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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих 
социальных институтов, органично связанных с фундаментальными основами об-
щественного устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная 
роль профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая 
трибуна для определения стратегии развития педагогического образования в со-
временных условиях; для разработки методологии, содержания, концептуальных 
инновационных моделей и технологий педагогического образования; презентации 
достижений научных школ; анализа передового педагогического опыта Сибирского 
федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет 
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала 
будут стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ 
процессов развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявле-
нию и анализу ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований 
по другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по 
психологическим, педагогическим, социальным и философским проблемам совре-
менного образования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic 
editions grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian 
Pedagogical Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in-depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ»

Аннотация. В статье обобщаются результаты работы ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования» над проектом профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания». Раскрыта актуальность и социальная значи-
мость профессионального стандарта. Разработка профессионального стандарта рассматри-
вается в контексте реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г. Введение профессионального стандарта характеризуется как механизм раз-
вития воспитания в России за счет укрепления его кадрового потенциала. Дано описание вида 
профессиональной деятельности и основной цели профессиональной деятельности специали-
ста в области воспитания, содержание которой раскрывается в системе обобщенных трудовых 
функций, подчеркивающих специфику каждой должности, включенной в профстандарт: соци-
альный педагог, старший вожатый, педагог-организатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, 
тьютор. Охарактеризована взаимосвязь трудовых функций и действий, показано, что в обоб-
щенных трудовых функциях отражена специфика должностей, включенных в профессиональ-
ный стандарт специалиста в области воспитания.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, профессиональный стандарт, 
стратегия развития воспитания.

Профессиональный стандарт «Специ-
алист в области воспитания» был в ини-
циативном порядке разработан ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования». 
В декабре 2016 г. он был поддержан Наци-
ональным советом по профессиональным 
квалификациям при Президенте Российской 
Федерации, а 10 января 2017 года утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации №10н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
“Специалист в области воспитания”». Далее 
последует апробация профстандарта в пи-
лотных регионах и ориентировочно с 2019 г., 
как предварительно планирует Минобрнау-
ки России, он может быть рекомендован для 
реализации в массовой практике. 

Такой путь проходит каждый из профес-
сиональных стандартов, разработка и ре-
ализация которых осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 
31.03.2014 N 487-р Комплексным планом 
мероприятий по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой професси-
онально-общественной экспертизе и приме-
нению на 2014–2016 гг. 

История профстандартов началась зна-
чительно раньше. Аналитики отсылают  
к 1997 г., когда «этот термин был официаль-
но использован в Программе социальных 
реформ в Российской Федерации на период 
1996–2000 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 26.02.1997 
№ 222» [3]. Но точкой отсчета полномас-
штабного процесса активной разработки 
и утверждения профстандартов стал Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в котором Прави-
тельству РФ было дано задание разработать 
к 2015 г. и утвердить не менее 800 профес-
сиональных стандартов [1]. Таким образом, 
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профессиональный стандарт «Специалист 
в области воспитания» – один из профстан-
дартов, которые разрабатываются, апроби-
руются и вводятся в действие в Российской 
Федерации в последние годы.

Несмотря на то что наш профстандарт 
идет в потоке других профессиональных 
стандартов, нельзя не отметить, что его ак-
туальность значительно усилена приорите-
тами Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г., 
которая была утверждена Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации  
от 29 мая 2015 г. N 996-р. В Стратегии в каче-
стве одной из групп основных механизмов ее 
реализации определены кадровые механиз-
мы, включая «развитие кадрового потенциала  
в части воспитательной компетентности пе-
дагогических и других работников на основе 
разработки и введения профессионального 
стандарта специалиста в области воспита-
ния, совершенствования воспитательного 
компонента профессиональных стандартов 
других категорий работников образования, 
физической культуры и спорта, культуры; 
модернизацию содержания и организации 
педагогического образования в области 
воспитания; подготовку, переподготовку  
и повышение квалификации работников 
образования и других социальных сфер де-
ятельности с детьми в целях обеспечения 
соответствия их профессиональной компе-
тентности вызовам современного общества 
и задачам Стратегии» и др. [5]. 

В какой-то мере такое совпадение во 
времени двух приоритетных задач государ-
ственной социальной и образовательной 
политики можно считать закономерным,  
т. к. именно человеческий ресурс, формиру-
ющийся в процессе воспитания и социали-
зации детей и молодежи, а затем в системе 
профессионального образования и профес-
сиональной деятельности молодежи и дру-
гих поколений граждан, является условием 
достижения приоритетов социально-эконо-
мического развития страны, модернизации 
всех сфер жизни общества и обеспечения их 
инновационного развития. 

Что же представляет собой профессио-
нальный стандарт «Специалист в области 
воспитания»? Профстандарт – это норма-
тивно-методический документ, характеризу-
ющий вид профессиональной деятельности, 

обобщенные трудовые функции и уточняю-
щие их трудовые функции, действия; про-
фессиональные умения и знания работни-
ков, необходимые для реализации указанных 
трудовых действий; требования к образова-
нию специалистов – а именно шесть долж-
ностей, включенных в наш профстандарт: 
социальный педагог, старший вожатый, пе-
дагог-организатор, воспитатель, педагог-би-
блиотекарь, тьютор.

Укрупнение профстандартов – одна из 
установок Минтруда России, в соответствии 
с которой в один стандарт под одним об-
щим наименованием включаются несколько 
должностей. Данный подход существенно 
повлиял на содержание профстандарта, опи-
сание трудовых функций и действий специ-
алистов, т. к. важно было избежать дубли-
рования их функций, показать специфику 
деятельности каждого. 

Общей для всех шести должностей явля-
ется обозначенная на титуле профстандарта 
характеристика вида профессиональной де-
ятельности и ее цель. Это педагогическая 
деятельность в области воспитания обучаю-
щихся, цель которой состоит в организации 
воспитательного процесса с целью духовно-
нравственного, интеллектуального, физи-
ческого развития и позитивной социализа-
ции обучающихся на основе формирования  
у них опыта социально и личностно значи-
мой деятельности, поддержки их социаль-
ных инициатив и учета индивидуальных по-
требностей.

В описании цели профессиональной де-
ятельности специалиста в области воспита-
ния мы опирались на положения о воспита-
нии Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которым воспитание 
относится к важнейшей социальной функ-
ции системы образования: «Образование  – 
это единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения... Воспитание – дея-
тельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства» [4]. 

Содержание вида профессиональной дея-
тельности и основной цели профессиональ-
ной деятельности специалиста в области 
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воспитания раскрывается в системе обоб-
щенных трудовых функций (ОТФ), подчер-
кивающих специфику каждой должности, 
включенной в профстандарт, и затем каждая 
обобщенная функция подробно охаракте-
ризована через трудовые действия, знания  
и умения, что означает развернутую харак-
теристику содержания деятельности по каж-
дой должности, соответствующей ОТФ.

Формулируя трудовые действия, мы от-
вечали на вопрос, что конкретно должен де-
лать специалист, не характеризуя ценностей, 
содержательных направлений воспитания, 
т. к. это в профстандарте согласно методи-
ческим требованиям Минтруда России [1] 
не предусмотрено. Ценности и направления 
воспитания изложены в других документах – 
прежде всего, в Стратегии развития образо-
вания в Российской Федерации на период 
до 2025 г., в федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образо-
вания и др.

Ориентируясь на шесть должностей 
профстандарта, мы выделили шесть ОТФ: 
«Социально-педагогическая поддержка об-
учающихся в процессе социализации» (со-
циальный педагог); «Организация деятель-
ности детских общественных объединений 
в образовательной организации» (старший 
вожатый); «Организационно-педагогиче-
ское обеспечение воспитательного процес-
са» (педагог-организатор); «Воспитательная 
работа с группой обучающихся» (воспита-
тель); «Библиотечно-педагогическая дея-
тельность в образовательной организации 
общего образования» (педагог-библиоте-
карь); «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся» (тьютор).

Социально-педагогическая поддерж-
ка обучающихся в процессе социализации 
возможна путем выполнения нескольких 
трудовых функций: планирование мер по 
социально-педагогической поддержке обу-
чающихся в процессе социализации; органи-
зация социально-педагогической поддержки 
обучающихся в процессе социализации; 
организационно-методическое обеспечение 
социально-педагогической поддержки обу-
чающихся.

Организация деятельности детских об-
щественных объединений в образователь-
ной организации предполагает выполнение 
следующих трех трудовых функций: оказа-

ние обучающимся педагогической поддерж-
ки в создании общественных объединений; 
педагогическое сопровождение деятельно-
сти детских общественных объединений; 
развитие самоуправления обучающихся на 
основе социального партнерства социаль-
ных институтов.

Организационно-педагогическое обе-
спечение воспитательного процесса пред-
лагается осуществлять за счет выполнения 
следующих трудовых функций: организа-
ционно-педагогическое обеспечение про-
ектирования и реализации программ воспи-
тания; организация работы по одному или 
нескольким направлениям внеурочной де-
ятельности; организационно-методическое 
обеспечение воспитательной деятельности.

Воспитательную работу с группой об-
учающихся предложено реализовывать пу-
тем выполнения трех трудовых функций: 
планирование воспитательной деятельности 
с группой обучающихся; организация соци-
ально и личностно значимой деятельности 
группы обучающихся; организационно-ме-
тодическое обеспечение воспитательного 
процесса в группе обучающихся.

Библиотечно-педагогическую деятель-
ность в образовательной организации обще-
го образования предложено реализовывать 
путем выполнения нескольких трудовых 
функций: информационно-библиотечное 
сопровождение учебно-воспитательного 
процесса; проведение мероприятий по вос-
питанию у обучающихся информационной 
культуры; организационно-методическое 
обеспечение мероприятий по развитию у об-
учающихся интереса к чтению.

Тьюторское сопровождение обучающих-
ся предполагает выполнение следующих 
трудовых функций: педагогическое сопро-
вождение, организацию образовательной 
среды, организационно-методическое обе-
спечение реализации обучающимися (вклю-
чая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) 
индивидуальных образовательных маршру-
тов, проектов.

Выделение трудовых функций по каждой 
обобщенной трудовой функции проведено 
в логике процессуального подхода с учетом 
цикла трудовой деятельности, особенностей 
и сферы профессиональной деятельности 
каждого из специалистов, должности кото-
рых включены в профессиональный стан-
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дарт. При этом учитываются объекты про-
фессиональной деятельности в разных типах 
образовательных организаций и представле-
ние о воспитании, которое отражено в дей-
ствующем Законе 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». При разработке 
стандарта трудовые функции были разгра-
ничены по должностям, но при этом они 

взаимодополняют друг друга, предполагают 
преемственность в действиях специалистов, 
поскольку все педагоги – субъекты воспита-
тельного процесса, а их готовность к сотруд-
ничеству, совместному целеполаганию, си-
стемному взаимодействию, обусловливаeт 
качество воспитания в образовательной ор-
ганизации.
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Одновременно с развитием научно-тех-
нического общества возрастает тенденция 
формализации воспитания человека, в ре-
зультате которой человек утрачивает свою 
природную индивидуальность. Задача те-
ории и практики образования состоит в со-
гласовании природного развития индивида 
и научно-технического общества, что по-
зволит избежать его стагнации, т. к. именно 
индивидуальные природные задатки челове-
ка – необходимый источник духовного по-
тенциала цивилизации. Между научно-тех-
ническим развитием общества и природным 
развитием индивида нет онтологического 
противоречия. Непротиворечивое развитие 
природных способностей человека, обеспе-
чивающее духовное развитие научно-тех-
нического общества, требует от системы 
образования создания соответствующих ус-
ловий, в содержание которых включен прин-
цип свободного воспитания.

Развитие общества обеспечивает нагрузку 
уже выявленным способностям индивидов, 
а также обнаруживает и проявляет их скры-
тые возможности. Массовое развитие одних 
и тех же индивидуальных способностей 
приводит к творческому прорыву всего об-
щества [13].  Индивидуальная одаренность 
в развитом обществе проявляется в лич-
ностном становлении индивидов. С научной 
точки зрения, как считает Д. Ролз, единению 
общества служит природный принцип мак-
симума, выраженный в науке представлени-
ем о «величайшей вершине как моральной, 
так и физической» [11]. «Точно так же, как 

движения каждой частицы, свободной или 
связанной, – отмечает автор, – в материаль-
ном космосе непрерывно подчинены мак-
симальной сумме всей аккумулированной 
энергии, так и движения каждой души, эго-
истично изолированной или же связанной 
узами симпатии, постоянно реализуют мак-
симальную энергию» [11, с. 4]. Целостность 
общества обеспечивают добродетели – се-
мейство предрасположений и склонностей 
индивидов, регулируемых желанием выс-
ших порядков, желанием действовать в со-
ответствии с моральными принципами. 

Зрелое научно-техническое общество за-
ботится о качественном воспроизведении 
себя. В проектировании нового общества 
принимает участие индивидуальное со-
знание, на основе которого выстраивает-
ся общее мировоззрение [9]. По мнению  
М. Борна, «перед мыслящим разумом мир 
не представляется как законченное произ-
ведение. Определенную картину мира разум 
должен создавать из огромного числа ощу-
щений, переживаний, полученных инфор-
маций, воспоминаний и восприятий. А это 
значит, что нет, вероятно, и двух мыслящих 
людей, чье представление о мире совпадало 
бы во всех отношениях» [2, с. 9]. Индивиды 
накапливают различные основания для по-
строения картины мира и результаты они по-
лучают разнообразные. Но, «когда какая-ли-
бо идея в своих основных чертах становится 
достоянием большого числа людей, возни-
кают движения духа, так называемые рели-
гиозные вероучения, философские школы  



13Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2017

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
и научные системы; они представляют собой 
сложное переплетение различных точек зре-
ния, религиозных положений, убеждений» 
[2, с. 9]. Увлеченность сознания большой 
массы людей одной идеей придает духов-
ному развитию общества определенное на-
правление. Направление развития отдельных 
индивидов согласовывается с общим направ-
лением развития общества. Всеобщие связи 
в обществе ведут к формированию общих 
принципов. В свою очередь, направленное 
духовное движение общества мотивирует 
формирование соответствующих одаренно-
стей его индивидов. По такому алгоритму 
происходит согласование рассматриваемого 
нами принципа свободы и интеллектуально-
го и технологического развития отдельных 
граждан и общества. Д. Ролз принцип сво-
боды, индуктируемый в обществе, объеди-
няет с принципом справедливости. Согласно  
Д. Ролзу, в жизни общества должно быть 
учтено все: принцип справедливости и про-
цедуры справедливости, понятие свободы, 
приоритет свободы, справедливая конститу-
ция и реальные проблемы свободы: «Равной 
свободы совести, политической справедли-
вости и равных политических прав, а также 
равной свободы личности и ее отношения  
к правлению закона» [11, с. 53]. Построен-
ная Д. Ролзом модель общества, в котором 
осуществляется принцип справедливости 
одновременно с принципом свободы, оста-
ется востребованной и для общества с высо-
ким технологическим укладом.

