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Ни для кого не секрет, в какое сложное вре-
 мя мы живем – человечество проходит
 фазу острейшего кризиса. Вектор раз-

вития человечества таков, что он требует рожде-
ния личности особого типа – такой, которая спо-
собна учитывать состояние мира как единого цело-
го, в котором все связано со всем. Имеются все
предпосылки именно систему образования рассмат-
ривать как решающую силу желаемых перемен.

Фактором результативности функционирования
системы образования в этом направлении видится
концепция жизни на земле как единого всемирно-
исторического процесса – концепция, вбирающая
в себя идеи и ценности философии вселенского все-
единства. Эти идеи хорошо знакомы нам в первую
очередь из наследия представителей русской рели-
гиозной философии, и главным образом – Влади-
мира Соловьева. Но эта философская школа – не
первое и не последнее слово в философии всеедин-
ства.

Идеи всеединства на протяжении многих веков
с большим вниманием и тщанием разрабатывались
в индийской философии – как минимум с IX века
в учении Шанкары, получившем название адвай-
ты, то есть недвойственности, означающей после-
довательный и строгий монизм, или, говоря про-
ще – вселенское всеединство. И сегодня, благода-
ря усилиям многих мыслителей и философов Ин-
дии (особенно в цепи преемственности Рамакриш-
на - Вивекананда - Шри Ауробиндо - Шри Чин-
мой) мы имеем детально разработанную, практи-
ко-ориентированную концепцию всеединства. Эту
концепцию и нельзя расценить иначе, как удиви-
тельно своевременный ответ на вызовы эпохи, про-
тиворечия которой ставят человечество перед уг-
розой исчезновения.

На Западе эти идеи получили признание и вне-
дряются в практику. Их можно проследить в доку-
ментах «Международной ассоциации педагогов за
всемирный мир НГО, ООН (ЭКОСОК), ЮНИСЕФ
и ЮНЕСКО», некоторых документах ООН (напри-
мер, Декларации о культуре мира). В США, в са-
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мом городе Вашингтоне, существует школа, функ-
ционирующая на принципах духовной педагогики,
которые представляют собой интеграцию восточ-
ных и западных наработок в сфере образования.
Само ее название – «Школа семьи-единства» – го-
ворит за себя, отражая ценности всеединства как
центрального ядра, вокруг которого складывается
вся система работы в этом учебном заведении. По-
добные же школы создаются в Нидерландах, Но-
вой Зеландии.

Не подлежит сомнению, что и наша, отечествен-
ная педагогика, может взять продуктивные идеи Во-
стока и произвести их адаптацию к нашей куль-
турной среде. Ведь современная линия ведантизма
разрабатывает свои идеи в универсальном ключе,
создавая тем самым предпосылки для их ассими-
ляции и позитивного использования в любой куль-
турной среде, уже тем самым закладывая основы
фундамента единства в мире. Обращение к восточ-
ной, а именно к индийской мысли здесь совершен-
но не случайно. Ибо многие выдающиеся автори-
теты Запада говорили о том, что Восток опережает
Запад в своем знании человека на многие тысяче-
летия. И именно знание человека есть то, что мо-
жет дать ключ к решению любой проблемы. Запад
это понял и уже очень активно осваивает восточ-
ные идеи, чего, к сожалению, пока нельзя сказать
о нашей стране.

Предлагаем более подробно рассмотреть неко-
торые принципиально важные идеи о мире и чело-
веке, которые вносятся на мировую арену совре-
менной ведической мыслью в лице ее выдающего-
ся представителя Шри Чинмоя Кумар Гхоша и ко-
торые могли бы быть адаптированы к образованию.
Ведь именно в его философии мы видим беспреце-
дентную детализацию концепции всеединства на
антропологическом уровне, то есть на том уровне,
который принципиально важен для педагогики.
А, кроме того, именно он приложил много усилий,
чтобы эти ценности были восприняты мировым
сообществом. В течение 37 лет на базе негосудар-
ственной организации «группа внеконфессиональ-
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ной медитации», созданной им при ООН в 1970 году
по предложению Генерального Секретаря ООН
У Тана, находившегося на этом посту с конца 1962
по конец 1971 года, Шри Чинмой проводил много
различных бесед и консультаций с сотрудниками
Организации Объединенных Наций. Целью этой
работы было способствовать интеграции мировых
культур Запада и Востока и росту взаимопонима-
ния в человеческом сообществе. И перечисленные
выше попытки создать образовательные учрежде-
ния нового типа принадлежат последователям его
философии.

Мысль, настойчиво подчеркиваемая Шри Чин-
моем, о том, что настоящее образование – это об-
разование, которое не только дает знание, но и при-
водит в гармонию со всем существованием, то есть
обеспечивает полную гармонизацию сознания,
с полным основанием можно расценить как про-
граммный тезис современной ведической мысли
в этой сфере [2, p. 143]. В данной мысли стоит от-
метить имплицитно обозначенную неразрывную
связь между ценностными и чисто познавательны-
ми аспектами образования – как то и подобает прин-
ципу не двойственности и духу всеединства.

Однако понятно, что директивами сверху гар-
монию среди людей установить нельзя, равно как
и научить ей. Шри Чинмой делает ясным, что вы-
ход заключается в том, чтобы был найден и все-
сторонне освоен некий принцип, который есте-
ственным образом вбирает ценности гармонично-
го существования в мире. Как на такой принцип
Шри Чинмой указует на принцип самопознания.
Вопрос «Кто Я?», который спонтанно возникает
в сознании человека, предстает у него как всеобъ-
емлющая мировоззренческая структура, вбираю-
щая весь космос связей человека с миром, понима-
емом в самом широком смысле слова.

Смысл вопроса «Кто Я?» Шри Чинмой интер-
претирует как выяснение предназначения челове-
ка, роли, которую он должен сыграть в эволюции
человечества, в проявлении высшей истины на зем-
ле. Эта роль у каждого человеческого существа своя,
она уникальна и абсолютно неповторима. Идея
предназначения личности предстает в философии
Шри Чинмоя ведущим регуляционным принципом
мироотношения. Именно на путях реализации сво-
ей специфики личность может строить такие взаи-
моотношения с миром, которые связывают все вещи
и в пределе являются единством и полнотой кос-
мического и человеческого универсумов.

Главной является идея, что у каждого человека
есть собственный закон и потенциал саморазвития
и что через реализацию своей адекватно осознава-
емой уникальности человек универсализируется.
Сознание такого человека вмещает законы приро-
ды, понимаемой в самом широком смысле. Как ни
парадоксально это звучит, но именно в силу уни-
кальности каждой личности существует объектив-

ная возможность избежать всех форм противобор-
ства и утвердить новые ценности – ценности мира,
гармонии, согласия и любви среди людей.

Подобную идею некогда высказывал И. Кант,
говоривший, что человек подчинен только своему
собственному и, тем не менее, всеобщему законо-
дательству и что «он обязан поступать, лишь сооб-
разуясь со своей собственной волей, устанавлива-
ющей, однако, всеобщие законы согласно цели при-
роды» [1, c. 79-81].

Вывод представляется очевидным: статус при-
оритетного ценностного ориентира в образовании
следует признать за истинными основаниями иден-
тичности, а не за чем-нибудь еще. Основой обра-
зовательного процесса в этом случае выступает то,
что в современной гуманитарной науке называет-
ся самоактуализацией учащегося. Поиск себя как
идентичного себе содержания дает человеку связу-
ющую его с миром нить – эта мысль постоянно
пульсирует в текстах, написанных Шри Чинмоем
(и эта же мысль, заметим в скобках, является ха-
рактерной для метафизики всеединства русской
философии). Отсюда с неизбежностью следует, что
желание быть первым, столь распространенное
в современной культуре, должно быть заменено на
стремление быть самим собой. Шри Чинмой на-
стойчиво обращает наше внимание на то, что цен-
ности первенства и превосходства означают не что
иное, как удаление от своей идентичности, рано или
поздно заканчивающееся разрушением личности.

Отсюда вытекают некоторые основополагаю-
щие принципы построения системы образования:
чрезвычайная мобильность, большой поисковый
потенциал, функционирование на принципах сво-
боды. Неизбежно возникает задача введения в пе-
дагогическое сознание измерения духовности и свя-
занных с ним категорий. Вся многоплановая учеб-
но-воспитательная работа в этом случае призвана
исходить из потребностей души каждого ребенка.
Вопрос в том, чтобы помочь растущему человечку
раскрыть в себе внутреннюю реальность. Это оз-
начает, что учебный процесс следует базировать на
рефлексивной основе. Шри Чинмой не устает под-
черкивать, что именно благодаря примату глубин-
ного созерцания, которое задействует весь потен-
циал человеческого существа, можно обнаружить
в себе присутствие начала, объединяющего все.

Как явствует из текстов Шри Чинмоя, ощуще-
ние этого присутствия дается в акте непосредствен-
ного видения (каковым и является созерцательный
процесс), исполненного такой же достоверности,
какую имеет видение собственного «Я». В рамках
такого мировосприятия земной мир выступает как
виртуальное пространство, которое человек должен
заполнить своим творчеством, основанном на по-
исках ответа на вопрос «Кто Я?». В проекции на
образовательный процесс это означает, что нужно
создавать условия, облегчающие учащемуся поиск
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и накопление психологического опыта по усвоению
субъективно нового знания.

Отсюда – все остальное: содержание, формы,
методы, понятийная база, облик учителя, воспита-
теля. Вступает в силу требование формировать ду-
ховные принципы, не отделяя духовность от дей-
ствительности. Это нацеливает образование на об-
ретение органических форм – целостных, где це-
лостность не повреждена. Налицо необходимость
вписывания учебного процесса, процесса познания
в контекст реальности жизни ученика, а самого уче-
ника – в контекст познавательного отношения к
миру вообще, к жизни в целом, и отслеживания тен-
денции к тому, чтобы все задачи обучения и воспи-
тания включались в реальный процесс жизнедея-
тельности.

Это потребует от школы и вуза серьезно пора-
ботать над тем, чтобы сформировать большое и раз-
нообразное пространство, где много интересных
материалов и видов активности. Этот широкий
спектр активности нужен, чтобы вскормить и на-
править внутреннее развитие, указать ему путь
выхода в личностную универсальную широту.

В этом контексте неоспоримым представляется
и другое требование – к методикам преподавания,
предлагающее им отказаться от принципа загруз-
ки памяти учащихся большим объемом информа-
ции. Выхолощенное «чистое» знание мертво в душе
человека, оно не способно служить жизни. Следу-
ет формировать отношение к структурным элемен-
там любого знания как к личностно значимым.
Реализация данной концепции означает радикаль-
ные изменения в преподаваемых научных знаниях
– на пути преодоления их разобщенности и напол-
нения предметов естественно-научного и техничес-
кого циклов гуманистическим содержанием, а об-
щественных и гуманитарных – естественно-науч-
ным (более органичный и полный, чем прежде,
синтез наук). Каждый предмет призван здесь заз-
вучать в тысячах связей с другими предметами,
создавая контекст становления идентичности, вы-
зывая переживание в душах детей, которое пове-
дет их дальше, помогая ощутить трепет души.

Основная педагогическая задача на этом этапе –
раскрытие красоты и радости вдохновения, сопут-
ствующие процессу самостоятельного нахождения
истины, побуждение к самостоятельной аналити-
ческой деятельности с признанием за ней высоко-
го уровня инновативности.

Здесь следует обратить внимание на такую твор-
ческую силу человека, как воображение, которая
активизируется в контексте воссоздания жизненной
целостности. Сегодня в особенной степени востре-

бовано умение работать с образами. Не только ве-
дическая, но и западная мысль уже давно говорят
о том, что для самореализации человека эта сила бо-
лее значима, чем рассудочная сила ума и простого
интеллектуального знания, которыми мы в основном
и пользуемся в своей жизни. Эйнштейн, например,
говорил следующее: «Воображение является более
важной вещью, чем знание. Знание является огра-
ниченным. Воображение охватывает весь мир».

Проблема активизации собственных психофи-
зических резервов учащегося может решаться так-
же путем внедрения во все предметные области
обучения сведений о структуре и функциях орга-
низма как целостной структуры, в которой физио-
логическая составляющая интегрирована с его пси-
хической и социальной сущностью. Ведической
философией предписывается не только знание че-
ловеком своей внутренней структуры, но и высо-
кая степень осознанности во владении ею в широ-
ком и просторном видении. Человек должен сде-
лать сознательной энергию в себе, привнести во
все свои способности силу разумного контроля.
Художественная литература, история, география,
русский и иностранный языки могут без потери
содержания и качества знания быть представлены
с учетом потребности в углублении знаний по пси-
хофизиологии человека, по структуре его внутрен-
ней субъективности.

Интегратором всех аспектов человеческого су-
щества, ведущим инструментом всеединства Шри
Чинмой называет такую структуру во внутреннем
мире человека, как духовное сердце, и дает деталь-
но разработанное знание о ней. Он говорит о зави-
симости дальнейшей эволюции человека от освое-
ния этой структуры. Думается, что несмотря на всю
сложность и глубину понятия духовного сердца, для
русского менталитета его постижение окажется,
возможно, более доступным, чем для какого бы то
ни было другого. Ведь еще выдающийся русский
мыслитель, крупнейший представитель славяно-
фильства А.С. Хомяков говорил о великом родстве
русской и индийской культуры сердца.
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ПЕДАГОГИКА

Попытки создания новой системы обра-
 зования на основе интеграции различ-
 ных учебных дисциплин является но-

вым направлением, возникшим на рубеже ХIХ–
ХХ вв. одновременно в Германии, США и полу-
чившее в Советской России полноценную возмож-
ность практической реализации, вошедшее в исто-
рию педагогики под именем трудовой школы. Тру-
довая школа представляла принципиально новую
образовательную систему, выступающую в оппо-
зиции для традиционного образования. Основным
принципом работы и организации учебного про-
цесса школы являлся «метод жизненных комплек-
сов». «Чтобы детализировать это определение, –
разъясняет Т.Ш. Рубинштейн, – мы должны вспом-
нить, что каждый акт живого труда, в противопо-
ложенность логизирующему дроблению на отдель-
ные научные области, представляет всегда больший
или меньший и притом разносторонний комплекс:
это всегда единство многообразных сторон, кото-
рые в науке, в логизирующем мышлении изучают-
ся отдельно, а в жизни они всегда слиты, комплек-
сны» [5, с. 162]. Данный комплексный метод (ме-
тод проектов), представлял интеграцию знаний из
различных предметных областей ядром которой
являлась общая проблема, рассматриваемая раз-
личными учебными дисциплинами.

В 20-е годы усилился интерес к проблеме взаи-
модействия искусств. Это прослеживается в рабо-
тах и разработке новых подходов основоположни-
ками общей педагогики и педагогики искусства –
П.П. Блонского, Л.С. Выгодского, А.С. Макарен-
ко, С.Т. Шацкого. По мнению Л.С. Выготского «Ис-
кусство есть важнейшее средоточие всех биологи-
ческих и социальных процессов личности в обще-
стве, что оно есть способ уравновешивания чело-
века с миром в самые критические и ответствен-
ные минуты жизни».

В словарях понятие «интеграция» определяет-
ся как объединение в одно целое ранее изолиро-
ванных частей, элементов, компонентов, что сопро-
вождается осложнением и укреплением связей и от-
ношений между ними [4, с. 240]. Философы опре-
деляют его как процесс движения и развития опре-
делённой системы, в которой частота и интенсив-

УДК 371
Донцов Альберт Олегович

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
albert-doncov@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
В статье рассматривается история развития и проблема взаимодействия искусств, раскрываются много-

уровневое интегрированное художественно-творческие содержание образования на основе межпредметных свя-
зей и полихдожественной деятельности.

Ключевые слова: интеграция, межпредметная связь, полихудожественный подход, метапредметность.

ность взаимодействий её элементов растёт – уси-
ливается их взаимодействие и уменьшается их от-
носительная самостоятельность по отношению одна
к другой. При этом могут появляться новые фор-
мы, которых не было в истории этой системы [6, с.
210].

Под интеграцией в широком смысле понимают
процесс становления целостности. Определение
интеграции как процесса взаимопроникновения
означает не растворение одного в другом, а их един-
ство, то есть сохранение взаимодействующих сис-
тем и налаживание между ними взаимных контак-
тов Интеграция предполагает взаимное проникно-
вение разных видов художественной деятельности
в едином занятии на основе их взаимопомощи и до-
полнительности. Это зависит от возраста и генети-
ческой последовательности развития органов
чувств и элементов художественной деятельности,
имеющих всеобщее значение (пространства, цве-
та, композиции). Интеграция является более глу-
боким способом развития целостного художествен-
ного сознания, чем простое взаимодействие гото-
вых художественных произведений. Интеграция
близка понятию синтеза (синестезии), взаимодей-
ствию органов чувств [3].

История педагогики России выделяет три пери-
ода внедрения интеграции в учебные процессы.
Первый период 20-е – начало 30-х годов – в работу
школы начинает активно внедряться комплексное
обучение, предполагающее интеграцию знаний из
разных учебных дисциплин. Второй период отно-
сится к 50–70 годам, в котором в учебный процесс
школы утверждают предметное обучение, основное
внимание уделяется межпредметным связям.
К третьему периоду внедрения интеграции относит-
ся середина 70-х г., когда произошел существен-
ный сдвиг в данном направлении, нашедший наи-
более активное отражение интеграции в исследо-
ваниях ученых НИИ художественного воспитания
АПН СССР.

В настоящее время в рамках нового Федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та в образовательную систему включены иннова-
ционные метапредметные принципы обучения и со-
держания образования.

© Донцов А.О., 2013
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Исследователи 20-х годов выделяли интегриро-
ванные принципы обучения как существенный фак-
тор художественно-творческого, эстетического вос-
питания и развития детей (А.В. Бакушинский,
А.А. Богданов, А.К. Гастев, К.Н. Венцедь, Л.С. Вы-
готский, А.С. Макаренко, Е.А. Флерина, С.Т. Шац-
кий, Ф.И. Шмит и др.).

Начиная с 1931 г. интегрированное обучение и вос-
питание в советской школе строится на традиционной
предметной основе. Данные принципы обучения хо-
рошо прослеживаются во внеклассной работе: в круж-
ковой деятельности, в технических и юннатских объе-
динениях, в которых знания, умения и навыки, полу-
ченные из разных предметных областей, интегриро-
вались и проявлялись в творчестве обучающихся.

Позднее интерес к данному подходу был сни-
жен. Однако, в некоторых авторских программах
он использовался – в основном для учреждений
дополнительного образования на занятиях декора-
тивно-прикладного творчества детей.

Долгое время в отечественной педагогике суще-
ствовали два противоположных подхода – предмет-
ное и комплексное обучение. Интеграция искусств
использовалась в педагогическом процессе лишь в
тандеме близких искусств (например, изобрази-
тельное и прикладное искусство).

Пропаганда внесения искусства в ежедневный
трудовой быт приобретала прикладной характер.
Педагоги-исследователи: А.В. Бакушинский,
Е.Л. Руднева, Н. Рыбников и др. считали, что та-
кие принципы обучения и содержания образования
активно влияют на формирование и развитие по-
нимания искусства, несет в себе новое представле-
ние о мире, помогает по-новому воспринимать ок-
ружающую действительность.

Второй период внедрения интеграции в образо-
вательный процесс относится к 50-70 годам, когда
большое внимание уделяется межпредметным свя-
зям, что способствует развитию новых принципов
обучения и воспитания. Методы комплексного вза-
имодействия с 20-х годов использовались в прак-
тике многих учителей, а комплексный подход на-
ходит свое применение на дополнительных заня-
тиях или во внешкольной деятельности.

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и
дальнейшем развитии системы народного образо-
вания в СССР» – вышедший в 1958 г. укрепляет
саму идею интегрированного образования и полу-
чает в педагогике новую научную форму выраже-
ния – межпредметные связи. Данное явление в пе-
дагогической литературе нашло множество опре-
делений и подходов к их оценке, а так же их клас-
сификаций. Одним из более полных определений
является следующее: «межпредметные связи – это
дидактическое условие, обеспечивающее последо-
вательное отражение в содержании школьных ес-
тественнонаучных дисциплин объективных взаи-
мосвязей, действующих в природе» [9].

Межпредметная связь осуществляет комплекс-
ный подход к обучению и воспитанию, позволяет
выделить главные элементы содержания образова-
ния, а так же осуществить взаимосвязь между учеб-
ными предметами. «Всё, что находится во взаим-
ной связи, должно преподаваться в такой же свя-
зи», – утверждал Я.А. Каменский.

Межпредметные связи в обучении рассматри-
ваются как дидактический принцип и как условие,
захватывая цели и задачи, содержание, методы,
средства и формы обучения различным учебным
предметам. Межпредметные связи позволяют выч-
ленить главные элементы содержания образования,
предусмотреть развитие системообразующих идей,
понятий, общенаучных приемов учебной деятель-
ности, возможности комплексного применения зна-
ний из различных предметов в трудовой деятель-
ности учащихся. Межпредметные связи влияют на
состав и структуру учебных предметов. Каждый
учебный предмет является источником тех или
иных видов межпредметных связей. Межпредмет-
ная связь искусств отличается от их интеграции,
она может строиться на разном уровне и в разных
формах. Комплексная межпредметная связь ис-
кусств рассматривается практиками как их взаим-
ное иллюстрирование или параллельное действие.
Роль искусства редуцируется до функции эмоцио-
нального усиления общезначимых понятий о дей-
ствительности и морали [3].

В третьем периоде внедрения интеграции в сере-
дине 70-х г. XX века произошел существенный сдвиг
в данном направлении, который нашел наибольшее
отражение в исследованиях ученых НИИ художе-
ственного воспитания АПН СССР, в частности в на-
учной работе Б.П. Юсова. В его докторской диссер-
тации выделяются принципы системы занятий изоб-
разительным искусством: 1) всеобщее художествен-
ное воспитание школьников; 2) преподавание искус-
ства в тесной связи с развитием общества; 3) един-
ство обучения и художественного творчества; 4) един-
ство практической деятельности и восприятия дей-
ствительности и искусства; 5) единство работы на
плоскости и в объемно-пространственных видах ху-
дожественной деятельности; 6) относительно само-
стоятельное развитие художественного восприятия;
7) единство требований искусства и педагогических
условий их реализации в работе с учащимися. Тер-
мин «Полихудожественный подход» появился
в 1987 г. в научных разработках и публикациях ла-
боратории комплексного взаимодействия искусств
ИЦЭВ РАО (Лаборатория интеграции искусств Ин-
ститута художественного образования РАО). Полиху-
дожественный подход, по нестереотипной концепции
проф. Б.П. Юсова, – такая форма приобщения школь-
ников к искусству, которая позволит им понять исто-
ки разных видов художественной деятельности и п-
риобрести базовые представления и навыки из обла-
сти каждого искусства [7].

Особенности реализации полихудожественного подхода в процессе художественного образования...
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Полихудожественные принципы обучения и вос-
питания отличаются от межпредметной связи уро-
ков художественно-эстетического направления
и подразумевает прослеживание образных, духов-
ных связей слова, жеста, движения, звука, формы,
цвета, пространства, – раскрывающее внутреннее
родство разнообразных художественных проявле-
ний. Данное взаимодействие искусств, включаю-
щее взаимосвязь искусств, а так же природных яв-
лений будет являться многоуровневым.

Полихудожественность, как многоуровневое
явление, заключается в полифоническом восприя-
тии художественных образов, принципы обучения
и воспитания выходят за рамки «одного искусст-
ва», что приводит к другому видению и передаче
художественных образов средствами пластики, сло-
ва, движения, ритма, знака, символа, звука, цвета.

Важной особенностью полихудожественного
подхода является то, что из объекта культуроген-
ных процессов ученик становится субъектом, в то
время, как раньше субъектом выступало окружаю-
щее ребенка профессиональное пространство, ху-
дожественная среда, потребление чужого искусст-
ва и приобщение к нему. Такие особенности поли-
художественного подхода позволяют успешно при-
влекать и развивать его не только на предметах эс-
тетического цикла, но и на занятиях по литерату-
ре, истории, биологии (Н.Д. Марисова, Ю.В. Ор-
лова). Происходит активное внедрение полхудоже-
ственности в одно из новых направлений воспита-
ния детей и подростков – музейную педагогику
(А.Г. Бойко, Б.А. Столяров). Появляются попытки
использования данного направления для развития
математической культуры [1].

Исследователи и педагоги, занимающиеся изу-
чением и разработкой концепций художественного
образования, стремящиеся к реализации их в прак-

тике, столкнулись с неоднозначным пониманием
сущности полихудожественного подхода. По их
мнению в художественном обучении и воспитании
детей требуется более углубленная разработка ме-
тодик преподавания в области искусства, измене-
ние процесса подготовки преподавателей, переос-
мысление учебного процесса в школе, разработка
воспитательной системы.
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В статье исследуются особенности духовно-практической деятельности, осуществляемой в учреждениях до-

полнительного образования детей, основанной на авторской интегративной практике Е.В. Честнякова.
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В нашей стране имеются давние традиции
 организации духовно-практической дея-
 тельности в учреждениях дополнитель-

ного образования детей. Исследованием различных
проблем дополнительного образования детей и ас-
пектов духовно-практической деятельности зани-
мались Е.С. Асылханова, Л.Н. Буйлова, Е.Б. Евла-

дова, А.В. Золотарева, В.И. Козловский, Б.В. Куп-
риянов, О.Е. Лебедева, М.И. Рожков, И.И. Фриш-
ман и др.

К учреждениям дополнительного образования
детей относятся детские школы искусств, художе-
ственные, музыкальные школы, студии и другие
аналогичные объединения. Содержательной осно-
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вой жизнедеятельности перечисленных объедине-
ний выступает та или иная разновидность духов-
но-практической деятельности (музыка, театр, жур-
налистика, танец, дизайн, живопись) [1].

Опираясь на точку зрения Б. В. Куприянова, мы
можем рассматривать духовно-практическую дея-
тельность в следующих качествах:

– как сферу общественной жизнедеятельности;
– как сферу жизнедеятельности отдельного че-

ловека;
– как сферу коллективной жизнедеятельности

детско-подросткового объединения, воспитательной
организации;

– как характеристику общественного способа
существования человека, реализацию им своей ак-
тивности в общественном бытии;

– как одну из областей организации социально-
го опыта.

Ориентиром в определении духовно-практичес-
кой деятельности как одной из сфер коллективной
жизнедеятельности детско-подросткового объеди-
нения стало для нас положение о духовно-практи-
ческой деятельности как активности человека, свя-
занной с «созданием и (или) использованием ду-
ховных и социальных ценностей», сформулирован-
ное А.В. Мудриком [3, с. 134]. Опираясь на опре-
деление, данное А.В. Мудриком, мы понимаем ду-
ховно-практическую деятельность как активность
школьника, направленную на пересоздание автор-
ского, фольклорного, танцевального, устного и пе-
сенного творчества. Понимаемая таким образом
духовно-практическая деятельность помогает ре-
шать самые разнообразные педагогические пробле-
мы: от творческого переложения лучших образцов
народного и авторского искусства в современном
художественном творчестве школьника до его са-
моразвития и самореализации в том обществе, в ко-
тором он живет.

Решению перечисленных проблем способствует
организация социального опыта школьников на ос-
нове интегративных авторских практик и, в частно-
сти, авторской интегративной практики Е.В. Честня-
кова – художника, но не в узком смысле, а в широ-
ком понимании этого слова. В данном случае речь
идет скорее об авторе художественной концепции,
в которой ясно вырисовывается как общий план, так
и детали авторского понимания целостности мира,
возможности его одухотворения, художественно-
творческого преображения, стремление к выраже-
нию духовной сущности человека и культуры.

Исследованием особенностей творчества
Е.В. Честнякова занимались Н.С. Ганцовская,
В.Я. Игнатьев, Г.Д. Неганова, М.А. Некрасова,
В.И. Шапошников, С.В. Ямщиков и др. Анализ
творчества Честнякова в воспитательном контек-
сте показывает, что художник считал искусство
главным фактором в формировании у детей пред-
ставлений о целостности мира. Понимая, что син-

кретическое мышление, утрачиваемое человече-
ством в целом, сохраняется детской психологией,
художник предпринимает попытку преодолеть про-
пасть между миром искусства и жизнью крестьян-
ских детей, возродить у них утраченный интерес
к традициям предков. Ефим Васильевич создает
«деревенский театр» нового типа, в котором объе-
динены в единый ансамбль различные изобрази-
тельные, зрелищные искусства, фольклор, народ-
ные обряды, обычаи, литература [1].

Сложность организации духовно-практической
деятельности в традициях Е.В. Честнякова, нео-
днозначность ее результатов обусловлена тем, что
ребенок воспитывается целостно, в общем жизнен-
ном потоке отношений, в то время как учебно-вос-
питательная работа в детских школах искусств,
художественных школах, студиях чаще имеет до-
суговую или профессиональную направленность
и акцентируется на отдельных специализирован-
ных разновидностях духовно-практической дея-
тельности.

Тем не менее, попытки использовать в духовно-
практической деятельности школьников авторскую
интегративную практику, объединив разнообразные
виды искусства в новое целое на основе синтеза
музыки, танца, театра, литературы, изобразитель-
ного искусства Е.В. Честнякова, предпринимаются
в настоящее время. Пример тому, деятельность куль-
турно-просветительского центра имени Е.В. Чест-
някова (структурное подразделение МБОУ ДОД
«Детско-юношеский центр «Ровесник») г. Костро-
мы, детские творческие коллективы из г. Кологрива
Костромской области (детский сад «Ромашка»
и «Деревенские забавы» с. Илешево). Осмысление
педагогического опыта работы педагогов воспита-
тельных объединений Л.Н. Гладких, Т.Л. Голубевой,
Н. Завьяловой и др. позволило нам выявить меха-
низм интеграции разновидностей духовно-практи-
ческой деятельности, использования интегративных
авторских практик в духовно-практической деятель-
ности и ее использования в качестве эффективного
средства социального воспитания. Анализируя опыт
работы данных объединений, мы пришли к следую-
щим выводам: использование интегративных автор-
ских практик способствует созданию в восприятии
ребенка целостного образа мира в его материаль-
ном и духовном единстве; влияет на становление
личности как субъекта социальных отношений
и культурного преобразования.

В 1999 году начал свою работу театр глиняной
игрушки «Ефимов ключик», созданный нами
в МУК «Детская школа искусств» г. Кологрива Ко-
стромской области. Основными средствами воспи-
тательной работы являлись коллективная и инди-
видуальная духовно-практическая деятельность,
игры. Творческие праздники. Духовно-практичес-
кую деятельность в данном объединении отлича-
ют следующие особенности:

Особенности духовно-практической деятельности школьников...
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– художественно-эстетическая направленность
и наличие авторской интегративной практики, обус-
ловленной поликультурностью содержания и вклю-
чающей авторское прочтение народной культуры,
классическое и современное искусство;

– четкая ограниченность временными рамками
(учебный год) и работой над определенным совме-
стным художественным проектом (спектаклем);

– дифференцированный подбор теоретическо-
го и практического материала с учетом разного
(младшего, среднего и старшего) возраста школь-
ников и с опорой на реальный опыт ребенка, его
потребности и возможности;

– игровая форма работы с материалом;
– специфический режим способов предъявле-

ния разновидностей духовно-практической деятель-
ности – сочетание и чередование повседневности
(обучение) и событийности (гастроли, выступления,
премьеры спектаклей).

Особенности духовно-практической деятельно-
сти отражает ряд учебных дисциплин, преподава-
ние которых является, на наш взгляд, необходимым
в процессе обучения:

1) Изобразительное творчество (рисунок, лепка);
2) Основы театрального искусства (азы сцени-

ческого движения, сценической речи, занятия во-
калом);

3) Основы культурологии (в частности изуче-
ние закономерностей развития народных промыс-
лов и ремесел; поиск общего и особенного в изде-
лиях различных промыслов, выявление смыслов
русской игрушки как одной из ценностей русской
культуры и ее особенностей).

При этом доминирующий, основной предмет,
вокруг которого «выстраиваются» смежные, сопря-
женные с ним – изобразительное творчество школь-
ников, основанное на лучших образцах народной
культуры и «авторского» творчества. Феномен ав-
торства (от лат. auctor – создатель чего-либо) в дан-
ной ситуации выступает как неповторимость твор-
ческой инициативы, индивидуальных усилий и сти-
ля создателя (творца) культурных ценностей. Со-
глашаясь с Б.В. Куприяновым, мы выделили два
типа авторства на основе его различной предмет-
ности: 1) авторство педагога, проявляемое в созда-
нии авторских мероприятий, методических разра-
боток, авторских программ, авторской системы ра-
боты и т.д.; 2) авторство школьника, проявляемое
в поступках, творчестве, собственной жизни [2].

Работа над каждым спектаклем ведется в тече-
ние учебного года. Дети проходят все этапы подго-
товки по тому или иному виду искусства. Детские
рисунки, глиняные фигурки, роспись и резьба по
дереву становятся конкретными зрительными об-
разами, участвующими в создании целостного дей-
ства – спектакля. Тема спектакля мотивирует де-
тей на изучение истории создания глиняной игруш-
ки (дымковской, филимоновской, петровской, аба-

шевской и др.), народного художественного твор-
чества, фольклора многонациональной России
и других стран. Школьники проводят сбор краевед-
ческого материала, что позволяет осуществлять ос-
мысленное включение личного опыта общения
школьника с природой и людьми в канву творчес-
кой деятельности (в том числе в деятельность оз-
накомления с искусством) – на основе эмоциональ-
но-ценностного отношения.

Воспитание у школьника эмоционально-эстети-
ческого отношения к окружающему миру основы-
вается на развитии способности к передаче этого
отношения средствами искусства, обучении «ремес-
лу», «грамоте» искусства (способам, приемам леп-
ки и росписи игрушек, технике изобразительного
творчества, актерского мастерства). Дети могут
попробовать себя в роли авторов – сценаристов,
актеров, театральных художников, скульпторов.
Юные актеры в ходе репетиций озвучивают создан-
ных ими героев. В результате индивидуальных
и коллективных усилий создается театрализован-
ное действо, в котором синтезированы различные
виды искусства: живопись, скульптура, художе-
ственное слово, музыка, танец. Показывая спек-
такль зрительской аудитории, школьники демонст-
рируют результаты овладения актерским мастер-
ством, сценической речью, танцами, сценическим
движением, мастерством художника-декоратора,
скульптора. Поездки на гастроли, участие и побе-
ды в конкурсах и фестивалях детского творчества
приносят признание широкого круга почитателей
творчества Е.В. Честнякова и театрального искус-
ства. В 2002 году театру было присвоено почетное
звание «Народный театр».

Наш многолетний опыт организации художе-
ственных интегративных практик школьников
в синкретичной форме (театральное искусство, жи-
вопись, скульптура, литература, музыка) позволя-
ет сделать следующие выводы о результативности
и позитивной эффективности их использования:

– совершая пробы в различных видах художе-
ственной деятельности, выступая в роли «худож-
ника», «скульптора», «актера», «сценариста», «ре-
жиссера» и др., школьник занимается духовно-
практической деятельностью на новом качествен-
ном уровне;

– действуя в творческом сообществе, выполня-
ющем единый творческий проект, школьники на-
ходят «свое место» в художественном коллективе,
осваивают приемы взаимодействия с людьми в ходе
общей творческой деятельности;

– апробируя возможности применения узкоспе-
циальных и общехудожественных знаний, умений
и навыков, полученных в процессе обучения тому
или иному виду деятельности, школьники осваи-
вают не только теоретические знания и практичес-
кие сведения, которые выступают предметом учеб-
ных работ, но и учатся самостоятельно творить;
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– на каждой возрастной ступени художествен-
ная деятельность школьников становится все бо-
лее самостоятельной, свободной, творческой, отли-
чается оригинальностью, критерием результатив-
ности является индивидуальность «почерка» каж-
дого «автора».

– использование интегративных авторских прак-
тик способствует созданию в восприятии ребенка
образа мира в его материальном и духовном един-
стве, развивает способности к эмоционально-эсте-
тической отзывчивости на прекрасное (и безобраз-
ное) в жизни и в искусстве, влияет на становление
личности как субъекта социальных отношений
и культурного преобразования.
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Тема информатизации учебного процесса,
 во главе которого стоит учитель, доста-
 точно актуальна. Так в одном из после-

дних выпусков журнала отмечалось, что «к учите-
лю сегодняшнего дня уже предъявляются требова-
ния, связанные не только с уровнем его подготовки
в предметной области, но владением компьютером
и компьютерной грамотностью» [1, с. 21].

К сожалению, как показывает многолетний опыт
автора, темпы овладения педагогами информаци-
онными технологиями отстают от темпов развития
самих технологий. Иногда, педагоги чрезмерно
увлекаются слайдами, перегруженными текстом,
анимацией, забывая о том, что перегруженный ви-
деоряд может оказать негативное воздействие на
процесс восприятия, но при этом считают, что
в области овладения ИКТ компетенций преуспели.

Существенное влияние на ИКТ компетенции
педагога могут оказать группы сервисов, основан-
ные на активном участии пользователей в форми-
ровании контента. Эти сервисы составляют основу
современной концепции развития сети Интернет,
которая получила название Web 2.0. Цель данной
статьи познакомить читателя с возможностями од-
ного из таких сервисов, с методикой использова-
ния его в учебном процессе.

Желание человека как можно быстрее получить
и усвоить нужную ему информацию вполне понятно,
и использование визуально оформленной информа-
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ции (схем, графиков, диаграмм и т.д.) является од-
ним из способов удовлетворения этой потребности.

В педагогике уже достаточно давно пользуются
различными приемами формализации, визуально-
го отображения данных, содержащих небольшую
по объему, но значимую и правильно оформлен-
ную информацию [2].

В педагогической практике учителей при изло-
жении исторического материала, а элементы тако-
го материала характерны для любого предмета
(биографии ученых и писателей, история изобре-
тений, исторические события и т.д.), возникает не-
обходимость его иллюстрации в хронологической
последовательности. Возможности современных
технологий для наглядного представления инфор-
мации в хронологическом порядке существуют раз-
ные: презентации, инфографика, видеоролики.
Однако использование сервисов Веб 2.0 для этой
цели обладает рядом достоинств: ленты времени
можно сопровождать не только текстовыми коммен-
тариями, но и встроенными фотографиями, видео-
роликами (например, с YouTube), можно встроить
на страницу сайта или блога. Среди таких серви-
сов: TimeRime, Timetoast, Timeline, Dipity. Из все-
го представленного многообразия инструментов
и сервисов каждый преподаватель может выбрать
удобные и нужные для себя и учащихся.

В настоящее время в сети в свободном доступе
находятся подробные инструкции, презентации по

© Киселева М.П., 2013
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работе с такими сервисами, поэтому в данной ста-
тье мы ограничимся рассмотрением общих возмож-
ностей сервиса на примере Dipity и некоторыми
методическими приемами использования такой
ленты на уроке. Возможности данного сервиса,
пользовательский интерфейс апробированы на
практических занятиях автора статьи в рамках пре-
подавания дисциплины «Современные информаци-
онные и коммуникационные технологии в учебном
процессе».

Сервис Dipity [3] предоставляет возможность
создания авторских лент времени, подходящих для
наглядного представления событий с привязкой ко
времени.

В качестве событий, располагаемых на времен-
ной ленте, могут использоваться фотографии и ви-
деоролики с социальных сервисов. Созданные
пользователем «ленты времени» представляют со-
бой шкалу с делениями-датами (дни, месяцы,
годы), где отображаются различные события. Дли-
на временной шкалы может составлять от одного
получаса до 500 лет. В качестве иллюстрации со-
бытий могут выступать цифровые изображения,
видеоролики, фрагменты текста, картографические
координаты и ссылки на различные сайты, содер-
жащие дополнительную текстовую информацию
(рис. 1).

Особенностью Dipity является его интеграция
с популярными онлайновыми сервисами и источ-
никами информации. Можно добавить видео из
YouTube, Vimeo, картинки из Flickr, Picasa и так
далее.

Готовую ленту времени можно просматривать
на экране в разных режимах:

Timeline – как ленту времени;
Flipbook – каждое событие отдельно;
List – список событий;
Map – места событий, указанных при создании

на карте.

Данный сервис можно использовать не только
для создания зрительного ряда событий при изло-
жении нового материала, но и для закрепления зна-
ний, для организации совместной работы над лен-
той в классе и дома. Варианты заданий на уроке
могут быть следующими:

1) на подготовленном учителем шаблоне ленты
расставить события в хронологическом порядке;

2) вставить пропущенные даты;
3) исправить даты.
В качестве домашнего задания учащиеся само-

стоятельно могут подготовить ленту времени по
пройденному материалу или в течение года вносить
на такую ленту значимые даты, а затем, на уроке
провести защиту проектов. Поскольку есть возмож-
ность вставить ленту как виджет на блог, то можно
провести конкурс лент в дистанционном режиме.

Возможность вставлять виджет на блог уже за-
интересовал тех учителей, которые ведут темати-
ческие блоги с учениками. Ниже представлен та-
кой пример.

На блоге, созданный в рамках проекта «Уче-
ник – учителю 2011» для оказания помощи учите-
лям литературы при подготовке к урокам, посвя-
щенным творчеству Ф.М. Достоевского, представ-
лено задание:

Используя различные биографические источни-
ки, создайте свою ленту времени, выбирая толь-
ко те факты, которые вы считаете главными,
говоря о жизни великого писателя.

В результате работы над заданием была созда-
на лента, встроенная как виджет в блог [4].

Ленту времени можно дополнить фотография-
ми, репродукциями, аудио- и видеофрагментами.

Если речь идет о совместной работе класса над
лентой, то учащихся можно разделить на темати-
ческие микрогруппы (литераторы, фотографы, ис-
кусствоведы, политики, историки и т.д.), каждая из
которых подбирает и размещает на шкале матери-

Рис. 1. Окно сервиса Dipity с хронологической лентой, посвященной Стиву Джобсу
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ал (фотографии, видеосюжеты и т.д.) согласно те-
матической направленности.

Подобные задания развивают навыки работы
с сетью, ориентируют учащихся на творческую ини-
циативу, самостоятельность, формируют умения
критически анализировать, обобщать и системати-
зировать информацию.
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В современной педагогике наблюдается ак-
 тивизация исследований в сфере творчес-
 кой активности личности школьника, так

как творческие достижения имеют не только лич-
ностный характер, но и социальный.

Воспитательные возможности искусства, в том
числе изобразительного, в развитии творческого
потенциала учеников раскрыты в работах С. Гон-
чаренка, В. Елина, Ю. Ермолаева, В. Кардашова,
Г. Коробова, Л. Масол, О. Щолоковой и др. Иссле-
дователями очерчен круг проблем общего и эсте-
тического развития личности ребенка, его устрем-
ления на самосовершенствование, ценностное от-
ношение к окружающему миру и художественным
достижениям, которые лучше всего проявляются
в художественно-практической деятельности.

Именно поэтому возникает необходимость фор-
мирования творческой активности младших под-
ростков средствами изобразительного искусства.

Особенности творческой активности младших
подростков обусловлены биологическим развити-
ем организма, естественной, социальной и культур-
ной средой. Они проявляются в количественном
аспекте накопленным опытом определенного вида
деятельности, стремлением к исследованиям и эк-
спериментальной работе, сформированности от-
дельных знаний, умений и навыков; в качествен-
ном – развитием эмоциональной, мотивационной,
оценочной сферы собственной жизни. По мнению
С. Гончаренко, творческий потенциал ребенка тес-
но связан с самостоятельностью и активностью
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именно в процессе создания художественного об-
раза, который «четко выражен в подростковом воз-
расте и в значительной степени на нем основыва-
ются процессы овладения индивидом социальным
опытом» [1, с. 159].

Побудительным аспектом творческой активно-
сти учеников среднего школьного возраста стано-
вится эмоциональный характер ценностных пред-
ставлений и познавательный интерес именно в за-
нятиях изобразительным искусством. Их влияние
распространяется и на более широкие возможнос-
ти самореализации личности. В частности, В. Кар-
дашов рассматривает рисование ребенка как «син-
тетическую деятельность» [4, с. 103], в процессе
которой формируется его психика, усваиваются
разнообразные элементы человеческой культуры.

В своей работе, О. Щолокова концентрирует
внимание на том, что особенно нужно уделять «сю-
жетной стороне картины, которая «прорастает»
в другие исторические эпохи, чтобы убедить уча-
щихся в вечности художественных образов, создан-
ных художниками культур прошлых времен. Так
как у младших подростков вырабатывается умение
интерпретировать живопись, скульптуру, музыку,
поэзию, архитектуру» [7, с. 113–115].

Педагоги В. Елин и Г. Коробов [2] отмечали
общеобразовательное значение изобразительного
искусства в становлении самостоятельности учени-
ков 6-х классов в художественно-творческой дея-
тельности. Изобразительное искусство благодаря
своей универсальности плодотворно развивает их

© Руденко И.В., 2013

Методы формирования творческой активности младших подростков средствами изобразительного искусства



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  2013, Том 1914

ПЕДАГОГИКА

эмоционально-чувственную сферу, углубляет зна-
ние, интенсифицирует визуальный и сенсорный
опыт. Сознательное использование учащимися
средств изобразительного искусства способствует
осмыслению его ценности.

На взгляд Ю. Ермолаева, сильным фактором
сбалансированности и позитивного развития эмо-
ций является «рисование как синтез элементов сен-
сорной информации, которая воспринимается ре-
бенком крепко и порою на всю жизнь» [3, с. 212].
В частности, Л. Масол считает, что «естественные
способности к зрительно-пространственным, аку-
стически-образным, вербальным и других умствен-
ных операций реализуются ребенком комплексно
на сознательном восприятии окружающей среды
одновременно всей сенсорной памятью: зрением,
слухом, обонянием, прикосновением, вкусом, ко-
торые пересекаются образно и вербально, эмоцио-
нально и практически» [6, с. 20]. Следовательно,
синестезия влияет на дифференцированный подход
к информации ощущений.

В соответствии с особенностями творческой
активности у младших подростков должны быть
сформированы познавательный интерес, эмоцио-
нально-ценностные представления, творческое
мышление, адекватная самооценка, творческий
опыт как эмансипация и компенсация приложен-
ных усилий в достижении успеха в том или ином
деле. Важным фактором для формирования твор-
ческой активности младших подростков средства-
ми изобразительного искусства станет развитие
эмоционально-ценностного отношения к изобрази-
тельному искусству и действительности, чувствен-
ного опыта как стабилизатора эмоциональных со-
стояний, творческого потенциала в процессе худо-
жественно-творческой деятельности.

Поэтому, концептуальной основой методов фор-
мирования творческой активности младших под-
ростков средствами изобразительного искусства
стал ценностный принцип симультанности воспри-
ятия образа действительности с возникновением
симультанного эффекта (творческий результат).
Симультанность восприятия является сущностью
изобразительного искусства и творчества в нем.
Методика строится на актуализации природы си-
мультанного восприятия мира и заключается в ме-
тодах, формах и средствах активизации симультан-
ного мышления. Стимулирование творческого во-
ображения и творческой фантазии, которые выпол-
няют функцию превращения (творческая актив-
ность), предусматривает домысливание возможных
образов в заданном контексте (сюжет, композиция,
художественные техники и материалы, цвет, линия
и др.). В процессе привлечения ребенка к сотворе-
нию образа развивается эмоциональная память (ху-
дожественная эмпатия), которая побуждает к пере-
живанию средств выразительности графики, жи-
вописи, скульптуры, которые в сотворении приоб-

ретают черты присущие процессуальным искусст-
вам (музыка, театр, хореография и т. д.).

Воспитательной методике было избрано назва-
ние «Чеширский кот». Ее сущностью является си-
мультанный эффект постепенного появления-исчез-
новения, метафорического превращения образа.
Ведь, эффект Чеширского кота, описанный Льюи-
сом Кэрролом в диалоге Алисы с Чеширским ко-
том оставляет неуловимый образ, который человек
может хранить в собственном опыте, лишь акти-
визируя творческую память: «Алиса сказала, –
а могли ли бы вы в дальнейшем появляться и ис-
чезать не так быстро: от этого кругом идет голо-
ва. – Ладно, – сказал Кот, и стал исчезать кусками:
сначала пропал кончик его хвоста, а в конце – улыб-
ка, которая еще некоторое время висела в возду-
хе. – Ну и дела! – подумала Алиса. – Котов без
улыбки я, конечно, встречала, но улыбку без кота!
Это наибольшее чудо в моей жизни!» [5, с. 58].
Средства, которые имеют свойство исчезать или бы-
стро видоизменяться на глазах у реципиента, со-
здают образ графический, цветной, тональный, све-
товой, теневой, объемный (изображение тенями,
водой, огнем, светом, песком, глиной, мелкими кам-
нями, продуктами, материалами флористики и др.).
Ученики должны восстановить процесс создания
образа после его постепенного исчезновения, ко-
торое допускает домысливание (реализуется си-
мультанный эффект) элементов целостного обра-
за. Воссоздание образа на основе симультанного
восприятия предшествует познанию взаимосвязей
в естественной, культурной и социальной среде че-
ловека.

Принципы методики «Чеширский кот» стали
основой целостной формы воспитания «Проект
желания» как проекция деятельности в простран-
ственно-временном измерении, благодаря сред-
ствам хеппенинга, перформанса, инсталляции и
поддерживается инновационными методами.

Стимулирование познавательного интереса уча-
щихся 5–6 классов к творческой деятельности пла-
нируется методом актуализации инициативы. Уче-
ники могут попробовать себя в роли ассистента
учителя, руководителя в групповой работе и др.
В частности, за достижения в художественно-прак-
тических заданиях им присваивается звание Мис-
тер и Мисс Вдохновение, Мистер и Мисс Цветные
Карандаши, Мистер и Мисс Философия Живопи-
си и т.п., соответственно задачам занятий. Осуще-
ствляется делегирование в состав жюри или кон-
курсную комиссию по выбору творческих работ
детей на выставки. Победа на конкурсах и сорев-
нованиях присваевается в номинациях (например:
«истинно украинское», «фэнтези», «реалити»,
«стильное», «эпатажное» и т.д.), что расширяет
возможности поощрения достаточного большого
количества детей. Метод эвристических вопросов
определяет творческий аспект домашних заданий



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика  № 21 15

и предвидит поиск, наблюдения и размышления
«Чем отличается цвет утреннего неба от неба ве-
чернего? Почему гроздья рябины такие яркие на
фоне снега? Найдите, картину М. Врубеля, кото-
рой принадлежит фрагмент, рассмотренный на уро-
ке? Подготовьте анонс по творчеству этого худож-
ника и др.»

Чувственный опыт формируется в процессе при-
менения метода экспрессивных переживаний об-
раза путем его эстетизации. Эстетическая

выразительность образа учителя, его ассистен-
тов, учеников, наглядности, дидактических мате-
риалов, помещения класса, классного и общешколь-
ного мероприятий достигается красочным оформ-
лением. Кроме того, изготовляются или подбира-
ются соответствующие теме занятия аксессуары:
эмблемы, бутоньерки, очки, веночки и др., указка
в виде цветика-семицветика, зонтика, кисточки,
карандаша, разноцветной ленты, платочка и т.д.
Эстетизация практикуется содружеством учителя и
учеников.

Формированию творческой памяти способствует
метод трансформера воображения и фантазии
в художественный образ. Особенно действенным
становится педагогический рисунок последователь-
ного изображения предмета или явления водой с по-
мощью кисточки на классной доске. Ученики на-
блюдают, как предыдущие этапы изображений по-
степенно высыхают (исчезают), что благоприят-
ствует напряжению творческого воображения
и творческой фантазии в процессе переноса тех или
иных фрагментов образа для восстановления его
целостности. Им доступно лишь частичное повто-
рение воспринятого и в большей мере проявление
собственного творчества. Подобные упражнения
могут выполнять и ученики, краской по мокрой бу-
маге, что дает им возможность наблюдать за про-
никновением одного цвета в другой, за изменени-
ем формы линий, мазков и позволяет исправлять
или дополнять художественный образ. Метод вир-
туальных и мимолетных изображений предполагает
рисование светом, тенями, движениями рук в про-
странстве и т.д. Метод симультанного эффекта опи-
рается на способы частичного перекрытия предме-
тов или изображений; периодического закрытия
наглядности или натуры; мимолетного взгляда
с натуры на рисунок; сравнения натуры с изобра-
жением. В процессе использования метода муль-
типликации происходит постоянное преображение
образа (например: инсталляция, оригами, коллаж
и др.). Указанные методы способствуют осознанию
младших подростков значимости творческого про-
дукта, который он делает, развитию творческой па-
мяти.

Задачи методики «Чеширский кот» осуществ-
ляются за тремя направлениями. Активизации чув-
ственно-абстрактных потенций личности способ-
ствует познавательно-чувственное воспитание на

основе базовых знаний изобразительного искусст-
ва. Воспитание чувственно-синтезирующих побуж-
дений и креативно-катарсичных проявлений лич-
ности реализуется в практически-гармонизирую-
щем направлении путем использования приобре-
тенных знаний и умений по изобразительному ис-
кусству средствами классических и нераспростра-
ненных художественных техник, традиционных
и нехудожественных материалов и инструментов,
предметов повседневности, вещей вторсырья. Твор-
ческое общение развивается в ходе эвристично-ком-
муникативного направления и предполагает груп-
повые и коллективные формы работы с частично-
импровизационными процессами как приобретение
опыта совместной творческой деятельности.

Форми работы предусматривают проведение
выставок, бьеннале, творческих акций и творчес-
ких мастерских, мастер-классов. На занятиях и ме-
роприятиях используются элементы хепенинга,
перформанса (ролевые, дидактические, импрови-
зационные игры, театрализация), конкурсы, сорев-
нования, аукционы, круглый стол народных масте-
ров, конференция инопланетных художников, сес-
сия искусствоведов и др. На уроках используются
виртуальные формы их проведения: художествен-
ное ателье, редакция издательства, выставочный
зал, путешествие и т.д. Ученики могут быть экс-
курсоводами, народными мастерами, художниками
под непосредственным руководством педагогов.
Занятия или мероприятия могут проводиться, при
условии соблюдения школьного режима, в актовом
или спортивном зале, рекреации, коридоре, школь-
ной или районной библиотеке, на школьном дворе,
в парке, ботаническом саду. Кроме того, они могут
совершаться в реальных условиях художественной
выставки, музее, экскурсии, мастерских художни-
ков, арт-центрах. Место проведения занятий и ме-
роприятий, виртуальные форми уроков разнообра-
зят воспитательную работу и способствуют приоб-
ретению творческого опыта у младших подростков.

Средствами методики являются разноплановые
творчески-развивающие упражнения, разноуровне-
вые художественно-творческие, художественно-
практические, частично-поисковые задания, кото-
рые типизированы по признакам: эмоционально-
ценностные, когнитивные, практически-деятельно-
стные. Задания структурированы за тремя уровня-
ми. Например. Заданием шаблонного уровня пре-
дусматривается использование одного из поданных
образцов образа «Арлекин». Заданием дифферен-
цированного уровня предполагается аргументация
подростком выбора одного из образцов; выраже-
ние соответствующей цветовой гаммой эмоцио-
нального состояния образа «Арлекин» в компози-
ции; назвать сказки, песни, картины, в которых
встречается этот образ. В задании продуктивного
уровня предлагается создать образ «Арлекин» на
основе сказки, песни, картины, скульптурного изоб-

Методы формирования творческой активности младших подростков средствами изобразительного искусства
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ражения; ответить на вопрос: «Как литературно-
поэтический текст, произведение изобразительно-
го искусства и музыкальный «портрет» отобража-
ют характер и эмоциональное состояние образа?»
Таким образом, определяется уровень приложен-
ных усилий младших подростков в достижении
успеха, самостоятельности, креативности.

Аксиологический принцип методики «Чеширс-
кий кот» базируется на симультанном восприятии
изобразительного искусства и выражается в един-
стве методов, формы и средств активизации твор-
ческой активности, которые обеспечивают эмоци-
онально-ценностные, предметно-знаниевые и прак-
тическо-деятельностные особенности младших
подростков.

Инновационные методы способствуют форми-
рованию у младших подростков эмоционально-цен-
ностного отношения к изобразительному искусст-
ву и действительности, непосредственный позна-
вательный интерес к творческой и художественно-
творческой деятельностям.
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В ранее написанной нами статье [13] была
 высказана мысль о необходимости уточ-
 нения понятие метода научного иссле-

дования, и в связи с этим – предмета методологии
психологии, как науки. Среди прочих, связанных
с решением этой задачи идей в соответствующей
статье была сформулирована гипотеза о том, что
каждая психологическая наука, в принципе, может
и должна иметь свою, характерную для нее мето-
дологию. Эта мысль обосновывалась ссылкой на
то, что методология науки по главному, этимологи-
чески и лингвистически правильному содержанию
данного термина призвана, прежде всего, занима-
ется изучением и анализом методов исследования,
применяемых в разных науках, а в этих методах,
в том числе психологических, существуют значи-
тельные различия. Для изучения и анализа этих ме-
тодов невозможно разработать универсальные
пути, критерии и признаки.

В соответствующей статье также говорилось
о необходимости разделить и отдельно рассматри-
вать методологию фундаментальных научных
и прикладных психологических исследований, с од-
ной стороны, методологию науки и практики пси-
хологии, с другой стороны, и это необходимо сде-
лать по той же самой логике, поскольку в них ис-
пользуются различные методы работы с людьми
и психологическими явлениями.

Эти две идеи мы попытаемся в настоящей ста-
тье развить дальше применительно, соответствен-
но, к отдельно рассматриваемым «методологиям»
фундаментальной и прикладной, научной и прак-
тической психологии личности. Вначале, однако,
необходимо уточнить, что будет понимается под
методами научных исследований, используемым
в процессе получения научных знаний, и метода-
ми практической психологии, применяемыми при
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оказании воздействия на личность человека, по-
скольку определение методологии, как науки, за-
висит от содержания того, что вкладывается в по-
нятие метода.

В научной психологии методы исследования – это
разнообразные, научно обоснованные средства, при-
емы, теоретические и практические действия уче-
ного (рассуждения, умозаключения и т.д.), с по-
мощью которых он может получить достоверную,
проверяемую информацию о психологии изучаемых
людей, количественно и качественно ее обработать,
сделать из нее соответствующие выводы, которые, в
свою очередь, можно будет рассматривать как науч-
но обоснованные, составляющие достояние научных
психологических знаний. Уточним данное общее
определение, конкретизировав в нем представление
о том, какая информация является достоверной и
проверяемой, что означает ее количественная и ка-
чественная обработка, какие выводы о психологии
человека можно считать научно обоснованными.

Достоверной и проверяемой может считаться
такая информация, которая соответствует действи-
тельности, истинность которой любой ученый мо-
жет установить, воспользовавшись для этого науч-
но-обоснованными, принятыми в науке методами.
Количественная обработка такой информации оз-
начает использование методов математической ста-
тистики для получения определенных числовых
показателей, относящихся к изучаемым психоло-
гическим явлениям. Качественная обработка пред-
полагает обращение к рассуждениям, в которых
используются научные понятия, описывающие дан-
ные явления. Предполагается также, что соответ-
ствующие рассуждения проводятся по правилам
логики, а выводы из них представляются в виде
утверждений, сформулированных с применением
точно определенных научных понятий.

© Яценко Д.А., 2013
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Из приведенного выше общего определения
метода научного исследования также вытекает, что
постановку и решение многих теоретических воп-
росов, которые касаются разнообразных знаний
о психологии человека, например, вопроса о пред-
мете психологии, как науки, точности научных оп-
ределений, обоснованности законов и теорий, к ме-
тодологии научных исследований, как таковой, от-
нести нельзя. Их, на наш взгляд, следует включить
в отличные от методологии, отдельные и самосто-
ятельные области метанаучных знаний, например,
в метатеорию психологии, как это предлагали де-
лать М.Г. Ярошевский и А.В. Петровский [10], или
в рефлексивное науковедение, как полагали
Т.В. Корнилова и С.Д. Смирнов [4].

Такое разделение «методологической» пробле-
матики между отдельными «метанауками» ни
в коей мере не является попыткой «принижения»
значения методологии психологии, обеднения ее со-
держания или ценности, не является недооценкой
значения методологических, метанаучных, рефлек-
сивных, науковедческих и других подобных изыс-
каний. Напротив, оно преследует цель обогащения
и уточнения их содержания, повышения статуса и
расширения проблематики каждой из отдельно взя-
тых психологических «метанаук» за счет сосредо-
точения внимания ученых, разрабатывающих со-
ответствующие области научных психологических
знаний, на главных, ключевых проблемах, связан-
ных с ними. Такое разделение, кроме того, должно
побудить самих методологов психологии обратить,
наконец-то, должное внимание на то, чем они в
первую очередь и должны заниматься, что, несом-
ненно, нуждается в критическом анализе и даль-
нейшем совершенствовании, то есть на сами мето-
ды и методики научного психологического иссле-
дования, а обсуждение иных общих теоретических
вопросов психологии отнести не к методологии, а
другим метапсихологическим наукам.

Парадоксально, но факт, что во многих науч-
ных трудах, формально посвященных методологии
психологии [см. например, 1–12], методы исследо-
вания в указанном выше их точном, конкретном
понимании, особенно, частные методы и методики
психологического исследования и связанные с ними
непростые проблемы и вопросы фактически не ста-
вятся, не обсуждаются, а почти все внимание авто-
ров этих трудов оказывается сосредоточенным на
проблемах и вопросах метатеоретического, науко-
ведческого или рефлексивного характера. Предла-
гаемое ограничение и уточнение содержания мето-
дологии психологии должно будет привести к тому,
что методологи-психологи, наконец-то, вынужде-
ны будут обратить свое внимание на такие, требу-
ющие срочного решения вопросы, как, например,
конструирование и проверка исследовательских
и психодиагностических методик, предъявляемые
к ним требования, соответствие разных методов

и методик этим требованиям. В свою очередь, ре-
шение этих проблем будет способствовать повы-
шению достоверности и точности психологических
знаний, эффективности базирующейся на них пси-
хологической практики.

Методами практической психологии мы будем
в соответствии с предложенным выше общим оп-
ределением метода называть действия, приемы
и средства, применяемые практическим психоло-
гом для оказания влияния на психологию и пове-
дение человека с целью их изменения или моди-
фикации. Понятно, что методы научного исследо-
вания и методы практической работы с человеком,
за исключением только методов психодиагности-
ки, которые используются как в научной, так
и в практической психологии, существенно отлича-
ются друг от друга по многим параметрам: содер-
жанию, целям, задачам, предъявляемым к ним тре-
бованиям. Так, например, такие требования, как ва-
лидность, надежность, точность и однозначность,
относятся преимущественно к методам научного ис-
следования, а такие требования, как эффектив-
ность, трудоемкость и устойчивость получаемых ре-
зультатов – к методам, применяемым в практичес-
кой психологии.

Под эффективностью метода практической пси-
хологии мы в данном случае понимаем основатель-
ность или существенность изменений, которые он
производит или может произвести в психологии
и поведении человека данный метод практической
психологии. Трудоемкость метода – это количество
разнообразных ресурсов (времени, средств и т. п.),
которые необходимо затратить, для того чтобы до-
биться желаемого результата. Устойчивость – это
сохранность полученных результатов во времени.
Следствия практического применения того или
иного метода воздействия на человека будут счи-
таться неустойчивыми, если вскоре после прекра-
щения оказания воздействия на него они значитель-
но уменьшатся или сойдут на нет. Те же результа-
ты можно будет рассматривать, как устойчивые,
если они сохраняются в неизменном виде в тече-
ние длительного времени после прекращения ока-
зания психологического воздействия на человека.

Ориентируясь на предложенные выше опреде-
ления методов научного исследования и методов
практического воздействия на человека, методоло-
гию психологии личности можно определить как
двойную по своему составу область научных зна-
ний и практики, связанную, с одной стороны, с изу-
чением, конструированием и оценкой разнообраз-
ных методов, применяемых в научных исследова-
ниях личности, с другой стороны, методов, исполь-
зуемых в практике воздействия на личность, на-
пример, в психотерапевтической и психокоррекци-
онной практике. Так понимаемая методология на-
учной психологии личности включает в себя реше-
ние следующих частных задач:
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1. Точное определение и детальное описание
методов исследования психических явлений, харак-
теризующих человека, как личность, построение их
научно обоснованной классификации.

2. Уточнение требований, предъявляемых к со-
временным методам научного исследования лич-
ности.

3. Оценка существующих методов исследования
личности с точки зрения их соответствия данным
требованиям.

4. Разработка и обоснование типичной, стандар-
тной процедуры создания новых методов исследо-
вания личности.

5. Выявление и квалифицированная оценка не-
достатков, существующих в применяемых методах
научного исследования личности, с целью уточне-
ния и конкретизации реальных (реализуемых) пер-
спектив их совершенствования.

При решении первой из обозначенных выше
задач необходимо будет выделить критерии (осно-
вания) для точного научного определения и описа-
ния методов исследования личности, разделения их
на группы с целью построения научно обоснован-
ной и практически полезной классификации таких
методов. В идеале, такая  классификация должна
напоминать нечто похожее на «периодическую си-
стему химических элементов Д.И. Менделеева», то
есть, позволять искать и создавать новые, «недо-
стающие» методы научного изучения личности.
Необходимость в них можно установить по изуча-
емым в психологии личности и относящимся к ней
явлениям. Известно, что далеко не все, что психо-
логи знают о личности или приписывают ей в сво-
их теориях, имеет соответствующее методическое,
опытно-исследовательское или психодиагностичес-
кое обеспечение.

При решении второй задачи следует вниматель-
но изучить требования, предъявляемые к методам
исследования в развитых точных и опытных (экс-
периментальных) науках, таких, например, как
физика, физиология, биология, химия, медицина
и другие, а далее поставить и решить вопрос о воз-
можности переноса этих требований на методы
психологического изучения личности.

В связи с решением третьего вопроса ситуация,
сложившаяся в настоящее время в методологии
психологии личности, скажем мягко, далека от иде-
ала. Абсолютное большинство применяемых в на-
стоящее время на практике методов исследования
личности не проверены даже сточки зрения их со-
ответствия обязательным для научных методов кри-
териям валидности и надежности, не говоря уже
о более сложных критериальных требованиях,
предъявляемых к методам научного исследования
в точных и развитых науках, таких, например, как
точность и однозначность. Поэтому, прежде всего,
необходимо разработать стандартные методологи-
ческие процедуры проверки и оценки существую-

щих методов исследования личности на соответ-
ствие этим критериям.

При решении этой методологической задачи
важно также обратить внимание на следующие
моменты, связанные со спецификой методов изу-
чения личности. Во-первых, в научных исследова-
ниях личности невозможно воспользоваться объек-
тивными или физиологическими методами иссле-
дования, основанными на применении точных при-
боров и современной компьютерной техники, так
как физиологические показатели личности не ус-
тановлены (у многих ученых сама возможность их
определения вызывает сомнения, так как личность
им представляется идеальным объектом, не имею-
щим однозначных физиологических коррелятов).

