и руководителей).  

В рамках данной научной школы также были проведены экспери-
ментальные исследования (стили руководства, взаимоотношений по вер-
тикали и горизонтали, связи процессов руководства и лидерства с психоло-
гическим климатом и с информационными процессами, личностных 
особенностей руководителей разных уровней с эффективностью их дея-
тельности). По итогам этих экспериментальных исследований были со-
ставлены практические рекомендации по эффективности процессов управ-
ления и разработаны программы обучения лидеров коммуникативным 
навыкам на основе принципа учета гендерных различий, предложенного 
Б.Г. Ананьевым [1]. 

В рамках данной школы работали В.А. Чикер, Н.В. Бахарева, 
С.С. Михеева, Н.Ю. Хрящева, А.Ю. Шалыто, З.А. Линькова, Э.С. Чугуно-
ва, Ю.Н. Емельянов, Л.Г. Почебут, А.А. Русалинова, А.И. Захаров, 
Н.Ф. Федотова, О.С. Михалюк, Н.В. Гришина, И.П. Волков, Ю.П. Степкин, 
А.А. Ершов, Т.В. Бендас, В.Е. Семенов, А.Н. Капустина, В.Н. Куницына, 
В.Н. Панферов, А.Л. Свенцицкий, Ю.П. Степкин, Ю.Т. Тимофеев и др. 

2. Ленинградско-петербургская школа Б.Д. Парыгина 
Заслугой данной школы в развитии отечественной лидерологии яв-

ляется экспериментальное изучение лидерства, руководства и психологи-
ческого климата специально разработанными методиками. Благодаря этим 
психолого-педагогическим методикам были определены четкие критерии 
разделения понятий «лидерство» и «руководство», создана одна из наибо-
лее полных типологий лидеров, изученных в тот период. 

Б.Д. Парыгин в начале 70–х годов прошлого века определил лидер-
ство как «важный процесс организации и управления малой социальной 
группой, который способствует достижению групповых целей в достаточ-
но короткие сроки и с наилучшим эффектом в рамках детерминированных 
в обществе социальных отношений». 

3. Курско-костромская школа Л.И. Уманского 
Представителями данной научной школы проблема лидерства рас-

сматривалась с позиции самобытности, в частности, в рамках параметро-
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метрической концепции группы как одного из показателей уровня ее раз-
вития. Учеными была также создана оригинальная типология лидерства, 
разработаны оригинальные методики для его лабораторного изучения 
(сенсомоторный интегратор, «Арка»). Оригинальным в работе представи-
телей курско-костромской школы Л.И. Уманского было то, что лидеры 
изучались в реальных группах (в основном в учебных – школьных, студен-
ческих), причем часть исследований проводилась в специально организо-
ванных юношеских лагерях по подготовке общественных лидеров. 

Особенностью в рамках этого научного направления являлось изуче-
ние девиантного лидерства в группах трудновоспитуемых подростков. 

Итогами работы ученых стало установление многочисленных эмпи-
рические закономерностей, включавших различия процессов лидерства в 
группах разного уровня, наличие общих и отличительных особенностей у 
лидеров разных типов, феномен «расширяющегося» притязания на лидер-
ство (став лидером в одной ситуации, человек стремился стать им и в дру-
гих, даже если при этом у него не было на то оснований), приписывание 
последователями более близких отношений с лидером, чем это имело ме-
сто в действительности. 

На основе многочисленных эмпирических исследований были соз-
даны специальные обучающие программы для лидеров, яркими представи-
телями этой школы стали Л.И. Уманский, И.А. Френкель, А.Н. Лутошкин, 
А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев, Ю.Л. Лобков, С.В. Сарычев; И.С. Мангутов, 
А.Л. Уманский [1].  

4. Петербургско-московская школа Р.Л. Кричевского 
Исследователями данной школы являются Е.М. Дубовская, И.Б. Ан-

тонова, С.В. Ковалев, М.М. Рыжак, В.П. Соловьев и др. Они внесли важ-
ный вклад в отечественную лидерологию. Ими была разработана концеп-
ция лидерства как ценностного обмена (рефлексии) между лидером и 
группой. Площадками для изучения лидерства стали группы школьников, 
студентов, а также спортивные команды. Ученые данного направления 
сделали актуальное для того периода обобщение зарубежных работ, ими 
была расширена феноменология лидерства: изучены механизмы лидерства, 
факторы дифференциации, личностные детерминанты и т.п. [1]. 

Помимо перечисленных школ существовали и такие группы иссле-
дователей, как, например,  группа под руководством Н.Н. Обозова, которая 
принадлежит к школе Б.Г. Ананьева. Данная группа изучала лидерство с 
помощью специально сконструированного прибора – кибернометра. 

Заслугой ученых является то, что свои исследования они проводили 
в малоизученных областях – семейного лидерства; лидерства в группах, 
работающих в экстремальных условиях; в специфических группах – диа-
дах и триадах, с учетом половых различий; а также с типологических по-
зиций. Как раз ими была создана типология лидеров: организатор, инициа-
тор, вдохновитель, генератор эмоционального настроя, эрудит, умелец и 
др. 
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Важное место в исследованиях группы Н.Н. Обозова занимал дея-
тельностный подход, поэтому изучение лидерства осуществлялось в связи 
с процессами сработанности и совместимости и по мере накопления инте-
ресных экспериментальных фактов. 

Также стоит отметить результаты исследовательских работ ученых, 
которые рассматривали феномен лидерства обособленно от перечислен-
ных школ. Так, например, Н.С. Жеребова изучала лидерство в малых груп-
пах. Она определяла лидера как члена группы, который занимает лидер-
скую позицию в результате взаимодействия членов группы и организует 
управление группой для достижения групповых целей. При этом ученый 
отмечала важное условие: ценности лидера должны соответствовать цен-
ностным ориентациям и нормам, принятым в группе [2]. 

Я.Л. Коломинский рассматривал применение социометрического ме-
тода для изучения лидерства с учетом адаптированности и создания его 
многочисленных модификации [1]. Нужно отметить важный вклад в раз-
витие теории лидерства В.И. Румянцевой и Т.Т. Джамгарова, которые за-
ложили основу новой области отечественной лидерологии – спортивного 
лидерства [1].  

Исследователем Т.Н. Мальковской были изучены процесс выдвиже-
ния лидера и его влияние в группах школьников, а также личность лидера. 
А.Л. Журавлев внес важный вклад в разработку проблемы стилей руково-
дителя и его личностных качеств [1]. 

Таким образом, проанализировав разработки научных отечественных 
школ, мы констатируем, что феномен лидерства изучался и изучается с 
разных позиций, а также исследуются различные аспекты данного фено-
мена.  

Так, представители ленинградско-петербургской школы лидерства 
Е.С. Кузьмина и Ю.Н. Емельянов считают, что лидерство – это взаимодей-
ствие между лидером и последователями, которые взаимно влияют друг на 
друга.  Точка зрения ученого Б.Д. Парыгина  и его последователей заклю-
чается в том, что под лидерством принято понимать один из процессов ор-
ганизации и управления малой социальной группой, который способствует 
достижению групповых целей в оптимальные сроки и с наилучшим эффек-
том, детерминированных господствующими в обществе социальными от-
ношениями. 

Представителями курско-костромской школы Л.И. Уманского ли-
дерство понималось с точки зрения параметрической концепции группы – 
как один из показателей уровня развития. По мнению Л.И Уманского, ли-
дерство – «явление, сущность которого сводится к осуществлению веду-
щего влияния одних членов группы на других в создании оптимального 
решения групповой задачи» [9]. С точки зрения ученого, «лидер – это член 
группы, за которым все остальные члены группы признают право прини-
мать наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы всей 
группы и определяющие направления деятельности всей группы» [9].  
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А.В. Петровский понимал лидерство как вид групповой деятельно-
сти, при которой один из ее членов или несколько выполняют роль лидера, 
объединяя, направляя деятельность всей группы, которая согласна с их ро-
лью, а потому принимает и поддерживает их. По мнению 
Р.Л. Кричевского,  лидерство выражается во влиянии одного члена соци-
альной группы на остальных в системе неформальных отношений. 

Несмотря на огромное количество теорий, ученые и на современном эта-
пе ищут концепцию лидерства, которая вобрала бы в себя все предыдущие. 
Представленные модели позволяют взглянуть на одну из граней природы фе-
номена лидерства, но не раскрывают всю его многогранность. 
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The article provides an overview of the main theories of leadership in 

the national psycho-pedagogical science from the 20s-30s of the 20th century. 

Schools that study this phenomenon are highlighted. The features of life in the 

M. Gorky colony, where pupils were successfully developed as individuals under 

the leadership of A.S. Makarenko, are described in detail. 
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В статье рассматриваются проблемы работы с одаренными деть-

ми в России и за рубежом. Автор исследует возможности американских 

школьных консультантов в удовлетворении потребностей одаренных уче-

ников. Расскрывается сложность проблем, с которыми сталкиваются 

одаренные молодые люди. Персональные характеристики, связанные с вы-

сокими интеллектуальными способностями одаренных учеников, могут 

повлиять на социальное, эмоциональное и профессиональное развитие. В 

статье даны рекомендации по консультированию одаренных детей. 

 
Выявление и развитие одаренных детей в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений отечественных и зарубежных иссле-
дований в психолого-педагогической науке. Работа с одаренными детьми 
достаточно новая для нашей страны, хотя незаслуженно на долгие годы за-
бытый опыт педологических исследований 20 – сер. 30-х годов XX века 
заложил ее фундаментальную теоретическую и практическую основу. В 
последнее время в России на федеральном и региональном уровнях появи-
лось и развивается большое количество программ, охватывающих своим 
вниманием одаренных детей. Так, в Смоленской области уже в течение 
трех лет за счет средств областного бюджета реализуется программа по 
работе с одаренными детьми «Ступени к Олимпу», частично уже доказав-
шая свою эффективность. Однако различное понимание того, кто такой 
одаренный ребенок, влияет и на те мероприятия, в которых он будет за-
действован.  

В нашей стране при определении одаренности детей основной упор 
делается на академическую одаренность, находящую свое выражение в 
высокой успеваемости и в успешном участии в школьных олимпиадах раз-
личного уровня. Большинство существующих программ направлены 
именно на таких детей. К сожалению, не всегда есть возможность распо-
знать одаренного ребенка. Это связано с комплексом причин: недостаточ-
ная подготовленность школьного персонала к выявлению одаренных детей 
и работе с ними, часто встречающаяся у ребенка низкая мотивация к раз-
витию, слабая связь школы с родителями в деле воспитания, слабые мате-
риально-технические возможности школы и многие другие. 
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Традиционно в большинстве стран мира существуют три основных 
направления оказания помощи одаренным школьникам:  

a) центры развития одаренных детей,  
б) помощь со стороны профессионалов (психологи, социальные ра-

ботники, консультанты),  
в) школы.  
Как правило, традиционно помощником одаренного ребенка высту-

пает школьный учитель, так как знает его лучше всех и наиболее часто 
контактирует с ним, но в основном только в своей предметной области. К 
сожалению, учителя, развивая интеллектуальные и академические способ-
ности, не могут в полной мере удовлетворить большинство социальных и 
эмоциональных потребностей своих одаренных учеников.  

В этой связи можно обратиться к опыту тех стран, в которых работа 
с одаренными детьми позволила создать эффективные механизмы по их 
раннему выявлению, личностному развитию и оказанию всесторонней по-
мощи в рамках школы.  

Одним из примеров работы с такими детьми является деятельность 
школьных консультантов в США.  

Консультирование всегда считалось жизненно важным компонентом 
воспитания талантов и общей помощи одаренным детям, средством пре-
дотвращения «предсказуемых кризисов» (Э. Блэкберн (Blackburn),  
Д. Эриксон (Erickson), 1986). Основная цель деятельности профессиональ-
ных школьных консультантов – содействие академическому, профессио-
нальному, личностному и социальному развитию учеников. Они вносят 
системные изменения в жизнь детей путем сотрудничества с родителями, 
учителями, членами местного сообщества, а также участия в разработке 
комплексных программ консультирования, которые способствуют росту и 
развитию детей [3].  

В 2013 году в программном документе Американской ассоциации 
школьных консультантов [4] было заявлено, что одаренные дети имеют 
уникальные потребности, которые могут быть удовлетворены школьными 
консультантами посредством программного планирования, включая их 
подготовку к поступлению в учебные заведения; участия в процессах вы-
явления одаренности; информирования всех заинтересованных сторон о ее 
наличии; тесной работы с семьями и школьными педагогами. 

Общество не всегда обоснованно предъявляет повышенные требова-
ния и ожидания к одаренным, поэтому специалистам необходимо четко 
понимать особенности этой группы, чтобы оказывать соответствующую 
помощь. Несмотря на возможность использовать разнообразные передовые 
методы, модели и подходы к удовлетворению академических, личных, со-
циальных и профессиональных потребностей одаренных учеников, спе-
циалисты испытывают большие трудности, так как до настоящего времени 
проведено немного эмпирических исследований, в которых определяется 
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эффект применения различных передовых практик в работе с одаренными 
школьниками.  

В последнее время школьные консультанты привлекают все большее 
внимание к одаренным ученикам, являясь важнейшим звеном по консоли-
дации всех заинтересованных сторон (администрации, учителей и родите-
лей) с целью развития одаренности [2]. 

В этой связи важно определить, кто такие одаренные дети и какая 
помощь им требуется. 

Понятие «одаренность» варьируется достаточно широко. Этот тер-
мин обычно обозначает людей с высокими интеллектуальными и творче-
скими способностями.  

Существуют методики, позволяющие выявлять одаренность уже в 
раннем возрасте. В лонгитюдном исследовании А. Готфрида (Gottfried) и 
других (1994) обнаружено, что одаренность может быть диагностирована 
уже в 18-месячном возрасте. Исследователи показали, что дети, у которых 
наблюдается раннее развитие, социализируются быстрее своих сверстни-
ков (Робинсон (Robinson), 1993), но стремятся соответствовать поведенче-
ским нормам возрастной группы, скрывая свои способности. Например,  
С. Докетт (Dockett) и другие (2002) обнаружили, что дети, научившиеся в 
раннем возрасте читать, в первые недели учебы, поняв, что другие дети не 
умеют читать, сами переставали это делать.  

Как правило, в США выявление одаренности происходит в началь-
ной школе. Основываясь на положениях доклада «Образование одаренных 
и талантливых» (1972), в большинстве штатов к одаренным принято отно-
сить всех, кто демонстрирует выдающиеся способности, производитель-
ность и достижения (включая общие интеллектуальные способности) в 
конкретных академических областях, а также в творчестве, лидерстве, ис-
кусстве и психомоторных способностях. Процедуры выявления одаренных 
детей, к которым относят от 3% до 5% всех школьников, обычно включа-
ют в себя множество различных показателей, таких как оценка IQ, оценка 
результатов стандартизированных тестов, средний балл всех предметов 
(GPA), наблюдения учителей и родителей, портфолио школьника, собесе-
дования с ним и некоторые другие [5].  

Д. Ловецкий (Lovecky) выделил пять характерных черт одаренных 
людей:  

а) нестандартное мышление (оригинальные, новаторские идеи);  
б) возбудимость (высокие уровни возбуждения и энергии, но с фоку-

сом и концентрацией);  
в) чувствительность (характеризуется идентификацией с другими и 

эмпатией);  
г) перцептивность (способность видеть одновременно несколько ас-

пектов ситуации, понимание и интуиция);  
д) энтелехия (внутренняя сила, потенциально заключающая в себе 

цель и окончательный результат) [8].  



135 
 

П. Хох (Hoh) определил несколько когнитивных характеристик ода-
ренных:  

а) раннее развитие (особенно ранние речевые способности);  
б) чувствительность восприятия или осознание того, что другие не 

замечают;  
в) постоянная концентрация и приверженность задаче;  
г) крайнее увлечение темой и / или высокий интерес к концепции 

или идее;  
д) превосходная память, включая кинестетическую память или прак-

тическое «знание тела»;  
е) предварительный поиск информации;  
ж) динамическая визуализация, как показано очень молодыми та-

лантливыми художниками, которые могут изображать и описывать объек-
ты из нескольких воображаемых перспектив;  

з) выдающиеся мыслительные способности, благодаря которым дети 
могут организовывать информацию и работать с абстрактными идеями;  

и) способность добиваться решения проблем быстрым путем;  
к) гибкое мышление, включая различные подходы к решению про-

блем и работу с новыми ситуациями [7].  
Н. Робинсон (Robinson) отмечает, что нет никакого однородного 

профиля одаренного человека, так как эти черты и особенности сочетаются 
в различных комбинациях. Действительно, «нет более различной группы 
молодых людей, чем разнообразная группа, известная как одаренные дети 
и подростки» [12, p. xi]. Если учителя недооценивают уровень способности 
ребенка, может возникнуть недооценка, эффект, который Дж. Террассир 
(Terrassier) (1985) называл «отрицательным эффектом Пигмалиона».  
К. Харрисон (Harrison) (2003) определил одаренного ребенка как того, кто 
выполняет или имеет потенциал для выполнения на уровне, значительно 
превышающем нормы его или ее возраста, и чьи уникальные способности 
и характеристики требуют особого внимания и социальной и эмоциональ-
ной поддержки со стороны школы, семьи и социального окружения. 

Тем не менее, исследования свидетельствуют о недооценке способ-
ностей потенциально одаренных детей со стороны учителей и родителей. В 
проведенных исследованиях коэффициент эффективности учительской 
идентификации одаренности составляет менее 60%, поскольку в ряде слу-
чаев педагоги не выделяли как одаренных детей, демонстрирующих от-
дельные признаки одаренности [6].  

Таким образом, школьные консультанты должны понимать, что ин-
теллектуально одаренные дети не могут быть выявлены только с помощью 
стандартизованных тестов или характеристик учителям. Поэтому важно, 
чтобы они были внимательны к тем способностям, которые проявляются в 
процессе общения и деятельности [10], а следовательно, к тому, что ода-
ренным детям и подросткам нужны дифференцированные подходы к кон-
сультированию. 
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Созданные положительные стереотипы интеллектуально одаренных 
учеников обычно заставляют игнорировать тот факт, что у участников этой 
группы есть много социальных и эмоциональных проблем. К сожалению, 
серьезные проблемы способных школьников могут быть невидимыми, что, 
очень усложняет работу по предоставлению им консультационных услуг, 
отмечал Дж. Петерсон (Peterson) (2006). 

Н. Робинсон (Robinson) (2002) сгруппировал проблемы, с которыми 
сталкиваются одаренные ученики по следующим направлениям: асин-
хронное развитие по сравнению со сверстниками, сложности эмоциональ-
ной саморегуляции, а также присутствие их в группах с особыми потреб-
ностями (культурное разнообразие, сельское население, ограниченные 
возможности) [12]. Помимо этого, такие дети сталкиваются с теми же про-
блемами, что и их менее способные сверстники: болезни, проблемы в се-
мье, смерть близких, конфликты со сверстниками, профессиональное са-
моопределение, академические трудности и низкая успеваемость, 
злоупотребление психоактивными веществами, но их индивидуальные 
особенности могут обострять или усугублять эти проблемы, давать другую 
реакцию на них [10]. Таким образом, трудно определить, что является об-
щей проблемой для одаренных людей школьного возраста и какие методы 
консультирования являются эффективными. 

По мнению ряда ученых (Д. Форд (Ford), Дж. Харрис (Harris), 1992; 
Л. Каплан (Kaplan), К. Жоффруа (Geoffroy), 1993), у очень способных уче-
ников потенциально могут быть социальные и эмоциональные проблемы, 
связанные с особенностями одаренности. Идеал успеха в американской 
культуре («иметь все», «стать кем угодно», «добиться всего») часто давит 
на детей, и они стремятся за небольшое время добиться высоких результа-
тов в обществе. Часто одаренные школьники принимают на веру, что тя-
желая работа всегда окупается, а когда результаты не оправдывают их на-
дежд, они критикуют себя за лень, чувствуют себя виновными или 
обесценивают свои таланты. Невозможность достигнуть социально значи-
мой цели сильно влияет на учеников: появляется глубокое разочарование в 
себе, сопровождающееся снижением успеваемости и появлением проблем 
психического здоровья, дезинтеграцией и другие. Родители и педагоги мо-
гут ошибочно полагать, что эти ученики будут преуспевать в жизни благо-
даря своим талантам. В школах уделяется незаслуженно мало внимания их 
неакадемическим потребностям, включая процесс консультирования [9]. 
Без особой поддержки одаренные ученики рискуют многое недополучить, 
перенапрячься и поддаться личному и социальному давлению, что может 
иметь глубокие последствия для их самооценки, здоровья и будущего в 
целом. Поэтому и существует потребность в их консультировании по во-
просам, которые возникают не только в нормальной траектории развития, 
но и по тем, которые усугубляются особенностями одаренного человека. 
Школьники, преуспевающие в академической и творческой деятельности, 
кажутся социально и эмоционально стабильными, живущими в благопо-



137 
 

лучных семьях, но они нуждаются в не меньшем внимании, чем те, у кого 
нет социально-экономических преимуществ или хуже показатели успевае-
мости [10]. Отсутствие или недостаточное внимание к их проблемам мо-
жет способствовать дискомфорту одаренных учеников в школьной среде. 
Так, одаренные дети в отличие от своих сверстников демонстрируют ран-
нее профессиональное развитие; стрессы, связанные с высокими ожида-
ниями, вызывают у них большую озабоченность, чем проблемы, связанные 
с неожиданными жизненными событиями; они могут быть ограничены в 
общении вследствие отсутствия интеллектуальных сверстников в школе 
или в местном сообществе (К. Боланд (Boland), М. Гросс (Gross), 2007).  
Л. Сильверман (Silverman) (2002) отмечала: многие родители и педагоги 
ошибочно предполагают, что все высокомотивированное и высокоэффек-
тивное социальное и эмоциональное развитие учащихся должно соответст-
вовать их высокому уровню познавательного развития, не подозревая, что 
асинхронное развитие не является чем-то необычным для них. Так, ода-
ренные дети могут заботиться о проблемах смысла жизни и социальной 
справедливости, волноваться о мировых событиях, но не могут эмоцио-
нально справиться с собственной повышенной осведомленностью. 

Ученые, работавшие с одаренными детьми (Б. Такер (Tucker), Н. Ха-
фенстайн (Hafenstein), 1997; С. Мендалио (Mendaglio), 2007; Л. Сильвер-
ман (Silverman), 1993), выделили проблемы, которые должны привлечь 
внимание школьных консультантов: невнимательность, робость, трудности 
с переходом в новую среду, дискомфорт из-за необходимости общения и 
большого количества людей в классе, повышенная сенсорная чувствитель-
ность, высокая сензитивность, высокая энергичность, озабоченность ожи-
даниями других, повышенная чувствительность к критике [11]. Когда 
школьные консультанты понимают часто игнорируемые проблемы учени-
ка они, как правило, осознают важность работы со всей средой, окружаю-
щей ребенка [1].  

Школьные консультанты, обладающие научным пониманием ода-
ренности, могут предложить соответствующую информацию, чтобы по-
мочь одаренным ученикам лучше познать себя, других и проблемы своего 
развития.  

В целом, деятельность школьных консультантов по работе с одарен-
ными детьми может осуществляться в следующих направлениях:  

а) выявление одаренных учеников;  
б) информационно-пропагандистская деятельность в области кон-

сультирования, направленная на удовлетворение академических, карьер-
ных личных и социальных потребностей;  

в) предоставление необходимых ресурсов и материалов для разви-
тия;  

г) повышение собственной осведомленности о проблемах одаренных 
детей;  
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д) участие в мероприятиях по профессиональному развитию в целях 
содействия их непрерывному образованию в области психологии и разви-
тия одаренных детей [2]. 

Дж. Петерсон (Peterson) отмечает, что несмотря на достаточно высо-
кий уровень развития школьного консультирования, американским спе-
циалистам не хватает специальных программ не только по выявлению ода-
ренных детей, но и по комплексной работе с ними в различных 
направлениях. Эти программы должны быть нацелены на увеличение зна-
ний о саморазвитии, социальных реалиях, профессиональном развитии, 
навыках разрешения конфликтов и реализации потенциала талантов [10]. 

Помимо этого, можно выделить и другие проблемы, которые меша-
ют продуктивной работе с одаренными школьниками, характерные и для 
отечественных специалистов.  

Во-первых, недостаточная вузовская подготовка по вопросам, отно-
сящимся к психологии одаренных учеников, процедуры их идентификации 
и развития.  

Во-вторых, недостаточная готовность школьных консультантов ис-
следовать взаимодействие одаренных учащихся с учебной средой, которая 
может быть враждебной по отношениию к ним, не позволяющей планиро-
вать будущее, влияющей на здоровье и не развивающей жизненные навы-
ки.  

В-третьих, ограничения в рамках учебного плана, недостаточное фи-
нансирование, отсутствие поддержки в форме стандартов, невысокий ин-
терес к взаимодействию между учителями и консультантами. 

Профессиональный школьный консультант должен знать обо всех 
сторонах, заинтересованных в деле развития одаренности ребенка, и при-
лагать усилия для установления связи и координации с ними в течение 
всего учебного года с целью обеспечения эффективной всесторонней по-
мощи. 

Значительная концентрация взрослых на учебе или таланте своих де-
тей ведет к меньшему вниманию к обычным проблемам их развития. От-
мечается, что результаты одаренных детей возрастают, когда школьные 
консультанты, совместно с учителями и родителями, признают их потен-
циальные возможности и предоставляют условия не конкурентно общаться 
со сверстниками, нормализуя развитие коммуникативных умений и навы-
ков [10; 11]. Помимо этого школьные консультанты могут привлекать де-
тей и взрослых к занятиям, не относящимся к школе – к общественной ра-
боте, волонтерству, участию в дискуссионных клубах и многому другому. 

Следовательно, существует потребность в дальнейших исследовани-
ях, фокусирующихся на одаренных учениках и их школьных консультан-
тах, внедрении эффективных программ консультирования, стратегий, ме-
тодов и мероприятий, способных помочь талантливым детям.  

Зарубежный опыт школьного консультирования может быть активно 
применен и в российской системе образования, чтобы помочь одаренным 
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детям планировать свое развитие, оказывать им помощь во время кризис-
ных периодов. Уважительное, неназойливое внимание к их академическо-
му, социальному, эмоциональному, профессиональному развитию будет 
способствовать тому, что из них вырастут взрослые, успешно реализую-
щие свой высокий потенциал. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Обосновываются 

методические подходы к физическому воспитанию дошкольников.  

 
 Исследователями и практиками предпринимаются многочисленные 

попытки поиска наиболее эффективных форм и средств физического вос-
питания, которые бы способствовали успешному психическому и физиче-
скому развитию детей. 

Настоящее исследование предпринято с целью совершенствования 
процесса физического воспитания детей дошкольного возраста. В нём 
приняли участие 40 дошкольников,  посещающих детский сад (возраст  
4–5 лет), из которых методом случайной выборки были сформированы две 
группы: экспериментальная (n=20), где в течение всего учебного года, по-
мимо занятий физическими упражнениями в рамках обычной программы, 
дети занимались плаванием, и контрольная (n=20), в которой занятия про-
ходили по обычной программе. 

В обеих группах методом эхокардиографии изучен ряд показателей 
кардиодинамии и системной гемодинамии (ЧСС, ударный объем, конечно-
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систолический размер ЛЖ, конечно-диастолический объем ЛЖ, минутный 
объем), определены показатели физической работоспособности (PWC150), 
количества простудных заболеваний за период с сентября по апрель  
2016 года. 

По данным эхокардиографии, различий, особенно статистически 
значимых, в сравниваемых группах не выявлено. Вероятно, это свидетель-
ствует либо о продолжительности периода наблюдения (8 месяцев), либо о 
жестком генетическом контроле со стороны организма ребенка за его раз-
витием и сниженной восприимчивости к воздействию мышечных нагрузок 
вообще. Вместе с тем в группе занимающихся плаванием оказалось мень-
ше простудных заболеваний за наблюдаемый период, появилась тенденция 
к заметному улучшению параметров внешнего дыхания [7]. 

Поступление в общеобразовательную школу предполагает включе-
ние ребенка в условия систематической учебной деятельности, связанной 
со значительными нервно-психическими нагрузками. Успешность овладе-
ния школьной программой обусловливается влиянием множества факто-
ров, наиболее значимыми из которых являются здоровье, физическое раз-
витие и подготовленность ребенка. В этой связи изучение физического 
состояния выпускников подготовительных групп дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) представляет определенный интерес. 

Изучение физического состояния детей, выпускающихся из ДОУ для 
поступления в школу, проводилось в мае 2016 года на базе ДОУ № 229  
г. Самары. По результатам исследования установлено, что лишь 24% вы-
пускников ДОУ (п=100) после углубленного медицинского обследования 
отнесены к I группе здоровья, в то время как 76% детей имеют различные 
функциональные отклонения и хронические заболевания (56% детей отне-
сены ко II, а 20% – к III группам здоровья). Среди функциональных откло-
нений наибольший удельный вес составляют изменения со стороны опор-
но-двигательного аппарата и дыхательной системы, а также аллергические 
реакции и неврологические проявления.  

Можно предположить, что процентное соотношение детей I, ΙΙ  
и ΙΙΙ групп здоровья при поступлении в школу изменится в сторону сниже-
ния числа, отнесенных к I группе и увеличения числа детей II, ΙΙΙ и даже  
IV групп. Это связано с тем, что в проводимом нами исследовании прини-
мали участие только дети, посещающие ДОУ, а в школу поступают и те, 
кто в период дошкольного детства воспитывался в домашних условиях,  
чаще всего это дети с ослабленным иммунитетом, имеющие какие-либо 
отклонения в состоянии здоровья. Это предположение подтверждается 
данными НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 
молодежи, согласно которым количество абсолютно здоровых детей до-
школьного возраста составляет лишь 15,1% [2]. 

Анализ состояния здоровья выпускников ДОУ позволяет предпола-
гать, что, во-первых, овладение школьной программой у подавляющего 
большинства детей будет сопровождаться значительным напряжением ме-
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ханизмов адаптации. Во-вторых, к урокам по физической культуре в ос-
новной группе будет допущено ограниченное число учащихся; большая 
часть детей составит подготовительную и специальную медицинскую 
группы. В то же время содержание школьной программы по физическому 
воспитанию ориентировано главным образом на здоровых детей.  
В-третьих, учитывая, что неблагоприятные воздействия на психофизиче-
ское состояние детей в условиях их пребывания в школе носят комплекс-
ный характер, можно прогнозировать прогрессивное ухудшение состояния 
здоровья учащихся за период школьного обучения [3]. 

Работоспособность зависит от объема двигательной активности ре-
бенка. В связи с этим предположим, что режим детского образовательного 
учреждения соответственно влияет на работоспособность дошкольников. 
Нами было исследовано 1288 дошкольников Самарской области. В экспе-
риментальных детских садах ежедневно проводились: утренняя гигиениче-
ская гимнастика, физкультурные паузы во время занятий, физкультурные 
занятия с моторной плотностью не ниже 80%. Двигательная деятельность 
осуществлялась ежедневно и в процессе физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на прогулке по типу активного отдыха, подвижных игр, эс-
тафет. При этом ЧСС удерживалась на уровне 130–150 уд/мин – 60–70% от 
максимально возможной в зависимости от возрастной группы. В кон-
трольных группах все перечисленные формы занятий использовались с 
меньшим тренирующим воздействием в среднем при ЧСС 120 уд/мин, в 
зависимости от возраста занимающихся. Показатель работоспособности 
определялся по методике ЛИГИ им. Герцена. 

 Анализ полученных результатов позволяет считать, что: 
1) рационально организованный режим дня дошкольника с трени-

рующим эффектом дает положительную тенденцию в развитии физиче-
ской работоспособности; 

2) тренирующий эффект, осуществляемый в результате двигатель-
ной деятельности при ЧСС 120 уд/мин, неустойчив по времени; 

3) тренирующий эффект при ЧСС 130–150 уд/мин усиливает при-
способительные реакции организма, что, в свою очередь, повышает уро-
вень физической работоспособности; 

4) усиление двигательной активности дошкольников в утренние, 
дневные часы приводит к возникновению положительной тенденции в раз-
витии работоспособности [5]. 

В настоящее время в связи с катастрофическим ухудшением здоро-
вья населения особенно остро стоит проблема формирования мотивации на 
здоровье начиная с детского возраста. Становится все более очевидным, 
что тяжелое положение со здоровьем детей можно изменить, лишь сделав 
их самих ответственными за свое здоровье. 

Учитывая особое значение воспитания установки на здоровье и здо-
ровый образ жизни у детей дошкольного возраста, Межвузовским центром 
по проблемам валеологического образования МО РФ была разработана 
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программа непрерывного валеологического образования в детских дошко-
льных учреждениях, причем применительно к контингенту детей с дефор-
мациями опорно-двигательного аппарата. Апробация программы проходи-
ла на базе ДОУ № 140 г. Самары. 

Целью программы является валеологическое образование и ком-
плексное оздоровление. Программа требует решения следующих задач: 
формирование у детей установки на здоровье и ЗОЖ; обучение основам 
формирования, сохранения и укрепления здоровья; укрепление здоровья 
детей; создание валеологической среды в образовательном учреждении; 
коррекция деформаций опорно-двигательного аппарата. 

Успешное решение задачи оздоровления детей дошкольного возрас-
та возможно лишь при комплексном использовании всех средств физиче-
ского воспитания в сочетании со знаниями, получаемыми на занятиях по 
валеологии. 

Занятия физической культурой помимо программных задач развития 
основных видов движений и коррекции опорно-двигательного аппарата 
включают в себя предварительно пройденные с воспитателями группы те-
мы программы по валеологическому образованию воспитанников. На за-
нятиях инструкторы физкультуры стремятся донести до сознания ребенка 
значимость овладения двигательными действиями, необходимыми для ве-
дения здорового образа жизни, расширяют понятия о пользе физической 
культуры для укрепления здоровья, развития организма. Познавательные 
моменты во всех видах коррекционно-оздоровительной физкультурной ра-
боты не обособляются от других видов деятельности, а органично вклю-
чаются в структуру занятия, дополняя выбранный для занятия сюжет [1; 3; 
6; 9]. 

Вызовы современной жизни коснулись и преддошкольного образо-
вания. Прежде всего, это выразилось в повышенных требованиях к буду-
щим первоклассникам для участия их в конкурсном отборе во многих 
школах и гимназиях, что, в свою очередь, повлекло за собой рост числа 
дополнительных занятий, увеличение статической нагрузки и вытеснение 
необходимых для полноценного развития ребенка видов двигательной ак-
тивности. Разумеется, эти изменения не могут положительно сказаться на 
состоянии здоровья дошкольников. Поэтому мощный оздоровительный 
потенциал физической культуры должен стать более значимым в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

 Именно по этой причине на современном этапе дошкольного воспи-
тания продолжает обогащаться спектр оздоровительных и закаливающих 
мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению 
заболеваемости, появляются различные развивающие программы физиче-
ского воспитания дошкольников. 

 К эффективным приемам, гибко реализующим в режиме дня раз-
личные виды деятельности, мы относим интегрированные занятия. Не ме-
нее эффективные здоровьесберегающие приемы имеются в арсенале музы-
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кального руководителя: чередование минут расслабления и внимания, му-
зыкальные игры, передача настроения песни и др., помогающие снимать 
нервно-психическое напряжение и строить более теплое общение между 
детьми. 

Следующий шаг, позволяющий детям успешно преодолевать учеб-
ные нагрузки, – это рациональное использование различных форм физиче-
ского воспитания в течение дня и применение инновационных физкуль-
турно-спортивных разработок. К таким разработкам относятся 
узкоспециализированная программа «Старт» и программа двигательной и 
познавательной деятельности с использованием средств туризма «Тури-
стята». Обе программы допущены Министерством образования и науки 
Российской Федерации для использования в общеобразовательных учреж-
дениях. Применение этих программ повысило интерес к занятиям физиче-
ской культурой, расширило кругозор детей и качественно улучшило пси-
хофизическое состояние воспитанников нашего детского сада. Об этом 
говорят значительные (по сравнению с минувшими годами) приросты по-
казателей физической подготовленности, а также положительная динамика 
результатов психологических тестов [8]. 

Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе диаг-
ностики, которую проводит инструктор по физической культуре с участи-
ем медицинских и педагогических работников. Результаты работы обсуж-
даются на медико-педагогических совещаниях и отражаются в тетрадях 
здоровья, оформленных в каждой группе. Медико-педагогический кон-
троль за организацией физического воспитания в ДОУ осуществляют за-
меститель директора по дошкольному образованию, старшая медсестра, 
врач, старший воспитатель. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей важной 
является организация двигательной развивающей среды. 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив, это сохране-
ние и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей, формирование у 
всех субъектов образовательного процесса ответственности за сохранение 
здоровья. Профилактическое направление включает в себя обеспечение 
благоприятного течения адаптации через систему мероприятий, выполне-
ние санитарно-гигиенического режима, предупреждение острых заболева-
ний и невротических состояний. Организационное направление ориенти-
ровано на организацию здоровьесберегающей среды в ДОУ, определение 
показателей физического развития, двигательной подготовленности, кри-
териев здоровья методами диагностики, составление планов оздоровления, 
изучения опыта по оздоровлению детей, внедрение технологий и методик, 
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе, повышение квали-
фикации педагогов. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом струк-
туры усовершенствованного двигательного режима детей. Оптимизации 
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двигательного режима отводится ведущая роль в воспитании здорового 
ребенка. Организованной формой в двигательном режиме являются физ-
культурные занятия. При их проведении инструктор использует и тради-
ционные, и нетрадиционные формы. Используется принцип чередования 
активной деятельности с упражнениями на дыхание, релаксацию. Парал-
лельно с физическим развитием идет и обучение детей основам культуры 
здоровья. Валеологический материал органично включается в структуру 
занятий, способствуя расширению знаний о строении человека, влиянии 
физических упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. 
С детьми разучиваются комплексы утренней гимнастики, комплекс на 
профилактику плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки 
самомассажа. Старшей медсестрой разработаны годовой план профилак-
тической работы, план мероприятий по снижению заболеваемости [1; 4]. 

По нашему мнению, указанный выше спектр физкультурно-
оздоровительных  мероприятий, проводимых специалистами в ДОУ, ока-
жет положительное влияние на укрепление здоровья и будет способство-
вать гармоничному физическому развитию дошкольников. 
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В статье рассматривается и анализируется опыт практической 

деятельности по развитию индивидуально-типологических творческих  

способностей молодежи в МДЦ «Артек». 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что «На-
циональная доктрина образования Российской Федерации» декларирует 
обеспечение современного разностороннего развития молодёжи, указывает 
на необходимость выявления творческого потенциала личности, развития 
ее творческих способностей, формирования умений и навыков ее самореа-
лизации.  

Социокультурное состояние страны, мировая экономическая ситуа-
ция требуют качественно новой парадигмы образования, направленной на 
развитие творчески одарённой, активной личности.    

Предпосылкой к данному исследованию явился тот факт, что в рос-
сийских реалиях сложилось противоречие между возрастающей потребно-
стью общества в творческих личностях, готовых к самостоятельному, не-
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стандартному решению проблем, творческому применению на практике 
определённых навыков и существующей системой по развитию творческих 
способностей молодёжи. 

Данный факт обусловил выбор темы и базы исследования: развитие 
творческих способностей молодежи в условиях МДЦ «Артек». 

Творческие способности представляют собой совокупность специ-
фических способностей личности к осуществлению продуктивной дея-
тельности, которые не являются ситуационно стимулированными; это спо-
собности к познавательной и преобразовательной самодеятельности по 
субъективному совершенствованию окружающей действительности. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
применения полученных выводов и рекомендаций в работе детских цен-
тров, оздоровительных лагерей и профильных смен для одарённых детей. 
Результаты исследования могут представлять интерес в организации рабо-
ты с молодежью органов местного самоуправления, служб органов по де-
лам молодёжи. 

 «Артек» – международный детский центр, расположенный на юж-
ном берегу Крыма. МДЦ «Артек» в своём развитии прошёл шесть основ-
ных этапов (этап становления, военный этап, этап послевоенного восста-
новления, расцвет, этап развития лагеря в составе Украины, российский 
этап развития), каждый из которых отличался специфическими особенно-
стями деятельности и работы с воспитуемыми. В 2014 году разработана 
Концепция развития Международного детского центра «Артек» – «Артек 
2.0. Перезагрузка», цель которой – превратить детский центр в лучшую 
международную площадку по созданию, апробации и внедрению иннова-
ционных форм общего и дополнительного образования, а также оздоров-
лению и отдыху детей, что в свою очередь дает возможность апробации 
различных инновационных программ и технологий.  

Целью эксперимента явилось исследование проблемы развития 
творческих способностей в условиях МДЦ «Артек». Экспериментальная 
группа состояла из участников профильной смены «Время открытий» Ме-
ждународного детского центра «Артек», проходившей с 24 января по  
14 февраля 2016 года. Выборка составила девяносто семь респондентов, из 
которых 45% – молодые люди и 55% – девушки в возрасте от 14 до 17 лет. 

На констатирующем этапе исследования нами были использованы 
следующие диагностические методики: «Опросник креативности» Джон-
сона, адаптированный А.Н. Туник; тест «Конструктивный рисунок челове-
ка из геометрических фигур»; наблюдение. 