Модель Д. Ролза предполагает обеспече-
ние общегражданских свобод. Они должны 
быть включены в конституцию и защище-
ны ею: свобода совести и свобода мысли, 
личная свобода и равные политические 
права  – те основания, которые необходимы 
для стремления индивида к справедливости. 
«Без воплощения этих свобод политическая 
система, которую я представляю в виде не-
которой разновидности конституционной 
демократии, не была бы справедливой про-
цедурой», – пишет Д. Ролз [11, с. 54]. На 
основании исследований Д. Ролза можно 
предположить возможность такого состоя-
ния общества, в котором стремление к спра-
ведливости примет массовый характер. Для 
индивида следование принципам справед-
ливости и свободы означает, что, находясь 
в непрерывной связи с обществом, он будет 
достигать выдающегося развития своих при-

родных способностей.  
Более 250 лет духовная энергия цивили-

зации проявляет себя в научно-технических 
преобразованиях, что привело к становле-
нию современной научно-технической ци-
вилизации. В то же время чрезмерно интен-
сивная технологизация социума вызывает 
озабоченность и сомнения в целесообраз-
ности дальнейшего усиления научно-тех-
нического характера общества. При анализе 
уже сложившегося технологического образа 
жизни возникают вопросы: Ведущая роль  
в процессе развития принадлежит человеку 
или новые технологии управляют челове-
ком? Мешает ли технологизация общества  
и производства  жизни человека? Какой уро-
вень технологической зависимости безопа-
сен для полноценного развития человека? 
Возможна ли жизнь человека без техноло-
гического оснащения общества? Ответы на 
эти вопросы усложняются тем, что при те-
оретическом рассмотрении общих проблем 
становления цивилизации жизнь отдельного 
человека вырывают из контекста природы.

Философское осмысление цели и задач 
свободного воспитания в условиях техно-
логизации общества требует рассмотрения 
проблемы в контексте  единства природы и 
общества, в контексте целостности окружа-
ющей реальности, рассмотрения природы 
как развивающегося целого. Снятие про-
тиворечия между свободным воспитанием 
индивида и научно-техническим развитием 
общества присутствует уже в этике индей-
цев сиу: «Со всем сущим нас связывают узы 
родства; что Дух земли творит, то неделимо» 
[Приводится по: 4, с. 30]. 

Современная технологизация общества 
– одно из проявлений диалектической целе-
направленности природы как всеобщего фе-
номена. Такое целеустремление природы об-
наруживает В. Вернадский при осмыслении 
теории этногенеза. Он задается вопросом: 
действительно, что такое этногенез? Это 
последствие негэнтропийного импульса,  
т. е. кратковременного толчка (вспышки) 
энергии живого вещества биосферы [3].  
В результате этого появляется «пассионар-
ность – рецессивный признак, рассеива-
ющийся только за полторы тысячи лет»  
[4, с.11]. В диалектике пассионарность зани-
мает свое место в обеспечении целенаправ-
ленности жизни природы. 

В формировании современного человека 
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как элемента природы проявилась его пер-
вейшая особенность – природная  потреб-
ность в познании. Исторически препятствия, 
возникавшие на пути познания, затрудняли 
движение развития цивилизации, приводили 
к стагнации общества. Таким был регресс  
в жизни науки и общества в III–VII вв.: «Ре-
гресс науки связан с изменением психоло-
гии народа и общества, с ослаблением того 
усилия, той воли, которая поддерживает на-
учное мышление, как поддерживает она все  
в жизни человечества» [4, с. 75].

К постановке вопроса о пользе познава-
тельной деятельности приводит неправо-
мерное отделение в предмете исследования 
жизни человека от его познавательной функ-
ции. Когда мы говорим о все ускоряющей-
ся гонке в сфере фундаментальных наук [1]  
и говорим об этом в научном дискурсе, необ-
ходимо иметь в поле зрения широту и силу 
возможностей самого человека, степень его 
свободы в границах реальности. Проблемы, 
возникающие при освоении технологиче-
ского пути, скорее всего, связаны с недо-
статочным использованием человеком того 
интеллектуального потенциала, которым его 
одарила природа [7]. 

Принцип свободного воспитания имеет 
свои педагогические особенности. Целена-
правленное выявление, согласование, выбор 
наиболее эффективного направления разви-
тия и управление развитием начинается с из-
учения природных задатков воспитанников 
[10]. Для того чтобы направлять развитие 
человека в определенное русло, необходи-
мо предварительно изучить его природный 
потенциал. Это делает воспитатель, обучая 
ученика одновременно и самопознанию,  
а, выявив наиболее значимые для данной 
конкретной личности качества, он помо-
гает их развить. Платон описывает то, как 
детально, начиная с младенчества, он про-
думывает воспитание. Воспитание не пред-
полагает изолированность воспитуемого. 
Воспитание в среде возможно по образцу и, 
одновременно, как самобытное творческое 
развитие. Воспитание по образцу длится 
постоянно при сменяющихся время от вре-
мени образцах. В раннем возрасте необходи-
мы образцы любви, эмпатии, деликатности.  
В подростковом возрасте они сменяются 
образцами творческой жизни в различных 
сферах ее проявления. В воспитательных 
системах, направленных на творческое раз-

витие, необходимо учитывать две основные 
линии освоения воспитанником своего при-
родного дара: первая – максимально углу-
бленное развитие одного вида одаренности 
и вторая  – проявление разносторонней ода-
ренности. Оба случая требуют особого вни-
мания к ходу общего личностного развития 
воспитанника [10] 

Принцип свободы в воспитании необхо-
димо соблюдать для того, чтобы целенаправ-
ленное воспитание не исказило природу 
человека. Принцип свободы предполагает 
создание в образовательной среде простран-
ства, в котором воспитанник наилучшим 
образом обнаружит непроявленные при-
родные возможности. Л. Н. Толстой в ро-
мане «Воскресенье» осознание человеком 
своей природы называет осознанием своего 
«духа»: «Вер много, а дух один». Л. Толстой 
(позже об этом говорит и К. Юнг) считает, 
что «каждый человек обладает особенным 
дарованием и способен выполнять опре-
деленную задачу» [12, с. 304]. Задача вос-
питания в том, чтобы постараться открыть  
в ребенке то дарование, которое отличает его 
от других и, в то же время, будет плодотвор-
ным в обществе. Ответственность воспитан-
ника перед природой состоит в том, чтобы 
в течение своей жизни наилучшим образом 
раскрыть, развить это дарование. Для вос-
питателя «воспитание значит питание спо-
собностей ребенка, а не создание тех новых 
способностей, которых в нем нет. Последнее 
невозможно» [12, с. 303].  Ребенок со време-
нем перейдет к самовоспитанию. 

Общество устроено так, что влияние 
среды неизбежно. Вредным оказывается 
то влияние, которое уводит воспитанника  
с пути следования естественному раскры-
тию природных качеств, достижению при-
родной цели. Ж.-Ж. Руссо указывает на два 
вида зависимости человека в процессе его 
развития: зависимость от вещей, лежащая  
в самой природе, и зависимость от людей, 
порождаемая обществом. Первая, не заклю-
чая в себе ничего морального, не вредит сво-
боде и не порождает пороков, в то время как 
вторая, не будучи упорядоченной, порожда-
ет все пороки. Невозможно быть полностью 
независимым, но необходимо ее избегать 
там, где эта зависимость создается искус-
ственно. В процессе свободного воспитания 
следует избегать всех видов зависимости, 
если это не зависимость от природы вещей. 
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Следование принципу свободы подраз-

умевает, что воспитатель отказывается от 
силового воздействия на ребенка: «Никог-
да не приказывайте ему – ничего на свете, 
решительно ничего! Не допускайте у него 
даже представления, что вы претендуете на 
какую-нибудь власть над ним» [5, с. 205]. Но 
для того чтобы отказаться от приказов, вос-
питатель сам должен многое изучить и пред-
видеть, чтобы выбрать другой метод вос-
питания. Принцип свободного воспитания 
состоит в том, что воспитатель максимально 
изучив социальные условия, регулирует их 
так, что воспитанник напрямую сталкивает-
ся только с природными препятствиями, не 
приходя в противоречие в своих действиях 
с людьми или социумом [6]. «Дозволяйте  
с удовольствием, отказывайте лишь с сожа-
лением; но все отказы ваши пусть будут бес-
поворотны, пусть не колеблет вас никакая 
настойчивость; пусть сказанное вами “нет” 
будет несокрушимой стеной, так, чтобы, ис-
пытав раз 5–6 перед ней свои силы, ребенок 
не пытался уже опрокинуть ее» [5, с. 205]. 

Принцип свободного воспитания не ре-
шает все задачи воспитания, но делает про-
странство индивида открытым для свобод-
ного контакта с природой. Все сказанное 
справедливо и для научно-технического 
общества, но в последнем единство природы 
человека и характера интеллектуализирован-
ного общества становится более глубоким и 
основополагающим, что требует большего 
внимания к организации образовательной 
среды, обеспечивающей принцип свободно-
го воспитания. 

Свободное воспитание – это естествен-
ное воспитание. Говоря о духе человека, 
мы говорим о тех его природных задатках, 
природных возможностях, которые обеспе-
чены диалектическим единством природы.   
В современном человеке природа раскры-
вает себя в его интеллекте [8]. Для человека 
познание начинается с него самого. Предель-
ные возможности интеллекта человека – это 
воспроизведение в индивидуальном созна-
нии окружающей реальности. При этом про-
является многофункциональность сознания 
человека. В процессе познания человек об-
наруживает скрытые от прямого непосред-
ственного взгляда закономерности. Следу-
ющая по сложности за интеллектуальным 
отражением природы ступенька развития – 
способность к рефлексии, осознанию того, 

что стало принадлежностью сознания [7]. 
Научное познание привело к установлению 
и описанию многочисленных законов и зако-
номерностей. И живое вещество, и человек 
как рефлексирующая часть природы, также 
как и элементарные частицы развиваются  
в реальном пространстве. При этом сохра-
няется задача поиска всеобщих универсаль-
ных немногочисленных законов, которым 
подчиняется все, охваченное сознанием.  
В. И. Вернадский посвятил свой труд поиску 
всеобщих законов живого вещества [3]. 

Изучение природы материи показало, что 
для понимания единства природы необходи-
мы еще более охватывающие объединения. 
Стремление сознания к всеобъемлющему 
охвату в познании подтверждает диалекти-
ческую целостность природы и ее единство. 
В поиске первоначала природы наука добы-
вает знания об универсальных закономерно-
стях, таких как постоянная Планка, учение 
о фундаментальных свойствах симметрии, 
предвиденные Платоном, и продолжает по-
иск подтверждений единства и универсаль-
ности законов развития природы [10]. 

Жизнь человека феноменологически под-
чиняется всеобщим законам. В этом контек-
сте мы рассматриваем образование человека 
как проявление закона всеобщего развития. 
Диалектика позволяет соотнести образова-
ние человека, в том числе конкретного ин-
дивида, с развитием природы вообще, об-
наружив целостность самого человека и его 
закономерность в природе. Природа диа-
лектически едина. В естествознании усилия 
многих ученых направлены на поиск единых 
всеобщих законов. М. Борн пишет: «Было 
бы идеалом кратко обобщить все законы  
в едином законе, универсальной формуле, 
существование которой было постулировано 
более ста лет назад великим французским 
астрономом Лапласом»…[2, с. 130]. Жизнь, 
образование и развитие человека подчиня-
ются тем же самым общим законам приро-
ды. На практике для полного раскрытия при-
родных возможностей человека необходимо 
включать воспитанника в природосообраз-
ные системы. Такие системы свободного 
воспитания содержат: проявление в системе 
развития всех элементов реальности, взаи-
модействие с природой, обществом, куль-
турой, государством; открытость общества, 
пассионарность, творчество. Нарушение 
природного процесса развития человека ве-
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дет к тому, что не достигаются цели приро-
ды и что результат, полученный в условиях 
искусственной среды, становится тупиковой 
ветвью, не дающей дальнейшего развития. 
Тупиковое направление в образовании при-
водит к воспитанию человека, лишенного 
природной способности к творчеству. Такой 
человек становится «разовым» элементом, 
не участвующим в диалектике развития. 

В свое время философы ставили в упрек 
М. Борну то, что ученый изучает физиче-
скую реальность, существующую вне чело-
века. Отличие такого объекта, как «образо-
вание человека», от объекта исследований 
в естествознании состоит в том, что нельзя 
сказать, что изучается исключительно внеш-
ний по отношению к исследователю мир. 
Исследование «образования человека» более 
полно отвечает потребности ученого в полу-
чении целостного знания. Науки – физика, 
астрономия, геология служат для создания 
картины мира на основе синтетических, апо-
стериорных суждений. Как вписать человека 
в эту физическую реальность, в имеющуюся 
картину мира. М. Борн верил, что единый 
мир может иметь общее единое описание: 
«Я считаю установление универсальной 
формулы Лапласа действительно оправдан-
ным идеалом …Теоретики XIX века вери-
ли в эту более или менее ясно выраженную 

цель и на пути к ее выполнению достигли 
поразительных успехов» [2, с. 130]. 

У природы нет единой цели, но есть 
единые законы – к такому выводу пришли  
в естествознании. Эти законы настолько 
компактны, что их исследование побуждало 
и побуждает ученых к поиску одной един-
ственной универсальной формулы. Не исклю-
чен из этого единства и человек, и процесс 
его образования. Более того, наблюдающий 
себя, рефлексирующий человек имеет наи-
более верный источник знаний о всеобщем 
развитии природы. 

Для педагога-исследователя принцип 
свободного воспитания имеет следующую 
особенность: он может напрямую, без при-
боров устанавливать контакт с объектом ис-
следования, настроив своего воспитанника 
на саморефлексию, самопознание, получая 
от него самые достоверные знания о приро-
де объекта. В изучении образования человека 
опыт не разделяет, а объединяет исследова-
теля и предмет исследования. Исследование 
природы человека, связанное с раскрытием 
ее в процессе образования есть, в то же вре-
мя, элемент познания всеобщей природы.  
В условиях научно-технического общества 
свободное воспитание остается надежным ме-
тодом реализации природных возможностей 
человека и источником знаний о человеке.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА1

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между развитием субкультуры детства 
и динамикой содержания дополнительного образования детей, выделены этапы влияния суб-
культуры детства на сущность дополнительного образования. Проанализированы понятия 
«субкультура детства» и «дополнительное образование» в их развитии взаимосвязи, современ-
ные подходы к определению данных понятий. Рассмотрены различные взгляды на детство как 
самостоятельный феномен, отношение педагогов к ребенку в разные исторические периоды. 
Охарактеризованы основные компоненты мира детства с точки зрения этнографов и педаго-
гов: детский фольклор – его открытие как самостоятельное направление; игра как начальный 
этап социализации ребенка, различные виды игр. Рассмотрен начальный опыт организации 
дополнительного образования как социально-организованной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности, формирование творческого начала, свободы выбора, а так же 
функции внешкольной работы. Определены этапы и линии развития дополнительного образо-
вания: народная, общественная, государственная, связанные с развитием субкультуры детства.