Практически все существующие методы изуче-
ния человека, как личности, являются субъектив-
ными, то есть получаемые с их помощью результа-
ты зависят как от того, кто проводит исследование,
так и от того, на ком данное исследование прово-
дится. По этой причине при изучении личности
в принципе ограничена возможность получения
объективных, полностью достоверных знаний
о ней, не зависящих от людей, которые участвуют
в проводимом исследовании. Отсюда следует, что
требования, предъявляемые к методам научного
изучения личности, связаны, в свою очередь,
с личностями тех людей, которые в соответству-
ющем исследовании принимают участие, и для до-
стижения максимально возможной объективнос-
ти (достоверности) получаемых результатов при
разработке и использовании многих методов изу-
чения личности необходимо соблюдение следую-
щих условий:

– обеспечения одинакового понимания содержа-
ния, целей исследования и его методики всеми уча-
ствующими в нем людьми;

– позитивного, но не крайне выраженного (уме-
ренного) отношения к проводимому исследованию
тех людей, которые принимают в нем участие;

– однозначной, понятной и, по мере возможно-
сти, сравнительно простой процедуры практичес-
кого применения метода (методики), обработки
и интерпретации получаемых с его помощью ре-
зультатов независимо от того, кто, когда и в каких
условиях пользуется данным методом (соответству-
ющей исследовательской или психодиагностичес-
кой методикой);

– нормальных, не слишком близких и не слиш-
ком далеких (не негативных, и не конфликтных)
взаимоотношений между участниками психологи-
ческого исследования личности, психологами и ис-
пытуемыми (клиентами).

Четвертая методологическая задача состоит
в том, чтобы разработать процедуру создания и про-
верки новых методов научного изучения личнос-
ти, которая позволит обеспечить их соответствие
предъявляемым к ним требованиям. В рамках ре-
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шения данной задачи необходимо найти ответы на
следующие вопросы:

– С чего начинается создание новых методов
исследования личности?

– Каковы основные этапы разработки метода
изучения личности?

– Каким требованиям должен соответствовать
метод, проходя через каждый из этих этапов?

– Какова процедура конечной оценки разраба-
тываемого метода изучения личности с точки зре-
ния его соответствия заданным требованиям (кри-
териям)?1

Пятая методологическая задача – это выявле-
ние и оценка недостатков, имеющихся в применя-
емых на практике методах научного исследования
личности.  Она решается с применением тех же
критериев и процедур, которые рекомендуется ис-
пользовать в процессе поиска решения второй, тре-
тьей и четвертой задач.

Уточнение и обоснование путей совершенство-
вания методов научного исследования личности
в плане их избавления от субъективности (это – еще
одна, дополнительная к указанным выше,  методо-
логическая задача) предполагают следующие шаги
на пути ее практического решения:

– стандартизация метода изучения личности,
доведение его до такого состояния, чтобы он соот-
ветствовал требованиям тщательно разработанных
психологических тестов, например, тестов интел-
лекта;

– точное описание и соответствующее обосно-
вание процедуры практического применения мето-
да, его предъявления испытуемым, обработки и ин-
терпретации получаемых с его помощью результа-
тов. Этого, в принципе, можно добиться за счет
использования современной компьютерной техни-
ки и техники связи;

– обязательная проверка метода исследования
личности по таким критериям, как валидность и на-
дежность (по возможности – точность и однознач-
ность);

– уточнение и стандартизация условий практи-
ческого применения метода исследования личнос-
ти, включая инструкцию, получаемую  испытуе-
мым, обстановку, в которой проводится исследова-
ние, и ряд других факторов.

Методология практической психологии лично-
сти также должна представлять собой отдельную
науку о методах работы практического психолога,
связанных с оказанием непосредственного влияния
на личность человека. В число методологических
вопросов, которые необходимо ставить и решать
в методологии практической психологии личности,
можно включить следующие.

1. Точное определение недостатков в личности
и поведении человека, как личности, которые нуж-
даются и, в принципе, поддаются исправлению
(коррекции).

2. Построение научно обоснованной классифи-
кации таких недостатков (см. приведенное выше,
применительно к методам научного исследования
личности, обоснование необходимости разработки
такой классификации).

3. Определение оснований (критериев), в соот-
ветствии с которыми можно разделять существую-
щие методы практической психологии на группы.
Создание научно обоснованной их классификации.

5. Установление и обоснование критериев,
пользуясь которыми, можно оценивать различные
методы психокоррекционного или психотерапевти-
ческого воздействия на личность с точки зрения их
научной обоснованности и эффективности.

6. Оценка разных методов практической психо-
логии личности с точки зрения их соответствия
указанным выше критериям.

7. Установления стандартной процедуры разра-
ботки новых методов практической психологии
личности и их последующей проверки на соответ-
ствие заданным требованиям.

Дополнительно к названным выше методологи-
ческим проблемам и вопросам, касающимся науч-
ной и практической психологии личности, взятым
в отдельности, можно назвать следующие пробле-
мы и вопросы, касающиеся взаимосвязей, суще-
ствующих, соответственно, между научной и прак-
тической психологией личности.

1. Наличие у той или иной научной теории или
системы научных знаний о личности выхода в прак-
тику работы с личностью (применение данной тео-
рии в практике работы с личностью).

2. Наличие у метода практической психологии
личности функциональных связей с той или иной
конкретной теорией личности или теориями лич-
ности, то есть его научно-теоретическая обоснован-
ность.

3. Взаимное позитивное влияние, оказываемое
друг на друга научными, теоретическими знания-
ми о личности и практикой работы с нею.

4. Методологическое обоснование необходимо-
сти совместной, параллельной разработки теории
личности, проведения связанных с ней опытных,
в частности, экспериментальных, исследований,
и осуществления практики работы с личностью че-
ловека (разработки на основе данной теории прак-
тических методов психотерапии или психокоррек-
ции личности).

В заключение статьи определим и кратко обсу-
дим возможные пути практического решения сфор-
мулированных выше методологических задач.

Первую методологическую задачу рекомендует-
ся решать таким образом, как это принято в высо-
коразвитых науках, например, физических или тех-
нических. В этих областях научных знаний любая
вновь разрабатываемая теория не принимается и не
признается учеными до тех пор, пока она убеди-
тельно не будет подтверждена экспериментальной
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или опытной практикой. Эта практика, в свою оче-
редь, может быть двоякого рода: или практикой
опытных, экспериментальных научных исследова-
ний, в которых добываются убедительные факты,
подтверждающие соответствующую научную тео-
рию, или же практикой использования ее положе-
ний для успешного решения практических физи-
ческих или технических задач. Таковой, по-види-
мому, должна стать и практика обоснования или
проверки научных психологических теорий лично-
сти, прежде чем они будут признаны и приняты
научным сообществом.

Вторую методологическую задачу предлагает-
ся решать следующим образом. Если кто-либо из
практических психологов или представителей той
или иной области знаний (практика показывает, что
нередко авторами методов практической психоло-
гии личности становятся, не только психологи, но
также педагоги, врачи и представители других про-
фессий) предлагает новый метод работы с личнос-
тью, то от этого человека целесообразно потребо-
вать изложения своих теоретических взглядов, обо-
сновывающих соответствующий метод, или, по
крайней мере, указания на существующую и при-
знанную среди ученых теорию личности, в част-
ности – те ее положения, которые служат теорети-
ческим обоснованием предлагаемого метода. В слу-
чае отсутствия такого обоснования или же отказа
автора дать такое обоснование предлагаемый ме-
тод можно рассматривать как научно (теоретичес-
ки) не обоснованный.

Третья методологическая задача имеет следую-
щее возможное (принципиальное) решение. В про-
цессе методологического анализа и оценки теоре-
тических и экспериментальных исследований лич-
ности необходимо в качестве одного из основных
критериев их ценности, в том числе научной, ис-
пользовать развернутое, фактологически подкреп-
ленное обоснование практической значимости их
результатов. В том случае, если речь идет об оцен-
ке предлагаемых методов практической работы
с личностью, методологически желательно двигать-
ся в обратном направлении, от практики к науке,
то есть, приводить убедительные доказательства
того вклада, который практикой создания и приме-
нения данного метода может быть сделан в науч-
ные знания о личности человека.

Наконец, решение четвертой методологической
задачи может быть обеспечено следующим обра-
зом. В программы научных исследований личнос-
ти необходимо включать моменты, связанные

с практическим использованием соответствующих
научных знаний, а практику применения того или
иного метода воздействия на личность включать,
в свою очередь, решение связанных с ней или вы-
текающих из нее научных вопросов, касающихся
психологии личности.

Примечание
1 Образцом в этом плане может служить тща-

тельная разработка и обоснование в свое время
П.Я. Гальпериным пяти этапов прохождения дей-
ствия в процессе его превращения их практическо-
го действия с материальными предметами в пол-
ноценное умственное действие с понятиями в со-
зданном им теории поэтапного, планомерного фор-
мирования умственных действий.
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ПСИХОЛОГИЯ

Для успешной адаптации в современном
 обществе важнейшими качествами явля-
  ются способность к установлению со-

циальных контактов, адекватное восприятие и по-
нимание партнеров по общению, владение спосо-
бами самовыражения, облегчающими понимание
со стороны окружающих, т.е. сфера социально-пер-
цептивной компетентности.

Особенности развития социальной перцепции
на разных этапах онтогенеза раскрыты в исследо-
ваниях Н.И. Бабич, А.А. Бодалева, А.С. Золотня-
ковой, С.В. Кондратьевой, В.Н. Куницыной,
В.А. Лабунской, Р.А Максимовой, В.Н. Панферо-
ва, Л.П. Хохловой, A.M. Щетининой и др.

Разделяя позицию Г.М. Андреевой, в своем ис-
следовании под социальной перцепцией в ситуа-
ции общения мы понимаем образное восприятие
человеком себя, других людей и социальных явле-
ний окружающего мира [1, с. 77].

Социальное восприятие включает в себя меж-
личностное восприятие (восприятие человека че-
ловеком), которое состоит из восприятия внешних
признаков человека, их соотнесения с личностны-
ми качествами, интерпретации и прогнозирования
будущих действий. А.А. Бодалев в качестве сино-
нима понятия социальная перцепция использует
выражение «познание другого человека» [2, с. 7].

На формирование человека как субъекта меж-
личностного познания и самопознания оказывает
влияние большое число факторов: значение опыта
непосредственного общения (А.А. Бодалев, Г.А. Ко-
валев, A.M. Прихожан, А.Н. Сухов Н.Н. Толстых
и др.), влияние комплекса индивидуально-лич-
ностных свойств (А.Т. Губко, В.А Лабунская,
И.П. Шкуратова, А.Л. Южанинова и др.), положе-
ние в системе межличностных отношений
(М.Ю. Кондратьев, Н.Ф. Федотова, Е.В. Цуканова)
и др. Немаловажное значение имеют также харак-
теристики ситуации общения, особенности процес-
са взаимодействия, контекст, коммуникативные
трудности, возникающие у участников. Характер
испытываемых затруднений оказывает влияние не
только на процесс и результат социальной перцеп-
ции, но и на развитие личности в целом.

Коммуникативные трудности понимаются
нами как различной силы и степени выраженнос-
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ти объективные или субъективно переживаемые
препятствия коммуникации, нарушающие внутрен-
нее равновесие субъекта общения; усложняющие
межличностные отношения; требующие от ребен-
ка внутренних усилий, направленных на их пре-
одоление [8].

Как показывают результаты ретроспективных
самоотчетов, направленных на выявление комму-
никативных трудностей человека на разных этапах
онтогенеза, осознание собственных трудностей об-
щения, происходит примерно с 9–12-летнего воз-
раста. Именно в это время общение со сверстника-
ми начинает выступать как ведущий тип деятель-
ности у подростков. В этот момент ребенок и осоз-
нает, что в его коммуникативном поведении есть
несовершенства, что отдельные коммуникативно-
личностные характеристики затрудняют процесс
общения со сверстниками. На этом возрастном эта-
пе субъективно переживаются трудности вступле-
ния в контакт, трудности, связанные с застенчиво-
стью, робостью, ревностью, трудности самовыра-
жения.

При этом от степени эффективности общения
в данный период зависит место ребенка в системе
отношений. Актуальность исследования обуслов-
ливает и тот факт, что подростковый возраст явля-
ется сензитивным периодом для становления со-
циально-перцептивной компетентности, когда де-
ятельность общения, познания окружающих выс-
тупает в роли ведущей, определяющей весь ход
личностного развития человека (Л.И. Божович,
Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин, А.В. Мудрик и др.).

Поскольку установлено, что с одной стороны
подростковый возраст является наиболее активным
периодом в развитии способности к адекватному
восприятию, пониманию других людей и самопоз-
нанию, а с другой характеризуется возникновени-
ем разнообразных коммуникативных трудностей,
мы решили выявить и описать специфику социаль-
ной перцепции подростков в ситуациях затруд-
ненного общения.

В исследовании приняло участие 93 учащихся
9–10 классов образовательных учреждений города
Галича Костромской области.

С целью решения поставленных задач был
сформирован методический комплекс. Для изуче-
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ния уровня креативности личности и особенностей
развития структуры креативных способностей мы
использовали: методику определения уровня кре-
ативности (А.И. Серавин); для анализа отдельных
свойств личности, оказывающих влияние на харак-
тер складывающихся между людьми отношений,
были использованы: «Шкала эмоционального от-
клика» А. Меграбиана и Н. Эпштейна, методика
диагностики оперативной оценки самочувствия,
активности, настроения (САН), которая позволи-
ла не только выявить степень выраженности той
или иной характеристики состояния подростка, но
и провести сравнительный анализ с результатами
оценки партнеров по общению. Важное значение
имел метод ретроспективного самоотчета, це-
лью которого стало определение характера затруд-
ненного общения у субъекта на протяжении жиз-
ненного пути. Использование данного метода име-
ло не только диагностическую направленность, но
и развивающую, позволяя подростку осознать за-
кономерности развития собственного коммуника-
тивного потенциала. Также в процессе исследова-
ния использовался метод экспериментальных ком-
муникативных проб, целью которых было опреде-
ление стратегий поведения подростка в ситуациях
затрудненного общения со сверстниками и взрос-
лыми. После проведения коммуникативных проб
с испытуемыми проводилось интервьюирование
с целью анализа особенностей протекания процес-
са межличностной перцепции во время участия
в пробах. С одной стороны, мы просили подростка
оценить себя как «трудного» или «легкого» комму-
никатора; с другой стороны, просили партнеров
подростка оценить его коммуникативные действия.

Выяснилось, что самооценка и внешняя оценка
подростка как «трудного» или «легкого» коммуни-
кативного партнера не всегда совпадают. Анализ
полученных данных позволил выявить вариатив-
ные модели социальной перцепции подростков
в ситуациях затрудненного общения.

Модель 1. «Трудный партнер» (самооценка) –
«легкий партнер» (внешняя оценка). В первую груп-
пу входят подростки с высоким уровнем креативнос-
ти, эмпатии, у них высокий уровень любознательно-
сти, высокая степень сосредоточенности. Они амби-
циозны и стремятся к независимости. Но при этом
они недостаточно уверены в себе и считают, что зат-
рудняют процесс взаимодействия для партнера.

Подростки данной группы в ретроспективном
самоотчете отмечают у себя ряд актуальных базо-
вых коммуникативных трудностей: заниженная са-
мооценка, ранимость, сложности в установлении
контактов, трудности, связанные с испытываемы-
ми чувствами застенчивости, робости, неуверенно-
сти в себе; и операциональных трудностей: труд-
ностей в построении диалога, неспособностью за-
нять ведущую позицию в общении, неумением да-
вать собеседнику адекватную обратную связь.

В процессе коммуникативных проб можно вы-
делить следующие невербальные трудности: пре-
обладание поз неуверенности в процессе диалога,
использование жестов защиты, попытка занимать
как можно меньше места в пространстве, быстрая
торопливая речь и повышающаяся интонация го-
лоса в конце предложений во время диалога с парт-
нером по общению. Также были отмечены объек-
тивные вербальные трудности: нередко использо-
вание длинных запутанных предложений, несоб-
людение внутренней логики беседы, потеря перво-
начального объекта обсуждения.

Однако партнеры по общению подростков пер-
вой группы не обнаруживают у них коммуникатив-
ных затруднений, общение с ними характеризует-
ся как оптимальное и эффективное, приводящее
к желаемому результату. По мнению сверстников,
подростки данной группы хорошие друзья и собе-
седники, «с ними всегда можно найти общий язык»,
«они способны понять и принять другого таким,
какой он есть». В процессе общения такие подрос-
тки достаточно активные и деятельные, общитель-
ные и стремящиеся к установлению контакта с парт-
нером. Как правило, они используют диалогичные
формы общения.

Подростки часто сами выражают свое отноше-
ние к происходящим событиям, сообщают о соб-
ственном состоянии и эмоциях. В процессе беседы
они проявляют заинтересованность в собеседнике,
интересуются их мнением, проявляют терпимость
к выражению эмоций со стороны партнера. Стара-
ются учитывать их индивидуальные особенности,
возрастные характеристики и социальный статус.
Проявляют обширный репертуар поведенческих
реакций.

Но сами подростки, как было отмечено выше,
оценивают себя как недостаточно уверенных в себе,
зависимых и, как правило, нерешительных. Воз-
можно, это объясняется тем, что они критически
относятся к себе и иногда неудовлетворенны соб-
ственным поведением. Однако, как показывают
коммуникативные пробы, в процессе общения дан-
ные подростки устанавливают оптимальный уро-
вень контакта с партнером по общению и открыты
для обратной связи.

Таким образом, открытость таких подростков,
с одной стороны, и способность улавливать, учи-
тывать состояния партнера по общению, с другой,
помогает им легко устанавливать контактные от-
ношения, создают у собеседника переживание до-
верительности и комфортности. Однако, собствен-
ные ощущения подростков от процесса общения,
как правило, носят негативный оттенок, они часто
неудовлетворенны тем поведением, которое они
демонстрировали в беседе. Большая часть подрос-
тков отмечают достаточно долгий этап «самокопа-
ния», особенно после разговоров со значимыми
людьми, подчеркивают «ощущение внутренней
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пустоты», которое необходимо заполнить. При этом
они отмечают повышение потребности в избира-
тельном общении и склонности к уединению.

Подростки данной группы в большей степени,
чем другие, стремятся быть независимыми и со-
всем не возражают против того, чтобы побыть иног-
да в одиночестве для того, чтобы подумать. Для них
одиночество и свобода – это ресурс, необходимый
для «восстановления душевного равновесия».

Модель 2. «Трудный партнер» (самооценка) –
«трудный партнер» (внешняя оценка). Подрост-
ки, отнесенные к данной группе, с одной стороны,
достаточно уверены в себе в процессе общения,
а с другой подвержены влиянию внешних обстоя-
тельств. Они обладают высокой степенью актив-
ности и общительности, достаточно легко устанав-
ливают контакт, но совершенно не стремятся к по-
лучению обратной связи.

Они обладают высоким уровнем амбициознос-
ти, высокой степенью сосредоточенности. Но при
этом они непостоянны и неуверенны в себе. Важно
также отметить, что, несмотря на внешнюю отстра-
ненность и отсутствие близких контактов, они со-
всем не стремятся быть независимыми и нужда-
ются в близком общении. Среди своих трудностей
они отмечают собственную нереализованность
и страх показаться в процессе общения глупыми
и смешными.

Для подростков данной группы характерно пре-
обладание рефлексивных трудностей, что затруд-
няет анализ собственной коммуникативной деятель-
ности. Трудности в овладении способами и при-
емами самоанализа затрудняют развитие коммуни-
кативного и поведенческого арсенала субъекта об-
щения. Основные рефлексивные трудности, испы-
тываемые подростками данной группы, следующие:
трудности самоанализа собственных чувств, воз-
никающих в процессе общения; трудности само-
выражения и выбора успешных и неуспешных ком-
муникативных приемов в общении, использование
коммуникативных штампов и стереотипов; трудно-
сти самоизменения – страх использования новых
вариантов общения.

Также для них характерны содержательные
трудности в общении, которые мешают успешно-
му построению коммуникативных программ необ-
ходимых для достижения поставленных целей.
Наиболее актуальны трудности, связанные с недо-
статком коммуникативных знаний.

С точки зрения партнеров по общению подрос-
тки данной группы слишком заняты реализацией
своих целей, демонстрацией собственных состоя-
ний, отношений и претензий. Они демонстрируют
себя «носителем истины». Собеседники подчерки-
вают их эгоизм, заносчивость, капризность и из-
лишнюю эмоциональность.

Возможно, это связано с тем, что в процессе об-
щения подростки данной группы увлекаются про-

цессом «контакта» и возможностью собственной
самопрезентации, и часто не замечают состояний
партнера по общению, реакций собеседника на соб-
ственное поведение, перестают реагировать на про-
цесс «обратной связи», что способствует возник-
новению конфликтных ситуаций, непонимания, от-
даления.

Модель 3. «Легкий партнер» (самооценка) –
«трудный партнер» (внешняя оценка). Подрост-
ки, включенные в эту группу, воспринимают себя
как носителя позитивных, социально желательных
характеристик, и в определенном смысле удовлет-
ворены собой. С точки зрения самовосприятия, они
уверенны в себе, независимы, склонны рассчиты-
вать на собственные силы в трудных ситуациях.
Оценивают себя как активных, импульсивных, от-
крытых для общения. В ретроспективном самоот-
чете они не указывают актуальных трудностей
и склонны винить собеседника в неэффективности
общения.

В процессе коммуникативных проб подростки
этой группы демонстрируют следующие инструмен-
тальные коммуникативные трудности, проявляю-
щиеся на вербальном уровне: неумение использо-
вать в речи выразительные, образные и яркие сред-
ства, затруднения в формулировке отдельных пред-
ложений, несоблюдение внутренней логики беседы
и скудность словарного запаса; а также на невер-
бальном – неумение адекватно использовать в ком-
муникации невербальные средства общения (мими-
ку, жесты), скудность невербальных проявлений
и неспособность «считывать» информацию с невер-
бального поведения партнера по общению.

Наиболее актуальные содержательные труд-
ности: недостаток коммуникативных знаний
и трудности самоконтроля – преобладание импуль-
сивных действий над произвольными.

На рефлексивном уровне отмечаются трудности
самоизменения – неспособность изменять собствен-
ные формы межличностного взаимодействия.

С точки зрения партнеров по общению подрос-
тки, относящиеся к данной группе, не вызывают
чувство симпатии, демонстрируют отношения до-
минирования, проявляют низкую степень активно-
сти и общительности. Партнеры по общению при-
знают подростков данной группы безусловными
лидерами в неофициальных группах. Но их лидер-
ство «держится на физической силе» (когда лиде-
ром выступает молодой человек) и «использовании
эффектной внешности» (когда лидером является
девушка). Отмечают, что «такие люди нередко ис-
пользуют других в реализации собственных целей».
Таким образом, в оценке коммуникативных качеств
партнерами по общению и самооценке подростков
в данной ситуации затрудненного общения наблю-
дается большой разрыв.

Следовательно, мы можем отметить, что суще-
ствуют различия в восприятии подростками себя
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и внешней оценкой подростка как «трудного» или
«легкого» партнера в процессе общения.

Результаты показывают, что оценки совпадают
лишь в том случае, когда оба партнера понимают,
что общение носит затрудненный характер, что
подросток выступает в качестве «трудного партне-
ра», который не достигает поставленных целей
в процессе взаимодействия. Осознание же себя
в качестве «легкого партнера» не всегда совпадает
с оценкой других подростков, нередко восприятие
себя как субъекта незатрудненного общения не со-
ответствует действительности. При этом и воспри-
ятие себя как «трудного партнера» по общению не
совпадает с оценкой собеседника. Осознавая себя
субъектом затрудненного общения, подросток
в реальном общении не всегда является «трудным
партнером» и может устанавливать оптимальный
контакт с собеседником.

Таким образом, мы можем отметить, что в си-
туации затрудненного общения актуализируются
как субъективные характеристики затрудненности
общения, вызывая негативные эмоциональные пе-
реживания у подростка (нерешительность, страхи,
неверие в собственные силы и т.д.), так и объек-
тивные характеристики, затрудняющие процесс
межличностного взаимодействия, нарушающие
доверие, гармонию коммуникации, обусловливаю-
щие деструктивный стиль влияния подростка на
своих партнеров. Соотношение субъективных
и объективных показателей затрудненности созда-
ет индивидуально-специфический рисунок соци-

альной перцепции в ситуации затрудненного обще-
ния подростков, что, несомненно, сказывается на
эффективности и энергозатратности коммуникатив-
ной деятельности.
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Нахождение осужденных в условиях дли-
 тельной социальной депривации приво-
 дит к дезорганизации их ценностно-

смысловой сферы, что по выходе из пенитенциар-
ных учреждений может способствовать повторно-
му совершению преступлений, приводящих к обо-
стрению социальной напряженности [7]. Одним из
способов совладания с трудностями, вызванными
повышенным психологическим напряжением, кон-
фликтностью и тревожностью в местах лишения
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свободы в условиях длительной социальной деп-
ривации, становится построение осужденными
жизненной стратегии, основу которой составляют
жизненные предназначения, намерения, смысло-
жизненные ориентации.

Жизненные предназначения есть общая жизнен-
ная направленность человека, выражающая пред-
расположенность к определенному типу функцио-
нирования, стилю поведения и деятельности, типу
отношений к себе, людям, окружающей действи-
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тельности, а значит намерения по отношению к ми-
ру. В процессе социализации формируется целост-
ная система предназначений человека и вытекаю-
щих из них жизненных ориентаций, задач и наме-
рений [4]. Последние заявляют о себе, когда цель
деятельности отдалена и ее достижение отсрочено.
В них усилена когнитивная сторона возникающего
побуждения, приводящая к принятию решения,
а также устремление человека в будущее, его за-
мысел.

По мнению Д.А. Леонтьева смыслообразование
является глобальным процессом подключения но-
вых объектов, явлений к существующей системе
смысловых связей, процессом распространения
смысла от ведущих смысловых структур к произ-
водным в конкретной ситуации. Источником ситу-
ативных смыслов развертывающейся деятельнос-
ти могут выступать не только мотивы, но и другие
смысловые структуры – смысловые диспозиции
и смысловые конструкты [3].

Смысложизненные ориентации – это неоднород-
ный частный случай индивидуальной обобщенной
системы взглядов на цели в жизни, насыщенность
жизни и удовлетворенность самореализацией, что
соотносится с целью (будущим), процессом (насто-
ящим) и результатом (прошлым), а также связано
с представлением об умении управлять жизнью
и убеждением о возможности подобного контроля [8].

Исследования ценностей [1; 6], проводившиеся
в нашей стране и за рубежом, показали, что ценно-
стные ориентации являются важнейшими компо-
нентами структуры личности. Наряду с другими
социально-психологическими образованиями они
выполняют функции регуляторов поведения и про-
являются во всех областях человеческой деятель-
ности. Система ценностей отдельной личности, как
и социальной группы, зависит от возрастных, поло-
вых и психологических особенностей, социального,
экономического, политического, профессионально-
го, конфессионального и этнического статуса.

Вместе с тем в основе каждой социкультурной
общности лежит система ценностей, которые яв-
ляются важнейшими и глубинными принципами,
усваиваемыми человеком в ходе инкультурации
и определяющими его отношения с природой, со-
циумом, ближайшим окружением и самим собой.
Ценности культуры имеют надситуативный харак-
тер и отличаются относительной стабильностью во
времени, они формируют индивидуальные и груп-
повые убеждения, цели, регулируют поведение
и взаимодействие человека с миром. Культурные
ценности, получившие выражение в религиозно-
мифологической форме, закрепляют базис единой
картины мира, выверяют единые смыслы, цели
и задачи социальной общности. Как действенный
потенциал культуры, они реализуют себя в способе
социальной связи, воодушевляющем группу на оп-
тимизацию своего существования [6].

Смеем заметить, что психолого-педагогическая
поддержка осужденных, осуществляемая с учетом
их жизненных предназначений и намерений, смыс-
ложизненных ориентаций, превенция и прогнози-
рование их поведения, поступков, жизнедеятельно-
сти в целом по выходе из пенитенциарных учреж-
дений после истечения срока наказания позволят
правильно организовать ресоциализацию, адапта-
цию и самоопределения в социуме.

Целью нашего исследования были жизненные
предназначения и смысложизненные ориентации
осужденных, находящихся в пенитенциарных уч-
реждениях, в связи с их религиозными предпочте-
ниями.

Задачами: выявить жизненные предназначения
и смысложизненные ориентации осужденных в свя-
зи с их религиозными предпочтениями; установить
смысложизненные факторы, оказавшие влияние на
жизненные предназначения осужденных с разны-
ми религиозными предпочтениями.

Методы эмпирического исследования: методи-
ка «жизненные предназначения» О.И. Моткова [4]
используется с целью выявления жизненных ори-
ентаций и особенностей их осуществления в про-
цессе жизнедеятельности, тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева [2]. Религиозные пред-
почтения и этнокультурная принадлежность осуж-
денных определялась по самоотчетам и подтверж-
далась в индивидуальной беседе с каждым. Мето-
ды обработки данных: качественный, количествен-
ный: методы математической статистики (методы
описательной статистики, метод выявления разли-
чий Манна-Уитни, дисперсионный (однофакторный
одномерный ANOVA) анализ. Обработка данных
осуществлялась с помощью программы SPSS 11.5
for Windows.

Выборка. На этапе организации исследования
(срок проведения 2010–2011 гг.) были организова-
ны группы: 1) предпочитающих православие, иден-
тифицирующих себя с русскими (всего 87 чел.),
2) разделяющих языческие воззрения, причисляю-
щих себя к финно-угорским народам (всего 30 чел.)
в возрасте 20-37 лет, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях общего режима (осужден-
ных за различные уголовно-правовые преступле-
ния) на территории одного из субъектов РФ.

Результаты исследования и их обсуждение.
В ходе решения первой задачи были выявлены
жизненные предназначения осужденных с различ-
ными религиозными предпочтениями (см. табл. 1).

Сравнивая средние значения с контрольными
показателями методики «жизненные предназначе-
ния» О.И. Моткова [4], было выявлено, что в обе-
их группах осужденных повторяющимся ведущим
и выраженным жизненным предназначением яв-
ляется «поддержка других». С одной стороны, это
можно объяснить нахождением в условиях соци-
альной депривации и невозможностью поддержи-
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вать, реализовывать свою уникальность. В таких
условиях отсутствует свобода выбора и возмож-
ность реализации предназначений за счет собствен-
ных усилий осужденного, т.е. выживание и перс-
пектива будущего реализуется через поддержку
других. И в тоже время необходимо учитывать кол-
лективистские ценности российской культуры
в своем наличном, эмпирическом бытии, интерио-
ризация которых происходит с рождения. А зак-
репление братолюбивых связей и общинность про-
поведуются в любой конфессии.

В продолжение исследования были установле-
ны смысложизненные ориентации осужденных
с различными религиозными предпочтениями (см.
табл. 2).

Анализ средних значений смысложизненных
ориентаций осужденных показывает, что в обеих
группах расхождение в полученных результатах
незначительное. В результате применения проце-
дуры «U-Манна-Уйтни» значимых различий не
обнаружено. Анализ средних значений (в сравне-
нии с нормативными) позволил установить низкую
выраженность показателей шкалы «процесс жиз-
ни» в обеих группах. Согласно Д.А. Леонтьеву [2,
с. 14–15], низкие баллы по данной шкале указыва-
ют на неудовлетворенность своей жизнью в насто-
ящем; однако, ей может придать полноценный

смысл воспоминание о прошлом или нацеленность
в будущее. Полученные результаты можно объяс-
нить условиями и режимом нахождения осужден-
ных, где отсутствует возможность реализации сво-
их намерений, т.е. смысложизненные ориентации
и в свою очередь культурные ценности, находятся
в блокаде и опосредованы при этом социальной
депривацией.

Обращает на себя внимание, установленная тен-
денция занижения показателей смысложизненной
ориентации «локус контроля – жизнь» осужденных,
разделяющих языческие воззрения (финно-угры).
Низкие показатели данной шкалы указывают на
фатализм, убежденность в том, что жизнь челове-
ка не подвластна сознательному контролю, что сво-
бода выбора иллюзорна и бессмысленно что либо
загадывать на будущее. Здесь необходимо обратить
внимание на то, что среди языческих ценностей
финно-угров встречается постулат «Безропотное
принятие неудач». Учеными отмечается формиро-
вание в этногенезе финно-угорских народов таких
психологических особенностей, как довольствова-
ние гарантированным минимумом, неприхотли-
вость, отказ от чрезмерных желаний и высокая
адаптивность, покорность судьбе, умение видеть
главное в соблюдении заветов и предписанных
норм [6].

Таблица 1
Средние значения жизненных предназначений осужденных

с различными религиозными предпочтениями

Содержание жизненных 
предназначений 

Осужденные, предпочитающие 
православные взгляды (русские) 

Осужденные, разделяющие 
языческие воззрения (финно-угры) 

Исполнитель 3,23 2,88 
Творец 2,66 2,55 
Руководитель 2,94 3,06 
Подчиненный 2,68 2,55 
Поддержка других 3,64 3,65 
Поддержка себя 2,93 2,97 
Ситуативная ориентация 3,14 3,06 
Духовная ориентация 2,89 2,83 

Таблица 2
Средние значения «смысложизненных ориентаций» респондентов

с различными религиозными предпочтениями

Группа Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа- 
тивность 

жизни 

Локус 
контроля-Я 

Локус 
контроля- 

жизни 

Интег- 
ральный 
показа- 

тель 
Осужденные, 
предпочитающие 
православные 
взгляды 
(русские) 

29,5 26,1 21,4 20,1 25,3 91,8 

Осужденные, 
разделяющие 
языческие 
воззрения 
(финно-угры) 

28,5 25,7 21,7 19,1 24,2 90,5 

 ст.отклонение  5.92 4.44 4.30 3.85 5.80 15.03 

Жизненные предназначения и смысложизненные ориентации осужденных...
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Решение второй задачи было осуществлено
с помощью процедуры дисперсионного анализа (од-
нофакторный одномерный ANOVA). Показатель
осуществление жизненных предназначений (по-
тенциал реализации предназначений) был заявлен
как зависимая переменная, смысложизненные фак-
торы как независимые переменные.

В группе православных осужденных установ-
лено влияние на осуществление жизненных пред-
назначений смысложизненных ориентаций: «цели
в жизни», «процесс жизни», «результативность
жизни», «локус контроля – Я». Это означает, что
при повышении значимости множественных смыс-
ложизненных ориентаций в данной группе показа-
тели осуществления жизненных предназначений
у испытуемых повышаются.

В группе осужденных, разделяющих языческие
воззрения, обнаружено влияние на осуществление
жизненных предназначений смысложизненной ори-
ентации «процесс жизни». Стало быть, при повы-
шении значимости данной смысловой ориентации
повышается показатель осуществления жизненно-
го предназначения. Единственный смысл жизни
состоит в том, чтобы жить вечно, закрепляется
в основе жизненных предназначений осужденных
этой группы. «Вечность жизни» в основе религи-
озно-мифологических представлений финно-угор-
ских народов раскрывается через порождающий
механизм существования и взаимодействия чело-
века с миром, межобщинных и межличностных от-
ношений, исходит от восприятия мифического вре-
мени язычниками и запускает движение в виде веч-
ного круговорота, замкнутой цепи событий. Такое
циклическое восприятие времени вызывает и осо-
бое понимание временных аспектов – прошлого,
настоящего и будущего. Они не образуют строгой,
необратимой последовательности, но расположены
в едином, слитном мифологическом пространстве
рядом, одно подле другого. Прошедшее повторяет-
ся, а будущее можно «угадать», предвидеть еще до
его наступления. Поскольку где-то оно уже существу-
ет, заглянуть в него можно с помощью ритуала или
каких-либо магических действий [6, с. 106–107].

Заметим, дискретная темпоральность, присущая
опыту взаимообщения временного человека с веч-
ным Богом в хрестианстве [5], противопоставля-
ется «синхронии», сплошному, слитному времени
в религиозно-мифологической картине финно-угор-
ских народов [см. 6].

Таким образом, обнаружено, что в обеих груп-
пах осужденных с различными религиозными пред-
почтениями повторяющимися наиболее выраженны-
ми жизненными предназначениями является «под-
держка других», что позволяет им выжить в тяжелых
условиях. Среди смысложизненных ориентаций
«процесс жизни» у всех осужденных получил низ-
кую выраженность, что указывают на неудовлетво-
ренность своей жизнью в настоящем. К тому же у

одной из групп осужденных установлена тенденция
занижения показателей смысложизненной ориента-
ции «локус контроля – жизнь», снимающая контроль
собственной жизни в данный период жизни.

Определены смысложизненные факторы, оказы-
вающие влияние на жизненные предназначения осуж-
денных с разными религиозными предпочтениями.
В группе православных осужденных к этим факто-
рам относятся: «цели в жизни», «процесс жизни»,
«результативность жизни», «локус контроля – Я».
В группе разделяющих языческие воззрения установ-
лено влияние на осуществление предназначений
смысложизненной ориентации «процесс жизни».

Полученные результаты, конечно же, можно
объяснить в связи с нахождением осужденных
в условиях длительной социальной депривации. Но
мы склонны допустить, что жизненные предназна-
чения осужденных, придерживающихся и разделя-
ющих религиозные воззрения, могут быть обуслов-
лены ценностями культуры и религии (верований),
в пространстве которых происходила их первич-
ная социализация.

Сегодня в пенитенциарных учреждениях наблю-
дается потребность осужденных к совершению ре-
лигиозных ритуалов и культовых действий. Но воз-
можность процесса их осуществления в местах
лишения свободы не всегда доступна. Со слов са-
мих же осужденных, разделяющих религиозные
каноны, будущее в таком случае иллюзорно, бес-
смысленно и не имеет под собой реальной основы
в настоящем.

Научная новизна исследования заключается
в том, что впервые изучаются жизненные предназ-
начения и смысложизненные ориентации осужден-
ных в связи с их религиозными предпочтениями
в условиях длительной социальной депривации.
Практическая значимость работы состоит в исполь-
зовании полученных результатов в деятельности
психологов пенитенциарных и постпенитенциар-
ных реабилитационных учреждений, осуществля-
ющих психологическое сопровождение осужден-
ных в условиях лишения свободы, обеспечение пре-
вентивных мер по предупреждению рецидивной
преступности и успешности ресоциализации осво-
бодившихся.
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Актуальность темы исследования опреде-
 ляется значительным ростом заинтере-
 сованности общества в реализации ин-

теллектуального и творческого потенциала челове-
чества как одного из главных ресурсов развития со-
временного, стремительно меняющегося и высоко-
технологического общества. В ответ на этот соци-
альный запрос растет объем научных исследований,
публикаций и практических разработок, посвящен-
ных проблеме одаренности и ее развития. К сожа-
лению, анализируя достижения российского обра-
зования на международном уровне, нельзя не заме-
тить, что российские школьники сохраняют относи-
тельную успешность в решении легких задачах
и резко проваливаются на трудных задачах. «Наше
образование словно «вырубает» область высших до-
стижений» (т.е., работает на «середнячка») [5, с. 12].

В отечественной психологии и педагогике об-
разовался значительный разрыв между осознани-
ем необходимости решения проблемы обучения
одаренных детей в школе и ее реальным решени-
ем: между объективной необходимостью специаль-
ной подготовки учителя (развитием психологичес-
кой готовности) к работе с такими детьми и отсут-
ствием научно обоснованных и апробированных на
практике организационных форм, условий и спо-
собов её осуществления, целостной модели подго-
товки учителя к этой деятельности.

Проблема готовности к деятельности и выделе-
ние ее основных компонентов является одной из
значимых в современной науке (О.В. Борденюк,
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А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Т.В. Иванова,
Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, Н.В. Нижегород-
цева, Ю.П. Поваренков, В.А. Сластенин, В.Д. Шад-
риков и др.). Проведенный теоретический анализ
позволяет отметить сложность и неоднозначность
самого понятия «психологическая готовность» и на-
личие различных подходов к ее структуре и меха-
низмам ее формирования. Мы определяем поня-
тие и структуру психологической готовности к дея-
тельности с позиции концепции системогенеза про-
фессиональной деятельности [13, с. 31–33]

Психологическая готовность понимается нами
как комплексное психологическое образование, как
сплав функциональных, операциональных и лич-
ностных компонентов, обеспечивающих эффектив-
ное осуществление педагогической деятельности,
направленной на выявление и развитие детей
с признаками одаренности. Основой психологичес-
кой готовности являются профессионально-важные
качества (ПВК) личности. ПВК являются интег-
ральными качествами, их содержание определяет-
ся системой индивидуальных качеств, которые вза-
имодействуют между собой в режиме взаимодопол-
нения и взаимокомпенсации [9, с. 24-25]. Успеш-
ность и эффективность деятельности учителя по
выявлению и развитию одаренных детей, на наш
взгляд, зависит от уровня сформированности у него
определенных профессионально-важных качеств.

Возникает закономерный вопрос, какие качества
наиболее значимо влияют на успешность работы
учителя с одаренными детьми?
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Объектом нашего исследования является пси-
хологическая готовность педагогов к работе с ода-
ренными детьми.

Предметом исследования – комплекс професси-
онально-важных качеств, составляющих психоло-
гическую готовность учителя и способствующих
успешной деятельности педагога в работе с деть-
ми с высокой умственной одаренностью.

К сожалению, в контексте современных преоб-
разований, происходящих в школе, сохраняется
убеждение, что все то, что требуется от учителя,
работающего с одаренными детьми, характеризу-
ет некого «идеального учителя» для всех детей.
И это действительно во многом так. «Успешный
учитель для одаренных детей – это, прежде всего,
превосходный учитель для всех детей», – пишет
Маргарет Линдсли. Однако разговор об особом учи-
теле все-таки имеет свое место, по крайне мере, по
двум причинам.

Во-первых, одаренные дети обладают некото-
рыми специфическими особенностями, в силу ко-
торых те или иные личностные характеристики,
знания и умения учителя приобретают большую
или меньшую значимость.

Во-вторых, в силу своих особенностей такие дети
нуждаются в другом обучении, что требует от учи-
теля дополнительной подготовки, включающей ов-
ладение разнообразными технологиями обучения.

К такому же выводу приходит и признанный
авторитет в вопросах образования Бенджамин
Блум: именно дети с высоким уровнем развития
больше всего нуждаются в «своем» учителе. При
этом он выделил три типа учителей, общение и вза-
имодействие с которыми одинаково важны для раз-
вития одаренных учащихся, это:

– учитель, вводящий ребенка в сферу учебного
предмета и создающий атмосферу эмоциональной
вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;

– учитель, закладывающий основы мастерства,
отрабатывающий с ребенком технику исполнения;

– учитель, выводящий на высокопрофессиональ-
ный уровень.

Профессионально-важные качества учителя,
работающего с одаренными детьми, рассматрива-
ли Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, В.И. Па-
нов, А.И. Савенков Н.Б Шумакова, В.Д. Шадри-
ков, В.С. Юркевич и др. Интерес, на наш взгляд,
представляют и те исследования, в которых обсуж-
даются личностные и профессиональные черты
учителя, работающего с одаренными детьми, вы-
деленные как «важнейшие» на основе анализа ра-
боты учителей, признанных «выдающимися» не
только администрацией школы или психологами,
но и их одаренными учениками, ставшими уже
взрослыми [3; 4; 6; 7; 8; 14]. Так, среди самых важ-
ных характеристик таких учителей были выделе-
ны семь особенностей: любовь к преподаванию,
к своему предмету и ученикам; знание предмета;

хорошее чувство юмора; уважение к ученикам; гиб-
кость и открытость; увлеченность, информирован-
ность, вовлеченность в проблемы «мировой жиз-
ни»; понимание, позитивное принятие индивиду-
альности и уникальности ребенка, его отличия от
собственного « Я» [12, с. 201].

Нетрудно заметить, что в перечисленных осо-
бенностях «выдающихся» учителей содержатся
и те, которые характеризуют их как творческих лич-
ностей, и те, которые связаны с их педагогической
направленностью и коммуникативными способно-
стями, а также те, которые определяются эрудици-
ей и компетентностью в предмете. Все это еще раз
подтверждается множественностью условий и фак-
торов, необходимых для успешной деятельности
учителя, работающего с одаренными детьми.

Психологическая готовность учителя к работе
с одаренными детьми, на наш взгляд, определяет-
ся уровнем развития профессионально-важных ка-
честв педагога, таких, как: направленность на ра-
боту с одаренными детьми, позитивная дифферен-
цированная Я-Концепция, внутренний локус-конт-
роль, креативность, рефлексивность, потребность
в саморазвитии, которые подкрепляются сформи-
рованными профессионально-важными умениями,
такими, как: умение использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии для доступа
к информации; владение развивающими техноло-
гиями, способными обеспечить развитие исследо-
вательской (творческой) позиции одаренных уча-
щихся.

Учитель тогда будет способен обеспечить раз-
витие творческой позиции одаренных учащихся,
когда он становится профессионалом, умеющим
проявлять свой творческий потенциал. Потребность
в актуализации и реализации творческого потен-
циала как основа достижений связана с проблемой
психологической свободы, автономии, самостоя-
тельности, сверхадаптивной активности, ориента-
ции на более высокие уровни саморегуляции и са-
модетерминации (К.А. Абульханова, 1991;
Л.И. Анцыферова, 1997; А.Н. Воронин, О.М. Коч-
кина, 2009; Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев, 2006,
2007; Р. Мэй, 1997; В.А. Петровский, 1996;
В. Франкл, 1990; Э. Фромм, 1992). Именно цен-
ность свободы даёт человеку возможность находить
своё уникальный путь творческой самореализации.

Исследование творческого потенциала челове-
ка обнаруживает существенную преемственность.
Начиная с классической четырехэтапной схемы
Г. Уоллеса («подготовка», «созревание», «озаре-
ние» и «проверка»), получившей универсальную
интерпретацию в духе «творчества природы» –
влюбленность, беременность, рождение, жизнь
(Я.А. Пономарев, 1976; Т. Любарт, 2009) – про-
блема творческого потенциала личности в целом
получила новое дыхание в трудах классиков гума-
нистической и экзистенциальной психологии (сво-
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бода встречи и открытость опыту К. Роджерса, 1994;
первичная креативность А. Маслоу, 1999; мужество
творить и очарование творчества Р. Мэя, 2001; креа-
тивность как рост З. Луиджи, 2004; креативность
как способность субъекта формировать гештальты
и разрушать их, когда они устаревают Ф. Перлз,
1996, Р. Персонс, 1994).

Выделяя для анализа психологический феномен
«творческий потенциал», важно отметить его не-
достаточную разработанность. При этом существу-
ют различные подходы к изучению проблем, близ-
ких данной тематике (творческой уникальности,
творческой самодеятельности), отраженные в ис-
следованиях В.Г.Асеева, Н.Б. Березанской,
Т.В. Галкина, Л.Я. Дорфмана, В.Н. Дружинина,
И.И. Ильясова, Т.В. Огородовой, Ю.В. Пошехоно-
вой, О.А. Шляпниковой.

Сравнительный анализ психологических харак-
теристик людей, сумевших достичь выдающихся
результатов в профессиональной сфере, и тех, чьи
личностные достижения выглядят не столь значи-
тельно, показывает наличие у первых группы лич-
ностных качеств, которые выступают детерминан-
тами их творческой самореализации. Так, отличи-
тельными особенностями их познавательной сфе-
ры является активное отражение действительнос-
ти, способность хорошо ориентироваться в ней,
духовное самосовершенствование, надситуативное
мышление [1; 2].

Когда человек принимает ответственность на
себя, то он перестает быть зависимым от ситуации.
Успеха добивается тот, кто может абстрагироваться
от сиюминутных проблем. Со степенью сложности
проблем связан уровень проблемности. Если про-
блема близка профессионалу, значима для него, ин-
тересна, то решив её, он получает для себя нечто
новое. Поэтому способ постановки проблемы опре-
деляет содержание приема её решения. В этом слу-
чае проблемность выкристаллизовывается в проб-
лемную ситуацию. К надситуативным способам ре-
шения проблемной ситуации можно отнести само-
достаточность, самокритичность, самоиронию, бе-
зоценочность, интеллектуальную инициативность.
Способом, связующим ситуативный и надситуатив-
ный способ решения ситуации, является ответствен-
ность. Основной вектор творческого мышления про-
фессионала характеризуется преобразованием ситу-
ации (ситуативный уровень) или преобразованием
себя (надситуативный уровень) [10].

Именно надситуативный тип мышления выра-
жается в «широте взглядов», «глобальном подходе
к проблеме», открытой познавательной позиции.
Умение устанавливать надситуативную проблем-
ность в процессе решения проблемных ситуаций
способствует не только активизации мыслительной
деятельности, но и оказывает большое влияние на
личностное развитие профессионала. А это, в свою
очередь, ведет к формированию личностных пози-

ций, убеждений, помогая тем самым специалисту
совершенствовать свою деятельность. Надситуатив-
ный уровень характеризуется совокупностью отно-
шений профессионала к проблемной ситуации
в целом, к себе самому и своей деятельности. Имен-
но поэтому надситуативный уровень разрешения
проблемности специалиста связан с самоактуали-
зацией творческого потенциала.

Для профессионалов с надситуативной проблем-
ностью характерны критичность мышления, стрем-
ление к доказательности своей профессиональной
позиции, способность вести дискуссию, адекватная
самооценка. Специалисты с надситуативным уров-
нем мышления в целом более успешны в профес-
сиональной деятельности. Надситуативный уровень
позволяет воспринимать конфликт как возможность
собственного развития. Именно мудрый человек
способен возникшую ситуацию трансформировать
в желаемое событие.

Ситуация тогда приобретает событийное значе-
ние, когда она воспринимается как значимая. Та-
кая ситуация эмоционально остро переживается
человеком. Утрата, обесценивание данного собы-
тия может привести к дезорганизации поведения
и деятельности личности, к нарушению смыслооб-
разующей функции мышления.

В рамках нашей работы было проведено срав-
нительное исследование двух групп педагогов, це-
лью которого было выявление различий в уровне
сформированности профессионально-важных ка-
честв учителей.

В контрольную группу (20 человек) вошли учи-
теля со стажем работы более 10 лет, высшей ква-
лификационной категории, успешно работающие
с одаренными детьми по разным направлениям. Ус-
пешность в исследовании понимается как количе-
ственная характеристика, в которой суммировались
результаты деятельности педагога по следующим
показателям: количество и успешность участия де-
тей в олимпиадах и научно-практических конферен-
циях различного уровня, а также участие самого
педагога в профессиональных конкурсах, грантах.
Была разработана система подсчета, где каждому
достижению присваивался определенный балл.

В экспериментальную группу входили учителя,
приезжающие на обучение в ВИРО на курс «Выяв-
ление и развитие одаренных детей» в количестве
44 человека. Группы были однородны по стажу
работы, и квалификации. Было установлено, что
степень успешности у педагогов КГ выше, чем у пе-
дагогов ЭК1 на высоком уровне значимости
(U=52,5 при p< 0,001).

Исследование ПВК педагогов КГ и ЭГ1 прово-
дилось с использованием непараметрического кри-
терия U-Манна-Уитни (Mann-Whitney) по следую-
щим показателям: уровню индивидуальной меры
рефлексивности (А.В. Карпов); мотиву аффилиа-
ции: «стремлению к общению» и «боязни быть от-
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вергнутым» (Х. Хекхаузен); когнитивной ориента-
ции (по Д.Б. Роттеру); творческой активности учи-
теля (О.Н. Ракитская, М.М. Кашапов); уровню аб-
нотивности (Ю.А. Адушева, М.М. Кашапов). Вы-
деленные ПВК можно представить в виде комплек-
са качеств, существующих в режиме взаимодопол-
нения и взаимопроникновения. Системообразую-
щим качеством является направленность учителя
на работу с одаренными детьми.

Для подтверждения достоверности выделенно-
го комплекса ПВК, составляющего основу психо-
логической готовности педагога к работе с одарен-
ными детьми, нами было организовано эмпиричес-
кое исследование.

Полученные результаты:
1. Установлено, что уровень рефлексивности

у педагогов КГ выше, чем у педагогов ЭГ1 (Mx=128
и 110 соответственно). Обнаружено значимое раз-
личие в уровне рефлексивности педагогов –
U=203,5 при уровне значимости p<0,001. Выявлен-
ные различия говорят о том, что рефлексивные спо-
собности успешных ГК являются и средством са-
мопознания учителя, и механизмом его самораз-
вития, тем самым оказывают влияние на успеш-
ность работы с одаренными детьми.

2. Были выявлены различия между группами
в уровне развития мотива «стремление к общению»
(Mx=129,1 и 133,5 соответственно) и «боязнь быть
отвергнутым» (Mx=132,3 и 125,0 соответственно).
Полученные данные позволяют утверждать, что
педагоги ЭГ1 более ориентированы на взаимодей-
ствие, чем их коллеги из КГ. Однако у педагогов
КГ менее выражена «боязнь отвержения», что
в практической деятельности позволяет учителю
реже использовать психологические защиты во вза-
имодействие с одаренным учеником.

3. Анализ показал, что уровень экстернальнос-
ти у педагогов ЭГ1 выше, чем у педагогов КГ
(Mx=11,38 и 10,25 соответственно). Соответствен-
но уровень интернальности выше у успешных пе-
дагогов (Mx=12,7 и 11,62 соответственно). Несмот-
ря на то, что в абсолютных значениях различия не
столь существенны, тем не менее, в уровне разви-
тия направленности личности педагогов КГ и ЭК1
были выявлены статистически значимые различия
U= 337,000 при p<0,05 –экстернальный локус кон-
троля; U= 0,032, p<0,05.

Полученные данные позволяют говорить о том,
успешные педагоги в своей деятельности ориенти-
руются на внутренние ресурсы и мотивацию, не
замыкаясь при этом на собственных переживани-
ях, учитывают, что в образовательном процессе есть
явления и ситуации, которые от них не зависят.
Педагоги ЭК1 скорее ориентированы на получение
подтверждения правильности педагогических ре-
шений извне и меньше доверяют себе.

4. Были выявлены различия между группами
по уровню творческой активности (Mx=37,85

и 33,08 соответственно). Между группами установ-
лены различия на высоком уровне значимости –
U= 268,000 при p<0,001.

5. Уровень выраженности абнотивности педа-
гогов КГ ниже, чем у педагогов ЭГ (Mx=34,85
и 60,12 соответственно). Установлено значимое раз-
личие U=12,5 p<0,001. В нашей работе были полу-
чены, на первый взгляд, неожиданные результаты:
уровень абнотивности педагогов ЭК1 значимо
выше, чем в группе учителей, успешно работаю-
щих с одаренными детьми. Это противоречие, на
наш взгляд, объясняется несколькими факторами:
низким уровнем рефлексивности и когнитивного
компонента готовности педагогов ЭГ1, затрудняю-
щим адекватность их самооценки. Как показало
наше исследование, уровень абнотивности после
обучения меняется по мере роста рефлексивности
и изменения уровня готовности к работе с одарен-
ными детьми.

Следующим шагом нашего исследования стало
сравнение структуры ПВК в КГ и ЭК1. Были пост-
роены коррелограммы ПВК. Следует отметить, что
у педагогов КГ все ПВК взаимодействуют друг
с другом. Структура ПВК педагогов КГ высоко ин-
тегрирована – 14 баллов, количество компонентов,
включённых в структуру 7. Все ПВК структуры вза-
имодействуют друг с другом на разном уровне зна-
чимости – количество связей – 14; существует сла-
бая связь на уровне p<0,05 между абнотивостью,
творческой активностью, и локусом-контроля (эк-
стернальная направленность); отрицательная связь
между «стремлением к общению» (мотивация аф-
филиации) и творческой активностью, а также меж-
ду абнотивностью и локусом-контроля (интерналь-
ная направленность).

Данное исследование позволяет решать задачу
выделения ПВК педагогов, необходимых для ра-
боты с одаренными детьми. Результаты исследова-
ния были использованы в проектировании курса
«Выявление и развитие одаренных детей», который
реализуется в рамках дополнительного професси-
онального образования в Вологодском институте
развития образования. Курс является первой ступе-
нью в развитии педагога – профессионала, способ-
ного решать задачи развития детской одаренности.
Очевидно, что требуется целостная система психо-
логического сопровождения учителя, только в этом
случае можно будет говорить о реальных изменени-
ях в школьном образовании. Основной вектор реа-
лизации данной системы направлен на конструиро-
вание особого типа педагогических ситуаций.

Любая конкретная педагогическая ситуация
имеет свою предысторию и свою перспективу раз-
вития. Она является продуктом ряда предшеству-
ющих событий, возникающих в процессе взаимо-
действия учителя и учащихся. Она определенным
образом соотносится и с планируемыми на буду-
щее результатами учебно-воспитательной работы.
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В данном контексте особое внимание педагога при-
влекают проблемные ситуации, в которых он ис-
пытывает определенные затруднения.

В работе с одаренными детьми таких ситуаций
более, чем достаточно. Проблемная ситуация ока-
зывается для педагога острой в силу а) неожидан-
ности её возникновения, б) переживания значимо-
сти происходящего события, в) необходимости бы-
строго решения, г) отсутствия алгоритма действия,
поскольку для понимания одаренного ребенка пе-
дагог должен быть творчески развитым человеком.

В определенной мере педагог является для уча-
щихся «результативистом» – образцом профессио-
нального поведения и мышления. Специфика про-
фессионального мышления преподавателя наибо-
лее полно проявляется в условиях решения про-
блемных ситуаций. Сознательный учёт и примене-
ние психологических феноменов деятельности по-
зволяет преподавателю стать хозяином положения,
а не рабом обстоятельств, плетущегося в хвосте
событий. Знание закономерностей открывает новые
горизонты творческого поиска, избавляет от блуж-
дания в потёмках, позволяет быстрее и увереннее
находить верные решения профессиональных про-
блем. Иначе формируется усредненность, стерео-
типность мышления.

Цель педагогического решения ситуации заклю-
чается в нахождении чего-нибудь обычного, что
может оказать существенное влияние на развитие
определенных качеств личности. Важно уловить тот
момент, когда цель становится ясной. В процессе
решения ситуации цель постепенно принимает оп-
ределенные очертания. Сначала, когда цель педа-
гога расплывчата, у него отсутствует четкое пред-
ставление о том, что он ищет, какой выход из про-
блемной ситуации будет для него наиболее прием-
лемым. Если он продолжает поиск оптимального
педагогического решения, настает момент, когда он
начинает понимать, что и как он хочет сделать в дан-
ной ситуации. Тогда для него становится очевидной
необходимость выбора именно тех средств, которые
нужны ему для достижения намеченной цели.

В связи с этим важную роль играет учет прин-
ципа дополнительности действия ситуативных
(обеспечивающих вариативность педагогического
поведения) и надситуативных (обеспечивающих
более высокий уровень осмысленности и осознан-
ности педагогической деятельности) факторов ха-
рактеризуется тем, что в большинстве случаев де-
терминирующими факторами являются надситуа-
тивные факторы, тогда как ситуативные играют
роль модулятора (определяя вариативность прояв-
ления надситуативных факторов). Однако, иерар-
хия факторов может меняться. Доминирование
именно надситуативного фактора детерминирует
трансформацию ситуации в событие. Реализация
надситуативного уровня позволяет бросить общий
взгляд на события своей жизни, не теряя широкой

перспективы и не утопая в мелких деталях ситуа-
ции. Реализация этого уровня обнаружения про-
блемности придаёт определенный (новый) смысл
педагогической деятельности. «Воспитание детей –
это такое ремесло, где нужно уметь терять время,
чтобы его выигрывать» (Ж.Ж.Руссо). Реализация
именно надситуативного уровня обнаружения про-
блемности в решаемой ситуации способствует пе-
реходу определения целостности события с узкой
точки зрения на более широкую. Это помогает вы-
явлению совершенства события, которое нередко
ранее рассматривалось как отрицательное.
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ПСИХОЛОГИЯ

В отечественной и зарубежной психологии
 накоплен богатый опыт теоретических
 и эмпирических исследований ценност-

но-смысловой сферы личности [1]. Однако в то же
время крайне не достает работ, в которых было бы
показано влияние различных факторов, в частно-
сти, опыта пережитого человеком насилия в детс-
ком возрасте на специфику смысловых и ценност-
ных образований в структуре его психики и лично-
сти, в том числе на более поздних этапах онтогене-
за. Несмотря на то, что семейная микросистема
представляет собой уровень жизненной среды че-
ловека, наиболее часто исследуемый психологами
[4], проблема изучения ценностей женщин, пере-
живших насилие в детском возрасте, в исследова-
ниях практически не затрагивается [2].

Психологам, врачам, юристам, социальным
работникам давно известно, что насилие, совершен-
ное по отношению к ребенку, по своим последстви-
ям относится к самым тяжелым психологическим
травмам, а в случае сексуального насилия, как пра-
вило, приводит к посттравматическому стрессово-
му расстройству. Нарушения, возникающие вслед-
ствие насилия, пережитого ребенком, затрагивают
все уровни его функционирования: познавательную
сферу, аппетит и сон, физическое состояние, пси-
хическое и психологическое здоровье. Довольно
часто наблюдаются стойкие изменения личности,
которые препятствуют самореализации ребенка в бу-
дущем и вызывают нарушения поведения – раннюю
алкоголизацию, наркотизацию, непроизвольное вос-
произведение травматических действий в по-
ведении, аутоагрессию (самоистязания, суицид
и пр.). Люди, пережившие насилие в детском воз-
расте, в большей степени склонны к риску и имеют
большую вероятность заражения ВИЧ. Пережитое
в детстве насилие нередко вызывает к жизни осо-
бые негативные поведенческие сценарии. В частно-
сти, по данным Н.О. Зиновьевой и Н.Ф. Михайло-
вой [5], в большинстве случаев взрослые, проявля-
ющие насильственные действия по отношению к чу-
жим и собственным детям, сами имели неразрешен-
ный, «неотработанный» опыт насилия в детстве.

Целью данной работы является выявление
ценностей женщин – жертв семейного насилия
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в детском возрасте1. В частности, мы ставили пе-
ред собой задачу изучения содержания системы
ценностей данной категории людей, внутренних
противоречий в этой системе, а также выявления
различий в ценностных предпочтениях между жен-
щинами в зависимости от типа пережитого в дет-
стве насилия (сексуального и несексуального). В ис-
следовании использовалась авторская методика ди-
агностики системы ценностей KVS-3. Исследова-
ние проводилось в гор. Барнауле на базе групп вза-
имопомощи «Abused Anonymous» («Анонимные
Выздоравливающие от последствий насилия»).
В исследовании приняли участие женщины в воз-
расте от 20 до 51 года (средний возраст 32 года),
всего 24 человека – пережившие в возрасте от 4 до
13 лет опыт семейного насилия – сексуального
(n=12) или несексуального – физического или эмо-
ционального (n=12).

Специалистами отмечается, что, несмотря на
интенсивность травматических событий, их экст-
ремальную негативность и мощные затраты внут-
ренних ресурсов, требующиеся на адаптацию, ре-
акции на них очень разные; у большинства людей
эти события и сопутствующие им переживания рано
или поздно перерабатываются и интегрируются
в Я-концепцию. Однако, как правило, травмы да-
леко не всегда развиваются в психическое расстрой-
ство, но оставляют после себя ощутимые следы
в форме психических изменений [3, с. 365].

Насилие над ребенком, особенно сексуального
характера, не проходит бесследно, а определяет
процесс становления человека, выступая в роли
условия психического и личностного развития.
Перенесенная травма задает определенный кон-
текст развития, обуславливая направления самораз-
вития личности – особую ее структуру (направлен-
ность и содержание), включая эмоциональный и цен-
ностный мир. Именно этот факт, на наш взгляд, по-
зволяет обосновать возможность и вскрыть психо-
логический смысл проведенной нами работы.

Следует заметить также, что участниками про-
веденного исследования выступили люди, посеща-
ющие группы взаимопомощи и этот факт также
обусловил полученные результаты. Влияние пси-
хотерапии на гармонизацию внутреннего мира жер-
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твы насилия, несомненно. Поэтому результаты ис-
следования ценностно-эмоциональных образований
в структуре личности жертв насилия обусловлены,
в том числе и тем, на каком этапе терапевтического
процесса проводится диагностика: либо исследова-
ние строится на стадии поступления  в группу, либо
в процессе терапии, или же после завершения лече-
ния. Важным аспектом является также учет срока
посещения человеком группы взаимопомощи, что
также повлияет на результаты обследования.

В нашем исследовании принимали участие жен-
щины, находящиеся на стадии терапии и посещаю-
щие группу взаимопомощи около года. Исследова-
ние проводилось на добровольной основе. Выборка
комплектовалась из всех желающих, переживших
опыт насилия в детском возрасте, – людей, которые
не боятся публично говорить об этом опыте, но, тем
не менее, он до сих пор переживается ими.

Результаты. Исследование показало, что в груп-
пе женщин, переживших в детском возрасте сек-
суальное насилие, наиболее значимыми сферами
жизни являются свобода, вера в Бога и любовь,
а наименее значимыми – высокий социальный ста-
тус, патриотизм и любовь к Родине, признание
и уважение людей, а также активность для дости-
жения позитивных изменений в обществе. К сфе-
рам наибольшей самореализации эти люди отно-
сят дружбу (наличие хороших и верных друзей),
веру в Бога и любовь. Наименьшие достижения рес-
понденты связывают со сферой семейных отноше-
ний, низко оценивают свою активность в сфере пат-
риотизма и достижений позитивных изменений
в обществе. Наибольшую удовлетворенность от са-
мореализации данная категория людей испытыва-
ет в таких областях, как наличие хороших и вер-
ных друзей, общение, поиск и наслаждение пре-
красным и любовь, в то время как они не удовлет-
ворены в целом уровнем самореализации и тем, как
складываются их отношения в семейной жизни.
Кроме этого источником жизненной неудовлетво-
ренности для данной группы испытуемых являет-
ся отсутствие свободного времени и невозможность
использовать его по назначению.

Таким образом, материалы исследования позво-
ляют сделать заключение о том, что женщины, пе-
режившие сексуальное насилие:

– испытывают затруднения в семейной жизни,
по-видимому, в силу проблем при взаимодействии
с противоположным полом;

– чувствуют, что имеют потенциал для саморе-
ализации, однако не могут воплотить его жизнь;

– не удовлетворены отношениями со временем,
имея опасения «потери времени впустую» и боясь
чего-то не успеть, не сделать важного в своей жиз-
ни. Вероятно, это связано с «жаждой жить», состо-
янием, которое появляется после терапии детских
травм, когда человек вдруг начинает осознавать, что
всю свою жизнь он «не жил, а существовал», а те-

перь ему очень нужно «наверстать упущенное».
Вследствие этого человек чувствует резкую нехват-
ку времени для работы, досуга и общения;

– умеют любить и знают об этом, ценят своих
друзей, имеют круг общения, который удовлетво-
ряет их эмоционально;

– ценят свободу, вероятно, как следствие преодо-
ления травмы и одного из ее последствий – зависи-
мости от других людей, химических веществ и т.д.;

– относят веру в Бога к приоритетным жизнен-
ным ценностям и высоко оценивают уровень соб-
ственной реализации в вопросах веры и религии.
Вероятно, обращение к вере, является для этой ка-
тегории людей одним из способов разрешить свои
внутренние противоречия и конфликты, являющи-
еся, в частности, следствием психологической трав-
мы, полученной в детстве.