«Опросник креативности» позволил провести психодиагностику 
креативности респондентов и выявить у них способность к творческому 
самовыражению. 

Полученные результаты позволили определить выраженность уров-
ней креативности респондентов, пользуясь качественным описанием вы-
бранной методики (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика уровней креативности личности по Джонсону 
 

 

Обработка полученных данных привела нас к результатам, представ-
ленным  на гистограмме 1. 

 

 
 

Гистограмма 1. Уровень креативности респондентов 
 

Мы видим, что у большинства опрошенных наблюдается высокий 
уровень креативности (45,7%), что объясняется составом участников, ко-
торые приезжают в «Артек»: победители и призёры муниципальных, ре-
гиональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), между-
народных творческих конкурсов, фестивалей, выставок; лидеры и 
активисты детских и молодёжных организаций и движений. Респонденты 
же с очень низким и низким уровнем развития творческих способностей 
практически отсутствуют: 0% и 4,4% соответственно. 

Уровень креа-
тивности 

Характеристика 

Очень низкий 
Практически полное отсутствие каких-либо творческих 
способностей 

Низкий 
Наличие задатков творческих способностей, но отсутст-
вие какой-либо деятельности по их развитию 

Средний 

Наличие одной-двух ярко выраженных творческих спо-
собностей, которые реализуются в деятельности, но не в 
полной мере; развитию творческих способностей не уде-
ляется огромного внимания 

Высокий 

Наличие таланта в определённой творческой сфере и од-
новременное проявление задатков к развитию других 
творческих способностей; их развитию уделяется актив-
ное внимание 

Очень  
высокий 

Ярко выраженная творческая личность со множеством та-
лантов в творческих сферах жизнедеятельности; развитию 
творческих способностей уделяется огромное внимание 
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Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»  
направлен на выявление индивидуально-типологических творческих спо-
собностей личности. 

Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, по-
зволяет сформировать своего рода «систему» индивидуально-
типологических творческих способностей. 

Данный тест позволяет разделить испытуемых на семь основных ти-
пов (табл. 2). 

Таблица 2 

Типы респондентов по наличию творческих способностей 
 

Тип 
Индивидуально-типологические 

творческие способности личности 
Руководитель Талант в организаторском деле, в ораторском искусстве 

Ответственный 
исполнитель 

Творческие способности наиболее ярко проявляются  
в музыке и вокале 

Тревожный 
Отсутствие ярко выраженной творческой способности  
в определённой сфере 

Учёный 
Творческий подход к осуществлению научной деятель-
ности, в точных науках 

Интуитивный Ярко выраженный навык на литературном поприще 
Художник Прикладные виды искусства, живопись 

Эмотивный 
Хореография и постановочная деятельность, актёрский 
талант. 

 
Обработка полученных данных привела нас к результатам, представ-

ленным  на гистограмме 2. 

 

Гистограмма 2. Типы развития творческих способностей у опрошенных 
 
Данная методика показала, что большинство респондентов (29%) от-

носятся к типу «Руководитель», то есть обладают талантом в организатор-
ском деле, в ораторском искусстве. Лишь у 4% респондентов наблюдается 
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отсутствие ярко выраженной творческой способности в определённой сфе-
ре. 

Таким образом, констатирующий этап позволил определить исход-
ный (достаточно высокий) уровень и направленности творческих способ-
ностей испытуемых. 

На основе анализа полученных результатов нами был разработан 
комплекс мероприятий по развитию творческих способностей в условиях 
МДЦ «Артек». 

Данный комплекс мероприятий осуществлялся в следующих направ-
лениях: 

− систематическое проведение мероприятий, нацеленных на рас-
крытие и активизацию творческого потенциала в рамках определённой 
сферы деятельности; 

− осуществление деятельности по развитию у молодёжи навыков 
практического применения различных методов организации творческой 
деятельности в тех или иных сферах жизнедеятельности. Тематика меро-
приятий была направлена на раскрытие и активизацию творческого потен-
циала молодёжи в рамках определённой сферы деятельности: конкурс те-
атральных премьер, конкурс вокалистов, исполнителей эстрадной и 
народной песни, творческий конкурс «Эстрадные, народные и бальные 
танцы, современные танцы», конкурс рисунков, конкурс ведущих шоу-
программ; кульминацией стал гала-концерт. В комплексе мероприятий ис-
пользовалась групповая работа и работа в парах. Использовались следую-
щие методы работы: игры, тренинги, упражнения.  

Эффективность данных мероприятий анализировалась с помощью 
тех же методик: «Опросника креативности» Джонсона и теста «Конструк-
тивный рисунок человека из геометрических фигур». 

Обработка результатов теста «Конструктивный рисунок человека из 
геометрических фигур» привела нас к результатам, отражённым в гисто-
грамме 3. 

 
Гистограмма 3. Типы развития творческих способностей 
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Анализ данных показал, что после проведённого комплекса меро-
приятий среди респондентов отсутствуют молодые люди с «тревожным» 
типом развития творческих способностей, то есть молодые люди, у кото-
рых нет ярко выраженной творческой способности в определённой сфере. 

Для выявления индивидуально-типологических творческих способ-
ностей личности нами также был определен комплекс соответствующих 
мероприятий: творческая ассамблея «Мир, придуманный нами», игра  
«Ты – Артековец!», тренинги  «Раскрытие бессознательного творческого 
потенциала», «Развитие творческих способностей». 

Рефлексия обнаружила результаты, приведённые на гистограмме 4. 

 
 

Гистограмма 4. Уровень креативности респондентов 
 
На рисунке  видно, что общий уровень креативности респондентов 

заметно вырос. Так, среди опрошенных отсутствуют молодые люди с 
очень низким уровнем креативности. 

После каждого комплекса мероприятий проводилась рефлексия, по 
ее результатам  можно констатировать: мероприятия, предложенные нами 
для реализации условий гипотезы, эффективны, у респондентов наблюда-
ется положительная динамика. 

Анализ работы и полученных результатов позволил сделать следую-
щие выводы. 

Наиболее эффективными являются такие формы и технологии разви-
тия творческих способностей, как деятельность студий детского творчест-
ва; использование современных информационно-коммуникационных тех-
нологий; психологическое сотрудничество; индивидуальная работа с 
детьми и подростками; внедрение проектного метода работы; междуна-
родные, всероссийские и региональные творческие конкурсы. 

Основными условиями успешного развития творческих способно-
стей являются: систематическое проведение в молодёжной среде меро-
приятий, направленных на раскрытие и активизацию творческого потен-
циала в рамках определённой сферы деятельности; осуществление 
деятельности по развитию у молодёжи навыков практического применения 
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различных методов организации творческой деятельности в тех или иных 
сферах жизнедеятельности. 

Данные, полученные нами в ходе исследования, можно внедрять в 
практику работы различных лагерных и профильных смен. 
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В статье описывается период становления и развития Смоленского 

женского училища (с 1871 года – гимназия), столкнувшегося с небывалыми 

трудностями, связанными как с финансированием, так и с отсутствуем 

специализированного помещения под гимназические классы. Но благодаря 

местным благотворителям и меценатам Смоленская Мариинская жен-

ская гимназия периодически получала необходимые средства для дальней-

шего функционирования. 

 

Становление и развитие женского гимназического образования на 
Смоленщине неразрывно связано со Смоленской Мариинской гимназией. 
П. Любимов отмечал, что «женское образование в Смоленске к 1860 году 
ограничивалось приходскими школами, двумя частными женскими пан-
сионами (Е. Зенкович, Ф. Кнобельсдорф) и пятью частными школами, до-
пускающими к обучению девочек (А. Асокиной, Ф. Пляшкевича, Т. Голен-
кина, М. Татариновой, С. Штанге)» [12, с. 14]. В отличие от других 
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городов губернии в Смоленске уже в начале 1860-х годов существовало 
женское учебное заведение, по уровню преподавания приближенное к 
среднему, – Духовное женское училище, позже преобразованное в Епархи-
альное женское училище. Однако в этом учебном заведении могли обу-
чаться преимущественно девочки из семей духовенства, поэтому сущест-
вовала острая необходимость в учреждении всесословных открытых 
государственных учебных заведений для девочек. Социальное развитие 
общества, осознание важности женского образования на всех уровнях соз-
давали явные предпосылки к открытию женского училища в губернском 
городе, что стало возможным с принятием нормативных актов о женских 
училищах Министерства народного просвещения в 1858 (Положение о 
женских училищах ведомства Министерства народного образования) и 
1860 (Устав средних женских учебных заведений Министерства народного 
просвещения) годах. 

По инициативе директора Смоленских училищ, а также местной об-
щественности в начале 1860-х годов было решено основать в Смоленске 
женское училище первого разряда. В своем прошении к губернатору ди-
ректор училищ писал: «Желательно бы на первый раз открыть в Смолен-
ске, как губернском городе, трехклассное женское училище первого разря-
да, приближенное по курсу преподавания к гимназии» [3, с. 2]. В связи с 
тем, что женские училища учреждались на общественные средства, перед 
чиновниками встала нелегкая задача обеспечения финансового состояния 
будущего заведения. В деле «Материалы об открытии женского училища в 
городе Смоленске» отмечалось: «Если, например, на содержание женского 
училища второго разряда требовалось около 840 рублей в год, то на со-
держание перворазрядного училища не менее 1800 рублей» [3, с. 3]. 

Сбор необходимых средств продолжался в течение года. Однако, в 
отличие от других городов губернии, на этапе основания заведения по-
жертвования частных лиц не были столь значительными. Известно, напри-
мер, что купец Рыжков пожертвовал в пользу училища 300 рублей, прови-
зор П.Н. Мертеньев «решил сделать пожертвования в течение 6 лет по  
25 рублей в год, а также отпускать лекарства для неимущих учениц из соб-
ственной аптеки» [5, с. 1].  Свой вклад в основание заведения внес «духов-
ный дворянин» П.П. Друцкий-Соколинский Ромейко-Гурко. Он распоря-
дился: «Крайне прошу принять на себя труд – причитающиеся мне деньги 
из Духовного казначейства получить и употребить на Мариинское учили-
ще» [3, с. 7]. Пожертвование составило 103 рубля. Перечисленные суммы 
на фоне определения тысячных средств отдельными благотворителями в 
пользу уездных училищ кажутся и впрямь скромными. Не обошлось без 
сложностей. Как только было принято положение 1858 года, известный 
общественный деятель губернии, предводитель дворянства Николай Его-
рович Криштафович сделал пожертвование в 6200 рублей в пользу буду-
щего женского учебного заведения. Однако сумма была израсходована 
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преждевременно на устройство бала в честь приезда в Смоленск импера-
тора Александра II 1 сентября 1858 года.        

В связи с незначительными суммами пожертвований были использо-
ваны другие источники «изыскания» денежных средств. Городская дума 
выделила 300 рублей, «ежегодное пособие» от города составило 600 руб-
лей, общественные сборы дали более 700 рублей. Кроме традиционных  
источников сбора денежных средств были использованы и вполне ориги-
нальные. Например, сбережения смоленского Сиротского суда. С 1806 го-
да многие смоляне жертвовали денежные средства для помощи сиротам 
купеческого и мещанского сословия через Сиротский суд. В результате че-
го к концу 1850 года накопилась значительная сумма, в которую входили 
сами пожертвования и проценты с них. Управление суда распорядилось 
определить «некоторую часть процентов этого капитала» на учреждение 
женского училища в Смоленске [3, с. 6]. Выделенная сумма составила  
300 рублей. Кроме этого оговаривалось: «В учреждаемом в Смоленске 
женском училище могут получать образование сироты Смоленского купе-
ческого и мещанского сословий, не имеющие возможности собственными 
средствами… получить образование» [3, с. 7]. За относительно короткое 
время удалось собрать 13 903 рублей серебром. Успех предприятия заклю-
чался в силе существующего Положения 1858 года. Если до его принятия 
все государственные проекты носили рекомендательный  характер, то по 
новому закону учреждение женских училищ в губернском городе было де-
лом обязательным. Губернские власти уже не могли сослаться на отсутст-
вие средств и затягивать процесс, они лично отвечали за открытие училищ. 
С другой стороны, внутри провинциального общества к 1860 годам созре-
ла явная потребность в среднем женском учебном заведении. 

После сбора средств возникла проблема с размещением предпола-
гаемого училища. Местные власти предложили приобрести двухэтажное 
здание «на Блонье», где раньше размещалось  училище кантонистов (было 
закрыто в 1858 году). Необходимой суммы на его покупку не оказалось. 
Открытие училища могло затянуться на неопределенный срок, если бы не 
вмешательство высшего руководства. Смоленский губернатор Юлий Кон-
стантинович Арсеньев ходатайствовал перед императрицей о безвозмезд-
ной передаче здания: «Казармы для переносимого училища кантонистов 
будут устроены средствами, зависящими от градского ведомства и потому 
самая справедливость требует, чтобы взамен устраиваемых казарм, Воен-
ное ведомство уступило Градскому принадлежащие ему здания» [3, с. 8]. 
Кроме аппелировании к справедливости губернатор приводил следующие 
доводы: «Здание это, устроенное на земле городской, потеряет много цен-
ности через продажу без земли, и ущерб этот представляет еще более зна-
чительным, если принять во внимание ту добрую цель, с которой нуждает-
ся в нем общество» [3, с. 9]. В итоге Военное ведомство вынуждено было 
безвозмездно уступить здание, так как «… государь Император соизволил 
каменный двухэтажный дом на Блонье… уступить безвозмездно городу» 
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[3, с. 9]. Кроме этого, была удовлетворена просьба губернатора принять 
под покровительство императрицы будущее женское училище. В «Смо-
ленских губернских ведомостях» писали, что «со своей стороны Её Импе-
раторское величество с удовольствием изъявило согласие на испрашивае-
мую милость… соизволить Смоленское женское училище первого разряда 
именовать Мариинским» [18, с. 1019]. Подписание акта о присвоении учи-
лищу наименования «Мариинское» состоялось 18 ноября 1861 года. Впер-
вые в губернии появилось «именное» женское училище. Как отмечалось в 
«Смоленских губернских ведомостях», «попечительницей училища была 
утверждена супруга Смоленского губернатора – Софья Дмитриевна Ар-
сеньева. Начальницей стала вдова майора – Раиса Никифоровна Воронцо-
ва» [18, с. 1018]. В возглавляемый С.Д. Арсеньевой попечительский совет 
вошли известные губернии деятели С.Н. Мациовский (директор училищ 
Смоленской губернии), начальница училища Н.Е. Криштафович, Д.Н. По-
темкин (уездный предводитель дворянства,) В.С. Текоцкий (городской го-
лова), М.К. Долганов (представитель от купеческого общества). В состав 
педагогического совета, согласно закону, были включены директор, на-
чальница и преподаватели училищ. 

Официально Мариинское училище первого разряда было открыто 6 
декабря 1861 года на Блонье, напротив здания городской Думы (на пересе-
чении ул. Кадетской и Б. Дворянской, рядом с Дворянским собранием, 
позже там разместилось 1-е городское училище). Открытие училища про-
исходило в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали гу-
бернатор Ю.К. Арсеньев, губернский предводитель дворянства Н.Е. Криш-
тафович, преосвященный Антоний, а также многие почетные граждане 
города.  

Первоначально училище включало в себя три отделения с двухго-
дичным курсом обучения. В 1861 году открылись только два класса, на 
следующий год заработал третий. В уставе Смоленского училища было 
указано, что его преобразование в шестиклассное с одногодичным курсом 
обучения произойдет тогда, «когда средства училища достаточно увели-
чатся» [5, с. 1]. При училище действовал подготовительный класс, который 
назывался «благотворительным женским пансионом» [16, с. 24]. Пансион 
преимущественно предназначался для девочек из дворянских семей. 

Через год после основания училища педагогическим советом был 
поднят вопрос о его преобразовании в шестиклассное с годичным сроком 
обучения. В качестве основного аргумента руководство отмечало: «вслед-
ствие глубокого убеждения попечительского совета в невозможности от-
крытия для этого учебного заведения новых классов, все же проводить 
учебные занятия должным образом» [2, с. 1 об]. Но лишь через четыре года 
ходатайство педагогического совета удалось реализовать на практике. В 
1867 году был открыт четвертый класс, через год – пятый, а в следующем 
году – шестой. С превращением в шестиклассное училище курс обучения в 
классах был снижен с двухгодичного до одногодичного. С расширением 
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учебного заведения плата за обучение возросла с двадцати до тридцати 
рублей в год. Число учениц не превышало семидесяти, к 1870 году – девя-
носто. 

Следует заметить, что в первые десятилетия своего существования 
Смоленское училище испытывало значительные финансовые затруднения. 
Щедрые пожертвования были крайне редким явлением. Из крупных по-
жертвований можно привести один пример: «в 1867 году дворянин  
Н.Е. Криштафович определил 5296 рублей в пользу женского учебного за-
ведения» [2, с. 5]. Эта же информация описывается в архивном деле [1, л. 
1]. В конце 1860 годов начальница женского училища Е.Р. Клочкова писа-
ла: «Встречая такой недостаток по содержанию училища в настоящем его 
устройстве, Попечительный совет поставлен в крайне затруднительное по-
ложение к продолжению существования гимназии, и полагает, что если не 
будет других источников на этот предмет, то в скором времени Смолен-
ская Мариинская гимназия, по необходимости должна будет возвратиться 
к первобытному трехклассному устройству, что весьма будет прискорбно» 
[9, с. 40]. 

Попечительницы женского училища приложили невероятные усилия 
по привлечению благотворителей и меценатов. Именитые дамы, «первые 
леди» губернии находили неординарные источники финансирования.  
П. Любимов отмечал: «По своему общественному положению они близко 
стояли к главным представителям местной губернской власти и поэтому 
могли, для нужд училища, извлекать средства из самых разнообразных ис-
точников» [12, с. 48]. К нетипичным источникам поступления денежных 
средств можно отнести «коллективные пожертвования крестьян Цуриков-
ской волости Смоленского уезда, которые в течение трех лет вносили в 
пользу училища 200 рублей ежегодно; а также определение в пользу учи-
лища штрафных денег, взысканных полицией с нарушителей акцизного 
устава» [12, с. 48]. Длительное время основным источником содержания 
Мариинского женского училища, как в процентном соотношении, так и 
своим постоянством, являлась плата учениц за обучение. Она составляла 
10 рублей в год, с 1867 – 30 рублей. Плата учителям была минимальной: от 
13 до 35 рублей за годовой урок, в связи с чем многие учителя брали мак-
симально возможное число предметов. 

Более восьми лет училище существовало на единовременные по-
жертвования от случайных лиц и плату за обучение. Губернское земство 
пришло на помощь только в 1869 году, назначив училищу 600 рублей в 
год. Как отмечалось в архивном деле, «уездное земство стало выделять 
средства с 1872 года. В 1870 году бюджет училища составили: сбор за обу-
чение 2400 рублей (46% от общих средств), средства, выделенные город-
ским обществом – 680 рублей, земством – 600 рублей, почетными попечи-
телями училища – 660 рублей, пожертвования от частных лиц –  
900 рублей» [8, с. 5]. В деле «Смоленская Мариинская женская гимназия», 
хранящемся в Государственном архиве Смоленской области, были приве-
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дены следующие данные о выделенных средствах: «Через 10 лет ситуация 
мало чем изменилась: из 14 525 рублей гимназии 10 830 составили сбор за 
обучение (75%)» [4, с. 6]. По причине крайнего недостатка средств в 1870 
году руководство учебного заведения было вынуждено устроить лотерею в 
пользу женского училища. Устроители лотереи принимали не только день-
ги, но и вещи, среди которых значились «серебряная сахарница, серьги, 
магнит, фарфоровая статуэтка, абажуры для лампы и другое» [7, с. 1].  

Дальнейший период развития смоленского Мариинского училища 
связан с принятием «Положения 1870 года о женских гимназиях и прогим-
назиях Министерства народного просвещения». «В 1870 году при Смолен-
ском женском училище был открыт седьмой класс» [19, с. 72]. В 1871 году 
оно стало именоваться гимназией (СМЖГ). Большой вклад, по мнению П. 
Любимова, в преобразование женского училища в гимназию внесли В.П. 
Басов (директор мужской гимназии, учитель женского училища), Е.Р. 
Клочкова (начальница, учительница гимназии) [12, с. 53].  

После преобразования курс женского гимназического образования 
включал в себя следующие обязательные предметы: Закон Божий, русский 
язык и словесность, математику (арифметика, алгебра, геометрия), геогра-
фию, историю, естественную историю, физику, чистописание и рукоделие. 
В отличие от женских пансионов первой половины XIX века, где акцент 
делался на изучение иностранных языков, музыки, танцев, в гимназиче-
ском курсе эти предметы относились к рангу необязательных. Это свиде-
тельствовало о новых ориентирах женского образования. Также новшест-
вом было введение в курс обучения с 1876 года уроков гимнастики и 
латинского языка. Спрос на него был обусловлен, прежде всего, интересом 
провинциалок к высшему медицинскому образованию, для получения ко-
торого необходимо было знать латынь. 

Одной из насущных проблем гимназии, как отмечается в деле «Учи-
лищное ведомство», был вопрос о профессиональных навыках воспита-
тельниц. Предметом для сравнения было Епархиальное училище, выпуск-
ницы которого без дополнительных экзаменов в дирекции смоленских 
училищ получали звания домашних наставниц и учительниц после окон-
чания педагогического класса. В апреле 1873 года попечительский совет 
гимназии поднял вопрос о необходимости открытия при гимназии педаго-
гического и приготовительного классов. Основание VIII (педагогического) 
класса состоялось в 1873–1874 учебном году. Он был необязательным, ат-
тестаты и дипломы выдавали после VII класса, однако педагогический 
класс давал специализацию, которая открывала широкие возможности пе-
дагогической деятельности для представительниц прекрасного пола без 
дополнительных экзаменов и подтверждений.  Обучение в нем было наи-
более дорогим и составляло 40 рублей в год. Необходимость основания 
подготовительного класса в документах объяснялась «крайней неразвито-
стью» [8, с. 140] поступающих в гимназию девочек. Причина состояла и в 
том, что среди жителей города большим спросом пользовались частные 
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школы, специализирующиеся на подготовке детей в гимназию. Открытие 
подготовительных классов при самой гимназии как в коммерческом так и в 
педагогическом плане было выгодным проектом для руководства заведе-
ния. Предполагалось, что приготовительный класс будет рассчитан на  
10 человек, однако уже в 1880 годах численность учениц там доходила  
до 80. В школу принимались девочки без особых требований, предметы 
обучения включали письмо, счет, чтение и молитвы. Плата за обучение в 
приготовительном классе составляла 15 рублей в год.  

Заметные изменения коснулись финансового положения гимназии. 
Если до 1870-х годов, несмотря на свой статус губернского женского учи-
лища, она находилась на стадии выживания, то к 1875 году средства гим-
назии значительно возросли. Согласно положению 1870 года, «СМЖГ от 
государственной казны ежегодно стала получать 2000 рублей» [7, с. 2], что 
обеспечивало надежный фундамент в ее деятельности. Серьезным источ-
ником финансирования было земство, которое «отчисляло около 1200 руб-
лей ежегодно на нужды гимназии (уездное и губернское земство). Кроме 
этого значительно улучшилось финансовое состояние за счет щедрых по-
жертвований. Ежегодный доход давали проценты от пожертвованных ка-
питалов. Например, капиталы Н.Е. Криштафовича приносили около  
1000 рублей. Купец Федор Никитич Жердеев, помимо денежных пожерт-
вований, определил в пользу учебного заведения участок земли, после 
продажи которого удалось выручить 30 000 рублей. Как правило, значи-
тельные суммы определяли в банк, на проценты от которых назначались 
стипендии для бедных учениц и прочие расходы. Крупное пожертвование 
было сделано штабс-капитаном Константином Константиновичем Мака-
линским. В 1878 году он выделил 12 000 рублей. Эти средства были на-
правлены на стипендии гимназисткам» [6, с. 33]. «К 1890 году в СМЖГ 
существовали стипендии от капиталов: К.К. Макалинского, Е.Л. Богдано-
вой, С.А. Энгельгардт, Н.С. Юревича, Н.Е. Криштафовича, Е.Р. Клачковой, 
В.Ф. Тилена и других» [13, с. 8].  «В 1914 году был основан капитал  
Н.П. Возненко, который на протяжении 14 лет входил в состав попечи-
тельского совета гимназии. Капитал составил 2000 рублей, проценты из 
которого шли на выплату стипендий двум ученицам» [14, с. 72]. Таким об-
разом, к началу XX века финансирование СМЖГ включало в себя различ-
ные каналы: государственное казначейство, губернское и уездное земство, 
городское, дворянское и купеческое общества, капиталы и пожертвования 
различных лиц, арендная плата за сдачу помещений гимназии. 

Рост числа воспитанниц вызвал острую необходимость в расшире-
нии здания. К 1875 году насчитывалось более 230 учениц. Классы не вме-
щали всех желающих. В результате взаимовыгодных обменов в 1876 году 
Смоленская Мариинская женская гимназия переехала в здание бывшей 
мужской гимназии, на углу Благовещенской и Малой Вознесенской улиц. 
В связи с тем, что строительство нового здания мужской гимназии финан-
сировало земство, городские власти передали бывшее здание гимназии в 
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пользу земских органов власти. Губернское же земство по акту 15 июля 
1876 года безвозмездно определило это строение в пользу женской гимна-
зии в обмен на городское здание, занимаемое первым городским учили-
щем. Новое здание оказалось чрезвычайно просторным и удобным, что по-
зволило увеличить набор воспитанниц.  

Важной тенденцией в провинциальной жизни 1870 годов стала мода 
на вложение средств в женское образование. Представительницы город-
ских слоёв с каждым годом пополняли ряды гимназисток. В 1878 году 
появился проект основания «элементарной школы», основная цель которой 
состояла в «ознакомлении учениц не только теоретически, но и практиче-
ски с лучшими способами обучения детей» [6, л. 50–54 об.]. Начальная 
школа располагалась, как указывалось в документах, «при VIII педагоги-
ческом классе» [13, с. 3]. Школа была своеобразным полигоном для педа-
гогической практики старшеклассниц. 

Ввиду быстрого роста количества учащихся в 1878 году «админист-
рация гимназии обратилась к губернскому земству с просьбой расширить 
здание с помощью пристройки новых помещений со стороны двора по ли-
нии Вознесенской улицы» [10, с. 62]. Как отмечалось в «Журнале 15-го 
очередного Смоленского губернского земского собрания», «к 1879 году 
строительство двухэтажной пристройки было окончено, затраты составили 
10 500 рублей» [11, с. 62].  

С 1879 по 1885 год в женской гимназии были открыты параллельные 
отделения в начальных классах, вскоре все классы включали параллельные 
отделения. За 10 лет количество учащихся возросло практически в три 
раза. Огромный спрос на женские образовательные учреждения заставил 
губернские власти открыть в 1886 году в Смоленске женскую прогимна-
зию, в дальнейшем преобразованную во вторую гимназию. Это позволило 
уменьшить наплыв учащихся в Мариинскую женскую гимназию, причем 
настолько, что возникли некоторые затруднения в финансовом отношении. 
Плата с учениц оставалась существенной статьей дохода бюджета гимна-
зии, сокращение их числа не могло не отразиться на ее капитале. Число 
учениц в СМЖГ удалось приблизить к уровню середины 1880-х годов 
только к 1906 году.  

К началу XX века насущной проблемой была теснота помещений. В 
связи с этим многим поступающим в классы приходилось отказывать в 
приеме, несмотря на выдержанные экзамены. В 1903 году начальством 
Смоленской Мариинской женской гимназии перед местными органами 
власти, смоленской общественностью был поднят вопрос о необходимости 
не просто расширения, а строительства нового корпуса. Началась мас-
штабная акция по сбору средств. Основными источниками финансирова-
ния явились отчисления Министерства народного просвещения, губерн-
ского и уездного  земств, пожертвования смолян. В 1907 году было 
завершено масштабное строительство отдельного двухэтажного корпуса. 
На возведение нового здания и ремонт старого было потрачено более ста 
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тысяч рублей. Здание имело эклектическую форму, его венчали шпиль и 
глобусы, которые являлись символом учебного заведения. Новое масштаб-
ное по размерам здание примыкало к колокольне Троицкого монастыря. К 
началу XX века женская гимназия вмещала 17 классных аудиторий, а так-
же различные учебные кабинеты, танцевальные классы, зал для торжест-
венных собраний. В «Смоленской газете» подробно описывался переезд 
гимназии в новое здание: «Переезд … проходил 8 февраля 1907 года в 
торжественной обстановке». В честь этого события администрация гимна-
зии освободила учениц от занятий и организовала празднество, на которое 
были приглашены первые лица города и губернии, в том числе смоленский 
губернатор. По традиции праздничные мероприятия начались с всеобщего 
молебна. Затем с речами выступили Николай Петрович Возненко, предста-
витель попечительского совета, приложивший немало усилий в сборе 
средств на строительство, В.В. Елаховский, председатель родительского 
комитета. Позже были зачитаны присланные поздравительные адреса. 
Торжественное заседание венчали звуки отечественного гимна, после ко-
торого гостям предложен был чай. Вечером состоялся концерт, подготов-
ленный силами учениц старших классов. Праздничный день закончился 
танцами, на которые каждая ученица могла пригласить по одному кавалеру 
из гимназистов, семинаристов, реалистов. «Веселились далеко за пол-
ночь», – сообщалось в прессе [17, с. 2–3]. 

Последним годом существования 1-й Смоленской Мариинской жен-
ской гимназии стал 1918 год. Несмотря на тяжелую общественно-
политическую, экономическую обстановку в стране, по традиции на стра-
ницах местной периодики было размещено объявление о наборе учениц на 
1917–1918 учебный год [15, с. 1]. Однако закончить его гимназистки уже 
не успели. 

Таким образом, следует отметить, что история Смоленской Мариин-
ской гимназии не отличалась от истории женских учебных заведений всей 
Смоленской губернии. Как и в уездных женских гимназиях, она столкну-
лась с рядом трудностей (недостаточное финансирование, отсутствие по-
мещения для организации гимназии, нежелание властей оказывать содей-
ствие в осуществлении женского образования в губернии). Все это не 
могло не сказаться на настроении общества, что в результате привело к 
развитию бурной благотворительной деятельности в отношении Смолен-
ской Мариинской гимназии. Благодаря отдельным меценатам и благотво-
рителям: П.Н. Мертеньеву, П.П. Друцкому-Соколинскому Ромейко-Гурко,  
Н.Е. Криштафовичу, К.К. Макалинскому, Е.Л. Богдановой, С.А. Энгель-
гардту, Н.С. Юревичу, Е.Р. Клачковой, В.Ф. Тилену, а также неутомимому 
труду педагогического коллектива Смоленская Мариинская женская гим-
назия сыграла значительную роль в становлении системы образования 
всей Смоленской губернии. 
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В статье рассматривается необходимость привлечения в деятель-

ность общественных организаций инвалидов квалифицированных социаль-

ных работников, учитывающих гендерные особенности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Автор раскрывает специфику гендерных 

аспектов инвалидности. 

 
На сегодняшний день в стране активно формируется гражданское 

общество, главная цель которого – это решение назревших социальных 
проблем. Важнейшая идея гражданского общества состоит в равноправном 
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сотрудничестве государства и общественных организаций. В результате 
этого удалось добиться определенных успехов в области законодательной 
базы для формирования института партнерства и превращения его в цело-
стную систему сотрудничества общественных организаций инвалидов с 
органами власти и социальными государственными структурами в интере-
сах социальной защиты и интеграции инвалидов в общество. 

Перечисленные факторы были определены сложившейся социальной 
ситуацией в стране.  

Во–первых, в Российской Федерации с каждым годом происходит 
увеличение количества инвалидов. В соответствии с терминологией, зако-
нодательно закрепленной в стране, «инвалид – лицо, имеющее нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социаль-
ной защиты» [5]. Так, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, на 1 января 2016 года общая численность инвалидов в стране 
составила 12,75 млн. человек. Из них инвалиды первой группы –  
1, 283 млн. человек, инвалиды второй группы – 6, 25 млн. человек, инвали-
ды третьей группы – 4, 60 млн. человек. 65% всех российских инвалидов 
относятся к категории граждан старше трудоспособного возраста. 30% – 
это люди трудоспособного возраста, среди которых наиболее многочис-
ленная группа – граждане в возрасте от 31 до 59 лет среди мужчин и от 31 
до 54 среди  женщин. Дети-инвалиды в общей численности инвалидов со-
ставили 671 тыс. Иными словами, общая численность инвалидов, прихо-
дящаяся на 1000 человек населения, составила 87,0 [6]. Надо заметить, что 
в это число включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсии в 
системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерства оборо-
ны Российской Федерации, Министерства внутренних дел РФ и Федераль-
ной службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний 
Минюста России и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков.  

Во–вторых, наряду с органами федерального и регионального уров-
ня, значимую роль в процессе реализации государственной политики в от-
ношении инвалидов начали играть институты гражданского общества, в 
частности общественные организации. Согласно определению Федераль-
ного Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», «общественными организа-
циями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и ли-
цами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных ин-
тересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами 
возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов» [5]. 
Первые наиболее крупные общественные организации инвалидов были 
созданы еще в советский период, например, Всероссийское общество сле-
пых существует с 1924 года, Всероссийское общество глухих организовано 
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в 1927 году. На сегодняшний день общественных организаций, работаю-
щих в нашей стране, тысячи.  

К социальным функциям, которые осуществляют общественные ор-
ганизации инвалидов, можно отнести следующие: 

– непосредственная защита прав и интересов инвалидов; 
– осуществление обратной связи между инвалидами и государствен-

ными органами, т.е. участие в гармонизации отношений инвалидов с госу-
дарственной властью; 

– участие в информационном обеспечении нормативно-правовых 
проектов и государственных программ поддержки инвалидов; 

– адресная помощь инвалидам; 
– консультирование органов государственной власти на стадии вы-

работки ими нормативно-правовых решений по проблемам инвалидов, не-
посредственное участие в разработке и экспертизе таких решений в каче-
стве представителя будущих потребителей их результатов; 

– экспертиза уже действующих нормативно-правовых документов 
государственных программ, затрагивающих права и интересы инвалидов; 

– выполнение роли субъекта инициативы законопроекта, который 
заинтересован в расширении правовой базы социальной защиты инвали-
дов; 

– общественный контроль над соблюдением принятых правовых ак-
тов по проблемам инвалидов [1]. 

Следует отметить, что, хотя общественные организации инвалидов 
не имеют в своем распоряжении ресурсов государства, у них есть ряд пре-
имуществ, которыми не обладает государственный аппарат. Среди таких 
преимуществ можно выделить следующие: 

– объединения инвалидов могут полнее учесть в работе приоритеты 
своих членов; 

– минформация, которую получают эти организации, является более 
полной и всесторонней для участия в помогающей и законотворческой 
деятельности; 

– собственные инициативы инвалидов позволяют найти новые меха-
низмы интеграции этой социальной группы в социум и другие. 

К сожалению, потенциал общественных организаций инвалидов реа-
лизуется в нашей стране не в полной мере. Несколько причин являются 
тому виной. Во-первых, это финансовая слабость объединений, которая не 
позволяет им выполнять свои функции в полном объёме. Во-вторых, уро-
вень профессионализма сотрудников. Зачастую сотрудники организаций – 
это активисты, не имеющие должного образования и опыта. В связи с чем 
присутствует реальная необходимость привлечения квалифицированных 
социальных работников в общественные организации инвалидов. 

Современная социальная работа сильно изменилась по сравнению с 
советским временем и представляет собой интегрированный вид деятель-
ности, в который входят социальная защита, социальная поддержка и со-
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циальная помощь. Сегодня инвалиды сталкиваются с множеством про-
блем: трудности в процессе интеграции в общество; сложности, сопровож-
дающие процесс профессионального образования и трудоустройства; во-
просы, связанные с жильем, и пр. Главной целью социальной деятельности 
является «удовлетворение социально гарантированных групповых и лич-
ностных интересов и потребностей инвалидов, а также их семей с учетом 
социального положения, специфики их социальных проблем» [4,  
с. 27]. Иными словами, работа с инвалидами требует удовлетворения по-
требностей в выздоровлении, в поддержании здоровья, решения других на-
сущных задач, обусловленных их ограниченными возможностями.  

Безусловным показателем профессионализма специалистов по соци-
альной работе является учет гендерных аспектов инвалидов. Рассматривая 
физиологические различия в проявлении инвалидности у мужчин и жен-
щин, можно констатировать, что помимо болезней с ярко выраженной по-
ловой избирательностью (у женщин это гинекологические заболевания, у 
мужчин – заболевания, связанные с мужскими генеративными органами) 
существует множество заболеваний, которые по-разному проявляются у 
лиц разного пола. Например, по онкозаболеваниям структура заболеваемо-
сти у мужчин: рак легкого – 29% всех случаев, рак желудка – 16%, рак ко-
жи – 8%, гемобластозы – 5%; у женщин рак молочной железы – 17%, рак 
желудка – 12%, рак кожи – 12%, рак ободочной кишки – 6%.  

А.Г. Ивановский приводит результаты исследований, которые пока-
зывают, что понижение качества и потери в продолжительности жизни из-
за болезней у мужчин и женщин существенно различаются в таких классах 
заболеваний, как болезни системы кровообращения (53,9% у мужчин, 64% 
у женщин), психические расстройства (5,1% у мужчин, 3,1% у женщин), 
болезни эндокринной системы (2,2% у мужчин и 1,6% у женщин) [3]. 

Анализируя инвалидность с точки зрения психосоциальной пробле-
матики, специалист по социальной работе должен хорошо ориентировать-
ся в психологии мужественности и женственности у инвалидов. Как пра-
вило, присутствует низкий уровень принятия роли больного (инвалида) 
для мужчин, их «маскулинная идентичность» страдает. Такая ситуация оп-
ределена противоречиями, присутствующими в сознании личности, и свя-
зана с традиционными представлениями о мужском поведении. Мужчина 
рассматривает собственную неполноценность с нескольких сторон в зави-
симости от сферы выражения мужественности, например, с экономической 
стороны инвалидность предполагает невозможность достойно выполнять 
роль кормильца, что обусловлено низкой пенсией по инвалидности и опре-
деленными ограничениями профессиональной занятости. В семейных от-
ношениях инвалидность может восприниматься как барьер при выполне-
нии отцовских функций, физическое ограничение в общении с семьей, 
также возникают проблемы при самостоятельном решении жизненных си-
туаций.  
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На женщин с инвалидностью ложится двойной груз проблем, свя-
занных с принадлежностью к полу и особенностями состояния болезни. В 
этой связи женщина вынуждена постоянно решать вопросы соответствия 
ее внешнего и внутреннего облика потребностям и ожиданиям партнера по 
сексуальным и семейным отношениям, возможности деторождения и 
дальнейшего воспитания детей, сохранения социального положения в об-
ществе.   

 Можно с уверенностью сказать, что проблемы, возникающие в ре-
зультате инвалидности, вызывают у личности стресс. Справиться с подоб-
ным дискомфортом позволяют стратегии совладающего поведения (ко-
пинг-стратегии). Понятие «coping, coping behavior» используется для 
описания характерных способов поведения человека в различных ситуаци-
ях. Психологическое предназначение преодолевающего поведения состоит 
в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям си-
туации путем смягчения этих требований (тем самым редуцируется стрес-
совое воздействие ситуации). У лиц разного пола копинг-стратегии имеют 
свои особенности, женщины-инвалиды чаще используют копинг, фокуси-
рующийся на проблеме (строгое соблюдение приема лекарств, диеты, ре-
жима, реабилитационных мероприятий), или копинг, фиксирующийся на 
эмоциях (изменение собственных установок в отношении ситуации). Муж-
чины-инвалиды предпочитают когнитивное переконструирование (побе-
дить себя и вызвать уважение) [7].   

Осуществляя профессиональную помощь в общественной организа-
ции инвалидов, социальный работник должен хорошо дифференцировать 
особенности социальных статусов и ролей мужчин и женщин с инвалидно-
стью. Женщинам-инвалидам очень тяжело вступить в брак, многие счита-
ют, что у них нет перспектив на брачный союз. Либо присутствует другая 
тенденция, когда женщины-инвалиды рассчитывают на заключение брака 
с себе подобными, но шанс встретить потенциального брачного партнера 
остается очень низким. Трудности могут быть связаны и с отсутствием 
опыта знакомства и путей его приобретения, проблемами болезни и сексу-
альности, психологией восприятия себя. Исследуя особенности социально-
го статуса и роли инвалидов, К. Дзакгоев  приводит следующие данные: 
мужчины-инвалиды имеют супругу в 52%, а женщины-инвалиды – лишь в 
29% случаев. Этот факт указывает на то, что мужчины с патологией инва-
лидности социально более мобильны и имеют больше возможностей, чем 
женщины, обрести семью. Процент одиноких мужчин среди инвалидов со-
ставляет 7,1%, данный показатель среди женщин втрое выше (23,3%). Сре-
ди мужчин-инвалидов детей имеют 53,5%, а среди женщин – 47,2%. В 90% 
мужчины-инвалиды живут в расширенных семьях (мать, отец, брат, сестра 
и другие родственники), среди женщин такой показатель ниже и составля-
ет 62% [2]. Необходимо подчеркнуть, что мужчина-инвалид может добить-
ся более высокого социального статуса, тогда как женщине этого достичь 
крайне трудно. 
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Таким образом, социальные работники общественных организаций 
инвалидов должны учитывать в своей деятельности следующие аспекты: 

– социальный пол индивида (гендер) является одним из факторов, 
определяющих восприятие его инвалидности со стороны других и само-
восприятие; 

– в зависимости от пола личность может использовать различные 
стратегии совладающего поведения; 

– в обществе присутствует стереотип, что инвалидность менее жела-
тельна для мужчин, чем для женщин; 

– инвалиды-женщины находятся на более низкой ступени признания, 
чем инвалиды-мужчины; 

– потеря функциональных способностей может резко повлиять на 
спектр социальных ролей индивида.  