Ключевые слова: детская субкультура (субкультура детства), дополнительное образование, 
внешкольная работа, детство, детский фольклор, детские игры.

В последние десятилетия усилилось 
внимание ученых к такому явлению, как 
субкультура детства (детская субкультура).  
В конце ХХ в. интерес к детской субкуль-
туре стали проявлять психологи и педагоги  
(Т. И. Алиева, И. С. Кон, В. Т. Кудрявцев,  
Н. А. Короткова, Н. А. Михальченко,  
М. В. Осорина). Исследователи выделяют 
ряд причин такого внимания:

– во-первых, в научной литературе отсут-
ствовало единое обозначение данного поня-
тия, вследствие чего используются дефини-
ции «детская субкультура» и «субкультура 
детства» как взаимозаменяемые, синони-
мичные друг другу;

– во-вторых, не существовало общепри-
нятой интерпретации рассматриваемого фе-
номена; 

– в-третьих, отсутствовал с позиции куль-
турологии системный анализ субкультуры 
детства в контексте современного социо-
культурного пространства России. Важно 
учитывать особенности русского ментали-
тета, истоки русской  культуры, а также со-

циальные, экономические, политические  
и прочие условия, в которых развивается 
российское детство XXI в. [2].

В то же время можно говорить об усиле-
нии внимания к теории и практике допол-
нительного образования. Дополнительное 
образование, на наш взгляд, на протяжении 
всего времени своего существования отра-
жало аспекты субкультуры детства. Будучи 
гораздо менее формализованным, чем основ-
ное (школьное) образование, оно во многом 
связано с аспектами детской субкультуры. 
Именно дополнительное образование по-
зволяет наиболее продуктивно использовать 
потенциал субкультуры детства в процессе 
разновозрастного взаимодействия. Одним 
из первых такую возможность обосновал  
А. Г. Асмолов: «Уместно вспомнить, что  
в культуре различают три вида связей между 
поколениями. Это связь в традиционных 
культурах, когда все передается через тра-
диции предков. Второй путь, – когда опыт 
передается через инструкцию взрослого, 
стоящего над ребенком. Главная форма по-

1  Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 16-06-00659 при поддержке РГНФ.
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добного образования – монолог, столь ха-
рактерный для нашей массовой школы. 
Есть иной путь – через детскую субкульту-
ру и культуру взрослых, когда сотворчество 
взрослого (педагога) и детей, их партнер-
ство рождает особый спектр отношений, за-
дает определенную специфику образования.  
С этой точки зрения высвечивается совер-
шенно уникальная роль дополнительного 
образования» [4, с. 7].

Несмотря на то что на субкультуру дет-
ства, как уже говорилось выше, ученые об-
ратили внимание относительно недавно, 
мы считаем актуальным рассмотрение взаи-
мосвязи между развитием данного явления 
и динамикой содержания дополнительного 
образования детей. В. В. Абраменкова опре-
деляет детскую субкультуру как смысловое 
пространство ценностей, установок, спосо-
бов деятельности и форм общения, осущест-
вляемых в детских сообществах в той или 
иной конкретно-исторической социальной 
ситуации развития [1]. В рамках нашей ста-
тьи мы будет опираться на данное определе-
ние. Что касается дополнительного образо-
вания, то мы остановимся на двух подходах 
к определению сущности данного понятия.

– Н. А. Морозова предлагает рассматри-
вать дополнительное образование как со-
вокупность знаний, приобретенных при 
специальном обучении, которые дополняют  
и расширяют ранее полученные знания [8]. 
Дополнительные знания и умения могут 
быть получены детьми не только в рамках 
специального обучения, но и в процессе 
взаимообмена (часто через игру или дру-
гие формы досуга) на уровнях дети – дети 
и дети – взрослые. Условно данный процесс 
можно назвать народной линией дополни-
тельного образования.

– Дополнительное образование как орга-
низованное педагогическое взаимодействие 
детей и взрослых во внеурочное время, ос-
новой которого является свободный выбор 
ребенком вида деятельности, а целью – удов-
летворение познавательных интересов и по-
требностей в социальных связях, творческой 
самореализации и саморазвитии в разново-
зрастном коллективе единомышленников 
[5]. Данное определение отражает узкий 
смысл данного понятия. В этом случае мож-
но говорить об общественно-государствен-
ной линии дополнительного образования.

Сущность феномена «субкультура дет-
ства» связана с восприятием детства как та-
кового. Считается, что «детство» как некая 
самостоятельная категория появилась в кон-
це XVII в., а в педагогической науке только 
к середине XVIII в. До этого дети воспри-
нимались как маленькие взрослые. Возник-
новение детской субкультуры современные 
исследователи относят к первобытнообщин-
ному периоду развития человечества, когда 
не прошедшие инициацию члены общины 
объединялись для осуществления совмест-
ных форм жизнедеятельности, тождествен-
ной взрослым. В. В. Абраменкова отмечает: 
«C развитием человеческого общества эти 
формы все более автономизировались, делая 
переход от прямого подражания трудовым, 
бытовым и ритуальным действиям взрос-
лых – к игре как особой непродуктивной 
форме активности, благодаря которой осу-
ществляется управление собственным пове-
дением ребенка, его ориентации в смыслах 
человеческой деятельности и отношений»  
[1, с. 110]. К этому же периоду некоторое 
ученые относят и зарождение дополнитель-
ного образования. Н. А. Морозова пишет, что 
«как показывает анализ, само понятие “до-
полнительное образование” и процесс его 
реализации или то, что имплицитно или экс-
плицитно подразумевалось под ним, суще-
ствовало и существует на протяжении всего 
периода развития человечества, развития 
системы образования от первобытнообщин-
ного строя до настоящего времени» [8, с. 32]. 
Однако противоречия в данном случае нет, 
т. к. детство до Нового времени не воспри-
нималось как самостоятельная категория со 
стороны взрослого общества, но проявления 
его субкультуры объективно присутствова-
ли. Таким образом, до конца XVII в. ребенок 
действительно воспринимался как малень-
кий взрослый, но у «маленьких взрослых» 
было нечто, отличающее их от «взрослых 
больших», по крайней мере, в раннем дет-
ском возрасте. Ф. Арьес пишет о том, что 
«сугубо детская специализация игр к 1600 
году касается только раннего детства – после 
четырех лет она стирается и исчезает вовсе. 
Начиная с этого возраста, ребенок играет  
в те же игры, что и взрослые, то с детьми, 
то с теми же взрослыми… Взрослые же, 
наоборот, находят удовольствие в забавах, 
которые мы сегодня называем детскими»  
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[3, с. 64]. То же можно увидеть и в содер-
жании дополнительного образования, ха-
рактерного для того времени: с одной сторо-
ны, воспитание осуществлялось в процессе 
включения детей в различные виды взрослой 
деятельности, а с другой – через общение  
и взаимодействие, через взаимообмен знани-
ями и умениями, характерными для детской 
субкультуры (детские игры, детский юмор, 
детское словотворчество и т. д.). В данный 
период шло развитие дополнительного об-
разования в широком смысле (народная 
линия) – получение необходимых знаний  
и умений в результате неформального взаи-
модействия между детьми и между детьми  
и взрослыми. Содержание передаваемых 
знаний и умений связано с компонентами 
субкультуры детства (игры, образцы поведе-
ния, детское словотворчество и т. д.). 

В начале XVIII в. обращают внимание 
на необходимость выделения детства как 
самостоятельного феномена. В частности,  
Ж.-Ж. Руссо писал: «Детства не знают: при 
тех ложных понятиях, которые имеются  
о нем, чем дальше идут, тем больше заблуж-
даются. Самые мудрые из нас гонятся за 
тем, что людям важно, – знать, не принимая 
в расчет того, в состоянии ли дети научиться 
этому. Они постоянно ищут в ребенке взрос-
лого, не думая о том, кем он бывает прежде 
чем стать взрослым… Прежде всего хорошо 
изучите ваших воспитанников, ибо вы ре-
шительно их не знаете» [12, с. 1]. В России 
это произошло значительно позже – только 
в ХIХ в. такие педагоги и общественные де-
ятели, как К. Н. Вентцель, Н. И. Пирогов, 
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский обратили 
внимание педагогической общественности 
на то, что «у ребенка есть свой мир, отлич-
ный от нашего. Воображение создало этот 
мир ребенку, и он в нем живет и действует 
по-своему… Он живет в собственном мире, 
созданным его духом, и действует, следуя 
законам этого мира» [10, с. 94]. Но нельзя 
сказать, что до этого периода дополнитель-
ное образование в нашей стране полностью 
отсутствовало. Более того, уже в первой по-
ловине XVIII в. появился первый опыт ор-
ганизации дополнительного образования 
как специально организованной деятельно-
сти: классическим примером этого является 
организованный в 30-е гг. XVIII столетия  
в Шляхетском кадетском корпусе в Петер-

бурге литературный кружок. Кроме того, 
каждый кадет должен был научиться играть 
на каком-нибудь музыкальном инструменте, 
большое внимание также уделялось гармо-
ничному развитию личности, формирова-
нию творческих начал в человеке, свободы 
выбора, активной позиции. Во второй по-
ловине XVIII в. в Смольном институте бла-
городных девиц воспитанницы (с 13 лет) 
принимали участие в придворных праздне-
ствах, концертах, спектаклях. Кроме учеб-
ных предметов в институте обучали таким 
видам деятельности, как шитье, вышивание, 
рукоделие, танцы. Все это можно отнести  
к организованным формам дополнительного 
образования.

Во второй половине XIX в. содержание 
дополнительного образования развивается 
по двум линиям – народной и общественной. 

На их развитие повлияло то, что ряд ком-
понентов детской субкультуры становится 
предметом изучения российских этнографов 
и педагогов. Происходит открытие детского 
фольклора как самостоятельного направле-
ния. Считается, что первым, кто выделил 
детский фольклор в самостоятельную ветвь 
народной словесности, попытался класси-
фицировать собранный фольклорно-этно-
графический материал, был П. В. Шейн. 
Образцы фольклора из его сборников до сих 
пор имеют огромное значение в истории за-
рождения и развития отдельных элементов 
детской культуры. С 50-х гг. XIX в. на протя-
жении нескольких десятков лет он собирал 
и публиковал образцы детского фольклора. 
В 1892 г. вышел его главный труд – «Вели-
корус в своих песнях, обрядах, верованиях, 
сказках, легендах». В этой работе автор об-
ратил внимание фольклористов на детский 
фольклор, что способствовало развитию 
интереса к миру детства. Современные ис-
следователи придают большое значение 
детскому фольклору как одному из компо-
нентов субкультуры детства. В частности, 
М. В. Осорина пишет о том, что фольклор-
ная традиция, вобравшая в себя социальный 
и интеллектуальный опыт многих детских 
поколений, представляет ребенку готовые 
способы решения жизненных проблем в дет-
ском сообществе [9].

Важное место в детской субкультуре это-
го периода занимает игра. Известный соби-
ратель детских  игр второй половины XIX в. 
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Е. А. Покровский одним из первых проводит 
анализ понятий «игра» и «детская игра». 
«Понятие “игра” вообще, – пишет автор, – 
имеет некоторую разницу у разных народов. 
Так у древних греков слово “игра” означало 
собою действия, свойственные детям, вы-
ражая главным образом то, что у нас теперь 
называется “предаваться ребячеству”… 
Впоследствии во всех европейских языках 
словом “игра” стали обозначать обширный 
круг действий человеческих, с одной сторо-
ны, не претендующих на тяжелую работу, 
с другой – доставляющих людям веселье  
и удовольствие… Детская игра по характеру 
своему составляет один из видов деятельно-
сти организма, впрочем, деятельности такой, 
которая существенным образом отличается 
от серьезной работы, так как всякая серьезная 
работа имеет целью удовлетворение каких 
либо практических задач жизни» [11, с. 2].

Одной из игровых форм крестьянских де-
тей были, говоря современным языком, сю-
жетно-ролевые игры. Организованные сами-
ми детьми они отражали их представления 
об окружающем быте, событиях, деятель-
ности взрослых людей. Например, дети по-
селений, расположенных вдоль дорог, игра-
ли в «постоялый двор», «обозы», «лавочку»  
и другие подобные игры. Игры малень-
ких детей зависели от изобретательности 
нянек, с 4 лет дети начинали участвовать  
в несложных драматизированных играх с сю-
жетом, которые устраивали более старшие.  
В 6–7 лет игры с правилами (прятки, дого-
нялки). По мере взросления детская игра ус-
ложнялась [13].

Кроме того, активно использовались раз-
нообразные подвижные игры. Н. А. Минен-
ко так описывает зимние детские занятия:  
«Практически в каждом селении крестьяне 
устраивали снежные и ледяные горы – “ка-
тушки”. Случалось, прямо во дворе старшие 
дети строили небольшие горки своим млад-
шим братьям и сестрам. Санок у многих не 
было, с гор катались на досточках, скотской 
шкуре, на лубе (снятой с дерева коре), лот-
ке  – “ледянках”, так что “дух захватыва-
ло”. По замерзшей речке во многих местах 
катались на самодельных коньках. Коньки 
делали деревянные, гвоздем прожигали от-
верстия для крепления, полозья обивали 
жестью. В некоторых местностях жители 
устраивали для детей постарше и молодежи 

“столбик-бешенку” – простейшую карусель. 
К колесу, надетому на столб, крепились ше-
сты; одни ребята крутили колесо, а другие 
катались на “ледянках” по ледяной же пло-
щадке, держась за шесты» [7, с. 146].

Знание детского фольклора, являющегося 
элементом субкультуры детства того пери-
ода, можно отнести к народной линии до-
полнительного образования. В тоже время 
во второй половине XIX в. начинают появ-
ляться первые формы организованного до-
полнительного образования (внешкольной 
работы с детьми), в которых также находят 
отражение элементы детской субкультуры.  
К таким формам можно отнести детские 
площадки, первые из которых появились  
в 1895 г., когда в Москве начала работу Ко-
миссия по организации подвижных игр на 
открытом воздухе. Накапливался определен-
ный опыт подобной деятельности в обще-
ствах содействия физическому развитию 
детей, созданных в 1893–1895 гг. в Петер-
бурге по инициативе известного российско-
го педагога П. Ф. Лесгафта, который боль-
шое значение в физическом развитии детей 
уделял именно подвижным играм и предла-
гал активно использовать как традиционные 
российские, так и популярные зарубежные 
игры. Организаторы общества рассматри-
вали досуг как основной фактор развития 
личности. Деятельность общества включала  
в себя проведение игр и занятий, выполне-
ние физических упражнений, организацию 
загородных прогулок, экскурсий и состяза-
ний; практических и систематических кур-
сов гимнастики, ручного труда, плавания; 
заботу о распространении правильных взгля-
дов на физическое воспитание и развитие  
и т. д. Несмотря на недостаток средств, об-
щество открывало катки, купальни, летние 
и зимние площадки и др. Члены общества, 
анализируя тенденции социально-экономи-
ческого развития российской действитель-
ности и связывая с этим изменения деятель-
ности в сфере внешкольного образования  
и социальном составе его участников, отме-
чали, что «предназначение учреждений – не 
только и не столько устранение недочетов  
в физическом развитии, но и образование де-
тей. Это школа на открытом воздухе, свобод-
но посещаемая» [6, с. 169–170].