Для женщин, перенесших в детском возрасте
физическое и эмоциональное насилие, наиболее
значимыми жизненными ценностями являются
любовь, семья и жизненная гармония. К наименее
значимым сферам были отнесены высокий соци-
альный статус, активность для достижения пози-
тивных изменений в обществе, признание и ува-
жение людей. Наивысшие достижения рассматри-
ваемая категория испытуемых имеет в сферах об-
щение, свобода (как независимость в поступках
и действиях) и любовь. Низкий уровень самореа-
лизации отмечается в таких областях, как наличие
высокого социального статуса и материального бла-
госостояния, проявлений социальной активности
в реальной жизнедеятельности. Высокий уровень
жизненной удовлетворенности эти люди испытыва-
ют в сфере независимости в поступках и действиях,
общении, вере в Бога и дружбе, а наименьшую удов-
летворенность – в достижении высокого материаль-
ного благосостояния и социального статуса, прояв-
лениях социальной активности и в сфере здоровья.

Таким образом, женщины, пережившие физи-
ческое или эмоциональное насилие в детстве:

– не удовлетворены своим материальным поло-
жением и хотели бы иметь более высокий соци-
альный статус;

– готовы занять более активную социальную
позицию, стремясь быть более полноценными
гражданами своей страны;

– не удовлетворены своим здоровьем, невозмож-
ностью заботы о нем;

– ценят свободу, как независимость в поступ-
ках и действиях;

– общительны, ценят дружеские отношения;
– дорожат своей семьей, ценят любовь и счита-

ют, что достаточно полно самореализовались в этой
сфере;

– ценят гармоничную жизнь, понимая под гар-
монией соблюдение меры и баланса во всем: рабо-
те и отдыхе, семье и карьере и др. По их мнению,
важно быть в гармонии с Миром и Природой, с со-

Ценности женщин, переживших насилие в детском возрасте
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бою и с другими людьми. Это означает, не быть пас-
сивным (совершенно не проявляя активность), но
и не совершать чрезмерных и запредельных усилий.

Далее нами был проведен анализ внутренних
противоречий в системе ценностей обследованных
категорий людей. В результате было установлено,
что в группе женщин, переживших в детстве сек-
суальное насилие, наиболее сильные расхождения
между значимостью, самореализацией и удовлет-
воренностью от самореализации наблюдается
именно в сфере «Семья». По результатам исследо-
вания эта область жизни является одной из наибо-
лее значимых для данной группы испытуемых, тог-
да как уровень самореализации и степень удовлет-
воренности от самореализации в сфере семейных
отношений, по мнению участников исследования,
минимальны. Это может свидетельствовать о на-
личии в этой сфере потенциального или реального
(переживаемого личностью) внутреннего конфлик-
та как следствия нарушения межличностных взаи-
моотношений с противоположным полом в силу
пережитого травматического опыта.

Большое расхождение между значимостью, са-
мореализацией и жизненной удовлетворенностью
от самореализации у женщин-жертв сексуального
насилия наблюдается в такой сфере, как «Свобо-
да». Свобода, как независимость в поступках и дей-
ствиях, является весьма значимой жизненной сфе-
рой для рассматриваемой категории людей, одна-
ко оценки испытуемых наличия свободы и незави-
симости в их реальной жизни весьма низки. Рас-
сматриваемая жизненная сфера является для этих
людей, по-видимому, одной из наиболее фрустри-
рованных в жизни. Причины этого могут также
крыться в травматическом детском опыте, следстви-
ем которого часто становится формирование поли-
зависимой личности, которой, тем не менее, по за-
мечанию одной из участниц группы взаимопомо-
щи, так «хочется вырваться на свободу».

Сходная ситуация наблюдается и в отношении
к сфере «Полная самореализация», которая весьма
значима и приоритетна для обследованной катего-
рии людей, в то время как реальный уровень само-
реализации и удовлетворенность этим уровнем оце-
ниваются людьми, пережившими сексуальное на-
силие, не очень высоко. Причины этого также мо-
гут крыться в пережитой в детстве травме и сни-
жении жизненной активности, как следствия пере-
несенного травматического опыта, а также воспи-
тания в дисфункциональной семье2. Женщины, пе-
режившие сексуальное насилие в детском возрас-
те, обладают большим внутренним потенциалом
для реализации себя во многих областях жизни. Они
чувствуют это, но довольно часто испытывают не-
которые затруднения в самореализации на практи-
ке, зачастую неадекватно оценивая свою деятель-
ность, считая ее неуспешной и нерезультативной,
хотя объективно много и эффективно работают.

В системе ценностей женщин, переживших
физическое или эмоциональное насилие, противо-
речий существенно меньше, и они, скорее, более
типичны для людей рассматриваемой возрастной
группы, уровня образования и общей культуры. Так,
этих женщин не удовлетворяет уровень материаль-
ного благосостояния, хотя данная жизненная сфе-
ра является для них весьма значимой. Наряду
с этим источником потенциального внутреннего кон-
фликта для данной категории людей является сфера
«Здоровье». При высокой ее значимости, самореа-
лизация в этой сфере жизни оценивается этими жен-
щинами весьма низко, то есть потребность заботить-
ся о своем здоровье не находит реального удовлет-
ворения в жизни женщин, переживших физическое
или эмоциональное насилие в детском возрасте.

Проведенное исследование показало, что пере-
житый женщиной травматический опыт насилия
в детском возрасте оставляет неизгладимый след
на ее личности, задавая определенный контекст раз-
вития, в том числе и на более поздних стадиях он-
тогенеза. Пережитый в детстве негативный опыт,
по-видимому, никогда не проходит бесследно и зат-
рагивает саму сердцевину человеческой личности –
ее жизненные смыслы и ценности, обуславливая
специфические, и в результате свойственные такой
личности, внутренние противоречия в системе
субъективных ценностей. Материалы исследования
указывают также и на то, что психологический об-
лик жертв семейного насилия обусловлен типом
пережитого насилия – сексуального или несексу-
ального (физического, эмоционального). Так, в си-
стеме ценностей жертв сексуального насилия су-
щественно больше внутренних противоречий или
источников потенциальных (либо реальных, пере-
живаемых) внутренних конфликтов, связанных с се-
мейной жизнью, со сферой взаимоотношений с про-
тивоположным полом, свободой и независимостью
в поступках и действиях, полной самореализацией.
Женщины, пережившие физическое и эмоциональ-
ное насилие в детском возрасте, испытывают неудов-
летворенность материальным положением и состо-
янием здоровья, в то время как данные жизненные
сферы являются для них высоко значимыми.

Проблема исследования последствий перенесен-
ной женщиной травмы в детском возрасте требует
разработки особой методологии, позволяющей изу-
чать особенности личности этих женщин с опреде-
ленной отсрочкой, иногда спустя довольно продол-
жительный промежуток времени. Особым направ-
лением является разработка специальных психокор-
рекционных программ для реабилитации данной
категории женщин. Важным аспектом терапевти-
ческой работы должна выступать деятельность пси-
холога, направленная, в частности, на создание
необходимой среды для осознания и разрешения
женщиной своих внутренних конфликтов в систе-
ме ценностных ориентаций личности.
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Примечания
1 Исследование выполнено совместно с А.А. Ре-

дих  практикующим психологом, специалистом по
проблеме семейного насилия (гор. Москва)

2 Большинство участников данной группы вос-
питывались в семьях с химически зависимыми
родственниками или другой дисфункцией
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Детская агрессия является предметом изу-
 чения многих ученых как за рубежом
 (А. Бандура [16], Р. Бэрон [2], Э. Фромм

[15], и др.), так и у нас в стране (Т.Г. Румянцева [9],
Л.М. Семенюк [10], Л.С. Славина [11] и др.). Изу-
чены природа агрессии, её причины, формы про-
явления и пути коррекции.

Под агрессией понимается индивидуальное или
групповое поведение, действие, направленное на
нанесение физического, психического вреда, ущер-
ба, уничтожения другого человека (Л.М. Семе-
нюк [10]); любые действия, которые причиняют или
имеют намерение причинить ущерб другому чело-
веку, группе людей или животному, а также причи-
нение ущерба вообще всякому неживому объекту
(Э. Фромм [15]); целенаправленное деструктивное
поведение, противоречащее нормам и правилам
сосуществования людей в обществе, наносящее
вред объектам нападения (одушевленным или нео-
душевленным), причиняющее физический вред
людям или вызывающее у них отрицательное пе-
реживание: состояние страха, напряженности, по-
давленности и т.д. (В.Г. Петров [7]).

Проявление агрессии обусловливается рядом
причин. Выявлено, что к последним относят: не-
удовлетворенное желание завладеть понравившей-
ся игрушкой; неудовлетворенное желание получить
престижную роль; ожидание наказания; агрессив-
ные проявления поведения могут носить защитный
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характер: борьба за справедливость; желание са-
моутвердиться; агрессивные проявления окружаю-
щих: воспитателей, родителей, сверстников; обста-
новка в семье: конфликты родителей, завышенные
или заниженные требования к ребенку; поощрение
агрессивности или наказание за проявление агрес-
сии, редкое подавление агрессии или отсутствие
наказания детей за проявление агрессии; неблаго-
получные групповые взаимоотношения.

Учеными выделяются формы проявления аг-
рессии: прямое физическое воздействие и словес-
ные оскорбления и запугивание (Л.И. Божович [1]);
физическое нападение (удар, укус), вербальное на-
падение (оскорбление, обзывания), нарушение прав
другого человека (отобрать что-нибудь силой)
(Л.С. Славина [11]); социально-психологическое
явление, которое включает в себя болезненные про-
явления, куда входят неуправляемые вспышки яро-
сти, гнева, разрушительного возбуждения, физичес-
кие, словесные и другие проявления (Т.Г. Румянце-
ва [9]).

Если причины, формы проявления агрессии
в литературе описаны относительно подробно, то
влияние на отрицательные эмоциональные состоя-
ния у детей восприятия ими телепередач с элемен-
тами насилия рассмотрено недостаточно полно.
Несмотря на то, что в настоящее время имеются
исследования, свидетельствующие об увеличении
количества сцен насилия в российском телевеща-
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нии (М.И. Жабский [3], А.К. Тарасов [12]), а дош-
кольники, как известно, уделяют много времени
просмотру телепередач.

По мнению многих ученых (А. Бандура [16],
Р. Бэрон [2], Е.А. Захарова [4] и др.), сцены наси-
лия негативно сказываются на зрителей (влияют
на нравственное и эстетическое развитие детей,
способствуют виктимизации, стимулируют агрес-
сивные проявления, влияют на отношение к на-
силию, как к приемлемому способу решения
проблем).

В связи со сказанным встает вопрос о преодо-
лении высокого уровня агрессии у дошкольников
вызванного просмотром телепередач с элемента-
ми насилия. В психолого-педагогической литера-
туре можно найти данные о коррекции агрессии
средствами игротерапии (М.И. Чистякова [17]
и др.), смехотерапии (О.М. Попова [8] и др.), артте-
рапии (И.Ю. Ильина [5] и др.), сказкотерапии
(М.В. Осорина [6] и др.). Слабее других изучен воп-
рос о культуре телевосприятия как средстве нивели-
рования отрицательных эмоциональных состояний,
которые возникают у дошкольников под влиянием
просмотра телепередач с элементами насилия.

Культура телевосприятия (медиакультура,
экранная культура, аудиовизуальная культура) под-
разумевает культуру телезрителя, который умеет
оценивать нравственное содержание телепередач,
самостоятельно выбирать нужную ему экранную
информацию и разумно ею пользоваться (Е.А. За-
харова [4]); воспринимать эту информацию, осмыс-
ливать и эстетически оценивать последнюю, а так-
же предполагает развитие знаний о прошлом и на-
стоящем экранных искусств (Ю.Н. Усов [13]); мо-
жет выступать системой уровней развития личнос-
ти человека, способного воспринимать, анализи-
ровать, оценивать медиатекст, заниматься медиат-
ворчеством, усваивать новые знания в области ме-
диа (А.В. Федоров [14]).

В своем исследовании мы попытались выявить
возможности снижения у дошкольников высокого
уровня агрессии, возникшей под влиянием просмот-
ра телепередач с элементами насилия посредством
формирования у них культуры телевосприятия.

Испытуемыми выступили 225 детей пяти – семи
лет из Прогимназии № 17 и ДОУ № 9 г. Шадринс-
ка и их родители. В исследовании использовались
рисуночная методика «Несуществующее живот-
ное», проективная методика «Автопортрет», рису-
нок «страшного фильма», беседа с детьми, интер-
вьюирование родителей.

Обработка полученных данных позволила выя-
вить у 37% дошкольников высокий уровень, у 47%
испытуемых средний уровень, у 16% детей низкий
уровень агрессии. 4% исследуемых продемонст-
рировали высокий уровень, 40% детей – средний
уровень и 56% дошкольников – низкий уровень
культуры телевосприятия.

Соотношение показателей среднего уровня куль-
туры телевосприятия и высокого уровня агрессии
( = -0,58 (при р<0,01) позволило обнаружить тес-
ные значимые обратные корреляционные связи, это
означает, что чем выше уровень культуры теле-
восприятия, тем ниже уровень агрессии у дошколь-
ников. В связи со сказанным мы предположили, что
формирование культуры телевосприятия будет эффек-
тивным средством коррекции высокого уровня агрес-
сии у дошкольников, которая возникла под влиянием
просмотра телепередач с элементами насилия.

Исходя из сказанного, на этапе формирующего
эксперимента разрабатывалась и реализовывалась на
практике профилактико-коррекционная программа
нивелирования у детей дошкольного возраста высо-
кого уровня агрессии, возникшей под влиянием про-
смотра телевизионных передач с элементами наси-
лия и формирования культуры телевосприятия.

В формирующем эксперименте участвовало
25 детей 5–7 лет из ДОУ №9 г. Шадринска, их ро-
дители и воспитатели.

Профилактика и коррекция отклонений в эмо-
циональном развитии дошкольников, возникших под
влиянием просмотра ими телепередач с элемента-
ми насилия, осуществлялась за счет сочетания ме-
тодов психогимнастики, релаксационных упражне-
ний, элементов аутотренинга, игротерапии, арттера-
пии, тестотерапии, музыкотерапии, смехотерапии,
рефлексии, драматизации, заданий, предполагаю-
щих формирование культуры телевосприятия.

Дети выполнили 40 занятий, каждое из кото-
рых состояло из вводной, основной и заключитель-
ных частей и проводилось в течение 25–30 минут,
три раза в неделю. Вводная часть занятия имела
целью снятие напряжения, установление благопри-
ятной эмоциональной обстановки в группе, ниве-
лирование отрицательных эмоциональных состоя-
ний у дошкольников и состояла из двух упражне-
ний, часть из которых была заимствована из работ
Е.А. Захаровой [4], О.М. Поповой [8] и др., а часть
разработана автором.

Основная часть занятия предполагала преодо-
ление детьми отрицательного влияния на них те-
левизионных передач с элементами насилия в про-
цессе формирования у них культуры телевосприя-
тия, которые были распределены на 6 циклов. Ни-
велирование агрессии, вызванной просмотром те-
лепередач с элементами осуществлялось благода-
ря выполнению системы заданий, предполагающих
обучение детей овладению структурными компо-
нентами культуры телевосприятия.

Заключительная часть профилактико-коррекци-
онного занятия состояла из двух релаксационных
упражнений и заданий на рефлексию («Ласковое
солнышко», «Ароматы цветочной поляны» и др.).

В ходе формирующего эксперимента был вы-
явлен ряд закономерностей психокоррекционной
деятельности.
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Первая закономерность – стадиальность, про-
явившаяся в конструировании комических историй,
в которых действующими лицами являются персо-
нажи-агрессоры. Было установлено, что соответ-
ственно первой стадии дети придумывают несмеш-
ные истории; соответственно второй – истории с ко-
мическими деталями во внешности персонажей
«Зеленый нос у Мумии» «Вампиру раскрасили
лицо»; соответственно третьей – продуцируют ис-
тории с комическим сюжетом «Дракула шел, шел
и поскользнулся на банане и упал в мусорный бак».

Вторая закономерность психокоррекционного
процесса – вариативность творческих решений
испытуемыми, обнаружилась в сочинении детьми
различных сценариев фильмов, смешных расска-
зов, в переконструировании знакомых фильмов,
в различиях вылепленных из теста персонажей-аг-
рессоров, в разнообразии иллюстраций к страш-
ным фильмам, раскадровке (рисунок фильма по
клеткам-кадрам), драматизациях.

Третья закономерность психокоррекционной
деятельности – неравномерность, которая нашла
выражение в особенностях восприятия детьми те-
левизионных передач, в уровнях выполнения твор-
ческих заданий (многие дошкольники проявили
наивный реализм и фрагментарность в восприя-
тии телепередач, в дифференцировке телепередач
с вымышленным сюжетом и телепередач с доку-
ментальным содержанием, в различных тенденци-
ях воспроизведения содержания мультфильмов).

В ходе формирования культуры телевосприятия
и коррекции агрессии нами были выявлены еще
особенности поведения детей, продемонстрировав-
ших разные ее уровни, проявившиеся в ходе вы-
полнения заданий профилактико-коррекционной
программы.

Выяснилось, что высокоагрессивные дош-
кольники смотрят много телепередач с элемента-
ми насилия. Им нравятся персонажи-агрессоры и
фрагменты телефильмов с элементами насилия.
Они имеют низкую волевую регуляцию (не справ-
ляясь со сложным заданием, бросают его). В про-
цессе лепки и рисования дети изображают страш-
ных персонажей в агрессивных позах, готовящих-
ся к нападению с оружием; в процессе продуциро-
вания телеисторий используют агрессивные коп-
пинг-стратегии; во время игр-драматизации про-
являют агрессию по отношению к другим испыту-
емым, при создании образов новых персонажей
ориентируются на культ силы (Робот-защитник,
Спасатель, Силач и т.п.).

Отслеживание поведения дошкольников во вре-
мя исследования позволило заметить неодинаковую
эффективность воздействия методов коррекции на
испытуемых с разными уровнями агрессии. В кор-
рекции высокого уровня агрессии эффективны иг-
ротерапия и смехотерапия. Кроме этого было уста-
новлено, что у высокоагрессивных детей трудно-

сти вызывают игры-драматизации, упражнения,
требующие сосредоточенности и волевых усилий.

Работая с дошкольниками, мы убедились, что
эффективность формирования у них культуры те-
левосприятия и нивелирования высокого уровня
агрессии, возникшего под влиянием просмотра ими
телепередач с элементами насилия, обусловлива-
ют фрагментарность детского восприятия; наивный
реализм; трудность установления пространствен-
но-временных связей; предпочтение персонажей-
агрессоров и телепередач с элементами насилия;
идентификация детьми с понравившимися им теле-
героями и копирование их поведения; особенности
отношения детей к сценам насилия на телеэкране
(негативное – позитивное); недостаточный объем
эстетических представлений, небольшой объем зна-
ний о теле- и киноискусстве, о нравственных кате-
гориях; отсутствие знаний о противостоянии наси-
лию в жизни и на телеэкране; и самое главное ин-
дифферентное отношение родителей к просмотру
детьми телепередач с элементами насилия и т.д.

В ходе исследования было установлено что,
эффективность психокоррекционной работы дости-
галась благодаря таким условиям как: дискреди-
тация поведения персонажей-агрессоров, стимули-
рование чувства эмпатии к жертвам насилия из те-
лепередач; переориентировка предпочтений дош-
кольников на добрые, познавательные телепереда-
чи; обсуждение просмотренных детьми телепере-
дач, обучение оцениванию эстетического и нрав-
ственного содержания телепередач.

Статистическая обработка данных позволила
выявить, что после формирующего эксперимента
изменились показатели уровней культуры теле-
восприятия у детей в экспериментальной группе.
В частности, высокий уровень культуры телевосп-
риятия достоверно увеличился с 4% до 48%, а про-
цент испытуемых с низким уровнем снизился с 56%
до 24% испытуемых.

Кроме этого изменились также показатели аг-
рессии у испытуемых. Сопоставление результатов
до и после формирующих воздействий показало,
что после профилактико-коррекционной работы
в экспериментальной группе число детей с высо-
ким уровнем агрессии уменьшилось на 28%, и по-
зволило зафиксировать значимые различия по
*-критерию показателей высокого уровня агрес-
сии (*=2,22 при р<0,01) у испытуемых до и после
формирующего эксперимента.

Результаты коррекционно-профилактической ра-
боты, убедительно свидетельствуют о том, что у де-
тей дошкольного возраста можно снизить высокий
уровень агрессии, возникший под влиянием про-
смотра телепередач с элементами насилия, и повы-
сить уровень культуры телевосприятия посредством
парциальной комплексной, профилактико-коррекци-
онной программы нивелирования негативных эмо-
циональных состояний, возникших под влиянием

Формирование культуры телевосприятия как средства нивелирования у дошкольников агрессии...
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просмотра телевизионных передач со сценами на-
силия и формирования культуры телевосприятия.

Библиографический список
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование

в детском возрасте: Психологическое исследова-
ние. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: учеб. посо-
бие для студентов и аспирантов психологов. – СПб.:
Питер, 1997. – 330 с.

3. Жабский М.И. Свобода и ответственность
в телевещании // Высшее образование в России. –
2002. – № 3. – С. 63–66.

4. Захарова Е.А. Развивающий экран // Искус-
ство в жизни детей: Опыт худож. занятий с млад-
шими школьниками: Кн. для учителя: из опыта
работы / под ред. А.П. Ершова, Е.А. Захарова,
Т.Г. Пеня и др. – М.: Просвещение, 1991. – С. 24–49.

5. Ильина И.Ю. Аффективное поведение и его
коррекция в младшем дошкольном возрасте:
Дис. … канд. психол. наук. – М., 1998. – 168 с.

6. Осорина М.В. Черная простыня летит по го-
роду, или зачем дети рассказывают страшные ис-
тории // Знание – сила. – 1986. – № 10. – С. 43–45.

7. Петров В.Г. Психологические особенности аг-
рессивного поведения и пути его коррекции: Дис. …
канд. психол. наук. – Иркутск, 1999. – 168 с.

8. Попова О.М. Чувство комического как сред-
ство коррекции отрицательных эмоциональных
состояний: Учеб. пособие. – Шадринск: ШГПИ,
2003. – 170 с.

9. Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль // Воп-
росы психологии. – 1992. – № 5–6. – С. 31–36.

10. Семенюк Л.М. Психологические особенно-
сти агрессивного поведения подростка и условия
его коррекции: Дис. … канд. психол. наук. – М.,
1991. – 170 с.

11. Славина Л.С. Трудные дети: избранные пси-
хологические труды. – 2-е изд. – М.; Воронеж,
2002. – 432 с.

12. Тарасов К.А. «Агрессивная кинодиета» ТВ
и студенчество // Высшее образование в России. –
2002. – № 3. – С. 66–76.

13. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры //
Искусство в школе. – 2005. – № 6. – С. 73–74.

14. Федоров А.В. Проблемы медиавосприятия
и развития аудитории в области медиакультуры //
Прикладная психология. – 2002. – № 2. – С. 84–89.

15. Фромм Э. Анатомия человеческой деструк-
тивности. – М.: Изд-во «Республика», 1994. – 447 с.

16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – 3-е
изд. – СПб.: Питер, 2006. – 607 с.

17. Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред.
М.И. Буянова. – М.: Просвещение, 1990. – 126 с.

Диагноз детский церебральный паралич
 (ДЦП) у ребенка – серьезный источник
 стресса и потенциального дистресса для

всей семьи. Инвалидность ребенка, чаще всего, ста-
новится причиной глубокой и продолжительной со-
циальной дезадаптации всей семьи. Рождение ре-
бенка с отклонениями в развитии, независимо от
характера и сроков его заболевания или травмы,
изменяет, а нередко нарушает весь ход жизни се-
мьи. Связь уровня адаптации с выраженностью
отклонения в развитии ребенка значительно опос-
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В статье рассматривается стиль родительского отношения в семьях, имеющих ребенка с детским церебраль-

ным параличом. Заболевание создает особый социальный контекст жизни и развития подростка, влияет на его
самопознание, самоотношение, особенности взаимоотношений с другими людьми. Анализируется влияние особен-
ностей семейных отношений на развитие самосознания личности. Результаты исследования показывают, что
отношение отца к больному ребенку зачастую строится как проекция супружеских отношений, таким образом,
адекватность матери в ситуации больного ребенка приводит к адекватности отца в такой семье. Если же семей-
ная система отличается эмоциональной дезорганизацией, то появление в ней больного ребенка осложняется дис-
функциональными взаимодействиями, от которых страдает как вся семья, как система, так и больной ребенок.

Ключевые слова: ребенок с детским церебральным параличом, самопознание, стиль родительского отноше-
ния, методика «Подростки о родителях».

редована характером внутрисемейных отношений.
Именно эти отношения – один из важнейших фак-
торов психосоциальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Переживание чувства здоровья связано не толь-
ко с отсутствием болезни и инвалидности, но и с на-
личием полноценного гармонически развитого
физического, психического и нравственного состо-
яния человека, которое позволяет ему оптимально,
без всяких ограничений осуществлять обществен-
ную и, прежде всего, трудовую деятельность. Внут-
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ренняя картина здоровья, по существу – составная
часть самосознания. Оно же под влиянием интеро-
и экстерорецепторов формирует представление
о физическом состоянии, которое сопровождается
своеобразным эмоциональным фоном [3, с. 38].

Развитие самопознания начинается с процесса
познания себя через сравнение с другими. Самопоз-
нание по типу «я и другой человек» сохраняется у че-
ловека на всю жизнь, носит очень эмоциональную
окраску и зависит от правильности оценки им дру-
гих людей, а также от мнения других людей о нем.
И очень важно в развитии самопознания перейти
на другой, более высокий уровень сравнения – себя
с самим собой, по типу «Я и Я» [7, с. 261].

Л.С. Выготский отмечал, что человек с биоло-
гическим дефектом от рождения не ощущает его
как таковой, а лишь его социальные последствия.
Заболевание создает особый социальный контекст
жизни и развития подростка, влияет на его само-
познание, самоотношение, особенности взаимоот-
ношений с другими людьми [2, с. 124].

Результаты исследований подростков с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата показали,
что подростки с ДЦП по сравнению с группой здо-
ровых сверстников в меньшей степени уделяют
внимания индивидным характеристикам индиви-
дуальности, таким, как пол, возраст, особенностям
внешности, в меньшей мере склонны к анализу
свойств личности, своих поступков, особенностей
межличностного взаимодействия с другими людь-
ми. Для подростков с ДЦП характерны конфликт-
ный и неустойчивый образ «Я», отсутствие стрем-
ления к достижениям, саморазвитию, переживание
ограниченности своих возможностей, отличия от
других людей. Следствием данных переживаний
является высокий уровень тревожности, осознание
чувства неполноценности [5, с. 22].

Нельзя упускать из виду и отношение к болезни
самого ребенка. Очевидно, что и на него существен-
ным образом влияет обстановка в семье. Исследо-
вания показали, что осознание дефекта у детей
с ДЦП проявляется к 7–8 годам и связано с их пе-
реживаниями по поводу недоброжелательного от-
ношения к ним со стороны окружающих и нехват-
кой общения. В качестве фактора, оказывающего
наиболее существенное влияние на развитие само-
сознания личности, большинство авторов выделя-
ет особенности семейных отношений [6, с. 79].

Как всякое сложное системное явление личность
формируется под воздействием большого числа
факторов, среди которых социальная среда являет-
ся если не главным, то одним из основных.
Л.С. Выготский говорил о социальной среде не
только и не столько как о факторе, а скорее как об
источнике развития личности ребенка.

Семья является той социальной средой, кото-
рая окружает человека на всем протяжении фор-
мирования его самосознания, вплоть до обретения

им относительной стабильности, оказывая часто
как позитивное, так и негативное влияние на раз-
витие его «Я». Формирование самосознания непос-
редственно связано с особенностями семейных от-
ношений ребенка. Именно семья в лице родителей
представляет собой первый опыт общения ребенка
с окружающим миром.

Важным фактором, предрасполагающим ребен-
ка с ДЦП к эмоциональному неблагополучию, яв-
ляются неадекватные родительские установки
и дисгармоничный стиль семейного воспитания.

Е.А. Капцова в своих исследованиях проводи-
ла анализ особенностей воспитания. Согласно пред-
ставлениям подростков, в условиях семейного бла-
гополучия стиль родительского отношения пред-
ставляет собой совокупность проявлений теплого,
положительного отношения к ребенку и умеренной,
необходимой ему, директивности. Непоследователь-
ность воспитательных приемов, характеризующа-
яся несовпадением отцовских и материнских тре-
бований или противоречивостью требований каж-
дого из родителей, оказывает негативное влияние
на развитие самосознания подростка. Чрезмерная
директивность родителей, также как и отсутствие
контроля, воспринимается подростком как фактор
семейного неблагополучия [4, с. 31].

Р. Райан и К. Фредерик определили, что субъек-
тивная жизнеспособность является индикатором
психологического благополучия. Они пришли к вы-
воду, что субъективная жизнеспособность соотно-
сится не только с такими шкалами психологичес-
кого благополучия, как автономия и позитивные
отношения с окружающими, но и с физическими
симптомами [8, с. 132].

Для изучения установок, поведения и методов
воспитания родителей, имеющих детей с ДЦП,
было исследовано 306 семей, проживающих
в г. Екатеринбурге и других городах Свердловской
области. В соответствии с генеральной совокупно-
стью, семьи, где есть девочки и мальчики с диаг-
нозом ДЦП, распределились в пропорции 1:1,8
(семьи с девочками – 142; семьи с мальчиками –
164). Средний возраст детей составил 11 лет, воз-
раст родителей – 27–45 лет. Семейный статус: пол-
ные семьи – 220, неполные – 86. Другим значимым
показателем данной выборки выступает нарушение
интеллекта, что часто является вторичным дефек-
том при ДЦП. Среди мальчиков с нарушением ин-
теллекта – 50 человек, среди девочек – 40 человек.

В качестве психодиагностического инструмен-
тария были использованы клиническое интервью
и методика «Подростки о родителях» Л.И. Вассер-
мана [1, с. 19]. Тест дает достаточно объективную
информацию о своеобразии восприятия подрост-
ком своих родителей в различных жизненных си-
туациях.

Надежность и достоверность полученных ре-
зультатов обеспечивалась проведением статисти-
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ческой обработки данных с помощью программ-
ного пакета StatisticaforWindows 11.5. В результа-
те факторного анализа с помощью Varimaxnormal
были заданы несколько факторов. Для восприятия
семейной среды подростками с ДЦП в нашем ис-
следовании были значимы следующие факторы:

– фактор 1 «взаимосвязь семьи и отношений
подростка к родителям». В него вошли перемен-
ные: «семья», «пол», «сохранный интеллект», «ста-
тус инвалида», «оценка родителей». Данный фак-
тор свидетельствует о том, что в полных семьях,
имеющих девочку с ДЦП с сохранным интеллек-
том, со статусом инвалид наблюдается авторитет
матери (r= -0,557), который основан на доверии,
ребенок воспринимается ею как личность. В на-
шем исследовании было выявлено, что с позиции
ребенка все стилевые особенности родителей при
взаимодействии в семьях являются неудовлетвори-
тельными. Показатели непоследовательности в вос-
питании отца выше (r= 0,782), чем у матери
(r= 0,727), но в тоже время ребенок чувствует к себе
эмоциональное отвержение со стороны папы
(r=0,457).

– фактор 2 «отношение к объекту идентифика-
ции». В этот фактор вошли: «семья», «пол», «со-
хранный интеллект», «оценка родителей», «конк-
ретно-личностное отношение ребенка». Мы пред-
полагаем, что в полных семьях (r= 0,542), воспи-
тывающих мальчиков с ДЦП с сохранным интел-
лектом наблюдается позитивное отношение мате-
ри (r= 0,535), но в тоже время наблюдаются высо-
кие показатели враждебности со стороны матери
(r= 0,722) и отца (r= 0,755), которая проявляется
чрезмерной строгостью в межличностных отноше-
ниях, наряду с этим демонстрируется ответствен-
ность за судьбу сына. Так, позитивность матери
мальчики видят, прежде всего, в относительно кри-
тическом подходе к ним, тогда как девочки пози-
тивный интерес отца к себе соотносят с отцовской
уверенностью в себе, проявляющуюся в теплых
и открытых отношениях к дочери. Поэтому маль-
чики и девочки с сохранным интеллектом считают
поведение родителя противоположного пола, и ро-
дителей как целостности по отношению к себе не-
дружественным. Можно было бы предполагать, что
подростки с ДЦП рассматривают взаимоотноше-
ния с родителями как директивные и враждебные.
Но в нашем исследовании были выявлены отрица-
тельные значимые коэффициенты по данным по-
казателям. Отмечается непоследовательность в вос-
питании со стороны отца (r= 0,693) и в тоже время
автономность (r= 0,477), что проявляется в фор-
мальном отношении к воспитанию сына.

По нашему мнению, в неполных семьях (r=- 0,653),
воспитывающих девочек с ДЦП сохранным интел-
лектом отношение к матери со стороны дочери по-
ложительное (r= 0,458), показатели положительного
отношения к отцу значительно выше (r= 0,629), что

может свидетельствовать об огромном желании
иметь рядом отца. В современных исследованиях
отцовства установлено, что отцовство сильнее за-
висит от супружеских отношений и в контексте се-
мьи на взаимоотношение отца и ребенка существен-
ное влияние оказывает фактор отношений матери
и отца. Данный фактор состоит из: во-первых, ожи-
даний матери по отношению к отцу в ситуации
больного ребенка; во-вторых, специфики взаимо-
отношений матери с отцом ребенка (брачный ста-
тус, конфликты, развод и пр.); в-третьих, особен-
ностей развития ребенка. Для исследуемых семей
основополагающим компонентом данного фактора
выступает брак. Обращает на себя внимание, что
в семьях, где дети имеют нарушение интеллекта,
больше страдают девочки. Это объяснимо с пози-
ции классического психоанализа, когда отец в конк-
ретный период онтогенеза не принимает в девочке
женщину, не оказывает ей знаков внимания и пр.

Но в тоже время в нашем исследовании мы вы-
явили, что в семьях, имеющих девочку с наруше-
нием интеллекта, наблюдается враждебность со
стороны матери (r= 0,805), что по нашему мнению,
проявляется определенной дистанцией к членам
семьи, непоследовательности тактики воспитания
(r= 0,591). Наибольший вес по шкалам мы отмеча-
ем в диаде отец-дочь: враждебность (r= 0,889), ав-
тономность (r= 0,924), что может свидетельство-
вать о неблагоприятном типе отцовского отноше-
ния к дочери – эмоционально-холодном, отгорожен-
ностью от проблем семьи.

Следовательно, мать с позиции мальчика и отец
с позиции девочки не пытаются навязать им опреде-
ленные «социальные нормы», ориентирующие под-
ростка на так называемое «правильное» поведение.
Подростки не рассматривают отношение родителей
к себе и как враждебное, соперничающее. Можно
предполагать, что подростки с сохранным интеллек-
том не имеют четких представлений о системе взаи-
моотношений в их семьях, не могут определить стиль
взаимодействия с родителями, что выступает показа-
телем инфантильности таких детей.

Считается, что в семьях, где есть больной ребе-
нок, матери чрезмерно вовлечены в воспитание
и лечение ребенка, в то время как отцы уходят от
данной ситуации эмоционально или физически. По-
явление в семье больного ребенка часто приводит
к семейным конфликтам, проецируемым на ребен-
ка с ограничениями жизнедеятельности. С одной
стороны, главным компонентом эмоционального
процесса в такой семье выступает супружеский кон-
фликт, суть которого в сложностях приспособления
мужа и жены как целостной системы к ситуации
появления и нахождения в семье больного ребен-
ка, проявляющегося в постоянных обвинениях друг
друга. С другой стороны, в подобных семьях раз-
вивается другой конфликт, смыслом которого яв-
ляется попытка одной из сторон изменить отноше-
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ние второй стороны к данной ситуации. Один из
супругов начинает подстраиваться под требования
другого для поддержания благоприятных семейных
отношений, что приводит к доминированию дру-
гого супруга. Тот, кто пытался сохранить семью,
в конечном итоге становится неспособным прини-
мать самостоятельные решения, что и приводит
к более глубокому эмоциональному и/или физичес-
кому отстранению от ситуации. Оставшийся в се-
мье супруг часто неосознанно проецирует неудачу
в семейной жизни на больного ребенка.

Нами было выявлено, что подобное отношение
к больному ребенку демонстрируют как мать, так
и отец. Несмотря на то, что по отношению к ма-
мам дети с ДЦП при проведении клинического
интервью не высказывают негативного отношения,
в нашем исследовании установлено, что сами мамы
достаточно часто демонстрируют эмоциональную
отстраненность по отношению к своему больному
ребенку. Это проявляется как через привлечение
к воспитательному процессу нянь, бабушек и др.,
так и через психологический отказ от ребенка.

Таким образом, материнское отношение к ре-
бенку отличается с одной стороны, гиперконтролем,
суть которого в поддержании инфантильности ре-
бенка, с другой стороны – эмоциональной депри-
вацией, что сказывается на соматическом и психи-
ческом состоянии больного ребенка. Можно пред-
положить, что отношение отца к больному ребенку
зачастую строится как проекция супружеских от-
ношений, таким образом, адекватность матери
в ситуации больного ребенка приводит к адекват-
ности отца в такой семье. Если же семейная систе-
ма отличается эмоциональной дезорганизацией, то
появление в ней больного ребенка осложняется
дисфункциональными взаимодействиями, от кото-
рых страдает как вся семья, как система, так и боль-
ной ребенок.

Взаимоотношения в родительской семье, отно-
шение к ребенку со стороны родителей могут сфор-
мировать эффективную потребностно-мотивацион-
ную систему маленького человека, позитивный
взгляд на мир и на самого себя. Те же самые фак-
торы, но с другим психологическим содержанием
могут приводить к ущербному развитию потреб-
ностей и мотивов, низкому самоуважению, недо-
верию к окружающим, дефицитарности в общении.
Наиболее вредным оказывается непредсказуемость

родительских реакций, которая лишает ребенка
ощущения стабильности окружающего мира и про-
воцирует повышенную тревожность. В то время как
чувствительные, эмоционально понимающие и со-
переживающие детям родители, адекватно и сво-
евременно реагирующие на все потребности ребен-
ка, формируют в нем уверенность в том, что он
может контролировать свои действия, себя, других
и достигать своих целей. Если же в родительских
отношениях преобладает эмоциональное отверже-
ние, игнорирование потребностей ребенка из-за
погруженности в собственные дела и переживания,
а тем более, если это больной ребенок, у него мо-
жет возникнуть чувство опасности, непредсказуе-
мости среды, минимальной собственной ответ-
ственности за ее изменения в направлении обеспе-
чения комфортного существования. Отношение
к больному ребенку – одна из важнейших характе-
ристик семьи, определяющая ее внутренние ресур-
сы в процессе психосоциальной реабилитации ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья.
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Федеральные образовательные государ-
 ственные стандарты высшего профес-
 сионального образования определяют

ориентацию на формирование компетенций. Буду-
щий работник должен не только владеть всем объё-
мом знаний, полученных в процессе учёбы, но
и быть способным принимать самостоятельные
и гибкие решения, уметь анализировать и обраба-
тывать информацию. Компетентностный подход,
как одно из условий подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста, и обеспечивающий формирова-
ние у студента высокого уровня знаний, предусмат-
ривает повышение роли самостоятельной работы
как формы учебного процесса в высшей школе [2,
с. 218].

В технологических университетах уже на млад-
ших курсах должно происходить формирование не
только общекультурных (ОК), но и профессиональ-
ных компетенций (ПК), что находится в тесной свя-
зи с опытом самостоятельной работы.

Составной частью профессиональной компетен-
ции будущего специалиста является инженерное
мышление, которое начинает формироваться при
изучении графо-геометрических дисциплин.

Проектирование, изготовление и эксплуатация
машин, механизмов, оборудования и различного
рода конструкций связаны с изображениями: эски-
зами и чертежами. Изучение графических дисцип-
лин должно обеспечить будущим инженерам зна-
ние общих методов построения и чтения чертежей,
решения большого числа разнообразных инженер-
но-геометрических задач не только в процессе обу-
чения, но главным образом, в своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Ни для кого не секрет, что в технических вузах
большинству студентов учиться довольно сложно.
Как показывает практика, первые два курса обуче-
ния в технических вузах затрачиваются преимуще-
ственно на компенсацию дефицита знаний и обра-
зовательных умений вчерашних школьников. Глав-
ной причиной этому является разрыв между содер-
жанием программ школьного обучения и требова-
ниями, предъявляемыми к физико-математической
подготовке в технических вузах. Нарушен систем-
ный принцип школа-вуз, т.к. программа обучения
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в технических вузах опирается на Госстандарт, ори-
ентированный на выпускников «советской шко-
лы» [1, с. 60].

Одним из сложных предметов для изучения на
первом курсе является начертательная геометрия.
Для успешного изучения данного предмета необ-
ходимо не только понять и усвоить понятия, услов-
ности и упрощения, но и иметь пространственное
представление и свободно владеть техникой черте-
жа. Учебный процесс по данной дисциплине вклю-
чает в себя такие формы обучения как лекции, прак-
тические занятия, выполнение расчётно-графичес-
ких работ, самостоятельную работу. В реализуемых
в практике федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС) высшего професси-
онального образования предусматривается сниже-
ние числа аудиторных занятий и значительная доля
времени отводится для самостоятельной работы
студентов, в большей степени для внеаудиторной.

Усиление роли самостоятельности способство-
вало появлению ряда проблем в организации дея-
тельности преподавателя: как грамотно и эффек-
тивно проектировать содержание самостоятельной
работы, как конструировать чётко сформулирован-
ные задания и задачи, как корректно контролиро-
вать освоение студентами теоретического матери-
ала и решения ими практических заданий.

Различают три уровня самостоятельной рабо-
ты студентов: репродуктивный, реконструктивный
и творческий (поисковый). А в зависимости от сте-
пени трудности заданий различают четыре типа
самостоятельной работы студента. Первый тип
формирует у студентов умение выполнять задания
по образцу. Второй – формирует умение воспроиз-
водить информацию по памяти. Третий – направ-
лен на обучение студентов решению нетиповых
задач. Четвёртый – предполагает выполнение за-
даний, ориентированных на творческую деятель-
ность. Как известно, для успешной организации
самостоятельной работы студентов необходимо со-
четание всех уровней и типов.

Студентам-первокурсникам достаточно сложно
справляться с возложенными на них учебными на-
грузками и организовать свою самостоятельную
работу. А преподавателю для эффективной орга-
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низации самостоятельной работы необходимо при
проведении входного контроля оценить уровень
знаний студентов, при необходимости осуществле-
ния дифференцированного подхода распределить
на подгруппы.

Для студентов, имеющих высокий уровень под-
готовки, достаточно правильно сформулировать за-
дачи и направление их решения. Но как показывает
практика немалый процент первокурсников это сту-
денты с низким уровнем самоподготовки, для них
первоначально необходимо предусмотреть задания,
которые направлены на воспроизведение информа-
ции, закрепление и систематизацию знаний, и да-
лее перейти к решению уже нетиповых задач.

Для организации самостоятельной работы при
изучении начертательной геометрии и инженерной
графике нами используются следующие формы.

Подготовка опорного конспекта. Опорный кон-
спект должен состоять из основных теоретических
положений, фактов и т.п. Подготовка такого конс-
пекта приучает студента выделять существенное
в лекции, осмысливать графический материал,
кратко записывать содержание лекций, оформлять
текстовый материал в блок-схемы и таблицы. В ре-
зультате такой работы совершенствуются способы
познавательной деятельности, а учебный матери-
ал сохраняется в структурированной и более зри-
тельно воспринимаемой форме.

Другой эффективной формой самостоятельной
работы студентов для закрепления теоретических
знаний может служить решение графических за-
дач по изучаемой теме. Данная работа является на
данный момент основной и осуществляется студен-
тами по разработанным методическим указаниям
и пособиям. Рассмотренные формы относятся
к первому и второму типу самостоятельной рабо-
ты, и выполняются последовательно. Это является
обязательным условием для аттестации по дисцип-
лине.

Но для мотивации и заинтересованности в изу-
чении начертательной геометрии и инженерной
графики студенты привлекаются к самостоятель-
ному решению нетиповых задач и выполнению
творческих заданий. В частности одним из мето-
дов является кейс-метод. Он ориентирован на са-
мостоятельную индивидуальную и групповую дея-
тельность студентов, в которых студентами приоб-
ретаются коммуникативные умения. Решая общие
проблемы очень важно сотрудничество, которое
позволяет всем студентам полностью осмыслить
и усвоить учебный материал, дополнительную ин-
формацию, а главное, – научиться работать совме-
стно и самостоятельно. Примером могут быть:

– вычерчивание сборочного чертежа или черте-
жа общего вида по чертежам деталей и принципу
действия механизма;

– вычерчивание чертежа или схемы на основе
описания нового технического устройства;

– деталирование сборочного чертежа, при не-
обходимости определение неисправности на осно-
ве анализа устройства по чертежу.

Другой формой самостоятельной работы явля-
ется составление студентами тестов самостоятель-
но по определённым темам или разделам дисцип-
лины. Данная деятельность является продуктивной,
которая требует от студента углублённого изучения
аудиторного материала, эффективного поиска не-
обходимой информации при анализе соответству-
ющей литературы и использовании электронных
источников. Студенты в процессе изучения мате-
риала сами могут составлять тесты закрытой фор-
мы, преобразовывать их в разнообразные тесты
открытой формы. Таким образом, они не только
пополняют и структурируют свои знания, но и по-
могают создать комплект тестовых заданий по раз-
личным темам курса. Т.к. составление тестов яв-
ляется трудоемкой и сложной работой, в процессе
которой преподаватель обеспечивает студентов не-
обходимыми дидактическими материалами.

Известно, что начертательная геометрия и инже-
нерная графика являются дисциплинами общепро-
фессионального цикла и общетеоретической базой
специального инженерного образования, составля-
ющей важную часть профессиональной подготовки
будущих инженеров. В этой связи нами предлагает-
ся подготовка студентами бинарных занятий и меж-
дисциплинарных конференций. Например, подготов-
ка бинарного занятия по высшей математике и на-
чертательной геометрии «Задачи сечения и пересе-
чения поверхностей как результат синтеза графо-
геометрических дисциплин» [3, с. 185].

В этом случае, мотивация учебной деятельнос-
ти будущих специалистов может усиливаться
разъяснением значимости междисциплинарных
связей, необходимости и важности знаний, полу-
чаемых при изучении данной дисциплины, приме-
нении их в изучении общетехнических дисциплин,
а также подготовкой к предстоящей профессиональ-
ной деятельности. Студенты, которые успешно вы-
полнили задания по составлению тестов и приня-
ли участие в бинарном занятии или выступившие
на конференции, освобождаются от экзамена.

Необходимо также отметить, что способы вос-
питания положительной мотивации, такие, как
стремление к самоутверждению, самореализации,
чувство успеха, уверенность в своих силах, имеют
немаловажное значение в усилении мотивации са-
мостоятельной учебной деятельности студентов.
И основная роль в этом конечно принадлежит пре-
подавателю, он должен работать не просто со сту-
дентом, а с личностью. В этом случае студент ста-
новится активной фигурой учебного процесса.

В заключение надо отметить, что самостоятель-
ная работа студентов рассматривается нами как учеб-
ная и научно-исследовательская деятельность, направ-
ленная на развитие общих и профессиональных ком-
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петенций. Самостоятельную работу можно назвать
эффективной, если она является одним из основных,
органических элементов учебного процесса. Как по-
казывает практика, организация самой работы нахо-
дится в прямой зависимости от профессионализма и
подготовленности к ней самого преподавателя и же-
лания студента активно участвовать в учебном про-
цессе, а не быть пассивным объектом обучения.
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Российская система музыкального образо-
 вания претерпевает целый ряд инноваци-
 онных изменений, обусловленных вхож-

дением в мировое образовательное пространство.
Этот процесс сопровождается сменой образователь-
ной парадигмы, в которой предлагается иное со-
держание, иные подходы и отношения, иной педа-
гогический менталитет. Мы разделяем точку зре-
ния Х.Г. Тхагапсоева, что личностно обусловлен-
ное многообразие содержания, форм и траекторий
образовательного процесса уже стали знаками эпо-
хи, а перспективой образования является проектив-
но-личностная парадигма, воплощающая «множе-
ственность образования» через формы жизни и де-
ятельности, культуры и потребления, схем и типов
поведения, коммуникации и интеракции [6, с. 58].
Такая трактовка органично вписывается в гумани-
стическую педагогику, где личность рассматрива-
ется как высшая ценность общества и является са-
моцелью общественного развития (В.А. Сластенин,
А.М. Булынин, Г.И. Чижакова и др.).

Реформирование системы высшего музыкаль-
ного образования в России связано с требования-
ми современной жизни, изменением всех сфер де-
ятельности специалиста-музыканта, и обусловле-
но объективными тенденциями модернизации про-
фессионального образования в условиях интегра-
ции его в мировое культурно-образовательное про-
странство и гармонизации различных отечествен-
ных и западноевропейских образовательных сис-
тем высшего музыкального образования, при со-
хранении и умножении лучших традиций отече-
ственного образования.
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кального образования в историко-культурологическом контексте.
Ключевые слова: музыкальное образование, профессиональная подготовка учителя музыки, культурологичес-

кий подход.

В рамках системного, онтологического и дея-
тельностного подходов к проблеме исследования
нами проведен анализ широкого спектра специаль-
ной литературы и научных исследований, посвя-
щенных вопросам теории музыкального образова-
ния и его реализации, в первую очередь в высших
учебных заведениях разных образовательных ти-
пов. Авторы, рассматривая музыкальное образова-
ние как культурный и исторический феномен, рас-
крывают его сущность с различных общепедагоги-
ческих, искусствоведческих, общехудожественных
позиций:

– музыкальное образование как процесс приоб-
щения личности к музыкальной культуре обще-
ства [5, с. 152];

– музыкальное образование как процесс поэтап-
ного познания музыки, направленное на приобще-
ние учащихся к музыкальной культуре в целом, а не
только к музыкальному искусству [1, с. 8];

– музыкальное образование как совокупность
общехудожественного (массового) и профессио-
нального образования;

– музыкальное образование как интегративное
понятие, объединяющее в себе музыкальное вос-
питание, музыкальное обучение и музыкальное
развитие [1, с. 7];

– музыкальное образование как процесс усвое-
ния и совокупность знаний, умений и навыков, не-
обходимых для музыкальной деятельности и полу-
ченных в результате обучения;

– музыкальное образование как система орга-
низации музыкального обучения в различных му-
зыкальных учебных заведениях [1, с. 12].
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Анализ данных положений, позволяет нам трак-
товать термин музыкальное образование как про-
цесс профессиональной подготовки будущего пе-
дагога-музыканта, организуемый в контексте
приобщения его личности к музыкальной культу-
ре общества.

В российской музыкально-образовательной
практике в настоящее время существуют различ-
ные образовательные учреждения, занимающиеся
подготовкой педагога-музыканта, в настоящее вре-
мя подготовку педагога-музыканта для системы
общего и дополнительного образования (учителя
музыки) традиционно обеспечивают музыкально-
педагогические факультеты вузов Министерства
образования и науки Российской федерации. Вузы
искусств (консерватории, академии культуры, ин-
ституты искусства и культуры), входящие в струк-
туру Министерства культуры Российской Федера-
ции, имеют свою специфику и особые задачи в об-
ласти подготовки высокопрофессиональных музы-
кантов-исполнителей, теоретиков, музыковедов,
композиторов, дирижеров, хормейстеров для сис-
тем профессионального и дополнительного обра-
зования.

Особенностью профессионального музыкально-
го образования в вышеперечисленных высших
учебных заведениях является одновременное обу-
чение в области педагогики и в области музыкаль-
ной культуры и исполнительства с различными за-
дачами, специализациями, отличающиеся уровнем
квалификации в зависимости от принадлежности
к тому или иному учебному заведению. Сочетание
исполнительской и педагогической подготовки сту-
дента обусловлено, прежде всего, своеобразием му-
зыки как искусства и самого процесса по передаче
и усвоению содержания музыкального образования.

Анализ практики показывает наметившуюся в
последние годы устойчивую тенденцию к «размы-
ванию» границ при подготовке музыкантов-педа-
гогов для систем общего и профессионального об-
разования.

Например, в некоторых консерваториях и ака-
демиях культуры в настоящее время существуют
музыкально-педагогические кафедры, факультеты
(отделения), готовящие специалистов и для систе-
мы массового (общего) музыкального образования,
а многие музыкально-педагогические факультеты
расширили перечень специализаций за счет цело-
го ряда исполнительских дисциплин, таких как:
вокал, музыковедение, специальный инструмент,
хоровое дирижирование и др. Таким образом, вы-
пускники музыкально-исполнительских факульте-
тов вузов наряду с такими квалификациями как
«Артист оркестра», «Концертный исполнитель»,
«Преподаватель основного инструмента» и др., ко-
торые традиционно рассматриваются как домини-
рующие, получают возможность приобрести ква-
лификацию «Учитель музыки». Выпускники музы-

кально-педагогических факультетов, получая ква-
лификации «Учитель музыки» и «Педагог допол-
нительного образования» могут дополнить их дос-
таточно широким рядом специализаций: от реген-
та детского хорового коллектива или преподавате-
ля теории музыкальных дисциплин в системе до-
полнительного образования, до педагога-гуверне-
ра и т.д. Благодаря такой тенденции, профессио-
нальная подготовка современного педагога-музы-
канта предполагает освоение разностороннего со-
держания сфер его деятельности, прежде всего, это
музыкально-исполнительская, музыкально-педаго-
гическая, культурно-просветительская, социально-
педагогическая и научно-методическая сферы.

Одной из основных задач профессионального
музыкально-педагогического образования в России
в настоящее время является подготовка специали-
ста, способного к решению проблем исторической,
культурологической направленности; педагога, спо-
собного, к диалогу в рамках отечественной и зару-
бежной музыкальных культур.

Историко-культурологический компонент содер-
жания профессиональной подготовки студентов
содержится во всех изучаемых вузовских дисцип-
линах, что указывает на необходимость специаль-
ной работы преподавателя вуза по его выявлению,
обогащению и использованию в целях культурной
идентичности обучаемых

Особенностью музыкально-педагогического
образования является единство музыкально-испол-
нительской, теоретической и методической подго-
товки. Для нас принципиальное значение имеет тот
факт, что педагог-музыкант широкого профиля –
реальность современного общего музыкального
образования. Соответственно выпускник музыкаль-
но-педагогических факультетов должен быть под-
готовлен к применению своих профессиональных
знаний и умений не только в общеобразовательных
учреждениях, в качестве учителя музыки, но и во
многих иных сферах образования и культуры. От-
личие современных требований, предъявляемых
молодому специалисту, связано со значительным
расширением поля его деятельности и повышени-
ем уровня профессиональной компетентности.

Следует подчеркнуть, что только при ясном по-
нимании важности историко-культурологической
направленности для подготовки будущих учителей
музыки, при осознании необходимости установле-
ния межпредметных связей в учебном процессе со
стороны преподавателей-музыковедов, преподава-
телей музыкально-исполнительских дисциплин,
преподавателей методистов, возможно изучение
профессионально актуальных знаний всех учебных
предметов.

Мы считаем, что историко-культурологическая
направленность должна объединять всю систему
вузовской подготовки педагога-музыканта, вклю-
чая учебные дисциплины общегуманитарной (дис-
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циплины исторической и культурологической на-
правленности), общепрофессиональной (дисципли-
ны психолого-педагогической направленности)
и предметной подготовки (музыкально-исполнитель-
ские, теоретические и методические дисциплины).

Перечень дисциплин, характеризующихся исто-
рико-культурологической направленностью и обес-
печивающих комплексную подготовку учителя му-
зыки достаточно широк. В рамках таких учебных
дисциплин как: «Философия», «Культурология»,
«История педагогики», «История России», «Миро-
вая художественная культура», «История зарубеж-
ной музыки», «История русской музыки», «Исто-
рия отечественного музыкального образования»
и др., в различных аспектах изучается широкий
пласт истории культуры, в том числе музыкально-
педагогической [3]. Такой объем материала требу-
ет новых средств обработки и подачи информации,
обеспечивающих взаимосвязи различных учебных
предметов. Усложняется данное положение и тем,
что существующие технологии, традиционные ме-
тоды обучения рассчитаны на более информирован-
ную часть студентов, обучающихся в вузе. Так как
вышеперечисленные дисциплины ставят перед со-
бой разные цели, они не направлены на формиро-
вание целостного восприятия культуры, получен-
ные знания характеризуются значительной аддив-
ностью а процесс обучения сопровождается неуме-
нием применять полученные знания в новой ситу-
ации (устанавливать необходимые связи, исполь-
зовать способы деятельности в одних предметах
при изучении других и т.д.).

Наиболее разработанным и апробированным
в практике образования является культурологичес-
кий подход, выступающий методологической осно-
вой теории и практики воспитания. Он ориентиру-
ет на понимание человека как человека культуры,
из него вытекает гуманистическая направленность
концепции личностно-ориентированного воспита-
ния, где образ человека, на который оно нацелено,
совпадает с его культурологическим видением
(А.И. Пайгусов).

Культурологический подход в современном его
понимании, прежде всего, ориентирован на усвое-
ние современного состояния культуры.

В процессе обучения должна изучаться и куль-
тура прошлого, ее генезис, развитие, сложности
и противоречия. Именно поэтому, в процессе обу-
чения ведущая роль должна отводиться историко-
культурологическому подходу, который является
одной из разновидностей культурологического под-
хода и предполагает проектирование образователь-
ного процесса на основе изучения исторически раз-
вивающихся культур [2, с. 9].

Все вышеизложенное выдвигает проблему по-
иска новых направлений, методов, форм и средств
обучения, выдвигая ее в разряд приоритетных и об-
щезначимых, а так же актуализирует поиск мето-

дологического подхода, способного выявить исто-
рико-культурологические взаимосвязи различных
учебных дисциплин, исходя из требований государ-
ственных стандартов и новых условий модерниза-
ции системы профессионального музыкального
образования. Очевидно, что это решение может
быть только комплексным.

Наш опыт реализации исторического компонен-
та культурологического подхода при подготовке
студентов-музыкантов на теоретическом и методи-
ческом уровнях показал, что для осознания учащи-
мися историко-культурных закономерностей необ-
ходимо использовать наиболее полный ряд мето-
дов исторического исследования. Основными ме-
тодами реализации исторической направленности
музыкально-педагогической подготовки будущего
учителя музыки являются: исторический, хроноло-
гический, хронологическо-проблемный, периоди-
зации, сравнительно-исторический, ретроспектив-
ный, системно-структурный, статистический, син-
хронический методы, а так же методы социологи-
ческих исследований. Данные методы применяются
для поиска взаимосвязей между отдельными ранее
изученными и изучаемыми дисциплинами, путем
составления «событийных» полей, срезов и схем.
С их помощью в базе сведений из истории музы-
кальной культуры и педагогики возможно состав-
ление срезов через любые промежутки времени, что
позволяет обнаруживать исторические точки рос-
та отдельных теорий, создавать исторические кар-
ты науки, истории культуры и истории педагогики
с убедительным показом узловых точек развития.
Ведущим становится принцип получения нового
знания путем организации уже имеющегося. Ре-
зультаты работы студентов могут быть изложены
в графической форме или занесены в таблицу.

На музыкально-исполнительском уровне также
возможно реализовать историческую направлен-
ность в профессиональном образовании будущего
учителя музыки и найти возможность установле-
ния межпредметных связей в учебной музыкаль-
но-исполнительской деятельности студента-музы-
канта, вне зависимости от его первоначальной под-
готовки.

Одним из примеров такой работы является
включение в учебно-практическую деятельность
элементарного музыкального инструментария
в историко-культурологическом ракурсе. При этом
происходит изучение истории возникновения му-
зыкальных инструментов, особенностей их геогра-
фического распространения, исторических перио-
дов бытования и особенностей использования в ан-
самблях и оркестрах и др. Такая эксперименталь-
ная работа была реализована на различных этапах
подготовки будущего учителя музыки в рамках
учебных дисциплин: «Музыкально-педагогический
практикум» и «Музыкально-инструментальные
практикумы» (на методическом и музыкально-ис-
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полнительском уровнях); «Класс ансамбля» (на
музыкально-исполнительском уровне); «История
музыкального образования» (на теоретическом
уровне); «Педагогическая практика» (на методичес-
ком уровне) и других.

Объединение на историко-культурологической
основе музыкально-исполнительских дисциплин
«Класс основного музыкального инструмента»
и «Класс дополнительного музыкального инстру-
мента» с учебной дисциплиной «Методика музы-
кального образования» привело к появлению од-
ного из интереснейших мероприятий, ежегодно
проводимых в рамках Дней науки – конкурсу ис-
полнительского мастерства («Танцевальная музы-
ка», «Женский образ в инструментальной культу-
ре», «Музыкальный колорит народов мира»
и др.) [4].

Практика работы показала, что именно такое
непрерывное «проживание» в историческом ракур-
се на музыкально-исполнительском, теоретическом
и методическом уровнях способствует глубокому
изучению программного материала в рамках изуча-
емых дисциплин, осознанному усвоению методичес-
ких приемов в педагогической работе и активному
формированию музыкально-педагогического потен-
циала будущих учителей музыки в целом.

Таким образом, в контексте нашего исследова-
ния целью профессиональной подготовки мы счи-
таем формирование специалиста (учителя музыки)
с высоким уровнем музыкальной культуры, обла-
дающим профессиональным историко-культуроло-
гическим мышлением, способного к системному
историко-культурологическому анализу явлений
музыкальной культуры и образования, включающе-
го их в собственную систему культурных, истори-
ческих, музыкальных ценностей.

Мы полагаем, что реализацию исторического
компонента культурологического подхода при под-
готовке студентов-музыкантов можно осуществить
только при ясном понимании преподавателями
музыковедами, преподавателями музыкально-ис-
полнительских дисциплин и преподавателями ме-
тодистами, важности объединения общегуманитар-
ной, музыкальной, педагогической и историко-куль-
турологической подготовки в музыкально-педаго-
гическом образовании.
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Готовность к профессиональному самосо-
 вершенствованию понимается нами как
 сложное интегративное образование, ко-

торое проявляется в потребности и умении орга-
низовывать и осуществлять профессиональное са-
моразвитие на основе целенаправленной профес-
сиональной активности студентов. Мы выделяем
следующие компоненты готовности студентов
к профессиональному самосовершенствованию:
мотивационно-ценностный – положительное отно-
шение к будущей  профессиональной деятельнос-
ти; эмоционально-волевой – устойчивые профес-
сионально важные особенности восприятия, вни-
мания, мышления, эмоциональных и волевых про-
цессов; содержательно-опреационный – теорети-
ческие и эмпирические знания в области профес-
сиональной деятельности, а также знания о себе
как субъекте профессиональной деятельности; реф-
лексивный – способность проанализировать ход
и результаты собственной профессиональной дея-
тельности, видеть целостность линии профессио-
нального развития.

Формирование готовности студентов к профес-
сиональному самосовершенствованию мы опреде-
ляем как педагогически организованный циклич-
ный процесс, требующий постоянного осмысления
потенциальных возможностей студента как профес-
сионала и стимулирующий его профессиональное
и личностное развитие, что является основой реф-
лексивно-деятельностного подхода. Формирование
готовности студентов к профессиональному само-
совершенствованию происходит только при усло-
вии личной активности на основе самостоятельно-
го выбора и творческой переработки, а не простого
усвоения знаний. С этой целью взаимодействие
всех участников образовательного процесса долж-
но строиться на основе:

– создания воспитывающей среды, предполага-
ющей сотрудничество студентов и преподавателей,
основанное на взаимной ответственности;

– диалогичности общения, включающей обуче-
ние культуре диалога и формирование умения от-
стаивать свою точку зрения и с уважением носить-
ся к другим мнениям;
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– практико-ориентированной деятельности с вов-
лечением студентов в квазипрофесиональную и про-
фессиональную деятельность, что создает условия
для приобретения личного опыта, так как личность
формируется и проявляется в деятельности);

– вариативности деятельности, что способствует
формированию умения делать осознанный выбор;

– проблемности с подготовкой к решению жиз-
ненных проблем во взаимоотношениях со средой.

Изучение географических дисциплин в процес-
се подготовки бакалавра позволяет не только фор-
мировать профессиональные компетенции, но
и уточнить индивидуальный характер процесса раз-
вития готовности студента к профессиональному
самосовершенствованию, выявить имеющиеся до-
стижения и проблемы в сфере профессиональной
подготовки (наличие умений самоцелеполагания,
согласования своих целей с целями других людей,
выстраивание иерархии целей, на основе чего раз-
виваются внутренние мотивы профессиональной
деятельности).

Актуальными направлениями работы по фор-
мированию готовности студентов к профессиональ-
ному самосовершенствованию являются в процес-
се изучения географии: во-первых, изучение гео-
графических дисциплин как органической части
общечеловеческого опыта и как условие для фор-
мирования профессиональной мотивации у студен-
тов в контексте их будущей профессиональной дея-
тельности; во-вторых, показ сложности, неоднознач-
ности общественных явлений, человеческой исто-
рии, природных процессов, их взаимовлияния, что
способствует росту способности анализировать
и объяснять явления на междисциплинарном уров-
не, с использованием механизмов дифференциации,
интеграции и иерархизации знаний; в-третьих, фор-
мирование положительного, ценностного отношения
к профессиональному обучению (осознание студен-
том сущности профессиональной деятельности, ее
возможностей в реализации собственных потенци-
алов); в-четвертых, становление умения выразить
свое отношение к миру, людям, себе в цивилизован-
ной форме; в-пятых, максимальное привлечение
студентов к практической деятельности.