По нашему мнению, активное использование гендерного подхода 
повысит качество социальной работы с инвалидами в общественных орга-
низациях и откроет больше возможностей для интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в общество. 
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В статье рассматриваются вопросы внедрения современных техно-

логий в процесс подготовки пауэрлифтеров в вузе с целью повышения эф-

фективности процесса обучения. Приведены и проанализированы техно-

логии, обеспечивающие повышение эффективности учебного процесса.  

 
Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, который пользуется большой 

популярностью среди студенческой молодежи, является общедоступным 
видом спорта, включает в себя упражнения с отягощениями и упражнения 
с собственным весом тела. Рационально организованные занятия пауэр-
лифтингом служат эффективным средством гармоничного развития мус-
кулатуры всего тела, формирования правильной осанки и красивой фигу-
ры, совершенствования функций основных вегетативных систем 
организма [4]. 

Тренировка в пауэрлифтинге позволяет на высоком уровне поддер-
живать психофизические функции – взаимодействие физиологических и 
психических процессов, определяющих уровень чувствительности сенсор-
ной системы, совокупности периферических и центральных нервных обра-
зований, воспринимающих и анализирующих информацию о действии на 
организм различных раздражителей [2]. В наше время автоматизации и 
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компьютеризации все сильнее проявляются последствия малоподвижного 
образа жизни. Пауэрлифтинг можно рассматривать и как самостоятельный 
вид  занятий физической культурой, и как эффективное вспомогательное 
средство для развития силы и силовой выносливости. 

Регулярные занятия этим видом спорта создают условия для усилен-
ного энергообмена организма и для достижения оздоровительного эффек-
та, что позволяет долгое время поддерживать физическую и интеллекту-
альную активность, отодвигая наступление процессов старения и 
сопровождающих эти процессы болезней. 

Тренировка мышечной системы взаимосвязана с тренировкой дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Вслед за работой мышц активизи-
руются все процессы жизнеобеспечения: реакции энергообеспечения, кро-
воток, газообмен, выделение в кровь гормонов и т. п. Официальная 
медицина признает, что не справляется с отрицательными последствиями 
развития цивилизации, и задача оздоровления с помощью доступных фи-
зических упражнений стоит сейчас перед каждым. 

Занятия пауэрлифтингом способствуют профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата,  предупреждению нарушений обмена ве-
ществ в организме, сжиганию лишних, неизрасходованных калорий, кото-
рые, откладываясь в виде подкожного жира, создают балласт, со временем 
разрушающий здоровье. 

Результативность любой программы упражнений определяется воз-
никающим тренировочным эффектом от её использования, а он, в свою 
очередь, степенью адаптации и способностью эффективно переносить воз-
никшие нагрузки и справляться с ними. Пауэрлифтинг достаточно популя-
рен в нашей стране, он с успехом решает общие задачи физического разви-
тия и оздоровления человека. 

Являясь эффективным средством физического воспитания студенче-
ской молодежи и оздоровления организма, пауэрлифтинг широко исполь-
зуется в физическом воспитании студентов СГЭУ всех учебных отделений: 
специального, основного и спортивного. 

Повышение привлекательности пауэрлифтинга, привлечение студен-
ческой молодежи к регулярным занятиям  физическими упражнениями не-
возможно без внедрения инновационных технологий в систему образова-
ния студентов. Перспективу внедрения инноваций обусловливает задача 
формирования у студентов потребности к здоровому образу жизни, про-
филактики вредных привычек, организации здорового досуга.  

В период существенного реформирования системы образования про-
исходит изменение форм и методов преподавания вообще и физической 
культуры в частности. Возникшая необходимость изменений диктует воз-
никновение новых, ранее не применяемых средств и методик организации 
учебного процесса. Отметим общие особенности применения инновацион-
ных технологий в процессе обучения. 
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Сторонники введения инноваций в учебный процесс в вузе предла-
гают использование новых возможностей обучения, а именно: 

−  получение знаний новыми, более эффективными способами, 
обеспечивающими повышение их качества; 

−  учет коммуникативной составляющей познавательных способно-
стей обучающегося; 

−  осознание необходимости непрерывного образования, а также 
самообразования; 

−  развитие особой сферы сознания и мышления студентов вузов.  
В качестве примера рассмотрим внедрение инновационных техноло-

гий в преподавание пауэрлифтинга в высшей школе.  
Выделим и проанализируем несколько конкретных технологий пре-

подавания пауэрлифтинга. 
1. Системы мониторинга. Система мониторинга позволит каждому 

студенту, занимающемуся пауэрлифтингом:     
−  познать свои физические возможности, определив их соответст-

вие  половозрастным требованиям учебной программы;  
−  обучиться  работе с простейшими приборами и инструментами 

для проведения фактических измерений, а также выполнению расчетных и 
оценочных процедур;  

−  выявить особенности функционирования различных систем ор-
ганизма и  его резервы;  

−  осуществить по динамике показателей самодиагностику здоро-
вья, уровня физической, специальной, спортивно-технической и других 
видов подготовленности, используя для этого  информационно-
диагностическое обеспечение. Данный подход послужит мотивацией к са-
мосовершенствованию в избранном виде спорта и принятию своевремен-
ных мер по коррекции учебно-тренировочного процесса. При этом важным 
показателем является индивидуальный уровень состояния здоровья спорт-
смена.  

Система мониторинга позволяет минимизировать риски здоровья 
студентов, занимающихся пауэрлифтингом, за счёт отслеживания на про-
тяжении всех лет обучения динамики показателей физического развития, 
общей и специальной физической подготовленности, а также темпов роста 
спортивного мастерства.  

2. Новейшие спортивные комплексы. Практика вузов страны и мира 
показывает, что претендующие на лидерство университеты создают со-
временные мощные спортивные комплексы, способные охватить как мож-
но большее количество студентов. Именно наличие возможности зани-
маться пауэрлифтингом на высоком уровне, в современных, технически 
оснащенных спортивных залах является одним из конкурентных преиму-
ществ вузов при наборе студентов. 

Ведущие университеты страны разрабатывают и внедряют передо-
вые педагогические технологии, позволяющие перейти от принудительных 
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занятий по физической культуре к добровольному и высокомотивирован-
ному включению студентов в физкультурно-спортивную деятельность, что  
обеспечивает приток спортсменов в спортивные отделения вузов. Одним 
из таких подходов является: применение адаптированных методик препо-
давания на занятиях по пауэрлифтингу; выбор студентами вида спорта со-
гласно собственным интересам и постепенное приближение занятий по 
физической культуре к тренировочному процессу. Инновационные мето-
дики в современной практике физического воспитания студентов вузов на-
целены на личностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход 
к занимающимся. 

3. Организация учебно-тренировочных занятий по пауэрлифтингу со 
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Юноши и де-
вушки, имеющие отклонения в состоянии здоровья и нередко инвалид-
ность, зачисляются в специальное учебное отделение. Задачи преподавате-
ля в таких группах: 1) обеспечить индивидуальный подход к 
занимающимся; 2)  адаптировать организм студентов к нагрузкам, связан-
ным с учебным процессом; 3) подобрать упражнения в соответствии с их 
функциональным состоянием; 4) осуществлять оздоровительную направ-
ленность занятий. Другими словами, учебный процесс в специальном от-
делении должен носить более индивидуализированный характер, чем в 
группах основного и спортивного учебного отделения [3]. 

4. Использование инноваций в тренировочном процессе пауэрлифте-
ров спортивного отделения вуза. В спортивное отделение для занятий фи-
зической культурой зачисляются студенты, выполнившие разрядные тре-
бования по пауэрлифтингу или имеющие спортивные звания. В процессе 
физического воспитания студентов, занимающихся в спортивных отделе-
ниях, решаются следующие задачи: 

− приобретение знаний по теории и методике спортивной трени-
ровки, организации и проведению соревнований; 

− совершенствование спортивного мастерства; 
− овладение практическими навыками судейства соревнований и 

работы в качестве инструктора-общественника по спорту. 
Общеизвестно, что достижение высоких спортивных результатов и 

совершенствование спортивного мастерства невозможно без использова-
ния новых технологий и методик, постоянного научного поиска путей со-
вершенствования спортивного мастерства [1]. В этой связи использование 
инновационных технологий в сфере спортивной деятельности принимает 
первостепенное значение. Математическое и компьютерное моделирова-
ние учебно-тренировочной и спортивной деятельности широко распро-
странено в практике физической культуры и спорта [5; 6]. Примером тако-
го подхода к практике спортивной тренировки в пауэрлифтинге может 
служить применение данных методов для разработки оптимальной струк-
туры выполнения  технических приемов пауэрлифтинга (становая тяга, 
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жим лежа, приседание со штангой) и выбор рациональных стратегий со-
ревновательной деятельности.  

С целью выявления современного состояния проблемы внедрения 
инновационных технологий в учебный процесс студентов Самарского го-
сударственного экономического университета авторами было проведено 
анкетирование студентов, занимающихся пауэрлифтингом, в специальном, 
основном и спортивном отделениях. Исследование проводилось в 2016–
2017 учебном году. В нем приняли участие 228 студентов I–V курсов.    

Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов 
отмечают недостаточную разработанность системы мониторинга в группах 
пауэрлифтинга (65%). Ряд студентов указали на недостаточность инстру-
ментария для обеспечения комплексной диагностики занимающихся, что 
негативно сказывается на качестве проведения мониторинга.  

Большая часть студентов высказали неудовлетворенность по поводу 
состояния материально-технической базы вуза, адаптированной для заня-
тий пауэрлифтингом (72%).  

Организацию и проведение занятий пауэрлифтингом со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, значительная часть респон-
дентов признали удовлетворительной (83%).  

Анализ учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов-разрядников позволяет констатировать, что все задачи, стоя-
щие перед спортивным отделением университета, решаются успешно. 
Спортсмены имеют высокий уровень знаний в области теории и методики 
спортивной подготовки в пауэрлифтинге, владеют теоретическими и прак-
тическими навыками судейства, организации и проведения соревнований 
по пауэрлифтингу, имеют положительную динамику роста спортивного 
мастерства. 67% опрошенных студентов подтвердили вышеизложенное и 
отметили эффективность использования современных технологий в учеб-
но-тренировочном процессе со студентами спортивного отделения  уни-
верситета.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том,  что 
каждая из вышеизложенных технологий заслуживает пристального внима-
ния, уточнения и совершенствования. Вместе с тем система образователь-
ного процесса в вузе требует дальнейшего поиска новых путей, методов и 
способов организации учебного процесса. 

В заключение следует отметить, что вряд ли можно найти образова-
тельную систему, которая не нуждается в изменениях или поправках. 
Именно тенденции смены ценностных ориентиров преподавания диктуют 
необходимость внедрения инноваций в учебный процесс вуза. Чтобы 
обосновать необходимость внедрения новых технологий в каждый кон-
кретный вуз, нужно, прежде всего, индивидуально для каждого вуза разра-
ботать стратегию развития. Не исключено, что стратегия, приемлемая для 
одного учебного заведения и приносящая положительные результаты в 
сфере физической культуры и спорта, может не подойти для другого. Если 
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каждая отдельная учебная единица расставит приоритетные стороны раз-
вития, найдет свои слабые стороны и наметит эффективные пути их устра-
нения, то эффективность внедрения инновационных технологий много-
кратно возрастет. Рассмотрев возможности применения новых методик 
преподавания, каждый вуз может выбрать для себя наиболее адекватную 
модель развития и, применив ее, улучшить качество учебного процесса по 
физической культуре. 

 
Литература 

1. Иванова Л.А., Казакова О.А. Студенческий спорт как спорт высо-
ких спортивных достижений // Концепт: научно-методический электрон-
ный журнал. 2014. № 10. URL: http://e-koncept.ru/2014/14273.htm. (дата об-
ращения: 25.08.2017). 

2. Николаев П.П., Николаева И.В., Шиховцов Ю.В. К вопросу о 
спортивной подготовке в пауэрлифтинге // Известия института систем 
управления СГЭУ. 2016. № 2(14). С. 19–22. 

3. Николаев П.П. Методические основы индивидуализации трени-
ровочного процесса в женском силовом троеборье // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. 2016. № 6. С. 48. 

4. Николаев П.П., Николаева И.В., Шиховцов Ю.В.  Система подго-
товки спортсменов в высшей школе: пауэрлифтинг (силовое троеборье): 
учеб. пособие. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. 112 с. 

5. Стохастическое моделирование – эффективный метод исследова-
ния / Ю.Ю. Карева [и др.] // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. 2016. № 11(141). С. 74–81. 

6. Шиховцов Ю.В., Колеманова И.В., Грязнов С.А. Использование 
современных информационных технологий для контроля уровня тактиче-
ской подготовленности волейболисток // Вестник Самарского государст-
венного экономического университета. 2002. № 1. С. 272–275. 

 
P.P. Nikolaev, I.V. Nikolaeva 

 
PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION: MODERN TECHNOLOGIES 
(ON THE EXAMPLE OF A POWERLIFTING) 

 
Key words: modern technologies; teaching; innovation; physical culture; 

sport; powerlifting; athlete; questioning; students.  

 Questions of modern technologies introduction in powerlifters training 

process in higher educational institution for the purpose of increase in efficiency 

of training process are considered in the article. The technologies providing in-

crease of educational process are brought and analysed. 

 



174 
 

К.Г. Петров  
г. Смоленск 

УДК 373 
 

СОЗДАНИЕ А.Н. ПОПОВЫМ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В СЕЛЕ СОБОЛЕВО  

СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ключевые слова: народное образование; просвещение; сельские шко-

лы; А.Н. Попов; Смоленская губерния. 

Данная статья посвящена описанию организационно-

просветительским мероприятий детской и взрослой направленности, про-

водимых меценатом-просветителем А.Н. Поповым в Смоленской губернии 

во второй половине XIX века. 

 

Во второй половине XIX века формирование детско-взрослых обра-
зовательных сообществ имело большое  значение в развитии народного 
образования, важной проблемой которого оставался низкий уровень не 
только детской, но и взрослой грамотности. В условиях глобального ре-
формирования социальной, политической и образовательной сфер жизни 
Российского государства значимую роль в решении данной проблемы сыг-
рала организаторская деятельность меценатов из числа дворян, помещи-
ков, крупных предпринимателей, создававших на свои средства учебные 
заведения разного уровня, финансировавших и оснащавших их  средства-
ми обучения, а также учреждавших культурно-досуговые заведения. Важ-
ным аспектом их деятельности являлась преимущественная ориентация на 
провинциальные города и сельские поселения. 

Ведение организационно-просветительской деятельности и развитие 
народного образования в Смоленской губернии тесно связано с именем 
земского деятеля, гласного Смоленского губернского земского собрания 
А.Н. Попова. Начав свою карьеру в 1865 году в Череповецком уездном со-
брании, будучи впоследствии в течение 14 лет гласным Новгородского гу-
бернского собрания [3], он переезжает в Смоленскую губернию, где нахо-
дилось его родовое имение Соболево-Воробьево и где он активно сочетает 
государственную  и меценатскую деятельность, тем самым реализуя свои 
проекты посредством не только частной инициативы, но и государствен-
ной поддержки.   

Важным достижением А.Н. Попова стал созданный им в селе Собо-
лево-Воробьево комплекс учебных, просветительских и культурных учре-
ждений, рассчитанных не только  на детей, но и на взрослое население, 
включавший как базовое, так и профессиональное обучение.  

Центром его просветительской деятельности являлась Соболевская 
школа, признанная в 1895 году образцовой [4, с. 352]. Помимо нового по-
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мещения из двух классных комнат, она включала общежитие, кухню, квар-
тирный дом для учителей, также на пришкольном участке были организова-
ны огород, плодовый сад и пасека, где проводились занятия по сельскому 
хозяйству, чем обеспечивалась связь общего начального образования с под-
готовкой к профессиональному труду. Впоследствии Поповым были откры-
ты курсы ручного труда для учителей городских и сельских школ четырех 
близлежащих уездов, где обучали двум ремеслам – токарному и столярному 
[1]. Проживание, питание и все необходимые материалы учителям предос-
тавлялись бесплатно. Кроме того, для слушателей курсов была организована 
педагогическая практика с учащимися Соболевской школы. 

Соболевская образцовая школа должна была служить не только для 
обучения детей, но и для просвещения людей всех возрастов. С этой целью 
в школьном здании регулярно проводились чтения для учителей по 
школьной гигиене. В частности, местный земский врач Д.Т. Андреев читал 
лекции о школьной гигиене, требованиях к классным комнатам, мебели, а 
также особенностям посадки детей, детских инфекционных заболеваниях. 
На данные чтения собирались слушатели и из других деревень, в основном 
учительницы и лица духовного звания.  По мнению Попова, важным был 
тот факт, что при проведении подобных мероприятий учителям предостав-
лялась возможность не только углубить знания по тем или иным вопросам, 
но и пообщаться с коллегами, обменяться профессиональным опытом, об-
судить актуальные проблемы школы.  

К середине 80-х годов Поповым пропагандируются подвижные шко-
лы, предназначенные для малонаселенных и отдаленных сел и деревень, 
где создание собственного учебного заведения было затруднительно. В та-
ких случаях учителя переезжали из одного пункта в другой, осуществляя 
преподавательскую деятельность.  

В представлении Попова образование органично сочеталось с хозяй-
ственной и бытовой культурой народа, дополняя их и являясь неотъемле-
мым ценностным базисом. Следовательно, в образовательный процесс 
должны быть вовлечены не только дети, но и взрослое население. При Со-
болевской школе с этой целью были организованы церковные хоры, на-
родные библиотеки. Силами местной интеллигенции устраивались перио-
дические народные чтения, духовно-нравственного либо исторического 
содержания. Земское Собрание всецело поддерживало их организацию, 
выделяя средства для приобретения волшебных фонарей, с помощью кото-
рых можно было иллюстрировать читаемый текст, беседу или доклад. Как 
отмечают записи журналов земских собраний, население относилось с жи-
вым интересом к подобным чтениям, в школах, где они проводились, за-
частую не хватало свободных мест. Также констатировалось, что данные 
чтения посещают «не из праздного любопытства… народ ищет знаний из 
доступных ему источников» [7].  
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Поскольку такие чтения в основном устраивались по воскресеньям, в 
свободное от работы время, они со временем получили название «воскрес-
ных чтений».  

Развивая культурно-просветительскую деятельность, Попов органи-
зует бесплатную читальню, в которой содержались и художественная ли-
тература, и периодические издания (газеты «Смоленский вестник», «Бир-
жевые ведомости»), неподалеку от нее строится дешевая чайная, в которой 
собирались в свободное время грамотные крестьяне [4, с. 354]. Данные  за-
ведения помимо просветительской имели и важную антиалкогольную на-
правленность, обеспечивая досуг взрослому населению в выходные и 
праздничные дни.  

При школе периодически проводились  вокально-литературные ве-
чера, посвященные памятным датам, дням рождения русских писателей, 
поэтов и композиторов, на которых освещались факты их биографии, а 
также звучали их произведения. Вечера организовывались силами самих 
учеников, а приглашенными были как учащиеся ближайших школ, так и 
родители.  

Долгое время  в Соболеве работал народный театр, в котором в каче-
стве режиссеров выступали учащиеся, а также местная интеллигенция и 
дворяне. Для театральных постановок было создано отдельное здание, в 
котором регулярно давались спектакли, о чем также можно найти инфор-
мацию в газете «Смоленский вестник». Например, деятельность Соболев-
ского театра освещает статья от 26 июня 1899 года: 

 «Целый ряд спектаклей в Соболевском народном театре открылся  
14 июня "Женитьбой" Гоголя. Все представления, по примеру прошлого 
года, пройдут живо и с воодушевлением. Я это и заметил, что зрителям 
главным образом нравилось то воодушевление, с которым играли испол-
нители. Жизнь на сцене была так искренна и неподдельна, что буквально 
заражала публику, захватывала всех зрителей, невольно приковывала их к 
сцене. Нужно было видеть всех этих парней, девиц и детей, сидевших на 
плечах: взрослых, чтобы понять неотразимый интерес народа к театру. 
Даже в антрактах многие оставались в театре <...>. Все прекрасное, как в 
жизни, так и на сцене, доступно чувству и уму нашего простого пахаря-
крестьянина. <...> 

Наблюдатель» [5, с. 2]. 
Помимо прочего, в Краснинском уезде при содействии А.Н. Попова 

создается комитет попечительства о народной трезвости, главной целью 
которого была борьба с алкоголизмом. Данным комитетом были открыты 
38 пунктов народных чтений в уезде. Публичные чтения не ограничива-
лись религиозно-нравственной тематикой. Наряду с духовно-
нравственными темами («Пророк Моисей», «Тихон Задонский», «Иоанн 
Дамаскин») все большее место занимала светская тематика: чтение худо-
жественных произведений Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Жуковского, 
А.К. Толстого, Пушкина, Крылова. Большой популярностью пользовались 
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научные тексты с «теневыми» картинками (проекционным фонарем) – о 
чае, о явлениях природы. Учителя, врачи, агрономы и некоторые дворяне 
становились активными проводниками и пропагандистами научных зна-
ний. Особенно сильным было влияние чтений с использованием проекци-
онного фонаря. Их было три в комитете. Иногда чтения сочетались с вы-
ступлениями любителей драматического искусства. 

Среди крестьян со временем становилось популярным и самостоя-
тельное чтение.  

Заботясь о качестве и пропаганде народного образования, А.Н. По-
пов реализует проект учительской семинарии, создание которой преду-
сматривалось именно в сельской местности. Во–первых, единственная на 
начало ХХ века в губернии Алферовская учительская семинария была вы-
нуждена обеспечивать кадрами все учебные заведения, что было невоз-
можно и приводило к практике преподавания в сельской школе всего од-
ного учителя. Во–вторых, обучаясь в городских семинариях, выпускники 
крайне редко стремились трудоустроиться в деревенских школах, опять же 
оставляя их без надлежащих педагогических кадров. Организация же учи-
тельской семинарии изначально в селе ставила целью приобщение семина-
ристов к деревенскому быту за время обучения, завершив которое выпуск-
ники не боялись бы трудностей быта и оставались работать в народных 
школах. Приведём цитату из биографического очерка об А.Н. Попове: 
«надо создать кадры учителей, которые, воспитавшись в скромной сель-
ской среде, не стремились бы из нее в город и не томились бы ее бедным 
однообразием, а смело бы вошли в самую гущу жизни народной, проник-
лись бы интересами ее, обогатив ее в то же время зачатками культуры, вы-
несенными из учебного заведения, устроенного среди полей и лесов, 
скромных медвежьих углов России» [6, с. 2].  

Строительство семинарии было завершено в 1910 году. О значимо-
сти и своевременности данного учебного заведения может сказать тот 
факт, что на 60 запланированных мест первого курса было подано 121 за-
явление, причем все желающие были приняты [2]. В число зданий, постро-
енных для семинарии, входили: двухэтажный учебный корпус, два двух-
этажных здания для общежития, квартирный корпус для учащихся, жилой 
корпус для преподавателей, здания для кухни и столовой, для бани и пра-
чечной.  

С открытием Соболевской семинарии возрастает роль села как куль-
турного центра. Уже во вторую годовщину открытия семинарии здесь ор-
ганизуется вечер – спектакль с музыкально-вокальным отделением: снача-
ла для своих учащихся (в Соболеве в те годы действовали три начальных 
школы: церковно-приходская, министерская и базовая, образцовая, при 
семинарии), потом для приглашенных из отдаленных школ – Романовской, 
Сивковской, Каблуковской, Досутовской. Воспитанницы I–III классов се-
минарии в числе прочих сценических вещей исполнили фрагменты из 3-го 
действия оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (хор девушек «Разгулялися, 
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разливалися...», ария Антониды «Не о том скорблю, подруженьки...»). Ор-
кестром из 45 скрипок и хором руководил законоучитель отец Михаил 
(М.И. Лебедев). После вечера, который длился около трех часов, начина-
лись игры и танцы. 

Вечера для учащихся окрестных школ в день открытия семинарии 
(24 ноября) стали традиционными. На них широко пропагандировалась 
русская литературная и музыкальная классика. После исполнения хором и 
оркестром русского гимна разыгрывались сцены из «Бориса Годунова» 
А.С. Пушкина, звучали фрагменты из опер «Князь Игорь» А.П. Бородина, 
«Демон» А.Г. Рубинштейна, «Легенда о Христе» П.И. Чайковского, также 
русские народные песни в обработке известных композиторов,  с большим 
успехом шли пьесы А.Н. Островского «Лес», «Женитьба Белугина» (соав-
тор Н.Я. Соловьев) и другие, «Смерть Ивана Грозного» А.К. Толстого. В 
постановках участвовали местные учителя.  

В развертывании сценической деятельности большую помощь ока-
зывал летний народный театр, организованный еще при жизни Поповых. 
Юбилейные вечера начинались днем совершением панихиды на могилах 
основателей семинарии, возложением венков, а заканчивались через три–
четыре часа танцами. 

20 апреля 1914 года учащиеся семинарии уже давали благотвори-
тельный концерт в Смоленске, в зале дворянского Собрания. 

Комплекс культурно-организационных мероприятий, проведенных 
А.Н. Поповым, имел важную цель – приобщение к культуре труда, быта и 
отдыха через школу. Таким образом, не только школа, но и само просве-
щение становится центральным звеном в жизни крестьянина. Это являлось 
следствием глубокой идеологической основы деятельности А.Н. Попова, 
заключающейся в видении единственно возможного пути развития и про-
цветания русского народа исключительно через образование и культуру. 
Он подчёркивал, что «без обучения народа не может быть и культуры. Не 
будет культуры, не будет и самого народа в благородном значении этого 
слова» [6, с. 2]. И именно  в просвещении крестьян, в развитии народного 
образования педагог видел основное предназначение всего аристократиче-
ского сословия.  
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В статье представлен  опыт работы Смоленского областного пе-

дагогического отряда «Крылатый» по формированию гражданской пози-

ции участников профильного лагеря «Смоленских областных сборов твор-

ческой молодёжи». 

 

В жизни каждого человека рано или поздно наступает пора выбора.  
Взрослея, подросток начинает осознанно выбирать друзей и занятия.  
В 18 лет каждому из нас предоставляется  возможность осуществить своё 
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главное государственное право выбирать тех, от кого зависит судьба на-
шей страны. 

Избирательная система государства гарантирует реальное право уча-
ствовать в политической и экономической жизни страны. Одна из участ-
ниц профильного лагеря Ульяна Пижурина (16 лет) пишет: «Мы можем 
участвовать в этом процессе. После окончания школы, перед нами откры-
ваются большие возможности, куда, в какую отрасль жизнедеятельности 
страны приложить  свои усилия. Мы получаем возможность напрямую из-
бирать и быть избранными во все уровни власти, а значит, влиять на внут-
реннюю и внешнюю политику  своей Родины». Это великое дело – быть 
полноценной частицей такого могущественного государства. Право изби-
рать и быть избранным даёт ощущение принадлежности гражданина к сво-
ему обществу, осознание своей значимости как личности. 

Изучая обзоры всероссийских научно-практических конференций,  
можно увидеть подтверждение вышеизложенным словам. Российский уче-
ный Ю.Ю. Ветюнтев указывает на то, что «участие молодёжи в выборах – 
одна из самых актуальных проблем современности.  Именно эта возрас-
тная группа людей представляет собой наиболее социально активную 
часть населения. Молодежь задает курс на  развитие общества, формирует 
образ будущего. Её роль необходимо учитывать во всех сферах жизнедея-
тельности общества» [1, c. 4]. 

Одна из главных задач на сегодняшний день – совершенствовать и 
реализовывать основные направления и наиболее эффективные формы ра-
боты по широкому вовлечению молодёжи в избирательный процесс [1,  
c. 8]. Учитывая значимость правового просвещения как важнейшего фак-
тора социализации личности и условия построения правового государства, 
следует отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост общей 
культуры молодёжи, их кругозора, способности ориентироваться в мире на 
основе нравственных критериев [2].  

Молодёжь как особая социально-демографическая группа требует 
повышенного внимания общества. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
молодые люди несли в себе большой потенциал правовой культуры, кото-
рая предполагает прежде всего правовую образованность, то есть знание 
основ законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жизнен-
ных обстоятельствах [2]. 

Под руководством доктора педагогических наук, члена избиратель-
ной комиссии Смоленской области Н.П. Сенченкова был создан проект 
педагогического отряда «Крылатый» – «Смоленские областные сборы 
творческой молодежи». 

Проект нацелен на формирование у молодого поколения активной 
гражданской позиции и уважения к законам и государственным традициям 
нашей страны.  

Участниками сборов в 2017 году стали 240 представителей муници-
пальных образований области – президенты школьных республик, пред-
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ставители органов школьного самоуправления, участники творческих кол-
лективов. 

Одним из направлений деятельности профильного лагеря «Сборы 
творческой молодежи» является «знакомство с основами правоведения и 
юриспруденции, участие в творческих делах по организации жизни в дет-
ской республике Новая Атлантида (работа в новоатлантских партиях, 
предвыборная агитация, выборы Верховного архонта и членов Совета ар-
хонтов, работа в Эклессии (народном собрании)» [4, с. 14]. 

Тем самым мы хотим показать, что, повышая уровень осведомлённо-
сти молодых избирателей об основах избирательного права, овладения на-
выками участия в выборах, использования своих избирательных прав в 
рамках новых избирательных технологий, мы развиваем современное де-
мократическое общество. 

С педагогическим отрядом «Крылатый» сотрудничают ведущие уче-
ные Смоленского государственного университета, специалисты избира-
тельной комиссии Смоленской области,  сотрудники Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке, Главного управления 
Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 
воспитанию.  

В первый день знакомства с лагерем  для участников проводится 
встреча с руководителями избирательной комиссии Смоленской области, 
которые рассказывают о сущности выборов,  выделяют основные направ-
ления деятельности, касающиеся предвыборной агитации, выдвижения 
кандидатов и непосредственно самой процедуры выборов.  В 2017 году 
встречу проводил заместитель председателя избирательной комиссии  
Смоленской области Илья Валерьевич Чурынин, который ответил на все 
интересующие участников Сборов вопросы.  

Для «обеспечения благополучия и процветания» [4] детской респуб-
лики, а также для регулирования процедуры выборов с помощью избирко-
ма Смоленской области были ратифицированы Верховный закон Новой 
Атлантиды и Закон о выборах Верховного архонта Новой Атлантиды. 

Согласно Верховному закону, «Новая Атлантида есть демократиче-
ское федеративное государство с республиканской формой правления. Но-
сителями суверенитета и единственным источником власти в Новой Ат-
лантиде являются ее граждане. В Новой Атлантиде признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящим Верховным законом. Граждане Новой Атлантиды имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. Граждане Новой Атлантиды имеют право из-
бирать и быть избранными на любой пост в органы государственной вла-
сти, а также участвовать в референдуме» [4]. 

В соответствии со ст. 10 закона «О выборах Верховного Архонта 
Новой Атлантиды» подготовку и проведение выборов высшего должност-
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ного лица  Новой Атлантиды  и контроль над соблюдением избирательных 
прав граждан осуществляет Центральная избирательная комиссия Новой 
Атлантиды.  

Каждая фила выбирает представителя, который готов работать  
в избирательной комиссии, человека, который не может, в силу закона,  
баллотироваться на должность Верховного архонта.  ЦИК Новой Атланти-
ды регистрирует кандидатов на должность Верховного архонта, выдает 
кандидатам и их доверенным лицам удостоверения, устанавливает форму 
избирательного бюллетеня, единый порядок обработки итогов голосова-
ния, организует повторное голосование по выборам Верховного архонта.  

Деятельность Центральной избирательной комиссии Новой Атлан-
тиды осуществляется гласно и открыто.  

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при 
выборах Верховного архонта Новой Атлантиды образуется избирательный 
участок [4]. Список избирателей составляет избирательная комиссия на 
основании данных, представляемых по установленной форме старшим ко-
миссаром. Основанием для включения гражданина в список избирателей 
является факт его проживания на территории Новой Атлантиды.  

Верховный архонт является главой детского государства. Он  изби-
рается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.  Верховным архонтом Новой Атлантиды 
может быть избран гражданин не моложе 14 лет [4, c. 87]. Он издает стату-
ты (указы) и распоряжения. Статуты обязательны для исполнения на всей 
территории Новой Атлантиды.  

В 2017 году на пост Верховного архонта  Новой Атлантиды баллоти-
ровались пять кандидатов. Больше всего кандидатов представил третий 
профиль. Возможно, на это повлиял тот факт, что руководителем профиля 
является Алина Кудельникова – Верховный архонт  2012 года. Она как ни-
кто другой знакома со всеми нюансами такого важного  мероприятия.   

Нужно отметить, что трое человек были выдвинуты  известными 
всем в Новой Атлантиде партиями: «Перец», «Блондинки», «ЖНА»,  двое 
же были самовыдвиженцами.  

Граждане Новой Атлантиды: кандидаты на должность Верховного 
архонта, избирательные объединения, инициативные группы избирате-   
лей − вправе беспрепятственно проводить предвыборную агитацию. Аги-
тация проводится в виде распространения агитационных печатных мате-
риалов, публичных дебатов, интервью, выступлений. Агитация начинается 
со дня выдвижения кандидатов и заканчивается за один час до выборов.  

В день выборов голосование проводится с 18 до 19 часов по местно-
му времени. Каждый избиратель голосует лично, проставляя любой знак 
 в бюллетене напротив фамилии выбранного им кандидата [4, c. 96]. Голо-
сование за других лиц не допускается. Заполнение избирательного бюлле-
теня производится в кабине, в которой не допускается присутствие кого бы 
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то ни было, за исключением самого избирателя. Заполненный бюллетень 
избиратель опускает в ящик для голосования.  

Подсчет голосов проводится непосредственно членами избиратель-
ной комиссии. Избирательная комиссия составляет протокол об итогах го-
лосования.  

Избранным считается кандидат, который набрал наибольшее количе-
ство голосов, но не меньше, чем половину голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, плюс один голос.  

По результатам голосования  в 2017 году избирательной комиссией 
был объявлен второй тур.  

По итогам второго тура Верховным архонтом Новой Атлантиды 
2017 года стал гражданин третьего профиля Алексей Кудельников. За него 
было отдано 129 голосов избирателей.  

Учитывая значимость правового просвещения как важнейшего фак-
тора социализации личности и условия построения правового государства, 
следует отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост общей 
культуры молодёжи, их кругозора, способности ориентироваться в мире на 
основе нравственных критериев. Именно нравственный человек становит-
ся не только законопослушным гражданином, но и носителем той право-
вой культуры, которая должна пронизывать все отношения в обществе [3, 
c. 105]. 

Молодежь должна трезво оценивать события, происходящие 
 в государстве. Для этого ее нужно правильно информировать, чтобы под-
ростки знали все тонкости избирательного процесса.  

Как отмечает М.В. Сербин, «пора совершеннолетия для каждого мо-
лодого человека – это время формирования жизненных принципов, время 
неуёмной энергии и жажды свершений, это новый этап пути, когда прихо-
дится учиться, работать, неся ответственность за свои поступки» [5, c. 56]. 

Подводя итог, мы констатируем: мероприятия, посвященные избира-
тельному процессу, преследуют своей целью повышение правовой грамот-
ности учащихся, что в дальнейшем становится базой культуры граждан.  

Этому сложному процессу следует уделять достаточное время и вы-
делять  средства, только тогда он станет инструментом достижения высо-
ких результатов в формировании гражданской позиции как у комиссаров 
педагогического отряда, так и у всех участников профильного лагеря. 
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Игровые упражнения являются эффективным средством укрепле-

ния здоровья студентов за счет повышения уровня функционального и 

психического состояния. В результате исследования установлена эффек-

тивность применения средств мини-волейбола в процессе оздоровитель-

ных занятий студентов государственного вуза. 

 
Спортивные игры в среде студенческой молодежи занимают одно из 

ведущих мест в процессе активного проведения досуга, а также включены 
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в программу по физической культуре в вузе в форме учебных и внеучеб-
ных занятий [1].  

Как отмечает А.В. Родин, учебный процесс современных студентов 
связан с высокими умственными и эмоциональными нагрузками, в связи с 
чем отмечается снижение физических и психических сил человека, что 
влечет за собой различные расстройства организма и ухудшение здоровья 
[5]. Эффективным средством восстановления утраченных сил являются 
физические упражнения. Известно, что игровая деятельность обладает вы-
сокой эмоциональностью и использованием широкого двигательного арсе-
нала человека. Наиболее популярным видом двигательной активности в 
вузе является волейбол и его разновидности, замечено, что игра оказывает 
положительное влияние на восстановление физических и психических сил 
студентов [2; 4; 6]. В связи с этим актуальным является рассмотрение во-
проса, связанного с рекреационным воздействием мини-волейбола на 
функциональное и психическое состояние студентов. 

Двигательная активность в классическом волейболе среди студентов 
не столь велика, поэтому требуется поиск наиболее оптимальных разно-
видностей спортивных игр, которые обеспечивают эффективное повыше-
ние функционального и психического состояния занимающихся. Такой 
эффективной разновидностью классического волейбола является мини-
волейбол (2х2, 3х3 и 4х4) [3; 7]. 

Цель исследования – выявить эффективность методики оздорови-
тельных занятий со студентами государственного вуза на основе средств 
мини-волейбола. 

Методы исследования: анализ специальной и научно-методической 
литературы; анкетирование; педагогический эксперимент; педагогическое 
наблюдение; функциональные пробы; методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие сту-
денты, занимающиеся мини-волейболом в Смоленском государственном 
университете, в количестве 30 человек. Исследование проводилось в два 
этапа. 

На первом этапе (февраль – март 2017 года) осуществлялся сбор тео-
ретического материала по изучаемой проблеме, и подбиралась методика 
для изучения рекреационного воздействия мини-волейбола на функцио-
нальное и психическое состояние студентов.  

На втором этапе (март – июнь 2017 года) было проведено анкетиро-
вание с целью определения психического состояния студентов, а также 
осуществлялась оценка частоты сердечных сокращений до, во время и в 
конце игровой деятельности. На данном этапе весь полученный материал 
подвергался математической обработке. 

Нами три раза в неделю на протяжении одного учебного семестра 
использовались средства мини-волейбола (4х4; 3х3; 2х2) для восстановле-
ния физических и духовных сил после умственной деятельности с посто-



186 
 

янным контролем частоты сердечных сокращений и субъективных показа-
телей психического состояния студентов. 

Результаты исследования. По показателям ЧСС можно судить о сте-
пени и характере воздействия физической нагрузки на организм занимаю-
щихся. При этом динамика изменения показателей свидетельствует об 
уровне функционального состояния систем организма. Установлено, что 
при целенаправленном использовании средств мини-волейбола как рек-
реационной формы организации занятий ЧСС у девушек в покое в начале 
эксперимента не отличается от данных показателей в конце эксперимента 
79,6 и 78,1 уд/мин соответственно (р>0,05) (табл. 1). У юношей отмечается 
такая же тенденция с незначительным снижением показателей в конце 
эксперимента 76,7 и 75,6 уд/мин соответственно (р>0,05).  

Таблица 1 

Динамика показателей ЧСС у студентов,  
занимающихся мини-волейболом 

 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

Покой, 
уд/мин 

Во 
время 
игры, 

уд/мин 

Окон-
чание 
игры, 

уд/мин 

Покой, 
уд/мин 

Во 
время 
игры, 

уд/мин 

Окон-
чание 
игры, 

уд/мин 

Р1 Р2 Р3  Исследуемые 

Х  Х  Х  Х  Х  Х  p p p 
Девушки 79,6 128,2 136,9 78,1 138,2 147,8 >0,05 <0,05 <0,05 
Юноши 76,7 132,7 138,3 75,6 140,6 151,7 >0,05 <0,05 <0,05 

 
Следует обратить внимание на то, что в начале эксперимента у де-

вушек в момент игровой деятельности ЧСС немного ниже, чем у юношей 
128,2 и 132,7 уд/мин соответственно, при этом в конце эксперимента дан-
ные показатели достоверно повышаются как у девушек, так и у юношей до 
138,2 и 140,6 уд/мин, что, на наш взгляд, связано с овладением основными 
двигательными действиями, вследствие чего возрастает интенсивность иг-
ры. Анализ данных по окончании игровой деятельности показал, что у де-
вушек и юношей в начале эксперимента отмечаются самые высокие пока-
затели ЧСС – 136,9 и 138,3 уд/мин соответственно, к концу эксперимента – 
у девушек до 147,8 и у юношей − 151,7 уд/ мин. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что использование средств мини-волейбола в каче-
стве рекреационной формы оказывает существенное воздействие на веду-
щие функциональные системы организма, помогает снять физическую и 
психическую нагрузку, что способствует улучшению здоровья. 