Организовывали деятельность детей на 
площадках педагоги. Например, по инициа-
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тиве преподавателя пения одной из тульских 
гимназий Георгия Константиновича Реми-
зова с 1909 г. в московских садах и скверах 
стали проводиться детские массовые игры 
(«Волки и овцы», «Гуси и волки», «Третий 
лишний» и др.), собиравшие до 400 чело-
век детей и взрослых. Игровые площадки 
проводились в Александровском и Ека-
терининском садах, в Грузинском сквере  
и на Тверском бульваре, в других скверах  
и садах города. 

К 1912 г. в Москве действовали 24 пло-
щадки для игр. В дальнейшем Московская 
городская Дума предусматривала создание 
сети специально оборудованных площадок 
по типу стадионов с детскими спортивными 
школами. Кроме игр, Г. К. Ремизов проводил 
с детьми экскурсии, устраивал дальние по-
ходы и поездки. Для этих целей московский 
купец Е. Д. Окунев передал несколько судов. 

Многие из таких детских площадок были 
связаны с деятельностью Петербургского 
фребелевского общества содействия перво-
начальному воспитанию. Выпускницы 
фребелевских курсов (платных педагоги-
ческих учебных заведений) – будущие вос-
питательницы детей дошкольного возраста 
в семьях и детских садах, так называемые 
«фребелички», – работали во всех губерниях 
страны. В Санкт-Петербургском народном 
саду на Прудках, открытом в 1895 г., под 
руководством выпускниц педагогических 
курсов имени Ф. Фребеля дети занимались 
физическими упражнениями и играми, руч-
ным трудом и некоторыми видами умствен-
ных занятий. Занятия проходили ежедневно  
с 10 часов утра до 7 часов вечера, и в отдель-
ные дни число посещавших его детей при-
ближалось к шестистам. 

Посещали площадки дети из разных се-
мей – в основном это были семьи служащих, 
рабочих, торговцев. Возрастной состав де-
тей так же был разным – от 3 до 14–16 лет. 
На площадках дети много играли: «Игры 
были разные: с использованием инвентаря 
(крокет, городки, лаун-теннис) и без него; 
индивидуальные, групповые, “партийные”  
и массовые, так называемые “обществен-
ные”; развивающие физические показатели 
(силу, ловкость) и умственные; на взаимо-
действие; игры с установленными прави-
лами и придуманные самими детьми, в том 
числе “игры в окружающую жизнь”; на му-

зыкальной и литературной основе и т. д.»  
[6, с. 196].

Несмотря на то что в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. дополнительное образование начина-
ет появляться в различных типах образова-
тельных учреждений того времени («разум-
ные развлечения», ремесленные мастерские, 
образовательные прогулки, собрания уча-
щихся в школах, лицеях, гимназиях), можно 
говорить о развитии именно общественной 
линии дополнительного образования, реали-
зуемой в различных организованных формах 
(детские площадки, клубы, колонии) за пре-
делами образовательных учреждений. Эту 
деятельность необходимо отнести к обще-
ственной линии развития дополнительного 
образования, т. к. в основе ее финансового 
обеспечения лежала частная инициатива,  
и деятельность внешкольных объединений  
и учреждений обеспечивалась за счет 
средств либеральных общественных ор-
ганизаций, добровольных пожертвований  
и благотворительных взносов. Организато-
рами же первых внешкольных объединений 
были молодые прогрессивные педагоги, 
часто участники общественно-педагогиче-
ского движения, которые пытались противо-
стоять консерватизму официального вос-
питания и образования, характерного для 
того времени. В рамках организации первых 
форм дополнительного образования активно 
использовались элементы субкультуры дет-
ства. Такая тенденция характерна до конца 
второго десятилетия ХХ в.

После 1917 г. начинает формировать-
ся новая линия развития дополнительно-
го образования – государственная. Можно 
выделить несколько основных функций, 
реализуемых внешкольными учреждени-
ями в тот период: организация досуга де-
тей, проводимая внешкольными детскими  
и культурно-просветительскими учрежде-
ниями; борьба с детской беспризорностью; 
удовлетворение разносторонних культур-
ных запросов детей и подростков; разви-
тие их самостоятельности и творческой 
активности. Кроме того, важной функцией 
внешкольной работы с детьми в этот пе-
риод является коммунистическое воспита-
ние подрастающего поколения. Основой 
государственной системы внешкольных 
учреждений для детей становятся дворцы 
и дома пионеров, первые из которых были 
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открыты в нескольких районах Москвы  
в 1923–1924 гг. Кружковая работа, проводи-
мая с детьми во внешкольных учреждениях, 
основана на удовлетворении их познава-
тельных и творческих потребностей. Но при 
этом постепенно теряется связь форм допол-
нительного образования с детской субкуль-
турой. При этом детская субкультура не ис-
чезает, но ее элементы (игры, детский юмор, 
детский фольклор, детское словотворчество 
и т. д.) передаются в рамках неформального 
общения между детьми. Это же характерно  
и для современного дополнительного об-
разования и можно говорить о том, что уч-
реждения дополнительного образования 
выполняют еще одну важную функцию – со-
хранение и распространение детской суб-
культуры. Но не в формализованных формах 
(на наш взгляд, специально организованные 
фольклорные праздники и другие меропри-
ятия, основанные на народной культуре, да-
леко не всегда решают те воспитательные 
задачи, которые перед ними ставятся), а за 
счет возможности неформального разново-
зрастного общения воспитанников учрежде-
ния дополнительного образования. 

Таким образом, обозначим три этапа вли-
яния субкультуры детства на содержание до-

полнительного образования:
– с древнейших времен до середины 

XVIII в. – детская субкультура практически 
полностью отражается в содержании допол-
нительного образования, представляющего 
собой в тот период  приобретение новых зна-
ний и умений, полученных в процессе взаи-
модействия между детьми и между детьми  
и взрослыми (народная линия);

– с середины XVIII в. до конца второго 
десятилетия ХХ в. – на этом этапе продол-
жается влияние детской субкультуры на со-
держание дополнительного образования как 
в процессе взаимодействия между детьми  
и между детьми и взрослыми (народная ли-
ния), так и в рамках первых организованных 
форм дополнительного образования (обще-
ственная линия);

– с конца второго десятилетия ХХ в. по 
настоящее время – постепенное ослабление 
связи между субкультурой детства и органи-
зованными формами дополнительного обра-
зования (государственная линия), элементы 
детской субкультуры не используются (или 
мало используются) педагогами дополни-
тельного образования, но их передача осу-
ществляется за счет неформального разно-
возрастного взаимодействия.

Библиографический список
1. Абраменкова В. В. Социальная психология 

детства. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 431 с.
2. Алиева Т. И. Ребенок в детско-взрослых 

общностях: реконструкция смысла поведения   // 
Дошкольное воспитание. – 2008. – № 10. –  
С. 28–31.

3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при 
старом порядке. – Екатеринбург: Изд-во Ураль-
ского университета, 1999. – 416 c.

4. Асмолов А. Г. Дополнительное образова-
ние как зона ближайшего развития образования 
в России: от традиционной педагогики к логике 
развития // Внешкольник. – 1997. – № 9. – С. 7–11.

5. Дейч Б. А. Педагогические технологии в 
дополнительном образовании детей. – Новоси-
бирск: Изд-во НГПУ, 2006. – 132 с.

6. Дейч Б. А., Юрочкина И. Ю. Становление 
и развитие внешкольной работы в России: реги-
ональный аспект (конец ХIХ – начало 90-х  гг. 
ХХ вв.): монография – Новосибирск: Изд-во 
НГПУ, 2011. – 287 с.

7. Миненко Н. А. Живая старина: будни  
и праздники сибирской деревни в XVIII – первой 

половине XIX в. – Новосибирск: Наука, Сиб. от-
деление, 1989. – 160 с.

8. Морозова Н. А. Дополнительное образо-
вание – многоуровневая система в непрерывном 
образовании России: монография – М.: МГУП,  
2001. – 277 с.

9. Осорина М. В. Значение детской фоль-
клорной традиции в развитии коммуникативных 
умений ребенка // Мир детства и традицион-
ная культура (III Виноградовские чтения) / сост.  
В. М. Григорьев, М. А. Мухлынин. – М.: Издатель-
ство Всероссийского научно-методического цен-
тра народного творчества и культурно-просвети-
тельной работы им. Н. К. Крупской, 1990. – С. 41.

10. Пирогов Н. И. Быть и казаться // Избран-
ные педагогические сочинения / сост. А. Н.  Алек-
сюк, Г. Г. Савенок. – М.: Педагогика, 1985. –  
С. 94–95. 

11. Покровский Е. А. Детские игры, преиму-
щественно русские. – М.: Типография А. А. Кар-
цева, 1887. – 368 с.

12. Руссо Ж.-Ж. Эмиль или о воспитании 
[Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/do



24 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2017

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
c182701393_351621950?dl=2263d92389c918f34
4&hash=b87ba371d0d9c0ec5c (дата обращения: 
09.01.2017).

13. Слепцова И. С. Народные игры и исполь-
зование их в воспитании // Русские традиции  
и современность. – М.: Наука, 1995. – C. 55.

Поступила в редакцию 26.12.2016

Deich Boris Arkad’evich
Cand. Sci. (Pedag.), Аssoc. Prof., Head of the theory and methodology of educational systems department, 

Novosibirsk State Pedagogical University, deich67@mail.ru, Novosibirsk 

Galeeva Nadegda Viktorovna 
Assistant of the Department theory and methodology of educational systems, Novosibirsk State 

Pedagogical University, nad-vol94@mail.ru, Novosibirsk

DYNAMICS OF SUPPLEMENTARY EDUCATION OF CHILDREN  
IN THE CONTEXT OF EVOLUTION OF SUBCULTURE OF CHILDHOOD1

Abstract. The article revealed the relationship between the development of the subculture of child-
hood  of the content and dynamics of supplementary education of children, marked the stages of 
childhood subculture influence on the nature of supplementary education. Analyzed the  development 
of the concepts of “subculture of childhood” and “supplementary education” in their relationship, 
modern approaches to the definition of these concepts. Studied different views on childhood as a 
separate phenomenon, the ratio  to the child in different periods. It describes the main components of 
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В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. Представлен теоретический анализ проблемы школьной адаптации в совре-
менной школе. Дан сравнительный анализ образовательной среды дореформенной и рефор-
мируемой школы. Определено содержание понятия «адаптационная готовность личности»  
в рамках экопсихологического подхода. Показано, что в разные периоды школьной жизни на 
первый план выдвигаются отдельные компоненты адаптационной готовности личности, обе-
спечивающие необходимое приспособление к новым требованиям образовательной среды  
и на этой основе последующее развитие обучающегося. Определены некоторые особенности 
школьной адаптации в условиях реформ образования: ограниченность специальных целена-
правленных педагогических усилий по формированию адекватной адаптационной готовности 
с одновременным требованием успешного результата школьной адаптации; снижение интел-
лектуализации социально-психологической адаптации и трансформация ее средств; возраста-
ние энтропийности и неустойчивости школьной адаптации, связанное с увеличением неопре-
деленности требований к обучающимся и некоторым изменением содержания взаимодействий 
и отношений субъектов к целям и конечным результатам образования.

Ключевые слова: школьная адаптация, реформы образования, динамика адаптации, особен-
ности школьной адаптации, образовательная среда, взаимодействия.

Введение в проблему. Реформы образо-
вания в современной школе существенно 
трансформируют ее образовательную среду 
в направлении возрастания неопределенно-
сти требований к обучающимся и измене-
ния взаимодействий субъектов образования  
в первую очередь в диаде «ученик – учи-
тель». Дореформенное школьное образова-
ние было в большей степени определенным 
в содержании образовательных программ, 
методике преподавания, социальных нормах, 
регламентирующих взаимодействия субъек-
тов образования, отношениях к целям и ре-
зультатам обучения. Современное школьное 
образование многовариативно по перечис-
ленным критериям, что ведет к напряжению 
адаптационных процессов, возрастанию их 
темпа и усложнению содержания.

Методологический подход к исследова-
нию. Качество обучения в таких условиях 
зависит не только от квалификации и педа-
гогических способностей учителя, но и от 
установки учащегося соответствовать тре-
бованиям педагога и образовательной среды 
школы в целом. Это не означает безусловного 
подчинения требованиям учителя. В рамках 

экопсихологического подхода это процесс 
постоянного установления динамического 
равновесия между требованиями образова-
тельной среды и возможностями школьника. 
Речь идет о готовности к активной адапта-
ции, когда целенаправленно преобразуется 
или среда, или сам субъект. Адаптационная 
готовность личности определяется нами 
как предрасположенность личности к вос-
приятию и принятию динамики окружаю-
щей среды, осуществлению в динамичной 
субъективно новой ситуации определенных 
действий, направленных на установление 
равновесия между требованиями (возмож-
ностями) среды и возможностями (требова-
ниями) личности, сформированная с учетом 
прошлого опыта адаптационных взаимодей-
ствий личности со средой, настоящей специ-
фики ситуации, индивидуальных особенно-
стей личности и представлений личности, 
связанных с антиципацией возможных вари-
антов развития адаптационной ситуации.

Проблема исследования. В настоящее 
время перед психологической наукой форму-
лируется социальный заказ на определение 
особенностей школьной адаптации в усло-

1  Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 15-06-10624 при поддержке РГНФ.
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виях реформирования образования.

Структура адаптационной готовности 
включает многоуровневую готовность пси-
хофизиологических (состояние и предраспо-
ложенность нервной системы к определен-
ным действиям, эмоциональные состояния, 
способствующие или не способствующие 
определенным действиям), психологиче-
ских (когнитивные, мотивационные, воле-
вые явления) и социально-психологических 
(социально-перцептивные, коммуникатив-
ные и интерактивные явления) уровней пси-
хической активности [1]. 

Адаптационная готовность современных 
школьников формируется в процессе взаи-
модействия с образовательной средой посто-
янно, ее структура корректируется и услож-
няется от 1-го к 11-му классу. Составляющие 
компоненты адаптационной готовности 
школьника развиваются гетерохронно, что 
связано с возрастными, индивидуальными 
и ситуативными факторами, определяющи-
ми своеобразие психического и личностного 
развития учащегося [10]. В разные периоды 
школьной жизни на первый план выдвига-
ются отдельные компоненты адаптационной 
готовности личности, обеспечивающие не-
обходимое приспособление к новым требо-
ваниям образовательной среды и на этой ос-
нове последующее развитие обучающегося. 