© Осипова Т.П., 2013
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В процессе изучения курса географии студенты
КГУ им. Н.А. Некрасова, (направление подготов-
ки 050100.62 - Педагогическое образование) и сту-
денты КГТУ (направление подготовки 100400 –
Туризм) вовлекаются в следующие виды познава-
тельной деятельности:

1. Деятельность научно-познавательного харак-
тера, которая основывается на изучении географи-
ческих, экономических, экологических, политичес-
ких, социальных, историко-культурных проблем
развития нашей страны и стран мира в ходе дис-
куссий, дебатов, практикумов, «творческих лабо-
раторий», деловых игр, ролевого тренинга. Мы
пошли путем расширения сферы проблем, по ко-
торым студент путем самообразования, через ак-
тивную работу совершенствует свой профессио-
нальный уровень. В рамках этого вида деятельно-
сти нами проводились дискуссии по следующим
темам: «Что такое символы страны?», «Как прохо-
дят выборы в разных странах мира?», «Глобаль-
ный мир или сообщество суверенных стран?»,
«Возможно ли гражданское общество в исламских
странах?», «Как связаны уровень экономического
развития страны и наличие гражданского обще-
ства?», «Оценка экологической ситуации в различ-
ных регионах России (от Калининграда до Влади-
востока)». Тематика дебатов также разнообразна:
«Экономически развитые государства должны без-
возмездно помогать слаборазвитым государ-
ствам?»; «Жить в городе-миллионере лучше, чем
в провинциальном городке?»; «Москва должна пе-
рестать быть столицей России?»; «Межнациональ-
ные проблемы можно решить?»; «Глобализация –
это общемировой процесс». Проводились дни зна-
комства с международными правительственными
и общественными организациями, в работе которых,
участвует Россия: ООН, ВТО, ЮНЕСКО, WWF.

2. Деятельность практико-преобразовательного
характера предполагает создание собственного ав-
торского продукта – тематических карт, стенгазет,
презентаций, интерактивных выставок, дидакти-
ческих или деловых игр, поиск новых тем для дис-
путов. А также участие в общественно-полезной
деятельности: природоохранной, связь с обще-
ственными и государственными организациями,
участие в реализации своих проектов, акции бла-
готворительности, установление международных
связей. Нами использовались следующие формы
работы: конкурсы на лучшего гида по стране и рес-
публикам в составе России, странам мира. Созда-
ние авторских карт с новой или проблемной тема-
тикой: Экологическая карта России, карта малых
народов России и мира; карта рекреации и туриз-
ма российских граждан за рубежом; костромичи на
карте мира.

3. Деятельность ценностно-ориентационного
характера предполагает участие в проектах с нрав-
ственной тематикой, отражение эстетических впе-

чатлений в процессе познания своей страны и стран
мира: написание сочинений, эссе, оформление пла-
катов. Предлагая темы сочинений, преподаватель
должен учитывать, что выбор темы сочинения очень
часто обусловлен не уровнем подготовки студента,
а его желанием творчески выразить себя. В связи
с этим, при разработке заданий подобного плана
преподаватель должен стремиться создать для сту-
дентов возможность индивидуального выбора, но
сам выбор осуществляют сами студенты. Темы со-
чинений нами предлагались следующие: «В какой
стране мира я бы хотел жить», «Мой любимый уго-
лок природы костромского края» (конкурс расска-
зов). Конкурс свободного творчества, изобразитель-
ного, литературного, например: «Страна, которая
удивляет». Студенческая газета как средство про-
фессиональной подготовки дает возможность выс-
казываться на важные для студентов темы, обсу-
дить жизнь в разных масштабах от родного факуль-
тета до страны и мира. Приведем примеры тема-
тики стенгазет: «Непутевые заметки» (путешествие
по регионам России), «Неделя планеты», «Мир за-
поведной России», «Памятники природы и куль-
турного наследия». Проводился факультетский кон-
курс фотографий в течение всего лета «Я познаю
Россию, я познаю мир». Предложенные материа-
лы в практической работе преподавателя курса гео-
графии могут быть использованы в разных вари-
антах:

– в комплексном варианте, который включает
системное планирование и применение на протя-
жении периода обучения;

– как серия тренингов по отдельным актуаль-
ным проблемам профессиональной подготовки;

– как материал для построения индивидуаль-
ной программы профессиональной подготовки.

4. Самостоятельная работа студентов по геогра-
фическим курсам заключается в выполнении зада-
ний, разной степени проблемности. Цель предла-
гаемых заданий – научиться эффективно работать
с текстом учебных пособий, картами и статисти-
ческими данными, применять географические зна-
ния при анализе материалов СМИ, научиться раз-
бираться в ряде вопросов международной эконо-
мики и политики. Качество знаний можно опреде-
лить по ответам на вопросы разной сложности.
Самые легкие вопросы (I) требуют простого вос-
произведения изученного материала. Например,
какие страны относятся к категории суверенных
государств и сколько их на современной полити-
ческой карте мира? (I) Как можно оценить ЭГП ФРГ
по отношению к ее главным торговым партне-
рам? (I) Усложненные вопросы (II) рассчитаны на
умение сравнивать или обобщать сведения, извле-
каемые из учебника, карт, статистических матери-
алов, использовать раннее изучавшийся материал.
Например, охарактеризуйте географию современ-
ных международных миграций населения. (II) В ка-
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ких формах осуществляются внешние экономичес-
кие отношения между странами зарубежной Евро-
пы? (II) Наиболее трудные вопросы (III) нацелены
на применение географических знаний при объяс-
нении географических фактов, законов, закономер-
ностей, на определение причинно-следственных
связей. Приведите примеры «горячих точек» на
современной политической карте мира, являющих-
ся очагами международной напряженности и тер-

роризма (III). Самостоятельная работа студентов по
географическим курсам призвана не только закреп-
лять и углублять знания, полученные на аудиторных
занятиях, но и формировать умения ориентировать-
ся в многообразии материала, умения обобщать,
реферировать содержание, умения организовать свое
время, способствовать развитию у студентов твор-
ческих навыков, умения выразить свою точку зре-
ния на изученные проблемные вопросы и задания.

Принципиальный момент построения
 учебного процесса для студентов состо-
 ит в непрерывном обосновании высокой

социальной значимости, их востребованности к бу-
дущей профессиональной деятельности; включение
в учебную деятельность задач личностного роста
молодых людей. Развитие нравственных качеств
личности будущего специалиста приобретают в учеб-
но-воспитательном процессе большое значение, по-
скольку психолог имеет дело с душой человека.

В психологии для подготовки специалиста сло-
жились три ведущих методологических парадиг-
мы – классическая (естественнонаучная), неклас-
сическая (гуманитарная), культурно-историческая.
Парадигма – признанные всеми научные достиже-
ния, которые в течение определенного времени
дают научному сообществу новую модель поста-
новки проблем и их решений (Г. Кун).

Она определяет: какие законы, закономернос-
ти, факты должны быть установлены (цель изуче-
ния); каковы должны быть методы, аппаратура,
приёмы обработки материала (способы достиже-
ния цели); какие гипотезы должны быть сформу-
лированы и каков их приоритет; статистические
критерии, критерии валидности, надёжности.

Осознание парадигмы всегда есть показатель
зрелости науки. Методология получения научного
знания призвана обеспечить оптимальность и дос-
товерность процесса познания научной истины. На
этапах построения научной теории и проверки по-
лученных результатов основная смысловая нагрузка
ложится на движение в предметном содержании.
Для успешного использования данных достижений
необходимо сочетание творческого движения сверху
вниз и снизу вверх.

Естественнонаучная парадигма наиболее рас-
пространена во всем мире. В ней много достовер-
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ных фактов, требующих интерпретации, но они
могут быть объяснены по-разному. В этой парадиг-
ме характерны: ценность объективного и предмет-
ного знания и ценность новизны, постоянного при-
ращения объективного знания о мире.

В науке существует гуманитарная парадигма –
познание природы, общества, самого человека
с человековедческой позиции. Она вносит «чело-
веческое измерение» во все сферы общественной
жизни. Для нее характерно использование общих
принципов при интерпретации индивидуальных,
общественных или исторических событий [1].

Гуманитарная парадигма характеризует объект
познания и оценивает всю информацию с позиции
нравственных, культурных, религиозных, эстети-
ческих данных. Содержание гуманитарного знания
связано с общественным бытием, культурой чело-
века. Основная задача гуманитарной науки – опи-
сывать и интерпретировать феномены человечес-
кой жизни, не претендуя на единственно «истин-
ную» теорию, осмысляя динамические и развива-
ющиеся системы традиций, представлений, репре-
зентаций мира (Глазерсфельд, 2001).

Для классической парадигмы: это подготовка
подрастающего поколения к жизни и труду, где че-
ловек – простая система, а знания идут из прошло-
го (школа памяти). В новой образовательной пара-
дигме основная миссия образования – обеспечение
условий самоопределения и самореализация лич-
ности, а сам человек представляет собой сложную
систему. Содержание традиционного обучения яв-
ляется главным образом дидактически преобразо-
ванным (упрощенным) содержанием соответству-
ющих научных дисциплин. При этом главное не
передача информации, а развитие способности лич-
ности компетентно выполнять все функции, решать
проблемы и задачи, овладевать целостной профес-
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сиональной деятельностью. Содержание обучения
в новой парадигме – пространственно-временной
контекст: «прошлое-настоящее-будущее»; систем-
ность и межпредметность знания.

Благодаря контексту человек знает, что ему сле-
дует ожидать, и может его осмысленно интерпре-
тировать; прежде чем действовать, он стремится
собрать всю возможную контекстную информацию;
знание о том, что произойдет в будущем, позволя-
ет легче воспринимать настоящее.

Культурно-историческая парадигма могла воз-
никнуть только в особое историческое время все-
общей революционности, которое делало и созна-
ние революционным. Объективной необходимос-
тью стало переосмысление проблемы движущих
сил психического развития, его специфики у чело-
века по сравнению с биологическим типом разви-
тия, центральной проблемой психологии на мно-
гие годы стали достижения отечественной науки.

В рамках культурно-исторической парадигмы
для объяснения разных феноменов используется
экспериментально-генетический метод: для того,
чтобы понять явление, надо его построить. Л.С. Вы-
готский утверждал, что высшие психические фун-
кции человека – или сознание, имеют социальную
природу. При этом под высшими психическими
функциями подразумеваются: произвольная па-
мять, произвольное внимание, логическое мышле-
ние.

Каждая форма культурного развития уже про-
дукт исторического развития человечества. Куль-
турио-историческая парадигма не просто провозг-
лашается; но и является основой для эксперимен-
тальных исследований автора, которые продолжа-
ются о сих пор. Конкуренция парадигм – следствие
несопоставимости картин мира, лежащих в их ос-
нове, и сходства познавательных задач, стоящих
перед ними.

Основой этого стали принципы отбора и изло-
жения материала:

– принцип историзма – важные проблемы раз-
вития психики, существующие в разные века, ис-
торические предпосылки возникновения психоло-
гии как науки;

– разработка и введение в науку новых методов
исследования психического развития, определение
его сильных и слабых сторон; определение правиль-
ного научного подхода к дальнейшему изложению
важных проблем психологии в аспекте культурно-
го развития [3].

Механизм данного преобразования можно ус-
ловно представить как:

– ориентация на конкретные запросы профес-
сиональной среды, а не на их конструкции, на ос-
нове общих положений психологической науки;

– установление соответствия между психологи-
ческой и профессиональной (средовой) терминоло-
гией и проблематикой;

– выбор решения конкретно-профессиональных
ситуаций таким способом, которые адекватны дан-
ной среде;

– «перевод» психологических терминов на язык
конкретной профессиональной среды;

– анализ эффективности, действенности пред-
ложенных рекомендаций и способов решения про-
фессиональной проблемы с целью выявления воз-
можности их повторного использования, определе-
ния границ и условий применения и, при необхо-
димости, коррекции.

Структурообразующий мотив профессиональ-
ной деятельности состоит в сохранении и разви-
тии основополагающих принципов научной шко-
лы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.В. Запо-
рожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Д.Б. Эль-
конина. В работе психолога утверждается система
психолого-педагогических принципов, базирую-
щихся на постклассической методологии науки.

1. Принцип естественнонаучной и гуманитар-
ной парадигм в психологии, идеографического
и номотетического исследовательского подходов,
которые раскрываются через интеграцию в рамках
отдельного исследования феноменологического
анализа сложных явлений внутреннего мира, цен-
ностно-смысловой и духовно-нравственной сферы
личности.

2. Подготовка специалиста нового поколения
реализуется через интегративный подход к науч-
ному, технологическому и методическому обеспе-
чению процесса профессиональной подготовки сту-
дентов-психологов, в качестве фундаментальной
основы которого выступает развитие инновацион-
ной учебно-исследовательской парадигмы. Это изу-
чение психики человека, создание комплексов учеб-
ных дисциплин, характеризующихся тесными меж-
предметными связями и выступающими как еди-
ный учебный модуль.

3. Принцип синтеза научно-исследовательской,
воспитательной, учебной и практической работы, ко-
торый реализуется по средствам организации само-
стоятельной работы, включающей поисковую актив-
ность, интеллектуальную инициативу респондентов.

4. Принцип полисубъектного подхода к обуче-
нию: образовательный процесс имеет диалогичес-
кий, интерактивный характер, предполагает взаи-
модействие различных субъектов образовательной
среды. Перспективным является такой подход к
определению сформированности практико-ориен-
тированных качеств и умений у психологов, кото-
рый предполагает:

– усвоение теоретических положений психоло-
гической науки на уровне умения применить усво-
енные теоретические положения для объяснения
поведения людей и ситуаций, в которых они ока-
зываются.

5. Проблема активности познающего субъекта
и порождения им множества интерпретаций реаль-

Методологическая основа теоретической подготовки психолога
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ности, независимости последующих его состояний
от начальных условий его существования, рассмат-
ривается в синергетике, или теории диссипативных
структур (Пригожин, Хакен, 2005; Аршинов, 1997).

6. Реальность, в синергетическом подходе, есть
совокупность саморазвивающихся систем, суще-
ствующих в изменяющихся, нестабильных услови-
ях. Системы характеризуются целостностью, устой-
чивостью структуры и процессов самоорганизации,
нелинейностью. Синергетический подход связан с
пониманием потенциальной множественности воз-
можных путей развития, где актуально существу-
ющее есть только один из воплотившихся вариан-
тов потенциально возможного (Петренко, 1997).

7. Важен системный подход в познании психи-
ческой реальности, который в приложении к обра-
зованию способствует адекватной постановке про-
блем и учебных задач, ориентирует процесс обуче-
ния на раскрытие целостного образа Человека.

Развитие системы как целостности, приобрете-
ние новых системных свойств определяется как
прохождение через точки бифуркации – ветвления
эволюции, кризисные моменты, в которых совер-
шается выбор дальнейшего пути развития.

Согласно принятой парадигме, учебный процесс
обоснован подходами: деятельностным – освоение
профессии позволяет структурировать обучение,
определяет последовательность освоения учебных
задач, их психологическое содержание. Действую-
щим становится возрастно-психологическое изуче-
ние человека. Постижение тайны его роста и раз-
вития, начиная с пренатального периода, далее –
через все возраста – к зрелости.

Молодые специалисты педагоги-психологи,
приступающие к самостоятельной деятельности
после окончания вуза, обладают в большей степе-
ни теоретической подготовкой, поэтому им трудно
избежать разочарования, когда они не могут из-за
недостатка опыта осуществлять деятельность, ко-
торая вызывала бы признание окружающих.

Возможно, причиной этого является поточный
характер подготовки практических психологов,
предполагающий равное усвоение ими одних и тех
же знаний, формирование одних и тех же умений,
навыков и рассчитанный на то, что сами по себе
глубокие теоретические знания способны по мере
необходимости реконструироваться и применяться
в реальных условиях конкретной сферы деятель-
ности. В организационном плане для решения этой
проблемы есть такие возможности: освоение в ус-
ловиях поточного обучения общих основ психоло-
гических знаний, которые нужно пополнять специ-
ализированной подготовкой, значимым материалом
в условиях профессиональной среды.

Нужно говорить о необходимости самоопреде-
ления будущего психолога уже в процессе обуче-
ния на старших курсах. Конкретизация своеобраз-
ных задач конкретной сферы профессиональной

деятельности затруднена тем, что редко бывает со-
впадение профессиональных интересов преподава-
телей психологии с потребностями тех сфер про-
фессиональной деятельности, которые предстоит
осваивать психологам-выпускникам.

Выпускник кафедры – это специалист, умеющий
вести научно-исследовательскую работу в области
психологии развития и возрастной психологии. Он
способен анализировать научную литературу, вы-
являть проблемы и актуальные направления иссле-
дований в современной психологии.

Компоненты портрета – своеобразные «точки ро-
ста» для всех учебных мероприятий. Они помогли
сформулировать образовательную парадигму факуль-
тета: фундаментальная теоретико-практическая под-
готовка к профессиональной деятельности, с учетом
практико-ориентированного характера обучения.

Психологу нельзя превратиться в узкого специ-
алиста, способного проводить отдельные «методи-
ки» или умеющего читать конкретные «курсы»
и «спецкурсы», но не понимающего, что происхо-
дит в окружающем его мире. Презумция превос-
ходства «ученого» над «практиком» в том, что «уче-
ные», начинают учить «практиков», хотя «практи-
ки» сами часто имеют более обобщенный опыт ре-
шения человеческих проблем, чем ученые.

Уровень профессионального мастерства – ос-
новной критерий работы теоретико-практического
психолога:

– оценка возможности применения в учебно-
воспитательном процессе новых учебных курсов,
методик, оборудования;

– участие в разработке инновационных проек-
тов в учреждениях;

Теоретик может выделить принципиально но-
вое, но окружающие его понимают плохо и его ме-
тодами пользоваться трудно. Психолог-теоретик
понимает другого человека, переводит и адаптиру-
ет разные методы работы.

Выделяются основные этапы деятельности пе-
дагога-психолога в процессе решения ситуации:
постановка и уточнение гипотезы решения пробле-
мы; изучение проблемы; выбор и выполнение про-
граммы психологической помощи; рефлексия ра-
боты специалиста в процессе оказания психологи-
ческой помощи; формулирование рекомендаций по
дальнейшей работе.

Осмысление социальной действительности обя-
зательно включает в себя историческую ситуацию,
в которую погружен исследователь (Янчук, 2005).
Исследователь в процессе познания не «открывает
истины», а конструирует интерпретацию мира.

Методология конструктивизма основывается на
идее относительности истинности научного позна-
ния, обусловленности теорий и представлений ис-
торико-социальным контекстом. В ней мышление
человека формируется посредством интериориза-
ции, социального опыта.
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В институте используются разные формы про-
паганды психологических знаний: лекции и семи-
нары по психологии, выставки психологической
литературы, систематическое информирование ад-
министрации института, факультетов и кураторов
учебных групп о психологических проблемах сту-
дентов и результатах, полученных в социально-пси-
хологических исследованиях, проводимых совме-
стно преподавателями кафедры психологии и сту-
дентами, беседы в академических группах, реко-
мендации по управлению и самоуправлению позна-
вательной деятельности, психическим состоянием.
Пользуясь средствами массовой информации и дру-
гими доступными способами ее получения и рас-
пространения, психолог обязан предупреждать
людей о возможных отрицательных последствиях
их обращения за помощью психологического ха-
рактера к некомпетентным лицам и указывать, где
и у кого эти люди могут получить необходимую
профессиональную психологическую помощь.

Ключевым вопросом для научно-теоретической
подготовки психологов должна стать проблема под-
готовки кадров. Это первостепенная задача деятель-
ности всех вузов. Психологов готовят педагогичес-
кие вузы, классические университеты, различные
негосударственные учреждения высшего образова-

ния. Солидная теоретическая основа сочетается
с фрагментарной психологической практикой, ко-
торая нередко выходит за рамки одной – двух сфер
профессиональной деятельности.
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Профессиональная деятельность тамо-
 женников как государственных служа-
 щих относится к особому виду деятель-

ности и осуществляется людьми, призванными об-
ществом для защиты экономических интересов
страны.

Главным назначением сотрудников таможенных
органов как государственных служащих является
служение общественным интересам и интересам
граждан, что предполагает в качестве приоритета
в их деятельности следование морально-нравствен-
ным принципам и ценностям в процессе реализа-
ции профессиональных задач по предназначению.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
У БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ (ТАМОЖЕННИКОВ)

КАК ОСНОВЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается роль нравственно этической составляющей, развитие которой обеспечивает эф-

фективную и высокопрофессиональную деятельность государственных служащих (таможенников). Формирова-
ние целостного представления о нравственно-этических регуляторах, является необходимым составным компо-
нентом профессиональной деятельности сотрудника таможенных органов. Обоснованы основные условия и ме-
тоды, обеспечивающие реализацию нравственного воспитания будущих сотрудников таможенных органов с уче-
том специфики образовательного процесса.

Ключевые слова: государственный служащий, нравственно-этические ценности, морально-нравственные прин-
ципы, профессиональная этика, профессиональная культура поведения, служебный долг.

Термин «этика» – древнегреческого происхож-
дения, берущий свое начало от слова «этос» – жи-
лище, логово, гнездо. Позднее это понятие приоб-
ретает другой смысл – устойчивая природа какого-
либо явления, в том числе характер, внутренний
нрав человека. Термины «этика», «мораль», «нрав-
ственность» по своему этимологическому содержа-
нию и истории возникновения однотипны, содер-
жательно перекрещиваются и в принципе являют-
ся взаимозаменяемыми: мы говорим – «этические
правила», «моральные принципы», «нравственные
нормы», придавая различные смысловые оттенки
общему понятию [2, с. 23–28].
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Любой вид профессиональной деятельности
человека формирует корпоративную профессио-
нальную этику, которая своими моральными нор-
мами регулирует поведение работника. Особенно
важна профессиональная этика для государствен-
ной службы.

Этика государственной службы, как один из
видов профессиональной этики, представляет со-
бой систему морально-нравственных норм, пред-
писывающих определенный тип человеческих вза-
имоотношений на государственной службе. Этика
государственной службы включает в себя принци-
пы, правила и нормы, выражающие моральные тре-
бования к нравственной сущности чиновника, к ха-
рактеру его отношений с государством, государствен-
ными служащими, гражданским обществом.

Под профессиональной этикой понимается со-
вокупность норм, принципов, идеалов, а также
форм практического поведения и механизмов, спо-
собствующих их передаче (ритуалы, обычаи, обря-
ды, традиции и т.п.). Термин «этика» здесь упот-
ребляется в смысле «мораль», скорее всего, такое
словоупотребление связано со спецификой форми-
рования профессиональной морали и тем, что
с ранних этапов её становления многие нормы фик-
сировались в письменной форме, вводились в пра-
во, поддерживались благодаря различным профес-
сиональным предписаниям [5, с. 422].

Профессиональная этика государственного слу-
жащего помогает конкретизировать, реализовать
моральные ценности в условиях, подчас весьма
сложных, необычных. Профессиональная этика не
формирует новые принципы и понятия морально-
го сознания, она как бы «приспосабливает» уже
известные принципы, понятия к специфическим
сферам жизнедеятельности человека.

В результате реформ, проводимых в России,
коренным образом изменились структура и содер-
жание деятельности органов государственной вла-
сти и управления. Это вызвало трансформацию
нравственных требований к государственной служ-
бе. Сегодня жизнь предъявляет государственным
служащим новые, более высокие требования к их
нравственному уровню, к их служебному поведе-
нию. Служение государству и обществу, неподкуп-
ность, честность, принципиальность, ответствен-
ность за свои действия – эти и другие нравствен-
ные качества имеют решающее значение для госу-
дарственных служащих, являются ведущими кри-
териями в оценке их профессиональной деятель-
ности.

Находясь на службе у государства, сотрудник
таможенных органов, в конечном счете, стоит на
страже экономических интересов государства,
а значит и интересов каждого отдельно взятого
гражданина нашей страны.

Профессиональная таможенная этика затраги-
вает широкий спектр вопросов. В повседневной

деятельности сотрудника таможенных органов про-
фессиональная этика проявляется во владении сво-
ей профессией, тщательном и кропотливом выпол-
нении возложенных обязанностей, чувстве колле-
гиальности – с одной стороны, и в выполнении об-
щепринятых норм поведения при исполнении слу-
жебных обязанностей – от внешней опрятности
и хорошего тона до общей культуры – с другой.
В более узком понимании профессиональная эти-
ка таможенника не допускает использования осо-
бенностей данной профессии во вред человеку,
ущемления прав личности, получения корысти.

Главным в каждой профессии, а значит, основ-
ным элементом профессиональной этики таможен-
ника является профессионализм. Профессиона-
лизм – это, в первую очередь, знание предмета де-
ятельности на основе образования, практики рабо-
ты и непременного постоянного совершенствова-
ния и накопления новых знаний и навыков, анали-
за и применения лучшего опыта. Только критичес-
кое отношение к себе, непрерывное самообразова-
ние, стремление познать все тонкости мастерства
и овладеть ими могут гарантировать высокий уро-
вень профессионализма [3, с. 547–559].

Каждый сотрудник таможенных органов в сво-
ей деятельности должен, сохраняя собственное до-
стоинство, четко представлять границы своего слу-
жебного положения. Работа в коллективе требует
решения целого ряда сложных этических вопросов.
Среди них сочетание ответственности личной и кол-
лективной; определение границ между принципи-
альностью, ложным товариществом и интересами
дела, доверием, уважением и круговой порукой.

Среди особенностей профессиональной этики
таможенника в первую очередь отметим понятие
долга. Долг – это обязанность, которая вытекает из
установленных правил взаимоотношений. Грань
между допустимым и недопустимым, между слу-
жебным долгом и требованиями нравственности
очень зыбкая и характерна для каждого конкрет-
ного случая. И только высокие личные качества
человека, атмосфера честности и справедливости
всего общества могут гарантировать соблюдение
этических норм [7, с. 576].

В любом виде деятельности могут возникать
нравственные проблемы и противоречия. Однако
можно выделить особую группу профессий, к ко-
торой предъявляются повышенные нравственные
требования. Это, прежде всего, профессии, объек-
том которых является человек. Для закрепления
этих повышенных нравственных требований
к субъектам профессиональной деятельности созда-
ют «моральный кодекс», закрепленный в клятвах,
уставах, положениях и т.п. В связи с этим для пред-
ставителей данных профессий важно не только зна-
ние нравственных норм, но и особое умение воп-
лощать нравственные принципы в специфических
условиях своей деятельности [6, с. 290–294].
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Профессиональная этика сотрудников таможен-
ных органов носит деонтологический характер. Это
значит, что моральные требования, предъявляемые
к таможенникам, носят строго обязательный харак-
тер и обеспечиваются административными санк-
циями (например, Таможенный кодекс, приказы
и инструкции, дисциплинарные уставы, определя-
ющие формы поведения и общения).

Деятельность сотрудников таможенных органов
носит государственный характер, так как они явля-
ются представителями власти. Поэтому их деятель-
ность должна соответствовать принципам и нормам
морали, охране авторитета государственной власти
и ее представителей. Выполнение государственных
обязанностей требует от представителей власти по-
вышенного чувства долга и ответственности, их дей-
ствия, решения по существу и по форме должны
строго соответствовать закону. Искажение, отступ-
ление от закона (сознательное или бессознательное)
глубоко безнравственно. Таким образом, професси-
ональная этика сотрудников таможенных органов
формирует ряд моральных требований. Высокий
профессионализм таможенника проявляется в вы-
полнении служебного долга, понимании своей от-
ветственности перед обществом и государством,
выражающейся в целесообразном и гуманном ис-
пользовании прав в соответствии с принципами со-
циальной справедливости, служебного долга. Успеш-
ная деятельность сотрудника таможенных органов
невозможна без таких нравственных качеств как
мужество, патриотизм, гуманность, терпимость и др.

Изучение профессиональной этики способствует
формированию профессиональной культуры пове-
дения сотрудников таможенных органов и являет-
ся необходимым условием повышения результатив-
ности его труда, а также поддержания престижа
профессии, ее социальной значимости.

Развитие нравственно-этических качеств у бу-
дущих сотрудников таможенных органов представ-
ляет собой системный, полифункциональный, уп-
равляемый процесс. В основе развития нравствен-
ных качеств в профессиональной подготовке буду-
щих таможенников заложена идея системного раз-
вития нравственных качеств посредством приме-
нения комплекса методов, форм и средств нрав-
ственного воспитания с учетом специфики образо-
вательного процесса в Таможенной академии и ре-
ализации адекватных принципов управления:

– гуманизма, личной ориентированности, на-
правленности на удовлетворение потребностей сту-
дентов в личностно-профессиональной идентифи-
кации; опоры на духовно-нравственные основания
профессиональной деятельности и воспитательных
воздействий; прогностической направленности,
учета изменяющихся потребностей внешней и внут-
ренней среды, опережающей реакции на них;

– учета интересов субъектов воспитательного
процесса и возможностей их реализации; демок-

ратичности, нацеленности на свободную и всесто-
роннюю включенность личности в обсуждение,
выработку и принятие управленческих решений на
всех уровнях управления; открытости влияниям
внешней социально-профессиональной среды, воз-
можности обсуждения проблем и компетентност-
ного участия в их решении всех заинтересованных
лиц и социальных институтов;

– адресной направленности, ориентации техно-
логии управления на развитие конкретной личнос-
ти с учетом качества ее работы и спектра решае-
мых задач; соответствия управленческого воздей-
ствия требованиям социального окружения и ин-
дивидуальным потребностям личности в развитии
и саморазвитии [4, с. 108].

Исходя из всего выше сказанного, на наш взгляд
развитие нравственно-этических качеств как цель
педагогического процесса в Таможенном ВУЗе зак-
лючается в создании и обеспечении оптимальных
условий для развития у будущих таможенников
нравственных качеств. К условиям, обеспечиваю-
щим развитие у будущих сотрудников таможенных
органов нравственно-этических качеств в процес-
се их профессиональной подготовки можно отнес-
ти следующие.

Операциональные. Усиление нравственной на-
правленности социально-гуманитарных, общепро-
фессиональных и специальных дисциплин, помо-
гающих студентам правильно определить свои про-
фессиональные и нравственно-этические позиции,
понять общечеловеческие ценности, идеалы и при-
оритеты профессиональной деятельности, самих
себя, мотивы своего поведения, свое отношение
к окружающему миру, а также спроектировать свою
будущую профессиональную деятельность и реа-
лизовать свои творческие возможности; развитие
операционально-нравственной сферы будущего та-
моженника на основе изучения основных направ-
лений профессиональной деятельности специали-
стов данной категории, требований, предъявляемых
к ним в аспекте реализации профессиональных
функций с учетом нравственной составляющей де-
ятельности, с опорой на профессиограмму сотруд-
ника таможенных органов [1, с. 47–52].

Информационные. Информированность препо-
давателей и сотрудников Таможенной академии обо
всех сторонах жизнедеятельности студентов, о фак-
тах, содействующих или препятствующих реали-
зации поставленных задач.

Социальные. Воспитание у студентов историчес-
кого сознания, восстановление исторической памя-
ти, возрождение культурно-исторической и нацио-
нальной самоидентификации, развитие потребно-
сти знать свое прошлое, использование нацио-
нальных особенностей в формировании и разви-
тии личности студента с опорой в этом процессе на
национально-этническую культуру и традиции; раз-
витие у студентов профессионально-нравственно-

Формирование нравственно-этических ценностей у будущих государственных служащих (таможенников)...
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го самосознания, необходимого для активного са-
моразвития, сознательного формирования себя как
личности и специалиста.

Мотивационные. Развитие потребностно-моти-
вационной сферы студентов с учетом индивидуаль-
ных потребностей личности и в соответствии с со-
циально-профессиональными приоритетами.

Методические. Наличие в Таможенной акаде-
мии адекватной воспитательно-профессиональной
среды, влияние которой осуществляется посред-
ством использования традиционного (нормативные
знания, получаемые из семьи и ближайшего окру-
жения), институциального (общественно одобряе-
мый опыт, усваиваемый посредством взаимодей-
ствия воспитательной системы Таможенной акаде-
мии с профессиональной средой), рефлексивного
(моральная ответственность личности и осознание
субъективной принадлежности к социально-про-
фессиональной общности) механизмов, обеспечи-
вающих организацию процесса развития нрав-
ственных качеств, основанного на познании окру-
жающего мира, профессиональной среды и своей
роли в обществе в целом и в процессе выполнения
профессиональных функций, в частности, приоб-
щении к нравственным ценностям, формировании
способности к моральному выбору.

В заключении необходимо отметить, что эти-
ческие принципы и нормы в наиболее общей фор-
ме выражают требования к нравственной сущнос-
ти государственного служащего, назначению его
деятельности, к характеру его взаимоотношений
с государством, доверенным лицом которого он вы-
ступает, и с обществом, обеспечивая взаимодей-
ствие между государством и его гражданами.
Трансформация социально-политической системы,
экономических отношений, переоценка ценностей
создают множество нестандартных ситуаций, ко-

торые не регулируются правовыми нормами ввиду
их отсутствия или устаревания. От профессиона-
лизма и уровня нравственности государственных
служащих (таможенников) как проводников поли-
тики государства во многом зависит не только ав-
торитет власти, эффективность реализации стра-
тегических целей и конкретных решений на всех
уровнях управления, но и социальное самочувствие
общества.
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Нестабильность криминогенной обстанов-
 ки в России, усиление экстремального
 характера деятельности сотрудников

ОВД, заставляют обратить внимание на проблемы,
связанные с их адаптацией к современным усло-
виям службы.

Анализ практической деятельности органов
внутренних дел показал, что прежние стереотипы
взаимодействия сотрудников с гражданами оказа-
лись недостаточно эффективными. Настоящее вре-
мя требует от них иных стандартов общения.

С точки зрения ряда исследователей (Т.А. Буто-
ва, Е.Н. Митракова, Л.И. Полтавцева, Г.С. Помаз,
И.В. Упорникова-Пивоварова) «…необходимы та-
кие стандарты общения сотрудников с граждана-
ми, при которых сохранялась бы атмосфера вза-
имной доброжелательности и конструктивного со-
трудничества» [2].

Мы разделяем их мнение и считаем, что для вза-
имодействия с гражданами в такой атмосфере со-
трудники ОВД должны не просто адаптироваться
к своей профессии и к быстро изменяющимся усло-
виям социально-экономического, правового, научно-
технического уровня развития общества, но и целе-
направленно совершенствовать свою личность.

Разрешение данной проблемы мы видим в уме-
нии сотрудников ОВД общаться с различными ка-
тегориями граждан в нестандартных ситуациях
повседневной деятельности.

Однако для того, чтобы данный процесс был
успешным необходим комплекс условий. Среди них
мы выделим следующие:

– формирование социального опыта у сотруд-
ников ОВД;

– формирование социальной роли «Я – сотруд-
ник ОВД»;

– формирование социально-коммуникативных
умений и навыков.

На наш взгляд реализации этих условий будет
способствовать процесс обучения курсантов в Вузе
МВД, а в наибольшей степени их включение в раз-
личные виды социальной практики.

В переводе с греческого термин «практика»
(praktikos) означает – деятельный, активный. Прак-
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тика понимается как активная целенаправленная,
чувственно-предметная, материальная деятель-
ность людей по преобразованию реальной действи-
тельности [6].

Необходимо отметить, что тема практики актив-
но исследуется в педагогике. Так, среди отечествен-
ных научных школ, занимающихся данной пробле-
мой, следует выделить педагогическую школу Эль-
конина-Давыдова, предложившую теорию разви-
вающей деятельности и развивающего обучения.
Исходные положения данной теории таковы: лю-
бая деятельность имеет в своем составе потребно-
сти и мотивы ее выполнения, а также задачи и дей-
ствия, направленные на их решение [3].

Кроме того, различные аспекты практики изу-
чались Н.Л. Антоновой, И.В. Глушко, Г.П. Щедро-
вицким.

Как полагает И.В. Глушко, деятельность людей
существует как в коллективной форме, так и в инди-
видуальной. В деятельности человека автор выде-
ляет повседневные практики – это то, что происхо-
дит с человеком изо дня в день: профессиональный
труд, досуг, быт. Он также считает главной формой
практик – трудовую деятельность людей [5].

По мнению Н.Л. Антоновой, важнейшим при-
знаком действия выступает осмысление (определе-
ние смыслов) действий, субъективного начала.
В роли субъектов социальных действий могут вы-
ступать индивиды и социальные группы; субъект
ориентируется на ожидания других субъектов, воз-
можные ответные действия [1].

Г.П. Щедровицкий отмечает, что в процессе сво-
ей жизнедеятельности человек осваивает хотя и
большое, но ограниченное число способов деятель-
ности. Однако ситуаций, в которых деятельность
приходится осуществлять – бесчисленное множе-
ство. Поэтому немыслимо, чтобы для каждой си-
туации существовал свой способ действия. Кроме
того, в своей деятельности человек, как правило,
сталкивается с новыми, непредвиденными резки-
ми изменениями ситуации (стихийное изменение
среды, изобретение новых орудий, смена требова-
ний к результату, смена правил соревнований и т.д.).
И если бы не был возможен перенос способа из
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ситуации в ситуацию, и человек не мог в новой
ситуации использовать имеющиеся у него способ-
ности, то он был бы просто беспомощен.

Представлению о том, что практическая дея-
тельность осуществляется индивидом, соответству-
ет понятие переноса опыта [14]. Как нам представ-
ляется, реальный социальный опыт сталкивает че-
ловека с различными проблемами: безработица,
бедность, преступность, нарушения прав личнос-
ти и др. Однако в настоящее время приходится кон-
статировать, что современная молодежь много зна-
ет, но абстрактно, много умеет, но только теорети-
чески.

В связи с этим мы считаем, что именно практи-
ка, как один из видов учебной деятельности в вузе
МВД внесет гармонию и равновесие между знани-
ями и умениями курсантов как будущих сотрудни-
ков ОВД.

В широком понимании практика для вуза МВД –
это попытка соединить теоретическую подготовку
с формированием практических навыков у курсан-
тов для облегчения их выхода на службу. Это по-
пытка получить обратную связь со стороны под-
разделений ОВД, принимающих курсантов на прак-
тику, о качестве обучения, а также дополнительную
информацию о том, какие пробелы в знаниях нуж-
но ликвидировать курсанту, чтобы соответствовать
современным требованиям к сотрудникам ОВД.

Практика является составной и неотъемлемой
частью специальной подготовки курсантов вуза
МВД и представляет собой один из видов учебных
занятий. Она проводится путем ознакомления обу-
чаемых с работой правоохранительных, законода-
тельных, исполнительных органов власти, органов
местного самоуправления и применения ими в ре-
альных условиях полученных знаний в целях раз-
вития интереса к будущей профессии.

Общие цели и задачи практики заключаются
в профессиональном становлении будущих сотруд-
ников ОВД, закреплении курсантами теоретичес-
ких знаний, приобретении практических умений
и навыков, необходимых для реализации правовых
норм и обеспечения правопорядка в различных
сферах жизни общества.

В результате прохождения практики обучаемые
должны:

– уметь толковать и применять законы и другие
нормативные акты, юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства, принимать
правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом. Систе-
матически повышать свою квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ори-
ентироваться в научно-методической литературе;

– знать специфику деятельности правоохранитель-
ных органов, функциональные обязанности сотруд-
ников ОВД и порядок их выполнения, основы орга-
низации работы по научному исследованию проблем-

ных вопросов в деятельности практического органа
и подготовки соответствующих рекомендаций.

Поэтому, практику в вузе МВД можно рассмат-
ривать, во-первых, как особый вид учебной дея-
тельности и способ постижения курсантами смыс-
ла профессиональной деятельности; во-вторых, как
модель будущей профессиональной деятельности
и средство адаптации курсантов к деятельности
в практических органах; в-третьих, как средство
формирования у курсантов социально-коммуника-
тивных умений и навыков.

Таким образом, включение курсантов вуза МВД
в практику будет способствовать выработке опре-
деленных умений и навыков, необходимых им
в будущей профессии.

Как один из видов практики, по нашему мнению
главный, следует выделить социальную практику.

Не смотря на то, что исследования социальной
практики как самостоятельного феномена начались
сравнительно недавно, со второй половины ХХ века,
эта проблема прочно заняла место в отечественной
и зарубежной педагогике. Анализ социальной прак-
тики нашел отражение в работах П. Бурдье, М. Ве-
бера, В.В. Волкова, В.И. Добренькова, Т.И. Заслав-
ской, Н.Ф. Логиновой, Т. Парсона, С.Х. Самсоно-
вой, О.В. Хархордина, М.А. Шабановой.

В научной литературе можно встретить различ-
ные значения термина «социальная практика»:

– это совокупность принятых в культуре (тра-
диционных) способов деятельности, навыков об-
ращения с различными предметами;

– это мышление или действие «по привычке»,
следование правилу, поведение, имеющее ритуаль-
ный характер;

– это частные социальные институты;
– это вид практики, в ходе которой конкретно-

исторический субъект, используя общественные
институты, организации и учреждения, воздейству-
ет на систему общественных отношений, изменяет
общество и развивается сам» [9].

По мнению Н.Ф. Логиновой и С.Х. Самсоно-
вой «…социальная практика вид деятельности,
направленный на приобретение позитивного соци-
ального опыта, в котором он получает навыки со-
циальной компетентности и реального действия
в обществе» [8].

Мы также разделяем это мнение и убеждены,
что социальная практика в вузе МВД должна спо-
собствовать:

– выработке умений прогнозировать развитие со-
циальных ситуаций, продуктивно взаимодействовать;

– преодолению барьеров в социально ориенти-
рованном общении;

– построению интерактивной коммуникации
через формирование согласия, ведение диалога;

– организации личностного и группового про-
странства в ходе общения с учетом реальной соци-
альной ситуации.
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Таким образом, включаясь в социальную практи-
ку, курсант вуза МВД будет получать социальный опыт.

Анализ педагогической литературы позволил
выделить следующие виды социальных практик
для студентов гражданских вузов:

1. Ознакомительная – 2 недели. Цель практи-
ки – содействовать профориентации (профессио-
нальному самоопределению) студента как будуще-
го специалиста социальной сферы.

2. Учебная – 4 недели. Цель практики – углуб-
ление знаний студентов о деятельности учрежде-
ний социальной инфраструктуры, приобретение и
закрепление начальных навыков и элементов прак-
тической профессиональной деятельности.

3. Производственная – 6 недель. Цель практи-
ки – совершенствование и усложнение навыков
практической профессиональной деятельности.

4. Исследовательская – 4 недели. Цель практи-
ки – завершение подготовки к самостоятельной
профессиональной деятельности.

Виды социальных практик, в которых участву-
ют курсанты вуза МВД имеют ряд особенностей,
отличающих их от традиционных социальных
практик, которые являются предметом анализа
в теоретических концепциях.

1. Практика по получению первичных профес-
сиональных умений начинается на 3 курсе и состав-
ляет 2-3 недели. Она предназначена для ознаком-
ления курсантов с основными направлениями дея-
тельности органов внутренних дел и получения
общих представлений об их месте и роли в систе-
ме правоохранительных органов.

2. Практика по профилю специальности начи-
нается на 4 курсе и составляет 8-10 недель. Этот
вид практики направлен на закрепление курсанта-
ми теоретических знаний и приобретение профес-
сиональных навыков, необходимых для их даль-
нейшей практической деятельности.

3. Стажировка – начинается на 5 курсе и состав-
ляет 20-24 недели. Она способствует получению
курсантами умений и навыков на уровне, обеспе-
чивающем самостоятельное выполнение служеб-
ных обязанностей, а также подготовке выпускной
квалификационной работы и апробации ее теоре-
тической части.

Таким образом, включение курсантов вуза МВД
в различные виды социальной практики, по наше-
му мнению, расширяет для них границы социаль-
ного мира и способствует формированию социаль-
но-коммуникативных умений и навыков.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сфера формирования личности – это,
 прежде всего мир активного межлично-
 стного взаимообмена, коммуникации,

где каждый участник обладает не только своим
«пространством общения», но и четко обозначен-
ным полем притяжения и отталкивания. Какую
роль играют в нем социально-личностные и харак-
терологические свойства педагога, едва ли не глав-
ного действующего лица из числа тех, кому обще-
ство вверяет духовное, нравственное, эстетическое,
физическое развитие молодого поколения?

Эти свойства проявляются, как своеобразные
составляющие профессиональной деятельности пе-
дагога, как важнейшие условия положительного или
отрицательного ее баланса. Подлинные профессио-
налы учительского труда культивируют теплые, эмо-
ционально окрашенные взаимоотношения с учени-
ками, искренне симпатизируя им и тонко восприни-
мая их непосредственные нужды. Великолепно зная
свой предмет, они преподают его с энтузиазмом
и выдумкой – всегда собранно, целенаправленно, из-
бегая непродуктивной траты времени на уроке. Про-
фессионально действующие учителя последователь-
ны в своих требованиях, справедливы, относятся
к детям уважительно и ровно.

А.А. Реан [2] считает, что уровень профессио-
нализма педагога зависит от уровня его компетен-
тности, уровня развития профессионально-педаго-
гического мышления. Педагогическое творчество
эффективно там и тогда, где оно опирается на вы-
сокую профессионально-педагогическую компетен-
тность. Профессиональная компетентность педаго-
гов, особенно психологическая, к сожалению, во
многих случаях очень низка, с чем связаны дидак-
тогенические прецеденты. Мастерство как высший
уровень профессионализма связано с творчеством.
Истинное педагогическое творчество соответству-
ет объективному, а не субъективному критерию
новизны результатов творческой деятельности.

Все, о чем говорилось выше, по утверждению
Л.М. Фридмана (1985) [3], не должно рассматри-
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ваться в отрыве от контекста живой школьной дей-
ствительности. Она несет на себе четкий отпеча-
ток индивидуального своеобразия учителей со все-
ми их привлекательными чертами и несовершен-
ствами. Учитель вполне земной человек, обладаю-
щий не большим числом недостатков, чем другие
люди, но в силу требований своей профессии при-
званный преодолевать наиболее «контрпродуктив-
ные» из них, подрывающие его миссию педагога.

Именно сегодня на наш взгляд каждому работ-
нику сферы образования, обеспечивающему потен-
циал будущего, необходимо глубоко осознать свою
роль в этом процессе, формировать у себя, своих
учеников, собственных детей новые личностные
качества, адекватные изменяющимся условиям
и адаптируемые к ним.

Традиционно главным институтом воспитания
является семья. То, что ребенок в детские годы при-
обретает в семье, он сохраняет в течение всей пос-
ледующей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок на-
ходится в течение значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность
ни один из институтов воспитания не может срав-
ниться с семьей. В ней закладываются основы лич-
ности ребенка, и к поступлению в школу он уже бо-
лее чем наполовину сформировался как личность.

Семья может выступать в качестве как положи-
тельного, так и отрицательного фактора воспитания.
Положительное воздействие на личность ребенка
состоит в том, что никто, кроме самых близких для
него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедуш-
ки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не
любит его так и не заботится столько о нем. И вмес-
те с тем никакой другой социальный институт не
может потенциально нанести столько вреда в вос-
питании детей, сколько может сделать семья.

В связи с особой воспитательной ролью семьи
возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы
максимизировать положительные и свести к мини-
муму отрицательные влияния семьи на воспитание
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ребенка. Для этого необходимо точно определить
внутрисемейные социально-психологические фак-
торы, имеющие воспитательное значение.

Для достижения воспитательных целей в семье
родители обращаются к разнообразным средствам
воздействия: поощряют и наказывают ребенка, стре-
мятся стать для него образцом. В результате разум-
ного применения поощрений развитие ребенка как
личности можно ускорить, сделать более успешным,
чем при использовании запретов и наказаний.

В период нестабильности общества возникает
психологическое неблагополучие семьи, отягощен-
ное социально-экономическими факторами (рост
цен, инфляция). Это выражено в проявлении не-
рвного напряжения взрослых и детей. В проведен-
ном нами исследовании 37% родителей склонны
к нервным срывам, что отражается на эффектив-
ности взаимодействия с детьми. Среди учащихся
(25%) находятся в состоянии нервного напряжения,
то есть у них появляются личностные проблемы,
48% учителей подвержены невротическим рас-
стройствам, что может быть одной из причин нега-
тивного влияния на учебно-воспитательный про-
цесс в целом, и на взаимодействия с учащимися
и родителями. Также необходимо отметить, что
48% родителей и 31% детей не испытывают про-
блем в общении и более спокойно переносят воз-
никающие стрессовые и конфликтные ситуации.
Что нельзя сказать об учителях, среди которых,
только 28% справляются со своими эмоциями адек-
ватно ситуации.

На наш взгляд решение основной задачи, сто-
ящей перед школой, возможно только при создании
четкой системы взаимодействия всех участников
образовательной сферы. На основе анализа функ-
ционирования школьного коллектива, организации
учебно-воспитательного процесса с учащимися,
выявлено большое разнообразие взаимодействий.

Без глубокого знания личности ребенка невоз-
можно строить учебно-воспитательную работу
в современной школе. Профессионализм педагога
определяется его умением работать с различными
категориями учащихся и их родителями, учитывая
их коммуникативные особенности.

В результате изучения взаимодействия учите-
лей и родителей были определены различные груп-
пы родителей. Одна – это родители, не уделяющие
достаточного внимания ребенку, высокомерные,
безразличные, пассивные (33%). Другая группа –
излишне опекающие ребенка, переоценивающие
его (43%) и третья группа – это группа с индивиду-

альными характерологическими особенностями,
которые затрудняют установление контакта с деть-
ми. Педагогов понимающих, что с разными роди-
телями можно находить точки соприкосновения
в вопросах воспитания детей и влиять на них, стро-
ить сотрудничество в пользу ребенка оказалось
70%. У них развита эмпатия – эмоциональная спо-
собность воспринимать переживания и нужды дру-
гих людей, в частности, своих учеников.

Специфика позиции учителя по отношению
к родителям состоит в сочетании формальной и не-
формальной функции. Отношения с родителями
сложатся, если обе стороны, выступают с правом
собственной позиции как равноправные собесед-
ники. Как показывают полученные результаты ди-
агностики, многие учителя еще не понимают зна-
чения этой работы. Поэтому перед 72% из обсле-
дованных педагогов стоит задача преодолеть в себе
элементы назидания по отношению к членам се-
мьи школьника и выработать способ доверитель-
ного взаимодействия. Когда отношения учителя
(31%) и родителей не складываются, то необходи-
мо, чтобы они осознали значимость их действий
направленных на организацию доверительной фор-
мы взаимодействия, снятие эмоционального напря-
жения. В противном случае положение усугубляет-
ся, нарастает недоверие у обеих сторон, что явля-
ется главным препятствием к установлению доб-
рожелательных взаимодействий.

Наибольшей эмоциональной устойчивостью отли-
чаются родители школьников, а наименьшая эмоци-
ональная устойчивость выявлена у педагогов. Треть
школьников обладают устойчивой нервной системой
и не склонны к эмоциональным проявлениям.

Формирование социализированной, адаптиро-
ванной личности в современных условиях невоз-
можно без учета коммуникативных характеристик
личности. Особенности формирования взаимодей-
ствия в школьном коллективе определяют эффек-
тивность или неэффективность обучения и воспи-
тания развивающейся личности.
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Таблица 1
Сравнительные результаты эмоциональной устойчивости (в %)

Эмоциональная устойчивость Стабильность Норма Не стабильность 
Учителя школы 28 24 48 
Родители учащихся 48 15 37 
Учащиеся 31 44 25 

Проблемы эффективного формирования личности школьника...
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Качественный скачок в развитии новых
 технологий повлек за собой потребность
 общества в людях, способных нестан-

дартно решать новые проблемы, вносить новое со-
держание во все сферы жизнедеятельности. В этом
случае речь идет, в первую очередь, об одаренных
людях, которые являются национальным достояни-
ем, требующим внимательного и заботливого от-
ношения. Поэтому важной задачей современного
образования в России является сохранение и раз-
витие интеллектуального, физического, творческо-
го и социально-лидерского потенциала человека.
Решение этой проблемы актуализирует необходи-
мость формирования инновационной системы об-
разования, которая коренным образом изменит
творческость, интеллектуальность, нравственность,
духовность и образованность людей. Формирова-
ние инновационной системы образования предпо-
лагает выявление условий и средств, способствую-
щих развитию одаренного ребенка.

Данная проблема в настоящее время озвучена
на федеральном уровне. Так, выдвинутая Прези-
дентом РФ национальная образовательная иници-
атива «Наша новая школа» определяет приоритет-
ные цели и задачи, решение которых требует пост-
роения адекватной системы сопровождения одарён-
ного ребенка. В законе РФ «Об образовании» од-
ним из основных принципов государственной по-
литики и правового регулирования отношений
в сфере образования сформулировано обеспечение
права на образование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, адаптивность
системы образования к уровню подготовки, особен-
ностям развития, способностям и интересам чело-
века. Кроме того, статья 5 Закона РФ «Об образо-
вании», провозглашающая право на образование
и государственные гарантии реализации права на
образование в Российской Федерации, гарантиру-
ет содействие лицам, которые проявили выдающи-
еся способности и к которым в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом относятся обуча-
ющиеся, показавшие высокий уровень интеллек-
туального развития и творческих способностей
в определенной сфере учебной и научно-исследо-
вательской деятельности, в научно-техническом
и художественном творчестве, в физической куль-
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туре и спорте. Все перечисленные положения сти-
мулируют развитие системы работы с одаренными
детьми и научное осмысление существующего опы-
та в этой области.

Работа с одаренными детьми – процесс, требу-
ющий особых знаний и собственных специфичес-
ких средств. Одним из основных средств может
выступить социально-педагогическая поддержка.

«Поддержать», «поддерживать», по В. Далю,
значит служить опорой для крепости, подставкой
всему, что поддерживает тяжесть, укрепой – всему,
что придает крепость, прочность, силу. Другими
словами, это действия, которые не дают прекратить-
ся, нарушиться тому, что движется, изменяется,
находится в динамике, развитии [1]. Тем самым
поддерживается то, что является положительной
заданностью, а также стремление к самостоятель-
ности, саморазвитию и движению. Поддерживать
и развивать, по мнению Е.И. Исаева и В.И. Сло-
бодчикова, следует субъектность, то есть способ-
ность личности к преобразующему отношению
к собственной жизнедеятельности, а также его ин-
дивидуальность [3].

Для педагогической поддержки важно, чтобы
в решении собственной проблемы ребенок мог про-
явить себя максимально самостоятельно. Педагог
не действует за ребенка, не подменяет его действия
в поиске и выборе приемлемого варианта решения,
направляя свои усилия на создание условий, при
которых ребенку хотелось бы пробовать свои силы
в решении проблемы.

В педагогической поддержке проблема принци-
пиально рассматривается как ситуация открытых
возможностей: для ребенка – стать успешным на-
столько, насколько он сможет сам, для педагога –
оказать поддержку возможностям ребенка и создать
условия для их развития с учетом реальных перс-
пектив. Особое значение поддержка приобретает
в работе с детьми «группы риска».

Одаренные дети, наряду с безнадзорными деть-
ми; детьми, имеющими ограниченные возможнос-
ти; детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей и другими категориями де-
тей, входят в «группу риска». При этом их основ-
ная отличительная особенность заключается в том,
что формально, юридически они могут считаться
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детьми, не требующими особых подходов (у них
есть семья, родители, они посещают обычное об-
разовательное учреждение), но фактически, в силу
причин различного характера, от них не зависящих,
эти дети оказываются в ситуации, когда не реали-
зуется в полной мере права, необходимые для их
полноценного развития. Перечисленные обстоя-
тельства свидетельствуют о необходимости прове-
дения с данной категорией детей специально орга-
низованной, профессиональной социально-педаго-
гической работы, заключающейся в выявлении,
определении и разрешении проблем ребенка с це-
лью реализации и защиты его прав на полноцен-
ное развитие и образование. Особым видом дан-
ной работы является социально-педагогическая
поддержка детства.

Понятие «социально-педагогическая поддерж-
ка» введено недавно и получило развитие в рабо-
тах О.С. Газмана и Н.Б. Крыловой, а также других
исследователей, которые рассматривают ее как про-
фессиональную деятельность педагогов в общеоб-
разовательных учреждениях, направленную на ока-
зание помощи детям в решении их проблем.

Л.В. Мардахаев определяет социально-педаго-
гическую поддержку как деятельность социально-
го педагога по оказанию превентивной помощи
детям в решении их социально-педагогических
проблем в среде жизнедеятельности [4].

С учетом специфики проблемы можно сказать,
что социально-педагогическая поддержка возмож-
на там и тогда, где и когда есть содействие (сопро-
вождение, сотрудничество, сопереживание, сочув-
ствие) процессам, базирующимся на относитель-
ной автономии и независимости личности, ее ин-
дивидуальности, ее самопроцессах: самодеятель-
ности и саморазвития, самопознания, самоопреде-
ления, самоорганизации, самоконтроля, самовыра-
жения, самореализации, то есть на самодвижении
индивида в решении конкретной задачи.

Следует отметить, что в силу малоизученности
самого понятия «социально-педагогическая поддер-
жка» недостаточно разработаны теоретические ос-
нования и технология социально-педагогической
поддержки одаренных детей.

В качестве цели социально-педагогической под-
держки одаренных детей можно назвать создание
в рамках объективно данной среды условий мак-
симального в данной ситуации личностного разви-
тия, а также облегчение педагогом процесса пре-
одоления препятствий, трудностей и проблем, ме-
шающих успешной социализации. Достижение
поставленной цели имеет свою специфику в раз-
ных регионах РФ, разных типах учреждений и со-
провождается рядом трудностей.

Для изучения особенностей оказания социаль-
но-педагогической поддержки одаренным школь-
никам нами было проведено исследование в ряде
общеобразовательных учреждений города Костро-

мы. На первом этапе исследования нами были про-
ведены диагностические мероприятия, которые
позволили зафиксировать у одаренных школьников
неадекватное самовосприятие; наличие сложнос-
тей во взаимоотношениях со сверстниками; труд-
ности самореализации в компании сверстников
(одарённые уже изначально находятся в напряже-
нии, испытывают дискомфорт рядом с однокласс-
никами, но существует желание быть принятым,
уважаемым) и др.

Представленные трудности позволили сделать
вывод о необходимости активизации работы по
оказанию социально-педагогической поддержки
одаренным детям в общеобразовательных учреж-
дениях. Нужно сказать, что данное направление
деятельности привлекает все большее внимание
специалистов и педагогов-практиков, следствием
чего становится разработка во многих общеобра-
зовательных учреждениях программ работы с ода-
ренными школьниками.

Результаты исследования позволили зафиксиро-
вать следующие особенности социально-педагоги-
ческой поддержки одаренных школьников в обще-
образовательном учреждении:

1. Во многих общеобразовательных учреждени-
ях города проводится работа по выявлению и регу-
лярной поэтапной диагностики одаренных учащих-
ся. Однако практика показывает, что исследователь-
ские мероприятия направлены в первую очередь на
изучение особенностей интеллектуального разви-
тия, оставляя без должного внимания изучение осо-
бенностей социального развития одаренных уча-
щихся.

2. В школах города проводится большая работа
по оказанию социально-педагогической поддерж-
ки через создание условий для самореализации
и саморазвития одаренных учащихся в интеллек-
туальной области (через организацию индивиду-
альных занятий, дистанционное консультирование,
участие в работе секций, лабораторий, выступле-
ние на конкурсах и олимпиадах) при отсутствии
должного внимания к решению проблем социаль-
ного развития и трудностей во взаимоотношениях
одаренных детей с микросоциумом.

3. В общеобразовательных учреждениях горо-
да при оказании поддержки одаренных школьни-
ков используются индивидуальные формы работы.
При этом эффективность данного направления ра-
боты может повыситься за счет расширения спект-
ра применяемых форм индивидуальной работы
с одаренными детыми, обладающими значительны-
ми потенциалами развития ребенка во всех сфе-
рах; разработки программ индивидуального раз-
вития одаренных школьников; более активного ис-
пользования работы тьюторов в практике школы.

4. Решение задач социально-педагогической
поддержки одаренных школьников в общеобразо-
вательных учреждениях осуществляется через ком-

Социально-педагогическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования
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плексную работу и организацию межведомствен-
ного взаимодействия.

Представленные особенности свидетельствуют
о наличии в общеобразовательных учреждениях
города Костромы опыта оказания социально-педа-
гогической поддержки одаренных школьников, ука-
зывая при этом на проблемы, препятствующие эф-
фективному осуществлению данного вида социаль-
но-педагогической деятельности, обладающей нео-
ценимыми потенциалами в работе с одаренными
школьниками.

Однако, говоря о непрерывном образовании, мы
не должны забывать, что первой образовательной
ступенькой в развитии ребенка становится дошколь-
ное образовательное учреждения. Данный период
является очень важным и благоприятным для раз-
вития одаренности. Однако возможности дошколь-
ного возраста, как показывает практика и конста-
тируют исследования, реализуются слабо. Во мно-
гом это связано с долгое время преобладавшей ори-
ентацией на «среднего» ребенка, а также с отсут-
ствием у педагогов дошкольных образовательных
учреждений и родителей необходимых знаний о ме-
тодах выявления и развития одаренности на этапе
дошкольного детства.

Создание условий, способствующих развитию
одаренности детей еще в дошкольном возрасте,
развитию их разнообразных потенциальных воз-
можностей, является одной из приоритетных задач
современного дошкольного образования. При этом
работу нужно выстраивать с учетом особенностей
проявления одаренности у детей данного возраста.

Приоритетной концепцией при определении
одаренности дошкольников является концепция
А.М. Матюшкина, в которой одаренность тракту-
ется как творческий потенциал, раскрывающийся
в любой из областей человеческой деятельности
в процессе постановки и нахождения оригиналь-
ных решений, разного рода проблем: научных, тех-
нических, духовных». По мнению автора «творчес-
кий потенциал заложен в ребенке с рождения и раз-
вивается по мере его взросления» [2, с. 7].

Данная идея легла в основу организации рабо-
ты с детьми в МБДОУ города Костромы «Центр
развития – детский сад № 73». Наряду с реализа-
цией инвариантной части образовательной про-
граммы, с дошкольниками организуется работа по
вариативной части программы (региональный ком-
понент – программа «Юный Костромич»; приори-
тетное направление работы – правовое воспитание),
а также реализуются дополнительные образова-
тельные услуги. Разнообразие видов деятельнос-
ти, предлагаемых дошкольнику в МБДОУ города
Костромы «Центр развития – детский сад № 73»,
помогает ребенку найти свою «нишу», найти и рас-
крыть свои способности. Все это способствует вы-
явлению и развитию одаренных детей в данном
образовательном учреждении.

Два года в МБДОУ города Костромы «Центр
развития – детский сад № 73» работает кружок де-
коративно-прикладного творчества «Серебряный
колокольчик», в котором занимаются две группы
по 10 человек (из старшей и подготовительной
групп). Ведет занятия педагог дополнительного
образования МБДОУ города Костромы «Центр раз-
вития – детский сад № 73» Е.С. Маврина. Инте-
ресным является тот факт, что набор в свои груп-
пы педагог осуществляет не по имеющимся твор-
ческим успехам ребенка, а по результатам диагно-
стики детей с помощью теста П. Торренса. Данная
методика предназначена для выявления креатив-
ности, определения уровня развития творческого
(креативного) мышления. Именно эта методика
используется многими авторами (в совокупности
с другими методиками и методами диагностики)
для выявления одаренности, так как именно креа-
тивность многие ученые считают составляющей фе-
номена одаренности.

Так как наличие высокого творческого потен-
циала не исключает возможности слабого разви-
тия тонкой моторики рук, недостаточного развития
моторной координации, низкой мотивации к дея-
тельности, то не следует ожидать успехов ребенка
во всех занятиях. Именно к таким выводам при-
шла в свое работе педагог кружка Е.С. Маврина.
Она отмечает, что высокие показатели креативно-
сти по результатам диагностики совсем не обяза-
тельно на первых этапах работы совпадают с ус-
пешностью в деятельности. Более того, по мнению
педагога, одаренный ребенок более избирателен
в предлагаемых видах деятельности, капризен
в процессе работы и критичен к своим результа-
там и результатам других ребят. В связи с этим,
одаренный ребенок на практике требует больше
внимания к себе, чем другие дети, и педагогу, что-
бы раскрыть потенциал, приходится «подбирать
ключик», заинтересовывать ребенка происходя-
щим, веря в его будущий успех. И успех приходит!
Ребенок действительно раскрывает свой дар, откли-
каясь на усилия педагога. Положительные резуль-
таты реализации программы кружка «Серебряный
колокольчик», позволяют судить об его эффектив-
ности и правомерности выбранного педагогом под-
хода.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о на-
личии латентно одаренных ребят в большинстве
образовательных учреждений, раскрытие способ-
ностей которых во многом зависит от организации
соответствующей развивающей среды и от нали-
чия целенаправленной поддержки одаренности ре-
бенка со стороны окружающих его взрослых.
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Современный мир, динамичный, конку-
 рентно ориентированный, предъявляет
 определенные требования к личности

человека, который, с одной стороны, выступая как
субъект социальных отношений, имеет право на
некую автономность, а с другой стороны, должен
адаптироваться к быстро меняющимся условиям.
Гражданское общество с его принципами свободы
и открытости актуализирует самостоятельный вы-
бор гражданином стратегии своего социального
поведения, осознание ответственности за сделан-
ный выбор, что означает наличие определенной
свободы в постановке личных и социально значи-
мых целей, свободы воли как свободы взять на себя
ответственность за свою судьбу и принимать ре-
шения. Свобода быть другим лежит в основе смыс-
ла человеческого существования, который являет-
ся важнейшей категорией экзистенциальной фило-
софии. В соответствии с экзистенциальным анали-
зом человек ориентирован на смысл и стремится
к ценностям, что в конечном итоге способствует
трансформации личности. Механизмом личност-
ной трансформации является внутренний диалог,
который в психологических исследованиях высту-
пает как феномен сознания и самосознания. Экзи-
стенциально-диалогическая философия образова-
ния, представленная прежде всего М. Бубером, оп-
ределяет образование как форму коммуникативно-
го действия и предполагает реализацию педагоги-
ческого отношения в межличностных связях, во
взаимосвязи Я и Ты. Представителями этого тече-
ния, для которого основополагающий принцип вос-
питания и образования – диалог, являлись А. Пет-
целт, К. Шаллер, К. Мелленхауэр и др.
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предполагает минимальную активность учащего-
ся. Если ранее одной из основных задач образова-
ния являлась адаптация учащегося к окружающе-
му миру, то сегодня он выступает в роли равноправ-
ного участника изменений. Отсюда вытекает необ-
ходимость смещения акцента в образовании с при-
вычного приоритета пассивного получения готовых
знаний к активному их усвоению, то есть к рас-
крытию фундаментального познавательного потен-
циала личности сообразно, прежде всего, ее куль-
турным и психологическим потребностям. Чтобы
это произошло, должны произойти определенные
изменения в системе образования. Такая постанов-
ка вопроса нуждается в философской рефлексии,
проясняющей широкий комплекс проблем – от по-
нятия личности до оценки социокультурных изме-
нений и связанной с ними ценностной ориентиро-
ванности.