О более качественном воздействии мини-волейбола как средства от-
дыха можно судить по показателям психического состояния человека. Так, 
в начале использования средств мини-волейбола у девушек и юношей ред-
ко отмечалось хорошее настроение – 24 и 26% соответственно; разрядка, 
переключение – 16 и 21%, состояние комфорта – 18 и 14% (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика изменения психического состояния  
в процессе рекреационного использования средств мини-волейбола 

 
В результате систематического использования средств мини-

волейбола у девушек и юношей существенно улучшается психическое со-
стояние. Так, хорошее настроение отмечается у 53% девушек и 47% юно-
шей. После использования игровой деятельности 61% девушек и 64% 
юношей ощущают состояние разрядки и переключения. Состояние ком-
форта отмечается у 33% девушек и 26% юношей. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что препода-
вателям-тренерам высших учебных заведений следует систематически ис-
пользовать средства мини-волейбола в учебной и факультативной работе в 
качестве способа восстановления физических и духовных сил студентов 
после напряженной учебной умственной работы. 
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В статье рассматриваются возможности условий детского летне-

го профильного лагеря для становления востребованной в современном 

мире социальной компетентности, а также комплекс мероприятий, спо-

собствующих развитию умения устанавливать и поддерживать контак-

ты с другими людьми, принимать ответственность за себя и других, на-

ходить продуктивные решения. 

 

Современные социальные условия предъявляют к молодым людям 
достаточно высокие требования, для удовлетворения которых необходимо 
обладать знаниями об особенностях окружающего социокультурного про-
странства, умениями и навыками взаимодействия с другими людьми, при-
нятия адекватных и продуктивных решений, ответственности и за себя, и 
за других. 

Вышеперечисленные компетенции, по-видимому, можно определить 
как ключевые составляющие поля социальной компетентности. В совре-
менной науке представления о социальной компетентности разнообразны. 
Мы основываемся на её определении как системе знаний о социальной 
действительности и себе, системе сложных социальных умений и навыков 
взаимодействия, системе сценариев поведения в типичных социальных си-
туациях [4]. 

Формирование социальной компетентности обусловливает необхо-
димость создания определённой социальной среды. Большие возможности 
для этого, на наш взгляд, предоставляют условия детского летнего про-
фильного лагеря. В такой смоделированной среде ребенок включается в 
творчески развивающую его жизнь, получает соответствующие знания, 
умения и навыки, реализует и закрепляет их практически, он имеет воз-
можность для экспериментирования, апробирования новых форм поведе-
ния, социальных ролей. В качестве ведущих задач в данном процессе мы 
выделяем следующие: способствовать приобретению детьми знаний об 
особенностях окружающей их социальной среды, коммуникативных зна-
ний, умений и навыков; создавать условия для ресоциализации детей и 
подростков; способствовать адаптации детей к современной социокуль-
турной среде; формировать понятие здорового образа жизни, способство-
вать физическому развитию; формировать ответственность за себя и дру-
гих, устойчивую гражданскую позицию, навыки коллективизма и 
взаимопомощи, толерантность; развивать творческие способности. 

В условиях профильной смены детского летнего лагеря программа 
работы с детьми, по нашему мнению, должна опираться на концептуаль-
ные положения, являющиеся исходными принципами для формирования 
социальной компетентности ребёнка. К таким положениям относятся:  

− личностно-ориентированный подход, определяющий, что лич-
ность ребёнка, как и любого человека, уникальна, является высшей соци-
альной ценностью; 



190 
 

− научный подход в воспитании, предполагающий понимание 
взаимосвязей естественных и социальных процессов с научной точки зре-
ния. Такая позиция согласовывается с законами развития природы и чело-
века, где воспитание должно быть организовано сообразно полу и возрасту 
ребенка, направлено на формирование ответственности за саморазвитие и 
самоактуализацию; 

− гуманистический подход к воспитанию, подразумевающий не 
только уважительные отношения между педагогами и детьми, принятие 
мнения детей, моделирование и реализацию ситуации успеха ребенка в 
деятельности, но и гармоничные отношения в самом педагогическом кол-
лективе, уважение друг к другу, к иной точке зрения; 

− деятельностный подход к воспитанию, определяющий организа-
цию реализации программы мероприятий смены в различных видах дея-
тельности, направленной на развитие творческого, трудового, физическо-
го, организационного и других потенциалов личности ребенка; 

− открытость и готовность к сотрудничеству, предполагающие при-
влечение к участию в воспитательной деятельности разумного количества 
необходимых для организации процесса людей и учреждений;  

− использование возможностей среды, подразумевающее необхо-
димость учёта социальных, природных, архитектурных особенностей 
внешних условий для педагогически целесообразной организации работы с 
детьми; 

− индивидуально-психологический подход в воспитании, предпола-
гающий дифференциацию содержания, форм, условий и методов воздейст-
вия в соответствии с индивидуальными, типологическими особенностями 
детей. 

Условия детского летнего профильного лагеря уникальны, позволя-
ют в соответствии с поставленными целями и задачами выстроить систему 
формирующих факторов, в том числе по развитию социальной компетент-
ности. С момента образования отряда в детской группе под влиянием об-
щей, организованной деятельности начинает происходить многоплановый 
процесс формирования взаимоотношений между членами отряда: распре-
деление ролей, выработка общих групповых правил, традиций, образова-
ние иерархической структуры отряда. Разноплановая деятельность позво-
ляет детям проявить индивидуальные способности в различных областях. 

Для организации профильной смены в детском лагере мы предлагаем 
шесть основных блоков деятельности: познавательный, культурно-
массовый, оздоровительный, организационный, трудовой, психолого-
педагогический, каждый из которых способствует развитию различных 
сторон социальной компетентности. 

Познавательный блок предполагает совокупность деятельностей, в 
которых происходит усвоение общечеловеческих, нравственно-
гуманистических, общественно-гражданских, профессиональных, куль-
турных и других ценностей, а также разноплановых знаний, закладываю-
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щих основы целостного восприятия окружающего мира. К таким знаниям 
относятся: географические, исторические, культурные, правовые, нравст-
венные, экологические, профессиональные, трудовые и др. В рамках этого 
блока могут реализовываться исследовательские проекты, проводиться ин-
теллектуальные игры, диспуты, экскурсии, мастер-классы, дискуссионные 
клубы с ведущими специалистами в данных областях, конкурсы, стимули-
рующие проявление познавательной и творческой активности. 

Культурно-массовый блок включает в себя посещение музеев и вы-
ставочных залов, организацию выставки результатов исследовательской 
работы в условиях лагеря. Творческие мероприятия в рамках логики сме-
ны: РВС (распознай, выведай, сообщи), «Вечер знакомств», «Открытие 
смены», «Тропа доверия», конкурс газет «Здравствуйте – это МЫ!», вечер-
приветствие «Визитка отрядов», фестиваль детского творчества «Мы ищем 
таланты», игры и фестиваль театральных миниатюр по направленности 
смены, прощальный вечер «Я сюда еще вернусь…», «Закрытие смены». В 
течение смены организуются танцевальные вечера, на которых дети зна-
комятся с популярными танцами народов мира.  

Оздоровительный блок включает ряд мероприятий, способствующих 
физическому развитию и укреплению здоровья детей: утренняя гимнасти-
ка, спортивные игры, соревнования. 

Организационный блок состоит из мероприятий, направленных на 
создание и развитие детского самоуправления в лагере: выбор командира 
отряда, формирование совета лагеря, выбор детьми председателя совета 
командиров. Советом командиров разрабатывается и утверждается устав 
лагеря, обсуждается и утверждается программа смены. Ежедневно в каче-
стве дежурного по отряду и помощника педагогов выбирается дружинник. 

Трудовой блок способствует развитию трудовых навыков, бережно-
му отношению к природе, уважению к труду. Традиционными для лагеря 
здесь можно назвать такие виды деятельности, как дежурство в столовой, 
ежедневная уборка в комнатах и территории лагеря. 

Психолого-педагогический блок включает в себя реализацию штат-
ными педагогами-психологами тренинговых программ по всестороннему 
развитию личности детей, индивидуальное консультирование: консульта-
ции и беседы со специалистами; проведение лекториев на актуальные для 
детей темы; проведение в организационный и заключительный периоды 
социометрических исследований.  

Планирование программы профильной смены летнего детского лаге-
ря требует учёта последовательности этапов, в течение которых реализу-
ются специфические цели и задачи. Рассмотрим каждый из них. 

I. Подготовительный период включает: 
− подбор кадров: педагогов, инструкторов по физической подготов-

ке, психологов, специалистов согласно профилю смены;  
− проведение обучающего семинара с педагогами и работниками 

лагеря; 
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− подготовку методических материалов по программе смены, со-
гласование программы лагеря и разработку документации сопровождения 
смены (педагогический дневник); 

− подготовку материально-технической базы; 
− разработку документации; 
− комплектование отрядов. 
II. Организационный период смены. 
Цель: создать условия для адаптации ребёнка к отряду, к лагерю, для 

полноценного и оптимального функционирования детского временного 
коллектива.  

Задачи: 

− адаптация к новым условиям жизни;  
− знакомство ребят в отряде; 
− знакомство с лагерем, режимом его работы; 
− предъявление единых педагогических требований; 
− создание психологически безопасной атмосферы; 
− формирование общих ценностей и правил; 
− организация специальной деятельности по сплочению коллектива; 
− поддержание позитивного эмоционального подъема; 
− формирование органов самоуправления в отрядах; 
− создание условий для самореализации каждого ребенка. 
III. Основной этап (включает реализацию основных положений про-

граммы). 
Цель: реализация программы, спланированной на смену, через раз-

витие инициативы, развитие самоуправления, достижение успеха каждым 
ребёнком, через совместную деятельность.  

Задачи: 

− формирование и укрепление детского временного коллектива (от-
ряда); 

− реализация мероприятий, запланированных по программе смены; 
− поддержание благоприятного эмоционального климата в детских 

группах, решение конфликтных ситуаций, их профилактика; 
− обеспечение для каждого ребенка возможности участвовать в де-

лах отряда и лагеря, воплощать на практике собственные идеи, приобре-
тать новый опыт, отдыхать и самореализовываться; 

− грамотная организация анализа проведенных мероприятий и жиз-
ни отряда, стимулирование детей к участию в мероприятиях; 

− поддержание системы самоуправления в отрядах и лагере; 
− создание условий для ресоциализации. 
IV. Заключительный период. 
Цель: психолого-педагогический анализ результатов проведенной 

программы и мероприятий, жизни отряда. 
Задачи:  

− поддержание творческой деятельности детей до разъезда; 
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− коллективная оценка приобретённого опыта, подведение итогов 
совместной и индивидуальной деятельности, оценка вклада каждого из 
членов группы в успешность отряда; 

− создание условий для осознания детьми полученного в лагере 
опыта, личного роста; 

− определение перспектив последействия лагеря для каждого ре-
бёнка, постановка задач на будущее;  

− эмоциональная стабилизация переживаний разъезда. 
В условиях профильной смены детского лагеря, помимо учёта логи-

ки её развития, специфики целей и задач каждого этапа её деятельностного 
наполнения, важную роль в процессе формирования социальной компе-
тентности каждого ребёнка, на наш взгляд, играет личность воспитателя, 
вожатого. Таким образом, одной из важнейших задач становится подго-
товка педагогических кадров для работы с детьми в лагере. Педагоги сами 
должны владеть социальной компетентностью, выступать в роли трансля-
торов опыта и создавать условия, позволяющие воспитанникам апробиро-
вать во взаимодействии с другими детьми и взрослыми свои знания и уме-
ния, развивать их и экспериментировать, проявляя творческий потенциал. 

Другой детерминантой формирования социальной компетентности, 
по нашему мнению, является качественная организация психологического 
сопровождения детей и педагогов в условиях реализации программы сме-
ны лагеря.  

Психологическая служба в данных условиях может реализовывать 
следующие направления деятельности: профилактическую, просветитель-
скую, психологического консультирования, психодиагностическую, пси-
хокоррекционную и ряд других. 

Психологическое сопровождение участников лагерной смены на-
правлено на создание оптимальных условий для успешного развития, со-
хранение психологического здоровья всех участников процесса, решение 
текущих психологических затруднений в период смены.  

В качестве объекта психологического сопровождения в детском 
профильном лагере можно рассматривать образовательный и оздорови-
тельный процессы. 

Предмет сопровождения – социальная ситуация развития субъектов 
образовательного и оздоровительного процессов: детей, педагогов, меди-
цинских работников, администрации, родителей или законных представи-
телей.  

Основными задачами психологического сопровождения в детском 
лагере являются следующие: 

− оптимизация процесса адаптации детей в организационный пери-
од к условиям лагеря; 

− профилактика и помощь в решении нормативных и ненорматив-
ных кризисов в различные периоды смены; 

− создание условий для личностного развития детей и педагогов; 
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− изучение и оптимизация взаимоотношений в отрядах между 
детьми, между детьми и педагогами, между педагогами и администрацией, 
педагогами и родителями или законными представителями детей; 

− совместно с педагогами создание условий для самореализации де-
тей, пространства для социально-ролевого эксперимента; 

− оптимизация психоэмоционального состояния детей и педагогов, 
администрации лагеря; 

− организация экспертизы по оценке деятельности отдельных педа-
гогов и педагогического коллектива в целом с целью анализа и улучшения 
образовательной программы, реализуемой в лагере, и педагогической дея-
тельности; 

− организация психолого-педагогического сопровождения детей с 
девиантным поведением, ОВЗ. 

Решение вышеуказанных задач может достигаться в следующих 
формах деятельности: 

− проведение профилактических бесед, лекториев на актуальные 
темы с детьми и их родителями, законными представителями; 

− организация работы психологической библиотеки в лагере для де-
тей, педагогов, администрации; 

− организация мастер-классов по интересующим детей и педкол-
лектив темам; 

− проведение тренинговых занятий для детей и педагогов; 
− психологическое консультирование детей и педагогов; 
− консультирование педагогов и родителей по вопросам развития 

детей; 
− взаимодействие с педагогами и администрацией по вопросам кор-

ректировки педагогической программы или мероприятий смены в зависи-
мости от текущей ситуации; 

− информирование педагогов о возникших или прогнозируемых 
сложностях у конкретных детей или в отряде; 

− психологическая диагностика детских коллективов и разработка 
рекомендаций по оптимизации взаимоотношений в отрядах, решение за-
труднений у конкретных детей; 

− выступление в роли эксперта при оценке текущей деятельности 
педагогического коллектива, администрации, на планерках, подведении 
итогов организационного периода, итогов смены и других аналитическо-
организационных мероприятиях. 

В качестве критериев оценки продуктивности психологического со-
провождения в летнем детском лагере могут выступать следующие показа-
тели: 

− удовлетворенность ребенка участием в программе профильной 
смены; 

− удовлетворенность родителей или законных представителей уча-
стием их ребенка в программе профильной смены; 
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− высокая мотивация у ребенка к повторному участию в программе 
профильной смены; 

− результаты анкетирования, социометрических исследований. 
Таким образом, подводя итог анализа психолого-педагогических ус-

ловий формирования социальной компетентности, можно выделить сле-
дующие основополагающие условия. 

1. Исходные принципы, на которых базируется образовательная 
программа профильного лагеря. 

2. Условия детского летнего профильного лагеря, в которых реали-
зуется образовательная программа. 

3. Организация разноплановой деятельности, позволяющей всем де-
тям самоактуализироваться в процессе смены, экспериментировать с соци-
альными ролями. 

4. При разработке и планировании программы смены необходимо 
учитывать логическую последовательность ее этапов, характеризующихся 
специфическими целями и задачами, соответственно предоставляющими 
ребенку разные возможности самореализации и экспериментирования. 

5. Профессионализм и мотивированность педагогического коллек-
тива и администрации лагеря.  

6. Организация полноценного психологического сопровождения 
смены, ее участников. 

В заключение отметим, что в современном социокультурном про-
странстве необходимо создавать условия, направленные на овладение под-
растающим поколением социальной компетентностью для формирования 
личности человека, гражданина, профессионала. Одной из таких форм ор-
ганизованного формирующего и воспитывающего социального простран-
ства является детский оздоровительный профильный лагерь как площадка, 
на которой ребенок под руководством компетентного взрослого может 
осознавать свои возможности, совершенствовать свои способности и по-
знавать себя как субъекта деятельности. 
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В статье рассматриваются проблемы организации познавательной 

деятельности школьников при обучении лексике иностранного языка. Рас-

крыты достоинства и недостатки современных методов организации по-

знавательной деятельности школьников, трудности, возникающие во 

время обучения лексической стороне речи иностранного языка.  

 
Статус иностранного языка как школьного предмета значительно 

изменился за последнее время. Расширение международных связей сдела-
ло иностранный язык более востребованным как для государства, так и для 
отдельной личности. Иностранный язык начал восприниматься как важное 
средство общения, необходимое для достижения взаимопонимания пред-
ставителей разных стран, и как неотъемлемый инструмент, позволяющий 
развить интеллектуальные способности учащихся.  

Многие педагоги и учёные стремятся к созданию конкретных систем 
обучения, которые позволят каждому успешно овладеть иностранным язы-
ком. Однако на пути к этому возникает ряд трудностей, связанных с необ-
ходимостью учёта индивидуальных особенностей учащихся, выбором наи-
более эффективных методов работы с грамматическим и лексическим 



197 
 

материалом. На начальной ступени обучения у учащихся возникают опре-
делённые трудности, касающиеся запоминания и употребления слов в ре-
чи. Что касается средней и старшей ступеней обучения, характерной для 
этих этапов чертой является проблема сохранения лексики.  

Для того, чтобы преодолеть подобные трудности, необходимо при 
организации познавательной деятельности обращать внимание на следую-
щий факт: чем ярче впечатление, произведённое словом, чем заниматель-
нее контекст, в котором оно встретилось, тем лучше и быстрее оно запо-
минается. Прочность овладения словом напрямую зависит от частотности 
его употребления и мотивированности учащегося. С этой точки зрения 
свою эффективность доказали игровые и соревновательные приёмы при 
организации познавательной деятельности школьников. Активному ис-
пользованию лексики способствует введение парных и групповых форм 
работы учащихся. Сегодня данный метод широко используется во многих 
зарубежных и отечественных школах, где ведётся обучение иностранным 
языкам. 

Успешному усвоению лексики иностранного языка способствует ме-
тодически грамотно организованная работа над лексическим материалом, 
которая протекает на следующих этапах обучения:  

1) ознакомление с новым материалом; 
2) первичное закрепление лексических единиц; 
3) развитие навыков и умений использования лексики в устной и 

письменной форме [1, с. 296]. 
Приняв во внимание начальный этап обучения, то есть второй – чет-

вёртый классы, необходимо отметить, что изучаемая здесь лексика отно-
сится к продуктивному словарю. В продуктивный словарь входят лексиче-
ские единицы, мгновенно извлекаемые из памяти учащимися, для 
обозначения необходимых им понятий. 

На начальном этапе обучения иностранным языкам не рекомендует-
ся вводить самостоятельное чтение  текста, который содержит новые для 
учащегося слова. Подобные тексты должны быть представлены учителем. 
В то же время задачей учащихся является восприятие текста на слух. При 
этом они должны сделать предположение о значении того, что сообщает 
учитель с опорой на наглядность. Таким образом, продуктивная лексика 
выделяется из контекста и закрепляется в устной форме. Требования к ра-
боте над продуктивной лексикой можно свести к следующему:  

1) при ознакомлении с новым материалом большое внимание следу-
ет уделять сочетаемости слов, объёму их значений, а также синонимиче-
ским и антонимическим оппозициям; 

2) процесс ознакомления должен протекать с помощью звучащей 
речи и может быть подкреплён визуальной опорой; 

3) учащимся должна быть дана установка на прогнозирование зна-
чений новой лексики в период её презентации [1, с. 297]. 
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Раскрытие значения слова осуществляется различными способами, 
которые, как правило, объединяются в две группы: 1) беспереводные;  
2) переводные.  

К беспереводному раскрытию значения слова относятся: 1) исполь-
зование жестов, демонстрация предметов, картин, рисунков; 2) семантиза-
ция слов на иностранном языке, средствами которой являются:  

а) дефиниция – описание значения слова. Например, der Speiseraum 
ist ein Raum, in dem man iЯt und trinkt (Столовая – это помещение, в кото-
ром едят и пьют); 

б) перечисления. Например, Katzen, Hunde, Pferde, Kьhe sind Haustie-
re (Кошки, собаки, лошади, коровы – это домашние животные); 

в) раскрытие значений слов с помощью синонимов или антонимов. 
Например, groЯ – klein (большой – маленький); 

г) семантизация слова на основе контекстуальной догадки и знания 
исторических фактов. Например, Am 22. Juni 1941 begann der groЯe 
Vaterlдndische Krieg (22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война); 

д) раскрытие значения на основе внутренней формы слова. Напри-
мер, сложное слово, которое состоит из нескольких компонентов: der 
Brieftrдger = der Brief + der Trдger.  

К переводному способу раскрытия значений слов относится замена 
слов, словосочетаний или оборотов соответствующими эквивалентами 
родного языка.  

Необходимо отметить, что вышеперечисленные способы семантиза-
ции имеют как достоинства, так и недостатки. К плюсам беспереводных 
способов относят увеличение практики в языке, создание опоры для запо-
минания, усиление ассоциативных связей. Но у данного способа имеются  
и свои недостатки. Во-первых, он требует больших временных затрат. Во-
вторых, не всегда обеспечивает точность понимания материала. Перевод-
ной способ семантизации экономичен в отношении времени, универсален 
в применении. Но при этом увеличивается возможность межъязыковой ин-
терференции – негативного влияния одного языка на другой.  

Во время выбора способов раскрытия значения слова необходимо 
уделить внимание ряду факторов, влияющих на данный процесс. Выбор 
способа семантизации обусловлен этапом обучения, уровнем языковой 
подготовки учащихся, а также степенью их самостоятельности. 

Ознакомившись с новым материалом, необходимо провести первич-
ное закрепление лексики. Данный процесс предполагает введение упраж-
нений, предназначенных для совершенствования навыков использования 
лексики в слушании, говорении, чтении и письме. При выборе лексических 
упражнений необходимо обратить внимание на их особенности: 

1) новую лексику необходимо предъявлять в уже знакомом для уча-
щихся лексическом окружении и на основе усвоенного грамматического 
материала;  
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2) упражнения должны выполнять иллюстративную, разъяснитель-
ную и контролирующую функции; 

3) помимо элементарных операций, упражнения должны предпола-
гать сложные умственные действия, необходимые для первичного закреп-
ления лексики и её использования во всех формах речевого общения.  

Форма первичного закрепления лексического материала напрямую 
зависит от этапа обучения. Например, для начального этапа характерна иг-
ровая форма закрепления лексики. Для узнавания нового слова в речи учи-
теля рекомендуется использовать ряд приёмов: 1) игру «Угадай». Назвав 
слово, учитель указывает на предмет, который оно обозначает или не обо-
значает.  Предполагается либо утвердительный, либо отрицательный вари-
ант ответа; 2) игру «Что пропало?». Показав предметы, лежащие на парте, 
учитель накрывает их платком. Учителю необходимо незаметно достать 
один из предметов и затем снять платок. Задача детей – назвать пропавший 
предмет; 3) игру «Найди в незнакомом тексте новое слово». После предъ-
явления нового текста учителем учащиеся просматривают текст и подчёр-
кивают новое слово; 4) игру «Найди на картинке». Учитель называет сло-
во, затем учащийся показывает на картинке обозначаемый этим словом 
предмет [1, с. 300]. 

Лексические упражнения должны носить творческий характер и 
быть наглядными. Во время занятия учитель может использовать цветные 
мелки, карточки, рисунки и языковые игры. На более высоком этапе обу-
чения предполагается применение более сложных и разнообразных мето-
дов закрепления лексического материала.  

К настоящему времени лингвистами и психологами разработано 
большое количество методов обучения иностранным языкам. Данные ме-
тоды можно свести к трём основным направлениям: грамматико-
переводное, аудиолингвальное и коммуникативное [3, с. 98].  

Самым древним считается грамматико-переводной метод, возник-
ший в эпоху Возрождения и активно используемый до середины XX века. 
Основная идея данного подхода к обучению заключается в том, что письмо 
является фундаментальным аспектом языка. Объяснение основных грам-
матических структур языка является первостепенным при использовании 
данного метода. Словарный запас накапливается в процессе чтения худо-
жественных текстов и их перевода. 

Однако стоит отметить, что грамматико-переводному методу при-
сущи некоторые недостатки: 

1) недостаточно внимания уделяется созданию коммуникативных 
ситуаций; 

2) занятия ведутся в основном на родном языке учащегося; 
3) метод подразумевает изначально высокий уровень знаний грам-

матических правил и специальной терминологии. 
Аудиолингвальный метод возник во время Второй мировой войны, 

когда американским ВС понадобились переводчики, способные бегло го-
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ворить на иностранных языках. Поскольку специалистов в данной отрасли 
было мало, методисты разработали технологию, которая позволяла наибо-
лее эффективным и быстрым способом подготовить специалистов. Важ-
ную роль для выработки коммуникативных способностей играл механизм 
подражания, повторения, запоминания и речевой практики. К основным 
характеристикам аудиолингвального метода методисты относят следую-
щие:  

1) усвоение знаний происходит по определённой цепочке:  
услышать – сказать – прочитать – написать; 

2) новый материал предъявляется в форме диалогов; 
3) данный метод подразумевает использование большого количества 

аудио- и видеоматериала, а также языковых лабораторий; 
Несмотря на видимые преимущества аудиолингвального метода, ему 

присущи и некоторые недостатки:  
1) недостаточно внимания уделяется объяснению грамматических 

явлений; 
2) при говорении учащиеся допускают большое количество ошибок; 
3) процесс обучения схож с процессом натаскивания, «дрессиров-

ки».  
История подтверждает тот факт, что достижение высокого уровня 

владения языками в большей степени зависит от практики, а не  от теории. 
Учёным потребовалось большое количество времени, чтобы дать этому 
научное подтверждение и положить начало новой тенденции в методоло-
гии обучения иностранному языку.  

С 1980-х годов в области лингвистики и педагогической психологии 
зарождаются новые теории. Основоположники современной когнитивной 
психологии Ж. Пиаже и Л.С. Выготский считали, что знание приобретает-
ся в основном в естественной среде. По словам Ноама Хомского, язык яв-
ляется творческой способностью, а не результатом заучивания. На основе 
теорий Н. Хомского, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского американский лингвист 
Стивен Крашен сформулировал основные принципы коммуникативного 
метода. К его ведущим характеристикам относят следующие:  

1) большее внимание уделяется приобретению коммуникативных 
навыков, которое осуществляется в искусственно моделируемых ситуаци-
ях; 

2) обучаемый активно учавствует в  дискуссиях, диалогах, группо-
вой работе, инсценировках и т.д. 

Данный метод широко употребим в Европе. В европейских школах 
активно применяются коммуникативно-диалоговые технологии, позво-
ляющие выявить у учащихся способность свободно использовать прой-
денный лексический материал, умение слушать и быстро реагировать на 
реплики собеседника. Среди многочисленных приёмов организации обме-
на мнениями выделяют следующие: «Форум», «Судебное заседание», «Де-
баты», «Круглый стол» [2, с. 159]. 
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Наиболее излюбленной и продуктивной формой учебной дискуссии 
является так называемая «Техника аквариума». Ее организация протекает 
следующим образом: 

1) на подготовительном этапе преподаватель формулирует проблему 
и делит класс на несколько микрогрупп. После обсуждения проблемы ка-
ждая из микрогрупп формулирует свою точку зрения по данному вопросу 
и назначает представителя; 

2) в ходе основного этапа происходит «аквариумное» обсуждение 
проблемы, т.е.  представители разных групп, собравшиеся в центре ауди-
тории, отстаивают  позицию своей микрогруппы перед остальными участ-
никами. Те учащиеся, которые не были выбраны в качестве представите-
лей групп, занимают позицию аналитиков. Вмешиваться в ход дискуссии 
запрещено. Возможной является лишь передача представителям записок с 
указаниями;  

3)  заключительный этап включает в себя анализ хода и результатов 
дискуссии. Зрители и участники подводят итоги проделанной работы.  

Описанная выше учебная дискуссия может быть проведена лишь в 
старшей школе в силу высокого уровня сложности. Однако недостатком 
данной формы работы является то, что лексические и грамматические 
ошибки воспринимаются как нечто неизбежное, поэтому при говорении 
практически не исправляются.  

Подводя итоги, можно отметить, что использование коммуникатив-
ного подхода в организации обучения лексике иностранного языка являет-
ся продуктивным с точки зрения как тренировки лексического материала, 
так и развития чувства языка, мышления, творческих и языковых способ-
ностей, умения быстро реагировать на реплики собеседника и языковой 
догадки. Однако мы считаем, что необходимо синтезировать уже имею-
щиеся методы обучения для создания новых, еще более эффективных мо-
делей организации преподавания иностранного языка.  
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В статье рассматривается возможность использования содержа-

ния педагогическов трудов А.Е. Кондратенкова в обучении профессио-

нальной этике будущих педагогов. 

 
Несколько лет назад в учебных планах высшей школы появилась 

дисциплина  «Профессиональная этика», играющая очень важную роль в 
профессиональном становлении личности. Особое место профессиональ-
ная этика занимает в подготовке учителя. Её значимость подчеркивалась  
многими выдающимися мыслителями на протяжении всей истории обра-
зования.  Их мысли  блестяще обобщил  В.А. Сухомлинский  в своей зна-
менитой фразе о том, что учитель становится воспитателем, лишь овладев 
тончайшим инструментом – этикой. Профессиональная деятельность учи-
теля  предполагает наличие у него большого спектра положительных ка-
честв, где центральное место занимают нравственные: любовь к детям, 
умение сотрудничать с ними, радость общения, стойкость в отстаивании 
детских интересов, справедливость и т.д. В настоящее время значимость 
педагогической этики определяется  тем, что перед школой остро стоят за-
дачи духовно-нравственного развития и решение их зависит от учителя. 
Кроме того, нормы профессиональной этики  рассматриваются сегодня  
уже и как морально-правовая категория. Федеральный закон «Об образо-



203 
 

вании в Российской Федерации» ввел ряд норм, касающихся профессио-
нальной этики, в частности,  обязал педагогических работников следовать 
её требованиям (п. 2, ч. 1, ст. 48), определил ответственность за несоблю-
дение этических норм (ч. 4, ст. 48) [2]. В принятом недавно Профессио-
нальном стандарте педагога (2013) также выделено как требование ко всем 
основным трудовым функциям «соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований профессиональной этики». Таким образом, 
можно утверждать, что необходимость изучения будущими педагогами 
основ педагогической морали, этических аспектов педагогического обще-
ния не вызывает сомнения. Очень важной проблемой, на наш взгляд, явля-
ется проблема методики преподавания этой дисциплины, понимание ее це-
ли и задач. Нравственное сознание личности, в том числе  и будущего 
учителя, формируется под влиянием многих факторов в процессе социали-
зации. Приходящий в вуз  выпускник школы уже обладает определенными 
нравственными качествами, сложившимся отношением к миру, людям, бу-
дущей профессии. Его профессиональная нравственность продолжает 
формироваться в процессе изучения педагогики и других  педагогических 
дисциплин.  В курсе профессиональной этики должно осуществиться 
обобщение профессионально значимых нравственных понятий и представ-
лений студента, принятие им определенных норм поведения, становление 
и коррекция определенных личностных качеств. Для решения этих важных 
задач недостаточно использования традиционных методов и приемов обу-
чения. Становление нравственных качеств требует, чтобы в процессе обу-
чения были затронуты не только интеллектуальные, но и эмоциональные 
структуры личности, чтобы студент выступал подлинным субъектом учеб-
ной деятельности. В начале XX века К.Н. Вентцель, говоря о нравственном 
воспитании детей, отмечал, что в этом процессе «роль воспитателя должна 
заключаться не столько в сообщении детям тех или других нравственных 
воззрений и в стремлении внедрить в их сознание тот или иной нравствен-
ный идеал, сколько в стремлении доставить им возможно более полный и 
широкий материал, пользуясь которым они могли бы путем самостоятель-
ного творчества выработать свой собственный нравственный идеал» [1,  
с. 442]. Данный подход актуален и сегодня не только в отношении  школь-
ников, но и в условиях высшей школы. 

Источником материала, который может быть представлен препода-
вателем на занятиях по педагогической этике, может служить педагогиче-
ское наследие А.Е. Кондратенкова. Гуманистические взгляды педагога как 
нельзя лучше соответствуют современной воспитательной парадигме. 
Высшей ценностью – общественной и личной – он провозглашает жизнь в 
ее естественном проявлении вне каких-либо условий, ибо если цель не са-
ма жизнь, то эта цель оказывается выше жизни. Содержательная насыщен-
ность данной ценности должна и может соответствовать высокому челове-
ческому предназначению. А.Е. Кондратенков верил в возможность 
наполнения драгоценным содержанием каждой жизни и поэтому добивал-
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ся, чтобы жизнь каждого воспитанника была насыщена достойным содер-
жанием практических действий и разносторонних глубоких познаний. 
Главное в воспитании, согласно А.Е. Кондратенкову, не борьба с недостат-
ками ребенка, потому что борьба с ними всегда превращается в борьбу с 
самим ребенком. Главное – это объединенная работа по устроению жизни 
и установлению добрых отношений с людьми, в процессе которой и фор-
мируются самые важные положительные человеческие качества и одно-
временно вырабатывается неприязнь к их антиподам. Чтобы быть челове-
ком и добровольно служить добру, нужно вырасти в человеческих 
условиях. Ребенок, утверждал А.Е. Кондратенков, не должен испытывать 
голод, холод, стыд из-за «неприличной» одежды − всё то, что унижает че-
ловеческое достоинство. Выросший в нечеловеческих условиях индивид 
не может быть по-настоящему, добровольно и последовательно, сущест-
вом с положительными социальными качествами. Это требование доста-
точной материальной и моральной обеспеченности Александр Ерофеевич 
распространял и на сферу педагогического общения: он не допускал даже 
малой возможности  изоляции воспитанника от сверстников и взрослых, 
считая, что общение при любых условиях неприкосновенно, как и право на 
саму жизнь. Таким образом, воспитание – это не  подготовка к преодоле-
нию препятствий, а осознанное воспитателями и воспитанниками управле-
ние жизненными проявлениями в подлинно человеческих условиях  разви-
тия всех жизненных сил ребенка. 

Каждое произведение А.Е. Кондратенкова,  особенно  «Педагогика в 
картинах реальной жизни», в которой он представил свои взгляды на вос-
питание, учителя, его отношение с воспитанниками в виде реальных си-
туаций из жизни школы, является своеобразным   гимном профессиональ-
ной этики, дает  пищу для  размышления, для выработки собственной 
нравственной позиции. Все важнейшие категории педагогической этики; 
любовь к ребенку, такт, справедливость, доброта, чуткость, долг, понима-
ние – находят  отражение в описанных автором  педагогических картинах, 
предстают перед студентом   в виде ярких эмоциональных образов, позво-
ляющих проникнуть в их подлинный смысл, осознать их сущность. 

Изложение сложного философско-нравственного материала в виде 
небольших законченных педагогических сюжетов позволяет применять в 
работе с ними самые разные дидактические приемы и методы. Содержание 
книги становится иллюстрацией к теоретическому материалу лекций и 
практических занятий. Студенты сами разрабатывают на основе конкрет-
ных ситуаций кейсы, дополняя материал ситуаций необходимой информа-
цией. Преподаватель может брать за основу те или иные фрагменты книги 
для создания на практических занятиях проблемных ситуаций, организа-
ции дискуссий, написания эссе. На основе реальных ситуаций нетрудно 
разработать этические задачи, побуждающие студентов мыслить. 

Этика как наука о морали отражает  специфику взаимодействия ме-
жду людьми, поведение которых регулируется общественными нормами. 



205 
 

Изучение педагогической этики направлено на формирование обобщенных 
знаний о нравственности, системы обобщенных отношений учащегося к 
другим людям, вероятно, на формирование особого вида мышления – 
нравственного (в котором решение проблем и педагогических ситуаций 
осуществляется с целью обеспечения духовного, физического и психиче-
ского развития другого человека, становления его самодостаточности, са-
мореализации, субъектности). Александр Ерофеевич большое внимание 
уделял развитию, как мы бы сейчас сказали,  нравственной компетентно-
сти педагога. Нравственные компетенции в свое содержание включают 
правильное понимание психологического здоровья,  направленность на 
реализацию принципов педагогической праксеологии – осмысленности, 
обоснованности, нормосообразности, рациональности, целесообразности, 
продуктивности, на достижение личностью внутренней гармонии, покоя, 
развитой воли, совершенства, самоцельности, самодостаточности и ус-
пешной саморегуляции. 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОКОЛ» КАК ПРИМЕР  
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В данной статье раскрывается сущность Программы профильного 

лагеря – Смоленских областных сборов творческой молодежи «Сокол», 

проводимых комиссарами педагогического отряда «Крылатый» (научный 

руководитель Н.П. Сенченков) с 1989 года. В статье показаны задачи, 

которые решаются в условиях профильных лагерей и смен, а также опи-

саны принципы, лежащие в основе развития творческого потенциала 

старшеклассников – участников Сборов. 

 

Создание гармоничного культурно-образовательного пространства 
для развития творческого потенциала современной учащейся молодежи – 
одна из ключевых задач современного образования. Эта задача достаточно 
плодотворно решается нами в условиях профильных лагерей, проводимых 
в Смоленской области почти 30 лет. Обращение к опыту работы педотряда 
«Крылатый» вызвано потребностью расширения культурно-
образовательного пространства молодежных инициатив за счет перенесе-
ния лучших идей и их материального воплощения с наших профильных 
площадок, например Сборов творческой молодежи «Сокол» или Летней 
школы «Одаренные дети», в образовательные организации, центры твор-
чества детей и молодежи, детские общественные организации и движения. 
Вот почему нами выдвинута идея: представить в качестве примера для 
классных руководителей, школьных вожатых, заместителей директоров 
школ по воспитательной работе, руководителей детских и молодежных ор-
ганизаций, специалистов по работе с молодежью Программу профильной 
смены «Сокол», целью которой как раз и является обмен опытом работы 
детских и молодежных общественных организаций и объединений Смо-
ленской области, органов школьного самоуправления для дальнейшего со-
вершенствования их работы. 

Мы осознаем, как важна сейчас целенаправленная, системная работа 
педагогов, родителей, детских и молодежных лидеров, ученых, занимаю-
щихся проблемами воспитания, с детьми и молодежью на фоне тех собы-
тий, которые, в частности, сейчас происходят на Украине. Не допустить 
расползания национализма, человеконенавистничества, терроризма, фаши-
стской пропаганды – задача не только государства, но и каждого из нас, 
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кому дороги свобода, честь и благополучие нашей родины, всех ее граж-
дан. Поэтому обращение к лучшим воспитательным технологиям работы с 
учащейся молодежью на современном этапе, к опыту прошлых поколений 
в плане организации разнообразной деятельности с детьми, в том числе 
работы с творческой учащейся молодежью, есть залог процветания России 
в ближайшем будущем. 

В нашей работе мы опираемся на теоретические установки отечест-
венных ученых прошлого: С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, П.П. Блонского, 
В.А. Сухомлинского, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, внесших сущест-
венный вклад в раскрытие сущности ребенка, его развития как целостной 
уникальной личности. Нужно признать, что ряд идей, высказанных дан-
ными учеными в части воспитания, не утратил своей актуальности и в на-
ши дни. «Главное место, где воспитывается народ в настоящее время, есть 
школа… Народная школа должна быть местом воспитания народных масс 
и дать им то, самое необходимое ныне для России, что не может им дать 
ни семья, ни окружающая среда… Мы должны самым решительным обра-
зом отвергнуть проклятое обособление школы от жизни и вернуться к ан-
тичному пониманию школы, как школы жизни, выработки определенного 
поведения, определенных привычек. В народной школе ребенок должен, 
прежде всего, не обучаться теоретическим знаниям, но учиться жить», − 
писал П.П. Блонский в конце 1915 года [1, с. 39]. Именно он подчеркивал, 
что ребенок не маленький взрослый, а своеобразное существо. Исходя из 
этого воспитатель должен постепенно подводить ребенка к «взрослым» 
истинам, строить процесс обучения и воспитания так, чтобы этот процесс 
был определенной цепью «открытий» для ребенка, чтобы ребенок понял 
происхождение тех или иных положений, принципов, законов, а не просто 
заучил их. 