Когнитивная составляющая адаптацион-
ной готовности связана в первую очередь 
с интеллектом, являющимся, по мнению 
исследователей [3], общей адаптационной 
способностью субъекта деятельности. Роль 
интеллекта в формировании адаптационной 
готовности школьника заключается во вли-
янии на саморегулирующие процессы через 
решение жизненной задачи, осуществля-
емой посредством действия с мысленным 
(ментальным) эквивалентом объекта [5]. 
Благодаря этому решение адаптационной 
проблемы, когда нарушается равновесие  
в системе «требования образовательной сре-
ды – возможности учащегося», возможно 
здесь и теперь без внешних поведенческих 
проб, правильно и одноразово. Пробы и про-
верка поведенческих схем и гипотез осущест-
вляются во внутреннем ментальном плане. 

Динамика интеллекта на протяжении все-
го времени обучения в школе происходит 
волнообразно, есть периоды спада и подъ-
ема. При переходе учащихся из начальной 

школы в среднее звено обнаруживается 
общее снижение уровня интеллекта с вы-
сокого уровня до уровня выше среднего. 
При переходе из среднего звена гимназии 
в старшие классы уровень развития интел-
лекта учащихся повышается до высокого 
[1]. Значительный спад интеллектуальных 
возможностей происходит в 5-м классе, 
что показывает, как значительно изменение 
требований образовательной среды к уче-
нику, связанных, прежде всего, с активным 
использованием понятийного мышления  
и ограничением интеллектуальных воз-
можностей младших школьников на этапе 
окончания начальной школы. Далее от 5-го  
к 11-му классу наибольший прогресс раз-
вития интеллекта виден при переходе из 
6-го в 7-й классы и из 10-го в 11-й классы, 
наибольший регресс – при переходе из 9-го  
в 10-й классы. Таким образом, пики разви-
тия интеллекта учащихся приходятся на 2–3, 
7 и 11-й классы, а применение интеллекта, 
скорее всего, затруднено в 5-м классе.

Необходимо отметить, что спад интеллек-
туальных функций в условиях элитарного 
обучения (гимназия, лицей) минимален, что 
позволяет сделать вывод о наличии более 
благоприятных с точки зрения переходных 
процессов условиях в связи с направленным 
формированием пропедевтических элемен-
тов понятийного мышления. Наибольшее 
снижение уровня развития интеллекта при 
переходе из начального звена в среднее на-
блюдается у учащихся общеобразователь-
ных классов. Их интеллектуальные воз-
можности на протяжении всего обучения 
не повышаются, но темпы снижения уровня 
развития интеллекта уменьшаются к 8-му 
классу [1]. Очевидно, данное снижение ин-
теллектуальных возможностей у школьни-
ков общеобразовательных классов связано 
с тем, что требования к их мышлению не 
включают в себя наличие высокого уровня 
развития интеллекта и ограничиваются раз-
витием репродуктивных возможностей уча-
щихся.

Таким образом, можно увидеть своео-
бразие формирования интеллектуальной 
составляющей адаптационной готовности 
современных школьников в том, что интел-
лектуальная способность к адаптации в на-
стоящем и будущем формируется у незначи-
тельной части обучающихся и это, очевидно, 
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вызвано не только требованиями образова-
тельной среды школы, но и подкреплено ста-
раниями родителей и способностями самих 
учащихся. 

Еще одной особенностью школьной адап-
тации является обособление интеллекта  
и социально-психологической адаптации от 
1-го к 11-му классам. Если в начальной шко-
ле интеллектуальные способности связаны 
с социально-психологическими процессами 
в 57 % случаев, в средних классах – в 43 % 
случаев, то в старших классах гимназии кор-
реляционная взаимосвязь интеллектуальных 
способностей и социально-психологической 
адаптации наблюдается в 33 % случаев [2]. 
Это, с одной стороны, связано с тем, что, 
очевидно, с увеличением возраста гимна-
зистов интеллектуальная деятельность все 
более обособляется от самочувствия в раз-
личных социальных условиях, с другой сто-
роны, социально-психологический статус  
и возможности активного приспособления  
к социальной среде школы с возрастом ста-
новятся менее зависимыми от интеллекту-
альных возможностей учащихся. 

Социальные взаимодействия к 11-му 
классу расширяются, обусловливаются со-
циально-психологической компетентностью 
школьников, а их содержание становится бо-
лее рефлексивным и в меньшей степени свя-
занным с собственно интеллектуальными 
возможностями учащихся. Другими слова-
ми, социально-психологическая адаптация 
современных школьников включает в себя 
приспособление и интеграцию не только  
в образовательную среду школы, но и более 
сложные процессы приспособления и ин-
теграции в общество в первую очередь по-
средством анализа своего опыта социальных 
взаимодействий, а не мысленного их модели-
рования и антиципации результатов. Однако 
данный факт не исключает интеллектуаль-
ные процессы в социально-психологической 
адаптации, с возрастом изменяется лишь их 
роль и сила влияния. Возможно, социаль-
но-психологическая адаптация становится 
к 11-му классу менее интеллектуально ос-
нащенной за счет изменения средств и ко-
личества социальных взаимодействий. Со-
временные школьники активно используют 
виртуальные средства коммуникации, что 
позволяет значительно увеличить количе-
ство социальных контактов и значительно 

упростить их содержание и психологиче-
ское насыщение (например, за счет исклю-
чения большей части невербальной инфор-
мации из контекста). Увеличение количества  
и упрощение социальных контактов способ-
ствует, с одной стороны, тренировке лишь 
определенных социально-психологических 
качеств, с другой стороны, снижает возмож-
ности интеллектуальной обработки поступа-
ющей информации, для которой необходимо 
более длительное время, сложное содержа-
ние и более значительные внутренние затра-
ты. Из чего можно заключить, что развитие 
социально-психологической компетентно-
сти современных школьников происходит, 
по большей части, посредством проб и оши-
бок в условиях возрастания и упрощения со-
циальных контактов, а не за счет их интел-
лектуализации.

Адаптационная готовность учащихся 
школы функционирует в специальных орга-
низованных условиях, часто предусматрива-
ющих возможность оказания специфических 
внешних (педагогических) воздействий, на-
вязывающих ей определенную структуру  
и направление. Цели гуманизации образо-
вания в современной школе требуют друго-
го отношения к адаптационной готовности 
учащегося. Школьник должен иметь свобо-
ду принятия решения и выбора пути своего 
развития. При абсолютизации такого под-
хода возможность формирования социально 
значимых качеств оказывается вероятност-
ной. Как компромиссный вариант между 
абсолютной гуманизацией образования  
и авторитарной реализацией педагогических 
целей обучения и воспитания школьника  
в интересах общества возможен вариант 
применения природосообразных технологий 
в образовании, соответствующих природ-
ным и возрастным особенностям индивида.

Многие педагоги указывают на снижение 
возможностей реализации экопсихологиче-
ского подхода в условиях реформирования 
в современной школе, когда учитывается не 
только односторонний процесс предъявле-
ния требований к обучающимся, но и воз-
можности школьника соответствовать этим 
требованиям [6]. В условиях укрупнения 
школ, подушевого финансирования школ, 
объективизации оценки качества образова-
ния в форме ОГЭ и ЕГЭ, несколько ниве-
лируются, как считают некоторые педагоги  
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и общественные деятели, цели развития лич-
ности обучающегося, снижается социальный 
статус учителя, его функции трансформиру-
ются в «тренера» учеников для сдачи единого 
государственного экзамена [4; 6–8]. 

Из сказанного следует, что школьная адап-
тация в таких условиях – феномен, который 
не находится в центре внимания участников 
образовательного процесса, целенаправ-
ленно формируется ограниченной частью 
педагогов и родителей, однако практически 
всеми учителями признается безусловное 
наличие результатов школьной адаптации, 
поскольку обратный результат (дезадапта-
ция) при любых установках педагога и роди-
телей осложняет образовательный процесс 
социальными, дисциплинарными пробле-
мами и проблемами качества знаний. Как 
следствие, адаптация к школе обременена 
энтропией, ее процессы в большей степени 
случайны и происходят по принципу само-
организующейся системы, когда она «без 
специфического воздействия извне обрета-
ет какую-то пространственную, временную 
или функциональную структуру» [9, с. 29].  
При этом субъект школьной адаптации сам 
определяет, на какие внутренние и внешние 
изменения реагировать. Этот выбор связан 
с существованием в адаптационном опыте 
учащегося информации о возможных вари-
антах воздействий и требований со стороны 
образовательной среды и возможных вари-
антах ответов на них с приблизительными 
оценками эффективности этих вариантов. 
Эта особенность школьной адаптации имеет 
свои плюсы и минусы.

Минус заключается в том, что большое 
количество информации в системе школьной 
адаптации учащегося, связанное с сохране-
нием различных вариантов взаимодействий 
и их результатов, может дезинтегрировать 
систему и привести ее в неравновесное со-
стояние. Другими словами, школьник в силу 
избыточности равнозначной информации не 
будет знать, какой вариант развития собы-
тий выбрать в качестве более оптимального 
и как адекватно прореагировать на требо-
вания образовательной среды. На поведен-
ческом уровне разрушение четкости струк-
туры в системе взаимодействия школьника  
и образовательной среды связано с замеша-
тельством при принятии решения, неуве-
ренностью субъектов взаимодействия в пра-

вильности данного решения, в нелогичности 
и непоследовательности их поведения и т. п. 
Для того чтобы система взаимодействий 
школьника и образовательной среды стала 
хорошо согласованной и функционирова-
ла оптимально, необходимо существование  
в ее структуре одного-двух элементов-ат-
тракторов, руководящих динамикой систе-
мы. В этом случае количество информации  
в системе снижается, школьник может хо-
рошо ориентироваться в воздействиях извне 
(то есть со стороны образовательной сре-
ды), а педагог как составляющая образова-
тельной среды хорошо ориентируется в том, 
какую информацию учащийся воспримет 
как значимую. Система при этом некоторое 
время функционирует оптимально, взаимо-
действия школьника и образовательной сре-
ды осуществляются быстро, согласованно  
и результативно. Но для снижения количе-
ства влиятельных аттракторов необходимо 
их систематическое и целенаправленное 
формирование, что в описанных выше усло-
виях случайности затруднительно.

Плюсы такого положения дел заклю-
чаются в подготовке выпускников школы  
к адаптации к социальной среде общества  
в целом и к последующим образователь-
ным и профессиональным средам в частно-
сти, поскольку возрастание энтропийности  
и переориентировка с процессуальных 
аспектов адаптации на ее результат – харак-
терная черта современных социальных сред 
и общества в целом.

Заключение. Обобщая вышесказанное, 
можно сделать вывод, что динамика систе-
мы школьной адаптации связана с особен-
ностями ее структурных связей, измене-
нием значимости ее отдельных элементов  
и гетерохронностью процессов, способству-
ющих разрушению четкой структуры и по-
следующего ее создания. Особенностями 
школьной адаптации в современной школе 
являются ограниченность специальных це-
ленаправленных педагогических усилий по 
формированию адекватной адаптационной 
готовности с одновременным требованием 
успешного результата школьной адаптации; 
снижение интеллектуализации социально-
психологической адаптации и трансформа-
ция ее средств; возрастание энтропийности 
и неустойчивости школьной адаптации, 
связанное с увеличением неопределенности 
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требований к обучающимся и некоторым 
изменением содержания взаимодействий и 

отношений субъектов к целям и конечным 
результатам образования.
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FEATURES OF SCHOOL ADAPTATION  
IN THE CONDITIONS OF REFORMING OF EDUCATION1

Abstract. Presented by the theoretical analysis of school adaptation problems in modern school. 
A comparative analysis of the educational environment of the pre-reform and reformable school. 
Determined the content of the concept of “adaptational readiness of the person” in the context of 
ecopsychological approach. It is shown that in different periods of school life in the foreground the 
individual components of adaptation readiness of the person that ensure the necessary adaptation to 
the new requirements of the educational environment and on this basis the subsequent development of 
the learner. Were determined some of the features of school adaptation in the conditions of education 
reform: limited special of purposeful of Pedagogical efforts to create adequate adaptation readiness 
and simultaneously requirement a successful result of school adaptation; decrease of intellectualiza-
tion of social and psychological adaptation and transformation of her funds; increase of entropy and of 
instability of school adaptation associated with of an increased uncertainty of requirements to learners 
and some changes in the content of interactions and relations of subjects to the goals and outcomes 
of education.

Keywords: school adaptation, education reform, dynamics adaptation, especially school adapta-
tion, learning environment, interaction.

1 The publication is prepared within the framework of a science project supported by the Russian 
Humanitarian Science Foundation №15-06-10624.
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Аннотация. Современные вызовы дополнительному образованию детей актуализируют 
поиск таких приемов и форм работы с детьми, которые расширяли бы его пространственные 
и временные характеристики, в том числе и за счет активизации потенциала каникулярного 
отдыха детей. Современные лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующие на базе 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, об-
ладают значительным воспитательным потенциалом, который способен оптимизировать со-
держание и придать новые смыслы дополнительному образованию детей. В статье подробно 
представлен  опыт апробации педагогических условий по активизации воспитательного потен-
циала лагерей с дневным пребыванием детей как ресурса развития дополнительного образова-
ния детей в городе Новосибирске в течение трех лет, проанализированы основные направления 
его активизации, обоснованы инновационные  проекты и направления деятельности. 

Ключевые слова: каникулярный отдых, дополнительное образование детей, лагерь с днев-
ным пребыванием детей, воспитательный потенциал.

Актуальность темы. Модернизация си-
стемы образования актуализирует обнов-
ление содержания и форм воспитательной 
деятельности образовательных организаций 
и поиска новых моделей организации до-
полнительного образования детей, особенно 
в каникулярный период. Развитие системы 
летнего отдыха и оздоровления – неотъем-
лемая часть всего процесса образования,  
а в свете общественного обсуждения про-
екта федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения 
права детей на отдых и оздоровление, а так-
же охраны их жизни и здоровья» [13] еще  
и значимая часть дополнительного образова-
ния детей. 

Каникулы составляют значительную 
часть годового объема свободного времени 
школьников, именно во время каникул про-
исходит разрядка накопившейся за год на-
пряженности, восстановление сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. Канику-
лы  – период социализации детей и подрост-
ков, когда есть все возможности для занятий 
по интересам, творческой самореализации, 

интеллектуального развития, формирова-
ния общественно значимых компетенций, 
лидерских качеств. Ребенок усваивает опыт, 
входя в социальную среду, и сам воспроиз-
водит систему социальных связей, влияя на 
жизненные обстоятельства, на окружающих, 
реализуя себя как личность. 