Процесс интеграции индивида в общество оп-
ределяет не только формирование тех или иных
качеств личности, но и выработку способов взаи-
модействия с окружающей средой. При этом боль-
шое значение приобретает педагогическое сопро-
вождение школьников, составляющие которого
(поддержка, помощь, обеспечение и защита) спо-
собствуют самоопределению, самоактуализации,
самоутверждению и саморазвитию учащихся. Са-
моопределение понимается как индивидуальное
преломление людьми норм и ценностей общества
и вследствие этого выбора ими тех форм деятель-
ности, которые они делают своими (Д.А. Леонть-
ев). К самоопределению некоторые исследователи,
в частности В.Ф. Сафин и Г.П. Ников, относят ов-
ладение субъектом личностно и социально значи-
мыми сферами жизни и поиск им равновесия меж-
ду пониманием индивидуальных качеств своего
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Теоретико-методологические основы педагогического сопровождения...
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Я» и требованиями культуры. Анализ трудов
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна и других по-
зволяют рассматривать самоопределение как про-
цесс экзистенциального выбора: познание челове-
ком ценностей и норм общества – выделение и обо-
снование ценностно-смысловых оснований «Я-кон-
цепции» – формирование индивидуальной оценоч-
ной системы – выбор целей образования, его форм
и источников – обретение им свободоспособности.

Модернизация системы отечественного образо-
вания ориентирована на формирование инициатив-
ной, творческой личности. С внедрением новых
стандартов в школу приходят вариативность обра-
зовательных программ, возможность построения
индивидуальных маршрутов личностного развития.
Перед педагогами открывается возможность пол-
номасштабной реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода. Решение задач развития эмоцио-
нально-чувственной сферы личности учеников, все-
гда имевшее огромное педагогическое значение,
сегодня приобретает еще большую актуальность.
Процесс формирования социально значимых черт
личности невозможен без эмоциональной состав-
ляющей. Обобщение существующих точек зрения
позволяет сделать вывод о двойной обусловленно-
сти эмоций: с одной стороны, потребностями (мо-
тивацией), с другой – особенностями воздействия
(ситуации). Среди имеющихся на сегодняшний день
определений эмоций нам представляется наиболее
точным определение, данное Карповым А.В., со-
гласно которому под эмоциями понимается психи-
ческое отражение в форме непосредственного при-
страстного переживания жизненного смысла явле-
ний и ситуаций, обусловленного отношением их
объективных свойств к потребностям субъекта.

Несмотря на сложность и многогранность эмо-
циональной жизни ученика, школьная практика
часто ориентирована не на раскрытие эмоциональ-
но-творческих потенциалов, а на их сдерживание.
Значимость влияния эмоциональной атмосферы
учебных занятий на развитие личности, ее позна-
вательную активность, творческое мышление мно-
гократно отмечена и подвергалась изучению.
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амо-
нашвили, А.Н. Лутошкин, Е.Н. Ильин называли
в качестве одной из составляющей учебного про-
цесса «мажорное настроение», «эмоциональную
партитуру или инструментовку». При этом реаль-
ное использование эмоциональных факторов в пе-
дагогической работе является скорее исключением.
Восполнить этот пробел позволит создание систе-
мы педагогического сопровождения развития эмо-
ционально-чувственной сферы старшеклассников.
Особое значение проблема развития эмоциональ-
но-чувственной сферы имеет в старшем школьном
возрасте. Этот возраст занимает исключительно
важное место в процессе формирования многих

центральных личностных новообразований. В этом
возрасте складываются основные черты мировоззре-
ния учащихся, интенсивно формируется самосозна-
ние, формируется устойчивость самооценки и обра-
за собственного «Я». Эти процессы сопровождают-
ся сложным и противоречивым развитием эмоцио-
нально-чувственной сферы личности. Эмоциональ-
но-чувственная сфера старшеклассника характери-
зуется большой дифференцированностью эмоцио-
нальных реакций и способов выражения эмоцио-
нальных состояний, а также повышением саморе-
гуляции. К старшему школьному возрасту проявля-
ются психологические трудности взросления: эмо-
циональная возбудимость, противоречивость уров-
ня притязаний и образа «Я». Осознание себя через
осознание другого, характерное для старшего школь-
ного возраста, лежит в основе экзистенциально-ди-
алогической философии образования.

К основным положениям экзистенциально-ди-
алогической философии образования, составляю-
щим методологическую основу организации педа-
гогического сопровождения старшеклассников, мы
относим реализацию педагогического отношения
в межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты;
свободу воли как свободы взять на себя ответствен-
ность за свою судьбу; актуализацию речевой актив-
ности субъекта на значимые для него аспекты дей-
ствительности и собственного Я; опосредованность
развития внутреннего диалога диалогом с Другим
и личностную трансформацию как основной меха-
низм регулирования эмоционально-чувственной
сферы.. При этом педагогическое сопровождение
развития эмоционально-чувственной сферы стар-
шеклассников рассматривается нами как педагоги-
ческий процесс, базирующийся на рефлексивно-
деятельностном подходе, сущностью которого яв-
ляется организация помощи и поддержки в лично-
стном и эмоциональном развитии старшеклассни-
ков, основанной на актуализации определенных
эмоциональных состояний, на развитии способно-
сти к их осознанию, анализу и управлению, на фор-
мировании рефлексивной позиции субъекта сопро-
вождения. Основой педагогического сопровожде-
ния развития эмоционально-чувственной сферы
старшеклассников является рефлексивно-деятель-
ностный подход. Он позволяет изучить сложную
и непрерывно меняющуюся систему своеобразных
откликов на действительность и ее воздействия, что
является важной составляющей эмоционально-чув-
ственной сферы старшеклассников. Основная идея,
положенная в основу данного подхода, – идея реф-
лексивного осмысления эмоциональной позиции
субъектов процесса сопровождения, которая про-
является в разнообразных ситуациях в виде того
или иного способа выбранного эмоционального
реагирования. Несмотря на вариативный характер
педагогического сопровождения развития эмоцио-
нально-чувственной сферы, определяемый эмоци-
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ональными особенностями учащихся и уровнем
эмоциональной культуры, инвариантом остается
ориентация на формирование рефлексивной пози-
ции субъектов сопровождения в ходе их адекват-
ного эмоционального реагирования в различных
ситуациях. При этом под рефлексивной позицией
мы понимаем способность субъекта к осмыслению
жизненных реалий и соотнесение их с установка-
ми, взглядами и представлениями на основе свое-
го жизненного опыта. Рефлексивная позиция отра-
жает единство субъективного и объективного в ста-
новлении личности, формирующейся в деятельно-
сти и общении. Под формированием рефлексивной
позиции старшеклассников в своем исследовании
мы понимаем развитие осознанной, устойчивой
системы их отношений к какой-либо значимой для
них проблеме, способность оценивать себя, свои
действия и поступки, действия и поступки других
людей. В основе эмоциональной рефлексии лежит
способность к самонаблюдению, самоанализу про-
цесса возникновения эмоций и выбранного спосо-
ба эмоционального реагирования. Эмоциональная
рефлексия позволяет осознать собственный эмоци-
ональный опыт и определить пути его использова-
ния или преобразования в случае необходимости.
Это особый принцип мышления, направленный на
осознание восприятия собственных проявлений
эмоций и адекватность их той или иной ситуации.
Эмоциональная рефлексия помогает старшекласс-
никам осознать себя субъектами деятельности, но-
сителями определенных общественных ценностей.
Предметом эмоциональной рефлексии могут выс-
тупать не только эмоциональный опыт, но и эмо-
ционально-чувственные состояния, личностные
переживания, раскрывающиеся в деятельности
и общении, культурные нормы. В эмоциональной
рефлексии находит выражение идея диалектичес-
кой связи между педагогическими воздействиями
на эмоциональную сферу старшеклассников и адек-
ватным отражением этих воздействий школьником
через их субъектное восприятие. Эмоциональная
рефлексия является отражением личностного мо-
мента во взаимоотношениях с действительностью
и выступает как сложный поисковый механизм,
позволяющий старшекласснику избирательно по-
лучать и усваивать информацию о регулировании
своего эмоционального состояния, определять адек-
ватность своего эмоционального поведения. Эмо-
циональная рефлексия способствует формированию
эмоциональной установки, по которой понимается
общий психологический настрой и готовность
к определенной эмоциональной реакции. Эмоцио-
нальная установка формируется в ходе выявления
эмоционально-оценочных отношений к различным
событиям, типа темперамента старшеклассника,
эмоциональных оценок форм общения.

Педагогическое сопровождение развития эмо-
ционально-чувственной сферы старшеклассников –

это процесс, целью которого является формирова-
ние личности, эмоционально реагирующей на про-
исходящее на основе рефлексивного отражения де-
ятельности и общения. При этом данный процесс
не может ограничиваться созданием условий, при-
учающих школьника к социально одобренным об-
разцам поведения. Он основывается на ряде кон-
цептуальных положений, к которым мы относим
в частности следующие:

– педагогическое сопровождение развития эмо-
ционально-чувственной сферы является системно
организованным педагогическим процессом, сущ-
ностью которого является помощь и поддержка
педагога в личностном и эмоциональном развитии
старшеклассников, основанная на актуализации
определенных эмоциональных состояний, развитии
способности их осознавать, анализировать и управ-
лять ими, формирования рефлексивной позиции
субъекта сопровождения для того, чтобы реализо-
вать свой эмоциональный потенциал посредством
адекватного и ответственного выбора выхода из
эмоциогенной ситуации, не противоречащего его
индивидуальной оценочной системе и социокуль-
турным нормам;

– процесс педагогического сопровождения раз-
вития эмоционально-чувственной сферы старшек-
лассников рассматривается нами как динамичес-
кий процесс, который предполагает реализацию
системы методов и приемов, к которым относятся
методы актуализации эмоциональных состояний,
как прямые (внушение; эмоциональные стимулы,
основанные на анализе произведений искусства
и народного творчества; расширение круга эмоци-
огенных ситуаций), так и косвенные (эмоциональ-
ные стимулы, основанные на использовании актив-
ных методов обучения; эмоциональные стимулы,
основанные на межличностном взаимодействии);
рефлексивные методы (метод моделирования, се-
миотический метод, метод сравнения), а также ме-
тоды формирования навыков самоуправления эмо-
циями (методы формирования навыков переклю-
чения эмоций; методы формирования навыков ког-
нитивной и мотивационной регуляции; методы
формирования навыков аутотренинга);

– наиболее близким по своим идеям к экзис-
тенциально-диалогической философии образова-
ния является рефлексивно-деятельностный подход,
который позволяет обосновать идею рефлексивно-
го осмысления эмоциональной позиции субъектов
процесса сопровождения, проявляющейся в разно-
образных ситуациях в виде того или иного способа
выбранного эмоционального реагирования и пред-
полагает проявление учащимися чувств, отражаю-
щих их отношение к происходящему.
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Сегодня как никогда актуальны слова
 В.А. Сухомлинского о роли школы: «Рас-
 познать, выявить, раскрыть, взлелеять,

выпестовать в каждом ученике его неповторимо-
индивидуальный талант – значит поднять личность
на высокий уровень расцвета человеческого досто-
инства» [5, с. 102].

«Новая школа должна быть школой, способной
раскрывать личностный потенциал детей» [3], ре-
шать актуальные проблемы социального и профес-
сионального бытия человека на перспективу его
жизненного развития. Такова первоочередная за-
дача школы XXI века.

Для выявлении резервов воспитательной сис-
темы гимназии, дальнейшего личностного, обще-
ственного и гражданского развития учащихся Один-
цовская гимназия № 7 совместно с Московским
педагогическим государственным университетом
под руководством кандидата педагогических наук,
профессора Л.И. Маленковой реализует инноваци-
онный проект «Развитие воспитательного потенци-
ала гимназии».

Воспитательный потенциал гимназии мы оп-
ределяем как взаимосвязь, объединение, интегри-
рование всех внутренних и внешних воспитатель-
ных ресурсов, возможностей образовательной сис-
темы гимназии, участников педагогического про-
цесса, направленных на развитие и формирование
гармонично развитой, нравственной личности.

Целью реализации воспитательного потенциа-
ла является нахождение эффективных путей нрав-
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ственного, интеллектуального, социокультурного,
физического развития учащихся, их мировоззрен-
ческого, профессионального и личностного само-
определения, развития всей совокупности отноше-
ний человека с миром: отношений к знаниям, тру-
ду, обществу, природе, прекрасному, к самому себе.

Для этого необходимо соблюдать основные
принципы: безопасность жизни и здоровья детей;
приоритет индивидуальных интересов, личностно-
го развития и самореализации ребенка в сочета-
нии с соблюдением социальных норм и правил уч-
реждения; самодеятельности, самостоятельности,
самоуправления детей и взрослых; единство обра-
зовательной и воспитательной работы с детьми;
принцип многообразия форм и методов деятельно-
сти детей и сотрудников; выбор видов деятельнос-
ти; массовость и общедоступность занятий по ин-
тересам.

Реализация воспитательного потенциала гимна-
зии предполагает использование разнообразных
методов воспитания: 1) убеждение, 2) стимули-
рующие (или возвратно-оценочные) методы; 3) ме-
тоды организации жизни и деятельности учащих-
ся (методы организации и самоорганизации детс-
кого воспитательного коллектива, повседневного
общения, взаимодействия, самодеятельности и пе-
дагогического воздействия) [2, с. 312].

Под содержанием понятия «воспитательный
потенциал гимназии» мы понимаем воспитатель-
ный потенциал урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности; взаимодействия всех участни-
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ков образовательного процесса. Сюда включается
деятельность педагога по созданию воспитываю-
щей среды с помощью педагогической интерпре-
тации природных и социальных факторов и конст-
руирование им специальных, воспитывающих си-
туаций в природной и социальной среде.

Воспитательный потенциал процесса обучения
определяется не только суммой накопленных уче-
ником знаний, умений и навыков, но и сформиро-
ванностью отношений к приобретаемым школьни-
ком знаниям, умениям и навыкам их применения
в жизни [2, с. 46].

Для этого создаются педагогические условия,
к которым можно отнести следующие.

1. Усиление воспитательных аспектов содер-
жания учебного материала, что предусматривает
связь изучаемого материала с жизнью, будущими
личными и профессиональными планами ребенка.
Важно согласование вариативной части изучаемого
предмета с учетом интересов и потребностей регио-
на, конкретного социума, интересов и потребностей
детей, социального заказа родителей. Отбор содер-
жания учебного материала должен проводиться
с учетом аксеологического подхода, акцентировани-
ем внимания на ценностных и нравственных аспек-
тах его составляющих (например, на биографиях из-
вестных ученых, деятелей искусства и т.д.).

В этом большую помощь оказывает использо-
вание краеведческого материала, учет местных тра-
диций и культурных ценностей при изучении пред-
мета (в гимназии созданы 2 музея: «История шко-
лы и ее выпускников», «Музей спортивной славы»;
работает клуб профориентации «Выбор», в кото-
ром проходят встречи с интересными людьми раз-
ных судеб и профессий).

Создание групп экскурсоводов «Летописец»,
агитбригад «Юный друг полиции», «Юный друг
ГИББД», лекторов «Международная панорама»
привлекает внимание учащихся к решению и об-
суждению актуальных проблем страны, местных
проблем в процессе изучения соответствующих тем
по предметам, что значительно расширяет возмож-
ности уроков.

Вклад учащихся в разработку проблем района,
города, в преобразование окружающей жизни осу-
ществляется через выполнение социально значи-
мых учебных проектов, исследовательскую деятель-
ность (социальные акции «Нет пакету!», «Братья
наши меньшие», «Дубовая роща», «Береги птиц»,
«Стань Дедом Морозом!», социальные проекты
и т.д.).

Огромный воспитательный потенциал несет
углубленное изучение гуманитарных предметов
«Филология», «Обществознание», «Иностранный
язык» (в т.ч. второй), «Духовное краеведение»,
«Граждановедение», «Экономика», введение кур-
са ОРКСЭ (основ религиозных культур и светской
этики) в начальной школе.

2. Развитие межпредметных связей предпола-
гает формирование у учащихся целостного пред-
ставления о научно-предметной и ценностной кар-
тинах мира и обучение детей способам примене-
ния приобретенных знаний в практической жизни.
Достичь этого можно только в том случае, если учи-
тель и ученик совместными усилиями пытаются
разгадать загадки не отдельных наук – физики, хи-
мии, биологии и других, а окружающего мира в це-
лом. Этому способствуют факультативные курсы
«Химия в быту», «Физика в быту», «В мире зани-
мательных наук», «Экология русского языка» и т.д.

Предложенная А.А. Яруловым тематика циклов
в курсе социально-психологической компетентно-
сти «Жизневедение» позволяет интегрировать уроч-
ную и внеурочную деятельность, формирует цело-
стное восприятие человеком себя и окружающего
мира с помощью четко, исходя из возраста, выст-
роенных тематик занятий, мероприятий по парал-
лелям. Этот курс помогает учащимся овладеть со-
циальным знанием, нормами и правилами жизни
в обществе, сформировать готовность к осознан-
ным решениям и к индивидуальному, социально-
му и гражданскому действию. Например, в 1-м
классе предлагаются занятия по темам «Введение
в школьную жизнь», «Человек хороших и добрых
привычек», в 3-ем классе – «Мой мир», «Мир вок-
руг меня» и т.д. [6, с. 88].

В разделе «Введение в школьную жизнь», направ-
ленном на успешную адаптацию первоклассника
в школе, могут быть предусмотрены темы: «Что зна-
чит быть учеником», «Чем занимается учитель», «Кто
такой директор, завуч», «Правила поведения в столо-
вой, спортивном зале», «Для чего и как пользоваться
библиотекой», «Что значит быть дежурным» и т.д.

В разделе «Человек хороших и добрых привы-
чек» могут рассматриваться темы: «Правила веж-
ливости», «Правила поведения в общественных
местах», «Правила личной гигиены», «Властелин
эмоций» и т.д.

В старшем звене курс «Жизневедение» ведется
циклами по триместрам: в 6-ом классе – «Физио-
логия подростка», «Психология подростка»,
«Я и другие», в 7-ом: «Гигиена тела», «Гигиена
ума», «Гигиена души» (с привлечением различных
специалистов) и т.д.

3. Формирование субъектной позиции учащих-
ся в учебном процессе, которая является резуль-
татом, условием и средством индивидуально-ори-
ентированного обучения и воспитания.

Субъектная позиция ученика характеризуется
осознанием и принятием цели учебной деятельно-
сти. Этому способствуют активные формы органи-
зации учебного процесса (проектная деятельность,
тренинги, ролевые, организационно-деятельност-
ные и аналитические деловые игры («Дебаты»,
«Суд над … (Иваном Грозным, Григорием Меле-
ховым и т.д.)».

«Новая школа»: аспекты развития воспитательного потенциала гимназии...
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Младшим школьникам в качестве домашних
заданий по курсу социальной компетентности
«Жизневедение» даются поручения узнать, про-
жить, прочувствовать, принять ту или иную соци-
альную роль, например: во 2-м классе – Читатель,
Брат (сестра), Сын (дочь) и т.д., в 4-м классе – Эко-
лог, Краевед, Исследователь и т.д.

Важно формирование у учащихся адекватнос-
ти самооценки своих возможностей и способнос-
тей, критичности; способности действовать целе-
направленно и самостоятельно, принимать ответ-
ственные решения.

Цикл конкурсных мероприятий «Самый, са-
мый…» направлен на стимулирование выполнения
программы воспитания школьников и опирается на
природную потребность ребенка быть успешным.
В качестве номинаций цикла могут быть исполь-
зованы «Самый читающий», «Самый спортивный»,
«Юный знаток…», «Лучший составитель кроссвор-
дов», «Знаток природы», «Знаток истории города»,
«Лучший умелец», «Лучший изготовитель…» и т.д.

Важнейшими условиями формирования субъек-
тной позиции ученика являются ориентация на
интересы и потребности учащихся, смотивирован-
ность ученика на предстоящую деятельность, осоз-
нание ее важности.

Для этого в гимназии для сообразности орга-
низации педагогической деятельности вводится
«Единая структура учебного занятия». В зависи-
мости от типа урока (урок осознание, урок осмыс-
ления, урок текущего повторения, урок контроля,
самоконтроля и т.д.) технология интегрированного
построения учебных занятий предусматривает
в рамках каждого учебного занятия этапы: а) не-
посредственной деятельности учащихся под руко-
водством учителя; б) групповые формы деятельно-
сти; в) индивидуальные формы деятельности.

4. Сотворчество участников учебного процесса.
Общеизвестно, что воспитывает не сама деятельность,
а те отношения, которые формируются в процессе этой
деятельности. Наиболее воспитывающими и разви-
вающими ученика являются сотруднические отноше-
ния с учителем и учащимися. Реализуя данную идею,
педагогу важно изыскать возможности и для разви-
тия сотворчества детей и родителей (открытые уроки
для родителей, проведение Дней родительских ини-
циатив, создание совместных проектов)

5. Использование воспитательного потенциа-
ла среды в учебном процессе. «Воспитание осуще-
ствляется через собственный опыт ученика, кото-
рый всецело определяется средой, и роль учителя
при этом сводится к организации и регулированию
среды» [1, с. 7].

Для обеспечения этой идеи необходимо шире
использовать возможности, прежде всего, самой
гимназии, изменив структуру организации учебно-
воспитательного процесса. Преодолеть ограничен-
ность учебного процесса рамками класса в нашей

гимназии позволяет использование школьных му-
зеев, компьютерной техники, в том числе мобиль-
ного компьютерного класса и инновационного циф-
рового комплекса по разработке и демонстрации
многомерных учебных материалов («3Д-кабинет»),
хореографического зала, 2-х спортивных залов; за
пределами школы – проведение «зеленых уроков»
на лыжероллерной трассе, стадионе, спортивных
площадках, выездные занятия в музеи, на предпри-
ятия и социальные объекты города, района.

6. Организация взаимодействия детей разно-
го возраста в учебной деятельности. Такое взаи-
модействие имеет большие воспитательные воз-
можности и обеспечивает успешность освоения
учащимися социальных ролей; преобразование
имеющегося опыта старших, развитие и обогаще-
ние опыта младших детей.

Так, «День дублера», шефская работа и др. обес-
печивают социальную и социально-психологичес-
кую защиту в виде помощи старших младшим
в случае возникновения трудностей при выполне-
нии учебной работы, поддержку тех учащихся, ко-
торые не могут реализовать себя по разным при-
чинам в группе своих сверстников.

Для реализации этой идеи могут создаваться вре-
менные и постоянные группы, в которых собирают-
ся учащиеся разного возраста, разных классов.

Так, этому во многом содействует создание
в гимназии Единого ресурсного центра, который
представляет собой систему взаимодействующих
мини – ресурсных центров («Экология русского
языка» – по проблемам культуры речи, «Экология
детства» – в начальной школе, «Экология права» –
по проблемам экологизации законодательства,
«Эколингвистика» – по проблемам диалога куль-
тур, «Истоки» – по проблемам духовно-нравствен-
ной культуры, «Экология искусства» и т.д.).

Эти центры стали местом сосредоточия многих
видов и форм образовательной и воспитательной
деятельности (научно-исследовательской, иннова-
ционной, учебной, внеклассной деятельности учи-
телей и учащихся).

Необходимыми условиями для развития воспи-
тательного потенциала школы в современных ус-
ловиях, является пространственно-предметное ок-
ружение (имидж школы, ее облик, дизайн здания
и прилегающих к школе строений и территорий,
целесообразность и достоинство обстановки, осна-
щенной современными учебными помещениями,
оборудованием и средствами информации); психо-
логические факторы (атмосфера школы, ее психо-
логический климат, история школы, школьная сим-
волика, традиции, обряды, ритуалы и т.д.).

В гимназии ведется работа по созданию воспи-
тывающего уклада школьной жизни. Разработа-
ны и внедряются «Единые правила культуры взаи-
модействия всех участников образовательного про-
цесса», культивирующие партнерский, доброжела-
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тельного стиль общения внутри педагогического
и ученического сообществ гимназии.

Поддерживаются и развиваются традиционные
общешкольные традиции и ритуалы, вводящие уче-
ника в мир гимназической жизни, формирующих
чувство школьного патриотизма, причастности
к тому, что происходит в гимназии: праздники: «По-
священие в гимназисты», «День учителя» с кон-
цертом и проведением «Дня дублера», «Минута
славы», «Масленица», «Рождество», школьные
балы, конкурс инсценированной песни «Когда поют
солдаты», «Вахты памяти», «Последний звонок»;
Декады добрых дел (социальные акции); органи-
зация и проведение Дней здоровья, Экологиад и т.д.

Необходимым залогом развития воспитательно-
го потенциала гимназии сегодня становится посто-
янно развивающийся духовно-нравственный потен-
циал учителя. Это, в свою очередь, выдвигает осо-
бые требования к процессу педагогического обра-
зования. Поэтому в гимназии № 7 не только класс-
ными руководителями, но и всеми членами педа-
гогического коллектива осуществляется обязатель-
ное прохождение проблемных курсов «Теория и ме-
тодика воспитательного процесса» под руковод-
ством профессора Л.И. Маленковой.

Каждому учителю необходимо вырабатывать:
позицию учителя-профессионала (демонстрирует
культурные образцы действий, инициирует проб-
ные действия детей); позицию воспитателя (созда-
ет условия для приобретения детьми жизненного
опыта); позицию педагогической поддержки (ока-
зывает адресную помощь ребенку).

Отказ от авторитарно-командного, нормативно-
оценивающего стиля руководства на уроках и пе-
реход на демократически требовательный, сотруд-
нически поддерживающий стиль способствует фор-
мированию у учеников стратегии достижения
успеха, а не стратегии избегания неудачи.

Реализация воспитательного потенциала вне-
урочной деятельности в гимназии осуществляет-
ся по различным направлениям:

1. Педагогическое влияние на семью как фак-
тор воспитания. Помимо традиционных обще-
школьных Конференций, родительских собраний
важное место приобретает составление «Плана-
программы образовательной деятельности семьи»
(1–9 класс). Он предполагает каждой семье вместе
с ребенком намечать совместные рубежи: знаком-
ство с творчеством писателя, композитора, худож-
ника, режиссера, участие в проведении школьных,
классных мероприятий; посещение театра, музея
и т.д. План стимулирует совместную деятельность
родителей и ребенка, что способствует выстраива-
нию нового стиля взаимоотношений в семье, осно-
ванных на сотрудничестве.

2. Создание и развитие ученического коллекти-
ва как среды обитания и самоактуализации ребен-
ка (подростка).

3. Содействие детскому движению в школе и вне
ее (начальная школа – «Город солнца», Совет стар-
шеклассников, «Школа лидера»).

4. Помощь в создании и функционировании дет-
ско-юношеских позитивных организаций и объе-
динений (клубы «Поиск», «Я – гражданин Рос-
сии»).

5. Сотрудничество с многопрофильными твор-
ческими объединениями детей и взрослых клубно-
го типа (в школе и вне школы).

6. Взаимодействие с неформальными объеди-
нениями молодежи, формирование у школьников
адекватного отношения к позитивным и негатив-
ным (асоциальным и антисоциальным) объедине-
ниям (подпрограммы «Твори добро, «Забота»
и другие).

В гимназии наряду с традиционными формами
воспитательной работы применяются новые вос-
питательные технологии (автор А.А. Ярулов). Так,
технология «Девизы недели» ставит задачу ежед-
невной работы всех педагогов с ключевыми жиз-
ненными понятиями, которые позволяют учащему-
ся расширить и обогатить смысловое пространство
взаимодействия с самим собой и окружающей дей-
ствительностью. Каждая неделя имеет свой девиз,
по которому живет вся школа: «Ради Отечества
следует жертвовать даже славой» (Овидий); «Нрав-
ственность – основа всех человеческих ценностей»
(А. Эйнштейн) и т.д. Работа с понятиями дает боль-
ше поле деятельности учителям-предметникам на
уроках, так и классным руководителям, воспитате-
лям во внеурочной деятельности.

Технология «Рецепты и сценарии успешной
жизнедеятельности» (А.А. Ярулов) позволяет каж-
дому ученику, переходя из класса в класс, со 2-го по
11-й, каждый год работать над разными темами са-
моразвития (выбираемыми из предложенных 25–
30 тем самим ребенком): «Как быть правдивым»,
«Как быть смелым», «Как стать другом» и т.д.

Учащемуся предлагается понять смысл слов,
понятий; познакомиться с мнением известных лю-
дей на данный счет. Исходя из изученного матери-
ала, ученик может предложить свой собственный
алгоритм «Как стать…». В ходе работы подбира-
ются пословицы, поговорки по данной проблеме,
список рекомендуемых для просмотра фильмов,
литературы. С данным материалом ученик (по же-
ланию) может выступить на классном часе, науч-
но-практической конференции.

«Сила школы – в способности организовать
в пространстве своих управленческих влияний си-
стему, содействующую обогащению и умножению
духовных, нравственных, волевых и многих дру-
гих сил взрослеющего человека» [7, с. 207]. Этому
во многом способствует «Программа СИЛа» (Са-
мостановление, Индивидуальность, Личность)
(А.А. Ярулов), помогающая взрослеющему чело-
веку овладеть знаниями, нормами и правилами

«Новая школа»: аспекты развития воспитательного потенциала гимназии...
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жизни в обществе. Каждому ученику с 1 по 11 класс
согласно его возрасту, психологическим, физичес-
ким и интеллектуальным особенностям даются ори-
ентиры самодеятельности по нескольким направ-
лениям: успеваемость – каждый учащийся ставит
перед собой цель улучшить учебные результаты по
предметам; учебные умения и навыки (для 1–7 клас-
сов) – скорость осмысленного чтения, скорость бе-
зошибочного письма, скорость безошибочных вы-
числительных навыков; школьное многоборье –
каждым школьником ведется Дневник здоровья,
творческая, исследовательская деятельность
и дополнительное образование – участие в НОО
«Сова», факультативах, творческих кружках, клу-
бах; иные виды деятельности – участие в волон-
терском движении, акциях, шефской помощи и т.д.

Критериями эффективности и показателями ре-
ализации воспитательной системы мы считаем по-
зитивные тенденции развития: личности школьни-
ка (как главный показатель эффективности процес-
са воспитания); детского коллектива (как условие
развития личности школьника); профессиональной
позиции педагога (как условие развития личности
школьника); организационных условий, обеспечи-
вающих эффективность процесса воспитания [4].

Данные социометрии, проведенные школьным
психологом, показывают, что сократилось количе-
ство классов с высоким процентом дезадаптантов
с 10 (33%) до 4 (13%), увеличилась количество со-
циально значимых инициатив школьников и их
участия в школьных и районных мероприятиях.

Отмечается рост родительского творчества в совме-
стных мероприятиях, проведении Дней родитель-
ских инициатив.

Педагогическое наблюдение, анкетирование
учащихся, их беседы с психологом показывают, что
педагогические и психологические механизмы раз-
вития воспитательного потенциала образователь-
ной системы стимулируют учащихся к самовоспи-
танию, вызывают потребность в работе над своим
самосовершенствованием.
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В связи с введением новых образователь-
 ных стандартов в психолого-педагоги-
 ческой литературе очень активно обсуж-

дается вопрос о формировании метапредметных
и личностных результатов. Чрезвычайно важной
является проблема становления личности ребенка,
его самосознания, формирования активной жизнен-
ной позиции. Мы разделяем эту точку зрения и в ка-
честве одного и возможных личностных результа-
тов рассматриваем становление лидерских качеств,
проявляющихся в социально одобряемых видах
деятельности, имеющих гражданскую, гуманисти-
ческую, нравственно-патриотическую направлен-
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ность. Высшим уровнем развития выше названных
качеств выступает социальная одаренность.

Социальная одаренность рассматривается нами
как один из видов одаренности, выделенный на
основе качественного критерия, отражающего спе-
цифику психических возможностей человека и осо-
бенностей их проявления в тех или иных видах
деятельности, а именно ведущий вид деятельнос-
ти и обеспечивающие его сферы психики. Мы раз-
деляем точку зрения на общую одаренность, сфор-
мулированную в «Рабочей концепции одареннос-
ти» под ред. Д.Б. Богоявленской [1], следователь-
но, социальная одаренность как частный случай
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общей одаренности – это системное, развивающе-
еся в течение жизни качество личности, которое
определяет возможность достижения человеком
более высоких, незаурядных результатов в социаль-
но ориентированной деятельности, связанной с мо-
тивированием и организацией, стимулированием
и кооперацией с другими людьми, для достижения
целей, обеспечивающих благо как можно больше-
го количества людей. При этом именно личность,
ее направленность, система ценностей ведут за со-
бой развитие способностей и определяют, как бу-
дет реализована социальная одаренность. Развитие
и саморазвитие лежат в основе формирования и
реализации социальной одаренности.

Авторы «Рабочей концепции одаренности» [1]
выделяют следующие виды одаренности:

– в практической деятельности – одаренность
в ремеслах, спортивную и организационную;

– в познавательной деятельности – интеллекту-
альную одаренность различных видов в зависимо-
сти от предметного содержания деятельности (ода-
ренность в области естественных и гуманитарных
наук, интеллектуальных игр и др.);

– в художественно-эстетической деятельности –
хореографическую, сценическую, литературно-по-
этическую, изобразительную и музыкальную ода-
ренность;

– в коммуникативной деятельности – лидерс-
кую и аттрактивную одаренность;

– в духовно-ценностной деятельности – одарен-
ность, которая проявляется в создании новых ду-
ховных ценностей и служении людям.

Выделение социальной одаренности как особо-
го вида одаренности связано с тем, что она вклю-
чает и организационную одаренность, и высокий
уровень интеллектуальных способностей, лидерс-
кие качества и способность к сопереживанию,
а также готовность к служению людям, во благо лю-
дей, что создает новую систему ценностей и миро-
воззрений. Эта характеристика является своеобраз-
ным операциональным определением социальной
одаренности, при этом исследователям социальной
одаренности и практикам важно учитывать соот-
ношение практических навыков и мотивационной
структуры человека с признаками социальной ода-
ренности, поскольку отсутствие хотя бы одного из
них не позволит говорить о феномене социальной
одаренности (это будет либо высокий уровень раз-
вития навыков, либо высоко замотивированная
личность). В связи с этим трудно не согласиться
с позицией выделения инструментального и моти-
вационного компонентов социальной одаренности.
Интеграция этих характеристик дает возможность
осуществить выход за пределы требований выпол-
няемой деятельности, что позволяет социально ода-
ренному человеку открывать новые приемы и за-
кономерности, формировать качественно своеоб-
разный индивидуальный стиль деятельности.

Итак, большинство исследователей одареннос-
ти выделяют в качестве отличительных признаков
следующие характеристики:

– рефлексивный способ переработки информации;
– особый тип организации знаний, высокая

структурированность; способность видеть изучае-
мый предмет в системе разнообразных связей; лег-
кость обобщения и интерпретации;

– большой объем метакогнитивных (управляю-
щих, организующих) знаний;

– избирательная чувствительность к определен-
ным сторонам действительности (в первую очередь,
социальной действительности);

– повышенная собственная активность, сопро-
вождающаяся переживанием чувства удовольствия;

– повышенная познавательная потребность, ко-
торая проявляется в ненасытной любознательнос-
ти, а также готовности по собственной инициативе
выходить за пределы исходных требований деятель-
ности;

– высокая требовательность к результатам соб-
ственного труда, склонность ставить сверхтрудные
цели и настойчивость в их достижении, стремле-
ние к совершенству;

– наблюдательность, способность к быстрым
вычислениям и т.п.

Следует подчеркнуть, что поведение одаренно-
го ребенка или подростка совсем не обязательно
должно соответствовать одновременно всем выше-
перечисленным признакам. Поведенческие призна-
ки одаренности (инструментальные и особенно
мотивационные) вариативны и часто противоречи-
вы в своих проявлениях, поскольку во многом за-
висимы от предметного содержания деятельности
и социального контекста. Тем не менее, даже на-
личие одного из этих признаков может служить
основанием для более пристального внимания, уг-
лубленной диагностики и создания условий, спо-
собствующих развитию и проявлению социальной
одаренности.

Результаты эмпирического исследования, про-
веденного в учреждениях, работающих с детьми
с признаками одаренности, позволили нам выявить
типичные проблемы, с которыми сталкиваются
педагоги, а также запросы на психодиагностику,
которая выступает первым этапом в решении обо-
значенных проблем.

Анализ результатов этого исследования позво-
ляет утверждать, что для педагогов на первом мес-
те стоит оценка стрессоустойчивости ребенка, ко-
торую также можно рассматривать как компонент
социальной одаренности, и собственно диагности-
ка способностей. Второе место занимает оценка
лидерских и коммуникативных качеств, а третье
место педагоги отдали такой профессиональной
задаче как оценка индивидуальных особенностей
и потребностей детей. Это не случайно, так как
любой ребенок с признаками одаренности, в осо-

Психодиагностический инструментарий для оценки социальной одаренности
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бенности социальной одаренности, зачастую не
вписывается в привычные рамки, поэтому своей
неординарностью скорее создает педагогические
проблемы, чем восхищение и желание с ним рабо-
тать. Возможно, именно последнее обстоятельство
становится причиной того, что педагоги склонны
одаренного ребенка скорее воспринимать как на-
рушителя и хулигана, не желающего подчиняться
общепринятым нормам и правилам, чем увидеть
нестандартность, оригинальность в этом человеке.
Эти выводы требуют более тщательно подходить
к диагностике и мониторингу индивидуального раз-
вития с целью раннего выявления, поддержки
и сопровождения социально одаренных детей.

Среди направлений психодиагностического об-
следования социальной одаренности ведущее мес-
то принадлежит оценке системы мотивации. Мы
утверждаем, что оценка мотивационной сферы
и, в первую очередь, мотива достижения успеха, яв-
ляется неотъемлемым компонентом для оценки со-
циальной одаренности детей и подростков. Педа-
гогам можно рекомендовать следующие диагнос-
тические методики для определения структуры
и направленности мотивации социально одаренных
детей [2]:

1. Карта профессиональных интересов и про-
фессиональной направленности.

2. Мотивация успеха и боязнь неудачи (опрос-
ник А.А. Реана).

3. Опросник ПД (потребности в достижениях)
Ю.М. Орлова.

4. Методика диагностики личности на мотива-
цию к успеху Т. Элерса.

5. Методика диагностики личности на мотива-
цию к избеганию неудач Т. Элерса.

6. Диагностика уровня личностной готовности
к риску («PSK» К. Шуберта).

7. Методика диагностики самооценки мотива-
ции одобрения (шкала лживости) Д. Крауна
и Д. Марлоу.

8. Тест-опросник измерения мотивации дости-
жения (модификация тест-опросника А. Мехраби-
ана. Редакция М.Ш. Магомед-Эминова).

9. Тест-опросник для измерения мотивации
аффиляции (модификация тест-опросника А. Мех-
рабиана. Редакция М.Ш. Магомед-Эминова).

10. Диагностика мотивационной структуры лич-
ности (В.Э. Мильман).

Следующим психолого-педагогическим фено-
меном, входящим в структуру социальной одарен-
ности, а, следовательно, нуждающимся в оценке
и диагностике, выступает стрессоуствойчивость.
Стрессоустойчивость – термин, характеризующий
некоторую совокупность личностных качеств, по-
зволяющих человеку переносить значительные
интеллектуальные, волевые и эмоциональные на-
грузки (перегрузки), обусловленные особенностя-
ми профессиональной деятельности, без особых

вредных последствий для деятельности, окружаю-
щих и своего здоровья. Для оценки стрессоустой-
чивости детей можно рекомендовать следующие
психодиагностические инструменты [2]:

1. Методика определения стрессоустойчивости
и социальной адаптации (Холмс и Раге).

2. Стресс-тест для определения стрессоустой-
чивости (Т.А. Немчинов, Тейлор).

3. Клинический опросник для выявления и оцен-
ки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Мен-
делевич).

4. Опросник УСК (уровень субъективного кон-
троля) (Дж. Роттер. Адаптация Бажина Е.Ф., Го-
лынкиной С.А., Эткинда А.М.).

5. Методика «Прогноз» для оценки нервно-пси-
хической неустойчивости (НПУ).

6. Шкала для психологической экспресс-диаг-
ностики уровня невротизации (УН).

Ещё одним чрезвычайно важным компонентом
в структуре социальной одаренности выступает
социальный интеллект. Хотелось бы подчеркнуть,
что существует разрыв между школьной успевае-
мостью ребенка и уровнем его одаренности. Зачас-
тую нестандартное мышление такого ребенка,
стремление находить свои способы решения задач
не только не оценивается, а напротив, подавляется
педагогами, расценивается как невыполнение тре-
бований и правил. В связи с этим оценка умствен-
ного потенциала индивида имеет большое значе-
ние в общей структуре диагностики социальной
одаренности. Для диагностики интеллектуальной
составляющей можно рекомендовать следующие
методики [2]:

1. Тест интеллекта Р. Амтхауэра.
2. Прогрессивные матрицы Равена для изуче-

ния логичности мышления.
3. Шкала Стэнфорд - Бине.
4. Тест Р. Кэттела.
5. Тестовые батареи Векслера.
6. Тест для оценки интеллекта Г. Айзенка.
7. Тест для оценки интеллекта Д. Эванса.
8. Диагностика интеллекта «Рисунок человека»

Гудинафа – Харриса и др.
Наконец, невозможно говорить о социальной

одаренности без оценки коммуникативных способ-
ностей, склонности к лидерству, умению повести
за собой. С этой целью могут быть использованы
следующие методики [2]:

1. Диагностика состояния агрессии (опросник
Басса-Дарки).

2. Исследование уровня эмпатийных тенденций
(И.М. Юсупов).

3. Методика диагностики межличностных от-
ношений Т. Лири.

4. Методика исследования коммуникативных ус-
тановок личности МИКУ (А.Н. Ивашов, Е.В. Заика).

5. Многофакторный личностный опросник
(Р. Кеттелл).
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6. Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ря-
ховский).

7. Пятифакторный личностный опросник Мак-
крае – Коста («Большая пятерка»).

8. Тестовая карта коммуникативной деятельно-
сти (А.А. Леонтьев).

Разнообразие и значимость задач, которые при-
ходится решать педагогу, работающему с детьми
с признаками одаренности, позволяют говорить
о наличии в структуре его деятельности особого
компонента – психодиагностической функции. Пси-
ходиагностическое мастерство не возникает спон-
танно, оно формируется в течение профессиональ-
ной деятельности и определяется, в первую очередь,
его собственным социальным интеллектом, способ-
ностью разбираться в людях, в их межличностных

отношениях, умением вчувствоваться в пережива-
ния другого. Представленные в данной работе ма-
териалы призваны помочь в освоении этих навы-
ков.
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Социальные преобразования в стране тре-
 буют повышения уровня воспитанности
 граждан и, прежде всего, подрастающе-

го поколения. В совокупности возникающих в этих
условиях проблем существенное значение приоб-
ретает воспитание у дошкольников эстетических
вкусов, эстетических оценок, эстетических чувств,
т.е. качеств, составляющих содержание понятия
«эстетическое отношение к миру». В литературе
данный термин определяется, как способность че-
ловека оценивать явления действительности через
понимание прекрасного и безобразного, возвышен-
ного и низменного, трагического и комического.
Это – способность отразить собственное мироощу-
щение, духовный мир в поведении и образе жиз-
ни [3].

В философии эстетическое отношение изучает-
ся как феномен, обеспечивающий гармоническое
единство внешнего мира и сокровенного мира лич-
ности. Видят необходимость рассматривать эсте-
тическое отношение к миру как универсальный
способ взаимодействия человека с окружающей
действительностью в целях решения проблемы са-
мореализации Ю.Б. Борев, А.И. Буров, М.С. Ка-
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ган, Б.Т. Лихачев, В.А. Разумный, В.К. Скатерщи-
ков, А.Г. Столович и др.

Формирование эстетического отношения к ми-
ру – сложный и длительный процесс, который не
прекращается на протяжении всей жизни, но эф-
фективность, продуктивность его определяется тем,
насколько прочный фундамент эстетического раз-
вития был заложен в детстве.

Отечественные педагоги (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Ка-
закова, Е.И. Коротеева, Б.М. Неменский, Г.Н. Панте-
леев, Л.А. Парамонова, Л.Г. Савенкова, Е.А. Флери-
на, Б.П. Юсов и др.) и психологи (В.Т. Кудрявцев,
А.А. Мелик-Пашаев, Н.Н. Поддьяков, В.Г. Ражников,
К.В. Тарасова и др.) убедительно показали, что де-
тям, независимо от природных данных и возраста,
необходимо создавать оптимальные условия для фор-
мирования эстетического отношения к миру.

Детство – наиболее благоприятный период для
эстетического освоения окружающего простран-
ства. В процессе формирования эстетического от-
ношения к миру личность гармонизируется, при-
обретает способность объединять разрозненные
факты, анализировать явления, изучать события
и давать им оценки.

© Мартынова Л.Н., 2013

Взаимодействие ДОУ и семьи...



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  2013, Том 1978

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Известно, что личность формируется не по час-
тям, а целостно. В воспитании не может действо-
вать уединённый способ, по словам А.С. Макарен-
ко, а должна использоваться совокупность много-
гранных стимулирующих сил. Современное содер-
жание дошкольного образования обогащается но-
выми процессуальными умениями, развитием спо-
собностей оперирования информацией, творческим
решением проблем с акцентом на индивидуализа-
цию образовательных программ. С учётом возрас-
тных особенностей дошкольников содержание раз-
личных образовательных программ даёт возмож-
ность показать ребёнку мир во всём его многооб-
разии с привлечением научных знаний, литерату-
ры, музыки, живописи, театра, что способствует
эмоциональному развитию личности ребёнка, фор-
мированию его творческого мышления и эстетичес-
кого отношения к миру.

Воспитание красотой, по мнению, В.А. Сухо-
млинского, является началом сложного духовного
взаимодействия воспитателя и ребёнка. Врождён-
ная способность воспринимать красоту должна
стать для ребёнка естественной потребностью.
А в красоте видеть добро, сердечность, душевность,
чуткость – значит помочь ему утвердить прекрас-
ное в самом себе и в других людях. Дошкольник
воспринимает мир несколько иначе, чем взрослый
или даже старший ребёнок. Иной взрослый заме-
чает куда меньше удивительных «чудес» в привыч-
ном взгляду окружении, чем дошкольник, вступа-
ющий в «художественную игру» (понятие, введён-
ное детским психологом Конрадом фон Ланге)
с даже малопривлекательными объектами. Чтобы
показать красоту окружающей действительности,
педагог ДОУ в первую очередь должен уметь взгля-
нуть на окружающую действительность глазами
своего воспитанника. Эстетическое отношение
дошкольников к миру выражается в том, что чув-
ственный облик вещей, предметов и явлений мира
выступает для него как непосредственное некото-
рой родственной ему жизни, настроения, характе-
ра, отношения (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлян-
ская и др.).

Сегодня эту задачу призваны выполнить не толь-
ко дошкольные образовательные учреждения, но
и семья. Семейное воспитание должно быть на-
правлено на создание родителями условий для раз-
вития духовного мира ребенка как основы приоб-
щения его к духовным ценностям общества.

Проблема семейного воспитания с древних вре-
мен привлекала к себе большое внимание филосо-
фов (Ф. Вольтер, М. Каган, И. Кант, Ж. Руссо и др.)
и педагогов (Е. Аркин, П. Каптерев, Н. Крупская
К. Ушинский и др.). Среди современных исследо-
вателей проблем семейного воспитания можно на-
звать Т. Маркову, О. Звереву, Н. Корниенко, В. Ко-
тырло и т.д. Перечисленными исследователями от-
мечено, что семья является первой и наиболее важ-

ной ступенькой для вхождения маленького челове-
ка в окружающий мир. Ребёнок изменяется вместе
с развитием общества, «болеет» теми же болезня-
ми и достигает тех же успехов, что и общество.
В этот период ведущую роль играют родители, зак-
ладывая в ребенке основы мировоззрения, мора-
ли, эстетических вкусов.

Формирование эстетического отношения к миру
у детей старшего дошкольного возраста в семье –
это создание родителями условий для его воспита-
ния представлений о духовных ценностях. Исто-
рия знает массу примеров тому, насколько важна
роль семьи, наряду с воспитательным учреждени-
ем, в становлении личности ребёнка. Воспитатель-
ная сфера семьи, ее социальный статус долгое вре-
мя находились в зоне влияния государственной си-
стемы воспитания, что привело к возникновению
подчиненной позиции родителей в воспитании ре-
бенка, развитию их потребительской психологии.

Современный этап развития воспитательной
традиции в свете «Национальной доктрины» дей-
ствует в интересах детей и предъявляет совершен-
но иные требования к воспитанию детей в семье.
Работа в условиях реализации новых федеральных
государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования требует интеграции семейного воспи-
тания и дошкольного образования, что будет содей-
ствовать выработке общей стратегии действий по
развитию у детей эстетического отношения к миру.

Разработанная нами трёхуровневая система ра-
боты с родителями потребовала внесения измене-
ния в планирование мероприятий по совместной
деятельности педагогов с родителями.

Первым уровнем совместной деятельности вы-
ступило создание сайта дошкольного учреждения,
что позволило родителям оперативно получать ин-
формацию о жизни детского сада и группы, о про-
водимых мероприятиях. Такой режим информаци-
онного взаимодействия позволил родителями по-
лучать конфиденциальную информацию. На этом
уровне совместная деятельность педагогического
коллектива детского сада с семьями строится на
основе дифференцированного подхода. Определён-
ная специфика отличала работу педагогов с много-
детными, неполными и проблемными семьями.
В содержании работы педагогов ДОУ входило:
организация выставок детских фотографий, поде-
лок и рисунков, создание детских портфолио. Пе-
дагоги посещали детей на дому, проводили дистан-
ционное консультирование родителей с привлече-
нием Internet, Skype и др.

Усложнилась работа с родителями на втором
уровне. Мы организовали клуб, деятельность ко-
торого пользовалась особой популярностью у ро-
дителей. Они с удовольствием приходили на засе-
дания клуба. По итогам встреч мы выпускали га-
зету, и все родители могли познакомиться с содер-
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жанием работы по формированию у детей эстети-
ческого отношения к миру.

Наиболее популярной формой работы с семьей
остается родительское собрание. На родительских
собраниях мы организовывали конкурсы на луч-
ший музыкальный ребус, интересный музыкальный
кроссворд, совместные посещения музыкального
абонемента «Детская филармония» и др. Традици-
онными стали оформление папок для родителей
с приглашениями на собрание, объявление благо-
дарностей, организация связи «Музыкальная по-
чта» и т.д. Особый интерес у родителей вызывали
занятия мастер-классов. Из опыта работы мы зна-
ем, что родители не всегда охотно посещают эти
собрания. Мы внесли изменения в формы и мето-
ды проведения родительских собраний. Подготов-
ка к родительскому собранию начиналась задолго
до его проведения. Предварительно проводилось
анкетирование родителей с целью выяснения воп-
росов, которые их волнуют. Мы организовали оп-
рос среди детей о волнующих их вопросах и их
ответы зачитывали родителям.

Собрания проводились в форме дискуссий, круг-
лых столов, КВН, посиделок и т.д. Мы использо-
вали видеозаписи деятельности детей, фрагменты
образовательной деятельности детей, конкурсные
выступления. Процент посещения собраний в ре-
зультате этих мер возрос.

Регулярно в ДОУ устраивались тренинги по вы-
явлению детско-родительских отношений в семье.
Руководил этими тренингами педагог-психолог.
Участие в них позволило родителям взглянуть на
себя глазами ребенка, тренинги получили высокую
оценку родителей.

Третий уровень включал такую форму работы,
как «Семейные гостиные». Данная форма работы
позволяет совершенствовать эстетические вкусы,
эстетические представления и эстетические оценки
самих родителей, воспитывать в детях потребность
воспринимать, оценивать и создавать прекрасное.
Также интересно проходили Дни отрытых дверей.

Нами было проведено анкетирование среди ро-
дителей. В результате анкетирования выявлено, что
88% родителей считают проведение в ДОУ работы
по формированию у детей эстетического отноше-
ния к миру «необходимой», 12% – «необязатель-
ной», 0% – «не нужной». При этом 54% родителей
готовы обсуждать с педагогами данную проблему
и интересы детей, 67% – склонны применять в вос-
питании детей развивающие методы, 4% – отме-

чают, что не имеют возможности принимать учас-
тие в этой работе. Оказалось, что большинство ро-
дителей (75%) оценивают уровень формирования
эстетического отношения миру у своих детей как
«средний» и только 8% – как «высокий» и 4% –
как «низкий». Интересно, что 35% родителей на-
звали особенности эстетического отношения к миру
у своих детей.

Как свидетельствуют приведённые материалы,
родители заинтересованы в формировании у детей
старшего дошкольного возраста эстетического от-
ношений к миру. В процессе эксперимента нами
были найдены новые формы работы с родителя-
ми: дистанционное консультирование родителей,
Дни открытых дверей, составление портфолио ре-
бенка, сказкотерапия, фотожурналы, фотовыстав-
ки и т.д. На будущее мы планируем проведение
научно-практических конференций в ДОУ, круглых
столов, посвященных вопросам эстетического вос-
питания и развития их детей, организацию работы
«Телефона доверия».

Итак, формирование у детей эстетического от-
ношения к миру – важная составляющая совмест-
ной деятельности педагогов ДОУ, родителей и де-
тей. Взаимодействие дошкольного образовательно-
го учреждения и семьи в формировании у детей
старшего дошкольного возраста эстетического от-
ношения к миру будет способствовать более эффек-
тивному освоению последними окружающего мира,
что найдёт отражение в формировании у них эсте-
тических чувств, эстетических понятий, эстетичес-
кой эрудиции и эстетических оценок.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Демократические преобразования в рос-
 сийском обществе привели к серьезным
 изменениям в системе дошкольного

и начального школьного образования. Приветству-
ется вариативность программ, учебных планов,
средств обучения, наблюдается отказ от жестко рег-
ламентированных форм обучения, особый акцент
делается на идеи гуманистической педагогики.
Большое внимание уделяется духовно-нравствен-
ному воспитанию

Нравственное развитие теснейшим образом свя-
зано с эмоциональной сферой ребенка. Оно невоз-
можно, если ребенок не может понять свое эмоци-
ональное состояние, эмоциональное состояние дру-
гого человека, не может управлять своими эмоция-
ми. В этом проявляется эмоциональная культура,
являющаяся одной из составляющих духовно-нрав-
ственного воспитания.

Термин «эмоциональная культура» одним из пер-
вых был предложен П.М. Якобсоном. Существен-
ной чертой эмоциональной зрелости П.М. Якобсон
считал чувство ответственности человека за свои
переживания перед собой, а тем самым и перед
людьми. П.М. Якобсон подчеркивал: «когда речь
идет о полноценном нравственном развитии лич-
ности, очень важно добиться того, чтобы школь-
ник стал человеком, обладающим эмоциональной
зрелостью, эмоциональной культурой» [6, с. 27].

По мнению А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова,
В.А. Тишкова, авторов «Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности граж-
данина России»: «Знания наук и незнание добра,
острый ум и глухое сердце таят угрозу для челове-
ка и деформируют его личностное развитие» [3,
с. 21].

Рубеж между 6-ю и 8-ю годами жизни уника-
лен в плане интенсивного нравственного форми-
рования детей, но в то же время является кризис-
ным для ребенка, так как знаменует начало школь-
ного обучения.

Дошкольное детство – период, когда эмоции
господствуют над всеми другими сторонами жиз-
ни ребенка, и он находится в их плену [5, с. 16].

Младший школьный возраст, так же как и дош-
кольный, считается эмоционально насыщенны-
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ми [5, с. 17]. Именно поэтому основной фундамент
в процессе формировании эмоциональной культу-
ры закладывается в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте.

При этом программы дошкольных образова-
тельных учреждений уделяют особое внимание
эмоциональному развитию детей и созданию соот-
ветствующих психолого-педагогических условий.
Появились специальные программы по социально-
эмоциональному развитию дошкольников, такие
как «Я, ты, мы», «Чувствую! Знаю! Поступаю!»
и другие. Педагоги в своей работе используют раз-
личные методы и приемы по развитию эмоций,
формированию эмоциональной культуры.

В начальной школе, к сожалению, приоритет-
ным является только интеллектуальное развитие
учащихся. Акцент, в свою очередь, делается на ус-
воение школьного материала. Ведущим видом ста-
новится учебная деятельность.

Но у детей дошкольного и младшего школьного
возраста больше сходства, чем различий. Любимые
игрушки по прежнему «живут» в портфелях пер-
воклассников. Часто маленькому ученику сложно
дождаться перемены, потому что очень велико же-
лание поиграть с одноклассником в интересную
игру. Игра не ушла из жизни маленького ученика,
она лишь уступила место учебной деятельности.

Именно поэтому необходима совместная рабо-
та педагогов ДОУ и школ в процессе формирова-
ния эмоциональной культуры.

Для уточнения уровня понимания современны-
ми детьми своего эмоционального состояния и эмо-
ционального состояния окружающих, нами было
проведено диагностическое исследование. Оно про-
водилось в подготовительных к школе группах дет-
ского сада и первых классах школ города.

При проведении диагностики использовались
методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной,
Е.И. Изотовой. Используемая нами методика
Е.И. Изотовой «Эмоциональная пиктограмма» явля-
ется модификацией методики диагностики опосредо-
ванного запоминания «Пиктограмма» А.Р. Лурия.

Сначала детям предлагался ряд вопросов, та-
ких как: Что ты любишь? Что ты не любишь? Ког-
да тебе весело? Что ты делаешь, когда тебе весело?
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Когда тебе грустно? Что ты делаешь, когда тебе
грустно? Когда тебе радостно? Что ты делаешь,
когда тебе радостно? Когда тебе страшно? Что ты
делаешь, когда тебе страшно? [4, с. 230].

При анализе этот ряд вопросов позволял опре-
делить ситуации, объекты и действия вызывающие
переживания у детей, действия, которые ребенок
связывает с определенной эмоцией и степень осоз-
нанности переживания.

Далее детям диктовались разные слова из по-
нятийной группы, и предлагалось что-нибудь на-
рисовать про каждое слово. При этом была уста-
новка на запоминание произнесенных слов. В кон-
це проведения всего диагностического блока (че-
рез 15–20 минут) ребенку предлагалось вспомнить
те слова, которые говорил педагог. Понятийные
группы предлагались в соответствии с возрастом
испытуемых. Для детей дошкольного возраста
10 понятий. Это – радость, страх, грусть, стыд,
злость, обида, удивление, любовь, зависть, рев-
ность. Для детей младшего школьного возраста
12 понятий. Это – радость, страх, грусть, стыд,
злость, обида, удивление, любовь, зависть, рев-
ность, презрение (отвержение), дружба [2, с. 222].

Затем детям предлагались 10 иллюстраций, на
которых эмоциональное состояние передается пу-
тем мимики, жестов, позы героев, взаимоотноше-
ний персонажей друг с другом или их отношения
к окружающим предметам.

При проведении этой диагностики использовал-
ся блок «фундаментальных эмоций» по К. Изарду:
интерес, радость, удивление, страдание, гнев, от-
вращение, презрение, страх, стыд, вина [1, с. 53].

Оценивая ответы, мы анализировали следую-
щие показатели:

– особенности эмоционального развития;
– степень осознания ребенком своих эмоций;
– понимание ребенком эмоций переживаемых

другими людьми.
После проведения исследования был проведен

сравнительный анализ полученных результатов.
Для изображения эмоций дети предшкольного

возраста чаще используют сюжет, а школьного воз-
раста – экспрессивный эталон мимику.

В структуре представлений об эмоциях у детей
предшкольного возраста преобладает образная фор-
ма мыслительной деятельности. Она характеризу-
ется кодированием понятий через сюжет, персона-
жи, ситуацию. Часто используется образно-симво-
лическая форма мыслительной деятельности, харак-
теризующаяся кодированием понятий через символ
эмоции: объект – стимул эмоциогенной ситуации (это
природные явления, кукла и т.д.), реже через эле-
мент экспрессии (улыбка). Иногда, структура пред-
ставления об эмоциях – это схематическая форма
мыслительной деятельности, характеризующаяся
кодированием понятий через экспрессивный эта-
лон – пиктограмму или пантомимические признаки.

Знаковая форма мыслительной деятельности,
характеризующаяся кодированием понятий через
буквенное, цифровое обозначение эмоций, а также
через различные системы знаков (геометрические
фигуры, знаки движения и пр.), в ходе проведения
диагностики, детьми не использовалась. Для
школьного возраста характерна более сложная схе-
матическая форма мыслительной деятельности,
которая заключается в кодировании понятий через
экспрессивный эталон – пиктограмму мимических
признаков.

Дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста не смогли дать объяснение понятиям «пре-
зрение», «ревность», «зависть».

Понятие «вина» – чаще идентифицируется с по-
нятием «грусть» (единично «стыд»). Понятие «ин-
терес» с «удивлением». Понятие «страдание»
с «болью».

Дети младшего школьного возраста не знако-
мы с понятиями – презрение (отвержение), рев-
ность, зависть. Вызывают затруднение понятия –
«стыд», «дружба» (держатся за руки, улыбаются,
пожимают руки). Понятие «стыд» чаще восприни-
мается детьми, как осознание уже после соверше-
ния поступка («ему (ей) потом будет стыдно») и ча-
ще связано с учебной деятельностью и взаимоот-
ношением между сверстниками (одному стыдно за
другого). Понятие «страдание» часто идентифици-
руется с «болью». Понятие «интерес» с «удивле-
нием» и «любопытством».

Конечно это не означает, что дети не пережива-
ют эти эмоциональные состояния. Проблема в том,
что они не могут описать их, дать им определение,
идентифицировать с внутренним состоянием.

Если у детей 6–7 лет преобладает аффективный
индивидуальный опыт, то в младшем школьном
возрасте когнитивный индивидуальный эмоцио-
нальный опыт.

Таким образом, результаты проведенной диаг-
ностики показали:

– с возрастом эмоции и чувства становятся бо-
лее осознанными, обобщенными, произвольными;

– происходят серьезные изменения в домини-
рующих чувствах ребенка, в интересах и объектах,
которые привлекают его внимание;

– изменяется содержание и экспрессивная сто-
рона эмоций и чувств;

– совершенствуется уровень понимания детьми
эмоций.

Но при этом проблемой остается:
– установление взаимосвязи между действием

и эмоцией;
– умение вербально передавать свое эмоцио-

нальное состояние и состояние окружающих;
– не все понятия ассоциируются с соответству-

ющими эмоциями.
Полученная информация позволила наметить

приоритетные линии в работе педагогов по фор-

Работа педагогов по формированию эмоциональной культуры...
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мированию эмоциональной культуры и определить-
ся с необходимыми методами и приемами.

1. Создание психолого-педагогических условий,
которые представляют собой:

– личностно-ориентированное взаимодействие
взрослых с детьми, в основе которого лежит учет
возрастных и индивидуальных особенностей;

– создание образовательной среды, способству-
ющей формированию эмоциональной культуры
личности субъекта образовательного процесса;

– ориентировку на ведущий вид деятельности
как на важнейший фактор развития ребенка.

2. Формирование эмоциональной культуры дол-
жно осуществляться в различных блоках педаго-
гического процесса при условии согласования с це-
левой направленностью и содержанием деятельно-
сти, в рамках которой оно осуществляется.

3. Использование в работе учителями началь-
ных классов методов и приемов, используемых
педагогами детского сада, но адаптированных
к школьному процессу обучения. Это – игра, моде-
лирование или игровое проигрывание ситуаций, те-
атрализация, этюды.

Игра. Как говорилось ранее, учеба занимает
большую часть времени и становится ведущей де-
ятельностью. Но при этом, перешагнув порог шко-
лы, дети продолжают играть. С помощью игры
маленький ученик имеет возможность развивать те
или иные качества, получать новые знания о мире,
испытывать переживания, которые по тем или иным
причинам недостижимы в обычной жизни. Таким
образом, именно игра помогает решать многие воз-
растные задачи развития.

Моделирование или игровое проигрывание
ситуаций. Этот метод заключается в моделирова-
нии предлагаемой ситуации. При этом учащимся
предлагается обыграть конец истории, так как они
считают необходимым. Продуктивность этого ме-
тода заключается в том, что ребенок сознательно
сопоставляет свои реальные действия со знакомы-
ми этическими эталонами. Эмоционально негатив-
ное отношение к отрицательной модели поведения
приводит к стремлению больше соответствовать
положительной.

Драматизация. Этот прием дает возможность
учащимся стать на позицию литературного героя
и проникнуться его эмоциями. При этом педагог по-
буждает детей к многократной актуализации эмо-
циональных состояний при вариативном ролевом
воплощении и к использованию не только словес-
ных, но и визуальных способов взаимодействия,
таких как мимика, жесты, пантомимика.

Этюды. Учащимся предлагаются упражнения,
направленные на изучение и развитие отдельных
приемов в искусстве. Этюды представляют собой
образные и моторные упражнения. Например: «Ли-
сенок боится», «Два сердитых мальчика», «Фокус-

ник», «Король Боровик не в духе» и другие. С по-
мощью этого приема учащиеся совершенствуются
в понимании языка мимики и жестов.

Необходимо подчеркнуть, что формирование
эмоциональной культуры начинается с педагога.
Имея в качестве цели своей профессиональной де-
ятельности становление и преобразование личнос-
ти, педагог призван управлять процессом ее интел-
лектуального и эмоционального развития. Педа-
гог – это образец, которому сознательно, а чаще нео-
сознанно следуют учащиеся.

Положительное, комфортное общение воспита-
теля (учителя) с детьми возможно при грамотном
умении педагога выражать свои чувства, раскры-
вать свой внутренний мир. Распознавание общего
эмоционального настроя детского коллектива не-
обходимо педагогу при планировании и корректи-
ровке всего учебно-воспитательного процесса.

Эмоциональная пассивность педагога, отсут-
ствие яркой эмоциональности, выраженной в речи,
мимике, пантомимике, вызывают у детей нежела-
ние учиться, неудовлетворенность общением вне
уроков. В младших классах это может послужить
причиной затянувшейся адаптации к школе,
а в старших явиться источником конфликтных си-
туаций.

Анализ проведенной работы позволил сделать
вывод:

1. Начиная понимать себя, окружающих, умея
выражать свои негативные эмоции в социально
приемлемой форме, ребенок легче проходит пери-
од адаптации в новом коллективе.

2. Работа, продолженная в этом направлении,
на начальном этапе обучения помогает в дальней-
шем избежать многих проблем возникающих при
взаимодействии с окружающими.

Именно поэтому, постепенное введение ребен-
ка в мир взрослых – это общая задача и педагогов
детского сада, и школьных учителей.
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Современная социальная политика Рос-
 сийской Федерации ориентирована на
 улучшение качества жизни как обще-

ства, так и отдельного гражданина. Характер со-
циальной адаптации человека к изменяющимся ус-
ловиям среды, особенности принятия норм конк-
ретной социокультурной сферы влияют на процесс
становления личности молодого человека – буду-
щего специалиста [9, c. 3].

В Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года осно-
вополагающими принципами определены следую-
щие: сохранение и укрепление здоровья населения,
увеличение продолжительности активной жизни,
создание условий и формирование мотивации для
ведения здорового образа жизни, существенное
снижение уровня заболеваемости и т.д.