Современные ученые (А.А. Вербицкий, В.Я. Лыкова, В.И. Слобод-
чиков, А.П. Сманцер, В.А. Ситаров, А.П. Шпона, Н.Е. Щуркова и др.) про-
должают уделять этой важной проблеме внимание. Так, А.П. Шпона, оп-
ределяя сущность воспитания, пишет: «Сейчас мы являемся 
соучастниками процессов преобразования общества… Целью демократи-
ческого общества является признание человека высшей ценностью и обес-
печение каждому возможности реализации его потенциала. Этой цели 
подчинено и воспитание. Признавая человека высшей ценностью, его обя-
занности и права на работу и образование, на свободу и счастье, развитие 
способностей и индивидуальностей, необходимо создавать гуманную сис-
тему образования и воспитания в государстве. Создание этой системы 
сложнее, чем преобразование экономической и политической систем» [5,  
с. 11]. Данный вывод, сделанный профессором А.П. Шпоной, свидетельст-
вует о важности и своевременности обращения к проблеме личностного 
роста молодого человека на современном этапе ускорения всей нашей 
жизни, так как «стремительный рост экономики, политики и культуры тре-
бует нового подхода к воспитательной работе, которая бы максимально 
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соответствовала тем условиям, в которых будут жить и работать выпуск-
ники школы» [5, с. 13].  

При этом нам важно учесть и точку зрения академика Д.И. Фельд-
штейна, который всего восемь лет назад отмечал, что «… изменения со-
временного ребенка связаны не только с социокультурными процессами, 
преобразовавшими общество, но и с интенсивным эволюционным само-
развитием современного человека, проявляющимся в морфологических 
изменениях, … которые сопровождаются целым комплексом психологиче-
ских признаков, в частности, большими креативными способностями де-
тей, меньшей степенью экстравертированности, большей самодостаточно-
стью, независимостью мышления. И дело не только в том, что нынешнее 
поколение растущих людей значительно опережает в своем развитии все 
предшествующие, обладая многими новыми возможностями. Причем речь 
идет не о необычной категории детей-мессий или так называемых детях-
индиго, у которых наблюдаются уникальные феномены и таланты, а о всей 
популяции современных детей, глубинных изменениях их восприятия, 
внимания, памяти, сознания, мышления, характера их ориентации и про-
чих характеристик» [4, с. 6]. 

Исходя из данных теоретико-методологических положений совре-
менной психолого-педагогической науки и тезиса академика А.П. Сманце-
ра о том, что «в настоящее время образование сводится не только и не 
столько к накоплению запаса знаний (что само по себе очень важно), а в 
большей мере к творческому развитию обучаемого, осознанию им образо-
вания как духовной и производительной ценности, а также к стимулирова-
нию личностного роста обучаемого» [3, с. 3], нами была разработана Про-
грамма Смоленских областных сборов творческой молодежи «Сокол», 
целью которой является обмен опытом работы детских и молодежных об-
щественных организаций и объединений Смоленской области, органов 
школьного самоуправления для дальнейшего совершенствования их дея-
тельности. Программа ориентирована на развитие творческих, коммуника-
тивных и лидерских способностей, формирование чувства патриотизма у 
старшеклассников – представителей детских и молодежных общественных 
организаций и объединений, участников различных конкурсов и фестива-
лей через систему учебных занятий, мастер-классов и коллективных твор-
ческих дел, раскрывающих потенциал старшеклассника. 

Нами были определены задачи, которые мы решаем в условиях про-
фильных лагерей и смен. 

1. Получение необходимых знаний, выработка умений и навыков ра-
боты с учащейся молодежью, формирование чувства психологического 
комфорта в профильном лагере, в условиях образовательной организации, 
детского (молодежного) объединения. 

2. Организация гражданско-патриотического воспитания старше-
классников. 
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3. Предоставление через систему творческих мастерских и школу 
«Лидер» каждому участнику программы возможностей обучения и воспи-
тания в наиболее значимых и близких для него по духу сферах деятельно-
сти, где максимально раскрываются индивидуальные качества и способно-
сти. 

4. Создание условий для удовлетворения потребностей формирую-
щейся творческой личности в активной деятельности. 

5. Нахождение путей, способов и средств максимально полного рас-
крытия личности старшеклассника – участника Сборов творческой моло-
дежи через проявление и развитие его индивидуальности средствами игры 
и общения. 

6. Создание в профильном лагере социально значимого эмоциональ-
но-нравственного пространства, стиля взаимоотношений всех субъектов 
образовательного процесса с перенесением в дальнейшем в образователь-
ные организации, детские и молодежные центры творчества и клубы. 

7. Содействие всестороннему развитию личности старшеклассника 
через включение его в разнообразные виды общественной деятельности. 

8. Формирование активной жизненной позиции и усиление социаль-
ной активности старшеклассников через обучение организации и проведе-
нию общественных мероприятий социальной, культурной, гражданско-
патриотической, спортивной и гуманитарной направленности. 

9. Создание благоприятных условий для установления рабочих кон-
тактов органов школьного самоуправления друг с другом, с муниципали-
тетами и Администрацией области, Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке, Главным управлением по делам молодежи и гра-
жданско-патриотическому воспитанию. 

Определяя данные задачи, мы учитывали два существенных фактора. 
Первый – административный ресурс Главного управления Смоленской об-
ласти по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, за-
ключающийся в возможности подбора старшеклассников в наши профиль-
ные лагеря через муниципальные органы власти и в получении через 
Департамент Смоленской области по социальному развитию бесплатных 
путевок для профильной смены «Сокол». Второй – организационно-
кадровый ресурс педагогического отряда «Крылатый», базирующегося в 
Смоленском государственном университете и, соответственно, имеющего 
возможности подбора высококвалифицированных кадров − преподавате-
лей университета для проведения мастер-классов, творческих мастерских и 
наиболее подготовленных в сфере психолого-педагогического образования 
студентов-магистрантов и аспирантов для работы с детьми непосредствен-
но в профильном лагере. 

Содержательная часть Программы предусматривает проведение спе-
циализированных занятий по направлениям «Лидер», «Психология», 
«Управление», «Командное взаимодействие», «Проектирование и реализа-
ция коллективных творческих дел» в тренинговой форме с возможностью 



210 
 

использования полученных знаний и умений в школе, детской и молодеж-
ной организации или объединении. В Программу заложены дискуссионные 
площадки, молодежные форумы по вопросам школьного самоуправления, 
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Смо-
ленской области. Также Программа предусматривает знакомство участни-
ков профильного лагеря с основами правоведения и юриспруденции, уча-
стие в творческих делах по организации жизни в детской республике 
Новая Атлантида (работа в новоатлантских партиях, предвыборная кампа-
ния, выборы Верховного архонта и членов Совета архонтов, работа в Экк-
лесии (народном собрании), проведение гражданско-патриотических ме-
роприятий: «Вечера памяти моряков "АПЛ Курск"», Дня Государственного 
флага Российской Федерации, акции «Молодежь против преступности и 
террора», постановки «Блокадный дневник Тани Савичевой», спортивно-
развлекательных и ролевых игр: «А кому сейчас легко!», «Священные 
камни друидов», Соколиады, фестиваля творчества «Зеленое яблоко» и 
конкурса театральных постановок. 

Наша Программа предполагает реализацию четырех этапов. Пер- 
вый – подготовительный. Он включает детальную проработку основных 
положений Программы, согласование сроков проведения профильных 
смен, количества участников, подготовку комиссаров педагогического от-
ряда, проведение с ними тренингов и ролевых игр. 

Второй этап – организационный (1–3-й дни профильной смены) – 
включает формирование профилей, педагогическую диагностику, помощь 
каждому участнику смены по адаптации к новым условиям временного 
коллектива, предъявление единых педагогических требований к режиму 
дня и дисциплине, подготовку выборов органов самоуправления и коррек-
тировку плана работы с учетом предложений и пожеланий ребят – участ-
ников профильной смены. На третьем – основном – этапе (3–11-й дни про-
фильной смены) осуществляется реализация основных мероприятий 
Программы, происходит формирование временного коллектива и благо-
приятного психологического климата в филе, профиле и лагере в целом. 
Нами диагностируются эмоциональный климат смены и эмоциональное 
самочувствие каждого участника. И, наконец, в ходе итогового этапа (11–
14-й дни) подводятся итоги смены, определяются основные достижения, 
осуществляется анализ предложений и планирование работы педагогиче-
ского отряда по дальнейшему совершенствованию программы, ее реализа-
ции на следующей смене. 

Для решения поставленных задач в ходе работы на Сборах творче-
ской молодежи нами используются следующие принципы: 1) гуманизации 
образования, предусматривающий развитие личности ребенка, формиро-
вание на этой основе индивидуального педагогического сопровождения 
участников Сборов, стимулирования, коррекции и развития их особенно-
стей; 2) индивидуализации и дифференциации, предполагающий учет осо-
бенностей, интересов и потребностей конкретного старшеклассника и 



211 
 

групп старших подростков; 3) научности, направленный на использование 
достижений педагогики и психологии для обеспечения наибольшей эффек-
тивности дополнительного образования; 4) природосообразности и куль-
туросообразности как основы для разнообразной досуговой деятельности в 
соответствии с возрастом, потребностями, способностями личности и ок-
ружающей ее среды; 5) творческого начала в воспитании, предполагающий 
создание условий для активной самореализации старшеклассников в кол-
лективной творческой деятельности; 6) свободы самовыражения, нацели-
вающий на сохранение окончательного выбора способов и видов деятель-
ности за участником Сборов; 7) безопасности жизни и здоровья детей, 
защиты их прав и личного достоинства.  

Положив в основу нашей работы данные принципы, мы спрогнози-
ровали ожидаемые результаты как в образовательной сфере (приобретение 
опыта работы с учебным материалом в рамках предметных блоков: право-
ведение, история, психология и педагогика, формирование навыков само-
стоятельной постановки учебно-воспитательных задач, планирования ин-
дивидуальной и коллективной деятельности), так и в личностной 
(совершенствование коммуникативных навыков, развитие деловых качеств 
(активности, ответственности, самостоятельности), повышение уровня 
гражданственности и патриотизма у старшеклассников). Работа педагоги-
ческого отряда «Крылатый» и Сборов творческой молодежи в целом под-
тверждает заявленную результативность, так как творческая атмосфера 
нашего лагеря – это результат добровольной практико-ориентированной 
деятельности комиссаров педотряда, прошедших специальную подготовку 
к работе с молодежью, и старшеклассников – участников Сборов с целью 
самовыражения, самоутверждения и удовлетворения своих интересов и 
потребностей. Эта плодотворная деятельность является одновременно и 
определенным регулятором интересов и способностей участников, она да-
ет возможность им проявить как творческую, так и социальную актив-
ность, в то же время оказываясь сферой их самоутверждения в различных 
видах деятельности. При этом особенностью данной деятельности являет-
ся самостоятельный, добровольный выбор ее видов, быстрая их сменяе-
мость с обязательной рефлексией. Нужно отметить, что программа про-
фильной смены спланирована таким образом, что ее выполнение 
участники Сборов воспринимают как удовольствие, что способствует раз-
витию инициативы, фантазии, воображения. 

В качестве примера разнообразия видов деятельности комиссаров и 
участников Сборов приведем распорядок одного из дней XXVIII Смолен-
ских областных сборов творческой молодежи «Сокол-2017», проведенных 
с 17 по 30 августа 2017 года в лагере «Соколья гора» (Смоленский район, 
д. Митино). 

«26 августа, суббота 
8.30 – подъем.  
8.45 – "камертон" (утренняя разминка), личная гигиена. 
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9.00 – завтрак. 
9.30 – экклесия (общий сбор лагеря). 
10.00 – занятия в новоатлантской школе по программе "Лидер". 
11.40 – работа творческих мастерских. 
13.30 – обед. 
14.00 – тихий час (подготовка к фестивалю "Зеленое яблоко"). 
17.00 – фестиваль "Зеленое яблоко". Номинация "Танец". 
19.00 – ужин.  
20.30 – вечер памяти моряков АПЛ "Курск". 
22.00 – "вечерние огоньки" (подведение итогов дня по филам). 
23.00 – отбой» [2, с. 42]. 
Системность программы Сборов творческой молодежи позволила ей 

стать основой при разработке еще одного проекта Смоленского государст-
венного университета – Летней школы «Одаренные дети». Данный проект 
реализуется в Смоленской области уже третий год. Успешность его во 
многом связана с использованием в работе многолетнего опыта педагоги-
ческого отряда «Крылатый» по планированию и проведению Сборов твор-
ческой молодежи. Обмениваясь между собой информацией об успехах и 
проблемах в работе, мы смогли выявить положительные тенденции и ус-
ловия, способствующие развитию умений участников наших профильных 
смен ориентироваться в окружающей их социальной среде, а также усло-
вия эффективности реализации образовательного процесса как на Сборах, 
так и в Летней школе, заключающиеся в том, что: 1) в основе коллектив-
ной жизнедеятельности наших профильных лагерей лежат личностно-
ориентированный и системно-деятельностный подходы, а также создание 
доброжелательной атмосферы для самоопределения каждого участника 
через удовлетворение его интересов и потребностей; 2) объединение уча-
стников в профиль происходит с целью эмоционального контакта, реали-
зации активности личности в творческих, интеллектуальных и спортивных 
видах деятельности, расширения коммуникативности; 3) построение гу-
манных и одновременно деловых отношений в филах и профилях создает 
условия свободного развития, сознательной раскованности в своих дейст-
виях, организации социально значимой деятельности, что способствует 
более успешной адаптации участников профильных смен к условиям со-
временной реальной жизни; 4) программы наших лагерей сочетают массо-
вые, групповые и индивидуальные формы работы, что позволяет каждому 
участнику проявить свои способности в различных видах деятельности, 
скорректировать свои действия в зависимости от определенных целей и 
поставленных задач; 5) деятельность комиссаров, привлекаемых к работе 
специалистов и старшеклассников – участников профильных смен пред-
ставляет собой целенаправленный процесс, в котором гармонично сочета-
ются специально разработанная программа жизнедеятельности профиль-
ного лагеря и «гибкие» программы временных детских объединений-
профилей, творческих мастерских, спортивных команд, «театральных 
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трупп», а также интересы ребят с учетом уровня профессиональной и об-
щекультурной компетентности всего обслуживающего персонала лагеря. 

Подтверждением эффективности данных условий являются коммен-
тарии комиссаров и участников Сборов, оставляемые ими каждый вечер в 
специальных журналах-хрониках фил. Вот некоторые из них (авторский 
стиль сохранен полностью). 

«15 августа 2016 
С ума сойти! Несмотря на то, что им уже 27, это все равно пятые. 

Юбилейные МОИ. Сборы Творческой Молодежи "Сокол-2016"! 
Жить от августа до августа. Круглый год рассказывать всем друзьям, 

знакомым и родственникам легенды о загадочной стране под названием 
Новая Атлантида. Встречаться с самыми красивыми, умными, талантли-
выми и просто самыми лучшими детьми. Все это чудо чудное и диво див-
ное, без которого я уже, наверное (нет–нет), точно не могу представить 
своей жизни! Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы вам здесь понра-
вилось и вы возвращались сюда снова и снова! Артеменкова Виктория, 
комиссар 1 А филы» [2, с. 108]. 

«16 августа 2016 
Здравствуйте, новоатланты!... День заезда – это самый волнительный 

день! Ведь ты не просто уезжаешь в лагерь, а попадаешь в другое государ-
ство, другую реальность, где забываешь о своих насущных проблемах или 
же находишь удивительный способ их решения. Новые лица, новые слова, 
новые законы и традиции! Что может быть лучше? И только с течением 
времени понимаешь, что ничего. Запомни, новоатлант, эти лица, имена, 
слова. Ты больше не сможешь идти по жизни один, у тебя всегда рядом 
будет дружеское плечо. В печали и радости ты увидишь лучезарную улыб-
ку сокольского друга, будь уверен. Васильева Наталья, стратег 1 Б филы» 
[2, с. 108]. 

«17 августа 2016 
Итак, всем привет! Меня зовут Игорь Федосеев. Я считаю, что  

сегодняшний день был днем сплочения, поскольку игра "А кому сейчас 
легко" – это не просто спортивное мероприятие. Это тот самый способ, ко-
торый помогает нам всем понять, на что мы способны ради друг друга. Се-
годня я осознал, что в "Соколе" всегда готовы помочь ближнему в любых 
ситуациях. В момент написания хроники в моей голове зародилась мысль, 
что фила – это не просто отряд и даже не компания друзей. Фила – это се-
мья! Федосеев Игорь, стратег 2 Б филы» [2, с. 108–109]. 

«21 августа 2016 
Всем привет! Я дежурный стратег 1 Б филы. На сборах второй раз. И 

с удовольствием приеду еще, если будет возможность! Сегодня был заме-
чательный день, выборы. Победил тот, кто этого действительно заслужи-
вает. Я очень люблю это место, считаю, что можно весь год думать о про-
блемах, но, приехав сюда, понимаешь, что все проблемы решаемы. 
Главное – верить в то, что мы все сможем! 
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Очень полюбил свой профиль, я вновь могу называть своих одно-
профильчан семьей. Когда я ехал сюда, сказал: "Я возвращаюсь домой". 
Так и есть. Терпиловский Дмитрий, стратег 1 Б филы» [2, с. 110]. 

«25 августа 2016 
Сегодня утром я проснулась раньше всех, так как меня выбрали 

стратегом. После обеда состоялась экклесия, на которой все узнали резуль-
таты "Зеленого яблока". Затем проходили тренинги. Они были очень по-
лезны и интересны! Я думаю, что в жизни они явно пригодятся… Самая 
запоминающаяся часть сегодняшнего дня – вечер памяти моряков АПЛ 
"Курск". Я считаю, что это одно из самых важных мероприятий всей сме-
ны. Каждый задумался и понял, что нужно ценить жизнь, беречь родных. 
Нельзя забывать это событие. Огромное спасибо нашим комиссарам за то, 
что они организовывают такие мероприятия. Пантелеенкова Арина, стра-
тег 4 А филы» [2, с. 111]. 

Подводя итог, мы отмечаем важность целенаправленной работы с 
учащейся молодежью за рамками учебного заведения. В этом плане опыт 
организации и проведения профильных лагерей для учащейся молодежи – 
председателей и членов советов старшеклассников, руководителей школь-
ных детских республик, накопленный педагогическим отрядом «Крыла-
тый», может быть востребован как один из прорывных социальных факто-
ров ускорения развития России. Ведь в условиях профильного лагеря 
старшеклассник приобретает огромный жизненный опыт, решая в команде 
ту или иную задачу, начинает осознавать себя творцом собственной жизни, 
и творит он ее, постигая в активной познавательно-творческой деятельно-
сти ценность своего «Я» в сочетании с коллективизмом. 

Поэтому хорошо продуманная комплексная программа Сборов твор-
ческой молодежи успешно воплощается в жизнь благодаря гармоничному 
взаимодействию взрослых – комиссаров педагогического отряда «Крыла-
тый», творческих работников, привлекаемых для проведения мастер-
классов и мастерских, психологов, психотерапевтов и старшеклассников – 
участников профильных смен, представляя собой «пакет» образовательных 
кейсов (школа «Лидер», игра «Выборы» и др.) и определенных жизненных 
ситуаций-проблем, моделируемых нами в профильном лагере с целью на-
хождения вариантов их решения. 
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В статье представлен опыт работы комиссаров Смоленского обла-

стного педагогического отряда «Крылатый» по адаптации детей в со-

циуме и формированию у них комплекса ценностных ориентаций в услови-
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ях профильного лагеря – Смоленских областных сборов творческой моло-

дежи. 

 
Активный летний отдых, на наш взгляд, может быть одним из ком-

понентов становления личности старшеклассника и его адаптации в обще-
стве. Это обусловлено тем, что в данный период ребята обычно посещают 
различные форумы, лагеря, санатории и т.д. Это находит свое отражение в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», где государство обязуется принимать меры по подготовке и 
проведению летнего отдыха для учащейся молодежи [6].  

Цель таких организаций – формирование у молодежи ценностных 
ориентаций, подготовка к работе в коллективе, развитие личностных ка-
честв, физическое оздоровление, то есть формирование гармонично разви-
той личности, адаптированной к общественной жизни. Задача заключается 
в том, чтобы адаптация молодежи проходила без особых проблем. 

Исходя из вышесказанного, отмечаем, что данная проблема актуаль-
на, потому что, как считают Н.П. Сенченков и Е.С. Птушкина, организо-
ванный активный отдых является одним из важнейших компонентов адап-
тации детей [3]. Возникает два вопроса: как организовать такой отдых и 
как сделать так, чтобы адаптация участника прошла успешно? 

Проблемой адаптации детей занимались такие ученые, как Д.И. Дуб-
ровин, А.В. Морозов, М. Рокич, Н.С. Розов и многие другие. Например, 
Д.И. Дубровин в своей диссертации «Психологическая адаптация как фак-
тор личностного самоопределения» выделяет ценностные ориентации как 
неотъемлемую часть системы отношений личности. Н.С. Розов при обра-
щении к вечным вопросам отношения человека к миру и жизни выделяет 
несколько групп проблем: мировоззренческие, жизнестроительные и мо-
ральные [4, с. 85–86]. Рассмотрение проблемы мировоззрения, моральных 
норм человека через призму постановки вопросов и нахождения ответов на 
них приводит к обогащению личностного мировосприятия и морального 
самоопределения старшеклассника и соответствует его ценностям. 

Мы исходим из того, что ценностные ориентации – отражение в соз-
нании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [8]. Ценностные 
ориентации формируются при усвоении социального опыта и выражают 
собственные предпочтения и стремления личности в отношении тех или 
иных общечеловеческих ценностей [1]. 

А. Маслоу описал три уровня ценностей: общечеловеческие (порож-
даются фундаментальными потребностями нашего организма), ценности 
определенных групп людей и ценности «специфических индивидов» [2]. 

Большинство старшеклассников выделяют для себя такие ценности, 
как материальное благополучие, здоровье, любовь, семья, верные друзья, 
свобода и независимость в поступках. При этом они упускают приобщение 
к культуре, красоту природы и искусства, творчество, традиции и т.д., то 
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есть они рассматривают себя как самоценность и в большей степени ори-
ентированы на индивидуалистические ценности. 

При организации Сборов творческой молодежи наша задача как ко-
миссаров и заключается в том, чтобы показать участникам, что достойная 
жизнь и материальное благополучие не являются синонимами. Ценност-
ные ориентации, как отмечают Н.П. Сенченков и Е. С. Птушкина, опреде-
ляют поступки человека, его самооценку, а также восприятие им других 
людей, поэтому являются маяком во время вхождения подростка во взрос-
лую жизнь (адаптации) [3].  

В ходе проведения профильной смены с ее насыщенной творческой 
программой (табл. 1) мы замечаем, что адаптация представляет собой про-
цесс постоянного приспособления организма к окружающей среде, кото-
рый заключается в изменении определенных форм поведения, направлен-
ных на удовлетворение основных и необходимых жизненных 
потребностей [9]. Социально-психологический компонент этого процесса 
(приспособление человека как личности к существованию в обществе в со-
ответствии с требованиями этого общества и с собственными потребно-
стями, мотивами и интересами) вместе с формированием ценностных ори-
ентаций у старшего подростка и есть адаптация [7].  

Таблица 1 

Распорядок дня участников профильной смены «Сокол-2017» 
2017 год, август 

 

Таблица составлена по [6, с. 24, 32, 42]. 

18 августа – 3 день 
8.00 – подъем 
8.15 – «камертон» (утрен-
няя разминка), личная ги-
гиена 
9.00 – завтрак 
9.20 – экклесия 
10.00 – репетиция откры-
тия профильной смены 
13.30 – обед  
14.00 – подготовка к игре 
«А кому сейчас легко?» 
17.00 – конкурс-игра «А 
кому сейчас легко?» 
19.00 – ужин 
19.30 – профильное время 
21.00 – торжественное за-
седание Палаты предста-
вителей  
22.30 – вечерние огоньки 
23.30 –  отбой 

21 августа – 6 день 
8.00 – подъем 
8.15 – «камертон» (утренняя 
разминка), личная гигиена 
9.00 – завтрак 
9.30 – экклесия 
10.00 – занятия в новоатлант-
ской школе (школа «Лидер») 
13.30 – обед 
14.15 – «Политические деба-
ты» 
17.00 – «Час молчания» 
18.00 – Открытие избира-
тельных участков. Выборы 
19.00 – ужин 
20.30 – подведение итогов 
выборов и инаугурация 
22.00 – вечерние огоньки 
22.30 – отбой 

26 августа – 11 день 
8.30 – подъем 
8.45 – «камертон» (утренняя 
разминка), личная гигиена 
9.00 – завтрак 
9.30 – экклесия 
10.00 – занятия в новоатлант-
ской школе (школа «Лидер») 
13.30 – обед 
16.30 – фестиваль «Зеленое 
яблоко». Номинация «Танец» 
19.00 – ужин 
21.00 – вечер памяти АПЛ 
«Курск» 
22.30 – вечерние огоньки 
23.30 – отбой 
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В этом случае перед комиссарами педотряда стоит задача по созда-
нию определенных условий для данного процесса. Подготовка профильной 
смены начинается задолго до ее начала. Организация смены включает в 
себя несколько этапов: подготовительный, организационный, основной и 
итоговый [5]. Мы хотели бы подробнее рассмотреть подготовительный 
этап. На этом этапе происходят составление программы профильной сме-
ны, проработка мероприятий, согласование сроков и количества участни-
ков.  

Комиссарами разрабатываются программы творческих мастерских, 
которые направлены на формирование у участников ценностных ориента-
ций. Ребятам предлагается целый ряд направлений: художественно-
оформительское, хореография, журналистика, театр, КВН, школа «Лидер» 
(обязательна для всех и призвана научить участников взаимодействовать с 
коллективом, а также развить лидерские качества личности, сформировать 
определенное мировоззрение и самостоятельность молодых людей) [3,  
с. 83]. 

Е.С. Птушкина и Н.П. Сенченков в монографии «Формирование 
ценностных ориентаций старшеклассников в условиях профильного лаге-
ря» отмечают: хореографическая мастерская позволяет раскрыть и познать 
самого себя, раскрепоститься; театрально-КВНовская мастерская помогает 
развить культуру речи, умение держать себя на сцене, проявить актерские 
способности; цель мастерской журналистики – воспитание коммуника-
бельности, расширение кругозора, грамотному изложению своих мыслей. 
Программа «Государственное строительство» направлена на привлечение 
участников к политической жизни в игровой форме. 

Не стоит также забывать про активный отдых. В частности, прово-
дятся спортивные игры, такие как АКСЛ («А кому сейчас легко?»)  
(табл. 1), спортивная игра на местности «Священные камни друидов», со-
единяющие в себе элементы эстафеты, туристического слета и направлен-
ные на командообразование, «Соколиада» – в нашем случае аналог олим-
пийских игр, который сочетает индивидуальные виды состязаний с 
командными. Данные мероприятия в совокупности с работой комиссаров 
обязаны не только облегчить адаптацию участников к условиям лагеря, но 
и сквозь призму полученного опыта подготовить их к взрослой жизни. 

На смене реализуется и творческий потенциал ребят. Так, конкурс 
«Зеленое яблоко» – масштабный фестиваль самодеятельности. Идея разви-
тия и выражения индивидуального или межличностного творческого по-
тенциала позволяет участнику показать себя сначала на уровне профиля, а 
потом уже и на межпрофильном уровне. Впоследствии эта идея была реа-
лизована в более масштабном студенческом фестивале СмолГУ, также 
именуемом «Зеленое яблоко». Номинации «Песня», «Танец», «Живой 
звук», «Художественное слово», «КВН» открывают для участников огром-
ные горизонты для творчества и проявления себя. Хотелось бы отдельно 
отметить еще одну идею комиссаров педагогического отряда, также во-
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площенную в жизнь в рамках смены, – номинацию «50х50», где участники 
«в связке» с комиссарами проявляют свою индивидуальность. 

Большинство комиссаров в прошлом являлись участниками Сборов, 
и сейчас они на основе уже профессиональных навыков, полученных в хо-
де подготовки профильной смены, являются примером и помощниками в 
ходе формирования ценностных ориентаций и адаптации участников Сбо-
ров. Также этот процесс облегчают и участники, которые приехали на сбо-
ры уже не в первый раз, они выступают как своеобразные маячки, к кото-
рым остальные будут тянуться и за которыми следовать. Особенно 
эффективно этот механизм взаимодействия работает в отношении участ-
ников из сельских районов Смоленской области, так как их адаптация вы-
зывает наибольшие проблемы.  

Об успешности адаптации нам помогают узнать хроники участников. 
Так, например, многие ребята в хрониках отмечают, что сборы помогли им 
развить навыки общения с коллективом, творческие способности, переос-
мыслить многие морально-этические ценности, а для некоторых в корне 
изменили мировоззрение. Вот так свой день описывает Федосеев Игорь, 
участник Сборов августа 2016 года из 2Б филы:  

17 августа 2016 
Итак, всем привет! Меня зовут Игорь Федосеев. Я считаю, что сего-

дняшний день был днем сплочения, поскольку АКСЛ – это не просто спор-
тивное мероприятие. Это тот самый способ, который помогает нам всем 
понять, на что мы способны ради друг друга. Сегодня я осознал, что в Со-
коле всегда готовы помочь ближнему в любых ситуациях. В момент напи-
сания хроники в моей голове зародилась мысль, что фила – это не просто 
отряд и даже не компания друзей. Фила – это семья! [6, с 109] 

 
Куколева Екатерина из 4Б филы:  

22 августа 2016 
Доброй ночи, участники смены! Сегодня был один из лучших дней 

смены, все девочки были рады проснуться под пение наших прекрасных 
мужчин. Они радовали нас танцами, поцелуями и поздравлениями с Жен-
ским днем. Сразу после завтрака мы начали готовиться к приезду Окуне-
вой. Она обратилась с приветственным словом ко всем гражданам Новой 
Атлантиды. Вечером у нас был настоящий мозговой штурм. Вместо при-
вычной игры «ЧГК» у нас был «Умзаразум». Мозг кипел, вопросы слож-
ные, чтобы найти ответы, нужно попотеть. Наш профиль справился со 
всеми трудностями и получил камень Друида. В нашей копилке он второй, 
это не может не радовать! Все камни взяла именно наша фила. Ночью ко-
миссары показали нам шоу «Открытие Соколиады – 2016». Это было вол-
шебное, красивое, световое зрелище! К сожалению, нам скоро придется 
расстаться с ребятами =(. Но я могу с уверенностью сказать, что эта смена 
была самой лучшей, мы за короткий промежуток времени стали настоящей 
дружной семьей! [6, с. 110] 
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Алексеюк Елизавета из 3А филы: 
27 августа 2016  

Здравствуй, «Крылатый»! 
Сегодня самый грустный день для Новой Атлантиды. Не знаю, с чего 

начать. 27 августа – закрытие смены. Новая Атлантида тонет в слезах. 
Я держалась до последнего, но все-таки заплакала. «Крылатый» гре-

ет душу. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасное время, веселые ме-
роприятия, чутких комиссаров. Теперь я с полной уверенностью могу ска-
зать, что вернусь сюда. Всей душой желаю испытать те же чувства. Весь 
год я буду думать о лучших последних деньках моего лета 2016. 

Спасибо всем за смену! [6, с. 111] 
 
Игошева Дарья из 4Б филы: 

28 августа 2016 
Курлык, мои дорогие! Сегодня утром я проснулась и поняла, что это 

крайний день нашей смены. Хоть я на Соколе первый раз, но я всем серд-
цем прикипела к этому месту. Сегодняшний день наполнен самыми ис-
кренними эмоциями. Атмосферу вечера невозможно передать словами. 
Привязывая ниточку к человеку с добрыми и теплыми словами, ты окуна-
ешься в мир детского счастья. Очень уютно и тепло! Пока Новая Атланти-
да будет жить в наших сердцах, мы будем счастливы. Всех люблю! 

 
Таким образом, пройдя через весь комплекс мероприятий профиль-

ной смены сборов творческой молодежи, ребенок формирует у себя опре-
деленное мировоззрение и ценности: уважение к старшим, любовь к Роди-
не, ценность дружбы, любви, творчества и искусства [6, с. 112]. 
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В статье рассматривается организация физкультурно-

оздоровительной работы в вузе как приоритетного направления для под-

готовки молодежи к профессиональной деятельности. Выявлена эффек-
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тивность применения технических средств (тренажеров) в процессе про-

ведения физкультурно-оздоровительных занятий со студентами, обеспе-

чивающих повышение уровня физической подготовленности. 

 
Преимуществом тренажеров и другой спортивной антропотехники 

является расширение диапазона знаний, умений и навыков, формируемых 
с их помощью [2; 6]. Как отмечают А.В. Антипов, А.Д. Скрипко, благодаря 
тренажерам возможен выигрыш во времени в достижении желаемого ре-
зультата, более высокий уровень надежности приобретенных двигатель-
ных качеств и навыков [1; 5]. Применение тренажерной техники обеспечи-
вает рациональное управление учебно-тренировочным процессом, 
вариативность условий в тренировочных упражнениях, возможность мно-
гократного контролируемого повторения и анализа упражнений [3;4]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 
эффективность технологии применения тренажёров и специальных упраж-
нений в процессе развития двигательных способностей студентов. 

Планируя педагогический эксперимент, мы выбрали конструкцию 
тренажеров и приспособлений, адекватно соответствующих специфике 
двигательной подготовки студентов. Упражнения подбирались с учетом их 
воздействия на группу мышц, которые участвуют в основных спортивных 
движениях, несут как основную, так и дополнительную тренировочную 
нагрузку. Кроме того, предложены альтернативные упражнения с функ-
циональным устройством, скакалками, на наклонных скамейках с гантеля-
ми.  

Основной экспериментальный тренировочный цикл проведен с сен-
тября 2015 по июнь 2016 года. В экспериментальной группе 30% трениро-
вочного времени студенты занимались в тренажерном зале и выполняли 
ряд упражнений (представлены в табл. 1). В контрольной группе соотно-
шение тренировочных средств отличалось тем, что те же 30% времени 
студенты выполняли упражнения со штангой, прыжковые со скакалкой, с 
амортизаторами, с партнером и собственным весом. 

Экспериментальный тренировочный цикл составил 10 месяцев:  
44 недели по 20 тренировок в месяц, 5 тренировочных дней в неделю по  
2 часа. Общее количество тренировочных занятий составило 220, а коли-
чество часов – 440. В КГ распределение тренировочного времени выгляде-
ло идентично, за исключением третьего раздела, где силовая подготовка 
осуществлялась без упражнений на тренажерах. Тренировочный вес отя-
гощений выбран на уровне 50% от максимальных значений.  

После разминки выполнялся комплекс из 8–10 упражнений в равно-
мерном темпе с произвольными паузами отдыха между тренажерами 
(станциями). Затем, после отдыха 3–5 минут, проводилась круговая трени-
ровка поточно-интервальным способом с высокой интенсивностью выпол-
нения упражнений и с минимальным временем отдыха между станциями. 
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После отдыха 5–7 минут индивидуально выполнялись упражнения, 
ориентированные на отстающие в силовом развитии мышечные группы, 
упражнения на гибкость и расслабление. 

В начале и в конце педагогического эксперимента проводилось тес-
тирование испытуемых в обеих группах. 

В таблице 1 даны сравнительные показатели в ЭГ и КГ в начале и 
конце эксперимента. В этом случае использован метод сравнения средних 
значений независимых переменных.  

Таблица 1 

Оценка результатов тестирования в баллах в ЭГ и КГ в начале  
и в конце педагогического эксперимента 
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ЭГ 
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3,89 
42 

214,1 
49 

23,7 
57 

54 
42 

72 
39 

13 
43 

Начало эксперимента 
КГ 

Xp 
Xб 

3,92 
41 

214,7 
49 

23,9 
56 

56 
44 

75 
41 

15 
44 

Конец эксперимента 
ЭГ 

Xp 
Xб 

3,81 
46 

204,2 
53 

22,2 
67 

64 
49 

81 
44 

16 
47 

Конец эксперимента 
КГ 

Xp 
Xб 

3,89 
42 

206,4 
51 

23,1 
61 

60 
47 

78 
42 

15 
46 

Прирост в баллах ЭГ количе-
ство 

4 4 10 7 5 4 

Прирост в баллах КГ количе-
ство 

1 2 6 3 1 2 

 
Хр – средние результаты 
Хб – средние оценки в баллах 
Сумма прироста в ЭГ – 82 балла, в КГ – 33 балла 
 

Из 13 основных упражнений на тренажерах нами были составлены 
комплексы упражнений, которые чередовались в тренировочном процессе. 
Например, упражнения 1–4 повторялись 10–16 раз, сгибание и разгибание 
голени – 15–20 раз, сгибание и разгибание предплечий – 8–10 раз, сведение 
и разведение плечей – 8–12 раз, вставание на носках с весом 20–40 кг – до 
20 раз. 
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Рис. 1. Прирост результатов в тестах ОФП (в баллах) 
 
Предложенные средства физической подготовки студентов: упраж-

нения на тренажерах, со штангой, с другими отягощениями, бег, прыжки 
различного характера, толчки и метания различных по весу предметов − 
составили тренировочный арсенал упражнений занимающихся. Основны-
ми методами развития силовых и скоростно-силовых способностей у сту-
дентов являются: метод повторного выполнения упражнений различной 
интенсивности с малыми и средними весами, как в однородном, так и в 
смешанном (ауксотоническом) режимах работы мышц. 

Мы считаем, что в тренировках со студентами в процессе развития 
скоростно-силовых способностей следует шире использовать локальную 
направленность воздействий на нервно-мышечную систему. 

Таким образом, при направленных мышечных нагрузках локального 
и регионального характера ЧСС меньше, а время расслабления сердечной 
мышцы больше, чем при такой же нагрузке общего характера (штанга, 
прыжки). Оптимальное напряжение отдельных мышц при выполнении 
многосуставных движений обеспечивает их лучший суммарный эффект 
при выполнении физических упражнений. Поэтому использование упраж-
нений на тренажерах  силового и скоростно-силового характера обеспечи-
вает наличие вышеперечисленных условий динамического режима работы 
мышц студентов. 
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В статье рассматривается формирование системы педагогической 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в отечественной на-

учной теории и практике  ХХ века. Автор приходит к выводу, что специ-

фика отечественной профилактики заключается в сосуществовании ав-

торитарного и гуманистического личностно-ориентированного 

превентивных подходов. 

 
Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних на 

протяжении времени не утрачивает своей актуальности. Непрекращаю-
щийся поиск путей эффективности воспитательно-профилактической дея-
тельности невозможен без осмысления пройденного в науке превентивно-
го пути.  

В психологии и педагогике представления о профилактике правона-
рушений несовершеннолетних тесно связаны с развитием взглядов на яв-
ления трудновоспитуемости и отклоняющегося поведения. Методологиче-
ские основания педагогического подхода к трудному детству впервые 
были заложены в педологии П.П. Блонским, Л.С. Выготским, А.Б. Залкин-
дом и др. С позиции данной науки трудные – это не дефективные, а здоро-
вые дети из среды, не созвучной принципиальным установкам школы. По 
мнению Л.С. Выготского, moral insanity – это недостаток нравственного 
воспитания индивида [3, с. 156]. Трудами П.П. Блонского, А.Б. Залкинда 
доказано, что «причины моральной дефективности следует искать не в ре-
бенке, а вне его – в социально-экономических и культурно-педагогических 
условиях, в которых рос и развивался ребенок» [3, с. 155]. 

В основе трудновоспитуемости лежит вопрос приспособления лич-
ности к среде. По словам П.П. Блонского, «проблема приспособления есть 
проблема педагогики, а не психопатологии» [1, с. 7]. Трудновоспитуемость 
«заключается в психологическом конфликте между ребенком и средой или 
между отдельными сторонами и слоями личности ребенка» [3, с. 178]. От-
клонения в поведении, по Л.С. Выготскому, «есть не что иное, как защит-
ная реакция, самооборона, биологический защитный панцирь против бо-
лезненных воздействий среды» [3, с. 157]. 

По утверждению Л.С. Выготского, личность – не законченная, а по-
стоянно текущая динамическая форма взаимодействия между организмом 
и средой, что доказывает возможность «перевоспитания» ее в иной соци-
альной среде [3]. По мнению А.Б. Залкинда, системой организованных 
воздействий можно добиться любых социально полезных рефлексов у че-
ловека [4]. 

Для воспитания трудных детей необходимо создать условия гармо-
ничного и социально-направленного развития детства: устранить факторы, 
отягощающие  наследственность, и оздоровить среду. П.П. Блонский под-
черкивал, что в «условиях, благоприятных для детского развития, в другой 
среде трудный ребенок очень быстро утрачивает черты моральной дефек-
тивности и становится на новый путь» [3, с. 155]. Среди таких условий 
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А.Б. Залкинд называет трудовую коллективную среду, индивидуальный 
подход на основе знания типологических и возрастных особенностей лич-
ности, недопустимость подавления активности, «умаления» прав трудного 
ребенка [4, с. 26]. 

Л.С. Выготский говорит о необходимости раскрыть в ребенке потен-
циал способностей и помочь им развиться. Воспитание осуществляется че-
рез собственный опыт ученика, который всецело определяется средой, и 
роль учителя при этом сводится к организации и регулированию среды. 
Усваивая с помощью воображения чужой исторический или социальный 
опыт, ребенок расширяет свой собственный [3]. Н.П. Сенченков отмечает: 
феномен полученных результатов заключается в том, что они в определен-
ной степени были снова «открыты» в ряде современных психолого-
педагогических теорий и концепций. 