«Концепция развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации 
на период до 2020 года» и «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года» ориентируют на нормативную 
регламентацию, методическую и кадровую 
поддержку программ дополнительного об-
разования, реализуемых в каникулярный 
период, делая особый акцент на развитии 
неформального и информального образова-
ния, что позволяет расширить возможности 
использования потенциала организации от-
дыха и оздоровления детей, направленной 
на формирование у детей  позитивных цен-
ностей, гражданских установок, активной 
жизненной позиции [8; 12]. 

Современная экономическая и соци-
ально-культурная ситуация отразилась на 
работе детских оздоровительных лагерей.  

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 16-06-00659а «Теоретико-методологические 
основы инновационного развития дополнительного образования в трансформирующемся обществе».
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В организации каникулярного отдыха в по-
следние годы проявились следующие тен-
денции: углубление противоречия между 
запросами, интересами, потребностями со-
временных детей  и уровнем материальной 
базы, предлагаемыми формами и методами 
работы, ориентирующимися на традицион-
ные, порой устаревшие технологии; значи-
тельно сузились воспитательные возмож-
ности лагерей с дневным пребыванием детей 
за счет превращения многих из них в центры 
проведения свободного времени с приглаше-
нием аниматоров за счет родительских до-
плат;  нарастает разрыв между историческим 
отечественным опытом и современной прак-
тикой воспитания детей и подростков в раз-
личных летних центрах отдыха и развития.

Преобразования в сфере организации лет-
него отдыха детей, начавшиеся в последние 
годы, носят противоречивый характер, т. к., 
с одной стороны, ряд лагерей с дневным 
пребыванием детей начал перестройку своей 
работы в соответствии с новыми нормативно-
правовыми документами, с другой  – новые 
программы не всегда соответствуют реаль-
ным интересам детей и возможностям школ, 
на базе которых такие лагеря действуют. Дан-
ные противоречия во многом обусловлены 
как недостаточным теоретическим осмыс-
лением деятельности лагеря с дневным пре-
быванием детей, так и неразработанностью 
педагогических условий, позволяющих акти-
визировать имеющийся воспитательный по-
тенциал в реальной практике.  

Теоретический обзор. Опыт организации 
каникулярного отдыха школьников имеет 
длительную педагогическую традицию, как 
отечественную, так и зарубежную. Историко-
педагогический анализ деятельности внеш-
кольных учреждений России по формирова-
нию личности в сфере свободного времени 
и в том числе детских оздоровительных ла-
герей  показывает, что данные взгляды фор-
мировались под влиянием тех изменений, ко-
торые происходили в практике [5; 9]. Иными 
словами, практика всегда интуитивно искала 
пути насыщения педагогическим содержани-
ем каникулярного времени.

Детский лагерь сегодня является, с од-
ной стороны, формой организации свобод-
ного времени детей разного возраста, пола  
и уровня развития, с другой – пространством 
для оздоровления, развития художественно-

го, технического, социального творчества 
ребенка [1]. Воспитательная деятельность 
в лагере – это формирование у ребенка цен-
ностного отношения к окружающему миру, 
которое вырабатывается в ходе взаимодей-
ствия с ним и педагогом как представите-
лем мира взрослых. Степень происходящих  
в ребенке изменений зависит от быта, содер-
жания и форм организации жизнедеятель-
ности, и взаимодействия, организуемого  
в воспитательной организации [15]. Таким 
образом, вслед за А. В. Мудриком, мы рас-
сматриваем детский лагерь как специально 
создаваемую воспитательную организацию, 
позволяющую эффективно решать есте-
ственно-культурные, социально-культурные 
и социально-психологические задачи соци-
ализации ребенка [11]. 

По месту размещения можно выделить 
два типа лагерей: загородные и городские. 
У большинства детей, да пожалуй, и у ро-
дителей, каникулы ассоциируются прежде 
всего с отдыхом в загородном детском оздо-
ровительном лагере. Однако как показывают 
статистические данные, такая форма отдыха 
не является преобладающей. Исследования, 
проводимые в г. Новосибирске, показывают, 
что летом 2016 г. в городе на базе 183 образо-
вательных организаций было организовано 
257 лагерей с дневным пребыванием детей, 
в которых отдохнуло свыше 21 тысячи де-
тей, что в три раза больше, чем количество 
детей, отдохнувших в детских оздорови-
тельных лагерях [14]. Учреждений город-
ского типа, занимающихся летним отдыхом 
детей в Новосибирске в 15 раз больше, чем 
загородных. 

Именно поэтому лагерь с дневным пре-
быванием детей рассматривается нами как 
основная форма организации каникулярно-
го отдыха детей по месту жительства. Такой 
лагерь организуется для учащихся на время 
летних, осенних, зимних, весенних каникул, 
чаще всего он функционирует на базе обще-
образовательных учреждений, однако может 
работать и при внешкольных, дошкольных 
организациях и других приспособленных 
помещениях. В свете современных тен-
денций модернизации образования лагерь  
с дневным пребыванием детей идеально 
вписывается в современные требования  
к системе дополнительного образования  
и воспитания детей по организации образо-
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вательной деятельности школьников за рам-
ками уроков [4].

Воспитательный потенциал лагеря с днев-
ным пребыванием детей – это ресурсы и воз-
можности воспитательного воздействия на 
личность, заключенные в различных элемен-
тах лагеря как воспитательной системы, про-
являющиеся в их воспитательных ценностях 
и реализуемые с помощью методов, форм  
и средств воспитания, значимых для разре-
шения проблем социализации личности [2]. 

В современной педагогике большое 
внимание уделяется исследованию вос-
питательного потенциала: анализируются 
виды потенциалов социальных движений  
(Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая), 
рассматривается воспитательный потенци-
ал досугового объединения культурно-оздо-
ровительной направленности (Д. Э. Симо-
нов), изучается эмоциональный потенциал 
коллектива (А. Н. Лутошкин, А. Г. Кирпич-
ник) и воспитательный потенциал детского 
и молодежного общественного движения  
(И. В. Герлах, Г. В. Дербенёва, С. В. Тетер- 
ский) и др. [3; 5; 10; 16]. 

Воспитательный потенциал лагеря с днев-
ным пребыванием детей постоянно развива-
ется и эволюционирует. Его динамичность 
обусловливает переход из одного состояния 
в другое, более совершенное, поэтому мож-
но выделить два уровня развития воспита-
тельного потенциала: перспективный потен-
циал и ситуативный потенциал [4; 16].

Перспективный потенциал – постоян-
ный, стабильный, заключенный в имею-
щихся длительное время ресурсах, возмож-
ностях, обеспечивающих ему определенное 
постоянство (библиотечные, научные, мате-
риальные фонды; профессиональные кадры, 
научные разработки, методики и технологии 
деятельности, программы, образ и традиции 
отношений, распорядок труда, социальный 
опыт и т. д.). 

Ситуативный потенциал представляет 
собой ресурсы, возможности социального 
института или социальной деятельности, 
способные появиться или реализоваться  
в конкретной социальной ситуации (дей-
ствия специалистов, мобильность оказания 
помощи и т. д.).

При этом если активизация ситуативного 
потенциала связана с деятельностью само-
го лагеря с дневным пребыванием детей, 

то активизация перспективного потенциала 
связана с необходимостью изменения всей 
системы организации каникулярного отдыха 
школьников. Таким образом, для активиза-
ции ресурсов и перевода воспитательного 
потенциала лагеря с дневным пребыванием 
детей в новое качественное состояние в си-
туации модернизации системы образования 
необходимо выделение педагогических ус-
ловий, способных актуализировать перспек-
тивный потенциал лагерей с дневным пре-
быванием детей. 

Для того чтобы активизировать воспита-
тельный потенциал лагерей с дневным пре-
быванием детей нами были выделены педа-
гогические условия, при которых возможна 
активизация именно перспективного потен-
циала [16]. К таким педагогическим услови-
ям мы отнесли: во-первых, мониторинг вос-
питательных ресурсов деятельности лагерей 
с дневным пребыванием детей; во-вторых, 
реализацию мониторинга средствами об-
щественно-профессиональной экспертизы  
и включение в процедуру оценки родителей, 
специалистов и самих детей; в-третьих, раз-
работку и внедрение локальных проектов, 
адекватных выявленным в процессе монито-
ринга затруднениям использования воспита-
тельных ресурсов лагерей с дневным пребы-
ванием детей [3].

Исследовательская часть. В тече-
ние 2013–2016 гг. нами на базе МКУ ГКЦ 
«СОЛО» (г. Новосибирск) проводилось 
практическое изучение опыта активизации 
воспитательного потенциала лагерей с днев-
ным пребыванием детей, действующих на 
базе образовательных учреждений г. Ново-
сибирска. 

Мы выбрали пять ключевых групп ресур-
сов, отражающих основные сферы жизнеде-
ятельности лагеря с дневным пребыванием 
детей: 

– ресурс безопасности (безопасное на-
хождение детей в лагере); 

– ресурс удовлетворенности отдыхом (же-
лание детей посещать лагерь с дневным пре-
быванием в течение всей смены); 

– ресурс кадровой обеспеченности (ка-
дровый состав специалистов, работающих  
в лагере с дневным пребыванием детей); 

– ресурс методический (программно-ме-
тодическое обеспечение жизнедеятельности 
лагеря с дневным пребыванием детей, со-
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держание и формы работы, используемые 
при организации жизнедеятельности лагеря 
с дневным пребыванием детей); 

– фоновый ресурс или ресурс среды (ис-
пользование для организации жизнедея-
тельности лагеря с дневным пребыванием 
детей помещений учреждения: спортивные  
и игровые площадки, помещения для от-
дыха и активности, смена пространства  
и т. д.), информационная составляющая 
(пресс-центр, газета, журнал, информаци-
онный стенд и т. д.), эмоциональная со-
ставляющая (эмблемы, кричалки, форма  
и т. д.), использование «зеленых» зон учреж-

дения и т. д.
Исследование ресурсов проводилось по 

трем ключевым группам респондентов: 
«Дети» (школьники, отдыхающие в лагерях 
с дневным пребыванием детей) «Родите-
ли» (родители, чьи дети отдыхали в лагере  
с дневным пребыванием детей) и «Экс-
перты» (специалисты МКУ ГКЦ «СОЛО», 
представители Главного управления образо-
вания мэрии г. Новосибирска, специалисты 
районных (окружных) отделов образования, 
вожатые-школьники, студенты), для каждой 
из которых были определены свои исследо-
вательские методики (табл.).

Таблица
Характеристика исследования ключевых групп респондентов

Анкетирование, опросы

Экспресс-опросы на сайте 
МКУ ГКЦ «СОЛО», 

анкетирование, анализ 
обращений родителей

Карты мониторинга, 
аналитическая матрица

Дети Родители Эксперты
Год  

исследования Кол-во Год  
исследования Кол-во Год

исследования Кол-во

2013 523 2013 1026 2013 216
2014 1050 2014 114 2014 210
2015 950 2015 296 2015 214
2016 970 2016 548 2016 257

Сравнительный анализ результатов ис-
следования воспитательного потенциала 
лагерей с дневным пребыванием по трем 
ключевым группам на первом этапе иссле-
дования позволил зафиксировать целостное 
представление всех групп о деятельности 
лагерей с дневным пребыванием детей. Про-
иллюстрируем лишь наиболее значимые ре-
зультаты. 

Группа «Дети». Большинство детей от-
дыхают в лагере с дневным пребыванием 
детей повторно, что говорит о положитель-
ном образе лагеря в глазах детей. Рейтинг 
трех самых популярных ответов на вопрос: 
«Что для тебя самое главное в лагере?» вы-
глядит так: наличие друзей на смене – 18 %; 
развлечение (организация досугово-обра-
зовательной деятельности) – 12 %; отдых 
как таковой – 12 %. Таким образом, для 
большинства детей ведущей деятельностью 
является общение с друзьями, что соответ-
ствует возрастным потребностям младших 
школьников. На вопрос «Нравится ли тебе 

отдыхать в этом лагере?» 55 % опрошенных 
ответили «очень нравится», 39 % удовлетво-
рены отдыхом (ответ «нравится»), что явля-
ется хорошим показателем организации дет-
ского отдыха; 6 % предпочли бы отдохнуть  
в другом лагере.

Самый популярный ответ на вопрос 
«Чему ты научился в лагере?» звучит так: 
«научился делать поделки» (32 %). Далее 
следует ответ «самостоятельности, самодис-
циплине» (17 %). На третьем месте – «петь, 
танцевать, актерскому мастерству и т. п.» 
(16 %), что говорит об интересе к занятиям, 
проводимым педагогами дополнительного 
образования.

Анализ ответов на вопрос о содержании 
деятельности лагеря с дневным пребывани-
ем детей показал, что 37 % респондентов 
считают, что была предложена интересная 
программа; каждому третьему опрошенному 
(30 %) были интересны мероприятия про-
граммы смены, что подтверждает учет воз-
растных особенностей, интересов и потреб-
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ностей детей в программе лагеря. Выбор 
ответа «кружки, проекты» (43 %) говорит  
о важной роли дополнительного образования 
в досугово-образовательной составляющей 
отдыха детей. Большинство респондентов 
(72 %) предпочли бы ничего не менять в ор-
ганизации их пребывания на смене. Остав-
шиеся пожелания детей относятся лишь  
к улучшению материально-технической 
базы лагеря с дневным пребыванием (28 %).

Подводя итог изучению потенциала ла-
геря с дневным пребыванием детей, можно 
утверждать, что ребята положительно оце-
нивают проведенное время в лагере. Попу-
лярностью у школьников всех возрастов на 
каникулах пользуются разнообразные про-
граммы дополнительного образования, це-
лью которых является создание условий для 
отдыха и развлечения, расширение кругозо-
ра, формирование здорового образа жизни. 

Группа «Родители». По мнению родите-
лей, посещение ребенком лагеря с дневным 
пребыванием детей – это обоюдное реше-
ние и родителей, и детей (86 % опрошен-
ных). На вопрос «Что запомнилось Вашему 
ребенку в лагере с дневным пребыванием 
детей больше всего?» родительские ответы 
можно разделить на две группы. Во-первых, 
мероприятия, организованные за пределами 
образовательного учреждения (в порядке 
убывания): посещение бассейна; выездные 
мероприятия (экскурсии, походы в театр, 
зоопарк, кинотеатр, музеи, прогулки на те-
плоходе и т. д.); поездка на двухъярусном 
автобусе; выезд в палаточный лагерь; по-
ход на речку (пляж); поездка на вокальный 
конкурс; просмотр 3D-фильма. Во-вторых, 
мероприятия, организованные в рамках ре-
ализации деятельности лагеря (в порядке 
убывания): программа деятельности лагеря; 
прогулки на свежем воздухе; дискотека; тан-
цы; игра «Зарница»; шоу мыльных пузырей; 
организация театрализованных представле-
ний с педагогами; игры на свежем воздухе; 
занятия с педагогами дополнительного об-
разования; игровые мероприятия; конкурс-
ные программы; спортивные мероприятия; 
занятия по правилам дорожного движения; 
приезд клоунов; походы; игровая площадка.