Процесс модернизации российского образова-
ния, ориентированный на вхождение в мировое
образовательное пространство, вызвал изменения
в системе высшего профессионального образова-
ния. В настоящее время происходит смена образо-
вательной парадигмы, предлагаются иные подхо-
ды, содержание и отношения в системе высшей
школы. Большое внимание уделяется не только воп-
росам образования, но и вопросам воспитания бу-
дущих специалистов, среди которых выделяются
вопросы охраны, укрепления и сохранения здоро-
вья.

Высшие учебные заведения, аккумулируя в себе
кадровые, методические и материальные ресурсы,
должны выступать как здоровьесберегающая обра-
зовательная среда, обеспечивающая сохранение
и укрепление здоровья студентов.

Однако в настоящее время состояние здоровья
студентов приобретает негативную устойчивую тен-
денцию, что подтверждается результатами научных
исследований ученых (О.А. Ахвердовой, Н.В. Ба-
гаутдиновой, П.А. Кислякова, О.В. Куделиной,
Г.А. Мысиной и др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 9].

Студенческий возраст – период активного фор-
мирования личности. В диссертации Г.А. Мыси-
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ной (2011) отмечается, что только 30% студентов
практически здоровы, а 70% имеют отклонения
в состоянии здоровья [9, c. 4].

Будущий учитель, на наш взгляд, это компетен-
тный и осведомленный специалист не только в воп-
росах своей профессиональной деятельности, но
и в вопросах здоровьесбережения. Именно учитель
будущего, – это учитель с устойчиво сформировав-
шимися ценностями здорового образа жизни
и культурой здоровья, что, является одной из задач
его профессиональной подготовки.

В связи с этим, можно считать проблему фор-
мирования культуры здоровья на современном эта-
пе развития общества актуальной и востребован-
ной.

В данной статье мы считаем важным и акту-
альным рассмотреть сущность понятия «культура
здоровья будущего учителя».

Анализируя педагогическую литературу, мы
пришли к выводу, что смыслы, вкладываемые
в понятие «культура здоровья», расходятся в пред-
ставлениях современных ученых (таблица 1).

Как видно из приведенных данных (таблица 1),
понятие «культура здоровья» многогранно и не
имеет точного научного толкования. Можно выде-
лить существенные признаки, присущие понятию
«культура здоровья будущего учителя»:

– как социально-педагогическое явление [11];
– как способ творческой самореализации лич-

ности [2, с. 8];
– как «валеологическая культура и валеологи-

ческая образованность личности»[8].
В соответствии с концепцией учения о культуре

здоровья, предложенной В.А. Скуминым с соавто-
рами (2002), духовная, психическая, физическая
культура определяет состояние здоровья челове-
ка [11, с. 27]. А здоровье – духовное, психическое,
физическое – служит предпосылкой достижения
более высокого уровня культуры. Таким образом,
мы предлагаем определять культуру здоровья как
«интегративное личностное образование, являющи-
еся выражением гармоничного богатства и целос-

© Верхорубова О.В., 2013



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  2013, Том 1984

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Таблица 1
Определение понятия «культура здоровья будущего педагога»

современными отечественными учеными
Ф.И.О. ученого Содержание понятия «культура здоровья» 

Э.М. Казин,  
Н.Г. Блинова,  
Н.А. Литвинова 

Это способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленный 
типологическими особенностями данного человека и конкретными условиями жизни и 
направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья.  

Н.Б. Захаревич,  
Т.О. Калинина,  
С.В. Попов,  
Л.Г. Татарникова  

Это сложная динамическая и функциональная система, характеризующаяся семейно-
бытовой, общественно-трудовой и коммуникативной деятельностью. 

Т. Никифорова Это личностное качество, обеспечивающее сохранение, укрепление и формирование 
здоровья, благодаря знаниям и творческому осмыслению принципов здорового образа 
жизни, раскрытию своих потенциальных возможностей. 

Е.А. Багнетова Это осознанная реализация способов сохранения и укрепления здоровья, основанная на 
философско-мировоззренческом опыте, духовно-нравственных ценностях и 
отношениях в конкретных региональных и образовательных условиях. 

Т.В. Карасева Это личностная и профессиональная культура здоровья педагога, которая является 
совокупностью реализуемых на практике ценностных ориентаций, морально-
нравственных установок, личностно-профессиональных качеств будущего педагога. 

Н. А. Рыбачук Это многомерное социально-педагогическое явление, характеризующееся степенью 
развития системы формирования позитивных ценностей. 

Н. В. Багаутдинова  Это способ творческой самореализации личности в разнообразных видах его 
деятельности, составляющих профессионально-педагогическую культуру. 

А.М. Митяева  Это валеологическая образованность, валеологическая сознательность, 
валеологическое поведение. 

Таблица 2
Составляющие культуры здоровья будущего учителя

Содержание составляющих 
культуры здоровья Характеристика составляющих культуры здоровья 

Культура здорового образа 
жизни 

Использование составляющих здорового образа жизни: рациональная 
организация трудовой (учебной деятельности); правильно организованный 
режим труда и отдыха; рациональное питание; соблюдение правил личной 
и общественной гигиены; закаливание; сексуальная культура; 
рациональное планирование семьи; отсутствие вредных привычек. 

Культура использования опыта, 
накопленного человечеством 

Это стремление и умение сделать лучшие достижения мирового опыта в 
области здоровья тела и духа личным достоянием в 
самосовершенствовании, наградой за которое будет не только физическое 
здоровье, но и ясность ума. 

Культура познания самого себя Это умения определять свой уровень физического развития, физической и 
функциональной подготовленности; применять рекомендации для 
восстановления и релаксации организма с помощью традиционных и 
нетрадиционных методов оздоровления. 

Культура учета общественных 
отношений и экологии, 
природной и социальной среды 

Это понимание и осознание здоровья и здорового образа жизни как личной 
и общественной ценности. Это понимание того, что здоровье является 
глобальной проблемой современности, а дальнейшая эволюция возможна 
только в здоровой природной и социальной среде. 

Культура установления 
согласованности и гармонии в 
триедином естестве: теле, уме и 
эмоциях 

Правильное соотношение и согласованная работа тела, ума и эмоций. 
Желательно, чтобы их соотношение было равномерным. 

Культура общения с доктором При посещении врача не следует перекладывать заботу о здоровье на плечи 
доктора. Лучше обратиться с просьбой: «Доктор, что еще я могу сделать 
для своего здоровья?»  

Культура реализации 
генетического потенциала 
организма 

Это овладение теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности, 
направленной на адекватную реализацию генетического потенциала 
организма и развития его резервных возможностей. 

Культура физическая Это стремление составлять индивидуальные программы в целях 
физического самосовершенствования личности, в соответствии с 
интересами и потребностями личности.  

Культура – спортивно-
ориентированная 

Это стремление развиваться и достигать существенных результатов в 
одном из видов спорта. 
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тности личности, универсальности ее связей с ок-
ружающими людьми, а также способности к твор-
ческой и активной жизнедеятельности» [1, с. 2].
Исходя из этого определения, мы выстраиваем свою
экспериментальную работу, основной задачей ко-
торой является выявление педагогических условий,
путей и средств формирования культуры здоровья
будущего учителя. В оригинальной таблице 2 мы
предлагаем характеристику элементов, составляю-
щих культуру здоровья будущего учителя.

Исходя из характеристики составляющих «куль-
туру здоровья» становится понятно, что наиглав-
нейшую роль в культуре здоровья играет культура
здорового образа жизни. Но, не стоит забывать про
физическую культуру, не смотря на то, что ее поло-
жение в конце таблицы. Всегда нужно помнить, что
«в здоровом теле здоровый дух». Укрепляя свое
тело, мы формируем и психическое здоровье,
и нравственное, что очень важно для будущего учи-
теля. «Воспитание культуры здоровья» – процесс
создания педагогических условий, обеспечиваю-
щих развитие личности как субъекта оздоровитель-
ной деятельности в соответствии с его интереса-
ми, склонностями, способностями, ценностными
установками на самосохранение здоровья, а также
знаниями, умениями и навыками обоснованного
ведения здорового образа жизни [2, с. 35]. Таким
образом, культура здоровья будущего учителя – это
формирование отношения к здоровью как первей-
шей ценности, это умения вести «культуру здоро-
вого образа жизни», а самое главное – это само-
воспитание и самоорганизация самого студента
в плане оздоровления в вузе.
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Эффективность современного учебного
 процесса предмета «Физическая культу-
 ра» в общеобразовательной школе ха-

рактеризуется изменениями в личности учащихся,
происходящими под влиянием обучения. Это и ус-
тойчивая мотивация учения, навыки самоконтроля
и самооценки результатов учебной деятельности.
Учитывая данные личностного изменения необхо-
димо вводить новые системы оценивания умений
и навыков школьников в освоении изучаемых пред-
метов и в частности предмета «Физическая куль-
тура».

Использование рейтинговой системы контроля
качества обучения позволяет решить следующие
задачи образовательного процесса: повысить зна-
чимость мероприятий контроля; получать и накап-
ливать информацию о степени усвоения материа-
ла; корректировать учебный процесс в соответствии
с учебными целями и результатами контрольных
мероприятий; повышать производительность; сти-
мулировать активную и сознательную работу по
приобретению специальных знаний предмета, вы-
являть и поощрять лидеров [1].

Проведение рейтингового контроля предусмат-
ривает оценивание всех видов учебно-познаватель-
ной деятельности школьников на уроке в баллах
(табл. 1).

Из таблицы мы видим, что учитель может рас-
сматривать и предлагать для контроля любые виды
учебно-познавательной деятельности обучающих-
ся в соответствии с программными требованиями.
Баллы могут иметь варианты, т.е., если ученик не
выполнял точно по требованию физическое упраж-
нение, но старательность к выполнению у него при-
сутствовала, ему можно поставить 1 или 2 балла,
т.к. он не справился на предлагаемый балл – «3».
В этом случае в графе – «баллы» ставится вариант
«1 - 3», что дает возможность на уроке заработать
балл, нежели в предлагаемом традиционном вари-
анте, где ученик не выполняя качественно упраж-
нения на уроке, баллы не зарабатывает.

В результате проведенного нами педагогичес-
кого исследования эффективности рейтингового
контроля в процессе обучения школьников предмету
«Физическая культура», были разработаны вари-
анты рейтинговых карт оценивания [2] (табл. 2).
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В каждом программном разделе предмета вы-
деляются базовые и вариативные виды деятельно-
сти. Например, базовая деятельность это посещае-
мость, дисциплина, самоконтроль, сдача конт-
рольных нормативов и др. Вариативная деятель-
ность это участие в соревнованиях, ремонт инвен-
таря, судейство соревнований, занятия в спортив-
ной секции и др.

Контроль усвоения учебного материала ориен-
тирован на обязательные элементы деятельности.
Вместе с тем, важны и избирательные элементы кон-
троля, которые стимулируют самостоятельную ра-
боту учащихся и дают возможность выбора пути
получения положительных оценок, исходя из инди-
видуальных способностей, интересов, готовности.

Таким образом, вариативные элементы можно
рассматривать как вариант получения поощритель-
ных баллов.

Поощрительные баллы начисляются в том слу-
чае, если ученик набрал не менее 70% баллов от
максимально возможной суммы, чтобы учащиеся
не выбирали только вариативный контроль, а стре-
мились выполнить базовую часть программы. Виды
деятельности обозначены «кредитами» (компонент
модульно-рейтинговой технологии описывающий
виды учебно-познавательной деятельности). Это
связано с необходимостью понимания действий
учителя, предлагающего варианты кредитов, скла-
дывающиеся в определенную систему зачетных
единиц (баллов, рейтинга), определяющих уровень
качества обучения предмету. Примерные поощри-
тельные баллы: выступление с докладом – 3 б.;
написание реферата – 2 б.; оформление информа-
ционного стенда – 2 б.

Рейтинговый контроль предусматривает
и штрафные санкции за  пропуски занятий без ува-
жительной причины; несвоевременную сдачу кон-
трольных нормативов; несоблюдение правил тех-
ники безопасности на уроке; отсутствие спортив-
ной формы и др. Подведение итогов индивидуаль-
но-ориентированной деятельности учащихся про-
водится по критериям оценки. Например, если сум-
ма баллов за выполнение информационного моду-
ля в учебной четверти составляет – 100 баллов, то,
предусматривается следующий вариант оценива-
ния:

© Лопухина А.С., 2013
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Таблица 1
Виды учебно-познавательной деятельности на уроке физической культуры

Виды учебно-познавательной 
деятельности Баллы 

Посещаемость 0 - 1 
Активность на уроке 1 - 2 

Знание гигиенических основ 1 - 3 
Самоконтроль за выполнением упражнений 0 - 2 

Таблица 2
Примерный вариант организации рейтингового контроля на учебных занятиях

по предмету «Физическая культура» (программный раздел) ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ф.И.ученика(цы)__________________                                     Класс_________________

№ урока № 
п/п Кредиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Посещаемость 

- 1 балл 
                

2 Уметь соблюдать правила 
безопасности 
- 2 балла 

                

3 Уметь контролировать 
функциональное состояние 
организма при выполнении 
заданий 
- 2 балла 

                

4 Знать правила личной 
гигиены 
- 2 балла 

                

5 Уметь технически 
правильно выполнять 
низкий старт; 
прыжок в длину; метание 
отметка «5» - 3 балла 
отметка «4» - 2 балла 
отметка «3» - 1 балл 

                

6 Демонстрировать 
физические способности 
при сдаче контрольных 
нормативов 
отметка «5» - 3 балла 
отметка «4» - 2 балла       
отметка «3» - 1 балл 

                

 Итого: рейтинг за урок                 
 

Рейтинговый контроль в процессе обучения школьников предмету «Физическая культура»
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– «отлично» (5) – 100-90 баллов;
– «хорошо» (4) – 89-60 баллов;
– «удовлетворительно» (3) – 59-40 баллов;
– «неудовлетворительно» (2) – 39 и ниже баллов.
Используя предложенную нами форму оцени-

вания, ученики могут самостоятельно подсчитывать
набранные ими баллы, и знать, какой рейтинг они
занимают в классе: «высокий» (100-90 баллов)
«средний» (89-60 баллов) или «низкий» (59-40 бал-
лов), а может и не иметь никакого рейтингового
уровня оценивания обучения предмету (39 и ниже
баллов). В этом случае чаще исключаются вопро-
сы, связанные с непониманием обучающихся, за
что они получили ту или иную отметку.

Недостатком традиционной системы является
элемент случайности. Если оценивать учащихся
только по контрольным нормативам, то ученики со
слабыми физическими возможностями постоянно
будут неуспевающими. Если оценивать только за
прилежание, то теряется мотивация к повышению
индивидуальных спортивных результатов. Если
оценивать и прилежание, и выполнение нормати-
вов, то крайне сложно определить грань между
низкой и более высокой отметкой.

Существующая пятибалльная шкала оценива-
ния имеет субъективный характер и не может объек-
тивно оценить учебную деятельность школьника.
Система рейтингового контроля является более
объективной и точной оценкой степени достиже-
ний в усвоении знаний.

Проведенный нами педагогический экспери-
мент среди обучающихся общеобразовательных
школ по рейтинговому оцениванию на уроках фи-
зической культуры, с целью выявления эффектив-
ных мотивационных компонентов к физкультурно-
му образованию показал, что (рис. 1):

– до 83% вырос показатель мотивации в экспери-
ментальной группе (ЭГ) учащихся начального звена,

что на 40% выше первоначального показателя, в кон-
трольной группе (КГ) учащихся начального школь-
ного звена показатель мотивации вырос незначитель-
но на 10% от первоначального показателя;

– до 93% вырос показатель мотивации в ЭГ уча-
щихся среднего школьного звена, что на 59% выше
первоначального показателя, в КГ учащихся сред-
него школьного звена показатель мотивации вырос
на 11% от первоначального показателя;

– до 96% вырос показатель мотивации в ЭГ уча-
щихся старшего школьного звена, что на 37% выше
первоначального показателя, в КГ учащихся старше-
го школьного звена показатель мотивации вырос не-
значительно на 11% от первоначального показателя.

Таким образом, рейтинговый контроль способ-
ствует повышению активности учащихся, мотива-
ции к систематическим занятиям, самообразова-
нию, что непосредственно и обеспечивает дости-
жение физкультурно-образовательных целей.

Результаты нашего эксперимента показали, что
использование рейтинговой технологии как сред-
ства контроля качества обучения способствует фор-
мированию социально значимых мотивов, связан-
ных с удовлетворением познавательных потребно-
стей школьников в процессе их обучения предмету
«Физическая культура».
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Рис. 1. Результаты наблюдения мотивационно-образовательной деятельности учащихся на уроках
физической культуры до и после педагогического эксперимента по рейтинговому контролю (%)
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Эмоциональное выгорание и факторы, ока-
 зывающие влияние на его развитие, ак-
 тивно изучается в последние годы. В сво-

их трудах Н.Е. Водопьянова обнаружила корреля-
цию между степенью выраженности профессио-
нального выгорания и показателями стратегий по-
ведения в конфликтных ситуациях. Было выявле-
но, что наиболее высокое эмоциональное истоще-
ние и редуцирование личных достижений наблю-
дается у тех испытуемых, которые предпочитают
«избегание» и «приспособление», «уход от реше-
ния проблемы», а личности с преобладанием сти-
лей «компромисс» и «сотрудничество» менее склон-
ны к выгоранию [2]. По мнению Д.Г. Трунова, пред-
посылкой преодоления эмоционального выгорания
является эмоциональный интеллект [9].

В спортивной психологии существуют данные,
говорящие о том, что основными личностными ре-
гуляторами синдрома выгорания у спортсменов
являются личностная тревожность, мотивация до-
стижения успеха, самооценка и локус контроля [3].
В своем исследовании R. Smith высказал предпо-
ложение, что психическому выгоранию более под-
вержены спортсмены, занимающиеся индивидуаль-
ными видами спорта [14]. В некоторых исследова-
ниях отмечается, что социальная поддержка может
быть своеобразным буфером между стрессорами и
результатами их деятельности. Лица, получающие
поддержку, лучше сопротивляются стрессовым воз-
действиям и тем самым менее подвержены выго-
ранию [12]. В большинстве проведенных исследо-
ваний факторы, способствующие выгоранию, тра-
диционно группируются в два больших блока: осо-
бенности профессиональной деятельности (органи-
зационные факторы) и индивидуальные характе-
ристики самих профессионалов [13].

Наше исследование посвящено спортивному
виду деятельности. Эффективность спортивной
деятельности определяется результативностью вы-
ступлений на соревнованиях. Соревновательная
активность является стрессовым фактором для
спортсменов. Реакция же на хронический стресс –
эмоциональное выгорание. Проблематика эмоцио-
нального выгорания в спорте активно разрабаты-
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вается в последние годы, но эмоциональные регу-
ляции рассматриваются у отдельных спортсменов
и не изучаются совокупно в спортивной команде [1].

Профилактика эмоционального выгорания яв-
ляется одним из способов повышения конкурентос-
пособности спортсменов. Для того чтобы методы
профилактики эмоционального выгорания были
эффективны, необходимо знать, на что именно они
должны быть направлены. Ведь в спортивных ко-
мандах, специализирующихся на игровых видах
спорта, спортсмены тренируются в практически
одинаковых условиях, но одни показывают более
высокие результаты на соревнованиях, чем другие,
при этом их результативность в тренировочном
процессе может быть одинаковой. Поэтому одним
из перспективных направлений исследования
в спортивной деятельности является, по нашему
мнению, изучение особенностей эмоционального
выгорания в спортивных командах игровых видов
спорта с учетом уровня развития группы и инди-
видуально-личностных свойств членов команды.

Исходя из этого, целью нашего исследования
было определение существования различий в про-
текании эмоционального выгорания у более успеш-
ных и у менее успешных спортсменов. В число за-
дач исследования входило: определить различия
индивидуально-личностных свойств более успеш-
ных и менее успешных спортсменов; выявить воз-
можные различия в протекании эмоционального
выгорания у более успешных и менее успешных
спортсменов.

Для решения задач нами были использованы
следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, методы психодиагнос-
тики, методы математической статистики (t-крите-
рий Стьюдента, кластерный анализ).

С мая 2010 г. по май 2011 г. нами было прове-
дено исследование на базе училища олимпийского
резерва по гандболу. Выборка составила 49 чело-
век. В исследовании принимали участие две женс-
кие команды и одна мужская. Возраст спортсме-
нов 14-16 лет. Состав первой женской команды –
23 спортсменки, второй женской – 12 и третьей
мужской – 14 спортсменов.
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В исследовании нами были использованы сле-
дующие методики: методика диагностики эмоцио-
нального интеллекта (тест Н. Холла), диагностики
уровня развития малой группы [10], методика оп-
ределения стратегий поведения спортсменов в кон-
фликтных ситуациях (тест Томаса) [7], методика для
оценки эмоционального выгорания Athlete Burnout
Questionnaire в адаптации Е.И. Гринь [4], шкала
личной тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптиро-
ванная Ю.Л. Ханиным [11], методика Т. Элерса
«Диагностика мотивации к достижению успеха
и избеганию неудач» [8], социометрический тест
для диагностики социального статуса членов групп
по деловому критерию и по критерию личной сим-
патии-антипатии [6].

В течение одного года мы пять раз проводили
исследование динамики эмоционального выгора-
ния, что необходимо для выявления возможных
изменений эмоционального выгорания в различные
периоды тренировочного цикла.

Для определения психологических параметров,
отличающих успешных спортсменов в таком виде
спорта, как гандбол, мы использовали кластерный
анализ во всех трех командах.

В первой женской команде первый кластер со-
стоял из 11 спортсменок, семь из них имели зва-
ние КМС и четыре первый разряд. Стаж этих спорт-
сменок в избранном виде спорта составлял от 5 до
9 лет. Спортсменки, попавшие в первый кластер,
принимали активное участие в соревнованиях раз-
ного уровня, за исключением одной. Второй клас-
тер состоял из 12 спортсменок, четыре из которых
имели звание КМС, остальные – первый разряд,
они принимали менее активное участие в соревно-
ваниях, чем представительницы первого кластера
и уровень соревнований, где представительницы
второго кластера принимали участие, ниже.

Также был проведен кластерный анализ во вто-
рой женской команде. Второй кластер этой коман-
ды состоял из шести спортсменок. Четыре из них
имели первый разряд и две второй разряд. Стаж
этих спортсменок в избранном виде спорта состав-
лял 4–6 лет. В основной состав команды входили
пять представительниц второго кластера, в запас-
ной состав входили одна представительница вто-
рого кластера и все представительницы первого
кластера. Первый кластер состоял из шести пред-
ставительниц, у одной из которых первый разряд,
у остальных – второй.

Первый кластер мужской команды состоял из
3-х спортсменов, а второй из одиннадцати. Спорт-
смены из первого кластера более успешны
в спортивной деятельности, два представителя из
первого кластера участвуют в федеральных сорев-
нованиях, а один в европейских.

Для выявления статуса спортсменов мы прово-
дили социометрию по двум направлениям: личную
и деловую. Два вида вопросов были направлены
на выявление возможных различий в выборе спорт-
сменов. Данные социометрического исследования
спортсменов, входящих в выделенные кластеры,
приведены в таблице 1.

Из данных таблицы следует, что более высоко-
статусными являются в первой женской команде
спортсмены из первого кластера, во второй женс-
кой – спортсмены из второго кластера, в мужской
команде статус выше у представителей первого кла-
стера. Исходя из того, что существенных различий
нет в данных личной и деловой социометрий, мож-
но сделать вывод о том, что спортсмены не диффе-
ренцировали свои симпатии на деловую, то есть по
результативности спортивной деятельности, и на
личную. Следовательно, статус спортсменов зави-
сит от успешности в избранном виде спорта.

Таблица 1
Социометрические данные кластеров трех команд
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Кластер 2 n=3 11 10 10 11 Мужская команда  
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Остался открытым вопрос: только ли достиже-
ниями в спорте и высоким статусом в команде от-
личаются более успешные спортсмены от менее
успешных? Для ответа на этот вопрос мы приняли
решение провести сравнительный анализ показа-
телей индивидуально-личностных свойств спорт-
сменов в кластерах более успешных и менее ус-
пешных игроков. Для выявления статистически
достоверных различий в двух кластерах каждой
команды мы использовали t-критерий Стьюдента
для независимых выборок. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что более успешные
спортсмены отличаются от менее успешных по
уровню управления эмоциями и по интегративно-
му уровню эмоционального интеллекта (р<0,05).
Также нами было обнаружено достоверное разли-
чие между более и менее успешными спортсмена-
ми и по девальвации достижений во всех 5 изме-
рениях данного параметра эмоционального выго-
рания (р<0,05). Данные, достоверность различий
которых доказана статистически, приведены в таб-
лице 2.

Нами не была обнаружена статистическая дос-
товерность различий по таким показателям как:
стратегия поведения спортсменов в конфликтных
ситуациях, личная тревожность, эмоциональное /
физическое истощение, уменьшение чувства дос-
тижений (р>0,05).

Исходя из выше изложенного, можно сделать
вывод о том, что более успешные спортсмены, об-
ладающие высоким статусом в своих командах,
отличаются от менее успешных по таким индиви-
дуально-личностным свойствам, как мотивация
избегания неудач, управление эмоциями, интегра-
тивный уровень эмоционального интеллекта, и по

такому параметру эмоционального выгорания, как
«девальвация достижений», который является спе-
цифичным для спортивной деятельности. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о значимости
эмоциональной регуляции деятельности как фак-
тора успешности в спорте. Они указывают на важ-
ность управления эмоциями и хорошей ориента-
ции в собственных эмоциях и эмоциях окружаю-
щих для успешного командного взаимодействия.
Специфичность показателей «девальвации дости-
жений» для спортсменов находит свое подтверж-
дение в работе Е.И. Гринь [5]. Применение мето-
дик, направленных на повышение уровня эмоцио-
нального интеллекта, снижения уровня мотивации
избегания неудач и уровня эмоционального выго-
рания, может послужить ресурсом для повышения
конкурентоспособности спортсменов.
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Таблица 2
Средние показатели индивидуально-психологических свойств и эмоционального выгорания
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Управление эмоциями -2,55 -7,45 2,48 p<0,05 
Интегративный уровень  
эмоционального интеллекта  31,05 13,79 4,42 p<0,001 

Мотивация избегания неудач 16,7 17,14 2,59 p<0,05 
Девальвация достижений 1 7,6 10,28 2,23 p<0,05 
Девальвация достижений 2 9,9 13,17 2,35 p<0,05 
Девальвация достижений 3 9,8 12,79 2,06 p<0,05 
Девальвация достижений 4 9,7 11,52 2,23 p<0,05 
Девальвация достижений 5 7,85 10,79 2,79 p<0,01 

Особенности индивидуально-личностных свойств и проявления эмоционального выгорания...
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Цель, стоящая перед нашим исследовани-
 ем, – лучше понять, каковы отношения
 между чувством / состоянием одиноче-

ства и усилиями с ним совладать. Это связано с изу-
чением тенденций в когнитивной оценке уровня
одиночества людей разного возраста, пола, соци-
альной принадлежности, которые по-разному со-
владают/не совладают с ним. Проверялись гипоте-
зы о том, что дефицит отношений с другими людь-
ми является субъективным, т.е. так воспринимае-
мым и нередко искажающим реальную картину со-
циальной жизни человека. Одним из самых слож-
ных моментов исследования является определение
источников искажения субъектом когнитивной
оценки уровня своего одиночества, ведущих к не-
совладанию с ним, и истинных мотивов и потреб-
ностей, которые стоят за этим (например, жажда
внимания и лидерства в семье и др.).

Нами поставлены и пока только частично ре-
шены следующие фундаментальные исследователь-
ские задачи: 1) эмпирическое изучение когнитив-
ного оценивания своего одиночества с помощью
трех видов оценки по Р. Лазарусу; для ее решения
было организовано и проведено несколько (восемь)
эмпирических исследований оценки субъектом сво-
его уровня одиночества и усилий совладать с ним
в разных выборках по возрасту, социальному ста-
тусу, социально-демографическим характеристи-
кам; 2) исследование возможных вариантов лич-
ностной детерминации такого оценивания в связи
с поколенческими, гендерными, культурными, со-
циально-демографическими характеристиками ис-
пытуемых. Особый акцент делается на изучении
данного феномена у людей пожилого возраста, стиг-
матизированных выборок, активных пользователей
Интернета и др. Данный феномен изучался у чле-
нов семей (детей-родителей, мужей-жен), у парт-
неров по романтическим отношениям, у подрост-
ков и людей пожилого возраста, у активных пользо-
вателей Интернета; 3) изучение ресурсов совлада-
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ния с одиночеством через коррекцию неадекватной
оценки, включения в социально-продуктивное об-
щение и взаимодействие другими, обращение
субъекта к источникам доверия и любви внутри
и вовне себя; 4) исследование онтогенеза способ-
ности быть одному и хорошо себя чувствовать, не
исключая при этом, способности принадлежать
и взаимодействовать. Две последние задачи мы
скорректировали: поставлена и выполнена новая за-
дача 3 – изучение ситуационных детерминант оди-
ночества в особых жизненных ситуациях: при вах-
товом графике работы мужчины в семье; после рож-
дения в семье второго ребенка, при измене роман-
тического партнера, при деструктивной (т.е. нена-
дежной) привязанности к романтическому партне-
ру; при потере домашнего любимца – многолетне-
го члена семьи (собаки, кошки и др.). Задача 4 –
изучение ресурсов совладания с одиночеством че-
рез коррекцию неадекватной его оценки, обраще-
ние субъекта к источникам доверия и любви внут-
ри и вовне себя – как носящая, скорее, психотера-
певтический характер была переформулирована:
существуют ли и какие ресурсы совладания с оди-
ночеством и коррекции неадекватной его оценки?

Результаты теоретического междисциплинар-
ного изучения проблемы свидетельствуют о том,
что, во-первых, состояние одиночества всегда пред-
ставляется как двойственная диалектическая про-
блема – ресурсности бытия субъекта и, одновре-
менно, его дефицитарности. Во-вторых, одиноче-
ство наиболее интенсивно и продуктивно изучает-
ся в современной когнитивной, в когнитивной со-
циальной, и в социальной психологии, хотя клини-
ческая психология и когнитивно-поведенческая
психотерапия вносят существенный вклад в разви-
тие его понимания (Beck, 1975; Burns, 1980) в свя-
зи с необходимостью модифицировать неадаптив-
ные когнитивные процессы, связанные с его оцен-
кой, самооценкой и оценкой своих отношений с дру-
гими. А. Бек ввел понятие когнитивных искаже-

© Крюкова Т..Л., 2013
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ний – cognitive distortions (1960-е гг.), которые те-
перь начинают связывать с тем, насколько эффек-
тивно человек совладает со стрессом [электронный
ресурс: http://psychcentral.com/lib/2009/15-common-
cognitive-distortions; Tagg, John, 2005]. К ним от-
носят ошибки мышления, т.е. когнитивные паттер-
ны восприятия и оценки, например, сверх-обобще-
ние, обесценивание очевидно позитивного, чрез-
мерные негибкие ожидания, «чтение мыслей» дру-
гого человека и т.д.

Исследователи чаще всего связывают одиноче-
ство с негативными состояниями человека – стрес-
сом и напряженностью, ощущением неблагополу-
чия, явно проявляющимися во взаимоотношениях
(Pressman и Cohen, и др., 2005; Tornstam, 1992;
Прохоров А.О., 2011 и др.), в том числе, с близки-
ми людьми (Hawkley и др., 2000, 2005). Когнитив-
но-поведенческий подход в социальной психологии
подчеркивает важность личных убеждений, соци-
альных представлений и установок в детермина-
ции поведения одиноких людей (Manis, M. 2008).
В западной социальной психологии неплохо опи-
сано несоответствие между одиночеством индиви-
да и количеством его социальных связей в реаль-
ности (в социальной сети) (Bersheid и Reis, 1998;
Майерс, 2007). Основным источником вдохновения
для описания теорий одиночества в отечественных
работах до сих пор является сборник «Лабиринты
одиночества», составленный Н.Е. Покровским
в 1989 г. на основе перевода англоязычных источ-
ников; существует немного оригинальных и репре-
зентативных исследований по одиночеству. Прак-
тически отсутствуют работы об одиночестве в се-
мье, которое становится фактором риска, как для
индивида, так и для целостности семьи как груп-
пы. Западные ученые выделяют виды одиночества:
семейное, социальное, романтическое (Bernardon,
S. и др., 2011), изучают их в лонгитюдных иссле-
дованиях (одно из самых известных – Cacioppo J.T.
и коллеги из Чикаго, 2002-2012), установили влия-
ние одиночества на социальные когниции, эмоции,
личностные процессы, субъективное благополучие
и здоровье. Показано: у здоровых людей воспри-
нимаемое (субъективно оцениваемое) одиноче-
ство – это более важный предиктор негативных по-
следствий для здоровья, чем реальная (объектив-
ная) социальная изоляция.

Исследование позволило нам укрепить наше
понимание одиночества: это воспринимаемый де-
фицит в социальных и межличностных отношени-
ях, которые субъект определяет как неудовлетворя-
ющие его потребности; результат его когнитивно-
эмоциональной оценки своих социальных связей,
отношений (социальной сети), которые качествен-
но неадекватны или количественно невелики.

Методы и подходы, использованные в исследо-
вании. Теоретическая база исследования, основан-
ная на интеграции когнитивно-поведенческого и со-

циально-психологического подходов в понимании
одиночества и совладающего поведения, позволя-
ют на основе взаимного обогащения данных под-
ходов получать более обоснованные результаты.

В качестве методов исследования нами были
использованы интервью, проективный рисунок,
методика ТАТ, незаконченные предложения. Так-
же применялись разработанная нами анкета и ряд
опросников: модифицированная шкала измерения
одиночества UCLA Д. Рассела, Л.Э. Пепло, 1980,
экспресс-опросник измерения копинг-стратегий
Brief Cope Ч. Карвера (C. Carver, 1997), Шкала
субъективного благополучия (ШСБ) Perrudet-
Badoux, Mendelsohn и Chiche (1988), Опросник
измерения романтической привязанности у взрос-
лых (ОРПВ) – MultiItem Measure of Adult Romantic
Attachment - MIMARA) авторов Brennan K.A.
и Shaver P.R., 1995, адаптирован Екимчик О.А.,
Крюковой Т.Л., 2008; опросник Опыт близких от-
ношений (адаптация Т.В. Казанцевой, В.Н. Куни-
цыной, 2008); Опросник способов совладания
(Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988, адаптирован
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 2004). Существенный
вклад в верификацию результатов внес метод обоб-
щения независимых экспертных оценок, когда эк-
спертами выступили психологи, психотерапевты,
сталкивающиеся с проблемой одиночества как
с запросом в своей практике. Использованы мето-
ды статистической обработки и качественные ме-
тоды (контент-анализ). Новизна в методическом
подходе заключалась в соотнесении использован-
ных качественных методов исследования с количе-
ственными, отдавая преимущество качественным,
что позволило получить более широкий спектр ин-
терпретаций богатой феноменологии конструктов
и когнитивные искажения оценки.

Результаты восьми наших эмпирических иссле-
дований на общей выборке 506 человек (Крюкова,
Ронч, Григорова, Репина, 2012) показали следующее.

1. Существует связь между оценкой человеком
своего одиночества и копинг-стратегиями. Оценка
одиночества имеет ряд субъективных когнитивных
искажений, связанных с ошибками мышления – как
в сторону преувеличения, так и преуменьшения
и даже отрицания уровня одиночества. Существу-
ют половые, возрастные различия в когнитивной
оценке как одиночества, так и способов совлада-
ния с ним. Изменения последних 20-ти лет в тра-
диционно коллективистической культуре приводят
в пост-тоталитарной России к росту индивидуализ-
ма, и одиночества. Более половины выборки отме-
чают высокий и средний уровни одиночества – си-
туативного и хронического.

2. Высока важность для российских испытуе-
мых всех возрастов (9–90 лет) переживания оди-
ночества в семейном контексте или семейного оди-
ночества, когда члены семьи испытывают острую
потребность в привязанности, поддержке, едине-
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нии, но не находят их в своей семье. Существуют
различия в интенсивности переживания одиноче-
ства в семье между: а) детьми и родителями: дети-
подростки и дети студенческого возраста, прожи-
вающие в родительской семье, чаще и сильнее стра-
дают от одиночества; при этом дети подросткового
возраста преувеличивают свое одиночество имен-
но в семье в связи с высоким уровнем эгоцентриз-
ма; пожилые люди, проживающие в семьях, но не-
удовлетворенные своим местом в семье, ослабева-
ющей лидерской позицией, также преувеличивают
свое одиночество среди близких; б) мужчины в се-
мье чаще признают свое одиночество, одновремен-
но принимая его (смиряясь с ним как с неизбежно-
стью); в) женщины более одиноки и страдают от
этого, если их мужья работают вахтовым способом,
физически отсутствуя в жизнедеятельности семьи
30–45 дней; мужчины в этих обстоятельствах чаще
отрицают свое одиночество и избегают проблемы;
г) в целом, супруги в условно-благополучных се-
мьях с детьми (средний стаж брака 15–18 лет)
в нормативных жизненных обстоятельствах слабо
осознают свое одиночество, занижают или отри-
цают его; женщины чаще, чем мужчины, в связи с
высокими ожиданиями от межличностных отноше-
ний и потребностью в выражении чувств. Женщи-
ны и мужчины как члены психотерапевтической
группы, работающей методами действия, часто
(в 80% случаев), предъявляют одиночество в семье
как личный запрос. В целом, семья как устойчивая
социальная сеть не спасает человека от стрессов
и напряжения в межличностных отношениях и от
одиночества как следствия этих переживаний.

3. К индивидуально-личностным детерминан-
там переживания высокого уровня одиночества, по
нашим данным, относятся: пол, возраст, уровень
субъективного благополучия, уровень эгоцентриз-
ма, тип привязанности к другому, уровень доверия;
при деструктивной привязанности к партнеру (не-
надежный тип привязанности, сопровождающий-
ся высоким уровнем стресса, «срастанием» с парт-
нером, страхом его потерять, ревностью и высокой
тревожностью, страдание от одиночества и его пе-
реоценка в отношениях вырастают.

4. К ситуативным детерминантам высокого
уровня одиночества мы отнесли следующие ситуа-
ции: ситуация после рождения в семье первого ре-
бенка (повышается у мужей), второго ребенка («ма-
лый» семейный кризис) – повышается у обоих суп-
ругов к концу первого года жизни второго ребенка;
измена романтического партнера или супруга; по-
теря домашнего любимца, многолетнего члена се-
мьи (чаще всего – собаки и кошки); вахтовый труд
одного супруга, связанный с длительным (до
45 дней) отсутствием в семье.

5. При высоком уровне субъективного одиноче-
ства во взаимоотношениях партнеров и супругов
преобладают недоверие друг к другу, ревность и не-

удовлетворенность ожидаемым образом отноше-
ний, отличающихся от реальных взаимоотношений.

6. Нами не установлено связи между размером
и плотностью (количеством контактов) социальной
сети респондентов и переживаемым ими одиноче-
ством, что подтверждает гипотезу о важном месте
когнитивной субъективной оценки своего одиноче-
ства и его понимании как воспринимаемого дефи-
цита социальных связей. При этом особо одиноки-
ми чувствуют себя те люди (ср. возраст выборки 1
= 24,5 лет; ср. возраст выборки 2 = 73,4 года), кто
не называет в своей социальной сети 1–2-х самых
близких друзей, у них отсутствует понятие «луч-
ший друг», их отношение ко всем так называемым
друзьям, т.е. всем людям, с кем они «просто обща-
ются», амбивалентное со сдвигом к негативному.

7. Уровень субъективного одиночества опреде-
ляет способы совладания с ним: у самых одиноких
людей преобладают непродуктивные копинг-стра-
тегии бегства-избегания, конфронтации (агрессив-
ные усилия), «вентиляции» негативных эмоций,
ухода в себя.

8. Существуют различия в способах совладания
со страхом одиночества как одним из наиболее ча-
стых источников возникновения стресса в роман-
тических отношениях между партнерами с деструк-
тивной и надежной привязанностью. Так взрослые,
испытывающие деструктивную привязанность
к романтическому партнеру склонны в большей
мере использовать такие копинг-стратегии как «ди-
станцирование»; «принятие ответственности»;
«бегство-избегание» и «самоконтроль» по сравне-
нию с взрослыми, испытывающими надежную при-
вязанность. Таким образом, нами были выявлено,
что субъектам деструктивной привязанности свой-
ственно в большей степени испытывать страх оди-
ночества, чем субъектам надежной привязанности,
что является одним из источников возникновения
стресса, страданий в романтических отношениях
данных субъектов.

9. Подростки все чаще находят социальную под-
держку в ситуации острого одиночества, в том чис-
ле, семейного, в интернет-контактах и построении
виртуальной сети.

10. Оказалось, что крайне необходимо разраба-
тывать новые приемы изучения как оценки одино-
чества и совладания с ним, так и социальной сети
испытуемых, в связи с трудностью феноменологии
и невысокой эффективностью измерений с помо-
щью шкал.

Однако шкалы также будут применяться в даль-
нейшем исследовании: мы перевели, успешно пи-
лотажно апробировали и начали адаптацию для
русскоязычной выборки нового варианта методи-
ки Шкала одиночества – короткого инструмента
(11 утверждений при 7-ми или 5-ти балльной шка-
ле Лайкерта) (Loneliness Scale - LS – известных гол-
ландских авторов Дженни Джонг-Гервельд и Тео

Когнитивная психология совладания с одиночеством
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Г. ван Тильбурга, 1999). Методика подходит для
интернет-опроса и для уточнения результатов, по-
лученных с помощью более распространенной
шкалы одиночества UCLA.

Новым в данном исследовании является исполь-
зование методологии, интегрирующей несколько
теоретических подходов. Это уже позволило полу-
чить результаты показывающие, в чем именно со-
стоит связь между когнитивной оценкой субъектом
своего одиночества и способами совладания с ним:
оценка одиночества является предиктором выбора
субъектом более или менее продуктивного совла-
дающего поведения. Чем выше уровень субъектив-
ного одиночества и чем более искажена его оцен-
ка, тем более непродуктивные копинг-стратегии
выбирает человек: бегство-избегание, конфронта-
ция, выброс негативных эмоций, и в то же время,
высокий самоконтроль. Важность субъективного
восприятия одиночества подчеркивается необнару-
женной связью между количеством людей в соци-
альной сети человека и его ощущением себя оди-
ноким. Новизной отличается полученный нами ре-
зультат о большей важности родственных и семей-
ных отношений, по сравнению с дружескими для
совладания российских испытуемых со стрессом
одиночества. Уровень одиночества и способы со-
владания с ним изменяются в семейном контексте,
в особых жизненных ситуациях в большей степе-
ни, чем под влиянием индивидуально-личностных
характеристик субъекта. Новизна результатов со-
стоит также в том, что были обнаружены законо-
мерности в трудности осознания испытуемыми сво-
его одиночества, роли этого сложного процесса
в совладании с ним в семье как группе, объединя-
ющей различные роли, статусы, возрасты ее чле-
нов; находящейся на определенном этапе своего
развития. Новым результатом является и зафикси-
рованный нами социокультурный контекст изучае-
мых феноменов: рост индивидуализма в российс-
ком пост-социалистическом обществе неизбежно
ведет к росту субъективного одиночества у людей
разных возрастов, социальной принадлежности.

Как соотносятся данные результаты с зару-
бежными данными и современными разработка-
ми в этой сфере когнитивной психологии?

Анализ классических и самых новых исследо-
ваний в зарубежной когнитивной и социальной пси-
хологии показал, что период серьезных исследова-
ний проблематики в западной (в основном, амери-
канской психологии) значителен. Это связано с ос-
мыслением влияния общества потребления, запад-
ной индивидуалистической культуры на индивида,
с попытками найти прикладные сферы для полу-
ченных результатов. Чикагская исследовательская
группа под руководством Джона Касиоппо
(Cacioppo J.T.) в Центре когнитивной и социаль-
ной нейронауки установила, что люди, восприни-
мающие себя одинокими, не чувствуют удовлетво-

ренности от жизни. У них высок риск сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, гипертонии,
болезни Альцгеймера. Эмоциональные, когнитив-
ные и поведенческие последствия одиночества ин-
дуцируют одиночество у других людей: одиноче-
ство заразительно, ведет к ослаблению социальных
связей с другими людьми, снижает уровень удов-
летворенности другими (Cacioppo J.T., Fowler J.H.,
Christakis H.A., 2009). О снижении у субъективно
одиноких людей иммунитета показано в исследова-
нии студентов группой канадских и американских
исследователей (Pressman S., Cohen Sh. и др., 2005).
В источнике показана непрямая связь между субъек-
тивным одиночеством и величиной социальной сети.
Утверждается, что одиночество, связанное с высо-
ким нейротизмом, враждебностью, предопределяет
низкую иммунную реакцию на грипп.

Наши результаты не противоречат, в целом, по-
добным данным, но уточняют и дополняют их ре-
зультатами, полученными в ином социокультурном
контексте, связывая переживаемое одиночество не
только с реальными отношениями людей, но и да-
вая представления о способах совладания с его
стрессом. Углубляя исследование с помощью ин-
тервью и других качественных методов, мы даем
более полную и «объемную» картину, включающую
причины субъективного страдания от одиночества,
личностные и ситуативные факторы его когнитив-
ной оценки (в т.ч., искаженной), а также способов
совладания с ним. Отличие наших результатов со-
стоит также в изучении феномена семейного оди-
ночества и совладания с ним.

В целом, современная когнитивная социальная
психология позволяет исследователю создавать
новый дизайн исследования в сфере психологии
совладания. Выявление и изучение когнитивных
искажений оценки своего одиночества субъектом
может быть скорректировано, а навыки совладания
с одиночеством могут развиваться быстрее и быть
более эффективными, чем навыки в других сфе-
рах, (например, профессиональный стресс, финан-
совые проблемы и т.д.)
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Большое количество появляющихся публи-
 каций, посвященных исследованию ко-
 пинг-стратегий, свидетельствуют о воз-

растающем интересе практических психологов
к теме совладания в стрессовых ситуациях (Подо-
бина, 2005; Вассерман, 2010; Крюкова, Гурьянова,
2010; Андреева, 2010 и др.). При изучения этого
вопроса применительно к различным профессио-
нальным группам (военные, спасатели, педагоги,
продавцы и т.д.), и к группам людей, находящимся
в критических периодах жизни (беременность и ро-
ды, возрастные кризисы, тяжелые соматические за-
болевания и т.п.), наиболее актуальным представ-
ляется изучение эффективности избираемых стра-
тегий (Дементий, 2012). Одной из методик, исполь-
зуемых для измерения и оценки эффективности ко-
пинг-стратегий, является тест Лазаруса-Фолкман
WCQ (в отечественной адаптации – «Опросник
Способов Совладания», Крюкова, Куфтяк, 2004;
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Исследования эффективности совладающего поведения в стрессовых ситуациях приводит к дихотомии «эф-
фективное – неэффективное поведение». Оценка эффективности поведения субъекта с точки зрения ролевой тео-
рии Дж.Л. Морено позволяет сместить акцент на значимость для субъекта социальной роли, в рамках которого
он реагирует на стрессовую ситуацию.
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выбора копинг-стратегий, ролевая теория Морено.

методика «Стратегии совладающего поведения»,
Вассерман, 2010). Использование в разных научных
исследованиях одной методики дифференцирован-
ной оценки ведущих тенденций в совладающем по-
ведении личности, позволяет проводить анализ ре-
зультатов, сравнивать их, выявлять общие законо-
мерности поведения в стрессовых ситуациях.

Автором были изучены выводы, сделанные
в ряде исследований, посвященных изучению осо-
бенностей совладания в стрессовых ситуациях.
В числе этих работ можно выделить:

– исследование адаптации к профессиональной
деятельности специалистов «опасных» профессий
(Л.И. Вассерман, 2010);

– изучение совладающего поведения женщин на
этапе принятия роли матери (О.Б. Подобина, 2005);

– изучение механизмов совладающего поведе-
ния у педагогов средних школ (Т.Л. Крюкова,
Ю.С. Гурьянова, 2010);
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– исследование связи копинг-стратегий и эмо-
ционального интеллекта у руководителей железной
дороги (М.А. Андреева, 2010).

В числе многих других исследований есть и ис-
следование автора данной статьи, посвященное
фасилитации продуктивных копинг-навыков у ме-
дицинских представителей фармацевтических ком-
паний (Янин, 2012).

Одним из наблюдений, сделанным при анализе
результатов перечисленных работ, стала констата-
ция отрицательной корреляции между критериями
успешности ролевого поведения (профессиональ-
ного, материнского, социального и т.п.) и одной из
копинг-стратегий – Дистанцирования. Данное на-
блюдение вызывало у нас интерес и привело к по-
пытке более тщательно осмыслить этот эмпиричес-
ки полученный факт.

Стратегия Дистанцирования описывается авто-
рами, адаптировавшими тест ОСС, как попытка
«преодоления негативных переживаний в связи
с проблемой за счет субъективного снижения ее зна-
чимости и степени эмоционального вовлечения
в нее» субъектом (Вассерман, 2010, с. 133) или
«когнитивные усилия отделиться от ситуации
и уменьшить ее значимость» (Крюкова, 2010,
с. 255). В опроснике содержится 6 утверждений, от-
веты на которые лежат в основе расчета значения
значимости данной стратегии. Содержание этих ут-
верждений важно для последующего понимания
сущности дистанцирования как одной из копинг-
стратегий:

1. «Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет».
2. «Вел себя так, как будто ничего не произошло».
3. «Старался увидеть в ситуации что-то поло-

жительное».
4. «Пытался забыть все это».
5. «Не допускал это до себя, старался об этом

особенно не задумываться».
6. «Отказывался воспринимать это слишком

серьезно».
Отношения к стрессовой ситуации, основанное

на описанных выше утверждениях, может нести
в себе положительное значение: снижение субъек-
тивной значимости трудноразрешимых ситуаций
и предотвращение интенсивных негативных реак-
ций на стрессоры. К негативным последствиям
выбора данной стратегии относят обесценивание
собственных переживаний, недооценка значимос-
ти ситуации и возможностей ее эффективного прео-
доления.

Иными словами, Дистанцирование позволяет
взглянуть на ситуацию, не выходя из нее в физи-
ческом или когнитивном плане (это была бы уже
стратегия Избегания), но оставаясь внутри нее,
«другими глазами», уменьшив степень причастно-
сти к ней или изменив ролевой статус. В этом смыс-
ле копинг-стратегия дистанцирования аналогична
«Эффекту отчуждения» (Verfremdungseffekt)

в «Эпическом театре» Бертольда Брехта. Цель эф-
фекта представить хорошо знакомое явление с нео-
жиданной стороны – преодолеть, таким образом,
автоматизм и стереотипность восприятия или, как
говорил сам Брехт, «просто лишить событие или
характер всего, что само собой разумеется, знако-
мо, очевидно, и вызвать по поводу этого события
удивление и любопытство» (Брехт, 1965, с. 236–
237). Для нашего последующего рассмотрения воп-
роса важно и отношение режиссера к работе над
ролью, сценическому воплощению персонажа. На
этапе работы с актерами Брехт добивался перевоп-
лощения и создания полнокровного характера,
«чтобы потом было от чего дистанцироваться».
Цель подхода – сохранить у зрителя возможность
беспристрастной оценки ситуации, сохраняясь от
влияния субъективизма отдельного персонажа. Та-
ким образом, дистанцирование, означало, что из
«рупора персонажа» актёр превращался в «рупор»
автора или режиссёра. Или, возвращаясь к пред-
мету нашего исследования, мы можем сравнить
персонаж драматического действа, актерскую роль,
с одной из социальных, профессиональных или
других ролей личности, а «взгляд автора пьесы или
постановщика» с самой личностью индивидуума,
как некой ролевой совокупностью. Оперируя тер-
мином «роль» и понимая под ней функциональную
форму поведения, принимаемую индивидом в спе-
цифические моменты для реагирования на специ-
фические ситуации, в которых принимают участие
другие люди или объекты, мы можем использовать
ролевую теорию для лучшего понимания смысла
и эффективности копинг-стратегий.

С точки зрения Морено, «…роль первична по
отношению к проявлениям личности. Не роли про-
являются из личности, но личность проявляется из
ролей» (Морено, 2001, с. 49). Роль определяется
целями, которые должны достигаться в процессе
ролевого поведения, при этом цели могут быть вне-
шними, внутренними, осязаемыми или психологи-
ческими. Функционирование в рамках роли при-
водит к принятию определенных норм и правил
поведения, которые многими начинают восприни-
маться как главные ролевые детерминанты.

Руководствуясь таким определением роли и ее
местом в структуре личности, мы можем рассмат-
ривать стрессовые ситуации с точки зрения реаги-
рования человека на стресс из той ролевой пози-
ции, которая в настоящий момент актуальна для
субъекта. В таком случае и Дистанцирование как
инструмент совладания со стрессовой ситуацией
может рассматриваться как уменьшение значимо-
сти той роли, находясь в которой, индивид воспри-
нимает ситуацию как стрессовую, или переходит
в другую роль, менее чувствительную к стрессору,
при этом продолжая фактически оставаться в си-
туации. Так, дети, играя в «догонялки», будучи на-
стигнуты водящим, скрещивают руки на груди
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и произносят: «Я в домике», меняя свой игровой
статус на более безопасный. Подобно этому и взрос-
лый человек может обозначить изменение своего
ролевого статуса, например фразой вроде «А я тут
вообще ни при чем». В русском языке существует
множество поговорок и фраз, при помощи которых
может быть обозначена дистанцированная позиция:
«Моя хата с краю – ничего не знаю», «Мы люди
маленькие, нас это не касается» или наоборот – «Не
царское это дело» и так далее. Следует отметить,
что данная копинг-стратегия, помогая субъекту сни-
зить интенсивность переживания стрессовой ситу-
ации, может оказывать негативное влияние на дру-
гих участников конфликта, не готовых к односто-
роннему изменению ролевого поведения. Ниже бу-
дут приведены примеры из наблюдений автора
в рамках проведения исследовательской работы.

Чтобы понять, какими же ролями может опе-
рировать личность для изменения отношения
к стрессовой ситуации, следует вновь обратиться
к ролевой теории. Морено выделял несколько ро-
левых кластеров:

1. Психосоматические роли. Они выражают
физическое измерение личности, телесное поведе-
ние, ответ на телесный опыт. Например, роли «спя-
щего», «едящего», «сексуального партнера» и т.д.

2. Психологические роли. Выражают психичес-
кий опыт, психическое измерение личности («про-
игравший», «спаситель»), включая фантазийные
роли («волк-одиночка», «мать всего мира» и др.).

3. Социальные роли, выражающие взаимодей-
ствие индивидуума с окружающим социумом
(«член семьи», «психолог», «медицинский предста-
витель» и т.д.) (Морено, 2001, с. 31-37).

Также выделяются этапы принятия роли, отра-
жающиеся в ролевых подструктурах:

1. Подструктура ролевых ожиданий – отраже-
ние личностью совокупности тех требований, ко-
торые выдвигают к человеку партнеры по ролево-
му взаимодействию.

2. Подструктура ролевого поведения – реализа-
ция ролевых функций в конкретных действиях и по-
ступках.

3. Подструктура ролевой Я-концепции – внут-
ренняя сторона взаимодействия, характеризующая
личностную детерминацию ролевого поведения
человека (Горностай, 2007).

В проведенных нами эмпирических исследова-
ниях на примере ролевого поведения медицинских
представителей фармацевтических компаний на
рабочем месте были сделаны наблюдения, в кото-
рых представители, дистанцирующиеся от стрес-
совых ситуаций, возникающих при реализации
ролевого поведения, реализовали другие роли, на-
пример «предприниматель», «мать» и т.п. (приме-
ры описаны ниже). Исходя из структуры ролевой
модели можно предположить, что решение о вы-
боре дистанцирования как способа совладания при-

нимается на уровне ролевой Я-концепции, реали-
зуется на уровне ролевого поведения и проявляет-
ся на уровне ролевых ожиданий.

Как уже отмечалось, с точки зрения социума,
в котором формируется и реализуется ролевое по-
ведение, будь то семья, работа, государство, дис-
танцирование может выступать гораздо более опас-
ной стратегией, чем конфронтация или избегание.
Примером проявления дистанцирования как ко-
пинг-стиля может быть герой повести А. Камю
«Посторонний» – Мерсо. В течение всего повество-
вания мы видим как он, вступая во взаимодействие
с окружающими, сохраняет отстраненную позицию.
В ответ на слова своего знакомого о начале их друж-
бы отмечает про себя: «мне ведь безразлично было,
что я стал его приятелем, а ему, по-видимому, очень
этого хотелось». Когда патрон предложил повыше-
ние по службе и переезд в Париж, предположив,
что герою хочется переменить жизнь, отвечает:
«…мне в сущности все равно», добавив, что жизнь
все равно не переменишь. Когда Мари, подруга
Мерсо, спросила, не думает ли он жениться на ней,
ответил, что ему все равно, но если ей хочется, то
можно и жениться. «Она изрекла, что брак – дело
серьезное. Я ответил: «Нет». Находясь в часах от
публичной смертной казни воспринимал навязы-
ваемую веру как ограничение собственного воспри-
ятия реальности, угрозу своему мировоззрению,
свободному от чуждых ролевых стереотипов. От-
рицание роли сына в первой строчке повести: «Се-
годня у меня умерла мама. А может вчера – не
знаю». Неизвестно, какие события в жизни Мерсо
послужили причиной такого отношения к социуму,
однако на месте несостоявшихся социальных ро-
лей не вакуум. Мерсо живет психосоматическими
и психологическими ролями – наслаждается морем,
едой, фильмами, любовью, страдает от жары и ог-
раничения свободы перемещения. В повести мно-
го чувственных переживаний, как негативных, так
и приятных – купаясь в море, он учится «…набрать
с гребня волны полный рот пены, лечь на спину
и фонтаном выбрасывать ее в небо. Пена пушис-
тым кружевом рассеивалась в воздухе или падала
на лицо теплым дождиком» (Камю, 2005).

Дистанцирование от погружения в социальные
роли дает ему огромное преимущество – трезво,
отстраненно описывать окружающие события, ви-
деть то, что другие люди, воспринимающие ситуа-
цию через призму ролевого восприятия, не заме-
чают или видят однобоко. «Ласковое равнодушие
мира» подобно камере сенсорной депривации – для
одних является источником «чистого сознания», для
других, большинства, невыносимой пыткой. Обще-
ство не прощает Мерсо отстранения от норм при-
нятой морали, свободы от ролевых обязательств
и выносит ему смертный приговор. И хотя в пове-
сти Камю речь идет о более сложном явлении, чем
просто конкретная стратегия при стрессе, сам стиль

Эффективность копинг-стратегий с точки зрения ролевой теории Дж.Л. Морено
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ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

поведения героя является основой сформировавше-
гося конфликта между личностью и обществом (что
отражается и в названии повести).

Негативная эмоциональная окрашенность оцен-
ки стратегии Дистанцирования сохраняется и в не-
которых современных подходах, когда она квали-
фицируются как неуспешная, незрелая и т.п. В этом
же контексте стратегия Дистанцирования (наряду
с Избеганием и Конфронтацией) сравнивается с
«эффективными» и «зрелыми» стратегиями совла-
дания – Планирование решения проблем, Положи-
тельная переоценка, Обращение за социальной под-
держкой, социально одобряемыми формами реаги-
рования толерантного сообщества. Однако анализ
эффективности копинг-стратегий с точки зрения
ролевой теории позволяет сформировать иной, бе-
зоценочный взгляд на эффективность копинг-стра-
тегий.

Один из критериев эффективности стратегии
совладания связывается с утратой для субъекта зна-
чимости стрессовой ситуации и высвобождением
энергии для решения других задач. В таком случае
копинг-стратегия воспринимается как ресурс – ус-
тойчиво связываясь «в ментальном опыте субъек-
та с позитивным эффектом, наличием ощутимого
преимущества, используясь для повышения эффек-
тивности жизнедеятельности» (Хазова, 2012, с. 60).
Как же следует объяснить стойкую отрицательную
корреляцию между успешностью ролевого поведе-
ния и выраженностью значения Дистанцирования
в результатах теста ОСС?

В качестве иллюстрации будут приведены два
случая из исследования совладающего поведения
в рамках работы с представителями фармацевти-
ческих компаний. Результаты диагностики, полу-
ченные с помощью опросника ОСС у медицинско-
го представителя Р., (муж., 32 года) демонстриро-
вали значение по шкале Дистанцирование – 88%,
что относится к высоким значениям выраженнос-
ти этой копинг-стратегии. С точки зрения непос-
редственного руководителя Р., его коллег, он был
недисциплинированным, легкомысленно относил-
ся к заданиям, в конфликтных ситуациях стремил-
ся обратить все в шутку. Отрицательное отноше-
ние к Р. со стороны руководства основывалось не
столько на результатах продаж препаратов компа-
нии (личный вклад Р. было очень сложно отсле-
дить), сколько на претензиях к уровню дисципли-
ны и корпоративной лояльности, которые считались
основным критерием оценки сотрудников. Спустя
некоторое время выяснилось, что Р. все это время
занимался подготовкой имеющейся у него недви-
жимости к сдаче в аренду, а работа в фармацев-
тической компании была «прикрытием», времен-
ным источником доходов. Сдав всю недвижимость
в аренду, он уволился из компании и уехал на по-
стоянное место жительство с одну из стран Юго-
Восточной Азии, используя деньги, получаемые за

аренду жилья в качестве основного (и весьма су-
щественного) финансового источника. То поведе-
ние, которое оказывало отрицательное влияние на
профессиональную роль «медицинского представи-
теля», практически сведя эту роль на нет, оказа-
лось эффективным поведением с точки зрения роли
«дауншифтера», обеспечившего себе материальное
обоснование нового образа жизни. Таким образом,
одно и то же поведение, которое из роли «меди-
цинского представителя» можно охарактеризовать
стратегией Дистанцирования, с точки зрения «да-
уншифтера» можно расценить как Планирование
решения проблемы. Таким образом, мы можем сде-
лать вывод, что именно актуальная для личности
поведенческая роль предсказывает наиболее эффек-
тивный способ совладания (эффективный с точки
зрения достижения цели, важной для данной роли).

Другой кейс носит характер, привязанный
к стрессовым ситуациям, которые для работы ме-
дицинского представителя являются более типич-
ными. Медицинская представительница М. (жен.,
34 года) в течение нескольких месяцев вела безус-
пешные переговоры с администратором крупного
стационара о возможности закупки препаратов ком-
пании. Отношение администратора становилось
все более жестким по отношению к М., особенно
при чересчур навязчивых попытках заинтересовать
ее в сотрудничестве с фармацевтической компани-
ей. Во время новой встречи, после очередного от-
каза от сотрудничества разговор, по невольной ини-
циативе М. переключился на тему воспитания де-
тей. В течение часа общение шло не в формате ро-
левого диалога «поставщик – заказчик», можно
было сказать, что общались две «мамочки», обсуж-
давшие проблемы воспитания детей. После возвра-
щения в формальные ролевые отношения позиция
администратора больницы существенно смягчи-
лась, был оформлен первый заказ, и далее нача-
лось сотрудничество, которое в последующем толь-
ко расширялось. Таким образом, стратегия времен-
ного Дистанцирования от роли медицинского пред-
ставителя оказала положительное влияние на про-
фессиональную успешность. Интерпретация дан-
ного кейса и оценка роли стратегии Дистанциро-
вания не совпадает с результатами исследований
по эффективности копинг-стратегий, с которых
начался обзор темы Дистанцирования. В связи
с этим актуализируется вопрос ко всем исследова-
телям, сравнивающим эффективность копинг-стра-
тегий – какие ситуации выбирались испытуемыми
при заполнении опросника ОСС? Достаточно ли
конкретно был сформулирован вопрос (с привяз-
кой к стрессовой ситуации)? Не проявилось ли в их
ответах негативное отношение к своей роли (соци-
альной, профессиональной и др.) в целом? Вероят-
но, мы сделаем вывод, что Дистанцирование мо-
жет быть проявлением отказа от роли, в которой
переживается стрессовая ситуация, на уровне под-
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структуры ролевой Я-концепции, или будет прояв-
лением эффективной коммуникации на уровне под-
структуры ролевого поведения.

Принимая во внимание методологические слож-
ности в вопросах разделения ролей и их характе-
ристик, разную значимость той или иной роли для
личности в целом, и т.д., ролевой подход на сегод-
няшний день представляется перспективным, но
недостаточно методологически обоснованным. Не-
возможно составить и утвердить список ролей, осо-
бенно психосоматических и психологических, про-
ранжировать их и получить объективные маркеры
их актуализации или исчезновения. Однако наря-
ду с когнитивным и ресурсным подходами к воп-
росам изучения совладающего поведения, теория
ролей может дать исследователю новые инструмен-
ты для изучения эффективности поведения в стрес-
совых ситуациях. Представление, что ролевое по-
ведение инициируется стремлением достичь опре-
деленной цели и регламентируется соблюдением
правил и установок вносит ясность в оценку эф-
фективности копинг-стратегий.

Описанные выше примеры и вытекающая из
них логика оценки эффективности копинг-страте-
гий может привести к заключению, что стратегии
совладания, используемые личностью, всегда эф-
фективны. Однако они могут быть эффективны
с точки зрения одной из многих ролей субъекта. Эф-
фективность копинг-стратегии для субъекта как
носителя совокупности ролей определяется значи-
мостью роли, вызывающей стрессовое пережива-
ние. Для лучшего понимания взаимосвязи ролево-
го поведения и совладания со стрессом целесооб-
разно сфокусировать внимание исследователя на
типичных стрессовых ситуациях, присущих тем или
иным ролям, изучить влияние других копинг-стра-
тегий, например оставшихся семи по методике ОСС.
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ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Проблема одаренности в последнее вре-
 мя вновь приобрела «популярность»:
 страна остро нуждается в активных,

инициативных, креативных личностях, способных
работать в сфере современного производства, на-
нотехнологий и тем самым повышающих конкурен-
тоспособность страны на мировом уровне. Поэто-
му одной из первоочередных задач практической
психологии в образовании является помощь детям,
прежде всего, одаренным, в реализации их потен-
циала.

Несмотря на то, что многочисленные зарубеж-
ные исследования свидетельствуют о социальной
привлекательности, физическом и психологическом
здоровье, чертах эффективного лидерства детей
с необычайно высоким интеллектуальных коэффи-
циентом (L. Hollingsworth, L. Terman, G. Vailland),
ряд авторов придерживается противоположной точ-
ки зрения и постулирует чрезвычайные трудности
одаренных в социальном взаимодействии, когда их
необычные способности и поведение вызывают
насмешку, недоумение, а иногда открытые издевки
и унижение. По выражению К. Юнга, «одаренный
человек» – это с биологической точки зрения от-
клонение от усредненной меры» [6, с. 162]. А это
не может не порождать некоторой настороженнос-
ти и в обществе в целом, и в большинстве школ,
и в среде сверстников.