С.Т. Шацкий, вдохновленный идеями Л.Н. Толстого о свободном 
воспитании, проводил социально-педагогические эксперименты по созда-
нию свободных детских организаций не по правилам государства, а в соот-
ветствии с потребностями природы ребенка. По его мнению, все неудачи в 
работе с детьми зависят от пренебрежения природными свойствами каж-
дого ребенка, учреждение часто обезличивает, в то время как улица все же 
удовлетворяет его потребности. Детская жизнь есть игра инстинктов: ин-
стинкта общительности, инстинкта выявления себя, инстинкта детского 
творчества, инстинкта подражания, инстинкта движения мускулов и др. 
[12]. Кроме этого, дети имеют потребность учиться жизни, приспосабли-
ваться к жизни. Поэтому главная задача педагога – понимать детские ин-
стинкты и дать им разумный выход, «не притупляя никакого из них» [12,  
с. 123]. Для этого в первую очередь нужно «очистить кору», из-за которой 
«ребенок не высказывает своих собственных желаний, говорит не своими 
словами, он сам не свой, он продукт своей среды» [12, с. 263].  

Придавая большое значение личностному воспитанию, В.Н. Сорока-
Росинский понимал работу с правонарушителями не как радикальное пе-
ревоспитание, предполагающее полное перерождение всей натуры, а  как 
лишь очень интенсивный воспитательный процесс, имеющий своей целью 
известную гармонизацию психики и придание ей максимально устойчиво-
го вида. 

Социально-педагогическая деятельность А.С. Макаренко является 
высокоэффективным опытом по созданию уникальной воспитательной 
среды для формирования личности. По статистике за 15 лет через воспита-
тельные коллективы А.С. Макаренко прошло около 8 000 правонарушите-
лей и беспризорных, ставших достойными людьми, квалифицированными 
специалистами.  

Педагог считал, что «никаких особых правонарушителей нет, есть 
люди, попавшие в тяжелое положение», имеющие право на счастливую 
жизнь и способные быть творцами [6, с. 323]. Поэтому и «никаких специ-
фических задач перевоспитания нет» [6, с. 350], а процесс изменения чело-
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века – это «обыкновенный рост, а не какая-то эволюция от испорченного 
искривленного характера к норме» [6, с. 358]. В основу этого роста он  за-
ложил следующие принципы: уважение и требование; искренность и от-
крытость; принципиальность; забота, внимание, знание; упражнение; за-
калка; труд; коллектив; семья: количество любви и мера суровости; 
детская радость, игра; наказание и награда [6, с. 365]. Главным инструмен-
том воспитательно-профилактической деятельности педагога был коллек-
тив, состоящий из педагогов и учеников. А.С. Макаренко утверждал, что 
«нельзя создать характер каким-нибудь особым быстродействующим 
приемом или методом, создать характер можно только очень длительным 
участием человека в жизни правильно организованного, дисциплиниро-
ванного, выдержанного, гордого коллектива» [6, с. 350]. Коллектив он по-
нимал как своеобразный воспитывающий институт  адаптации к обществу, 
включаясь в который человек  получает необходимые социальные навыки.   

Коллектив А.С. Макаренко – это форма специальной заботы о ребен-
ке, которая в тех социально-экономических условиях давала ему удовле-
творение базовых потребностей: физиологических, потребностей в безо-
пасности и защищенности, принадлежности, уважении и признании, 
самовыражении.  Вместе с тем это четкий, технологично выстроенный ор-
ганизм, не допускающий нарушающих его функционирование личностных 
проявлений. По мнению педагога, для воспитания человека недостаточно 
одной личности, ведущую роль играет не учитель, а руководитель коллек-
тива [6]. 

В основе методики воспитательной работы с  коллективом и  лично-
стью А.С. Макаренко видел психолого-педагогическое мастерство, овла-
дение педагогической технологией и логикой. Вместе с тем воспитатель-
ную работу он считал творчеством, призывал идти на риск и не бояться 
ошибок. К примеру, «направление характера» он производил методом 
взрыва, то есть мгновенного действия, переворачивающего все желания 
человека, все его стремления [6, с. 256]. Результатом воспитания педагог 
называл дисциплину, «когда человек, оставаясь наедине, должен знать, как 
поступить» [6, с. 254]. Своей большой удачей  А.С. Макаренко называл 
хозрасчет: «Хозрасчет – замечательный педагог, как будто он закончил три 
педагогических вуза, он очень хорошо воспитывает» [6, с. 346]. 

Авторитарная педагогика советского периода породила теорию пе-
ревоспитания. В педагогическом словаре перевоспитание определяется как 
«целенаправленная воспитательная деятельность, направленная на исправ-
ление предшествующего результата воспитания человека, воспитание у 
него качеств и свойств, компенсирующих недостатки личности, изжитие, 
изменение каких-то привычек, норм и правил поведения, общения» [8,  
с. 281]. 

Согласно теории (В.Г. Баженов, Н.Н. Верцинская, А.И. Кочетов,  
А.И. Островский, А.Е. Тарас), трудновоспитуемость – это объединение от-
рицательных качеств, личностных недостатков вокруг какого-то ведущего 
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отрицательного образования, и преодолеть ее можно только методом пере-
воспитания. А.И. Кочетов понимает перевоспитание как перестройку сте-
реотипа поведения, исправление нездоровых влияний и неблагополучных 
условий. Воспитание, самовоспитание и перевоспитание автор предлагает 
объединить в единый процесс и в перевоспитательной деятельности  опи-
раться на перспективы коллектива и общественное мнение. А.Е. Тарас 
считает, что перевоспитание – это изменение сознания и поведения ребен-
ка в результате целенаправленного педагогического воздействия, при ко-
тором происходит значительное усиление положительных тенденций 
нравственного развития личности и одновременно ослабевают отрица-
тельные тенденции. Как отмечает профессор В.Н. Наумчик, профессио-
нальные советы по изменению сознания обучающихся являются просто 
педагогическим браком, а термин «перевоспитание» означает, что воспи-
тание прошло некачественно, его следует поправить, переделать. По его 
мнению, перевоспитание – это педагогическая иллюзия [7, с. 252]. 

Как видим, в данной теории ребенку отводится лишь роль объекта 
педагогического воздействия, который подвержен насильственным про-
цессам исправления, изменения, перестройки. Ведущие пути предупреж-
дения трудновоспитуемости по методике перевоспитания (исправление, 
изменение, преодоление, борьба, замещение, режим, регламент, дисципли-
на) далеки от природосообразного развития личности. Акцент делается на 
специальных методах, которые используются наравне с методами воспи-
тания: метод взрыва, метод реконструкции характера, переубеждение, пе-
реучивание, переориентация и др. Завершает меры перевоспитания вклю-
чение самой личности в процесс преодоления имеющихся недостатков, 
отрицательных качеств (самовоспитание и самоперевоспитание). Такое 
«насилие», безусловно, возбуждает в ребенке протест. Поэтому В.Г. Баже-
нов подчеркивает необходимость предотвратить и преодолеть сопротивле-
ние воспитанника педагогическому воздействию, сосредоточить своё вни-
мание на борьбе с отрицательными качествами и привычками учащихся.  

Теория перевоспитания была положена в основу воспитательно-
профилактической работы учреждений образования во второй половине 
ХХ века. Она строилась преимущественно на мерах запретительно-
наказывающего характера, основные акценты ставились на формировании 
дисциплины, ответственности, исполнительности, организованности обу-
чающихся, правовой пропаганде, методах негативного стимулирования.  

Постсоветское мировоззрение потребовало пересмотра прежних 
взглядов и выработало иные подходы, в основу которых были положены 
идеи гуманизма, ценности личности, ненасилия, саморазвития, опреде-
лившие современный путь педагогической профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.  

В.И. Загвязинский представляет профилактическую деятельность как 
«создание оптимальных психолого-педагогических и социально-
психологических условий для нормального осуществления процесса со-
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циализации личности; осуществление психолого-педагогической и соци-
альной помощи семье и подросткам; обеспечение, в случае необходимости, 
мер социально-правовой защиты ребенка (принудительное изъятие ребен-
ка из семьи, лишение родителей родительских прав и т.п.)» [8, с. 274]. 

По мнению М.А. Галагузовой, профилактические усилия должны 
быть направлены на социальную адаптацию ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации [10, с. 83]. В профилактических технологиях 
она считает важными следующие подходы: информационный (информи-
рование несовершеннолетних, не знающих социальных норм и поэтому 
допускающих отклонения в поведении); социально-профилактический 
(мероприятия по устранению или минимизации причин отклоняющегося 
поведения); медико-биологический (предупреждение поведенческих от-
клонений детей, страдающих психическими аномалиями, мерами лечебно-
профилактического характера); социально-педагогический (восстановле-
ние или коррекция нравственных и волевых качеств личности детей с от-
клоняющимся поведением). Автор выделяет различные типы профилакти-
ческих мероприятий: нейтрализующие; компенсирующие; 
предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих соци-
альным отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; контролирующие 
проводимую профилактическую работу и ее результаты [10, с. 295]. По ее 
мнению, условиями эффективности профилактической деятельности яв-
ляются: направленность на искоренение источников дискомфорта как в 
самом ребенке, так и в социальной и природной среде и одновременно на 
создание условий для приобретения несовершеннолетним необходимого 
опыта для решения возникающих перед ним проблем; обучение ребенка 
новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей или со-
хранить здоровье; решение еще не возникших проблем, предупреждение 
их возникновения [10, с. 295]. 

В.Н. Наумчик, М.А. Паздников рассматривают подростковую пре-
ступность и отклоняющееся поведение несовершеннолетних как форму ре-
акции на насилие в обществе и в системе образования, как ответ подростка 
на неблагополучие среды. Авторы указывают, что в школе доминирует на-
силие, проявляющееся в постоянном долженствовании, и отсутствие си-
туации успеха, формирующее негативное отношение к образованию. По их 
мнению, «трудных» детей не будет, если ввести в педагогический процесс 
«чудо», встречу с чем-то интересным, неожиданным, что возможно на ка-
ждом уроке при особой расположенности учителя, его тонкой наблюда-
тельности и знании психологии познавательного процесса детей [7, с. 268]. 
В воспитательно-профилактическом процессе важно предусмотреть «ме-
сто для того, чтобы ученик мог допускать ошибки в социальном поведении 
под наблюдением педагога» [7, с. 27]. Авторы акцентируют внимание на 
том, что человека можно воспитать, но перевоспитать его против его же 
воли невозможно. Критикуя теорию перевоспитания,  авторы  говорят о 
ресоциализации, которая предполагает определённые усилия самого чело-
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века в переосмыслении ситуации, попытке скорректировать свою позицию 
[7]. Они считают, что профилактика отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних должна носить ненасильственный характер и включать диаг-
ностику, работу с общественностью, индивидуальную коррекционную 
деятельность, педагогический мониторинг, информационно-методическое 
обеспечение, взаимодействие с семьёй [7, с. 293]. 

Э.Ф. Зеер указывает на необходимость преодоления педагогических 
ошибок, которые ведут к отклонениям в поведении обучающихся: отстава-
ние форм и методов воспитания от уровня развития современной молоде-
жи; обедненность представлений педагога об учащемся, слабый учет ин-
дивидуальных особенностей, опора на клише и отрицательные стереотипы; 
отсутствие психологической поддержки и защиты со стороны педагога; 
подмена педагогической позиции юридической, упрощенное сведение 
нравственного конфликта к уголовно-правовому; неполноценное руково-
дство межличностными отношениями учащегося, слабая осведомленность 
о его связях [5, с. 134–135]. Автор раскрывает организационно-
педагогическое своеобразие работы с трудными учащимися, которое за-
ключается в долговременности процесса, комплексности воспитательных 
ресурсов, высокой эвристичности [5, с. 136]. 

В.М. Оржеховская полагает, что превентивная деятельность должна 
быть направлена на достижение устойчивого ответственного поведения, 
формирование иммунитета к негативным воздействиям социального окру-
жения; выработку условий для формирования положительных качеств 
личности в процессе разных видов трудовой, учебной и другой деятельно-
сти; обеспечение социально-психологической деятельности, педагогически 
ориентированной на противодействие втягиванию молодежи в негативные 
ситуации; содействие выработке интегрированных междисциплинарных 
подходов к подготовке специалистов (социальных работников, социальных 
педагогов). 

В исследовании А.П. Сманцера и Е.М. Рангеловой подчеркивается, 
что «педагогический процесс необходимо осуществлять через призму пре-
вентивной деятельности» [9, с. 77]. Авторы рассматривают превентивную 
деятельность как многоплановое системное образование, направленное на 
установление взаимопонимания между участниками педагогического про-
цесса, на развитие у детей устойчивости к негативным проявлениям окру-
жающей среды, выработку механизмов сопротивления отрицательным 
воздействиям социума и преодоления жизненных трудностей [9]. В основе 
содержания превенции – воспитание гуманных качеств, формирование мо-
рального самосознания личности и интеркультурное воспитание. Гумани-
зация  педагогического процесса, по мнению авторов, заключается  в про-
явлении доброты и доброжелательности, умении делиться собственными и 
разделять чужие переживания, в заботе об окружающих, внимании к их 
проблемам, бескорыстной помощи, милосердии, отзывчивости, сочувствии 
и сопереживании. Направлениями превентивной деятельности с точки зре-
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ния гуманизации являются: выбор гуманных форм общения между учени-
ками и учителями; анализ конкретных поступков обучающихся, поиск оп-
тимальных способов гуманного воздействия на ученика при сохранении 
его достоинства; ознакомление учеников с разнообразными ситуациями и 
вариантами их применения на практике [9, с. 88].  

Н.Е. Щуркова подчеркивает, что «профилактика не в том, чтобы вес-
ти беседы о группах риска, о страшных последствиях асоциальных прояв-
лений и приглашать милиционера для соответствующих таких бесед; … 
профессионально организуемый воспитательный процесс является истин-
ной профилактикой социальных отклонений поведения детей и губитель-
ных привычек молодого человека» [13, с. 180]. Она выделяет следующие 
профессиональные умения педагога: «сохранять безусловное уважитель-
ное отношение к ребенку в любой ситуации; интерпретировать его нега-
тивное поведение как личностную в данный момент не решаемую пробле-
му; использовать алгоритм профессиональной реакции на эпизодическое 
осложненное поведение и алгоритм педагогического восприятия действий 
ребенка осложненного поведения; раскрывать для самого нарушителя 
предполагаемые причины поступка; умение "присоединения" как первая 
помощь и поддержка ребенка во время осложненного поведения; иниции-
ровать субъектность ребенка в исправлении негативных действий» [13,  
с. 187].  

А.В. Торхова, И.А. Царик, А.С. Чернявская рассматривают профи-
лактику противоправного опыта учащихся как единство трех компонентов: 
педагогической поддержки как процесса совместного с ребенком опреде-
ления его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоле-
ния препятствий, мешающих ему нормально функционировать в обществе, 
сохранять свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать же-
лаемых результатов в обучении, воспитании, общении, образе жизни; кор-
рекции как психолого-педагогической работы с ребенком и его микросо-
циальным окружением по компенсации выявленных отклонений; 
реабилитации (реадаптации) как восстановления жизнедеятельности, ком-
плекса мер медицинского, социального, образовательного и профориента-
ционного характера для подготовки ребенка к полноценной жизни в обще-
стве [11, с. 19].  

В основу концепции воспитательно-профилактической работы  
В.А. Попова положены «идеи приватизации личности (культивирование 
уникальности развивающегося индивида, предоставление ему права инди-
видуальности, права самостоятельного выбора средств осуществлять себя) 
и дифференциации» всей превентивной деятельности. 

Р.В. Овчарова отмечает, что в профилактике учреждений образова-
ния ведущее место должно отводиться активному обучению учащихся со-
циально-важным навыкам, формированию личностной и социальной ком-
петентности. Автор считает, что обучение «делать здоровый выбор» 
необходимо начинать с развития у учащихся позитивного образа «Я», чув-
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ства самоуважения, умения ставить социально значимые цели и принимать 
ответственные решения. 

А.Я. Варламова определяет комплексы личностно-значимых отно-
шений, в которых произошла разбалансировка связи личности с окружаю-
щим миром и самим собой: мировоззренческий (совокупность отношений 
индивида к окружающей действительности); субъектно-личностный (от-
ношение к себе); деятельностный (отношение к различным видам деятель-
ности); внутрисоциумный (отношение к семье, классному коллективу, 
учебному заведению и т.д.); интимно-личностный (персонифицированные 
отношения со сверстниками, родителями, педагогами и т.д.); социально-
идеологический (отношение к политическим и социальным процессам). 
Гармонизация ценностей возможна на основании педагогической под-
держки учащихся в дезадаптационных ситуациях, включающей в себя реа-
даптационный потенциал личностно ориентированного образования; сис-
темы гуманистических отношений «педагог – подросток – родитель»; 
условия обеспечения валеологической комфортности учащихся; системы 
личностно утверждающих ситуаций в учебно-воспитательной деятельно-
сти [2, с. 156]. 

В исследовании Г.Я. Бархерит реализован индивидуальный подход к 
процессу преодоления осложненного поведения учащихся на основании 
разработанной типологии подростков: конфликтный, независимый, агрес-
сивно-замкнутый, противоречивый, демонстративный, примыкающий, 
пассивно-обидчивый, неадаптированный, утверждающийся типы. 

Таким образом, результаты анализа позволяют констатировать, что в 
XX веке в отечественной научной теории и практике сложилась система 
педагогической профилактики правонарушений несовершеннолетних, ори-
ентированная на создание воспитывающей среды. Ее специфика заключа-
ется в сосуществовании подходов авторитарного и гуманистического лич-
ностно-ориентированного воспитания. В рамках авторитарной парадигмы 
воспитания профилактика представляет собой перевоспитание, в основа-
нии которого лежат насильственные процессы исправления ведущего от-
рицательного образования ребенка и преодоление его сопротивления вос-
питательному процессу. В гуманистическом видении профилактика 
осмысливается как включение ребенка с отклоняющимся поведением в 
специально созданную личностно-ориентированную нравственную среду 
под руководством педагога. 

В итоге длительного научно-практического осмысления проблемы 
выкристаллизовались следующие условия, обеспечивающие эффектив-
ность педагогической профилактики правонарушений несовершеннолет-
них: педологизация и гуманизация среды; удовлетворение потребностей 
ребенка, гармонизация ценностей; специальная организация положитель-
ного опыта ребенка под руководством педагога; активизация позитивных 
личностных ресурсов, развитие адаптивных качеств личности; активное 
обучение социально важным навыкам через личностно-утверждающие си-
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туации; саморазвитие, самовоспитание; исследовательский проблемный 
подход в обучении; специально организованный коллектив как институт 
социальной адаптации личности; децентрализация, эвристический подход 
к профилактике; социальное закаливание; специально подготовленные 
личностно и профессионально компетентные педагоги как субъекты про-
филактики; профилактическое взаимодействие субъектов профилактики; 
оздоровление семейной среды. 
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В статье рассматриваются современные особенности преступно-

сти несовершеннолетних, роль криминальной среды в формировании пре-

ступности несовершеннолетних и основные направления по оптимизации 

профилактики криминального воспитания. 

 

Преступность является традиционной формой виктимного, откло-
няющегося поведения. Она представляет собой порождение социальной 
жизни общества, и ее эволюция развивается параллельно с эволюцией об-
щества. Меняются состав, количество, динамика преступлений, они стано-
вятся все более сложными и изощренными, формируется контркультура 
криминального мира – все это оставляет проблему криминализации на пи-
ке активности внимания не только спецслужб, но и научного сообщества. 
В современной науке сложилось три основных направления взглядов на 
причины совершения преступлений: биологические, психологические и 
социологические теории. Однако ни одно из них не дает полного объясне-
ния причин. Преступность – это интегративное понятие, имеющее много-
факторную природу, существующее вне государственных, сословных, 
культурных, национальных, религиозных, политических границ. Исследо-
вание криминогенной среды  требует  постоянного мониторинга: появля-
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ются новые виды преступлений, многие из них выходят за рамки конкрет-
ного государства, совершаются с использованием передовых информаци-
онных технологий и т.д. 

Особое внимание в проблеме криминализации стоит уделять детской 
и подростковой  преступности. Отечественная история становления и раз-
вития пенитенциарной системы для несовершеннолетних началась  
в 1870 году с образования в Петербурге Общества колоний и приютов и 
учреждения первой исправительной колонии под руководством А.Я. Герда 
и Ф.Ф. Резнера [1]. 

 С начала перестройки и до недавнего времени (в последние годы си-
туация стабилизировалась) отмечался постоянный рост преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними. Данная тенденция роста преступности 
среди несовершеннолетних как в целом по стране, так и по Смоленской 
области носила устойчивый характер, несмотря на весь комплекс профи-
лактических мер, предпринимаемых государственными органами. Так, 
только по официальным данным по Смоленской области несовершенно-
летними совершено групповых преступлений  в 2001 году – 19, в 2005 го-
ду – 36,  а в 2007 году – уже 69 (!); совершено преступлений со взрослыми: 
в 2001 – 27, в 2005 – 68, а в 2007 – 89 (!). Определенное количество пре-
ступлений осталось за пределами официальной статистики. Кроме того, 
возросло абсолютное количество несовершеннолетних преступников; ко-
личество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Особую тревогу вызывает рост рецидивов среди несовершеннолетних 
правонарушителей. Наряду с количественным ростом подростковой пре-
ступности растет и ее удельный вес в общей преступности. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, имеют свои 
специфические особенности: большинство подростков не рассматривают 
свои действия как преступление, считая их шалостью, озорством, отмеча-
ется правовой инфантилизм; преобладают преступления, совершаемые в 
группе (чем меньше возраст, тем многочисленнее группа, тогда как для  
16–18-летних состав группы чаще насчитывает 2–3 человека); групповые 
преступления чаще всего совершаются в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения и характеризуются немотивированной жестоко-
стью и др.   

Сегодня все большую настороженность вызывает развитие и рост та-
ких форм криминального поведения молодежи, как различные виды ксе-
нофобии, проявляющиеся в том числе в националистических, экстремист-
ских, террористических, сектантских преступлениях, вовлечение в 
криминальный бизнес, а также различные преступления с использованием 
Интернета. 

В абсолютном большинстве  преступления совершаются подростка-
ми, уже обладающими отрицательными привычками, склонностями, сло-
жившимися навыками антиобщественного поведения, извращенной систе-
мой ценностей. К таковым относятся: демонстративное пренебрежение 
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общепринятыми нормами общественного поведения; курение; употребле-
ние алкоголя, наркотических веществ; ранние половые отношения; поло-
вая распущенность; приоритет физической силы; повышенная конфликт-
ность и агрессивность; специфические подростковые поведенческие 
реакции, приобретающие гипертрофированный характер, и т.п. Из них 
случайные преступления совершают единицы.   

Особое внимание стоит уделять  изучению условий семейного вос-
питания, способствующих виктимизации детей и подростков: педагогиче-
ской несостоятельности, безнадзорности, алкоголизации, конфликтности, 
семейного насилия, криминализации семьи, низкого прожиточного уровня, 
плохих жилищных условий, ситуации депривации и др. [3]. 

К основным мотивам преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, можно отнести:  

– недостаток  средств и желание обладать модными, престижными 
вещами;   

– ответ на причиненную обиду,  унижение и, как следствие, жажда 
мщения; 

– желание быть «как все»;  
– боязнь подвести друзей;  
– стремление доказать кому-то что-либо;  
– выраженный познавательный интерес и низкий уровень самокон-

троля;  
– проявление своей самости – силы воли, бесстрашия,  характера, 

«мужских» качеств;  
– «на слабо».  
Для рецидивов характерны уже несколько иные мотивы, такие как: 
– относительная безнаказанность (возраст является смягчающим об-

стоятельством, как и то, что правонарушение совершается впервые, от-
срочка исполнения наказания, условный характер наказания и др.)  

– полное отсутствие наказания (преступление осталось незамечен-
ным, по тем или иным обстоятельствам не было возбуждено уголовное де-
ло, стал возможен уход от ответственности);  

– тот факт, что пострадавшие не оказали должного сопротивления; 
– «удачный» сбыт краденого (так, например, двенадцатилетняя жи-

тельница г. Смоленска совершила свыше 240 квартирных краж (из опыта 
работы следственного отдела));  

– повышение уверенности в собственных силах; руководство со сто-
роны взрослых криминальных авторитетов также придает чувство уверен-
ности, защищенности и принадлежности.  

В силу возрастной склонности подростков к группированию одной 
из присущих форм группового поведения становится деиндивидуализация 
сознания и огруппление мышления, что приводит к неконтролируемому, 
часто агрессивному поведению в состоянии группового аффекта. Это объ-
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ясняет порою немотивированную жестокость подростков (по сравнению со 
взрослыми). 

Особо можно отметить тенденцию сращивания преступности несо-
вершеннолетних со взрослой преступностью. В этой ситуации подростки 
напрямую становятся объектами криминального воспитания. Как показы-
вает официальная статистика, за послеперестроечный период  возраст осо-
бо опасных рецидивистов снизился с 28–30 лет до 23–25, а это возрастная 
категория всего ближе к подросткам и является основным субъектом кри-
минальной педагогики. Часто для подростка значимым фактором, привле-
кающим его в криминальную среду, становится личность криминального 
лидера. Современная криминальная субкультура характеризуется рядом 
особенностей: это практически на 90% мужское сообщество, пропаганди-
рующее «идеологию насилия», большое количество неработающих среди 
криминальных лиц, увеличение количества рецидивов и специальных ре-
цидивов; ее составляют преимущественно лица со стойким нарушением 
социальной адаптации, низким культурно-образовательным уровнем, мар-
гинальные личности, лица с развитой ксенофобией и др. 

Криминальная субкультура, изначально возникнув и сформировав-
шись в местах лишения свободы, распространилась и за ее пределами, рек-
рутируя в свои ряды новое пополнение. Являясь по своей сути агрессивной 
контр-культурой, она, тем не менее, имеет ряд привлекательных черт для 
подростков группы риска и тех, у кого уже сформировался девиантный тип 
поведения. Таковыми, в первую очередь, являются:  

– отношения круговой поруки, клановости, «общака», которые для 
подростка могут представляться как  чувство защищенности, принадлеж-
ности группе;  

– скрытность как особый допуск принятия в криминальное сообще-
ство;  

– наличие атрибутов, ритуалов, духа криминальной «романтики», 
что часто воспринимается подростками как некая игра во взрослую, «кру-
тую» жизнь с опасностями и адреналином, дающая подростку иллюзию 
самореализации. 

 Для подростка, чьей поведенческой чертой является группирование 
со сверстниками, еще более значимым, поднимающим самооценку и авто-
ритет событием является принадлежность к взрослой криминальной груп-
пе, в которой иллюзия защищенности и принадлежности ощущается еще 
сильнее. Криминальная культура дает подростку шанс расширить поле 
традиционной деятельности и круг возможностей, снять нравственные ог-
раничения, испытать чувство власти и силы. 

 Как любая субкультура, криминальная культура имеет свои ценно-
сти, нормы, правила, санкции и поощрения, символику и атрибутику, свой 
язык (жаргон), групповую стратификацию, «жизнь по понятиям» – законам 
криминального мира. С позиций профилактики криминального воспитания 
важную роль играет понимание особенностей криминальных страт. Если 
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воспользоваться сложившимися в криминальном сообществе названиями 
этих страт, наибольшую опасность в данном контексте представляют так 
называемые «блатные» или «странники», т.е. лица, являющиеся главными 
носителями, хранителями и распространителями криминальной культуры. 
Меньшая потенциальная опасность может исходить от категории «мужи-
ков» – лиц, совершивших ситуационные преступления, настроенных на 
«нормальную человеческую» жизнь после отбытия наказания. Более того 
их следует, на наш взгляд, привлекать к профилактической работе с несо-
вершеннолетними группы риска. Их жизненный опыт может положитель-
но влиять на коррекцию ценностных ориентаций, неприятие криминально-
го образа жизни. Однако подобная практика у нас не только отсутствует в 
официальной профилактической работе, но и фактически невозможна. О ее 
положительном эффекте можно судить только по опыту профилактической 
работы этих лиц через волонтерскую практику и через  благотворительную 
деятельность в рамках РПЦ. 

 Приобщение к криминальной субкультуре может осуществляться 
посредством трех основных механизмов: персонализированного (вовлече-
ние в криминальную культуру посредством «наставника» – преступника-
рецидивиста), через криминальную группу (своеобразную «школу» носи-
телей криминальной культуры) и через криминализацию всего населения 
(когда элементы криминальной культуры внедряются в повседневную 
жизнь через уголовный жаргон, культ грубой физической силы и т.п.) [1]. 
Данная типология механизмов предполагает и соответствующие направле-
ния профилактики  криминального воспитания, в реализации которых 
должны быть задействованы различные общественные институты и орга-
низации и весь арсенал имеющихся методов. В этом плане мы должны по-
нимать, что система мер борьбы  с преступностью, сложившаяся в Совет-
ском Союзе, практически распалась, оставив  в наследство лишь 
отдельные, зачастую  не связанные  друг с другом элементы, потерявшие 
свою эффективность. Причиной низкой результативности принимаемых 
профилактических мер являются, на наш взгляд, и дискретность, ведомст-
венность и разобщенность проводимой работы. Тогда как эффективность 
этой работы может обеспечить только комплексное ее решение [4]. На 
смену старой формируется новая система, которая должна максимально 
учесть изменившуюся общественно-политическую и экономическую си-
туацию, имеющуюся эффективную международную практику.  

На наш взгляд, оптимизация мер по профилактике криминального 
воспитания должна начинаться на организационно-структурном уровне и 
включать в себя: 

– совершенствование правового регулирования по предотвращению 
вовлечения несовершеннолетних в криминальную среду и приобщения к 
антисоциальным ценностям;  

– ужесточение соответствующих оперативных мер, так как традици-
онные меры (убеждения, увещевания, беседы и т.п.) устарели и утратили 
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свою эффективность (это относится и к субъектам, и к объектам  крими-
нальной культуры); 

– совершенствование  межведомственного, организационного, штат-
ного,  должностного и ресурсного обеспечения; 

– оптимизация возможностей оперативно-розыскной работы по сбо-
ру информации и создание базы данных, содержащей сведения о лицах с 
криминальной активностью, членах ОПГ и групп с антисоциальной, экс-
тремистской направленностью, страдающих различными проявлениями 
ксенофобии, ранее судимых, зависимых,  дебоширах, лицах со стойкой со-
циальной дезадаптацией и т.п.; 

– оптимизация   работы по предотвращению распространения кри-
минальной субкультуры в обществе (особенно через СМИ, интернет-
ресурсы и сообщества, молодежные субкультуры и объединения); 

– повышение эффективности мероприятий первичной профилактики 
(по предотвращению рекрутирования новых членов в криминальную сре-
ду, через формирование положительных ценностных ориентаций и стойкое 
неприятие криминального образа жизни, негативное отношение к миру 
криминала) и организация соответствующей  вторичной профилактики 
среди лиц, уже вставших на путь криминала; 

– повышение внимания к маргинальным лицам с позиций предот-
вращения их вовлечения в криминальную культуру. 
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В статье раскрывается актуальная проблема российской сельской 

школы, связанная с организацией питания. Рассмотрены особенности и 

качество питания в школьных столовых. Проведен анализ материально-

технической базы сельских школьных столовых Смоленской области. 

 
В России в 2008 году был реализован проект по реформированию 

системы питания в школах РФ. Поводом к этому послужила волна массо-
вых отравлений школьников по всей России. Но, несмотря на принятые 
меры, многие проблемы так и остаются нерешенными. Вопрос о качестве и 
целесообразности школьных обедов все еще остается одной из главных 
тем обсуждения как родителей, так и Министерства образования.  

Западные же страны уже давно признали важность школьного пита-
ния и проблемы, связанные с ним, приравниваются к проблемам нацио-
нальной безопасности. 

Так, на фоне повышенного интереса к тому, как и чем кормят 
школьников, популяризации здорового образа жизни и, соответственно, 
правильного питания вопрос, почему существующая система школьных 
обедов все еще несовершенна, стоит особенно остро. Но все вышесказан-
ное относится скорее к городским школам. Понятно, что идеальной систе-
мы еще не существует, но на определенных этапах развития материальной 
и хозяйственной базы школ наблюдалось и прослеживается сейчас множе-
ство положительных моментов. 

Наиболее заметен эффект реформирования школьной системы пита-
ния в Москве и некоторых других больших городах. Постоянные провер-
ки, жесткий контроль – все это свело к нулю количество подобных инци-
дентов. Но что же происходит в других, более маленьких городах? Или 
различные проекты так и реализуются только в пределах столицы? Нужно 
надеяться, что улучшения дойдут до школ всей России, включая сельские.  
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Итак, что же происходит в сельских школах? В данный момент 
большое внимание уделяется общему сохранению школ в селах, а питание 
еще остается на начальном уровне преобразования и модернизации, оно 
входит в общий комплекс задач, которые необходимо решить как можно 
скорее, ведь сельские школьники – именно та группа населения, от уровня 
культуры, жизненных планов которой во многом зависит возможность ус-
пешного функционирования села [1, с. 72]. Понятно, что чем более разви-
тым, более здоровым будет поколение, тем большую пользу оно сможет 
принести. 

Актуальность проблемы организации школьного питания в сельских 
общеобразовательных учреждениях на сегодняшний момент невозможно 
переоценить. Во-первых, согласно исследованиям, лишь примерно 10–12% 
выпускников школ полностью здоровы, у остальных же отмечаются раз-
личные отклонения в состоянии здоровья [2, с. 41]. Чаще всего это именно 
заболевания желудочно-кишечного тракта. В современное время нередки 
случаи массовых пищевых отравлений в школах вследствие халатности 
персонала, использования устаревших технологий, низкой культуры пита-
ния и неправильной ее организации. Во-вторых, вследствие слабого фи-
нансирование сельских школ у них просто нет возможности закупать те 
или иные продукты, организовывать их правильное хранение и приготов-
ление. Кроме того, недостаток средств касается и самих помещений – 
лишь в немногих сельских школах своевременно делается ремонт и замена 
оборудования. С этим связана третья причина – удаленность кухонь. Дос-
таточно малое количество школ способно само обеспечивать снабжение 
школьников горячим питанием. С другой стороны, многие эксперты отме-
чают большую «полезность» питания сельских школьников, чем их город-
ских ровесников, так как во многих сельских учебных заведениях сущест-
вует собственное малое хозяйство, где выращиваются овощи и фрукты, 
потребляют которые здесь же, в школах. Ведь в современном мире дети 
часто используют в своем рационе излишне большое количество импорт-
ной пищевой продукции, которая характеризуется несбалансированнно-
стью по химическому составу [4, с. 18]. Другой момент, конечно, состоит в 
том, что не всегда урожай будет хорошим, да и при лучшем раскладе его 
вряд ли хватит на всех учеников в холодное время года. Также дети долж-
ны иметь в своем рационе и белки, и клетчатку, и т.д., что, как уже говори-
лось ранее, не всегда возможно доставить.  

Таким образом, чтобы обозначить масштабы данной проблемы, мы 
решили изучить материально-техническую базу сельских школ Смолен-
ской области. Было проанализировано 38 сельских общеобразовательных 
учебных заведений Смоленской области (Вяземского, Дорогобужского, 
Гагаринского, Холм-Жирковского, Глинковского, Сафоновского, Руднян-
ского, Ярцевского, Смоленского районов), что составляет 25,3% от общего 
числа школ в данных районах. Выбор именно этих районов и этих школ не 
случаен: это самые экономически развитые районы области, а общеобразо-
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вательные учебные заведения были включены в перечень школ, участ-
вующих в проекте «Энциклопедия сельских школ России», который реали-
зуется при поддержке Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России». Целью проекта является популяризация сельских 
школ и, соответственно, содействие привлечению инвестиций, развитию 
тесного взаимодействия городских и сельских школ.  

В качестве источников были взяты сайты исследуемых школ, пре-
доставляющие нужную информацию. В основу же исследования легли 
следующие критерии. 

1. Наличие собственного помещения со столовой или зал для прие-
ма пищи с площадью в соответствии с СанПиН.  

2. Современное техническое оснащение.  
3. Кадровый состав, имеющий соответствующую квалификацию.  
4. Отремонтированное помещение столовой.  
5. Осуществление образовательных программ по прививанию куль-

туры питания, по формированию привычек здорового питания.   
6. Количество учащихся, получающих только горячие завтраки.  
7. Количество учащихся, получающих только горячие обеды.  
8. Количество учащихся, получающих горячее питание (завтрак и 

обед).  
9. Количество посадочных мест в столовой.  
10. Рациональность, сбалансированность, разнообразие питания.  
В ходе исследования оказалось, что 5 школ не дают никакой инфор-

мации касательно школьных столовых, 6 школ предоставили лишь непол-
ную информацию. К сожалению, в вышеуказанных школах подобные ре-
сурсы или совсем не присутствовали, или констатировалось просто само 
наличие таких помещений без характеристик. Но все же 28 школ дают бо-
лее или менее подробное описание.  

Если говорить о самом помещении, сотрудниках и оборудовании в 
нем, то было выяснено, что 7 школ располагают современным технологи-
ческим оборудованием, 6 школ имеют квалифицированных работников 
столовых, но лишь в 7 школах помещение для приема пищи отремонтиро-
вано. Размер помещения, в том числе и места, где хранятся продукты (что 
особенно важно для школ, где нет возможности готовить пищу на местах), 
являет собой некую проблему, характерную для сельских школ в целом. 
Малые размеры учреждения просто не позволяют организовать школьную 
столовую, отвечающую всем запросам. То же касается и оборудования, и 
кадрового состава, ведь соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
является залогом правильной организации питания, сведения к минимуму 
различных инцидентов. Но понятно, что не каждая сельская школа распо-
лагает вышеперечисленным, причина – слабое финансирование.  

Количество мест в столовой – проблема, которой порой не уделяется 
должного внимания. Ведь даже при хорошем составлении расписания уро-
ков и перемен все равно случается такое, когда большая часть детей идет в 
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столовую в одно время. Следствие – ученики стоят во время еды, торопят-
ся, а все это, конечно, негативно сказывается на усвоении пищи. Так,  
в 5 школах количество мест равнялось 100, 108, 120; в 3 – 80, 90; 3 школы 
предоставляло 52, 60, 65 мест; 2 школы по 34 и 40 и 3 школы – 18, 20, 28 
соответственно. Относительно небольшие помещения вызывают опасения: 
во время обеденного перерыва все ученики могут просто не поместиться в 
столовой для комфортного принятия пищи.  

Изучение показателей, указывающих на саму организацию питания, 
дало следующие результаты: учащиеся получают горячие завтраки  
в 10 школах (причем в четырех из них ученикам начальной школы и детям 
из малообеспеченных семей питание было организовано бесплатно). Горя-
чие же обеды получают учащиеся 4 школ (в двух из которых вышеназван-
ные категории учеников получали бесплатное питание). Не зря мы делаем 
разграничение, ведь в некоторых школах организуются только обеды или 
только завтраки. Но в 9 школах предоставляются и горячие завтраки, и го-
рячие обеды. Причем нужно отметить положительную тенденцию: в 4 из 
них двухразовым питанием обеспечены все учащиеся.  

Рациональность, сбалансированность, разнообразие питания, соот-
ветствие возрасту учащихся – важнейшие составляющие школьного меню. 
Несоблюдение этих принципов может привести к повышению риска раз-
вития алиментарно-зависимых заболеваний у сельских школьников [7,  
с. 48]. В 8 школах вышеперечисленные критерии присутствовали. Более 
того, в некоторых из этих школ даже было представлено меню, что осо-
бенно примечательно. Ведь, во-первых, родители могут проконтролиро-
вать, что едят их дети, во-вторых, меню – это четкий график питания, что 
указывает на то, что дети получают разнообразную, по максимуму чере-
дующуюся пищу.  

Также один очень важный компонент – осуществление специальных 
программ по овладению школьников привычками по здоровому питанию, 
воспитанию культуры приема пищи. Подобные мероприятия проводятся 
лишь в 6 школах. Но зато программа их разнообразна: специальные уроки, 
конкурсы, мастер-классы. Это просто необходимо в современном мире. 
Мода на фаст-фуд, постоянная спешка, неумение выбирать еду – все это 
приводит к проблемам со здоровьем у современных школьников. На таких 
«уроках» ребят учат правильному поведению за столом, объясняют важ-
ность для здоровья правильного выбора пищи.  

В сельских школах прослеживается положительная тенденция: руко-
водство начало задумываться о правильности детского питания, принимать 
меры. Так, в некоторых школах полностью или частично (по определен-
ным дням) отсутствует так называемая «буфетная продукция» – всевоз-
можные булочки, пирожные и т.д. Учеников стараются по максимуму 
обеспечить витаминами, полезными веществами.  

Еще один немаловажный момент – время, отведенное для приема 
пищи. Как правило, это традиционные 20–30 минут, т.е. большая перемена. 
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К сожалению, не все учащиеся успевают поесть за такой краткий проме-
жуток времени. Также не все (опять же в силу небольшой площади столо-
вых, а кое-где и малого количества посадочных мест) могут прийти туда 
именно в это время. Остаются только перемены, во время которых ученики 
должны успеть вынуть другие учебники, перейти из класса в класс, отдох-
нуть, повторить домашнее задание, да еще и перекусить. Опять же возни-
кает проблема быстрого приема пищи.  