На вопрос «Что бы Вы предложили изме-
нить в организации работы лагеря с дневным 
пребыванием детей?» родители предложили 
(в порядке убывания): увеличить продолжи-

тельность пребывания детей в лагере; орга-
низовывать больше выездных мероприятий; 
совершенствовать рацион питания; предо-
ставлять бесплатный транспорт для прове-
дения выездных мероприятий; увеличить 
количество спортивных мероприятий; орга-
низовывать больше мероприятий на свежем 
воздухе; проводить с детьми занятия по ино-
странному языку (английскому), информати-
ке, развивающие занятия; составлять более 
разнообразную программу деятельности.

Таким образом, по мнению родителей,  
к наиболее важным направлениям деятель-
ности пришкольного лагеря относятся: спор-
тивно-оздоровительная, досугово-развле-
кательная и познавательная деятельности. 
Однако приоритетными показателями рабо-
ты лагеря с дневным пребыванием детей ро-
дители считают хорошее питание и безопас-
ность детей в лагере.

Группа «Эксперты». Анализ сильных  
и слабых сторон деятельности лагерей  
с дневным пребыванием детей в ходе иссле-
дования установил, что:

 – ресурс безопасности в большинстве 
пришкольных лагерей реализуется на высо-
ком уровне: представлен полный пакет доку-
ментов и проводятся в полном объеме необ-
ходимые мероприятия. Это подтверждается 
и ответами детей: пребывание в лагере без-
опасно, потому что: детей научили действо-
вать в случае пожара или других опасных 
ситуациях – 38 %; воспитатели, вожатые по-
стоянно проводят с ними беседы о технике 
безопасности – 30 %; врачи, воспитатели 
постоянно следят за их здоровьем – 26 %.  
В качестве других причин, придающих де-
тям чувство безопасности, опрошенные на-
звали наличие охраны, ведение видеонаблю-
дения на территории лагеря, акарицидную 
(противоклещевую) обработку;

 – ресурс удовлетворенности отдыхом: 
количество детей соответствует плановым 
показателям, кроме того, в контингенте ЛДП 
помимо школьников были дети дошкольно-
го возраста, а также школьники, проводящие 
каникулы в лагере с дневным пребыванием 
детей на базах образовательных учрежде-
ний, учениками которых они не являются. 
Вместе с тем отмечена низкая занятость ор-
ганизованными видами деятельности детей 
среднего и старшего звена;

 – ресурс кадровой обеспеченности: пе-
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дагоги-психологи, учителя физической 
культуры включены в реализацию про-
граммы лагерей с дневным пребыванием 
детей не во всех образовательных учреж-
дениях, что в целом снижает развивающий 
эффект досугово-образовательной дея-
тельности лагеря;

 – ресурс методический: обеспечение 
большинства учреждений отвечает предъяв-
ляемым требованиям (содержание програм-
мы соответствует целевой установке, на-
полнено оригинальными идеями, содержит 
механизм достижения планируемых резуль-
татов, большое внимание уделено историко-
краеведческому аспекту, организовано пар-
тнерство с другими учреждениями). В ряде 
учреждений программно-методическое обе-
спечение требует доработки в следующем: 
создание единой концепции программы,  
а не наличие отдельных (разрозненных) ме-
роприятий. Кроме того, зачастую программа 
лагеря представляет собой набор выездных 
мероприятий и реализуется посредством 
однообразных форм занятости детей и под-
ростков; 

 – фоновый ресурс или ресурс среды: 
большинство учреждений активно использу-
ет инфраструктуру образовательного учреж-

дения для организации спортивно-оздорови-
тельной работы и психолого-педагогической 
развивающей среды (спортивные площад-
ки для занятий баскетболом и волейболом, 
организация «мягкой» игровой комнаты, 
детских комнат для сна и пр.). Креативное 
оформление территории лагеря, высокий 
уровень информатизации среды (размеще-
ние на сайте учреждения информации о де-
ятельности лагеря, наличие интерактивной 
панели для родителей, пресс-центра, тема-
тических газет, информационных стендов, 
отрядных уголков, выставок детских работ 
и пр.), эмоциональная составляющая среды 
(наличие общих элементов в одежде детей, 
отрядных девизов и песен). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о целостном представлении всех ключевых 
групп о деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей. 

На втором этапе изучения опыта активи-
зации воспитательного потенциала лагерей  
с дневным пребыванием детей, на основа-
нии выделенных проблемных зон (рис.), 
была осуществлена разработка локальных 
проектов по активизации перспективного 
воспитательного потенциала лагерей с днев-
ным пребыванием детей.  

60 
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Для активизации ресурса кадровой обе-
спеченности были разработаны проекты по 
двум направлениям: 

– повышение профессионального ма-
стерства педагогов, работающих в лагерях  
с дневным пребыванием детей: проект «ЛЕТО 
НА ОТЛИЧНО» и «Профессионал» [7]; 

– проекты развития вожатского движе-
ния школьников и включение подростков  
в волонтерскую деятельность в качестве 
помощников вожатых в лагерях с дневным 
пребыванием детей: «Я – вожатый» [14], 
«СТРИЖ» [6] и «Стрижевая библиотека»[6]. 

Для активизации методического ресурса 
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были разработаны два проекта «ПЕРСПЕК-
ТИВА» [7] и «Новосибирские каникулы» 
[6]. Все проекты были внедрены в практику 
и с учетом ежегодных корректировок прош-
ли успешную апробацию в течение трех лет. 

На третьем, аналитическом этапе опытно-
экспериментальной работы была проведена 
повторная диагностика, проанализирова-
ны в динамике промежуточные результаты 
активизации воспитательного потенциала 
лагерей с дневным пребыванием детей. Ре-
зультаты повторной диагностики позволили 
зафиксировать положительную динамику 
по ресурсу кадровой обеспеченности и ме-
тодическому ресурсу, что позволило сделать 
вывод о том, что положительная динами-
ка уровня качества деятельности лагерей  
с дневным пребыванием детей связана  
с тем, что в образовательных учреждениях 
стали более ответственно подходить к ор-
ганизации летней оздоровительной кампа-
нии: разрабатывают интересные программы 
деятельности, занимаются оформлением 
территории, привлекают больше партнеров 
для реализации программы, сотрудничают  

с другими образовательными учреждения-
ми, активнее используют ресурсы города, 
привлекают обученных вожатых к деятель-
ности лагеря и т. д.  

Выводы. При анализе сильных и слабых 
сторон деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей мы установили, что ис-
пользование ресурсов лагерями с дневным 
пребыванием детей г. Новосибирска имеет 
положительную динамику, что подтвержда-
ет верность выбранных нами педагогиче-
ских условий. Всего за 2013–2016 гг. было 
разработано и внедрено в практику деятель-
ности муниципальной системы дополни-
тельного образования и воспитания детей 
16 приоритетных проектов как оперативное 
и адекватное предложение актуальному со-
стоянию системы каникулярного отдыха, 
представленное в мониторинговых, анали-
тических и статистических исследованиях.  
Это стало возможно благодаря активизации 
воспитательного потенциала лагерей с днев-
ным пребыванием детей как ресурса разви-
тия дополнительного образования и воспи-
тания детей. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL CAMP DAY STAY  
AS A RESOURCE OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN1 

Abstract. Modern calls to additional education of children staticize search of such receptions and 
forms of work with children which would expand its spatial and temporary characteristics including 
due to activization of potential of vacation rest of children. Modern the camp with day stay of chil-
dren, functioning on the basis of educational institutions and institutions of additional education of 
children have the considerable educational potential which is capable to optimize contents and to 
give new meanings to additional education of children. Experience of approbation of pedagogical 
conditions on activization of educational capacity of camps with day stay of children as resource of 
development of additional education of children in the city of Novosibirsk within three years is in 
detail presented in article, the main directions it activization are analysed, innovative projects and 
activities are proved. 

Keywords: vacation rest, additional education of children, the camp with day stay of children, 
educational potential.
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УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  
КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. В статье обосновывается актуальность потенциала практики участия детей  
в принятии решений для реализации миссии дополнительного образования. Проблема неодно-
значности понимания феномена участия детей в принятии решений влияет на качество его 
реализации в различных социальных практиках (школа, дополнительное образование, детские 
общественные организации). В связи с этим автор представляет анализ зарубежных исследова-
ний участия детей и молодежи в принятии решений, раскрывающий педагогический потенци-
ал данного процесса и его возможности в обеспечении развития дополнительного образования 
детей. Представлены различные трактовки участия, рассмотрен воспитательный потенциал 
дополнительного образования. Автор выделяет сложившиеся направления исследования уча-
стия: вовлечение детей в участие, оценка участия детей; виды, этапы участия детей в принятии 
решений. 

Ключевые слова: гражданская активность, гражданская идентичность, дополнительное об-
разование детей, саморазвитие, самовоспитание, участие детей в принятии решений.

Введение в проблему. На современном 
этапе развития российского общества мо-
тивация внутренней активности самораз-
вития детской и подростковой субкультуры 
становится задачей не только отдельных 
организационно-управленческих институ-
тов (детского сада, школы, техникума или 
вуза), но и всего общества. Большая роль 
в этом процессе принадлежит дополни-
тельному образованию, т. к. в его рамках 
формируются высоко мотивированные дет-
ско-взрослые образовательные сообщества,  
в которых дети и подростки имеют возмож-
ность освоить широкий социальный опыт 
конструктивного взаимодействия и продук-
тивной деятельности. Дополнительное обра-
зование выступает не только как подготовка  
к жизни или освоение основ профессии, но  
и становится основой непрерывного процес-
са саморазвития и самосовершенствования 
человека как субъекта культуры и деятельно-
сти. Поиск механизмов реализации миссии 
дополнительного образования, связанной 
с развитием мотивации детей к познанию, 
творчеству, труду, составляет содержание 
Концепции развития дополнительного об-
разования детей (далее – Концепции): «Ак-

туальной становится такая организация 
образования, которая обеспечивала бы спо-
собность человека включаться в обществен-
ные и экономические процессы» [5, с. 1].  
В связи с этим актуализируется поиск ус-
ловий образования, в которых бы форми-
ровалась и проявлялась активная позиция 
личности в освоении мира и присвоении со-
циокультурных ценностей, осуществлялось 
саморазвитие и самовоспитание личности. 
Задачи, стоящие перед дополнительным об-
разованием, могут быть решены при помо-
щи вовлечения детей в участие в принятии 
решений.

Участие детей в принятии решений яв-
ляется, с одной стороны, приоритетным 
направлением государственной политики, 
ориентированным на защиту детства, с дру-
гой – процессом включения детей в личност-
но и социально полезную деятельность. По-
сле принятия Конвенции о правах ребенка 
(12 ст. Конвенции определяет право детей 
на участие в принятии решений) [4] многие 
страны стали создавать законодательную 
базу, обеспечивающую эффективную реа-
лизацию данного права: Декларация прав 
человека, Конвенция о социальных, поли-

1   Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 
№ 16-06-00659.
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тических, экономических, экологических 
и культурных правах человека, Конвенция 
ООН о правах ребенка, Инициатива «Горо-
да, доброжелательные к детям», Европей-
ская Хартия об участии молодежи в обще-
ственной жизни на местном и региональном 
уровне. Первой страной, которая приняла 
Национальную стратегию участия детей  
и молодежи в принятии решений (2015), ста-
ла Ирландия [17]. Целью стратегии участия 
детей стало обеспечение права детей и моло-
дежи высказывать свое мнение относитель-
но индивидуальной и общественной жиз-
ни. Действие стратегии распространяется 
на повседневную жизнь детей и молодежи,  
а также на сферы, в которых они имеют 
право высказывать мнение и принимать ре-
шения, влияющие на их жизнь. Несомнен-
но, что многие страны уделяют большое 
внимание не просто реализации прав ре-
бенка, а включению детей в общественную 
жизнь, подготовку к участию в построе-
нии гражданского общества. В Российской 
Федерации данное направление отражено  
в принятой в 2012 г. Национальной страте-
гии действий в интересах детей [9], VII раз-
дел которой («Дети – участники реализации 
Национальной стратегии») посвящен разра-
ботке мер, направленных на содействие уча-
стию детей в принятии решений на местном, 
национальном и международном уровнях. 
Несмотря на формирование нормативно-
правовой базы и активное распространение 
идей и практики участия детей в принятии 
решений, педагогический потенциал данно-
го процесса в дополнительном образовании 
остается малоизученным.

Выявление сущности и педагогического 
потенциала участия и его возможностей в обе-
спечении развития дополнительного образова-
ния детей является целью данной статьи.

Методология. Статья написана на осно-
ве анализа зарубежных исследований орга-
низации участия детей в принятии решений  
(B. Black, M. Blanchard, J. Burns, G. Lansdown, 
J. L. Powers, C. Phillippa, L. Walsh, F. Taylor, 
J. S.  Tiffany) [13; 14; 16; 18] с помощью сле-
дующих методов: анализ источников и син-
тез, метаанализ, сравнение. 

Анализ методологических подходов. 
Теоретико-методологическую основу прове-
денного анализа составляют базовые поло-
жения, связанные с признанием воспитатель-

ного ресурса дополнительного образования  
в условиях информационной социализации  
(Б. А. Дейч [2], В. П. Голованов [1], Б. В. Ку-
приянов [6], Т. А. Ромм [11] и др.). Содержа-
ние воспитания в учреждениях дополнитель-
ного образования связано с побуждением, 
«заражением», вовлечением учащихся в со-
вместную деятельность, ориентированием 
ребенка на осознание значимости и ценно-
сти этих занятий [11, с. 23]. Дополнитель-
ное образование за счет своей специфики: 
добровольность, индивидуализация воспи-
тательного процесса, диалоговый характер 
взаимоотношений между педагогом и вос-
питанниками и др. (Б. В. Куприянов) пред-
ставляет большой потенциал в формирова-
нии разнообразных ценностных отношений, 
связанных с качествами личности, такими 
как: социальная ответственность, активная 
жизненная позиция, участие в жизни обще-
ства (О. А. Лаврентьева) [Подроб. см.: 7]. 
Анализируя социально-педагогическую на-
правленность дополнительного образования 
детей, Б. А. Дейч говорит о том, что у воспи-
танников в системе дополнительного обра-
зования происходит «развитие творческого 
потенциала и формирование познаватель-
ного интереса, повышение коммуникатив-
ной компетенции и изменение социального 
статуса ребенка в коллективе сверстников, 
формирование разнообразных умений и на-
выков и расширение кругозора» [2, с. 63]. 
Эти процессы прямо или косвенно влия-
ют на дальнейшую социализацию ребенка  
и решение других социально-педагогиче-
ских проблем, вплоть до коррекции девиант-
ного поведения подростков.