В связи с этим на первый план выходит задача
развития коммуникативной компетентности одарен-
ных подростков, поскольку достаточно большое
количество ситуаций межличностного взаимодей-
ствия воспринимаются ими как затрудненные, то
есть связанные с увеличением нервно-психическо-
го напряжения, взаимным непониманием, прояв-
лением неконструктивных форм взаимодей-
ствия [3]. На основе теоретического анализа мож-
но выделить личностные особенности и поведен-
ческие модели одаренных детей, позволяющих ква-
лифицировать их как субъектов затрудненного об-
щения: высокие требования к себе и окружающим,
нестабильная самооценка, острое восприятие не-
справедливости, сопротивление диктуемым прави-
лам и нормам, бунтарство, автономность, отрешен-
ность, погруженность в свой внутренний мир, зас-
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тенчивость, необщительность, излишняя сдержан-
ность, недостаточная терпимость к детям, стоящим
ниже в интеллектуальном развитии, привычка пе-
ребивать или поправлять собеседника, использо-
вание интеллектуальных способностей и чувства
юмора как демонстрации силы и т.д. Так, Leaverton
и Herzog (1979), исследовав 113 высокоодаренных
младших школьников, обнаружили, что их само-
оценка ниже, чем у трети сверстников, а социальная
уверенность ниже, чем у четверти (цит. по: Хазо-
ва С.А. [4]). Ученые также указывают на повышен-
ную чувствительность («сверхчувствительность»),
уязвимость, эмоциональную впечатлительность,
лучшее, по сравнению со сверстниками, восприя-
тие сенсорных стимулов и невербальных сигналов,
что ведет к неадекватным реакциям, повышенно-
му чувству вины и тревожности. Исследователи
отмечают и часто встречающееся поведение по типу
«камуфляжа»: принятие на себя несвойственных
ролей «шута» и «странной личности».

Эти особенности личности порождают некото-
рую настороженность и даже отдаление сверстни-
ков – одаренными гордятся, но «держат дистан-
цию». Исследователи считают такое положение
вещей следствием отсутствия равноправного обще-
ния, которое помогло бы «развить способность сво-
бодно вступать в разного рода контакты, коорди-
нировать свои действия, мысли, чувства с действи-
ями, мыслями, чувствами других, предвидеть при-
чинно-следственные связи в социальных взаимо-
действиях» и которое «снижает когнитивный эго-
центризм в социальных отношениях, способствует
формированию социальной чувствительности» [1,
с. 112]. С отсутствием равноправного общения свя-
зана и трудность в нахождении близких по духу
друзей, которую отмечают многие психологи
(Ю.Д. Бабаева, Д.В. Ушаков, В.С. Юркевич).

Цель статьи: на основе эмпирического иссле-
дования рассмотреть коммуникативные трудности
и личностные особенности одаренных подростков,
которые провоцируют возникновение этих трудно-
стей.

Для реализации цели нами изучались, во-пер-
вых, уровень приспособленности в социальных
взаимодействиях; во-вторых, социометрический
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статус старшеклассников; в-третьих, собственно
трудности на основании самоотчетов; в-четвертых,
личностные особенности одаренных старшекласс-
ников в отличие от их сверстников.

Методы и методики исследования:
1. Метод незаконченных предложений.
2. Социометрия.
3. Сочинение «Мои психологические пробле-

мы».
4. Опросник приспособленности Х. Белла.
5. Факторный личностный опросник Кеттелла

(HSPQ).
Выборка: основная группа исследования –

38 одаренных старшеклассников (15–16 лет), 14 де-
вочек, 24 мальчика; контрольная группа – старшек-
лассники с нормативным уровнем развития, 50 че-
ловек (15–16 лет), 20 девочек и 30 мальчиков.

Результаты исследования и их обсуждение.
Представим результаты исследования уровня

приспособленности по опроснику Х. Белла, кото-
рый позволяет исследовать представления респон-
дентов о трудностях и снижении адаптированнос-
ти в различных сферах. Представим только те ре-
зультаты, которые касаются социальных взаимодей-
ствий со сверстниками. В целом, данные свидетель-
ствуют о хорошей адаптированности одаренных
старшеклассников.

Во-первых, 52,6% одаренных отличаются от
сверстников хорошей эмоциональной саморегуля-
цией (шкала «эмоциональность»). В большинстве
случаев мы можем говорить об эмоциональной ста-
бильности, уверенности, о способности контроли-
ровать свои субъективные переживания, лучшем
самоконтроле (U=861, p=0,004), что согласуется как
с результатами проведенного нами контент-анали-
за (процент одаренных, отмечающих трудности
саморегуляции, ниже, чем в контрольной группе),
так и с данными других исследований. Тем не ме-
нее, приблизительно половина одаренных имеют
проблемы в эмоциональной сфере:

– 21,1% одаренных демонстрирует легкую воз-
будимость, легкую ранимость, чувство робости,
застенчивости, тревожности, нервозность;

– 26,3% показали очень низкие баллы по дан-
ной шкале, что, как мы считаем, может быть свя-
зано с неумением адекватно выражать свои эмо-
ции и реагировать спонтанно, чрезмерно контро-
лируя свои чувства. На наш взгляд, причина здесь
не в низкой эмоциональности (хотя в ряде случаев
и это имеет место), а именно в лучшем самоконт-
роле, в приоритете рациональной оценки событий,
понимании их причинно-следственных связей. Свя-
зано это и со стремлением не раскрывать своих
чувств окружающим, что в свою очередь хорошо
сочетается с достаточно высокой враждебностью
(критичностью) по отношению к людям. Такая вне-
шняя «холодность», «отчужденность» часто произ-
водит неблагоприятное впечатление на окружаю-

щих, вынуждая устанавливать дистанцию, лишая
общение теплоты и открытости. Об этой особенно-
сти говорили и многие эксперты-учителя в нашем
исследовании. Косвенно подтверждает наши выво-
ды и следующий факт: по результатам контент-ана-
лиза одаренные реже ожидают эмоциональной под-
держки от окружающих, чем их сверстники.

Во-вторых, еще одну трудность представляют
собой присущие одаренным гендерные отличия.
Вообще, результаты по шкале «маскулинность –
фемининность» неоднозначны. Отсутствие значи-
мых различий между девочками обеих групп мо-
гут быть объяснены, во-первых, современной не-
стабильной социальной ситуацией, когда от жен-
щины требуется быть не только хорошей хозяйкой,
но и иметь активную социальную позицию (рабо-
тать, зарабатывать, содержать себя, быть самосто-
ятельной). Поэтому приблизительно половина де-
вочек обеих групп имеет высокий балл (42,8% де-
вочек в группе одаренных и 41,4% девочек в конт-
рольной группе), демонстрируя свое стремление
участвовать в «мужской» деятельности, быть ини-
циативными и активными. Однако, все же количе-
ство одаренных девочек, хорошо отождествляющих
себя с традиционно женскими ролями в два раза
меньше: предпочтение феминных моделей поведе-
ния имеют 7,2% одаренных девочек против 14,7%
в контрольной группе. Это означает, что, несмотря
на социальное давление (которое, кстати, теперь
значительно ниже), способные девочки стремятся
получить хорошее образование, сделать карьеру.

Одаренные мальчики чаще демонстрируют
предпочтение мужских видов деятельности – 20,8%
против 10,3% мальчиков в контрольной группе
(U=238, p=0,03), 10,3% и 38,0% соответственно
тяготеют к феминнинным моделям поведения, хотя
в целом (62,5%) являются более андрогинными,
демонстрируют одновременно позитивные мужс-
кие и женские качества.

Таким образом, некоторые трудности одаренных
связаны с необходимостью поддерживать приня-
тый культурой нормативный канон маскулинности
и фемининности.

В-третьих, очень интересны результаты по шка-
ле «субмиссивность» (уверенность / неуверенность
в социальных контактах). Несмотря на то, что зна-
чимых различий по этой шкале между одаренны-
ми и обычными старшеклассниками не выявлено
(можно говорить лишь о некоторой тенденции), тем
не менее 50% одаренных старшеклассников харак-
теризуются уверенностью в социальных контактах.
В контрольной же группе показывают уверенность
во взаимодействии с окружающими лишь 30%.
Кроме того, выявлены различия между юношами
обеих групп: U=229, p=0,02, субмиссивность (не-
уверенность в социальном взаимодействии) юно-
шей контрольной группы выше (М=17,2), нежели
у одаренных (М=12,1).

Одаренный подросток как субъект межличностного взаимодействия
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ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Хорошая социальная приспособленность под-
тверждается и данными социометрии. Необходи-
мо отметить следующие факты, полученные нами.

1. Большинство одаренных являются в своих
классах признанными интеллектуальными лидера-
ми. Среднее количество выборов по интеллектуаль-
ному критерию – 9,3 (U=93, p=0,0000).

1) По организационному (деловому) критерию
тенденции и в группе одаренных и в группе обыч-
ных старшеклассников одинакова: приблизитель-
но половина (в группе одаренных 17 из 38) стар-
шеклассников выборов не имеют.

2) По эмоциональному критерию преимуще-
ства, как правило, так же на стороне одаренных:
их «среднеарифметический» статус выше таково-
го у обычных сверстников: 6 выборов против 3,7
(U=752, p=0,0003). Отвергаемых среди них нет, все
имеют хотя бы один выбор.

Есть в группе и такие, чей статус по эмоцио-
нальному критерию высок. Это, вероятно, объяс-
няется разными обстоятельствами, например, раз-
витым чувством юмора, участием в команде КВН
класса или школы, интеллектуальных и деловых
играх, а также особенностями выборки. Все испы-
туемые учатся в лицейских или гимназических
классах, где умным быть «модно», а неумным «не-
престижно». В данном контексте уместно вспом-
нить идею Л. Холлингуорт о «социально-оптималь-
ном интеллекте в 120–155 баллов», обладатели ко-
торого уверены в себе и хорошо принимаются об-
ществом (цит. по: «Одаренные дети», 1991).

В доказательство всего вышесказанного обра-
тимся к характеристикам:

Игорь М., IQ –143. Игорь заканчивает в этом
году школу, но в отличие от одноклассников, ему
еще нет и 16. Он самый младший в классе, хотя
внешне от сверстников ничем не отличается,
может быть, только чуть хрупок на вид для один-
надцатиклассника. Серьезный, редко улыбающий-
ся, он выделяется сдержанностью даже в своем
«сдержанном», «не демонстрирующем эмоции»
одиннадцатом математическом.

Учительница математики, выпустившая не
один профильный математический класс и видев-
шая за свою богатую педагогическую практику
чрезвычайно способных учеников, отзывается
о его математическом мышлении только в пре-
восходной степени. Учительница истории гово-
рит: «Странный мальчик. Молчит. Спросишь –
ответит. В дискуссии не вступает. А как тесты
писать – лучше любого «историка» (учащегося
профильного исторического класса) напишет. От-
куда все помнит – не пойму. В тетрадке-то ред-
ко что записывает».

Одноклассники относятся к Игорю по-разно-
му. К отвергаемым он не принадлежит, но и к ли-
дерам тоже. В классе есть друзья и свой круг об-
щения. Сам Игорь к одноклассникам обращается

редко, особенно к девушкам. Однако неувереннос-
ти во взаимодействии не проявляет. Иногда он
слишком свободно и прямо выражает свое мне-
ние, что задевает одноклассников. Справедливо-
сти ради надо сказать, что это случается редко,
обычно в адрес других он не высказывается, чув-
ства держит при себе. Все в классе знают, что
он самый младший, и поэтому на некоторые
«странности» поведения смотрят с пониманием.

Социометрический статус самый высокий
в классе по интеллектуальному критерию (10),
средний по эмоциональному (3), как и большинство
одноклассников по деловому критерию не имеет
ни одного выбора.

Ксюша Ш., IQ- 139. Ксения пришла в лицей
в 9 класс после переезда в г. Кострому. Сразу об-
ратила на себя внимание учителей вдумчивостью,
трудолюбием, оригинальностью мышления, твор-
ческим подходом к домашним заданиям. В ней уди-
вительно гармонично уживаются черты художе-
ственного и мыслительного типа. С одной сто-
роны – жесткая логика, обоснованность всех ре-
шений, четкое следование плану при изложении
материала, обязательное использование дополни-
тельной литературы при подготовке заданий,
умение видеть суть в обсуждаемых явлениях.
С другой стороны – образность языка сочинений,
выразительность речи, жестов, мимики при бе-
седе. Ксения училась ровно по всем предметам,
закончила школу с серебряной медалью (получение
золотой медали в лицее, где она училась, вещь ис-
ключительная), участвовала в международном
обмене под эгидой АСПРЯЛ, 6 лет занималась во-
сточными единоборствами. Девочка невысокого
роста, хрупкая, с длинными рыжеватыми воло-
сами, тем с большим контрастом проявлялась ее
железная воля, целеустремленность и рассуди-
тельность. В классе оценили и то, и другое: по
итогам социометрии она имеет высокий статус
по интеллектуальному критерию (8) и деловому
критерию (7), средний по эмоциональному (4).

В отношениях с окружающими Ксюша не ис-
пытывает затруднений, уверена в себе, и с одно-
классниками и с учителями держится на равных,
но очень вежлива. Однако сама Ксюша написала
в своем сочинении «Мои психологические пробле-
мы»: «люблю делать всем замечания, и ровесни-
кам и даже взрослым. Потом чувствую себя ви-
новатой. Стараюсь с этим справиться, но не все-
гда получается, особенно, если что-то мне силь-
но не нравится. Еще терпеть не могу несправед-
ливости. Даже маленькой, даже в оценках. И мне-
ние свое буду отстаивать до конца».

Эта излишняя критичность проявляется
и в достаточно высокой авторитарности, умении
заставить прислушаться к своему мнению…».

Однако есть факты, свидетельствующие о про-
тивоположном. Так, анализ личностных особенно-
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стей по опроснику Р.Кеттелла позволяет говорить
о личностных особенностях, провоцирующих зат-
руднения в общении:

1) по фактору Е (доминантность/конформность):
одаренные старшеклассники оказались более властны-
ми, лидирующими личностями, они часто неуступчи-
вы, самоуверенны, напористы, агрессивны, особенно
если предстоит отстаивать свои интересы, взгляды,
мнения. Они стремятся к самоутверждению, самосто-
ятельности и независимости, живут по собственным
законам и соображениям, часто игнорируют соци-
альные условности и авторитеты (U=152,5; р=0,001);

2) по фактору I (мягкосердечность/жесткость)
одаренные старшеклассники оказались несколько
более жесткими, стойкими, практичными в делах,
придерживающимися собственной точки зрения
(U=189; р=0,016);

3) по фактору Q2 (самостоятельность/зависи-
мость от группы): одаренные старшеклассники не-
зависимы, самостоятельны, предпочитают работать
в одиночестве (U=150,5; р=0,0017).

Таким образом, наличие таких черт как неус-
тупчивость, напористость, агрессивность в отста-
ивании своей точки зрения, игнорирование услов-
ностей, правил, авторитетов, самостоятельность,
высокое стремление к самоутверждению делает
одаренного трудным партнером по общению как
для учителей, так и для одноклассников.

Обратимся к мнению самих старшеклассников.
Наиболее стрессогенными являются для одаренных
отношения со сверстниками (60,0%), затем с роди-
телями (30,2%), на третьем месте отношения с учи-
телями (9,6%), в то время как в контрольной груп-
пе на первом месте по конфликтности стоят отно-

Таблица 1
Результаты контент-анализа незаконченных предложений и сочинений

(в процентах по отношению к общему количеству ответов)

Параметры анализа Одарен- 
ные Обычные * p-уро- 

вень 
1а. Большинство моих одноклассников добрые, дружные, 
отзывчивые, хорошо ко мне относятся 27,5 52,8 3,851 0,000 

1б. Большинство моих одноклассников мало меня 
интересуют 12,5 0 5,177 0,000 

1г. Большинство моих одноклассников глупые, глупее меня, 
инфантильные, менее умные  10,4 2,8 2,366 0,008 

1д. – мы не ладим 12,5 8,0 _ _ 
1е. Большинство моих одноклассников имеют собственное 
мнение 7,1 0 3,822 0,000 

2а. Не люблю людей, которые лицемерят, лгут, легко предают  40,2 45,5 _ _ 
2б. Не люблю людей, которые зазнаются, самодовольных, 
самовлюбленных 30,4 34,1 _ _ 

2в. Не люблю людей, которые пресмыкаются, унижаются, не 
имеют собственного мнения 29,4 20,4 1,539 0,063 

3а. Настоящий друг – это редкость, у меня его нет 30,4 28,5 _ _ 
3б. Настоящий друг не использует, не подставляет  29,6 21,5 1,377 0,085 
3в. Настоящий друг помогает, готов откликнуться, понимает  40,0 50,0 1,484 0,070 
4а. Моя наибольшая слабость – застенчивость, неуверенность, 
стеснительность 25,3 24,1 _ _ 

4б. Моя наибольшая слабость – вспыльчивость, 
импульсивность, раздражительность, слабый самоконтроль 30,0 37,9 _ _ 

4в. Моя наибольшая слабость – очень доверчивая, все близко 
принимаю к сердцу 18,5 24,2 _ _ 

4г. Моя наибольшая слабость – отсутствие 
коммуникативных навыков: сложно общаться, боюсь 
знакомиться, не умею отказывать, не знаю, как спросить  
и т.д. 

26,2 13,8 2,312 <0,01 

5а. Когда все против меня, то я против всех 82,0 80,0 _ _ 
5б. Когда все против меня, то я стараюсь, чтобы они были за 
меня 14,0 10,0 _ _ 

5в. Когда все против меня, то я не против всех 4,0 10,0 _ _ 
6а. Больше всего меня беспокоит личная жизнь, отношения с 
противоположным полом  6,9 4,0 _ _ 

6б. Больше всего меня беспокою «я сам»: лень, заниженная 
самооценка, обидчивость, упрямство, застенчивость, неумение 
общаться, раздражительность и т.д. 

27,85 24,0 _ _ 

7а. Моим самым большим желанием (скрытым 
стремлением в жизни) является улучшение отношений с 
другими людьми 

30,1 42,8 1,951 <0,026 

 

Одаренный подросток как субъект межличностного взаимодействия
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шения с родителями (57,8%), затем со сверстника-
ми (40%), на третьем месте с учителями (2,2%).

Приведем результаты контент-анализа в груп-
пе одаренных и контрольной группе.

Представленные в таблице данные позволяют
говорить о некоторых отличиях в отношениях
с одноклассниками и друзьями между группами.
Лишь 27,5% одаренных против 52,8% обычных
старшеклассников отмечают хорошие отношения
с одноклассниками (*=3,851, р=,000), 12,5% го-
ворят об отсутствии интереса к тем, кто учится вме-
сте с ними (*=5,177, р=,000). 10,4% против 2,8%
считают своих соучеников менее умными, более
инфантильными (*=2,365, р<0,008), большее ко-
личество одаренных – 12,5% (8% среди обычных
школьников) не ладят с одноклассниками. В два
раза больше одаренных (26,2%) пишут об отсут-
ствии коммуникативных навыков и трудностях в об-
щении (*=2,312, р<0,010), 15,5% озабочены сво-
ими отношениями с друзьями и 6,9% – отношени-
ями с противоположным полом, что превышает ана-
логичные показатели в контрольной группе. Одна-
ко в качестве цели (стремления) улучшение отно-
шений рассматривает 30,1% одаренных, что на 12%
меньше, чем в контрольной группе (*=1,951,
р<0,026). Интересным является и то, что одарен-
ные больше ценят в людях наличие собственного
мнения, чем умение понять и оказать поддержку
(*=3,822, р=,000).

С хорошо развитой рефлексивной позицией свя-
зано и достаточно острое ощущение собственного
одиночества, непохожести на других в группе ода-
ренных. В сочинении «Мои психологические про-
блемы» ребята пишут об этом так: «у меня нет
друзей», «быстро разочаровываюсь в людях», «мне
быстро надоедают люди, и я чувствую себя вино-
ватой», «люди кажутся мне глупыми», «не пони-
маю, что отталкивает от меня людей». Количе-
ство одаренных, которые оценивают отношения
с друзьями, с лицами противоположного пола как
субъективно трудные, несколько больше, чем в кон-
трольной группе.

Процитируем сочинения:
Света Ш., IQ=142: «У каждого человека есть

свои проблемы. Я не являюсь исключением. Самая
жесткая для меня проблема сейчас – это обще-
ние со сверстниками и друзья. У меня почти нет
друзей. Хотя я считаю себя довольно общитель-
ным человеком и на мероприятиях (в походах, в фи-
лармонии) я прекрасно общаюсь. Но мы не ста-
новимся друзьями, хотя я искренне этого желаю,
просто стараюсь не быть навязчивой. А бывает
так: сойдемся с человеком, а впоследствии я за-
мечаю, что он отдаляется от меня. Я всегда это
очень резко чувствую, также как и ревность дру-
гих. Не понимаю, что во мне не так?».

Катя М., IQ=139: «Я заметила, что в присут-
ствии некоторых людей я совершенно не могу ве-

сти разговор, они меня как бы морально подавля-
ют, при них я абсолютно теряюсь, не знаю как
себя вести. … Бывает, я перебиваю людей, о чем
потом очень жалею».

Как отмечают многие исследователи, познава-
тельные способности одаренных детей значитель-
но опережают понимание ими законов социально-
го взаимодействия. Работы старшеклассников сви-
детельствуют о размышлениях, сомнениях, навы-
ке самоанализа и стремлении не только констати-
ровать факт трудностей, но и понять, почему это
происходит, «что во мне не так», причем именно
наличие аналитической позиции, размышления
отличают сочинения одаренных от самоотчетов их
сверстников.

Среди инструментальных трудностей можно
было бы отметить наличие непродуктивных моде-
лей поведения и несформированность соответству-
ющих навыков и умений. Так, наши испытуемые
(одаренные) чаще, чем их сверстники отмечают
у себя неумение вступать в контакт, неумение уста-
навливать дружеские отношения, неадекватные
способы реагирования («кричу, ругаюсь, плачу»),
стремление делать всем замечания, а также пишут
о том, что им вообще «сложно общаться».

В целом, результаты изучения коммуникатив-
ных трудностей одаренных ставят нас перед про-
тиворечиями:

1) с одной стороны, данные наших исследова-
ний говорят о том, что у одаренных старшекласс-
ников меньше трудностей, чем у их обычных свер-
стников, они лучше приспособлены, имеют благо-
приятный статус в коллективе, уверены в своих
силах; с другой стороны – некоторые особенности
их личности (высокий интеллект, высокая креатив-
ность, высокие требования к себе и людям, чрез-
мерный контроль над эмоциями, андрогинность
юношей, маскулинность девушек, некоторая агрес-
сивность в отстаивании собственной точки зрения,
неуступчивость и т.д.) связаны с понижением их
приспособленности, провоцируют конфликтность,
некоторую «враждебность» по отношению к дру-
гим людям и других людей по отношению к ним;

2) с одной стороны, объективная оценка, резуль-
таты изучения уровня приспособленности говорят
о хорошей адаптации одаренных в социальной сфе-
ре, с другой стороны, субъективно они восприни-
мают ситуации межличностного общения как тре-
бующие определенных усилий и вызывающие не-
который дискомфорт. Мы считаем такое положе-
ние следствием «сверхчувствительности» одарен-
ных, высокого уровня рефлексии, которая в юнос-
ти направлена на осознание себя как партнера по
общению.

Таким образом, анализ эмпирических данных,
позволяет делать вывод о том, что личностные осо-
бенности старшеклассников с признаками интел-
лектуальной одаренности в некоторой степени от-
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личают их от обычных сверстников и могут высту-
пать в качестве факторов, провоцирующих затруд-
нения в общении.
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В современной психологической науке осо-
 бое внимание уделяется изучению про-
 блемы устойчивости, как на индивиду-

альном уровне, так и на уровне группы [2; 3; 4; 6;
10; 11; 12]. Это обусловлено, с одной стороны, воз-
растающим числом стрессоров, воздействующих
как на семью в целом, так и на каждого ее члена
в отдельности, вызванных социальными, культур-
ными, экономическими переменами, происходящи-
ми в обществе. С другой – тенденцией к изучению
динамических характеристик личности и соци-
альных систем, наметившейся в середине двадца-
того века.

Проблематика личностной устойчивости при-
влекала внимание исследователей, начиная с 70-х
годов ХХ века. М. Тышкова изучала психологичес-
кую устойчивость младших школьников и подрос-
тков в трудных жизненных ситуациях разных ти-
пов [11], В.Э. Чудновский рассматривал нравствен-
ную устойчивость личности [12]. Н.Н. Телепова
разработала психологическую модель устойчивос-
ти личности к аддиктивным факторам, включаю-
щую в себя совокупность духовных ценностей,
норм и жизненных принципов, составляющих лич-
ностное мировоззрение, а также необходимые зна-
ния, умения и навыки, актуализирующиеся в ситу-
ациях воздействия аддиктивных факторов [10].
Л.В. Парфентьева изучила устойчивость мотиваци-
онных состояний и поведения личности на примере
студентов педагогических специальностей ВУЗов [6].

В психологии и социологии семьи множество
работ посвящено исследованию семейной устойчи-
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вости. Следует отметить, что внимание ученых со-
средоточено преимущественно на рассмотрении
факторов, позволяющих семье эффективно приспо-
сабливаться к изменениям и восстанавливаться
в ситуации стресса. Д. Брайт, Ф. Джонс, Д. Май-
ерс, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-
тицкис рассматривают факторы устойчивости се-
мьи на разных стадиях жизненного цикла: в семь-
ях без детей, в семьях с детьми-дошкольниками,
в семьях с детьми-подростками и в семьях на ста-
дии «пустого гнезда» [13; 14]. Н.О. Белорукова,
Е.В. Кобзева и Т.Л. Крюкова к факторам устойчи-
вости семьи относят: общие задачи по воспитанию
детей, наличие работы, удовлетворенность членов
семьи своей деятельностью, совместные интересы
и дела, разделение ценностей, в том числе и духов-
ных, любовь и верность друг другу, ответственность
за семью, сексуальную гармонию, умение членов
семьи решать проблемы, налаженное общение,
удовлетворенность взаимоотношениями и ролевой
структурой в семье, социальную поддержку и хо-
рошее здоровье членов семьи [3]. Предметом ис-
следования Д.В. Барановой выступили формы и
факторы добрачной жизнедеятельности молодых
людей, определяющие устойчивость или неустой-
чивость их семьи. Н.В. Богачева изучала влияние
количества детей на устойчивость семьи [1].

Однако, несмотря на значительное число иссле-
дований по данной тематике, само понятие «устой-
чивость» требует тщательного анализа и дифферен-
циации с семантически близкими терминами.
В словаре русского языка С.И. Ожегова «устойчи-
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вый» определяется как не поддающийся, не под-
верженный колебаниям [9]. В философии устойчи-
вость охватывает сохраняемость процесса в целом
(последовательность состояний во времени) и имеет
активный характер. Когда воздействие кратковре-
менно, единично, тогда устойчивость проявляется
в том, насколько быстро система вернется к пре-
жнему состоянию. Если воздействия продолжитель-
ны по времени или многократно повторяются, то
устойчивость проявляется в том, что система пере-
ходит из одного состояния в другое, при этом со-
храняя основные внутренние взаимосвязи [2].
В психологии понятие устойчивости имеет множе-
ственное значение. Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинчен-
ко рассматривают: устойчивость внимания, поме-
хоустойчивость оператора, нравственную устойчи-
вость личности, трансситуативную устойчивость
поведения личности, нервно-психическую устойчи-
вость, эмоциональную устойчивость. А. Ребер по-
нимает термин «устойчивый» как характеристику
индивида, поведение которого относительно надеж-
но и последовательно [8]. Сравнивая понятия «ус-
тойчивость личности» и «жизнестойкость»,
Л.В. Парфентьева отмечает, что термин «устойчи-
вость» «носит более широкий характер, поскольку
она обеспечивает не только преодоление трудно-
стей, но и процессы мотивообразования, надситуа-
тивной активности, целеполагания деятельности
и др. на высшем уровне регуляции психики» [6].
Ряд авторов соотносит термин «устойчивость»
с близкими по смыслу понятиями «стабильность»,
«ригидность». Так, например, В.С. Агеев рассмат-
ривает эти понятия как явления одного порядка [2].
В концепции семейной устойчивости, разрабаты-
ваемой Е.В. Куфтяк, устойчивость семьи понима-
ется как процесс, включающий динамическое вза-
имодействие регуляции семейного функционирова-
ния и факторов восстановления, направленный на
поддержание и восстановление относительно ста-
бильного внутреннего равновесия в семье в небла-
гоприятной ситуации. Модель семейной устойчи-
вости состоит из двух фаз: 1) фазы регулирования
семейных отношений и функционирования; 2) фазы

восстановления и приспособления. Регуляция из-
менений отношений в системе и функционирова-
ние осуществляется с помощью семейного совла-
дания. Восстановление и приспособление проис-
ходит благодаря работе факторов восстановления,
которые подразделяются на индивидуальные, внут-
рисемейные и внесемейные [7].

Актуальным направлением исследований на
сегодняшний день является соотнесение проявле-
ний, характеризующих личностную устойчивость
с устойчивостью семьи в целом.

Целью проведенного нами пилотажного иссле-
дования являлось выявление взаимосвязей между
способностью семьи к адаптации и совладающим
и защитным поведением супругов.

Гипотеза: способность семьи к адаптации вза-
имосвязана с выбором каждым из супругов про-
дуктивных копинг-стратегий в ситуации стресса.

В исследовании приняли участие 20 человек
(средний возраст женщин – 50,1 года, мужчин –
53,4 года): 10 супружеских пар, находящихся на
стадии «пустого гнезда», имеющих одного и более
ребенка. Дети покинули родительские семьи и про-
живают самостоятельно от 2 до 6 лет (на момент
проведения исследования).

С целью изучения совладающего и защитного
поведения членов семьи нами были использованы
методики: «Супружеский копинг» (М.Л. Боу-
ман (1990), адаптация Е.В. Куфтяк (2009, 2011));
Копинг-тест «Опросник о способах копинга»,
«Way of Coping Questionnaire» (WCQ) (авторы
Р. Лазарус и С. Фолкман (1988), адаптация
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.В. Замышляевой);
Методика «Индекс жизненного стиля» (Плутчик–
Келлерман–Конте). Для изучения уровня адаптив-
ных способностей семьи нами был использован оп-
росник «Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (Д. Олсон, адаптация А.Г. Лидерс, Э.Г. Эй-
демиллер, 2007).

Корреляционный анализ, проведенный в семь-
ях, позволил обнаружить наличие связей между
показателями «Шкалы семейной адаптации и спло-
ченности» и стратегиями совладающего поведения

Сопоставляемые показатели Коэффициент ранговой  
корреляции Спирмена 

Семейная сплоченность – планирование решения проблемы 0,62** 
Семейные границы – планирование решения проблемы 0,57** 
Принятие решений – планирование решения проблемы 0,61** 
Время – планирование решения проблемы 0,46* 
Друзья – планирование решения проблемы 0,54* 
Эмоциональная связь – стиль позитивного обращения к партнеру -0,51* 
Семейная адаптация – поиск социальной поддержки -0,45* 
Контроль – планирование решения проблемы 0,60** 

Таблица 1
Значимые корреляции между показателями «Шкалы семейной адаптации и сплоченности»

и стратегиями совладающего поведения

  Условные обозначения: * – p<0,05, ** – p<0,01.
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и выраженностью психологических защит у суп-
ругов.

Интересной является связь между выраженно-
стью показателей стратегии планирование решения
проблемы и степенью проницаемости семейных
границ, совместным принятием решений, време-
нем, проводимым в семье, и наличием общих дру-
зей (табл. 1). Подобная группа связей отражает со-
пряженность конструктивных копинг-стратегий со
степенью семейной сплоченности, тем самым под-
черкивая ресурсность сохранения целостности се-
мьи. Отрицательная связь между стратегией пози-
тивное обращение к партнеру и степенью эмоцио-
нальной близости может свидетельствовать о том,
что супруги используют данную копинг стратегию
лишь в ситуации увеличения эмоциональной дис-
танции между ними. Это, в свою очередь, указы-
вает на стремление супругов к восстановлению вза-
имоотношений в кризисной ситуации, и косвенно
может быть показателем устойчивости семейной
системы. Наличие отрицательной связи между
стратегией поиск социальной поддержки и семей-
ной адаптацией свидетельствует о готовности при-
нять помощь извне, если кризисные явления в се-
мье (отсутствие властной структуры, неясное рас-
пределение ролей, постоянно меняющиеся прави-
ла и т.п.) будут возрастать.

Связь психологической защиты замещение с та-
кими параметрами, как семейные границы, время
и правила (таблица 2), с одной стороны, указывает
на нарастание эмоционального напряжения при сни-
жении внесемейной активности супругов и необхо-
димости корректировать семейные правила, с дру-
гой – и на некий «компенсаторный путь» (снятие эмо-
ционального напряжения без открытой конфронта-
ции). Связь психологической защиты компенсация
с параметром дисциплина свидетельствует о сопря-
женности механизма личностной идентификации
с партнером по браку и готовности при необходимо-
сти идти на компромиссы. Наличие связи между от-
рицанием и эмоциональной связью, возможно, отра-
жает один из механизмов поддержания эмоциональ-
но близких отношений между супругами, поскольку
информация, которая тревожит и может привести
к конфликту, при отрицании не воспринимается.

Таким образом, результаты пилотажного иссле-
дования показали наличие взаимосвязи между вы-

бором копинг-стратегий супругов, семейной сплочен-
ностью и адаптацией. Так, выбор в трудной жизнен-
ной ситуации планирования решения проблемы со-
пряжен с параметрами сплоченности семьи, а поиск
социальной поддержки с семейной адаптацией. Дан-
ные факты, в свою очередь, подчеркивают значимость
сохранения целостности семьи для успешного совла-
дания супругов с трудностями, а также подчеркива-
ют важность взаимодействия с социальным окруже-
нием семьи в процессе семейной адаптации.
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Проблеме формирования правовых ком-
 петенций на основе положений Конвен-
 ции ООН о правах ребенка посвящены

исследования М.С. Алешиной, С.М. Вялковой,
Л.Г. Голубевой, О.И. Давыдовой, Т.Н. Дороновой,
Н.А. Дорохиной, С.В. Ерофеевой, А.Е. Жичкиной,
Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой, С.А. Козловой,
Т.А. Шарыгиной; систему работы специалистов
дошкольного образовательного учреждения с семь-
ей по обеспечению защиты прав маленького ребен-
ка разработали Т.С. Лагода, Е.В. Соловьева,
Н.М. Степина; подходы к правовому воспитанию,
формированию правовой культуры детей с ограни-
ченными возможностями здоровья рассматривали
О.А. Кавинская, И.П. Ларина, Б.П. Пузанов,
С.Н. Фалько.

Наше исследование, направленное на изучение
формирования социально-правовых компетенций
у детей старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста с ограниченными возможностями
здоровья состояло из следующих этапов. На кон-
статирующем этапе исследованы сформирован-
ность социально-правовых компетенций у детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей,
не имеющих проблем в развитии. В ходе формиру-
ющего этапа реализованы подходы к формирова-
нию социально-правовых компетенций у детей
дошкольного и младшего школьного возраста с ог-
раниченными возможностями здоровья, повыше-
ние правовой культуры педагогов и родителей. На
контрольном этапе проведено повторное исследо-
вание, направленное на изучение сформированно-
сти социально-правовых компетенций у детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей,
не имеющих проблем в развитии, роль ближайше-
го социального окружения.

Исследованием охвачено 504 реципиента из
них: 49 детей старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития (соматогенного,
психогенного, конституционального, церебрально-
органического происхождения); 20 детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями зрения
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права ребенка, тревожность, неуверенность в себе, правовое просвещение, формирование основ правовых знаний.

(врожденная катаракта, сходящееся косоглазие,
ранняя миопия, дальнозоркий астигматизм) 10 де-
тей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи; 22 младших школьника с наруше-
ниями зрения; 14 младших школьников с наруше-
ниями слуха; 80 детей старшего дошкольного воз-
раста; 40 младших школьников, не имеющих про-
блем в развитии; 115 родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья;
120 родителей, воспитывающих детей, не имею-
щих проблем в развитии; 34 педагога. Исследова-
ние проводилось с помощью следующих методик:
тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен),
направлен на выявление ситуаций вызывающих
тревогу во взаимоотношениях с взрослыми и деть-
ми в жизненных ситуациях; опросник для детей
(Н.Н. Копытова, Р.А. Жукова, Т.Н. Доронова,
Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова, Л.К. Мячина,
Т.А. Шорыгина); анкета для родителей (Е.В. Со-
ловьева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода); анкета для
педагогов (Т.Н. Доронова) [2; 3; 4; 7].

По результатам психолого-педагогического ис-
следования на контрольном этапе получены следу-
ющие данные. Так по тесту тревожности (Р. Тэммл,
М. Дорки, В. Амен) получены следующие резуль-
таты у дошкольников, экспериментальной группы,
произошли изменения в показателях высокого уров-
ня тревожности, он снизился с 63% до 44% у маль-
чиков и с 75% до 25% у девочек по сравнению
с констатирующим этапом. У обследованных дош-
кольников экспериментальной группы выявлен
средний индекс тревожности у 50% мальчиков
и 50% девочек, по сравнению с констатирующим
этапом показатели выросли. Низкая степень тре-
вожности появилась у 6% детей эксперименталь-
ной группы, это хороший показатель влияния фор-
мирующего этапа, поскольку на начальном этапе
исследования индекс низкой тревожности не на-
блюдался. В целом по контрольной группе преоб-
ладают показатели средней (мальчики – 59%, де-
вочки – 62%) и низкой тревожности (мальчики –
25%, девочки – 38%). Все это свидетельствует о бо-
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лее высокой степени адаптивности детей, не име-
ющих отклонений в развитии, к различным жиз-
ненным ситуациям, вызывающим беспокойство. По
результатам проведенной методики было выявле-
но, что у младших школьников экспериментальной
группы показатели высокой тревожности уменьши-
лись с 57% до 41% у мальчиков и с 48% до 39%,
у девочек, в то время как показатели высокого уров-
ня тревожности у детей контрольной группы сохра-
нились. Следует отметить, что у детей эксперимен-
тальной группы изменились показатели среднего
и низкого уровня тревожности. В контрольной груп-
пе данные показатели изменились не значительно.
Это может свидетельствовать, о том, что дети экс-
периментальной группы стали более адекватно
оценивать предлагаемые им ситуации, пытались
вникнуть в их содержание.

На основании полученных результатов в ходе
беседы с детьми выявлено следующее. На вопрос
«Что такое право?» дети контрольной группы, как
и на констатирующем этапе, не знали как ответить;
в то время как 8% детей экспериментальной груп-
пы ответили, что право это то, что у меня есть, 8%
полагают – это то, без чего нельзя жить. На вопрос
«Какие права есть у человека?» 50% детей экспе-
риментальной группы ответили, что «права у че-
ловека есть, а именно право на жизнь и на имя
право на жилье, лечение, любовь, заботу». 10%
детей контрольной группы ответили, «право на
жизнь, врача, любовь»; 10% детей контрольной
группы ответили «право на машину». В экспери-
ментальной группе дети в большей степени осве-
домлены о существующих правах человека. На воп-
рос «Какие права есть у детей?» в контрольной
группе прозвучали следующие ответы: 10% детей
полагают «на любовь, отдых, жизнь, лечение, жи-
лье»; 10% считают «вести себя хорошо»; 80% де-
тей ответили «не знаю», данные ответы позволяют
судить о частичном понимании детьми данного
вопроса. Встречались ответы детей, в которых го-
ворилось, что «нет прав у детей». В эксперимен-
тальной группе 60% детей полагают, что у детей
есть права «на любовь, отдых, жизнь, лечение,
жилье»; 20% детей полагают «вести себя хорошо»;
20% ответили «не знаю». На вопрос «Какие обя-
занности имеют дети?», в контрольной группе 10%
детей ответили «вести себя хорошо»; 15% детей
ответили «выполнять домашнее задание»; 20% де-
тей ответили «играть»; 55% детей ответили «не
знаю». В экспериментальной группе дети ответи-
ли: 70% – «вести себя хорошо»; 10% – «выполнять
домашнее задание»; 20% – «не знаю». На вопрос
«От чего нужно защищать детей?» 50% детей кон-
трольной группы ответили – «от опасности»; 5% –
«чтобы не запирали»; 45% – «не знаю». 60% детей
экспериментальной группы ответили «от опаснос-
ти»; 40% детей не смогли ответить на данный воп-
рос. Таким образом, дети экспериментальной груп-

пы имеют значительно больший, по сравнению
с детьми контрольной группы, объем правовых ком-
петенций. В экспериментальной группе детей при
ответе на вопрос «Какие права есть у детей?», по
сравнению с начальным этапом исследования, не
составило трудности вспомнить и перечислить пра-
ва. Из полученных данных следует, что 60% детей
младшего школьного возраста экспериментальной
группы определили «право» как закон, который ох-
раняется государством (в основном так отвечали
дети второго класса). 40% ответили: «право – это
правило которое должны выполнять все люди» (так
отвечали дети первого класса). Ответы детей экс-
периментальной группы свидетельствуют о том, что
у младших школьников есть представления о том,
что такое «право». В контрольной группе: 60% де-
тей не ответили на вопрос «что такое право?», 20%
ответили, что право это то, что можно делать, 20%
определили право как возможность отдыха. На воп-
рос «Какие права есть у человека?», дети конт-
рольной группы ответили: «право играть, право
сидеть за компьютером», также 20% детей конт-
рольной группы ответили, что есть права на ма-
шину. Дети экспериментальной группы перечисли-
ли права, которыми обладает человек: 40% детей
определили «право на жизнь», 22% – «право на
имя», 10% – «право на отдых», 30% – «право на
образование», 5% – «право на передвижение», 5% –
«право на неприкосновенность» человека и дома.
42% детей – перечислили несколько прав, которы-
ми обладает человек, 58% – указали лишь одно
право. При ответе на вопрос «Какие права есть у де-
тей?» дети контрольной группы перечисляли те же
ответы, что и на вопрос «Какие права есть у чело-
века?» – играть за компьютером, гулять, ходить
в магазин. 5% детей контрольной группы ответи-
ли, что у них нет прав. 27% детей назвали права
характерные именно для детей, такие права как:
«право на заботу родителей, право участвовать в иг-
рах и других мероприятиях согласно возрасту». На
вопрос «Какие обязанности имеют дети?» дети кон-
трольной группы отвечали так: «Я должна маме
помогать; должен спать вовремя ложиться; долж-
на убирать игрушки». В экспериментальной груп-
пе получены следующие ответы: «Я должен помо-
гать старым людям; должен заботиться о брате;
должна помогать родителям; должен учиться». Как
показали ответы большинство детей эксперимен-
тальной группы, также считают, что обязанности
связаны с бытом, в тоже время некоторые дети счи-
тают, что они обязаны помогать окружающим, за-
ботиться о пожилых. На вопрос «От чего нужно
защищать детей?» дети контрольной группы от-
ветили, что их «нужно защищать от бандитов и
преступников», 10% считают, что «не от чего за-
щищать не нужно, они ничего не боятся». Млад-
шие школьники экспериментальной и контрольной
группы имеют представление о том, какие обязан-
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ности они имеют; в экспериментальной группе
дети имеют более обширные представления о сво-
их обязанностях, считают, что им нужна охрана,
прав и свобод; владеют основными правовыми
компетенциями; могут привести примеры наруше-
ния прав ребенка; дети осознают права, которы-
ми они обладают. Наблюдаются не только коли-
чественные изменения, увеличение объема соци-
ально-правовых компетенций (дети перечисляют
такие права, как право на жизнь, право на обра-
зование, право на лечение, право на развлечения
и отдых, право на заботу и любовь, право на жи-
лье), но и качественные – ответы стали более со-
держательными, насыщенными примерами из
повседневной жизни.

Повышение правовой культуры педагогов и ро-
дителей, воспитывающих детей экспериментальной
группы показало следующее. 70% родителей конт-
рольной группы считают, что «дети чаще всего
физически страдают от сверстников на улице
и сверстников в образовательном учреждении».
40% отметили, что дети физически страдают от
приемных родителей – «столько ужасов по этому
поводу показывают по телевизору». 90% родите-
лей экспериментальной считают, что «дети чаще
всего страдают от сверстников на улице – дети очень
жестоки»; 10% считают, что «дети физически стра-
дают от сверстников в образовательном учрежде-
нии». 20% полагают, что дети страдают от братьев
и сестер – «все братья и сестры дерутся, но это
просто шутка». По мнению родителей обеих групп
дети чаще всего морально страдают от сверстни-
ков на улице, 50% родителей детей контрольной
группы полагают, что дети также морально стра-
дают от сверстников в школе и от приемных роди-
телей. Продолжая фразу «Как родитель я имею
право на…» родители детей экспериментальной
группы отвечали, что они имеют право на заботу,
на воспитание, на оказание поддержки и на защи-
ту прав своих детей. Родители детей контрольной
группы ответили: «имею право воспитывать»,
«имею право ругать». Продолжая фразу «Как ро-
дитель я обязан…», родители обеих групп счита-
ют, что основной их обязанностью является забота
о благополучии ребенка, все родители также отме-
тили, что они обязаны воспитывать своих детей.
Родители экспериментальной группы к своим обя-
занностям также причисляют необходимость осве-
домляться о делах детей в школе. По мнению ро-
дителей обеих групп унижение достоинств ребен-
ка может привести к неправильному развитию ре-
бенка – «может вырасти неполноценная личность»,
«ребенок может замкнуться в себе», «ребенок бу-
дет агрессивным», «ребенок будет непослушным»,
«ребенок уйдет из семьи». По мнению родителей
экспериментальной и контрольной группы «Кон-
венция о правах ребенка» имеет отношение к госу-
дарству, к школе, и непосредственно к самим ро-

дителям (100%). Родители обеих групп считают, что
заботу о воспитании ребенка должны в равной сте-
пени осуществлять как родители, так и педагоги
образовательного учреждения. Таким образом, ро-
дители, воспитывающие детей экспериментальной
группы, имеют наиболее полные представления, не
только о правах, но и об обязанностях. Родители
обеих групп в полной мере имеют представление
о своих правах и обязанностях по отношению к ре-
бенку, считают, что необходимо заботится о ребен-
ке и правильно его воспитывать, они готовы при-
слушаться к мнению педагогов и совместно воспи-
тывать своих детей. Считают, что, обладая опреде-
ленным багажом правовых знаний, могут не толь-
ко отстоять права ребенка в необходимой ситуации,
он и передать ему те знания, которыми обладают
сами.

Педагоги вопрос о том, какие документы о пра-
вах детей они знают, в контрольной группе пере-
числили: «Конвенцию о правах ребенка» (50%),
«Семейный кодекс» (50%). Педагоги эксперимен-
тальной группы перечислили документы: «Конвен-
ция о правах ребенка» (100%), «Декларация о пра-
вах человека» (50%), Закон РФ «Об образовании»
(75%), «Конституция Российской Федерации»
(50%), «Семейный кодекс» (80%). Педагоги, вос-
питывающие детей экспериментальной группы,
назвали большее количество документов, это мо-
жет свидетельствовать о том, что они познакоми-
лись с различными нормативно-правовыми доку-
ментами и правами, закрепленными в них. На воп-
рос «Что может сделать учебное заведение для за-
щиты прав детей?» педагоги контрольной груп-
пы (50%) считают, что основным направлением
будет являться «информирование родителей, как во-
обще о правах ребенка, так и о тех правах, которые
могут быть нарушены». Педагоги могут помочь
с информацией о том, куда обратиться, если права
ребенка были нарушены. В экспериментальной
группе (80%) педагоги считают, что необходимо
знакомить детей с правами, так как это поможет
им в жизни, так как «мама и папа не всегда могут
быть рядом»; кроме того «очень важным направ-
лением работы является правовое просвещение
родителей» (100%). На вопрос «Зачем ребенку да-
вать знания о правах человека (ребенка)?» педаго-
ги экспериментальной (90%) и контрольной (55%)
группы обозначили: «Для уверенности в себе, ре-
бенок будет знать права, то будет уверенным в се-
бе»; педагоги экспериментальной группы ответи-
ли «для жизни» и «защитить себя», «в этом слу-
чае ребенок будет уверенным в себе, что бы защи-
тить себя в жизни». Согласно Государственным
образовательным стандартам у детей младшего
школьного возраста появился урок, на котором
проходит формирование социально-правовых ком-
петенций младших школьников. Таким образом,
педагоги экспериментальной группы имеют пред-

Исследование формирования социально-правовых компетенций у детей...
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ставление не только о правах детей, но и о тех
документах, в которых они зафиксированы. Педа-
гоги обеих групп считают, что правовое просве-
щение является неотъемлемой частью для форми-
рования положительных гражданских и общече-
ловеческих качеств. По мнению педагогов, необ-
ходимо заботится о просвещении не только детей,
но и родителей.

Итак, реализация формирующего этапа дала
положительную динамику в отношении сформиро-
ванности социально-правовых компетенций у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

В экспериментальной группе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья наблюдаются суще-
ственные изменения в усвоении социально-право-
вых компетенций:

– обогащается шкала ценностей;
– происходит формирование нравственных лич-

ностных качеств; правил поведения в обществе
и природе;

– обеспечивается ответственное отношение
к себе и окружающим;

– пробуждается интерес к себе, своему внутрен-
нему миру, системе потребностей, интересов.
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Процессы развития человека и общества
 взаимосвязаны. От степени реализации
 каждого отдельного человека зависит

благосостояние общества. Поэтому на первый план
встает задача создания таких условий, при кото-
рых растущий человек мог бы осуществить свой
жизненный план, реализовать заложенный в нём
потенциал и направить свою энергию в русло по-
зитивных общественных преобразований.

В отечественной педагогике активно развивает-
ся идея «сопровождения», которая посвящена про-
блемам социализации и социального воспитания.

В толковом словаре русского языка «сопровож-
дение» обозначает действия: «следовать вместе
с кем-либо, находясь рядом, ведя кого-либо или идя
за кем-либо; производить одновременно с кем (чем)-
либо, сопутствовать чему-либо; служить приложе-
нием, дополнением; постоянно быть, иметь место
во время пути с кем-либо, чем-либо; производить,
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совершать действия вместе, одновременно с дру-
гими людьми; прилагать к чему-либо, дополнять
чем-либо» [5]. Сама идея сопровождения неразрыв-
но связана с ключевой идеей модернизации совре-
менной системы образования, а именно: в системе
образования должны быть созданы условия для
развития и самореализации любого ребёнка, при
этом полноценное развитие личности должно стать
гарантом социализации и благополучия.

М.М. Семаго и Н.Я. Семаго рассматривают со-
провождение как постоянное поддержание опти-
мальной адаптированности ребенка к образователь-
ной среде, при этом указывают на необходимость
не только изменений и приспособлении ребенка
к образовательной среде, но и одновременно изме-
нении и приспособлении среды к возможностям
ребенка [4].

В данном подходе можно выделить три основ-
ных компонента педагогического сопровождения:
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пропедевтический (подготовка к преодолению воз-
можных трудностей в решении возникающих со-
циальных проблем), актуальный (конкретная дея-
тельность, направленная на поддержку и помощь)
и рефлексивный (осмысление происходящего и про-
ектирование определенных действий в будущем).

Сопровождение реализуется непосредственно
в совместной деятельности, что принципиально его
отличает от процесса управления, который может осу-
ществляться извне и дистантно, без оказания непос-
редственной помощи, личного участия и заботы.

Анализ документов позволил выделить группы
субъектов педагогического сопровождения сирот,
обучающихся в учреждениях профессионального
образования и уточнить правовое поле их деятель-
ности.

Субъектами педагогического сопровождения
сирот, обучающихся в учреждениях профессиональ-
ного образования являются:

– администрация учреждения профессиональ-
ного образования в лице директора, зам.директора
по учебной работе, зам.директора по воспитатель-
ной работе, зам.директора по научно-методической
работе, зам.директора по практике;

– педагогический коллектив (педагоги-предмет-
ники, социальный педагог, педагог-психолог, вос-
питатели общежития, индивидуальный куратор);

– студенческий коллектив (студенческий совет
колледжа, студенческий актив колледжа, студенты).

По-мнению М.И. Рожкова, Л.В. Байбородовой
и Т.Н. Сапожниковой все субъекты педагогическо-
го сопровождения реализуют инвариантные и ва-
риативные функции, способствующие адекватной
ресоциализации молодых людей [3].

В качестве инвариантных функций субъектов
педагогического сопровождения сирот, обучающих-
ся в учреждениях профессионального образования
выделяют:

1. Функции, определяющие содержание педа-
гогического сопровождения сирот, обучающихся
в учреждениях профессионального образования.
К ним относятся:

– содействие в решении проблем отношений
сирот с окружающей педагогической средой;

– коррекция социального опыта через социаль-
ное обучение, направленное на приобретение зна-
ний о социальной действительности, способах ре-
шения социальных проблем, об эталонах взаимо-
действия с людьми;

– создание условий для социального самоопре-
деления (выбора сиротой своей социальной роли
и социальной позиции на основе осмысления це-
лей своей жизни) и включение личности в систему
социальных отношений.

2. Функции, определяющие технологические
характеристики педагогического сопровождения.

В качестве вариативных функции субъектов пе-
дагогического сопровождения сирот, обучающих-

ся в учреждениях профессионального образования
можно выделить:

1. Администрация учреждения профессиональ-
ного образования гарантирует выпускникам учреж-
дений для детей-сирот внеконкурсное поступление,
полное государственное обеспечение, стипендию,
ежемесячное пособие на питание по нормам, уста-
новленным Департаментом образования, единовре-
менное пособие по выпуску из профессионального
учреждения в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Государственное
обеспечение, реализуемое в виде проживания и де-
нежных выплат, позволяет молодым людям само-
стоятельно планировать свой бюджет.

2. Педагогический коллектив содействует:
– созданию педагогических условий для успеш-

ного вхождения сирот в образовательный процесс
и их адекватного самоопределения;

– формированию позитивных психических со-
стояний студентов-сирот, и тем самым содейству-
ют подготовке конкурентоспособных специалистов
в их лице;

– созданию условий для становления студентов
как субъектов учебной и профессиональной дея-
тельности;

– коррекции взаимных действий субъектов об-
разовательного процесса для преодоления трудно-
стей сирот, возникающих в процессе становления
его личности;

– поддержке мотивации на дальнейшее профес-
сиональное и личностное развитие.

Главная роль в процессе педагогического сопровож-
дения отводится преподавателю-предметнику, т.к.
в учебном процессе он взаимодействует со студентом-
сиротой более длительный промежуток времени. Чем
раньше преподаватель будет «бить тревогу», чем выше
будет его мотивация, тем меньше у нас будет отсев.

Воспитатели общежития организовывают  со-
вместное проживание в общежитии учреждения
сирот с детьми из семей, что значительно расши-
ряет социальные сети и дает возможность обучиться
социально-бытовым навыкам, создают благопри-
ятные условия для расширения и укрепления деть-
ми-сиротами своего социального опыта, развития
самостоятельности.

Индивидуальные кураторы способствуют соци-
альной адаптации и интеграции сироты в учреж-
дении профессионального образования [2].

3. Студенческий коллектив способствует:
– включению сироты в структуру студенческого

самоуправления профессионального учебного за-
ведения;

– развитию и стимулированию инициативы сту-
дентов-сирот в различных сферах жизни;

– стимулированию творческой деятельности
студентов-сирот;

– решению социальных вопросов студенческой
жизни сироты [2].

Субъекты педагогического сопровождения сирот, обучающихся в учреждениях профессионального образования
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Взаимодействие субъектов педагогического со-
провождения сирот по мнению М.И. Рожкова,
Л.В. Байбородовой и Т.Н. Сапожниковой – это це-
ленаправленный процесс, в результате которого со-
здаются благоприятные условия для трудовой дея-
тельности и дальнейшего образования ребенка [3].

Необходимость взаимодействия субъектов педа-
гогического сопровождения сирот обусловлена сле-
дующими причинами:

– целесообразно объединить и скоординировать
усилия и действия как педагогического, так и сту-
денческого коллективов в решении проблем сиро-
ты, создав тем самым условия для успешной соци-
альной и профессиональной адаптации интернат-
ных учреждений;

– важно определить как общие, так и конкрет-
ные цели и задачи образования, воспитания и со-
циализации выпускников, чтобы обеспечить целе-
направленность, согласованность действий педаго-
гического и студенческого коллективов;

– появляется возможность всестороннего, более
глубокого изучения детей-сирот и получения более
объективной информации о ребенке от разных
субъектов сопровождения, необходимой для поста-
новки обоснованных задач педагогической поддер-
жки сироты;

– взаимное обогащение субъектов педагогичес-
кого сопровождения детей-сирот профессиональны-
ми идеями, стимулирование их активности и про-
фессионального роста.

Совместная деятельность субъектов педагоги-
ческого сопровождения представляет единство
двух сторон: во-первых, совместные воздействия
на сироту; во-вторых, воздействия участников со-
вместной деятельности друг на друга. Совмест-
ная деятельность как единая, целостная система
возникает прежде всего в результате установле-

ния социальных связей между индивидами. Це-
левое взаимодействие людей одновременно пред-
полагает отношение их друг к другу как субъекту
и совместное их отношение к общему объекту де-
ятельности.

Таким образом, успешность профессиональной
адаптации сироты во много зависит от типа взаи-
модействия и характера отношений субъектов пе-
дагогического сопровождения детей-сирот. При
положительных отношениях субъекты педагогичес-
кого сопровождения стремятся содействовать друг
другу, помогая реализовывать замыслы и планы
сироты, участвовать в совместной работе по реше-
нию проблем студента-сироты. Это, в свою очередь,
положительно влияет на отношения всех взаимо-
действующих сторон, а также на социальную и про-
фессиональную адаптацию выпускников, интернат-
ных учреждений.
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Раннее детство – очень ответственный пе-
 риод взросления ребенка. Даже незначи-
 тельные трудности, возникшие и нераз-

решенные на этой стадии развития, в более поздние
периоды могут стать серьезными проблемами, вли-
яющими на жизненный путь человека. Оказание
ранней индивидуальной помощи ребенку позволя-
ет предупредить эти негативные тенденции, обес-
печивает условия для здорового и успешного ста-
новления воспитанника.

Одной из эффективных форм оказания такой
помощи могут быть группы кратковременного пре-
бывания, которые организуются на базе учрежде-
ний образования и социальной защиты населения.
Мы рассматривали процесс индивидуальной помо-
щи ребенку на примере группы кратковременного
пребывания дошкольного учреждения.

На основе теоретических подходов к сущности
процесса индивидуальной помощи мы сформули-
ровали цель этой деятельности следующим обра-
зом: достижение ребенком, нуждающимся в помо-
щи, состояния, которое характеризуется, во-первых,
преодолением негативных барьеров, препятствую-
щих его личностному развитию, во-вторых, акти-
визацией всех необходимых ресурсов, способству-
ющих эффективной социализации воспитанника.

Анализ типичных проблем, возникающих у де-
тей в группах кратковременного пребывания, позво-
лит определить задачи индивидуальной помощи.

I. В отношении ребенка, нуждающегося в по-
мощи:

– содействие освоению ребенком знаний, необ-
ходимых для преодоления актуальных проблем;

– научение ребенка необходимым умениям и на-
выкам, способствующим формированию эффектив-
ной поведенческой модели в конкретной сфере
жизнедеятельности (во взаимодействии со сверст-
никами, взрослыми, в игровой или учебной дея-
тельности, в первичном самообслуживании и т.д.);

– создание для ребенка пространства освоения
новых поведенческих умений в группе сверстни-
ков или во взаимодействии со взрослыми;

– эмоциональная поддержка ребенка и созда-
ние ситуации успеха.
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II. В отношении семьи ребенка, нуждающегося
в помощи:

– консультирование родителей по проблемам,
существующим у ребенка;

– научение родителей эффективным воспита-
тельным приемам и умениям помощи;

– мотивация родителей к помогающему взаи-
модействию с ребенком;

– привлечение родителей к практической помо-
щи ребенку во время его пребывания в группе крат-
ковременного пребывания;

– помощь в изменении семейного воспитатель-
ного стиля в целях редукции успехов, достигнутых
в группе на домашние условия и новые обстоятель-
ства жизни воспитанника.

Основными субъектами индивидуальной помо-
щи ребенку выступают воспитатели групп кратков-
ременного пребывания, педагог-психолог, педаго-
ги-методисты по музыкальному, физическому вос-
питанию.

Этапы индивидуальной помощи ребенку в груп-
пе кратковременного пребывания могут быть пред-
ставлены в виде цикличного алгоритма действий.
Частота реализации этого алгоритма (один или не-
сколько циклов) зависит от сложности проблем ре-
бенка и срока его нахождения в группе кратковре-
менного пребывания.

I этап – комплексная диагностика проблем или
затруднений, имеющихся у ребенка, получение «ро-
дительского заказа», коллегиальное обсуждение
информации и определение целей и задач помощи;

II этап – прогнозирование результатов индиви-
дуальной помощи, информирование родителей об
этом;

III этап – подбор путей и средств помощи ре-
бенку в индивидуальной работе с психологом
и в контексте работы с группой детей, составление
индивидуальной программы помощи;

IV этап – непосредственная работа специалис-
тов дошкольного учреждения с ребенком и родите-
лями в соответствие с программой индивидуаль-
ной помощи;

V этап – подведение итогов работы, повторная
диагностика, консультирование родителей по этим
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вопросам, переход к повторному циклу при необ-
ходимости.

Необходимость повторного цикла индивидуаль-
ной помощи ребенку связана с полученными ре-
зультатами и их соотнесением с прогнозами и ожи-
даемыми изменениями.

Результаты педагогической помощи носят ин-
дивидуальный характер и зависят от «стартовых»
условий развития и личностных ресурсов, которы-
ми обладает ребенок и его родители. Поэтому слож-
но ввести объективные и распространимые на всех
детей экспериментальной группы критерии и по-
казатели эффективности индивидуальной помощи.
Налицо ситуация, когда результаты деятельности
должны измеряться в отношении самого ребенка,
а не в отношении других детей.

Поэтому мы предлагаем ввести три основных
показателя эффективности индивидуальной помо-
щи ребенку:

– значимость изменений, произошедших с ре-
бенком (определяется при соотнесении реальных
и прогнозируемых результатов);

– уровень удовлетворенности родителей лично-
стными изменениями ребенка;

– уровень удовлетворенности педагогов резуль-
татами индивидуальной помощи ребенку.

Процесс индивидуальной помощи осуществля-
ется в группе кратковременного пребывания дош-
кольного учреждения и во многом определяется ее
условиями. На основе проведенного теоретического
анализа и обобщения опыта работа групп кратков-
ременного пребывания нами были выделены следу-
ющие потенциалы этой организационной формы для
решения задач индивидуальной помощи ребенку.

Обучающие потенциалы – выражаются в воз-
можностях интенсивной передачи ребенку знаний,
необходимых для преодоления возникших у него
проблем. Обучающие потенциалы выделяются
нами в связи с рядом обстоятельств: реализацией
образовательной программы как контекста деятель-
ности группы кратковременного пребывания; ин-
тенсивной обучающей работой педагогов и психо-
лога с ребенком, нуждающимся в помощи; эффек-
том взаимообучения в группе детей, особенно если
ранее у ребенка не было контактов со сверстника-
ми; воздействием информационной составляющей
воспитывающей среды группы кратковременного
пребывания; консультированием родителей по воп-
росам эффективного обучения ребенка дома.

Праксеологические потенциалы – выражаются
в педагогических возможностях организации соци-
ального опыта ребенка в группе кратковременного
пребывания. Праксиологические потенциалы обус-
ловливаются следующими характеристиками груп-

пы кратковременного пребывания: новизной ситу-
ации нахождения в группе для ребенка, что объек-
тивно активизирует адаптационные потенциалы
и ускоряет процесс накопления опыта; специально
организованной деятельностью, рассчитанной на
освоение ребенком новых умений общения, взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми, освое-
ния новых поведенческих моделей и практических
навыков; высоко развитой подражательностью у де-
тей, стремящихся освоить умения, которые демон-
стрируют сверстники в повседневном взаимодей-
ствии с ним; сочетанием индивидуальных и груп-
повых форм индивидуальной помощи ребенку. пер-
вые из которых готовят воспитанника к освоению
новых поведенческих умений, а вторые предостав-
ляют пространство для их практической реализа-
ции; участием родителей в работе групп кратков-
ременного пребывания, что позволяет обеспечить
перенос воспитательных требований к ребенку на
условия семейного взаимодействия и таким обра-
зом закреплять формирующиеся умения.

Эмоциогенные потенциалы – выражаются
в формировании положительного эмоционального
настроя у ребенка в процессе преодоления имею-
щихся у него трудностей. Эмоциогенные потенци-
алы связаны со специальными усилиями педаго-
гов по созданию для ребенка ситуаций успеха в де-
ятельности группы кратковременного пребывания;
формированием эмоциональной атмосферы под-
держки и безопасности, которая является состав-
ляющей воспитывающей среды группы кратковре-
менного пребывания; «адресным» характером
групп кратковременного пребывания, в которые
часто попадают дети со схожими трудностями и ус-
ловиями развития, что обеспечивает взаимную под-
держку между родителями, равные стартовые воз-
можности для детей.

Названные потенциалы, по нашему мнению,
могут быть актуализированы с помощью внедре-
ния ряда педагогических условий, которые на на-
стоящий момент гипотетически сформулированы
следующим образом: обеспечение оптимального
сочетания групповых и индивидуальных форм ра-
боты с ребенком, нуждающимся в помощи; интег-
рация усилий воспитателей, педагога-психолога,
педагогов-«предметников» и родителей в решении
задач оказания индивидуальной помощи ребенку на
всех этапах работы с ним; специальная подготовка
педагогов и родителей к взаимодействию с ребен-
ком, нуждающимся в индивидуальной помощи.