Анализ полученных результатов показал, что для устранения про-
блемы организации питания сельских школ необходимо решить следую-
щие задачи: 

− обогатить рацион питания учеников всевозможными полезными 
веществами; 

− осуществить реорганизацию самих помещений, сменить обору-
дование; 

− подобрать кадровый состав, имеющий квалификацию для подоб-
ной работы; 

− разработать меню школьников, исходя из физиологических воз-
растных норм; 

− создать систему личного питания для детей с особенностями здо-
ровья или заболеваниями; 

− повысить уровень образования не только школьников, но и всего 
населения в сфере питания путем проведения различных мероприятий; 

− осуществить нормальную поставку продуктов питания в сельские 
школы, ведь многие продукты имеют или высокую стоимость, что недос-
тупно для сельских школ, или представляют собой малопривлекательные 
для детей продукты [5, с. 20]; 

− увеличить время, отведенное на прием пищи, или составить чет-
кое расписание питания разных классов; 

− обеспечить большую социальную поддержку определенным ка-
тегориям обучающихся;  

− организовать расписание питания школьников в зависимости от 
пола, возраста, характера деятельности и физиологических показателей ре-
бенка [3, с. 93].  

Также одним из решений можно назвать использование здоровье-
формирующих технологий в физическом воспитании школьников. Это 
приведет к снижению заболеваемости детей в целом [6, с. 68]. Что же каса-
ется питания, то проведение регулярных физических упражнений поможет 
избежать развития проблем со здоровьем, в частности, проблемы лишнего 
веса, которая в современном мире распространена среди школьников. По 
данным различных аналитических исследований, более 7% российских де-
тей страдают ожирением [8, с. 106].  

Итак, выводы нашего исследования вышли неоднозначными. С од-
ной стороны, сельским школам Смоленской области необходимы частич-
ная реорганизация пищеблоков, формирование системы пропаганды зна-
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ний школьников и их родителей по вопросам правильного питания, модер-
низация санитарно-гигиенического и технического оснащения. С другой 
стороны, ряд школ демонстрирует положительную тенденцию: инциден-
тов, связанных с пищевыми отравлениями, не происходит, нормы питания 
по максимуму приближены к стандартам, а здоровье сельских школьников 
по различным показателям не хуже, чем у городских. Администрации 
сельских школ, на которые возложена вся ответственность за обеспечение 
учеников питанием, продолжают работать над данным вопросом, и, нужно 
отметить, небезрезультатно.  

Основной проблемой остается недостаточное финансирование. В си-
лу того, что ученики подобных школ часто не показывают высоких резуль-
татов на выпускных экзаменах, не являются участниками предметных 
олимпиад, сельские общеобразовательные учебные заведения представля-
ются неэффективными, а стоимость их оснащения слишком высока для го-
сударства [5, с. 107]. Но в настоящий момент повышенное внимание к 
сельским школам, их деятельности явно способствует росту заинтересо-
ванности в их сохранении. Следовательно, вопрос реорганизации матери-
ально-технической базы сельских школ, вероятно, в скором времени будет 
решен. Будем надеяться, что сельские школы Смоленской области будут 
улучшаться и займут равное с их городскими аналогами положение.  
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Статья посвящена проблеме формирования социальной активности 

подростков. Рассмотрено понятие «социальная активность» с точки 

зрения различных наук и подходов к его определению. Отмечены сущест-

венные признаки социальной активности, выделены внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на уровень ее развития. Проведенное ис-

следование выявило необходимость разработки организационно-

педагогических условий, направленных на формирование социально актив-

ной личности в условиях межличностного взаимодействия. 

 

Проблема формирования и развития социальной активности подро-
стков, специфика ее проявления в зависимости от различных условий и ха-
рактеристик является предметом исследования ученых на протяжении 
многих лет. Не вызывает сомнения, что развитие социальной активности 
составляет основу развития государства. Так, С.Л. Рубинштейн отмечал, 
что социальная активность – это деятельность, направленная непосредст-
венно на удовлетворение не личных, а общественных потребностей [14]. В 
течение всей жизни человека его отношение к тем или иным социальным 
проблемам изменяется. Однако основной фундамент закладывается в про-
цессе обучения и воспитания в школе.  Поэтому формирование социальной 
активности является основной задачей современной школы, ориентиро-
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ванной на воспитание в ребенке чувства принадлежности к обществу, фи-
лантропии, уверенной гражданской позиции. 

Рассмотрим понятие социальной активности с точки зрения различ-
ных наук и подходов к его определению. 

В.З. Коган говорит о социальной активности как сознательной и це-
ленаправленной деятельности личности и выделяет ее социально-
психологические качества, которые, будучи диалектически взаимообу-
словлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального 
воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей дейст-
вительности [6]. 

Существенным признаком данного понятия является сознательная 
деятельность человека, направленная на преобразование действительно-
сти, что подтверждает и мнение следующих авторов. А.Б. Купрейченко в 
определении понятия социальной активности основывается на общефило-
софском понимании активной роли субъекта во взаимодействии с социу-
мом, посредством которой субъект познает, преобразует социальную ре-
альность и самого себя [8]. 

Ю.Л. Воробьев и Б.Н. Королев рассматривают социальную актив-
ность как тип активности, характерный для человека, соответствующий 
социальному уровню организации материи, обусловленный и проявляю-
щийся при взаимодействии субъекта с социальной средой в социальной 
деятельности, в процессе которого происходит преобразование субъекта и 
среды. Социальная активность является высшей формой активности [2]. 

Значимым, на наш взгляд, является определение социальной актив-
ности как понятия, «отображающего характер функционирования индиви-
дов и социальных групп в обществе» [16]. 

Обобщая вышеизложенное, мы обратили внимание на тот факт, что 
авторы выделяют социальную активность, прежде всего, как меру взаимо-
действия индивида с обществом и окружающей средой с целью познания и 
преобразования их и себя в равной степени. 

В психологическом аспекте социальная активность определяется че-
рез мотивы поведения, ценностные ориентации, конкретную направлен-
ность на решение общественных задач и проблем. Так, А.В. Петровский 
отмечает, что важнейшей особенностью личности является возможность 
обрести «имеющую свою динамику вторую жизнь в других людях, произ-
водить в них долговечные изменения» [12]. 

В.С. Мухина замечает, что социальная активность личности основа-
на на трех ипостасях: мировоззрении – долженствовании – воле [10]. 

В свою очередь, Н.Н. Башаев трактует понятие социальной активно-
сти  как способность, изменяя окружающую действительность, мир, дейст-
вовать сознательно [1]. 

Таким образом, исследования психологов направлены на раскрытие 
основных механизмов функционирования социально активной личности в 
зависимости от требований общества. 
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Обобщенное представление взглядов психологов на определение по-
нятия «социальная активность» позволяет рассматривать его как особое 
качество, как способность действовать, не только приспосабливаясь к 
внешней действительности, но и изменяя ее. 

Социология рассматривает социальную активность как свойство 
личности, ее способность к преобразованию как природной, так и социаль-
ной среды для своего существования. Выделим внешние и внутренние 
факторы, оказывающие влияние на уровень развития социальной активно-
сти личности. К внутренним факторам относятся природные и генетиче-
ские особенности личности, ее характер, уровень социализированности, 
культуры, сознание, потребности и т.д. Внешние факторы – это факторы 
окружающей социальной и природной среды, в которых личность прояв-
ляется и функционирует. 

Проанализировав отношение разных авторов к данному понятию, мы 
установили, что «социальная активность» в социологии рассматривается 
в рамках двух подходов – деятельностного и личностного. 

Представители первого подхода (Е.М. Бабосов, Г.Е. Зборовский,  
А.Г. Ковалев, Е.М. Токарев, С.С. Фролов и др.) характеризуют социальную 
активность как меру, степень, характеристику целенаправленной деятель-
ности человека, связанную с преобразованием общественной среды 
и формированием социальных качеств личности. 

Е.А. Якуба и А.А. Кратко, социологи личностного направления, счи-
тают, что «социальная активность – это системное социальное качество 
личности, в котором выражается и реализуется уровень ее социальности, 
то есть глубина и полнота связей с социумом, уровень преобразования 
личности в субъект общественных отношений» [7]. 

Также для нашего исследования является важной точка зрения 
Н.В. Пилипчевской. Автор представляет социальную активность как 
«сложное интегрированное качество личности, проявляющееся 
в инициативной, направленной, социально значимой деятельности 
и готовности действовать в интересах социальной общности» [13]. Следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что социальная активность всегда 
проявляется в конкретном виде деятельности, во всех сферах жизнедея-
тельности общества. В этом процессе осуществляется ее целостное, устой-
чивое стремление влиять на социум и проявляться в общественных делах. 

В педагогике развитие социальной активности является одной из 
важнейших задач воспитания личности. К данной проблеме обращено 
внимание многих советских и современных российских исследователей 
(Е.А. Ануфриев, В.В. Зеньковский, Г.А. Караваев, А.Н. Ломов, В.А. Сла-
стенин и др.). По В.В. Зеньковскому, при развитии социальной активности 
у детей необходимо создание не одного только навыка социального взаи-
модействия, но и психической склонности к активности. Развитие соци-
альных сил ребёнка заключается в подготовке его к социальной жизни с 
точки зрения социального идеала. Педагог отмечает, что идея солидарно-
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сти заключается в подготовке тех, кто будет решать социальные вопросы и 
развивать социальную взаимопомощь [4]. 

В этом развивающемся процессе обретаются, как мы отмечали ранее, 
ценностные ориентиры ответственного выбора личности, осознается соб-
ственное «я», взрастает «человек действующий» [3, с. 130]. 

А.В. Мудрик рассматривает развитие социальной активности лично-
сти как «многогранный процесс очеловечивания человека», подразуме-
вающий непосредственное вхождение индивида в социальную среду, со-
провождающееся процессом социального познания, социального общения 
и, как результат, преобразования окружающего мира [9]. По нашему мне-
нию, в данном подходе исследователя раскрывается сущность социальной 
активности, проявляющейся в творческом отношении к миру. 

В целях исследования уровня социальной активности школьников 
нами было  проведено анкетирование учащихся МБОУ «СШ № 16» города 
Смоленска. В качестве анкеты использовался опросник терминальных 
ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина [15]. В опросе приняли участие школьники 
7–8-х классов. 

Анализ результатов показал, что учащихся можно распределить на 
пять групп по уровню социальной активности (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни социальной активности 
 

Уровень СА Количество учащихся, % 
высокий 9,5 

выше среднего 16 
средний 39,3 

ниже среднего 22,4 
низкий 12,8 

 
Как видно из полученных нами результатов, большинство детей  

первой группы, а именно 68% респондентов, реагируя на одно из желаний 
опросника «общаться с разными людьми, активно участвуя в обществен-
ной деятельности», проставили высокие баллы. Это указывает на то, что 
дети проявляют свою активность в творческой деятельности, в спорте, в 
общественной жизни школы или принимают активное участие в городских 
и школьных благотворительных акциях и т.д. Учитывая тесную связь со-
циальной и общественной деятельности, можно сделать вывод о том, что 
респонденты, относящиеся к этой группе, имеют достаточно высокий уро-
вень социальной активности. 

К уровню среднему и выше среднего относится большая часть рес-
пондентов, что свидетельствует о достаточном участии школы в формиро-
вании социально активной личности, об определенной направленности 
всей системы образования на решение этой задачи. Для данной группы 
респондентов важно «состоять членом какого-либо клуба по интересам», 
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приобретать необходимые знания, умения, навыки, овладевать такими 
способами деятельности, которые позволяют им «чувствовать себя уве-
ренно в общении с самыми разными людьми». 

Однако нельзя не отметить и тот факт, что 35,2% опрошенных 
школьников относятся к категории «ниже среднего» или «низкого» уровня 
социальной активности, что говорит о наличии низкого уровня стремления 
к установлению благоприятных взаимоотношений с другими людьми. 
Школьники с низким уровнем социальной активности недооценивают зна-
чимость человеческих взаимоотношений. Они нуждаются в разносторон-
ней социально ориентированной помощи педагогического коллектива 
школы. 

Исследование подводит нас к заключению о необходимости разра-
ботки организационно-педагогических условий, направленных на форми-
рование  социально развитой личности, реализующей себя в социальных 
действиях и владеющей социокультурными способами межличностного 
взаимодействия для успешного функционирования в современной соци-
альной среде. 
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FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF TEENAGERS AS A  
PEDAGOGICAL PROBLEM 

 
 

Key words: social activity; modern school; formation of social activity; 

external factors; internal factors; social environment. 

The article is devoted to the problem of formation of social activity of 

teenagers. The concept “social activity” is examined from the point of view of 

various sciences and approaches to its  definition. Essential signs of social ac-

tivity are noted. External and internal factors that influence on the level of its 

development are selected. The conducted research revealed the need to develop 

organizational and pedagogical conditions directed on formation of socially ac-

tive individual in the conditions of interpersonal interaction. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 
Ключевые слова: университетское образование; научные исследова-

ния; педагогическая среда; методы и технологии обучения. 

В статье раскрываются отдельные аспекты совместной исследо-

вательской деятельности студентов и преподавателей, доказывается, 

что подход к университетскому образованию, основанный на научных ис-

следованиях, в большей степени способствует творческому развитию ос-

новных участников образовательного процесса – преподавателей и сту-

дентов, их адаптации к обучению на протяжении всей жизни. Цель 

статьи состоит в акцентировании парадигмы университетского образо-

вания, основанной на научных исследованиях, и анализе качественных па-

раметров ее компонентов. 

 

Современная высшая школа направлена на подготовку специалистов 
к работе в той или иной профессии, готовых к исследовательской деятель-
ности. Взаимосвязь университетского образования и научных исследова-
ний приобретает особое значение. Это связано с ролью высшей школы в 
развитии общества и научных кругов. Реализация университетского обра-
зования на основе научных исследований способствует, прежде всего, 
профессионально-творческому развитию основных участников образова-
тельного процесса – преподавателей и студентов, адаптации их к инфор-
мационному обществу и обучению в течение всей жизни, но вместе с тем и 
формированию их как граждан. Исследовательский подход требует созда-
ния адекватной среды и качественных изменений на каждом из этапов об-
разовательного процесса таким способом, который отражает развитие нау-
ки, технологий, инноваций, ценностей цивилизации и потребностей 
современной жизни. В то же время обращается внимание на обеспечение 
необходимыми ресурсами для поддержки участников в создании образова-
тельно-исследовательского пространства университета.  

Целью данной статьи являются раскрытие основных аспектов обра-
зовательно-исследовательского пространства университета и анализ каче-
ственных параметров компонентов профессионально-личностного разви-
тия студентов. 

Научные исследования в высших школах осуществляются в основ-
ном  преподавателями. Они параллельно с образовательной деятельностью 
и по правилам, установленным законом о высшем образовании и специ-
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альным постановлением об условиях и порядке планирования, распределе-
ния средств, выделяемых из государственного бюджета, участвуют в науч-
но-исследовательской деятельности на основе проектного принципа. Те-
зис, который мы защищаем в данной статье, заключается в выполнении 
систематических научных исследований совместно со студентами. Это 
особенно важно для студентов – будущих учителей в их профессиональной 
деятельности в области естественных наук. Приоритеты научных исследо-
ваний в области естественных факультетов отражают мировые тенденции. 
Как представляется, ориентация на проведение качественных и конкурен-
тоспособных научных исследований в ключевых областях науки для сту-
дентов – будущих учителей очень актуальна и востребована. 

Предпринимаются также усилия для развития проектной деятельно-
сти и интеграции исследовательского пространства университета в между-
народных университетских сетях. Доступ к международным базам данных 
дает возможность для сравнения получаемых результатов. Единство овла-
дения научными знаниями и активное участие студентов в исследованиях 
является ведущей парадигмой университетского образования. Это в опре-
деленной мере способствует развитию познавательных интересов студен-
тов и овладению профессиональными компетенциями, а также включению 
в инновационный процесс. В процессе эксперимента исследователь участ-
вует в его реализации через воспроизведение исследуемого явления. Он 
целенаправленно воздействует на процессы через опыт, моделирование, 
проверку гипотез и др. Студент не только наблюдает, но и имеет возмож-
ность изменять исследуемые объекты.  

Экспериментально установлены факты, учитывающие основопола-
гающие понятия, закономерности, принципы, теории в исследовательской 
деятельности. Исследователи вкладывают собственные усилия и чувства 
при восприятии новой научной информации, полученной эксперименталь-
ным путем. Развивается наблюдательность, внимание, возможности для 
выявления и решения проблем. Создается эмоционально-оценочное отно-
шение к учебной и исследовательской деятельности. Ценностный смысл 
заключается в возможности через аудиторный и внеаудиторный экспери-
мент заново открывать или создавать «новые» знания и научно-
прикладные продукты. Включение в научно-исследовательскую деятель-
ность позволяет студентам в большей степени уважать общечеловеческие 
ценности, знать, как применить их в реальности. Рациональный путь ведет 
к пониманию того, что из всех факторов, которые в полной мере должны 
учитывать исследователи, наиболее важным является медицинско-
экологический.  

В процессе эксперимента появляются системы, схемы, алгоритмы, 
обеспечивающие воспроизведение и получение достоверных результатов, 
которые отражают их технологические составляющие. Независимо от спе-
цифики содержания исследования проблема должна быть представлена в 
виде обобщенной технологической схемы: практическая задача – научная 
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проблема – обсуждение в команде идей для решения – гипотеза – способы 
проверки гипотезы – теоретическая интерпретация результатов – выводы. 
Аудиторная и внеаудиторная исследовательская деятельность проводится 
целенаправленно, индивидуально и педагогически организована с учетом 
творческого развития личности студентов. В этом смысле ведущим ориен-
тиром для основного содержания и главного критерия качества научных 
проектов является не только овладение студентов знаниями и умениями 
для изучения и решения проблем, но и развитие личностных качеств, кото-
рые позволяют им критически мыслить, адаптироваться к проблеме, быть 
способными к постановке цели и ее решению, совершенствовать себя и 
свой образ жизни. Поэтому функции преподавателя по отношению к уча-
стию студентов в научных исследованиях состоят в стимулировании моти-
вации к осмыслению проблемы и продуктивном планировании ее решения, 
организации общения, а также в координации, контроле, регулировании, 
коррекции, консультировании, диагностике и прогнозировании результа-
тов. 

Эти функции взаимосвязаны и реализуются успешно, если универси-
тетский преподаватель –  творческая личность. Для развития личности 
студентов важно, чтобы преподаватель обладал профессиональными и пе-
дагогическими компетенциями, был гуманной личностью, имел свой ин-
дивидуальный стиль, такт, культуру. Личностно центрированная исследо-
вательская деятельность связана с осуществлением интенсивного 
взаимодействия, эмоционально-оценочного общения, с созданием психо-
логически комфортного климата. Каждый преподаватель и студент имеет 
собственный опыт исследований, поэтому парадигма компетентностно-
ориентированного исследования связана с теми компетенциями, которые 
они должны освоить, для того чтобы реализовать качественный экспери-
мент для решения конкретных проблем конкретной научной области.  

Совместная научно-исследовательская работа преподавателей и сту-
дентов является командной работой, в ходе которой осуществляются ин-
тенсивное взаимодействие, обмен научными идеями и гипотезами. С уче-
том этой парадигмы партнерства, согласованности обеих сторон их 
договоренность требует от преподавателя, чтобы он взял на себя роль кон-
сультанта. Добровольное включение студентов в деятельность на основе 
эксперимента является необходимым условием, чтобы «переварить» в 
единстве конкретное содержание курса, культуры и методологии научного 
исследования и обратиться к творческому самосовершенствованию. 

Анализ аспектов университетского образования на основе научных 
исследований позволяет выделить его компоненты: целевой, мотивацион-
но-стимулирующий, содержательный, организационно-планирующий, 
процессуально-деятельностный, оценочно-рефлексивный. Целевой компо-
нент соотносится с ориентацией преподавателей и студентов на проблему, 
связанную с образовательной и исследовательской деятельностью, с инди-
видуальными возможностями студентов. Достижение конкретных целей 
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может удовлетворить профессионально творческие интересы обеих сто-
рон, ориентировать их на исследование новых проблем, создать основы 
для научной карьеры. Мотивационно-стимулирующий компонент направ-
лен на создание общей мотивационной основы осуществления научного 
исследования. Внутренние мотивы связаны с интересами студентов, их по-
требностями экспериментировать, стремиться к знаниям и достигать их, а 
не с результатами. Под влиянием внешней мотивации в группах студентов 
создается благоприятная атмосфера. Чтобы стимулировать стремление 
студентов к выявлению и развитию собственных сил и возможностей для 
исследования, необходимо создавать соответствующие условия.  

Содержательный компонент позволяет студентам овладеть системой 
знаний, умений, компетенций, которые обеспечивают реализацию ауди-
торных и внеаудиторных исследовательских действий. Реализация органи-
зационно-планирующего компонента позволяет студентам и преподавате-
лю планировать совместную исследовательскую деятельность. 
Операционально-деятельностный компонент дает возможность организо-
вать процедуру и операции исследовательской деятельности преподавате-
ля и студентов. Он связан с подбором образовательного и исследователь-
ского инструментария, созданием благоприятного психологического 
климата.  

Оценочно-рефлексивный компонент соотносится с оценкой и само-
оценкой полученных результатов, с рефлексией познавательных и экспе-
риментальных действий, мыслительных процессов и потенциальных воз-
можностей студентов и преподавателей в проведении исследований. 

Таким образом, решение исследовательских задач способствует вве-
дению новых понятий, теоретических положений, закономерностей, дока-
зательств или гипотез; рациональному сочетанию реального и виртуально-
го экспериментов с традиционными и нетрадиционными методами 
обучения; ресурсному обеспечению научных исследований, участию в 
конференциях и других научных форумах и публикации результатов; по-
вышению автономии студентов в ходе различных этапов исследования, 
сбора, обработки и анализа информации; интеграции освоенного нового 
опыта для изучения и презентации результатов на научных форумах.  

 
V. Shivatsheva  

 
PROFESSIONAL-PERSONAL DEVELOPMENT  

OF THE STUDENT IN THE UNIVERSITY OF EDUCATIONAL-
RESEARCH SPACE 

 
Key words: university education; scientific research; pedagogical envi-

ronment; methods and technologies of teaching. 

The article reveals some aspects of joint research activities of students 

and teachers, it is proved that the approach to university education based on 
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scientific research is more conducive to the creative development of the main 

participants in the educational process: teachers and students, their adaptation 

to lifelong learning. The purpose of this article is to focus on the paradigm of 

university education, based on scientific research and analysis of the qualitative 

parameters of its components. 

 
 
 
 
 

 



258 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДОУ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Пусть ребенок чувствует 

красоту и восторгается ею, пусть 
в его сердце и в памяти навсегда 
сохранятся образы, в которых 
воплощается Родина 

 В.А. Сухомлинский 

 
Уважаемые коллеги!   
Почти целый век понадобился для того, чтобы вопросы духовно-

нравственного воспитания стали вновь рассматриваться в рам-
ках общественного воспитания подрастающего поколения. Духовность 
вновь возвращается в образование, что нашло отражение в одном из глав-
ных нормативных документов – в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации». В статье 2 закреплено, что наряду с интеллекту-
альным, творческим и физическим развитием необходимо уделять внима-
ние и духовно-нравственному. В мае 2015 года принята «Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  
29 мая 2015 года № 996-р), в которой одним 
из приоритетов государственной политики в области воспитания является 
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития. 

Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной и 
православной культуры на сегодняшний день является актуальной темой. 
Актуальность диктуется теми противоречиями, трудностями и даже кри-
зисными явлениями, которые сложились в обществе, в мире. 

Дошкольное детство – это самый благоприятный период, когда за-
кладываются основы человеческой личности, ее нравственные и культур-
ные ценности, идет активное накопление нравственного опыта и обраще-
ние к духовной жизни. А приобщение к народным традициям и 
православным праздникам содействует целостному социальному развитию 
личности ребенка-дошкольника. 

Наш детский сад уже давно занимается вопросами духовно-
нравственного воспитания дошкольников. За многие годы мы опробовали 



259 
 

разные формы работы, не все из них прижились, некоторые претерпели 
изменения или были адаптированы для детей дошкольного возраста. Не-
изменной и востребованной всеми участниками образовательного процесса 
(детьми, их родителями и педагогами) формой работы остаются право-
славные и фольклорные праздники. 

Посещение нами Дня открытых дверей, а затем семинара в право-
славном детском саду № 1 г. Смоленска послужило очередным толчком 
для проведения православных праздников в нашем детском саду. 

Целью работы по духовно-нравственному воспитанию детей являет-
ся формирование представлений о народной и православной культуре рус-
ского народа. 

Нами определены основные задачи: 
1) познакомить детей с основами духовно-нравственных  традиций 

русского народа и  традиционного уклада жизни; 
2) использовать все виды фольклора с учетом регионального компо-

нента (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговор-
ки, хороводы и т.д.); 

3) познакомить с русскими народными традициями, православными 
праздниками. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 
формирует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое раз-
витие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотиче-
скую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональ-
ное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Главным средством духовно-нравственного развития личности ре-
бенка является введение его в православную культурную традицию, а так-
же народную культуру через воспроизведение годового цикла православ-
ных, народных праздников, которые становятся для детей яркой и глубоко 
содержательной игрой. 

Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – 
это православные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа 
народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. Предла-
гая детям ознакомиться с праздниками, мы имеем возможность привлечь 
их к истокам православной культуры и восстановлению традиций русского 
народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного вос-
питания. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского, «…для 
ребёнка светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые пло-
ды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, све-
жее и полное жизни». 

Целью православных праздников, организуемых в светском образо-
вательном учреждении, является духовно-нравственное обогащение дет-
ского мировосприятия и приобщение воспитанников к  русским нацио-
нальным традициям. 
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Такие мероприятия способствуют  решению следующих задач: 
– воспитанию у детей любви к родной земле, уважения к народным 

традициям; 
– формированию зачатков национального самосознания и патрио-

тизма; 
– выявлению и развитию творческих способностей воспитанников в 

музыкальной, театрализованной и продуктивной деятельности; 
– воспитанию духовно-нравственных качеств: доброты, миролюбия, 

великодушия; 
– знакомству детей с традиционной  кухней православного праздника 

(блины, куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины, яблоки и мед 
на Спас); 

– помощи семье в формировании ценностной сферы личности ребен-
ка на основе приобщения к традициям  православной духовной культуры, в 
становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка. 

За три года работы в данном направлении в саду сложился цикл пра-
вославных праздников: 

– Покров Пресвятой Богородицы; 
– Рождество Христово; 
– День православной книги; 
– Пасха; 
– День славянской письменности; 
– Троица; 
– День Петра и Февронии Муромских; 
– Спас (медовый, яблочный). 
Проведению таких праздников предшествует большая подготови-

тельная работа. 
В детском саду с 2008 года работает кружок по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры «Сударушка». В основе работы круж-
ка лежит программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры». Руководителем кружка является 
воспитатель высшей квалификационной категории Лилия Петровна Фе-
дорченкова. На занятиях кружка ребята получают сведения о сути празд-
ника, его истории, традициях, музыкальном материале, устном народном 
творчестве, национальных особенностях празднования, а также о нравст-
венных нормах поведения в духе православия. Руководитель кружка зна-
комит детей с атрибутами православного праздника. В первую очередь, это 
праздничная икона. Рассматривание, знакомство с ней происходит на заня-
тиях кружка. Любой праздник начинается с оформления зала. Если это 
Троица, то кругом зелень, ветки красавицы березки; Пасху мы празднуем в 
ярких радостных тонах, а в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
в зале присутствует символика России.  

Параллельно музыкальный руководитель Гульнара Рустамовна Ко-
лосова (высшая квалификационная категория) разучивает с детьми музы-
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кальный репертуар, ставит танцевальные и театрализованные номера, ор-
ганизует прослушивание народной, классической и современной музыки, 
раскрывающей тематику предстоящего православного праздника. 

Не остается в стороне и работа с сотрудниками, родителями и соци-
альными партнерами: рассматриваются и обсуждаются возможные вариан-
ты их участия в проводимых мероприятиях. 

Так, инструктор по физической культуре Галина Владимировна Но-
викова (высшая квалификационная категория) включает в проведение сво-
их занятий русские народные игры: «Перетяни веревочки»», «Ручеёк», 
«Горелки», «Вейся, венок», «Салки», «Жмурки». 

Обязательным компонентом подготовки к празднику являются твор-
ческие выставки и конкурсы рисунков, поделок, рассказов. Эта форма ра-
боты создает особую атмосферу ожидания чуда, радости, совместного со-
зидания.  

Старшим воспитателем Видениной Светланой Петровной организу-
ется проведение выставок к православным праздникам: «Дорого яичко к 
Петрову дню», «Сороки», «Благовещение – птиц на волю отпущение». 

Наши воспитанники участвовали в городском фестивале-конкурсе 
изготовления и росписи пасхального яйца «Весна жизни» (2015, 2016 гг.), 
городской выставке-конкурсе «Дизайнерская ёлка», в городском конкурсе, 
проводимом совместно с телепередачей «Волшебный маячок» – «Самая 
старинная новогодняя открытка» и становились победителями. 

Регулярно в гости к ребятам приходят сотрудники Смоленской обла-
стной детской библиотеки им. И.С. Соколова-Микитова с рассказами о 
православных праздниках, традициях, обрядах: «Рождественская сказка», 
«Светлая Пасха», «Праздник семьи, любви и верности». 

Наши воспитанники посещают выставки работ учащихся и препода-
вателей детской художественной школы им. М.К. Тенишевой «Монастыри 
России», «Православные святыни», «Русь православная». 

Для педагогов ДОУ старший воспитатель организует мастер-классы 
и семинары-практикумы совместно с педагогами вальдорфского детского 
сада, а также экскурсии к монастырям и храмам с целью изучения право-
славной культуры и обогащения знаний педагогов. 

Сотрудники Смоленской областной детской библиотеки им. И.С. 
Соколова-Микитова постоянно проводят в нашем детском саду библио-
графические обзоры-консультации методической литературы по духовно-
нравственному воспитанию детей. 

За две недели до праздника в родительских уголках размещается ин-
формационный материал об истории праздника, православных традициях. 
Предлагается литература для чтения детям, иллюстрации для рассматрива-
ния. Накануне приглашаем родителей принять участие в празднике, раз-
мещаем красочное поздравление.  

Православные праздники в детском саду положительно влияют на 
всех детей. Ребята еще долго сохраняют в душе радость от праздничного 
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события. Благодаря этим праздникам дети в возрасте четырех–шести лет 
накапливают знания о различных церковных праздниках, вошедших в ка-
лендарь как государственные, о народных традициях. Многое узнают о 
христианском к ним отношении. На праздниках используются все возмож-
ные средства эмоционального общения с детьми: музыка, живопись, игры, 
сказки, встречи со священниками. Детские впечатления обсуждаются в 
диалогах, задушевных беседах. Педагоги и родители стараются правильно 
ответить на интересующие детей вопросы, подбирают для чтения и расска-
зывания произведения православных авторов; дети рисуют героев сказки, 
рассказывают в семье о своих впечатлениях и пытаются быть похожими на 
героев сказки.  Заканчивается праздник угощением традиционным празд-
ничным блюдом: на Пасху – расписным яичком и куличом, на Рождество – 
конфетами, на Масленицу – блинами, на Спас – яблоками и т.д. Главное – 
оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту православного 
праздника, желание стать лучше, добрее. У каждого праздника есть свой 
цвет, даже запах, своё особенное звучание, своя музыка. 

Многолетний опыт показал, что наиболее близкими и понятными де-
тям являются самые главные православные праздники – Рождество Хри-
стово и Пасха. По своему характеру они соответствуют детской субкуль-
туре, в какой-то мере перекликаясь с традиционными календарными 
зимними и весенними праздниками. В православных праздниках участву-
ют воспитанники всех групп старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет), 
в том числе и дети иных религиозных конфессий. 

Начинается учебный год праздником Покрова пресвятой Богороди-
цы. Этот праздник обладает особой привлекательностью, так как в основе 
его лежит русский фольклор. Сколько живет человек, столько и живут 
сказки, пословицы, песни и прибаутки. Празднику предшествует большая 
подготовительная работа: икону Пресвятой Богородицы дети вместе с вос-
питателями украшают цветами. Ведущие и дети, одетые в русские народ-
ные костюмы, поют русские народные песни, водят хороводы, веселятся и 
играют. Основным содержательным компонентом праздника является рас-
сказ ведущего о чудесной помощи Пресвятой Богородицы жителям Кон-
стантинополя при нападении войска сарацинов в 910 году. По окончании 
праздника дети пьют чай из самовара с пирогами и бабушкиным печеньем.  

Любим и незабываем для детей самый долгожданный праздник Рож-
дества Христова. Он имеет в нашем детском саду свои давние традиции. 
Елка к этому празднику украшается по-особому: на ней и угощения, и по-
дарки, и различные сюрпризы. Дети инсценируют Рождественскую сказку 
о доброй девочке, которая ждет праздник и готовится к нему вместе с 
друзьями – лесными жителями. Детские сердечки наполняются радостью в 
этот день, тем более что под елкой каждого ждет свой «чудесный сапо-
жок» со сладостями.  
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Для проведения праздника «Масленица» в детский сад приглашают-
ся различные коллективы. Это и фольклорные ансамбли «Таусен» и «Та-
лан», и сотрудники Центра развития детей и молодежи. 

Пасхальный утренник «И в душе растут цветы весенние» прошёл в 
детском саду 11 мая 2017 года. На праздник был приглашен настоятель 
храма святого Иоанна Предтечи г. Смоленска иерей Дионисий (Новиков). 

Малыши тщательно подготовились к этому дню: и инсценированные 
пасхальные истории, и игры, и веселые танцы – все оставило неизглади-
мый след радости в сердцах гостей.  

После замечательного праздника иерей Дионисий Новиков поздра-
вил всех с праздником Светлой Пасхи, рассказал историю Воскресения 
Христова и пожелал детям расти добрыми, послушными и радовать воспи-
тателей и родителей. 

В начале лета мы празднуем день Святой Троицы. Кругом зелень, ве-
точки красавицы-березки украшают праздничный зал. Много народных 
примет, загадок, закличек, народных игр узнают дети в этот день.  

Прекрасную идею светлого праздника «День семьи, любви и верно-
сти» предложили несколько лет тому назад муромцы в честь своих земля-
ков – благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии, святых чу-
дотворцев – покровителей семьи. Этот праздник проходит 8 июля, он 
имеет прекрасный нежный символ – ромашку. В Концепции празднования 
Дня семьи, любви и верности, предложенной на государственном уровне в 
Год семьи, обозначена главная задача праздника. Она состоит в том, чтобы 
со временем он занял своё, уникальное место в сознании российского на-
рода, особенно молодежи, потеснив чуждые, прозападные аналоги. Глав-
ные действующие лица в этот день – семьи. Для них добрые слова, по-
здравления, конкурсы, песни и танцы. Многие семьи в этот день активно 
участвуют в мероприятиях детского сада, делятся опытом семейного вос-
питания на творческих встречах. 

Сохраняя светский характер образования, воспитательно-
образовательная работа, сложившаяся в ДОУ, содействует духовно-
нравственному и социальному развитию, формированию внутреннего мира 
и направлена на развитие духовной, нравственной позиции ребенка и се-
мьи. 

Под влиянием праздничной атмосферы православного праздника в 
нашем дошкольном учреждении дети стали более дружелюбными, менее 
раздражительными, они лучше общаются друг с другом, свободно чувст-
вуют себя во время беседы перед выступлением, не боятся выражать свои 
мысли, чувства, потому что знают, что их любят и заботятся о них. 

В детском саду накоплен богатый педагогический опыт работы по 
духовно-нравственному воспитанию, который активно пропагандируется 
на уровне города и области. 
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Закончить свое выступление я хочу словами В. Бокова:  
Друзья мои! 
Внушайте людям веру! 
И чаще говорите «Добрый день», 
И следуйте хорошему примеру! 
Продляйте добрым словом 
Жизнь людей! 

 
 

Ю.И. Канева  
г. Смоленск 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

СОЧЕТАНИЯ СВЕТСКОГО ХАРАКТЕРА С ПРАВОСЛАВНЫМИ  
ТРАДИЦИЯМИ 

 
В настоящее время, полное противоречий и тревог, когда происходят 

глобальные перемены в экономической, политической, социокультурной 
жизни страны, особую роль приобретают проблемы формирования духов-
ного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, 
воспитания нового типа граждан, истинных патриотов, самостоятельно 
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потен-
циалом и нравственными принципами.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 
формирует ядро личности. Оно благотворно влияет на все стороны и фор-
мы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 
развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патрио-
тическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоцио-
нальное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

С этой точки зрения данная тема является востребованной и акту-
альной. Она определяется потребностью общества в духовно-
нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и даль-
нейшего развития социума. 

Все это говорит о том, что работа по формированию духовно-
нравственных  качеств является актуальной и соответствует государствен-
ному заказу для системы образования. 

В нашем детском саду востребованной всеми участниками образова-
тельного процесса (детьми, их родителями и педагогами) формой работы 
остаются православные и фольклорные праздники. 

На первых порах при организации праздников, как и в любом новом 
деле, возникает множество вопросов, как содержательных, так и организа-
ционных, например: что взять за основу сценария, какой репертуар подоб-
рать, как оформить зал, кого пригласить на праздник и еще много-много 
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других. И ответы на эти вопросы не всегда можно найти, несмотря на то, 
что и литературы, и различных источников в сети Интернет стало намного 
больше, чем раньше, когда мы только начинали работу по духовно-
нравственному воспитанию детей. Особенно осторожными надо быть при 
использовании материалов из Интернета: очень часто там православие пе-
реплетается с язычеством. 

Поэтому мы решили поделиться с коллегами опытом подготовки и 
организации православных праздников. Данный опыт может быть исполь-
зован не только в детских садах, но и в школах, особенно в начальных 
классах, и в организациях дополнительного образования детей, и даже в 
воскресных школах. 

Проведению праздника предшествует достаточно длительная подго-
товительная работа. С целью ознакомления воспитанников с историей воз-
никновения и традициями проведения праздника педагоги организуют рас-
сматривание иллюстративного материала, просмотр видеоматериалов, 
чтение произведений художественной литературы, показ настольного те-
атра; проводят беседы с малышами, опираясь на изученный материал. В 
рамках непосредственной подготовки к празднику разучивают с детьми 
стихи, отрабатывают и закрепляют знание текстов ролей и песенного ре-
пертуара.  Параллельно с проводимой воспитателями групп работой музы-
кальный руководитель разучивает с детьми музыкальный репертуар, ста-
вит танцевальные и театрализованные номера, организует прослушивание 
народной, классической и современной музыки, раскрывающей тематику 
предстоящего православного праздника. 

Не остается в стороне и работа с сотрудниками, родителями и соци-
альными партнерами: рассматриваются и обсуждаются возможные вариан-
ты их участия в проводимых мероприятиях. Так, например, в празднике 
Пасхи принимали участие сотрудники сектора музейной педагогики горо-
да Смоленска.  В познавательно-игровой форме они раскрыли значение 
одного из главных символов Пасхи – крашеного яйца. 

Алгоритм разработки сценариев православных праздников принци-
пиально не отличается от традиционных подходов к составлению сценари-
ев любых праздников. В их содержание включаем стихи и песни, танце-
вальные номера и игры, сценки или небольшие театрализованные 
представления. При подборе литературного и музыкального репертуара 
необходимо учитывать возрастные особенности детей, их возможности, 
поэтому часто музыкальному  руководителю приходится транспонировать 
нотное приложение, приближая его к возможностям своих воспитанников. 

Особенностью содержания православных праздников в светском об-
разовательном учреждении является то, что лишь часть репертуара имеет 
православную тематику – обычно это песни, стихи, сценки, игры. Осталь-
ной репертуар отражает календарную тематику – особенности того време-
ни года, когда проходит праздник (в основном это касается танцев, час-
тично песен и хороводов, которые используются на традиционных 
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праздничных утренниках). Так, например, на празднике Рождества Хри-
стова, кроме рождественского репертуара («Песенка со свечами», «Я при-
нес тебе дитя», «Рождественская песенка»), используем песни о зиме, та-
кие как «Елочка-красавица» или «Эх ты, зимушка-зима!», хороводные 
игры и хороводы «Ой, мороз-мороз» или «Белый снег, белешенький»  и 
т.п. 

Аналогично подбирается материал и к празднику Пасхи. Наряду с 
пасхальными песнями «Песенка про ангелов», «Вербочки», «Чудо выше 
всех чудес» используем песни о весне, такие как «Весна-красна», «Капель-
ки весны», «Веснянка», «Ой, бежит ручьем вода», танцы «Цветы», «Ручей-
ки» и др. 

Такой подход к подбору материала позволяет совмещать традицион-
ную в данный период работу с подготовкой к православному празднику. 
Так, например, празднование Рождества Христова и колядование проходит 
сразу после традиционных новогодних утренников, да к тому же после 
длительных праздничных каникул – отдельного времени на подготовку со-
всем нет. Празднование Пасхи обычно в нашем детском саду совпадает с 
подготовкой к выпускным и весенним утренникам. 