Проверке эффективности педагогических усло-
вий оказания индивидуальной помощи ребенку по-
священа опытно-экспериментальная работа, органи-
зованная на базе МДОУ № 109 г. Ярославля.
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В Федеративной Республике Германия
 в 1955–1973 гг. произошла политически
 желаемая и получаемая поддержку им-

миграция рабочей силы из стран Европейского Сою-
за, Турции, Марокко, Туниса и бывшей Югославии.
Эта иммиграция продолжается до сегодняшнего дня.
Сейчас прибывают не только трудовые мигранты,
но и беженцы, и этнические немцы (поздние пере-
селенцы). Количество людей с миграционным про-
шлым составляет примерно 20% [9]. Германия яв-
ляется миграционной странной с культурным мно-
гообразием, даже если это опровергалось полити-
кой до недавнего прошлого. Поэтому до 2005 г. на
федеральном уровне не было политического регу-
лирования, которое бы верно ориентировало процесс
интеграции для мигрантов. В качестве результата
этого развития следует отметить общественные труд-
ности различного характера в процессе интеграции
мигрантов в сфере образования и профессиональ-
ной интеграции до третьего поколения. Кроме того,
наблюдается увеличение религиозных фундамента-
листских направлений, не имеющих для общества
в целом большого значения, но которые пользуются
особым общественным интересом и становятся пи-
тательной средой для расизма, а также для процес-
сов сегрегации в городских районах. Уже в 70-е годы
прошлого века на этот процесс среагировали в пер-
вую очередь в университетах посредством специаль-
ных педагогических концепций. С тех пор в специ-
альное научное общество были внесены и реализо-
ваны на практике разнообразные подходы (см.
ниже). Развитие и изменение данных подходов и кон-
цепций было всегда также реакцией на изменение
политического обращения с иммиграцией в Герма-
нии. По сей день исходят из дефицитов, которые
частично ищутся у членов большинства общества,
все же преимущественно приписываются мигран-
там (недостаточное знание языка, едва имеющиеся
знания о принимающем обществе, недостаточная
профессиональная квалификация и т.д.). Особенно
это заметно в официальных публикациях федераль-
ного правительства. Здесь интеграция понимается
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как общий процесс «подачи и взятия». Особенно под-
черкивается, что интеграция не должна быть «доро-
гой с односторонним движением». За этими требо-
ваниями предполагается технологически-функцио-
нальное понимание интеграционных процессов, ко-
торое приводит протекание интеграции к индиви-
дуальной готовности и достижению отдельного че-
ловека. Для мигрантов же это означает, что они дол-
жны согласиться с этими пустыми фразами, какое-
либо несогласие трудно представить, если они стре-
мятся еще долгое время проживать в Федеративной
Республике Германия. Почему же эти требования
отмечаются значительными медиальными затрата-
ми? Возможный ответ дает традиция миграционно-
го законодательства ФРГ, которое с 19–20 века оп-
ределено интересами политической безопасности,
и поэтому рассматривает «иностранца» как угрозу
безопасности. Политические программы, ориенти-
рованные на данную точку зрения, своими мероп-
риятиями были направлены и ориентируются на
ограничительность и контролируемость. Это обна-
руживается еще и в названии закона, действующего
с 2005 года и обозначенном в повседневной речи как
«Закон об иммиграции». Фактическая формулиров-
ка этого закона гласит: «Закон об управлении и ог-
раничении иммиграции, регулировании пребывания
и интеграции граждан Европейского Союза и инос-
транных граждан». Данный закон значительной ча-
стью регулирует миграционное право по-новому.
Вопреки публично опубликованному требованию ре-
гулировать переселение в ФРГ по-новому, в законе
едва ли найдутся новые возможности для иммигра-
ции. Понятие «иммиграция» в законе вовсе избега-
ется. Следующее объяснение – это актуальная до
2000 года дефиниция «немца» в Законе о граждан-
стве, который первоначально придерживался права
рождения. Получение немецкого гражданства поэто-
му является целью процесса интеграции, связанно-
го с множеством требований и препятствий. Для
сравнения во Франции и Англии процесс получе-
ния гражданства простой. Политическая идея этой
модели: здесь получение гражданства является на-

© Штрассер Герт, 2013



  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  2013, Том 19120

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

чалом процесса интеграции, а не – как в Германии –
окончанием.

Критическое рассмотрение иммиграции превра-
щается в дискуссию о том, какое специальное со-
держание должны иметь концепции, с одной сторо-
ны, улучшающие интеграционные шансы, с другой
стороны, предоставляющие специалистам методы/
инструменты, которые облегчили бы им общение
с «иностранцами». С самого начала существовала
огромная неуверенность в том, необходимы ли для
работы по интеграции специальные концепции. Это
объяснялось, конечно, с одной стороны тем, что тру-
довая миграция с 1955 г. начала медленно, в пер-
вую очередь, в городских агломерациях (Рейн-Майн-
ский регион, Рурская область) вводить в контакт
рабочих мигрантов и их детей с немецкой системой
образования или регулированием в социальной сфе-
ре. Например, в 1960 г. в сфере школьного образо-
вания 0,4% учеников были иностранного происхож-
дения, в 1973 г. их доля составила 3% [6] и стабили-
зировалась с 1996 г. на 9–9,5% [9]. При этом стоит
отметить, что в агломерациях существуют большие
различия, так, например, во Франкфурте-на-Майне
доля иностранцев в среднем составляет 25%. Шко-
лы, таким образом, были рано подвержены пробле-
ме, концептуально принять не только иноязычие де-
тей, но и их культурные особенности. Уже в 1971 г.
конференцией министров по делам образования,
культуры и науки было определено повсеместное со-
здание подготовительных классов и введение заня-
тий на родном языке [6, с. 14].

Конференция министров по делам образования,
культуры и науки является совместной работой ми-
нистров культуры федеральных земель. В федераль-
ной системе ФРГ министры культуры имеют полно-
мочия в решении образовательных политических
вопросов. Действующие на всей территории ФРГ
решения могут быть приняты только общим поста-
новлением представителей отдельных земель.

Целью данной меры была интеграция иностран-
ных учеников в новое для них социальное окруже-
ние, а также связь учеников с языком и культурой
их родины для обеспечения их репатриации. Здесь
ещё в концептуальном развитии стояла основная
идея привлечения трудовых мигрантов, которая
исходила из того, что пребывания с целью трудо-
вой деятельности в Германии ограничены сроком.
Примерно в это же время в университетах разра-
батываются учебные программы и специальности
с профилем «миграционная педагогика». Уже спу-
стя некоторое время, примерно с 1975 г., дошло до
острой полемики о педагогической задаче этой кон-
цепции. Под лозунгом: «Против педагогизации
проблем иностранцев» эта критика была высказа-
на на заседании ассоциации инициативных групп
в области миграционной работы [3, с. 17]. После-
довали публикации, которые точно также суще-
ственно подвергли сомнению подход миграцион-

ной педагогики. Гризе писал в 1984 г. ретроспек-
тивно: «Все научные усилия и публикации, как и вся
миграционная педагогика, привели все же, на мой
взгляд, к квалификации ученых и педагогов, а не
иностранцев. Можно ли еще содействовать этому
развитию? Можно ли все еще оправдывать данный
процесс через головы заинтересованных лиц? (…)
Какова функция и ответственность критичного уче-
ного? Итак, для меня в 1980/81 встает вопрос: “Про-
должать или выходить?”» [4, с. 6]. Точно также
в 1981 г. при помощи статьи Гамбургера/Зойс/Воль-
терса с названием «О невозможности заменить
политику педагогикой» критика усилилась. В этой
статье авторы выступали против монополизируе-
мого и индивидуализирующего обращения трудо-
вой миграции, которое недостаточно учитывало
социально-политические масштабы изменений из-
за иммиграции [6, с. 40]. Критика подошла ко вре-
мени, когда в результате первых больших рецес-
сий экономическое развитие Германии оказалось
в кризисе. После нескольких лет экономического
подъема с приростом до 12% производительность
труда начала снижаться, и число безработных уве-
личилось. В 1966 темп роста дороговизны достиг
3,6%. В период с 1966 по 1967 уровень безработи-
цы вырос с 0,7% до 2,1 %. В 1975 и 1982 гг. – пос-
ле нефтяных кризисов – экономика снова сократи-
лась, что повлекло за собой рост безработицы.
В результате воссоединения Германии это привело
к дальнейшему возрастанию. В период 1995–1997
безработица увеличилась с 9,4% на 11,4% [9]. Для
многих жителей это было неожиданное и вселяю-
щее неуверенность развитие, использованное уль-
трарадикальными партиями для пропаганды про-
тив иностранцев в Германии, что привело к увели-
чению ксенофобии. К первым пострадавшим от
безработицы относились неквалифицированные
рабочие, большей частью женщины, особенно
с миграционным прошлым. Количество прожива-
ющих в Германии иностранцев составило с 1995
приблизительно 9%. Вместе с запретом на привле-
чение иностранной рабочей силы в 1973 на дли-
тельное пребывание вместе со своими семьями
прибыли трудовые мигранты из неевропейских
стран (например, Турции), поскольку после отъез-
да из Германии они не смогли бы вернуться. Тем
самым была достигнута противоположность заду-
манного воздействия. Поэтому была лишь незна-
чительная реэмиграция, но рост доли иностранцев
в результате воссоединения семьи. Здесь промахи
на рынке труда, в социальной сфере и образова-
тельной политике переплелись с вопросом, как дол-
жны выглядеть в свете демографических измене-
ний интеграционно-политические и педагогические
концепции. На демографическом уровне до начала
2000 г. очевидное изменение структуры населения
Федеративной Республики к долговременному куль-
турно многообразному обществу не признава-
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лось [9]. Изменение перспектив в миграционной пе-
дагогике наступило в 1990 г. снова в университе-
тах. В результате полемики с критикой миграци-
онной педагогики отныне говорили о «межкультур-
ном воспитании» или о «межкультурной педагоги-
ке» и в конце прошлого века о «связанной с мигра-
цией работе» или иначе «ориентированной на раз-
личие работе» [1, с. 119]. С данным изменением
перспектив была связана концептуальная по содер-
жанию переориентировка, которая должна была
учесть общественное изменение – к мультикультур-
ному обществу. В центре дискуссий стоит, вместе
с тем по сей день, понятие «межкультурная компе-
тенция», которое по содержанию с научной точки
зрения является спорным и неясным, однако в дис-
куссии о межкультурной работе стало ключевым
понятием. В немецкоязычном пространстве в 1994 г.
Хинц-Роммель [6] ввел данное понятие в научную
дискуссию. Вслед за Дердорффом (2004) в рамках
Дельфи-исследования дефиниция, что межкультур-
ная компетенция – это «способность в межкультур-
ных ситуациях общаться эффективно и соответству-
ющим образом, на основе собственных межкультур-
ных знаний, умений и взглядов» [2], получила со-
гласие в среде ученых. Тем самым в понимании
межкультурной компетенции затрагиваются облас-
ти, которые в научном обществе являются весьма
спорными. Особо резкую критику сформулировал
Мечерил (2010). Для него межкультурная компетен-
ция действует как «специальная компетенция для
профессионалов» [8, с. 16]. Он указывает на соци-
ально-педагогический парадокс действий, который
требует для понимания случая, с одной стороны,
научно обоснованную типизацию, а с другой сторо-
ны, необходимую ориентировку на собственную ло-
гику случая. Но межкультурная компетенция, как она
широко обсуждается в литературе, имеет свое звено
в области типизации. Таким образом, в основу бе-
рется функциональное понимание, открывающее
социально-технологическому действию широкое
пространство. Чтобы критично оценить данную тех-
нологическую тенденцию реализации, Мечерил иро-
нично использует понятие «компетенция некомпе-
тентности» (Kompetenzlosigkeitskompetenz): «Ком-
петенция некомпетентности указывает на двойное
требование, возникающее из обстоятельства, что не
существует никаких простых рецептологически до-
ступных пониманию профессиональных действен-
ных связей: профессиональное действие указывает
на умение вступать в основополагающее рефлексив-
ное отношение к собственному профессиональному
действию…» [8, с. 17].

Рассматривая ход дискуссий последних сорока
лет от педагогики мигрантов до межкультурной
компетенции, следует отметить, что точки зрения
и, следовательно, концептуальные направления
едва изменились. Как и прежде, в воздухе висит
идея социально-технологической возможности, ко-

торая, индивидуализируя и приобщая к культуре,
дает в руки всем возможным действующим лицам
«инструменты», чтобы уметь эффективно и уверен-
но, именно межкультурно компетентно, действовать
в межкультурных контактах. Что изменилось, так
это характер реализации «межкультурной компе-
тенции». Собирающиеся вокруг данной модели
предложения, как тренинги, сенсибилизация и кон-
цепции, имеют при повышении квалификации и пе-
реподготовке значительную долю на рынке, так же
в предоставлении средств для исследований круп-
ными немецкими фондами (например, Фонд Бер-
тельсманна, Фольксвагена). Они стали бизнес-
моделями, с помощью которых можно много зара-
батывать. Пояснения и решения просты в реализа-
ции, даже тогда, когда они являются только веро-
ятными или определенными асимметричными (не-
соразмерными) доходами решениями. Они не по-
могают обмену в культурно многообразном обще-
стве на длительную перспективу.
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ЗА РУБЕЖОМ

Понятие «метод» укоренилось в повсед-
 невном употреблении, каждый индиви-
 дуум связывает с ним определённые ас-

социации, вкладывает в него своё содержание, что
вызывает необходимость дать точное определение
данному явлению в социально-педагогической де-
ятельности. При изучении научной литературы, спе-
циализирующейся на социально-педагогической
сфере, обнаруживаются определённые сходства и
в тоже время при более тщательном рассмотрении,
различия в понимании смысла «метода». В дан-
ной статье мы рассмотрим точки зрения известных
германских дидактов (И. Шиллинг, В. Клафки,
К. Гейслер, М. Геге, В. Вендт, Г. Тирш, М. Гейнер,
В. Краус, В. Флинтнер).

Трактовка Иоганнеса Шиллинга акцентирует
внимание на понимании «метода» как образ дей-
ствия, т.е. даёт ответ на  вопрос «как?». Шиллинг
отграничивает терминологически методику от ди-
дактики и относит «метод» к области методики.
«Метод – это планомерный процесс для достиже-
ния цели; успешный путь к цели; специфический
способ действия. Метод – это способ продвижения
к цели. Под методом понимается осознанно выб-
ранный способ действия для достижения опреде-
лённой цели. Метод – это форма подхода к задаче
с целью решения проблем. Метод – это апробиро-
ванный, обдуманный способ, порядок действия,
решения определённой задачи и достижения опре-
делённой цели» [17, с. 65].

Вольфганг Клафки формулирует понятие «ме-
тода» следующим образом: «Исследования содер-
жания мы относим к задачам дидактики; формы
и способ действия, посредством которых одни ин-
дивидуумы пытаются осознанно, планомерно, в со-
ответствии со своими педагогическими представ-
лениями влиять на других, называются в педаго-
гической терминологии «методами». Исследование
данного педагогического влияния на процесс обу-
чения и образование соответствующих теорий обо-
значается термином «методика». Таким образом,
методика является частью педагогической науки,
охватывающая педагогические способы, принци-
пы и порядок действий» [7, с. 129].
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Карлгейнц Гейслер и Марианне Геге, описывая
методы социальной работы, дифференцируют по-
нятия «концепция», «метод» и «техника». Под кон-
цепцией авторы понимают «взаимодействие цели,
содержания, методов» [5, с. 23]. Методы в понима-
нии Гейслера и Геге, подчинены концепции. «Ме-
тод – это заранее обдуманный план действий» [5,
с. 24], т.е. метод подразумевается как обоснован-
ный план, как часть концепции. Такая трактовка
понятия позиционирует социально-педагогическую
деятельность как поддающийся расчетам, а не ин-
туитивный процесс оказания помощи.

«Техника», согласно Гейслеру и Геге, является
частью «методики», и, соответственно, «отдельны-
ми составляющими методов, метод и техника от-
личаются по степени сложности» [5, с. 29]. В по-
нимании авторов, концепция более широкое поня-
тие, чем метод, а метод более обширное, чем тех-
ника.

Рассмотрим ещё несколько определений «мето-
да», сформулированных немецкими учёными: «Ме-
тод – это стратегическое преодоление пути, соот-
ветствующего цели, задачи и ситуации» (В. Вендт)
[19, с. 115].

«Предпосылками методически выверенных дей-
ствий является знание фаз процесса оказания со-
циально-педагогической помощи для решения за-
дач, для возможности объединить процесс дости-
жения цели, решения проблемы и контроля»
(Г. Тирш) [18, с. 24].

«Метод – целенаправленный процесс, следую-
щий определённым принципам, учитывающий тех-
нику, которая наиболее соответствует ситуации,
и опирающийся на мнение экспертов социальной
работы» (М. Гейнер) [6, с. 35].

«Методы социальной работы и социальной пе-
дагогики – концепция руководства к профессио-
нальному действию для решения социальных про-
блем. Методы основываются на профессиональном
опыте и научно доказаны. Они целенаправленны,
ориентированы на процесс, систематизированы.
Методы определяют границы своей юрисдикции,
соотношение техник и их последовательность»
(Е. Краус) [8, с. 396].
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Наиболее обобщённое определение «метода»
мы находим у Вильгельма Флитнера. Методы со-
циально-педагогической деятельности – это «фор-
мы, стили, порядки, традиции, техники вмешатель-
ства в жизнь» клиента [3, с. 198].

Первое учебное пособие «классических» мето-
дов социальной работы «Social Diagnosis» (1917 г.)
было результатом эмпирических исследований
Мэри Ричмонд. Исследования проводились в круп-
ных городах Северной Америки. Предметом иссле-
дований М. Ричмонд был метод «индивидуальной
работы» (social case work). Алиса Саломон частич-
но переняла опыт американской коллеги и приме-
нила методику на обучающих семинарах в осно-
ванной ею в 1908 году Социальной женской шко-
ле. Впервые методы социально-педагогической де-
ятельности были систематизированы, что способ-
ствовало профессионализации помогающих про-
фессий. Особое значение А. Саломон как основа-
тельницы германской социально-педагогической
методики подтверждается присуждённым ей зва-
нием вице-президента международного женского
союза (der internationale Frauenbund), а также пре-
зидента Международной конференции благотвори-
тельных школ (die Internationale Konferenz
der Wohlfahrtsschulen – школ общественного вспо-
моществования).

С целью наиболее точного определения поня-
тия «индивидуальная помощь» необходимо рас-
смотреть так называемые «классические» дефини-
ции, дидактически дополняющие друг друга. Со-
циальную индивидуальную помощь Г. Перлманн
в своей книге «Социальная индивидуальная по-
мощь как процесс, решающий проблемы» (1973)
определяет как «метод, применяемый учреждени-
ями социальных услуг с целью помочь индивидуу-
мам справиться с проблемами в социальной сфе-
ре» [16, с. 18]. В понимании В. Бауерса «Social
casework – это искусство применения научного опы-
та и знаний о межличностных отношениях с це-
лью мобилизации сил клиента для его интеграции
в общество» (цитата из Латтке) [9, с. 40].

Несмотря на отсутствие единого мнения среди
исследователей вопроса «индивидуальной помо-
щи» в немецкоязычном пространстве (для одних –
это метод, процесс, для других средство, для тре-
тьих искусство), постараемся выделить общие ха-
рактеристики: индивидуальная помощь всегда на-
правлена на отдельную конкретную личность, она
оказывает влияние на личностное развитие инди-
видуума, помогает установить равновесие между
клиентом и его социальным окружением, осуще-
ствляется лишь при условии успешного взаимодей-
ствия специалиста социально-педагогической сфе-
ры и клиента.

Развитие методов социально-педагогической
деятельности тесно связано с практическими экс-
периментами, а также с инновативными достиже-

ниями социальных движений: женское движение,
движение рабочих, молодёжное движение. Особая
роль в развитии социально-педагогических мето-
дов отводится гражданскому женскому движению,
которое выступало за «культивацию инстинкта ма-
теринства в общественном масштабе социальных
профессий» [13, с. 144].

Во времена первой германской республики про-
исходило тесное взаимодействие частных попечи-
тельских организаций и медицинских психотера-
певтических обществ с целью более глубокого ана-
лиза каждого единичного случая и развития соци-
альной индивидуальной работы (Einzelfallhilfe).
«В январе 1933 года, в связи с приходом к власти
национал-социалистов, этот процесс взаимодей-
ствия был прерван. Новый режим ввёл новые ме-
тоды работы. Национал-социалистическая органи-
зация народной благотворительности (NSV
die nationalsozialistische Volkswohlfahrt) поддержи-
вала только тех «товарищей», которые принадле-
жали «пригодной» части общества. Все прочие
были сначала исключены из общества, а затем «ус-
транены» [15].

Начало развития методов социальной работы
ознаменовало не только появление «индивидуаль-
ной помощи», но и улучшение условий жизни в бед-
ных кварталах крупных европейских городов по-
средством «общинной работы» (Gemeinwesenarbeit,
community work).

В период становления социальной педагогики
(в XIX веке) считалось, что «общество является
главным средством социальной интеграции» [2,
с. 644]. Один из выдающихся представителей соци-
альной педагогики того времени П. Наторп утверж-
дал, что человек лишь посредством общества ста-
новится человеком в полном смысле этого слова. В
связи с этим он видел основной целью педагогики,
участие в организации общественного уклада.

С начала XX века до окончания Веймарской рес-
публики понятие «общинной деятельности» тесно
связано с молодёжным движением, противопостав-
лявшим свой опыт сверстников, единомышленников
«абстрактному буржуазному миру взрослых» [10].

Идеология «классового мира» фашистской Гер-
мании трактует понятие «общества, общины» как
«народную общность, единый немецкий народ».
Общество в таком понимании становится критери-
ем исключения по расистскому принципу. Такой
специфический немецкий вариант трактовки при-
вёл к тому, что после второй мировой войны в со-
циально-педагогической дискуссии понятие «обще-
ства» практически не употреблялось. Лишь с появ-
лением различных форм социальной помощи и рас-
цветом социальных движений (в конце 1970-х на-
чале 80-х гг.) значение «общества и общины» воз-
вращает свой первоначальный статус и социальная
педагогика рассматривается как «искусство воспи-
тывать общество посредством общества» [2, с. 376].
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ЗА РУБЕЖОМ

Классические методы социальной работы, так
называемая «методическая троица» (Раушенбах
1993) или «триединство» (Галуске 2009): группо-
вая работа, общинная и индивидуальная работа
Германии изменились за последние несколько де-
сятилетий. «Общинная работа – стратегия социаль-
ного пространства, направленная не на отдельно
взятых индивидуумов, а на район города. Она ра-
ботает с ресурсами конкретной части города и его
жителями с целью устранения недостатков. В про-
цессе чего происходит изменение условий жизни
жителей» [14, с. 653]. Исходя из данной формули-
ровки, общинную работу можно охарактеризовать
как стратегию социокультурного вмешательства
с определёнными признаками. Общинная работа
междисциплинарна, в неё интегрированы научные
теории различных дисциплин: психология, педа-
гогика, политическая экономика, общественные
науки. Методы общинной работы направлены на
конкретное социальное пространство (квартал го-
рода, учреждение), где сосредоточен круг людей
с определёнными проблемами. Важной стратегией
является целостное восприятие социальной пробле-
мы: условия жизни людей, их взаимоотношения,
а также собственное отношение нуждающихся в по-
мощи к сложившейся ситуации. Одна из задач об-
щинной работы – преобразование городского квар-
тала (попавшего под юрисдикцию социальной ра-
боты) в общину, активный коллектив с целью побу-
дить членов общины действовать самостоятельно,
чтобы изменить трудную жизненную ситуацию.
Вследствие активной жизненной позиции, члены
общины должны стать не объектами, а субъектами
социально-педагогической деятельности.

В каждом городском квартале имеются, по ут-
верждению Фритца и Тиса, формальные и нефор-
мальные группировки, которые существуют «либо
как коллектив жильцов дома, либо как спортивный
клуб, общество владельцев земельных участков,
исламская община, либо как соседская коммуна
и т.д.» [4, с. 335]. По мнению учёных, такие груп-
пы не должны быть постоянно активными, их за-
дача лишь организовать, создать «сеть», мобиль-
ную структуру, способную активизироваться при не-
обходимости.

Общинная работа предоставляет нуждающим-
ся необходимые ресурсы: помещения, питание, со-
провождение в учреждения (материальные ресур-
сы), консультирование, присмотр, уход, професси-
ональное обучение (личные ресурсы). Общинная
социальная работа представляет собой сферу дея-
тельности и принцип социально-культурной рабо-
ты одновременно.

Явление группы как социальной формы и как
средство обучения детей и молодёжи было откры-
тием внешкольной педагогики. Целенаправленная
деятельность людей в пределах группы изначаль-
но обозначалась как «групповая работа». В случае

если групповая работа была организована педаго-
гами и педагогически обоснована, речь шла уже
о «социально-педагогической групповой работе»
или о «групповой педагогике», следуя по образцу
англо-американского термина «social group work».
Одной из важных предпосылок группы был её со-
став не менее трёх человек.

В начале XX века немецкие школьники во гла-
ве со студентами и старшими товарищами органи-
зовали юношеское туристическое движение
«Wandervogel» («Перелётная птица» 1895–1933 гг.),
а позднее и «Freideutsche Jugend» («Союз свобод-
ной немецкой молодёжи») и провозгласили, что
намерены «жить по собственным честным прин-
ципам, самим за себя нести ответственность» [11,
с. 20]. Вскоре объединилась и пролетарская моло-
дёжь с целью противостояния несправедливости
и жестокому обращению учителей. Призывом по-
добных молодёжных объединений было «самовос-
питание среди единомышленников». Немецкое мо-
лодёжное движение уникально с исторической точ-
ки зрения. Критики зачастую указывают на анти-
семитские и женоненавистнические настроения,
а также на то, что впоследствии фашистские моло-
дёжные организации переняли многие элементы у
предшественников. Однако, всё это, по мнению
Вольфганга Мюллера, не умаляет «культурно-ре-
волюционного достижения» молодёжного движе-
ния [12, с. 739].

Ряд немецких педагогов (Курт Хан, Минна
Шпехт, Магда Кельбер), вынужденных спасаться
бегством во времена прихода фашистской власти
(начиная с 1933 года), внедрили опыт работы
с группой в американские и английские условия.
Педагогам удалось совместить традицию англоаме-
риканской внешкольной педагогики в молодёжных
клубах, летних лагерях с германским методом со-
циально-педагогической работы. В США (30-е –
40-е гг. XX в.) Гертрудой Вилсон, Грейс Койл и Ги-
зелой Конопка был разработан и внедрён метод
социальной работы «групповая педагогика», раз-
вившийся из «групповой работы». Значение этого
метода возросло после падения национал-социали-
стического режима в 1945 году. Групповая педаго-
гика был призвана перевоспитать немецкую моло-
дёжь. Коллективная работа стала цениться боль-
ше, чем индивидуальное соперничество. Немецкие
педагоги, вернувшиеся из ссылки, эмиграции, либо
прошедшие переквалификацию в Америке, утвер-
ждали, что «групповая педагогика» не является
методом в узком понимании этого термина, а осно-
вывается на целостном представлении о человеке,
способном самостоятельно представлять свои ин-
тересы во взаимодействии с другими людьми.

Начиная с середины 60-х гг. XX века групповая
педагогика укоренилась как метод внешкольного
образования и работы с молодёжью ФРГ. Появи-
лись первые учебные пособия (1962 г.), а сам ме-



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика  № 21 125

тод был причислен к тройке «классических» мето-
дов социальной работы и вошёл в образователь-
ную программу высших специальных учебных за-
ведений (Fachhochschule). В настоящее время ме-
тоды социально-педагогической деятельности не
ограничиваются «классической троицей», появи-
лась развитая сеть методических техник, концеп-
ций, приёмов. Это связано в первую очередь
с развитием общества, с появлением новых потреб-
ностей клиентов, так как методы социальной рабо-
ты и социальной педагогики ориентированы на
практику, на решение конкретных проблемных си-
туаций посредством чётко спланированного орга-
низованного процесса помощи.
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ЗА РУБЕЖОМ

Добровольчество как устойчивая истори-
 ческая практика работы с молодежью
 является уникальной системой со свои-

ми правилами и методами работы по социализа-
ции молодежи. Одним из важнейших условий ее
качественного функционирования является сфор-
мированный и профессионально подготовленный
кадровый педагогический резерв. Несмотря на
меры, осуществляемые государством для развития
добровольчества в сфере молодежной политики,
а именно: принятие Концепции содействия разви-
тию благотворительной деятельности и доброволь-
чества в РФ, утверждение Стратегии государствен-
ной молодежной политики в Российской Федера-
ции на период до 2016 года, создание крупных доб-
ровольческих проектов (Всемирные студенческие
игры в Казани 2013 года, проект «Сочи 2014» по
подготовке олимпийских волонтеров), интернет-
проекты (Jaba.ru) – на данный момент статус доб-
ровольца официально не закреплен, единая програм-
ма по обучению российских волонтеров не разрабо-
тана. Таким образом, возникает противоречие – су-
ществует государственный заказ на подготовку доб-
ровольческих кадров, но механизмов и инструмен-
тов для его реализации в стране не разработаны.
Центры развития добровольчества – НКО, обще-
ственные организации, добровольческие объедине-
ния призваны самостоятельно, нерегламентирован-
но заниматься составлением программ и методичес-
ких пособий по подбору и обучению волонтеров.

Решение данной проблемы возможно через изу-
чение историко-культурных основ институционали-
зации добровольческой деятельности, применение
на практике которых может стать основой постро-
ения эффективной действующей системы по под-
готовке добровольцев и по развитию волонтерско-
го движения в целом. В связи с этим предоставля-
ется важным исследовать формы, методы взаимо-
отношений государства и добровольчества за рубе-
жом, выделить устойчивые паттерны этих отноше-
ний. История развития добровольчества на Западе
дает богатый материал для понимания и разработ-
ки методик для построения рабочей модели по обу-
чению как «педагогов-добровольцев», так и участ-
ников волонтерского движения.
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Согласно Резолюции принятой Генеральной
Ассамблеей ООН, термин «добровольчество» оз-
начает широкий круг деятельности, включая тра-
диционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие фор-
мы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности,
причем денежное вознаграждение не является глав-
ным мотивом [2].

Рассматривая современный опыт и специфику
волонтерского движения на Западе, мы, прежде
всего, обращаемся к опыту Соединенных Штатов
Америки. В США существует законодательно зак-
репленная система экономической оценки добро-
вольного труда, которая учитывается в составе ва-
лового национального продукта. В суммарном эк-
виваленте в 2010 году сумма часов волонтерской
работы 26,8 млн. взрослых американцев равна
8,1 млрд часов, что равно 173 млрд. долларов.
В волонтерскую деятельность, по данным феде-
ральной организации Corporation for National and
Community Service (CNCS) за 2010 год, вовлечено
62,8% населения США [9], что, несомненно, явля-
ется самым высоким показателем включенности
населения в добровольческую деятельность в мире.
Из них подростки и молодежь от 16 до 24 лет, уча-
ствующие в добровольческой деятельности состав-
ляют 44,6% населения [4].

Необходимо отметить, что в США молодежная
политика не является отдельной сферой деятель-
ности государственных органов, воспитание моло-
дых людей – составляющая часть системы образо-
вания. Основными инструментами воспитания
молодежи, широко применяемыми в США, можно
назвать привлечение молодежи к общественной
добровольческой деятельности (Youth Service) и ак-
тивное обучение через опыт (Service Learning). Ре-
ализация данных задач происходит в едином про-
ектном направлении, осуществляемом различны-
ми ведомствами, организациями, НКО. Отличи-
тельная особенность волонтерства в США заклю-
чается в том, что оно имеет свое нормативно-пра-
вовое обеспечение (т.е. введено в политико-юри-
дическую систему государства). В 1973 году при-
нят закон США о внутренней добровольческой
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службе. В 1979 году принят закон о демократичес-
кой добровольческой службе и образован Нацио-
нальный центр добровольческих действий «Волон-
тер», занимающийся организационным развитием
волонтерства в США. Стратегии развития образо-
вания и вовлечения молодежи в общественную де-
ятельность формулируются на уровне отдельных
штатов как субъектов государства. Комитет по доб-
ровольческой деятельности инициирует несколько
национальных программ, объединяющих обще-
ственные организации, которые действуют на уров-
не штатов, городов и т.д., каждая из которых сво-
бодна в определении методов организации мероп-
риятий. Так, например, в 2009 году был принят
закон «Serve America Act» [6], дословный перевод
«Закон о служении Америке» по которому на ас-
сигнование волонтерской деятельности на терри-
тории страны выделяется до 6 млрд. долларов до
2014 года. Кроме того, в рамках закона увеличива-
ется количество мест в Американском Корпусе (сеть
национальных волонтерских программ) с 175000
до 250000 тысяч человек. Создается программа
«Лето общественного служения» с предоставлени-
ем наград в размере 500 долларов в счет оплаты
образования учащимся 6–12 классов, программа
«Семестр общественного служения» для вовлече-
ния старшеклассников в изучение добровольческой
деятельности, а также «Зоны расширения возмож-
ностей молодежи» для учащихся средних школ
и неучащейся молодежи. Разработана система гран-
товой поддержки волонтеров. При вырабатывании
определенного количества волонтерских часов, уча-
щиеся могут получить премию в области образо-
вания для оплаты расходов на образование в выс-
ших учебных заведениях, для учебной подготовки,
либо для погашения студенческих кредитов. Кро-
ме того, в некоторых волонтерских проектах, та-
ких как Peace Corps (Корпус Мира) после оконча-
ния работы в долгосрочных проектах (27 месяцев
службы), доброволец получает стипендию в 7425 дол-
ларов (без вычета налогов) [5]. Тем не менее, не-
смотря на грантовую политику и финансовую под-
дерку НКО государством, основная сумма денег на
развитие волонтерских проектов приходится на
благотворительные взносы коммерческих органи-
заций и пожертвования частных лиц. Именно по-
этому фандрайзинг является одной из ключевых
тем при подготовке и обучении волонтеров.

Результаты исследований добровольчества
в Соединенных Штатах позволяют выделить три
вида нематериального стимулирования: практичес-
кое, информационное и привилегированное. К пер-
вому виду можно отнести предоставление волон-
терам возможности приобретения дополнительных
знаний, навыков, опыта работы в различных на-
правлениях, ко второму – обеспечение свободного
доступа к информационным источникам и матери-
алам (новым технологиям, научно-исследователь-

ским разработкам и др.), к третьему – предостав-
ление права бесплатного пользования услугами
некоммерческой организации, участия в торже-
ственных, юбилейных мероприятиях, получения
поддержки со стороны государственных органов
власти, некоммерческих организаций.

Подростки и молодежь привлекаются как в раз-
личные волонтёрские проекты в школах, коллед-
жах и университетах, так и в молодежные клубы,
общественные организации и объединения. Обра-
зовательная деятельность зачастую интегрирована
в добровольческую. Такая взаимосвязь основана на
гипотезе Уильяма Рамсея (William Ramsey) [7]
о связи между насущными практическими потреб-
ностями общества и требованиями дисциплиниро-
ванного рационального мышления в образовании,
что становится очень эффективным средством раз-
вития и общества, и обучения, и продвижения зна-
ний. Так, например, студенты юридического кол-
леджа Южной Каролины проходят практику в юри-
дических клиниках, правовых комиссиях помога-
ющих социально незащищенным гражданам [8].
Студенты ботаники, совершенствуют свои умения
в ботанических садах и лабораториях и т.д. Каж-
дый студент, должен отработать от 350 волонтерс-
ких часов, что является обязательным условием для
получения диплома.

Добровольчество пропагандируется с раннего
детства и предлагает самые разнообразные проек-
ты для участия. Существуют волонтерские проек-
ты для детей с 4–5 лет, например Kids Korps USA.
Основная идея данного проекта воспитывать в ре-
бенке «дух служения», развивая лидерские качества
и ответственность [3]. Деятельность, осуществляе-
мая юными волонтерами, заключается в упаковы-
вании и раздаче пищи для бездомных, уборке тер-
ритории, помощи в массовых мероприятиях и т.д.

Необходимо отметить, что деятельность волон-
тера за рубежом является регламентированной.
Обязательным условием отношений между волон-
тером и принимающей организацией, является,
заключение договора, строго определяющего усло-
вия, характер и объем работы.

Занятия по подготовке волонтеров являются так
же структурированными и регламентированными.
Программы, методические пособия по подготовке
волонтеров и педагогических кадров разрабатыва-
ются специальными комитетами, профессионала-
ми своего дела и далее распространяются в НКО,
по этой схеме работает организация «4-Н». Дея-
тельность центра мобильна и актуализирована для
подростков, т.к. ориентируется на анализ окружа-
ющей среды подростка, его потребностей и инте-
ресов, а так же возможностей самой организации.
Важной чертой, является подбор волонтера на кон-
кретную акцию, семинар, мероприятие. Для того
чтобы принять участие в волонтерской деятельно-
сти человек должен обладать определенным опы-
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том, личностными характеристиками, навыками
и умениями. Волонтеры проходят собеседование
и согласование своей кандидатуры, прежде чем
приступить к конкретной деятельности [1, c. 82].

В США система воспитания молодежи простро-
ена в духе гордости за национальные ценности
и ценности демократии, что стимулирует молодежь
к активному добровольческому участию в соци-
альных программах. Пропаганда молодежной доб-
ровольческой деятельности проводится через раз-
нообразные средства массовой информации:
школьные, университетские газеты, радио, популяр-
ные сериалы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что
в США разработан эффективный механизм поддер-
жки и развития волонтерской деятельности. Адап-
тированный зарубежный опыт вовлечения, обуче-
ния и поддержки добровольцев может быть вне-
дрен и применен в российских условиях. На наш
взгляд наиболее интересным для апробации явля-
ется механизм разработки методических пособий
по работе с волонтерами компетентными учрежде-
ниями, учитывающих региональные, возрастные,
гендерные и профессиональные особенности и по-
требности добровольцев и их адресатов.
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16 мая 2013 г. в Костромском государственном
университете им. Н.А. Некрасова прошла Межре-
гиональная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы специального и инклюзивного
образования и сопровождения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья», посвященная 15-ле-
тию специальности «Специальная дошкольная пе-
дагогика и психология». Организатором конферен-
ции выступила кафедра специальной педагогики
и психологии Института педагогики и психологии.

На конференции собрались представители ву-
зовской науки, практики специального образования
(заведующие детскими учреждениями, методисты,
педагоги-психологи, медицинские психологи, ло-
гопеды, дефектологи, сурдопедагоги, тифлопедаго-
ги, олигофренопедагоги, социальные работники,
социальные педагоги, воспитатели и т.д.), препо-
даватели, аспиранты, студенты из нескольких ре-
гионов России (Кострома, Костромская область,
Москва, Ярославль).

В работе конференции участвовали представите-
ли учреждений здравоохранения (Костромской меди-
цинский центр психотерапии и практической психо-
логии), образования (дошкольные образовательные
учреждения – детские сады комбинированного вида,
ОГКОУ школа-интернат I-II вида, ОГКОУ школа-
интернат III-IV вида, ОГКОУ школа-интернат
V-VI вида, ОГКОУ школа VIII вида № 3, ОГБОУ
ДПО Костромской областной институт развития об-
разования), сферы социальной защиты и помощи
человека (ГКУ «ОСРНЦ «Добрый дом», «Романов-
ский реабилитационный центр»). Всего в конфе-
ренции приняли участие 156 человек.

Всего было заслушано шесть докладов на пле-
нарном заседании, проведено две секции по акту-
альным проблемам специального образования
и сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, круглый стол, посвященный прак-
тической работе специалистов, три мастер-класса.

Пленарное заседание открыла профессор
Т.А. Басилова (Москва) выступив с докладом на
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тему «О проблемах специального и инклюзивного
образования детей с выраженными нарушениями
зрения и слуха». Докладчик представил результа-
ты изучения изменений в составе московской шко-
лы для глухих за 17 лет наблюдений. Было подчер-
кнуто, что отмечается увеличение слепоглухих с вы-
раженными интеллектуальными проблемами, ис-
пытывающих огромные трудности в обучении
и функционирующих на низком уровне.

Пленарный доклад Е.В. Куфтяк (Кострома) «Се-
мья «особого» ребенка в клинической психологии
семьи» был посвящен рассмотрению специфичес-
ких особенностей семьи, воспитывающей детей
с отклонениями в развитии на разных этапах се-
мейного развития. Были раскрыты особенности
эмоционального состояния матерей и процесса вза-
имодействия с досрочно родившимся ребенком,
особенности удовлетворенности браком и семейно-
го поведения на разных этапах жизненного цикла
семьи ребенка с ЗПР, особенности родительского
отношения в семьях с проблемным членом семьи,
будь то взрослый (страдающий психическими рас-
стройствами) или ребенок (с интеллектуальной не-
достаточностью).

Доклад Н.В. Новоторцевой (Ярославль) был
посвящен теме «Региональные проблемы логопе-
дического сопровождения речевого развития детей
дошкольного и школьного возраста». В нем были
раскрыты задачи, содержание, направления
и структура логопедического сопровождения рече-
вого развития детей.

Доклад А.Г. Самохваловой (Кострома) «Специ-
фика затрудненного общения детей с нарушения-
ми зрения и слуха» был посвящен рассмотрению
специфики коммуникативных трудностей у детей,
имеющих нарушения зрения и слуха. В классифи-
кации коммуникативных трудностей выделены ба-
зовые, содержательные, инструментальные, реф-
лексивные трудности.

О.М. Соломатова (п. Чистые Боры, Костромс-
кая область) в докладе «Обеспечение территори-
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альной доступности комплексной реабилитации
детей-инвалидов» представила модель территори-
альной доступности комплексной реабилитации
детей-инвалидов с физическими нарушениями
в возрасте от 2 до 18 лет в Костромской области,
разработанную в рамках проекта «Система реаби-
литационных услуг для людей с ограниченными
возможностями в Российской Федерации», реали-
зуемого в соответствии с Программой сотрудниче-
ства Евросоюза и России.

Пленарный доклад С.А. Хазовой (Кострома)
«Психические ресурсы родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья»
был посвящен проблеме истощения личностных
ресурсов в ситуации пролонгированного (хроничес-
кого) стресса, на примере родителей, воспитываю-
щих детей с ДЦП. Отмечено, что результатом ис-
тощения ресурсов является временное снижение
эффективности при решении других задач, эмоци-
ональная отстраненность.

На первой секции «Актуальные проблемы
и перспективы специального и инклюзивного об-
разования» (ведущие Е.В. Мальцева, Н.М. Ивано-
ва) был рассмотрен широкий круг вопросов, осве-
щающих современное состояние и перспективы
развития специального и инклюзивного образова-
ния в России и Костромском регионе (А.Н. Смо-
лонская, Е.А. Иванова); проблемы социализации
детей дошкольного и школьного возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья (М.В. Хали-
ярова, Н.В. Холодникова, И.П. Филиппова); совре-
менные технологии работы с детьми с ОВЗ в усло-
виях инклюзивного образования (Е.С. Теплякова,
И.В. Гундорова).

Работа второй секции была посвящена теме
«Ребенок с ограниченными возможностями: меж-
дисциплинарный подход, механизмы выявления
и сопровождения» (ведущие И.В. Тихонова,
С.А. Хазова). Участниками обсуждались актуаль-
ные вопросы о дифференциально-диагностических
критериях патохарактерологического формирова-
ния личности в детском и подростковом возрасте
(И.В. Тихонова), освещалась проблема диагности-
ки эмоционального благополучия дошкольников
с ЗПР (Т.Н. Адеева). Важное место в работе сек-
ции занимало обсуждение вопросов организации

эффективного психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка с ОВЗ, разработки индивидуаль-
ного маршрута социализации детей с нарушения-
ми интеллекта в условиях специального образова-
тельного учреждения III-IV вида (С.А. Баранова),
а также проблемы сопровождения семей, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации и ресоциализа-
ции, в системе профилактики безнадзорности и со-
циального сиротства (М.А. Сизова)

Заседание круглого стола посвящалось обсуж-
дению опыта практической работы специалистов
(ведущая Т.Н. Адеева). Вниманию участников была
предложена практическая разработка Е.В. Запары
по использованию рабочей тетради в работе по
профилактике дисграфии у дошкольников с общим
недоразвитием речи. Н.Б. Пьянкиной представле-
на разработка использования образовательной тех-
нологии развития критического мышления на уро-
ках русского языка в школе I-II вида. О.А. Корса-
новской показан материал о возможностях исполь-
зования оборудования Лекотеки в логопедической
работе с детьми с ОВЗ. Значительное внимание
уделено обсуждению опыта психолого-педагогичес-
кой реабилитации детей – инвалидов в ГУ ОРЦ
«Лесная сказка», представленного О.А. Кругловой
(п. Чистые Боры). Е.В. Малышевой (Ярославль)
представлен метод проектов как средство форми-
рования профессиональной готовности студентов –
будущих дефектологов к взаимодействию с семьей.

Прошла работа трех мастер-классов «Сказко-
терапия в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья» (М.С. Голубева), «Фонети-
ческая ритмика как средство стимуляции форми-
рования и закрепления речевых навыков у дошколь-
ников со слухоречевыми нарушениями» (О.А. За-
летнева, Н.А. Кудрявцева), «Создание математичес-
кой предметно-развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении» (Н.Ю. Лебедева).

Библиографический список
1. Актуальные проблемы специального образо-

вания и сопровождения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: Материалы межрегион.
науч.-практ. конф. / отв. ред. Е.В. Куфтяк. – Кост-
рома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – 136 с.
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PEDAGOGY
Marianella V. Voronina

Lomonosov Moscow State University
voronina.marianella2010@yandex.ru

Modern education problem and Vedic tradition
Considering the modern age problems, the article

examines the conceptual grounds of education ap-
proaches which are offered by modern Vedic view
through its most outstanding representative Sri Chin-
moy Kumar Ghose. The author of the article under-
lines that Sri Chinmoy’s conception of “oneness of
all parts” is not only the link of Vedic tradition of
Advaita (non-dualism) but reveals closeness to the
ideas and teachings of the most famous representa-
tives of Russian philosophy at the same time.

Keywords: crisis, education modernization, con-
sciousness harmonization, Advaita, oneness, Vedic
tradition, Sri Chinmoy, spirituality principle, self-per-
ception.

Al'bert O. Dontsov
Nekrasov Kostroma State University

albert-doncov@yandex.ru
Implementation features poly-artistic approach

in art education in Russian pedagogy
The article deals with the history of the develop-

ment and the problem of interaction of arts, the inte-
grated artistic and creative educational content based
on interdisciplinary connections and poly-artistic ac-
tivities is revealed.

Keywords: integration, interdisciplinary commu-
nication, poly-artistic approach, meta-subjectness.

Tat'yana Yu. Bol'shakova
Nekrasov Kostroma State University

bolshakova64@yandex.ru
The peculiarities of spiritual-practical activities
of schoolchildren on the basis of artistic practice

of Yefim Chestnyakov
The article considers the peculiarities of spiritual-

practical activities in the institutions of additional
education of children, on the basis of practice of Yefim
Chestnyakov. The article will be useful for teachers of
supplementary education and for the wide circle of
readers.

Keywords: author’s integral practice, spiritually-
practical activities.

Margarita P. Kiselyova
Smolensk State University

festsmol@mail.ru
Web 2.0: The creating an interactive chronological

video series with service Dipity
The author discusses the possibility of using net-

work resources to create chronological tapes. In the
article are discussed Dipity service’s specificity and
the method of using it in the learning process.

Keywords: online services, tape time, service Dip-
ity, Web 2.0.

 Iraida V. Rudenko
The Institute of Problems on Education of the National Academy

of pedagogic Sciences of Ukraine, City of Kyiv
rudenko.iraida@gmail.com

Methods of forming of creative activity of junior
teenagers by means of the fine art

Content of forms, methods and facilities of acti-
vation of creative potential, constituting method of
forming of creative activity of junior teenagers by fa-
cilities of fine art, is briefly marked in the article. Si-
multaneous perception and simultaneous effect (crea-
tive result) are the essence of the method. Modern
forms and facilities of fine art are used in the method.

Keywords: activation methods, creative activity,
fine art facilities, junior teenagers, simultaneous per-
ception, simultaneous effect.

PSYCHOLOGY
Denis A. Yatsenko

Pushkin State Institute for the Russian language, City of Moscow
inbox@pushkin.edu.ru

Direction of development of scientific research
methodology and practical psychology of personality

Methodology of psychology as science, studying
concrete methods and ways of dealing with psycho-
logical phenomena. Different demands, making to
methods of scientific and practical psychology. Valid-
ity, reliability, preciseness and monosemanticy as de-
mands, making to methods of scientific psychology.
Effectiveness, minimal laboriousness and stability of
results as demands, making to methods of practical
psychology. Subjectiveness of methods of personality
investigations, ways of productive dealing with such
problem. Specificity of tasks, concerning different
trends scientific and practical psychology. Methodo-
logical problems of interacting and mutual influenc-
ing scientific and practical psychology.

Keywords: modern psychology methodology, sig-
nificance of methodological investigations in improv-
ing methods of science, scientific and practical psy-
chology methodology further improving ways and tasks.

Oksana N. Vishnevskaya
Nekrasov Kostroma State University

cherry14.88@mail.ru
The specificity of social perception of teenager in

situations of impeded communicating
The phenomenon of social perception of a teenag-

er is considered in this paper. The main alternative
models of social perception of adolescents in situa-
tions of impeded communicating are identified.

Keywords: social perception, impeded communi-
cation, communicative difficulties.
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Andrey A. Kalinenko
Udmurt State University

andrey.kalinenko@yandex.ru
Life goals and life meaning orientations of convicts

in connection with their religious preferences
The empirical research results of life goals and

life meaning orientations in connection with the reli-
gious preferences of convicts incarcerated in peniten-
tiary institutions are analyzed in the article. Here, one
of the aspects of implementation of convicts’ psych-
oeducational maintenance in imprisonment, support
of preventive measures in terms of prevention of crim-
inal recidivism and released prisoners’ effective reso-
cialization in penitentiary and post-penitentiary in-
stitutions, is also taken into consideration.

Keywords: life goals and intentions, life meaning
orientations, religious preferences, social deprivation.

Mergalyas M. Kashapov
Demidov Yaroslavl State University

Natal'ya V. Dudyreva
Vologda Institute of the Development of Education

nvd59@mail.ru
Structure of psychological readiness of a pedagogue

to work with gifted children
The article deals with the idea of the teacher’s read-

iness to work with gifted children. Some important
qualities, which are necessary to work with gifted
children are described; the results of comparative anal-
ysis of teachers working and not working with gifted
children are presented.

Keywords: systemogenesis, professionally impor-
tant qualities of teacher in work with gifted children.

Dmitriy V. Kashirskiy
Altai Academy of Economics and Law

psymath@mail.ru
Value of women-victims of family violence

The article deals with the peculiarities of the val-
ue system of women-victims of family violence. The
contents of their value systems, the internal conflicts
in their value systems are revealed and differences in
the value preferences of women, depending on the type
of abuse experienced in childhood (sexual and non-
sexual – physical and emotional) are identified.

Keywords: values, self-realization, inner conflicts, life
satisfaction, violence, children's traumatic experiences.

Alyona V. Spirina
Shadrinsk State Pedagogic Institute, Town of Shadrinsk,

Kurgan Region, Russia
alena_spirina@mail.ru

Formation of culture of teleperception as means
of correction of aggression arisen in preschool children

under influence of perception of telecasts with
elements of violence

The clause contains the data on a parity of param-
eters of aggression caused by viewing of telecasts with
elements of violence and parameters of culture of tel-
eperception, and also description of forming experi-
ment on formation of culture of teleperception as

means of correction of aggression caused by viewing
of telecasts with elements of violence and its results,
in children of preschool age.

Keywords: aggression, telecast with elements of
violence, culture of teleperception.

Irina V. Timofeyeva
The Urals State University of physical culture,

Yekaterinburg branch
afk-ural@mail.ru

The influence of family relations on the specific
formation of identity adolescents with cerebral palsy

The article deals with the style of parental atti-
tudes in families with a child with cerebral palsy. The
disease creates a particular social context of life and
development of adolescent affect his self-knowledge,
self-attitude, especially the relationship with other
people. Analyzes the impact of the features of family
relations on the development of self-identity. The re-
sults show that the ratio of the father to the sick child
is often constructed as a projection of the marital re-
lationship, so the adequacy of the mother in the situa-
tion of a sick child leads to the adequacy of the father
in a family. If a family system is different emotional
disorganization, the appearance in it of a sick child is
complicated by dysfunctional interactions, which af-
fect the whole family, as a system, and a sick child.

Keywords: child with cerebral palsy, self-perception,
parental attitude style, methods "Teens for parents."

PROFESSIONAL EDUCATION
Ol'ga I. Strel'nikova

Kazan National Research Technological University,
Volzhsk branch

strelnikova-ol@mail.ru
On the organization of independent work

The questions on the organization of independent
work of students in the study of graph-geometric dis-
ciplines in the context of new educational standards.

Keywords: professionalism, self-study, profession-
al competence, interdisciplinary connections.

Ol'ga N. Zhelnina
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,

City of Veliky Novgorod, Russia
zhelnina.olia@yandex.ru

The development of musical education
in the higher school

The problems of training of the future Music teachers
in system of professional music education in a historical
and culturological context are analyzed in this article.

Keywords: music education, training of Music
teacher, culturological approach.

Tat'yana P. Osipova
Nekrasov Kostroma State University

otp-7@mail.ru
Formation of readiness for professional

self-improvement in students who study geography
This paper addresses to the problem of formation

of readiness of students for professional self-improve-
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ment using the potential of geographical disciplines.
The types of cognitive activity that involves students
studying geography are analyzed.

Keywords: formation of students' readiness to
professional self-improvement, geographical disci-
plines educational potential, students cognitive activ-
ity types.

Vera A. Poshekhonova
Shadrinsk State Pedagogic Institute, Town of Shadrinsk,

Kurgan Region, Russia
vposhehonova@mail.ru

Methodological basis of theoretical preparation
of the psychologist

The level of training is characterized by the will-
ingness and ability of the psychologist to apply theo-
retical knowledge to solve practical problems.

Keywords: paradigm, principles, psychologist,
specialist.

Yelena D. Gryaznova
Russian Customs Academy, Vladivostok branch

baverd@yandex.ru
Formation of moral and ethic values at future civil
servants (customs officers) as a base of high-quality

professional activity
The paper considers the questions, concerning the

ethical regulation of professional sphere of state bod-
ies (customs officers). The methods of formation of
the basic moral and ethic features as the main compo-
nents required for professional activity of a customs
officer. The article gives the idea about the terms and
conditions which are necessary to provide the educa-
tion revealing the moral side of this profession for
future analyses and consideration. The specifics of the
professional education of the customs officers is tak-
en into account.

Keywords: civil servant, moral and ethic values,
professional ethics, professional morals, professional
behavior culture, call of duty.

Aleksandra A. Chaprak
Nekrasov Kostroma State University

a_chaprak@mail.ru
The inclusion of cadets of the Academy of the Ministry
of Internal Affairs in various kinds of social practice as

the formation of social and communicative skills
The relevance of the article is connected with

changes taking place in the Russian education sys-
tem, with new requirements for graduate students of
educational institutions of the Ministry of Internal
Affairs. Following these requirements younger gen-
eration should be able to navigate in social situations,
to take responsibility for themselves, to use the skills
of joint activity and the ability to communicate.

Keywords: abilities, skills, formation process,
social practice, social and communicative skills, ca-
det.

SOCIAL UPBRINGING
Sergey V. Lapochkin

Naberezhnye Chelny branch of the Volga State Academy of
Physical culture, sports and tourism, Tatarstan, Russia

afksit-2012@mail.ru
The problem of effective formation of personality

schoolboy in conditions of reorganization
of the educational system

The article considers the issues, reflecting the pe-
culiarities of the formation of a socialized, adapted to
the individual to modern conditions, personality. The
problems that indicate the possibility of their deci-
sions through the study of the communicative charac-
teristics of the personality are showed. The peculiari-
ties of the formation of interaction in the school com-
munity determine the efficiency or inefficiency of the
education and upbringing of a developing personality
are considered.

Keywords: personality, communicative character-
istics, family, emotional stability, empathy.

Ol'ga S. Shcherbinina
Nekrasov Kostroma State University

scherbinka07@list.ru
Socio-pedagogic support of gifted children

in continuing education
The need for social and educational support for

gifted children raises questions about the organiza-
tion and content of the difficulties of this process, not
only in a secondary school, but also in pre-school ed-
ucational institution as the first stage of education.

Keywords: giftedness, pedagogic support.

Ol'ga A. Sergeyeva
Moscow Academy of Entrepreneurship under
the Government of Moscow, Yaroslavl Branch

map-olga@rambler.ru
The theoretical and methodological foundations

of the pedagogic support of the emotionally-sensual
sphere of the senior pupils

The process of forming of personality characteris-
tics is significant socially. It is impossible without an
emotional component. In this case, it is very impor-
tant to have the skill of regulation of one's own emo-
tions. This skill is the basis of the emotional develop-
ment of senior pupils. This article covers the problem
of the education of the emotional development of sen-
ior pupils. The emotional development is one of the
important components of the pedagogic work which
is comprised of a system of knowledge and skills. They
are aimed to the adequacy of the emotional response.

Keywords: emotional development, senior pupils,
emotionally-sensual sphere, pedagogic impact, skill
of regulation of one's own emotions.
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Marina E. Bakulina
Odintsovo gymnasium # 7, City of Odintsovo, Moscow Region

mbakylina-f7@mail.ru
"New school": aspects of development

of educational potential of a gymnasium
(from experience of the municipal budget educative

institution “Odintsovo gymnasium # 7”)
The article is devoted to topical issues of identifi-

cation of reserves of educational system of a gymna-
sium for further personal, social and civil develop-
ment of pupils. Pedagogic conditions of realization of
upbringing potential, and also certain upbringing tech-
nologies, forms and methods promoting self-devel-
opment, self-education of the pupils in the conditions
of requirements of federal state educative standards
to extracurricular activities, are considered in it.

Keywords: gymnasium upbringing potential,
gymnasium upbringing potential realization, basic
principles, upbringing potential realization conditions,
training and extracurricular activities process upbring-
ing potential, upbringing technologies.

Tat'yana G. Kiselyova
UshinskyYaroslavl State Pedagogic University

kisseleva@mail15.com
Psychodiagnostic tools for an assessment

of social endowments
The concept of "social endowments", which is

understood as one of the versions of general endow-
ments, is considered in the article, operational deter-
mination of this concept is given, the comparative
analysis of general and social endowments is carried
out, methods of diagnostics of components in struc-
ture of social endowments are substantiated.

Keywords: general and social endowments, so-
cial endowments components psychodiagnostics

Lyubov' N. Martynova
Bunin Yelets State University, the city of Yelets,

Lipetsk Region, Russia
pipdosh@mail.ru

The interaction of preschool educational institutions
in education of aesthetic attitude to the world

of senior preschool aged children
One of the most important problems – the interac-

tion of teachers of kindergartens and parents in edu-
cation of the aesthetic attitude of children of the sen-
ior preschool age – is considered in this article. The
ways of cooperation of the most important social in-
stitute – the family – are shown in it. Moreover, the
readiness of possible development of the child’s inner
world and the formation of his requirement in the fa-
miliarizing with cultural value, formed by mankind,
is possible with the help of interaction of a family and
preschool educational institutions, that has been
proved.

Keywords: senior preschool-aged children, aes-
thetic relation to world, family, kindergarten, family
upbringing, interaction.

Inna N. Chakova
Kindergarten #92, City of Orenburg

chakowa@yandex.ru
Teachers work on forming emotional culture

in terms of educational continuity
At present, there is a question of a single point of

view of pre-school teachers and primary school teach-
ers on the possibility of achieving optimal lines of
continuity in the formation of emotional culture. The
author proposes the priority lines in the work of the
teachers in this direction.

Keywords: emotions, emotional culture, continu-
ity, pre-school age, younger school age, pre-school
education, primary school education.

HEALTH-KEEPING
AND PHYSICAL TRAINING

Oksana V. Verkhorubova
Academician Petrovsky Bryansk State University

oks.verkhorubova@yandex.ru
Form of culture health of future teachers of as one

of the objectives of its training
The “health culture”notion considered in the arti-

cle by the author meaningfully and its constituents'
characteristics are presented.

Keywords: culture health, components culture
health, culture health future teacher.

Aleksandra S. Lopuhina
Vologda State Pedagogic University

teach_las@mail.ru
Rating control in the course of training of school

students in the subject "physical culture"
The article contains data on efficiency of rating

control at lessons of physical culture, as main moti-
vational component of school students to sports self-
education.

Keywords: rating control, rating estimation card.

Irina I. Shtefanenko
The Kuban State University of Physical Education,

Sport and Tourism, City of Krasnodar, Russia
shtefanenko_ira@mail.ru

Particular individual personality traits
and manifestations of burnout

of successful athletes – handballists
The aim of this scientific investigation is to iden-

tify individual personality characteristics of athletes-
handball that distinguish more successful from less
successful, the development of which can improve the
effectiveness of activities and identify differences in
the course of burnout. The question is actual because
success in sport is determined by the effectiveness
performances at competitions.

Keywords: emotional burnout, emotional intelli-
gence, personal anxiety, achievement motivation, fear
of failure.
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COPING BEHAVIOR PSYCHOLOGY
Tat'yana L. Kryukova

Nekrasov Kostroma State University
kaf_sozpsi@ksu.edu.ru

Cognitive Psychology on Coping with Loneliness
The paper presents social-cognitive approach to

loneliness, cognitive distortions in its evaluation and
coping with it. A special focus is made on feeling lone-
ly in the family and relationships. The results are com-
pared to the data of foreign authors.

Keywords: loneliness, cognitive evaluation, cop-
ing strategies, marital relationships, cognitive and
social-psychological attachment.

Sergey V. Yanin
Nekrasov Kostroma State University

kaf_sozpsi@ksu.edu.ru
Coping strategies` effectiveness
from the role theory viewpoint

Stress-coping effectiveness research has often
shown the “effective vs non-effective” dichotomy in
coping strategies. Coping behavior effectiveness eval-
uation focusing on J.L. Moreno`s role theory gives
the possibility to prove the relevance of social roles
which help cope in a stressful situation.

Keywords: subject's coping behavior, coping strat-
egies` effectiveness, coping strategies choice criteria
and factors, Moreno role theory.

Svetlana A. Khazova
Nekrasov Kostroma State University

kaf_sozpsi@ksu.edu.ru
Gifted teenager as the subject

of interpersonal interaction
Communication difficulties of gifted of senior pu-

pils are considered in the article. Personality charac-
teristics of this group of pupils, allow speaking of them
as the subjects of the of impeded of communication
are analyzed.

Keywords: gifted senior pupils, impeded commu-
nicating.

Mariya A. Sizova
Nekrasov Kostroma State University

mariasizova1985@yandex.ru
Interrelation family resilience with coping

and psychological defense of spouses
The results of pilot study of interrelation of cop-

ing and defense behavior of spouses with family re-
silience are adduced in the article.

Keywords: resilience, equation of a family, cop-
ing behavior, psychological defense.

SOCIAL WORK
Anna N. Smolonskaya

Nekrasov Kostroma State University
sergiusav@mail.ru

The social and legal competence formation study
of children with disabilities

The psychological and pedagogic aspects of the
formation study of social and legal competence in older

pre-school and primary school children with disabil-
ities, the role of the immediate social environment
are considered in this article. The results of the study
are presented here.

Keywords: social and legal competences, children
with disabilities, right, child's rights, anxiety, self-
doubt, legal enlightening, legal knowledge founda-
tions formation.

Nataliya A. Volkova
Rostov Pedagogic College, town of Rostov, Yaroslavl Region

volkova-na-85@yandex.ru
Subjects of the pedagogic accompaniment of the

orphans, learning in institutions of vocational training
The article is dedicated to the topical problem of

accompaniment of the orphans in institutions of vo-
cational training. Roles and functions of subjects of
pedagogic accompaniment of the orphans, learning
in institutions of the vocational training are disclosed
in it. Moreover, need of the interaction of subjects of
pedagogic accompaniment in socializations of the
orphans is explained by the author.

Keywords: accompaniment, pedagogic accompa-
niment, accompaniment subjects, orphan, vocational
training.

Natal'ya S. Usanina
Nekrasov Kostroma State University

ipp@ksu.edu.ru
The individual help to the child in the conditions

of group of short-term stay:
main characteristics of process

The article is devoted to the characteristic of the
individual help to the child in conditions of short-
term stay group. The purposes, tasks, stages, parame-
ters efficiency of this process are considered in it. The
article contains the description groups of short-term
stay potentials for the individual help to children.

Keywords: individual aid, preschool age, short-
term stay group, activity structure, environment po-
tentials.

INTERCULTURAL COMMUNICATION
Gert Strasser

Darmstadt University of Applied Sciences, Germany
strasser@eh-darmstadt.de

From the “alien-pedagogics”
to “intercultural competence”:

old wine in new bottles
The focus of the integration policy in Germany is

1955—2005. Different pedagogic approaches were
later developed into facilitation of the integration of
foreigners. The paper establishes a connection between
the political changes and the concepts for the integra-
tion of foreigners. The notion of intercultural compe-
tence is evaluated critically.

Keywords: migration policy in Germany 1955—
2005, intercultural competence, immigrants' integra-
tion.
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ABROAD
Yulia A. Pashchenko

Chekhov Taganrog State Pedagogic University,
City of Taganrog, Rostov Region, Russia

nemchinova_j@mail.ru
The «classical» methods of social work

and social pedagogy in Germany
The article presents the main methods of social

work and social pedagogy in Federal Republic of Ger-
many. The features of each classical method.

Keywords: community work, group work, case
work

Alisa N. Gumennaya
Centre of development and social innovations

“People’s world”, City of Kostroma
tordis1@yandex.ru

The current practice
of volunteer’s education in the USA

The article considers the international practice of
children and teenagers’ voluntary development by the

example of the USA. State regulatory and encourag-
ing approaches to the volunteer activities are charac-
terized.

Keywords: preparation and training of volunteers,
children's and teenagers’ voluntary, personnel reserve,
youth policy.

SCIENTIFIC LIFE
Yelena V. Kuftyak

Nekrasov Kostroma State University
kuftyak@yandex.ru

Discuss of topical issues of special and inclusive
education and support for persons with disabilities

Information on the inter-regional scientific-prac-
tical conference, discussing the problems of special
and inclusive education and support for persons with
disabilities, is presented in the message.

Keywords: scientific and practical conference,
special education, inclusive education, persons with
disabilities.
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* Автореферат: Фамилия и инициалы. Название: Автореф. дис. ... канд. ... наук. – Город, год. – __с.
* Диссертация: Фамилия и инициалы. Название: Дис. ... канд. ... наук. – Город, год. – __с.
* Интернет-источники: Фамилия и инициалы. Название [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

... (дата обращения …).
6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием

порядкового номера издания по библиографическому списку и страниц. Например [2, т. 5, с. 25–26].
7. Максимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и библиографическим

списком – 17 тыс. знаков, включая пробелы, но не более 10 страниц машинописного текста.
8. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
9. Рисунки, схемы, диаграммы. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков.

Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи долж-
на даваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2). Схемы выполняются с использованием
штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии)
должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, название и объяснение
значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунка следу-
ет сохранять в форматах tif, tiff (Grayscale – оттенки серого, разрешение – не менее 300 dpi).

10. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы долж-
ны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в тексте статьи в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например
(табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и гра-
фиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается.

11. Математические и физические формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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