Подготовить насыщенный утренник и одновременно не перегрузить 
детей позволяет и то, что в православных и фольклорных праздниках од-
новременно задействованы воспитанники всех групп старшего дошкольно-
го возраста, а значит, и подготовка номеров ложится на несколько  групп, а 
не на одну, как обычно. Частично с этой же целью в сценарий включаем 
номера в исполнении сотрудников дошкольного учреждения, а также педа-
гогов дополнительного образования (танец рождественской звезды в ис-
полнении хореографа Екатерины Волковой). К тому же участие взрослых 
дает пример качественного исполнения, обогащает впечатления детей, 
способствует установлению партнерских взаимоотношений между детьми, 
их родителями и педагогами. Особенно ярко это проявляется в совместных 
театрализованных представлениях или миниатюрах, которые становятся 
обязательной составной частью всех православных праздников. Они зна-
комят с традициями и обычаями празднования данного праздника, помо-
гают раскрыть его смысл (слайды «На свет рождественской звезды» и др.).  

Ни один утренник не обходится без любимых детьми игр, как тради-
ционных («Золотые ворота», «Ручеек», «Бай–качи», «Пронеси  яйцо в лож-
ке», «Снежки» и др.), так и православной тематики, например, «Катание 
яиц с горок», «Расколотое яичко», «Рождественский звонарь». 

При  разработке сценариев православных праздников стараемся при-
дать им просветительский характер. Рассказать, показать, просветить. Не-
обходимо сделать так, чтобы праздник не только был развлекательным ме-
роприятием, но и способствовал приобщению воспитанников, их 
родителей и сотрудников детского сада к традициям отечественной (пра-
вославной) культуры, углублению и расширению их знаний о самом 
празднике, его значении и традициях празднования. 
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Уделяем большое внимание воспитанию в малышах христианских 
добродетелей – миролюбия, доброты, великодушия, стараясь донести это 
до сознания воспитанников не путем прямого морализаторства и поучения, 
а посредством переложения на новый, православный лад любимых и зна-
комых многим сказок и сюжетов. Сценарии могут быть разработаны и на 
основе библейских сюжетов, достаточно понятных старшим дошкольни-
кам, например, «Рождественские чудеса», «Волхвы». 

К православной праздничной культуре можно отнести и рождествен-
ские колядки. Организуя их, мы стараемся донести до детей утерянный для 
многих истинный смысл колядования – ведь неспроста в старину коля-
довщиков называли христославами: они сообщали всем о радостном собы-
тии – о рождении Спасителя мира! В один из дней Святочной недели наши 
колядовщики традиционно посещают все службы детского сада и с боль-
шим удовольствием славят Христа, дарят воспитанникам и сотрудникам 
свои таланты и добрые пожелания. Никого не оставляет равнодушным вы-
ступление маленьких артистов: и полуторалетние малыши, и старшие до-
школьники, и взрослые – все рады приходу христославов. В благодарность 
за доставленную радость, за добрые душевные пожелания зрители с щед-
ростью одаривают колядовщиков заранее припасенными сладостями. 

С целью придания празднику яркой окраски, духовной красоты в му-
зыкальном оформлении мероприятий православной направленности ис-
пользуем фрагменты классической музыки, звуки природы, колокольные 
звоны. В оформлении зала также присутствуют элементы, отражающие 
православные традиции праздника или раскрывающие его смысловое со-
держание. Так, на пасхальном утреннике обязательными атрибутами яв-
ляются букет вербы, крашеные яйца, кулич,  а в рождественском оформле-
нии – вертеп (пещера, где родился Христос).               

Долгожданным гостем на православных праздниках является хор ли-
цея № 1 им. академика Б.Н. Петрова. Слушая их, дети знакомятся с вели-
кими музыкальными произведениями в многоголосном исполнении. На все 
православные праздники, проводимые в детском саду, приглашаем пред-
ставителей духовенства. Их слова наставления оставляют значимый след в 
душе детей и взрослых.  

Православные праздники, организуемые в МБДОУ «Детский сад № 
23 "Огонёк"», являющиеся результатом сотрудничества и сотворчества 
всех участников образовательного процесса (воспитанников, их родителей 
и сотрудников) и социальных партнеров, дарят малышам доброту окру-
жающего мира и учат их дарить радость своим близким и друзьям, напол-
няют детские и взрослые сердца радостью; способствуют духовно-
нравственному обогащению детского мировосприятия; приобщают воспи-
танников, их родителей и сотрудников детского сада, многие из которых 
являются представителями стран ближнего зарубежья, к русским нацио-
нальным традициям, знакомят с православной культурой – неотъемлемой 
частью всей русской культуры.  
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В заключение хотелось бы отметить, что наши дети – наследники бо-
гатейшей культуры, фундамента русской цивилизации, насчитывающей 
более тысячи лет. Изучение православной традиции позволит ребенку по-
чувствовать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость 
отечественной культуры, понять, в чем ее уникальность.    

 
 

Л.А. Куришкина  
г. Смоленск  

 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна хотя 
бы потому, что он воспитывает молодежь, формирует поколение, которое 
продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития обще-
ства. В этой связи можно сказать, что педагог формирует будущее общест-
ва, будущее его науки и культуры. Неудивительно, что во все времена вы-
дающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в жизни 
общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше неё 
ничего не может быть под солнцем», – писал Я.А. Коменский. 

Современные изменения российского образования определили пере-
ход от традиционной системы обучения и воспитания к расширению спек-
тра образовательных услуг, требующих от учителя способности самостоя-
тельно выстраивать и реализовывать собственную концепцию 
продуктивной деятельности. Примеры истории доказывают, что социаль-
ная роль и функции учителя зависят от самой истории общества. Между 
тем в них есть нечто постоянное и общее для разных исторических перио-
дов и эпох. 

1. Педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора 
(ускорителя) общественного прогресса. Воспитывая молодое поколение, 
он в значительной мере способствует формированию людей, владеющих 
новыми прогрессивными производственными технологиями, специали-
стов, быстро осваивающих все передовое в разносторонней жизни общест-
ва. В этом случае профессиональная практика учителя связана с освоением 
современных образовательных технологий, отражающих технологический 
аспект педагогической деятельности. Научно-методическая работа может 
быть в этой ситуации организована в форме теоретических семинаров, ме-
тодических практикумов и профессиональных проб, осуществляемых на 
учебных занятиях, проводимых учителем. 

2. Педагог составляет преемственное звено в неразрывной цепи меж-
ду историческим прошлым общества и его перспективным будущим – че-
рез молодое поколение. Он как эстафету передает опыт исторического 
прошлого общества перспективному будущему. Именно поэтому учитель 
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должен реагировать на вызовы современности, обеспечивая связь поколе-
ний. Здесь важно понимать эти вызовы, обучать школьников реагировать 
на них правильными действиями. Педагогические тренинги для учителя 
позволят ему лично овладеть методикой практической работы с учащими-
ся. Такие тренинговые занятия могут проводить методисты вместе с пси-
хологами. 

3. Специфическая функция педагога – выполнять роль «аккумулято-
ра», накапливающего в себе социальный опыт. В этой роли он выступает 
как хранитель и носитель многообразных общественных ценностей: обще-
человеческих, культурных, интеллектуальных, духовных и др. Всю жизнь, 
накапливая эти ценности в себе, он затем передает их молодому поколе-
нию. Следовательно, роль педагога не сводится лишь к аккумулированию, 
он одновременно является и главным звеном в механизме передачи моло-
дым ценностного опыта, накопленного старшими. По сути, здесь просле-
живается не одна, а две социальные подцели педагога: накопить, чтобы пе-
редать. 

В этом случае педагог выступает в роли мастера при проведении 
творческих мастерских. Научиться этому он может при посещении научно-
методических мастерских и активной работе в них. Осознание и изучение 
технологии проведения творческих мастерских поможет педагогу не толь-
ко развивать собственный творческий потенциал, но и обеспечивать разви-
тие креативности современных школьников. 

4. Педагог выступает как специалист, оценивающий культуру обще-
ства, опыт общественных отношений, взаимоотношений и поведения  
людей. Из общего фонда культуры он выбирает тот материал, который бу-
дет ценен для использования в воспитательно-образовательной работе с 
детьми. 

Научно-методическая работа с педагогом для осуществления им та-
кой социально-контекстной образовательной практики может быть на-
правлена на освоение коллективных творческих дел. В этом случае мето-
дическое консультирование и практика являются основными 
методическими мероприятиями, которые может организовывать замести-
тель директора по воспитательной работе в учебном заведении. 

5. Педагог – это лицо, уполномоченное обществом представлять мир 
молодежи перед старшим поколением. Учитель как никто другой знает ха-
рактерные физиологические и психологические черты и другие особенно-
сти детей, подростков, юношей и девушек, своеобразие и возможности их 
разностороннего развития на разных возрастных ступенях. Он может, спо-
собен и имеет моральное право со знанием дела, компетентно высказывать 
перед обществом свои суждения о воспитании молодежи, создавать обще-
ственное мнение по злободневным проблемам теории и практики воспита-
ния. В этой связи педагог должен своевременно овладевать актуальной 
информацией, осуществлять правильные трактовки понятий, современных 
тенденций, общественных явлений. Внешний контекст в этом случае игра-
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ет важную роль. Именно поэтому профессиональные практики учителей 
должны включать, например, круглые столы, педагогические дискуссии, 
которые способствуют не только осознанию происходящих процессов, но 
и выработке общего педагогического мнения. 

6. Еще одна, едва ли не главная, социальная функция педагога – 
формирование духовного мира молодежи в соответствии с принципами и 
ценностями конкретного общества. 

Согласно педагогическим функциям система работы учителя в соот-
ветствии с социальным контекстом должна представлять собой последова-
тельную совокупность различных видов педагогической деятельности: ди-
агностической, проектировочной, конструктивной, коммуникативной, 
организаторской, аналитической, корректирующей, результативно-
оценочной. 

Последовательность данных видов педагогической деятельности и 
их использование позволит обеспечить системность и целостность учебно-
воспитательного процесса. 

Действительно, социальная функция учителя важна и должна быть 
направлена на установление связей времен и поколений, взаимодействие 
старших и младших, передачу лучших традиций и опыта, содействие со-
хранению мира и развитию культуры, прогресс общества, защиту прав 
детства. 

В этой связи личность современного педагога-профессионала харак-
теризуют высокая культура, нравственность, подвижничество, полная са-
моотдача, вера в возможности растущего человека, благородство, острое 
чувство нового, умение заглядывать в будущее и готовить своих питомцев 
к жизни, максимальная реализация своих способностей, таланта в сочета-
нии с педагогическим сотрудничеством, общность идей и интересов, твор-
ческое отношение к делу и общественная активность, стремление к посто-
янному пополнению своих знаний, принципиальность и требовательность, 
товарищество и отзывчивость. 

Учитель – истинный интеллигент, а интеллигентность − это мера его 
культуры в соединении с моралью. Следовательно, можно считать, что 
данная характеристика в обобщенном виде и включает современные тре-
бования к педагогу, осуществляемому профессиональную деятельность в 
условиях социального контекста, который обусловливает перспективный 
характер труда учителя. Наши учащиеся – это будущее России, и педагоги 
в ответе за него. 
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Е.Н. Лобанова, Т.Г. Козлова  
г. Смоленск 

 
МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО  

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В современном обществе интеграционные процессы в области миро-
вой экономики, политики и культуры объективно требуют расширения 
международных контактов на уровне молодежных структур.  

Сегодня молодое поколение должно объективно воспринимать ве-
дущие тенденции международной жизни, давать взвешенную оценку ре-
зультатам глобализации, проявлениям международного терроризма, 
«оранжевым революциям» и другим явлениям современности.  

Во многом этому способствует участие наших школьников в движе-
нии «Академия мира и детской дипломатии». Данное движение предпола-
гает работу по разным направлениям. Для нас приоритетными являются 
гражданско-патриотическое и миротворческое направления воспитания. За 
15 лет участия в этом движении расширилось сотрудничество обучающих-
ся и педагогической общественности, появились новые формы работы и 
взаимодействия:  форумы, встречи, совместные праздники, турниры, фес-
тивали и т.д. Мы сейчас продолжаем сотрудничество с участниками дви-
жения и находим новых друзей. Связи расширяются, и уже мы сотрудни-
чаем со Школой Мира – школой № 27 г. Гомеля, гимназией № 174  
г. Минска Республики Беларусь. 

Миротворческое направление для нас новое и потому представляет 
особый интерес. Само слово «миротворец» означает «творящий мир». В 
современном мире очень важно «творить добро, распространять мир и по-
кой на Земле». Международное сотрудничество и те формы работы, кото-
рые мы используем, позволяют воспитывать гражданина и патриота, ува-
жающего все народы, живущие на планете, их национальные традиции, 
идеи мира, толерантности, интернационализма и коллективизма, формиро-
вать личность, наделенную лидерскими качествами.  

Дела, проводимые по этому направлению, можно разделить на об-
щешкольные и те, в которых участвуем в рамках международного сотруд-
ничества. 

Так, в школе традиционной стала Линейка Памяти, посвященная ме-
ждународному Дню борьбы с терроризмом, в которой принимают актив-
ное участие не только старшеклассники, но и ученики пятых и восьмых 
классов. В своих выступлениях дети выражают негативное отношение к 
террору и призывают помнить о тех террористических актах, которые по-
трясли мир, чтобы подобное никогда не повторилось. 
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21 сентября в рамках Международного дня Мира волонтеры школы 
организуют и  проводят акцию «Голубь Мира». Ученики четвертых клас-
сов делают вместе с учителями голубей – символ Мира, а старшеклассни-
ки-волонтеры на улицах города раздают этих голубей прохожим, расска-
зывают о Международном дне Мира  и желают всем мирного неба над 
головой.  

Ежегодно в феврале в школе проводятся День науки и фестиваль 
проектов. На фестивале проектов обучающиеся и педагоги представляют 
не только социально значимые проекты, но и исследовательские. Это ме-
роприятие имеет тоже большое воспитательное значение, так как обучаю-
щиеся выступают с проектами «Смоляне – участники миротворческих 
операций», «Выпускники школы на службе Миру и Отечеству».  

По указу президента Российской Федерации в 2016 году была созда-
на общероссийская общественно-государственная детско-юношеская орга-
низация «Российское движение школьников». В Смоленской области наша 
школа является пилотной площадкой. Это тоже дает возможность учени-
кам реализовать себя, позволяет формировать активную жизненную пози-
цию, лидерские качества. Очень интересным и значимым стало участие 
обучающихся во всероссийском патриотическом проекте «Диалоги с Ге-
роями», организаторами которого выступили Федеральное агентство по 
делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Активисты СДГО имени 
Ю.А. Гагарина, участники  Российского движения школьников встрети-
лись с Героем Советского Союза Валерием Анатольевичем Бурковым. Ре-
бята услышали рассказ героя афганской войны о тяжелых ранениях и 
трудных испытаниях, побеседовали на темы, интересующие сегодняшних 
подростков, услышали простые, но мудрые слова о патриотизме и чувстве 
долга, о любви к Родине и товариществе.  

Формированию миротворческих качеств в большей степени способ-
ствует международное сотрудничество. Потому и здесь связи расширяют-
ся. Впервые в сентябре 2015 года в Международный день Мира в г. Гомеле 
состоялась первая международная  миротворческая встреча, в которой 
приняли участие обучающиеся школы № 27 г. Гомеля и № 27 г. Смолен-
ска, а также школьники из Брянска.  15 ноября 2016 года в г. Смоленске 
отмечалось 55–летие Российского Фонда мира. В рамках этого юбилея на 
базе нашей школы состоялась третья миротворческая встреча активистов 
РДШ с делегацией из г. Гомеля.  

Другой формой взаимодействия является участие в международном 
миротворческом проекте «Беларусь глазами россиян». Обучающиеся из 
России представляли презентации, литературно-музыкальные композиции 
и другие творческие выступления, где рассказывали о том, какой они видят  
современную Белоруссию. А потом белорусские школьники рассказывали 
о своем государстве. Это все проходило в  рамках второй международной 
миротворческой встречи «Мы вместе» в г. Гомеле в апреле 2016 года. 
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На протяжении последних семи лет мы тесно сотрудничаем с гимна-
зией    № 174 г. Минска. Со своими исследовательскими работами и проек-
тами наши ученики принимают участие в ежегодной международной на-
учно-практической конференции «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов в исторической памяти народа», которая проходит в г. Минске. 
Учителя школы входят в состав международного жюри.  

Не менее интересным является участие в российско-белорусском 
фестивале современного творчества «На встречу к звездам», который в 
этом году посвящён теме «Дружба народов». 

Ежегодно наши активисты СДГО имени Ю.А. Гагарина принимают 
участие в работе  международного лагеря детских и молодежных общест-
венных организаций «Мосты дружбы», который проходит в деревне Риб-
шево Духовщинского района. На несколько дней Детская Лесная Респуб-
лика «Гамаюния» становится территорией созидательного творчества для 
14–16-летних мальчишек и девчонок. Более 100 единомышленников, на-
стоящих лидеров и активистов  своих объединений, приезжают в составе 
команд из Москвы, Брянска, Калуги и Смоленска, Смоленской области и 
Республики Беларусь.    

Программа всегда насыщенная: открытие, вечер знакомств «Давайте 
жить дружно!», организационно-деятельностная игра «От планов к дейст-
вию», дискотека и «Большой костер дружбы», работа творческих мастер-
ских «Возвращение к народным  истокам», «Вечер талантов» и традицион-
ная акция «Нам этот мир завещано беречь!». Вот те дела, которые 
проходят в лагере и позволяют сплотить и объединить молодежь, напра-
вить их усилия на сохранение мира на Земле. 

Подводя итоги, мы отмечаем, что миротворческим можно смело на-
звать любое дело, направленное на формирование у ребят активной граж-
данской позиции, толерантного сознания, милосердия, желания помочь и 
посочувствовать. 

 
 

                                                                                Т.А. Оловянникова  
 г. Смоленск 

 
РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
На окраине города в сосновом лесу стоит двухэтажное здание, к  ко-

торому  каждое утро стекаются людские ручейки: ученики, родители, учи-
теля. Это одна из школ нашего древнего, невероятно красивого города. 
Школа, которая вот уже почти 70 лет с любовью принимает самое  дорогое 
для мам и пап, для государства – детей, будущее поколение! Это  не только 



274 
 

место  работы и учебы, это  – второй дом, в котором  тоже есть и радости, 
и заботы, и проблемы… 

Существует множество профессий и специальностей. Не надо делить 
их на главные и второстепенные. У каждой – свои оттенки, свои специфи-
ческие черты, в каждой человек стремится к мастерству. 

Народная мудрость гласит: мастер делает дело, дело делает мастера. 
Настоящий мастер получается из того, кто с самого начала своего трудово-
го пути живет без иждивенческих настроений, кто начинает свою, в нашем 
случае педагогическую, практику, осознавая, что человек прежде всего сам 
отвечает за себя, за свою квалификацию, за свою умелость, за качество 
труда. Такой учитель  не ленится учиться, совершенствоваться. Учитель 
сохраняет право учить, пока учится сам. Ученики мгновенно фиксируют 
сужение кругозора, замечают неосведомленность в последних событиях, 
любую фальшь, беспринципность и, естественно, теряют доверие к такому 
наставнику. Мастерство надо заботливо растить. Без ежедневной публич-
ной работы, бесконечной требовательности к себе педагогический талант 
можно растерять, разменять на пустяки. 

Поиск – долг учителя. Настоящий педагог, как настоящий художник, 
– творец. Он не может работать «от сих до сих». Потому что не бывает 
творцов по должности. Успех может быть достигнут только собственной 
деятельностью учителя, собственным его напряжением, собственным 
чутьем, умением. 

Индекс развития человеческого потенциала охватывает три парамет-
ра, один из них – уровень образования, который зависит от его движущей 
силы – учителя.  

Несколько лет назад администрация школы определила один из путей 
повышения профессионального мастерства учителя – расширение геогра-
фии конкурсов разного уровня. Особенность профессии учителя – стрем-
ление к новому. Бернард Шоу сказал: «Единственный путь, ведущий к 
знанию, – это деятельность».  Участие в конкурсах как нельзя лучше рас-
ширяет для учителя это поле деятельности. Причем речь  идет, в первую 
очередь, о конкурсах,  где можно принять участие  и заочно. Это, на наш 
взгляд, удачная форма, потому что позволяет молодому начинающему 
учителю попробовать свои силы, а учителю состоявшемуся, творческому – 
поделиться методическими находками с коллегами, и не только своей 
школы и города. Однако крайне важна мотивация учителя к участию в 
конкурсах, и здесь большую роль играет деятельность  заместителя дирек-
тора, курирующего методическую работу. Недопустимы,  конечно,  мето-
ды принуждения. Учителя должны   понимать и свою профессиональную 
выгоду, и  то, что их персональный  итог влияет на имидж школы в усло-
виях реально существующей здоровой конкуренции  среди  школ города. 
Конкурсное движение призвано способствовать совершенствованию оцен-
ки и стимулированию труда педагогических работников, выявлению пере-
дового педагогического опыта.        



275 
 

Можно условно выделить три группы педагогов. Первая – это само-
достаточные состоявшиеся педагогические личности, которые самостоя-
тельно готовы к участию в конкурсах. Вторая – опытные педагоги, вла-
деющие уникальными методическими приемами и профессиональными 
качествами, но не считающие участие в конкурсах по разным причинам 
для себя важным. Третья группа – достаточно молодые, но  неординарные, 
творческие учителя,   которые готовы принять любое предложение. К сча-
стью, в школе нет педагогов, которые относятся ко второй группе. Поло-
жительным результатом работы администрации можно считать то, что 
100% педагогических работников в прошедшем учебном году приняли 
участие в городских, областных, всероссийских  и международных кон-
курсах. Среди них самыми популярными были: 1) городской конкурс на 
лучшую методическую разработку внеурочного мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию; 2) городской конкурс педагогического мас-
терства «Моя методическая система»; 3) заочный региональный конкурс 
методических разработок педагогов образовательных учреждений, препо-
дающих предметы гуманитарного цикла; 4) всероссийский интернет-
конкурс «Педагогический триумф»; 5) Второй всероссийский конкурс 
«Творчество умников и умниц»; 6) всероссийский конкурс «Высокий ре-
зультат». 

Педагогическая этика гласит: сначала создай условия, а потом тре-
буй. Нелегко в сложившейся экономической ситуации работать над ин-
форматизацией и компьютеризацией образовательного процесса. Но об-
щими усилиями, в том числе и  благодаря депутатскому корпусу,  более 
половины учебных кабинетов школы оснащены мультимедийным обору-
дованием или интерактивными досками,  подключены к Интернету. 

 «Обучать – значит вдвойне учиться. Детям нужны не поучения, а 
примеры», – был уверен французский писатель Жозеф Жубер. Нельзя не 
согласиться с ним, тем более что это подтверждено результатами: в город-
ских мероприятиях приняли участие в истекшем учебном году 150 уча-
щихся 1–11 классов, стали призерами и победителями 88. В областных – 
46 и 20, во всероссийских – 353 и 253 соответственно. Вспомним слова 
И.С. Тургенева: «…никто не может сказать про себя, есть ли у него талант 
и к чему именно, – это должно созреть в человеке, как плод на дереве, но 
всякому, даже лишенному творческого дела, необходимо сосредоточиться 
и придать известное направление…». Вот это и делают изо дня в день на-
ши учителя, открывая в ребенке зачатки талантов, о которых он порою и 
не подозревает. 

 Д.И. Менделеев утверждал: «Вся гордость учителя в учениках, в 
росте посеянных им семян».  Нашим учителям есть кем гордиться. И уче-
никам тоже. За последние три года 14 педагогических работников были 
отмечены грамотами различного уровня: Почетной грамотой Департамента 
Смоленской области по образованию и науке, Почетной грамотой города-
героя Смоленска, Почетной грамотой Администрации города Смоленска, 
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Грамотой управления образования и молодежной политики Администра-
ции города Смоленска, Благодарственными письмами Главы города Смо-
ленска и Администрации города Смоленска. Известно, что критерии при 
оформлении документов на получение вышеперечисленных грамот доста-
точно сложны и обязательно включают результативность методической 
работы учителя. 

Что уж тогда говорить о Грамоте Министерства образования и науки  
Российской Федерации, звании  «Почетный работник в сфере образования 
Российской Федерации».  Ими награждены соответственно 16 и 9 членов 
коллектива.  

«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, ес-
ли оставить его без пищи», – говорил К. Г. Паустовский. 

Поэтому администрация школы из года в год предлагает учителям 
все новые и новые конкурсы, пропагандируя, в первую очередь, городские 
и областные мероприятия. Активно используется для расширения границ 
поиска сеть Интернет, сайты образовательных ресурсов. 

Анализируя опыт, необходимо отметить также, что благодаря уча-
стию в конкурсах пополняется портфолио педагогических работников, а 
это  даёт им возможность успешно проходить аттестацию. 25 человек 
(63%) имеют высшую квалификационную категорию, 13 (32%) – первую. 

Немаловажна  достойная позиция школы в рейтинге общеобразова-
тельных  организаций города. Так, в заочном конкурсе «Школа года 2017» 
по критерию «Участие педагогических работников в конкурсах профес-
сионального мастерства федерального, регионального, муниципального 
уровней» заработан 121 балл, а по критерию «Количество педагогических 
работников, ставших победителями и призерами конкурсов профессио-
нального мастерства федерального, регионального, муниципального уров-
ней» – 485 баллов. 

Совместная деятельность всех участников образовательного процес-
са позволяет на протяжении нескольких лет занимать почетные 4–6 места 
(из 42) в уже упомянутом конкурсе «Школа года», а в 2013 году – занять  
3 место. 

Богатейшим накопленным опытом школа щедро делится с городским 
и областным учительским сообществом. Ежегодно на базе школы прово-
дятся практические семинары, мастер-классы. Их тематика разнообразна: 
мастер-класс  для учителей иностранных языков «Формы и методы обуче-
ния иностранному языку при работе в больших группах»; мастер-класс для 
учителей ИЗО школ города Смоленска «Достижение метапредметных ре-
зультатов в проектной деятельности учащихся»; мастер-класс для учителей 
начальной школы «В ученого играю я»; городской мастер-класс для учите-
лей иностранного языка школ города Смоленска «Современные приемы  и 
методы обучения аудированию с учетом требований ФГОС на уроках ино-
странного языка»; городской семинар для учителей химии, биологии, гео-
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графии «Метапредметная интеграция как средство реализации системно-
деятельностного подхода на уроке». 

«К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, ме-
дицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только обес-
печить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке соз-
нательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая 
общую народную надобность», – писал Д.И. Менделеев. Есть учителя, для 
которых активная методическая работа открыла путь в науку: два человека 
продолжают послевузовское образование и являются аспирантами Смо-
ленского государственного университета и Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма. 

Таким образом, всё вышеизложенное доказывает, что основными 
достижениями педагогических работников  в развитии конкурсного дви-
жения являются: профессиональный рост; изучение, освоение и трансля-
ция педагогического опыта; определение своего места в профессиональ-
ном социуме, получение оценки собственной деятельности; возможность 
заявить о себе; широкое профессиональное общение; возможность повли-
ять на рост престижа профессии; увеличение  заработной платы за счет 
выплат стимулирующего характера; открытие новых имён участников об-
разовательного процесса. 

И в заключение снова хочу обратиться к словам  К. Паустовского: 
«Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, 
усложняется и богатеет», на что мы очень надеемся в текущем  и после-
дующих учебных годах  и к чему будем непременно стремиться. 

 
 

А.А. Степанова  
 г. Смоленск 

 
ФИЛЬМЫ НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО КИНОКЛУБА 

«ДОБРОЕ КИНО» 
 

Хорошее кино не должно 
отвечать на вопросы. Хоро-
шее кино должно заставлять 
тебя задавать их. 

Эдвард Нортон 

 
В современном мире экранные искусства наряду с образовательной, 

информативной и идеологической функциями выполняют и гедонистиче-
скую. Фильм для школьника – область его внутренней жизни, оказываю-
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щая эмоциональное, нравственно-эстетическое, психологическое, социали-
зирующее воздействие.  

Отношение современного школьника к литературе иное. Ученик 
ориентирован на книгу как на источник обобщенных знаний: как на учеб-
ник, справочник, пособие, энциклопедию, а не как на художественное про-
изведение, которое может подарить эмоциональную радость,  эстетиче-
ское  удовольствие, духовное потрясение. У подростка нет уверенности в 
том, что литература (и литература как  школьный  предмет) может научить 
его решать жизненные задачи. Нельзя отрицать, что вхождение школьника 
в читательскую культуру перекрывается экранной культурой. Можно ли 
превратить экранное искусство в помощника учителя литературы? Это 
сделать необходимо. Учителю важно и должно активно использовать по-
тенциал экранных искусств на уроках и во внеурочное время. Ведь, опира-
ясь на имеющийся опыт общения с искусством экрана, учащиеся способны 
воспринимать аудиовизуальные средства как мотив для формирования ми-
ровоззренческой и духовно-нравственной позиции. Экранные образы по-
могают опереться на уже сложившиеся формы мышления и восприятия, 
создают благоприятную почву для развития вербальных способностей, со-
вершенствования интеллектуального мышления, углубления духовно-
нравственных представлений. 

Читательские и эстетические способности школьников во многом 
обусловлены их зрительским опытом. Киноопыт и читательский опыт в 
сознании современного  ученика  не пересекаются, так как при выборе  
учениками  фильма для просмотра и книги для  чтения реализуются разные 
установки на общение  с этими видами искусства. 

Автоматического переноса опыта читателя на опыт зрителя также не 
происходит. Это возможно только при  методически  грамотном диалоге 
между учителем и фильмом, фильмом и учеником, фильмом и книгой, 
книгой и учеником, при особом педагогическом воздействии.  

Фильмотека современного школьника богаче его библиотеки и опре-
деляется в большей степени возрастными и социальными факторами. Если 
на выбор книги оказывает влияние школа и сформированный культурой 
круг детского чтения, то фильмотека школьника отражает особенности ки-
норынка и формируется под влиянием семьи, подростковой среды, взрос-
лого репертуара, СМИ. 

Учителю литературы необходимо задуматься над разработкой моде-
ли взаимодействия читательского и зрительского опыта школьника на раз-
ных этапах его литературного развития, нахождением методических путей 
и приемов, позволяющих учитывать наиболее характерные особенности 
зрительского опыта школьников разного возраста и подключать киноопыт 
к процессу литературного, художественного развития школьников.  

Включение произведений экранных искусств в процесс анализа ли-
тературного произведения помогает эмоциональному возвращению 
школьников к книге. Составление киносценария литературного произведе-
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ния является способом актуализации киноопыта учащихся. Поскольку ки-
ноинтересы школьников сосредоточены на фильмах со спецэффектами, 
развитие грамотных и эстетически развитых зрителей возможно при осу-
ществлении движения от экшн-фильмов к фильмам, требую-
щим сотворчества. 

Собственный опыт работы с фильмами на уроках литературы скла-
дывается из создания видеотеки: на данный момент собраны фильмы, ко-
торые могут пригодиться в процессе работы на уроках русского языка, ли-
тературы, ИПКЗС, обществознания, внеклассных мероприятиях и 
классных часах. Мы работаем в рамках городского киноклуба для старше-
классников «Доброе кино». 

Просмотр фильмов должен приводить к их обсуждению, в процессе 
которого ученики будут высказывать свое мнение по поводу увиденного, 
делиться чувствами, впечатлениями, предлагать собственную интерпрета-
цию.  

Занятия в рамках городского киноклуба «Доброе кино» строятся на 
основе эмоционального освоения фильмов с целью развития способностей 
выражения своего видения, настроения, впечатлений в процессе беседы. 
Развивать способность интерпретировать фильм, извлекая из него нравст-
венный смысл, накапливая духовный опыт, является одной из основных 
задач данной формы деятельности. Наша задача – научить ученика не 
только видеть фильм, но и воспринимать его как идейно-художественное 
целое, анализировать его, разбираться в чувствах, возникших при про-
смотре, делиться своими впечатлениями с ровесниками, слышать их мне-
ние и видеть то, чего раньше не видел, понимать то, что находится в под-
тексте, постигать авторскую идею.  

В основе заседания киноклуба «Доброе кино» лежит просмотр и об-
суждение анимационных, художественных и документальных фильмов. 
Заседания клуба проводятся один раз в месяц. Участниками являются уча-
щиеся 9–11 классов школ г. Смоленска, а по желанию и возможности –  
родители, учителя. На каждом заседании киноклуба присутствует священ-
ник – активный участник дискуссии, а порой и эксперт, помогающий де-
тям найти ответы на вопросы или задать новые, открыв новые грани филь-
ма. 

Фильмы, предлагаемые для просмотра, созданы режиссерами, раз-
мышляющими о проблемах духовного, нравственного, морально-эти-
ческого плана.  

Работа с фильмами решает следующие задачи, стоящие перед педа-
гогом:  

− приобщение подрастающего поколения россиян к духовному 
и нравственному наследию Отечества; 

− обогащение опыта «общения» ученика с языком литературы, раз-
вивающего психологическую гибкость личности обучающихся; 
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− пополнение базы аргументов, необходимых для успешного напи-
сания сочинения ОГЭ и ЕГЭ; 

− формирование медиакультуры учащихся (свободное владение 
компьютерной техникой), способствующей успешной социализации лич-
ности в современном обществе; 

− развитие логического мышления, воображения (возможность мак-
симальной реализации творческого потенциала обучающихся); 

− развитие устной и письменной речи; 
− формирование духовной устойчивости против отрицательных яв-

лений общества в произведениях различных видов искусств. 
Работа с фильмами требует от педагога целенаправленной, последо-

вательно выстроенной деятельности. 
Методические рекомендации по использованию фильмов в работе 

Перед использованием любого фильма на уроке или во внеурочной 
практике учителю необходимо внимательно изучить: 

− в какой мере содержание фильма соответствует разделу учебной 
программы, на каком этапе урока или другого мероприятия целесообразно 
использовать фильм; 

− в какой мере учителя устраивает объем, качество содержания и 
характер подачи материала в фильме; 

− присутствуют ли сцены, недопустимые для просмотра детей; 
− какие акценты делают авторы фильма; 
− каковы дидактические возможности фильма в сравнении с други-

ми имеющимися средствами; 
− в какой степени фильм соответствует возрастным особенностям 

детей и уровню их подготовленности.  
Необходимо нацелить учеников на выполнение задания по итогам 

просмотра, продумать вопросы и задания до просмотра фильма, чтобы ор-
ганизовать его восприятие в нужном направлении, и после его демонстра-
ции – для работы по осмыслению и пониманию увиденного. 

Прерывать показ фильма следует лишь в крайних случаях, когда 
изображенное на экране не будет воспринято учащимися без комментария 
учителя. 

Перед показом фильма учитель произносит вступительное слово, в 
котором стремится пробудить интерес к фильму, обратить внимание на 
определенные моменты фильма, не раскрывая его содержания, поясняет 
наиболее трудные или неполно раскрытые в фильме места. 

Во время демонстрации надо воздерживаться от комментирования; 
оно целесообразно только в случае использования фильма без дикторского 
текста. Но и этот комментарий должен быть предельно лаконичным, чет-
ким, чтобы не отвлекать учащихся, не мешать восприятию экранного изо-
бражения. 

После просмотра фильма следует выяснить у учащихся, что им было 
непонятно, связать новый экранный материал с ранее изученным, привести 
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его в определенную систему, сделать выводы, обобщения. Чаще всего это 
форма беседы, в процессе которой учитель не просто воспроизводит в па-
мяти учащихся материал фильма, а помогает им проанализировать уви-
денное, предложить свой вариант интерпретации, позволяющий выявить, 
увидеть фильм как идейно-художественное целое.  

Выбранные учителем фильмы дают возможность обсудить с детьми 
актуальные проблемы, поднимаемые режиссером: семья и ее нравственные 
ценности, признание своих ошибок, ответственность за свои поступки, за-
бота о пожилых и одиноких людях, добрые дела, взаимовежливость, мило-
сердие и любовь к людям, совесть, скромность, любовь к Родине, к родно-
му краю, любовь к родителям, любовь к жизни и другие.  Необходимо 
установить связь фильма с изучаемыми на уроках литературы произведе-
ниям и показать возможность использования фильма в качестве аргумента 
при написании сочинения-рассуждения. Использование фильмов на уроках 
является способом активного вовлечения учащихся в учебный процесс. 
Если нужно разжечь дискуссию среди школьников, сформулировать опре-
деленные цели или донести контекст учебного материала, видео может 
стать мощным инструментом в методическом арсенале учителя. 

Кино – яркий, эмоциональный, мотивирующий, живо изображающий 
жизнь людей, позволяющий использовать знания теории литературы и 
теории кино в практическом анализе произведения, развивающий культуру 
речи и навыки анализа экранного и литературного произведения школьни-
ков помощник учителя. 

 
 

М.В. Щегленко  
г. Смоленск 

 
ПРОДУКТИВНЫЙ УРОК: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

ЕГО ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Продуктивный урок должен формировать не только глубокие и 

прочные знания, но и умения использовать их в различных ситуациях, са-
мостоятельно добывать информацию, формировать опыт решения про-
блем. В связи с этим остро стоит вопрос о целенаправленной работе по 
развитию интеллектуальных, физических, эмоционально-волевых, позна-
вательных умений учащихся. То есть сейчас на повестке дня учителя во-
прос о том, как использовать потенциал урока для формирования духовно-
нравственных ценностей обучающихся. Наилучшие результаты при реше-
нии этой проблемы можно получить только при наличии активной пози-
ции учащихся в учебном процессе.  
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Практико-ориентированное обучение направлено не только на фор-
мирование практических умений и УУД, но и на понимание того, где, как 
и для чего они получены. Кроме того, подобное обучение осуществляется 
в тесном сотрудничестве всех участников образовательного процесса, не 
исключая родителей, друзей учеников, сторонние общественные организа-
ции. С позиции большинства исследователей, в основе практико-
ориентированного обучения лежит деятельностный подход. Как учителю, 
мне важно, чтобы мои ученики не просто отлично сдали ЕГЭ, тем более 
что к этому готовы или стремятся далеко не все. Важно сформировать че-
ловека, неравнодушного к окружающим, семье, Отечеству. Одна из задач 
правового воспитания – формирование гражданско-патриотических ценно-
стей. Причем речь не идет о заучивании правовых принципов и даже не об 
умении ориентироваться в системе законодательства. Речь идет о граждан-
ской самоидентификации.  

В итоге мы не только мотивируем учеников, задавая вопросы, кото-
рые понятны и близки каждому из них, но и подводим к главной проблеме: 
почему нашу страну сегодня расценивают как агрессора или узурпатора, в 
то время как мы ведем наиболее умеренную политику. Для нас важно 
представить учащимся верное, объективное понимание своей истории. 

Конечно, есть приемы и методы, позволяющие работать в этом на-
правлении на уроке, например «экспресс-диагностика».  Другой прием – 
обсуждение поступка. Эти формы эффективны в том случае, если на уроке 
обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у школьников име-
ются первоначальные представления, полученные ранее на уроках или че-
рез житейский опыт. Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть за-
крытыми или очень узкими. Так, например, нет смысла в групповом 
обсуждении вопроса о том, каким должно быть наказание за хищение или 
какой должна быть ставка налога. Важно также, чтобы уровень обсуждае-
мой проблемы позволял перейти от узко экономических (правовых, поли-
тических и пр.) вопросов к широкой постановке проблемы. Эта проблема 
должна быть актуальной, интересной и значимой для учащихся. Так, при 
обсуждении правовых аспектов обществознания предметом группового 
обсуждения может стать спорная законодательная норма (например, об 
альтернативной военной службе), судебное решение или документ (фраг-
мент из Гражданского, Семейного, Трудового кодекса и др.). В этом случае 
в центре внимания будет вопрос о соответствии правовых норм или судеб-
ных решений международным стандартам в вопросах защиты прав и сво-
бод человека.  

Однако урок – только малая часть школьной жизни. Работая замес-
тителем директора по научно-методической работе, я старался как можно 
чаще встречаться с гимназическим научным обществом, не просто органи-
зовывая для них конференции, но и привлекая их к организации. Ребята 
участвовали в формировании секций, предлагали проблемное поле и учи-
лись таким образом делать выбор в пользу одной из проблем. У них скла-
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дывалось понимание необходимости исследовать актуальные вопросы, 
прежде чем выражать свое мнение. Так появился проект «Дискуссионный 
клуб», правила работы которого сформулированы и предложены нам уче-
никами. 

Еще одной разработкой учащихся стал проект ученического само-
управления «РеАктив». Один из гимназистов защищал его на заседании 
секции научного общества гимназистов «Обществознание», после чего 
проект лёг в основу созданного в школе органа самоуправления. «РеАк-
тив» как орган самоуправления не только занимался организацией меро-
приятий, но и участвовал в формировании нормативной базы гимназии, 
вносил предложения по ее совершенствованию. Также обучающиеся раз-
рабатывали мероприятия, направленные на повышение правовой культу-
ры,  формирование ценностного отношения к гимназии, атрибутам, вклю-
чая гимназическую форму. 

Однако при решении проблемы формирования гражданско-
патриотических ценностей усилий одной школы недостаточно. Огромную 
роль играет сотрудничество с детскими и молодёжными общественными 
организациями, обладающими определенными ресурсами. 
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