Терминология. В данном тексте мы 
опираемся на два основных понятия и про-
цесса: «дополнительное образование»  
и «участие детей в принятии решений» 
(далее – участие). Если в Федеральном за-
коне о дополнительном образовании [10] 
дополнительное образование представлено 
как целенаправленный процесс воспитания 
и обучения посредством реализации до-
полнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных 
услуг и осуществления образовательно-ин-
формационной деятельности за пределами 
основных образовательных программ в ин-
тересах человека, общества, государства, то 
закрепленного определения участия детей 
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в принятии решений в Конвенции о правах 
ребенка и других нормативно-правовых до-
кументах  нет. 

В отечественной педагогике проблема 
участия детей в принятии решений как са-
мостоятельное направление исследована 
недостаточно. Чаще всего участие рассма-
тривается в связи с особенностями деятель-
ности детских общественных объединений  
(См., напр.: Н. Ф. Басов, А. Г. Кирпичник 
[3]). Детским общественным объединениям 
отводится значительная роль в формировании 
опыта участия детей в обустройстве обще-
ственной жизни и общественно-приемлемых 
способов социального самоутверждения. 

Участие понимается как право детей быть 
услышанными и воспринятыми всерьез: 
«Это непрерывный процесс, в ходе которо-
го дети делятся информацией со взрослыми,  
и их диалог строится на взаимном уваже-
нии» [8, с. 9]. В результате такого взаимодей-
ствия дети могут понять, как учитываются  
в семье, школе, общественных организациях 
их собственные взгляды и взгляды взрослых, 
а также – каким образом эти взгляды влия-
ют на принятие решений, затрагивающих их 
личные судьбы. Участие детей и молодежи 
рассматривается как процесс, с помощью 
которого «… дети и молодежь принимают 
активное участие и имеют реальное влияние 
в принятии решений по вопросам, касаю-
щимся их жизни как непосредственно, так  
и через представителей» [17].

Анализ работ отечественных (И. Е. Кала-
бихина, О. В. Кучмаева [8]) и зарубежных  
(J. Burns, G. Lansdown [14; 16]) авторов по-
зволил выявить, что участие отождествля-
ют с формой социального взаимодействия, 
социальной активностью, принципом Кон-
венции, со способом влияния на принятие 
решений. Такая размытость границ в пони-
мании данного феномена затрудняет его ре-
ализацию и осложняет выявление его социа-
лизирующих и воспитательных перспектив. 
Участие необходимо рассматривать не про-
сто как проявление активности детей или со-
циальный процесс, ведущий к конкретным 
изменениям в обществе и личности участву-
ющего, но – как целенаправленный процесс, 
ориентированный на приобретение ребен-
ком социальных знаний, получение опыта 
позитивных социальных отношений, само-
стоятельного социального действия. Таким 

образом, мы предлагаем рассматривать 
участие как педагогически организованный 
коммуникационный процесс между педаго-
гами (взрослыми) и детьми, ориентирован-
ный на рациональный выбор альтернатив, 
направленных на достижение конкретных 
целей детей в решении проблем, затраги-
вающих их интересы [12, с. 51]. Подобное 
представление участия расширяет сферу 
его реализации и выходит за рамки детского 
движения в область дополнительного обра-
зования, т. к. выбор альтернатив в дополни-
тельном образовании, обеспечивающий его 
персонализацию [Подроб. см.: 6], связан  
с инициативами и проектами, в которых дети 
готовы принимать участие.

Анализ зарубежных исследований. Для 
определения целей и возможных результа-
тов участия детей в принятии решений, его 
потенциала, который можно использовать 
в практике дополнительного образования, 
мы обратились к международному опыту. 
Анализ зарубежных исследований позволя-
ет утверждать, что сущность участия детей 
и молодежи в принятии решений связывают 
с идеями гражданственности, личностного 
развития и активного участия в жизни обще-
ства. Научные работы, в которых получили 
отражение некоторые аспекты участия детей 
в принятии решений, условно можно раз-
делить на несколько групп. Первая группа 
включает научные труды, отражающие раз-
работанные модели участия детей и моло-
дежи в принятии решений (Lansdown и др.), 
вторую группу составляют работы, посвя-
щенные рассмотрению оценки участия де-
тей (J. L. Powers, J. S. Tiffany и др.) и третья – 
включает труды, в которых рассматриваются 
формы вовлечения детей в процесс приня-
тия решений (B. Black, L. Walsh, F. Taylor,  
J. Burns, и др.). 

G. Lansdown, B. Black, L. Walsh, F. Taylor, 
J. Burns в своих исследованиях участия детей 
в принятии решений выделяют следующие 
направления, в которых оно реализуется:

– дети и молодежь консультируются, вы-
ражая свои идеи и мнения;

– дети и молодежь исследуют проблемы, 
которые влияют на их жизнь и затрагивают 
их интересы;

– дети и молодежь планируют и реали-
зуют общественные мероприятия или со-
бытия;
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– дети и молодежь принимают участие  

в детских и молодежных советах, комитетах 
или парламентах;

– дети и молодежь принимают участие  
в представительных органах взрослых  
[13; 14; 16].

Выделенные направления (консультиро-
вание, исследование проблем, планирова-
ние) могут выступать значимыми сферами 
дополнительного образования. Для эффек-
тивной организации участия большое зна-
чение играет позиция взрослого по отноше-
нию к ребенку. В зарубежных исследованиях 
дети рассматриваются как активные члены 
общества, способные принимать решения и 
отстаивать свои мнения, а не как пассивные 
«клиенты», получающие услуги. В участии 
ребенок и взрослый могут занимать различ-
ную позицию в зависимости от цели. Закла-
дывая в основание соотношение позиции 
взрослого и ребенка по отношению к уча-
стию, зарубежные авторы выделили виды 
участия, такие как: дети назначаются взрос-
лыми и информируются; взрослый инициа-
тор, дети включаются в принятие решений; 
дети инициаторы, взрослые направляющие; 
дети инициаторы, взрослые консультанты; 
взрослые проектируют и управляют про-
ектом [13; 14; 16; 17]. Подобная практика 
чрезвычайно актуальна для организации 
процесса дополнительного образования, 
требующего расширения форматов взаимо-
действия всех его участников (детей, педаго-
гов, родителей, волонтеров и пр.).

Очевидно, что значительный пласт иссле-
дований участия посвящен осмыслению мо-
тивации и актуализации собственно участия. 
Результатом вовлечения определяют вклю-
ченность детей в принятие ответственных, 
сложных решений и действий для создания 
позитивных социальных изменений. Мета-
анализ зарубежных исследований позволил 
выделить аргументацию в пользу вовлече-
ния детей и молодежи в участие, которая от-
стаивает следующие позиции: 

– вовлечение детей и молодежи в участие 
формирует культуру сотрудничества между 
поколениями, доверие и уважение, повыше-
ние общественной безопасности и граждан-
ской гордости;

– дети и молодежь, которых оценивают 
как активных участников сообщества, более 
вероятно будут реализовывать выбранное 

направление деятельности или станут мест-
ными лидерами.

Для самих детей исследователи видят сле-
дующий смысл в участии:

– вовлечение детей и молодежи в участие 
в принятии решений помогает им освоить 
новые навыки, развивать их идентичность  
и выразить их идеи;

– представленная возможность детям  
и молодежи обсудить вопросы, затрагива-
ющие их интересы и предложить решения, 
создает атмосферу их доверия, уверенности 
в себе, проявления инициативы, и показыва-
ет им положительное влияние, которое они 
могут оказать на других;

– принятие участия в обществе увели-
чивает устойчивость детей и молодежи, их 
способность справляться с жизненными 
проблемами;

– включение в участие помогает детям  
и молодежи сформировать чувство социаль-
ной ответственности [14].

Сфера дополнительного образования за 
счет своей специфики представляет боль-
шой потенциал для получения таких эффек-
тов участия. 

Важным направлением исследований 
участия детей в принятии решений является 
привлечение детей и молодежи к оценке про-
ектов и программ, поэтому дети и молодежь 
рассматриваются не только как субъекты ис-
следования, но и как активные эксперты.

J. L. Powers, J. S. Tiffany утверждают, что 
дети и молодежь могут участвовать во всех 
аспектах оценки и исследований, в том чис-
ле: разработка вопросов исследования; опре-
деление выборки и набор участников; созда-
ние инструментов сбора данных (например, 
опросы); сбор информации, сбор данных; 
интерпретация и анализ результатов; пред-
ставление результатов; выполнение реко-
мендаций по внесению изменений [18].

Особый интерес представляет набор раз-
личных приемов оценки, которую могут 
осуществлять дети и молодежь в отношении 
группы, участвующей в принятии решений:

– обзоры (на бумажной основе или в Ин-
тернете);

– интервью (структурированные интер-
вью, полуструктурированные интервью, не-
структурированные интервью, групповые 
интервью);

– фокус-группы (малые или большие 
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групповые дискуссии);

– наблюдение (эксперт наблюдает, что 
происходит с определенной группой в дея-
тельности) [18].

Для успешной реализации участия  
B. Black, L. Walsh, J. Burns [13; 14] разрабо-
тали технологию целеполагания, направлен-
ную в конечном счете на выработку эффек-
тивного пути для достижения позитивных 
изменений в личности и группе.

Первый шаг – определение потребностей 
(определение причины, почему вы делаете 
то, что вы делаете. Какова потребность в ре-
сурсах, которыми вы пытаетесь воспользо-
ваться? В чем нуждается ваша организация? 
В чем нуждаются дети и молодежь?).

Второй шаг – выдвижение цели (модели-
рование результатов, которых вы надеетесь 
достигнуть, вовлекая детей и молодежь; цели 
должны быть четкими и реалистичными).

Третий шаг связан с выделением задач 
(четкое определение того, что должно про-
исходить, чтобы достигнуть цели).

Четвертый шаг – отбор методов (опреде-
ление ресурсов, которые необходимы в реа-
лизации цели).

Пятый шаг – внедрение (приведение пла-
на в действие).

Шестой шаг – оценка результата (выяв-
ление успешности действий по осуществле-
нию цели). 

В анализе результатов зарубежные иссле-
дователи выделяют два типа: «Твердые ре-
зультаты» (Hard outcomes) – к ним относят 
«предметные», количественные результаты, 
продукты, которые могут быть визуально 
замечены и измерены (например, число де-
тей, включенных в проект; рост количества 
детей, участвующих в программе; реализо-
ванный проект и т. п.); «Мягкие результаты» 
(Soft outcomes) – это те результаты, которые 
труднее измерить, они касаются сферы отно-
шений или восприятия участия. Например, 
как дети и молодежь себя чувствуют, какие 
навыки они освоили, как их здоровье и бла-
гополучие улучшились. К «мягким результа-
там» исследователи относят: 

 – решение задач и принятие решения;
 – творческое мышление и критическое 

мышление;
 – сотрудничество, коммуникация и пере-

говоры;
 – способность исследовать и оценить ин-

формацию;
 – установочные навыки: увеличение мо-

тивации, развитие уверенности или незави-
симости, улучшение отношений и поведе-
ния личности;

 – личные навыки: повышение самоорга-
низации, самопрезентации, социальных на-
выков;

 – практические навыки: улучшение спо-
собности выполнять и доводить до конца 
действия [15]. 

Выводы. Таким образом, организация  
и исследование участия детей в принятии 
решений является актуальным направлени-
ем, которое масштабно и разносторонне ис-
следовано в зарубежной практике. Результа-
ты анализа позволяют зафиксировать:

– актуальность организации участия де-
тей в принятии решений как правового, со-
циального и педагогического процесса;

– различные направления исследования 
участия (оценка участия, виды результатов, 
целеполагание, способы вовлечения детей  
в участие);

– участие в принятии решений не явля-
ется одномоментным действием, это непре-
рывный процесс подготовки и включения 
ребенка в социальную жизнь, основанный 
на его активности и инициативности.

Эффективность включения практики уча-
стия детей в принятии решений в дополни-
тельном образовании зависит от:

– вовлечения детей в разнообразные виды 
участия с целью развития различных социаль-
ных ролей и широкого социального опыта;

– включения детей во все этапы участия;
– обеспечение принципа добровольности;
– включение детей в оценку участия;
– осуществление целеполагания как 

взрослых, так и детей.
Педагогический потенциал участия детей 

в принятии решений в сфере дополнительно-
го образования связан с развитием ценност-
ного отношения к обществу, процессам в нем 
происходящим, формированием активной 
гражданской позиции, навыков, необходи-
мых личности для активной социализации, 
а также знаний и представлений о правах  
и нормах. Перспективы участия детей в при-
нятии решений в развитии дополнительного 
образования связаны с обеспечением условий 
для реализации детской активности, детских 
и взрослых инициатив и проектов, что на-
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глядно подтверждает анализ существующей 
зарубежной практики. Идеи, представленные 
в зарубежных исследованиях, показывают 
перспективы участия и его большое значение 
как для детей и молодежи, так и для общества 

в целом. Привнесение их в уже имеющуюся 
отечественную практику способствовало бы 
расширению научных знаний об эффектив-
ных факторах и условиях организации уча-
стия детей в принятии решений.  
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Abstract. The article explains the relevance of potential of practice of participation of children in 
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organizations). In this regard, the author presents the analysis of foreign researches of participation 
of children and youth in decision making realizing the pedagogical potential of this process and its 
opportunity in ensuring development of additional education of children. Presented different interpre-
tations of participation, considered the educational potential of additional education. The author iden-
tifies the developed directions of a research of participation: involvement of children in participation, 
assessment of participation of children; types, stages of participation of children in decision making. 

Keywords: civic engagement, civic identity, additional children’s education, self-development, 
self-education, the participation of children in decision-making.
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РИСКИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Аннотация. В статье анализируются особенности развития инновационной формы органи-
зации профессионального образования – образовательных объединений. На основе системного 
подхода к профессиональному образованию как совокупности структурных и функциональ-
ных элементов определены риски развития каждого из элементов. Охарактеризованы риски 
развития образовательных объединений: риски агломерации проявляются как недостаточная 
координация деятельности; информационные риски связаны с неактуальностью или недосто-
верностью; социально-экономические риски определяются возможностью финансовых по-
терь, изменением условий в регионе. Функциональные элементы системы профессионально-
го образования предопределяют возникновение инфраструктурных (недостаточное развитие 
научно-образовательной инфраструктуры), организационных (отсутствие стратегии развития 
объединения), поведенческих (противостояние корпоративных культур объединяющихся ор-
ганизаций) рисков. Сделан вывод, что преодоление рисков является непременным процессом 
развития образовательных объединений.

Ключевые слова: образовательное объединение, риски агломерации, информационные ри-
ски, социально-экономические риски, инфраструктурные риски, организационные риски, по-
веденческие риски.

Введение. Реформирование системы про-
фессионального образования инициировало 
поиск эффективных форм его организации, 
среди которых в последние годы активно 
развивающимися являются образовательные 
объединения. Внимание к объединениям 
образовательных организаций и производ-
ственных предприятий в последние годы 
акцентировано еще и тем, что в Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 г. приоритетным 
направлением названо создание сети терри-
ториально-производственных кластеров [1].

Основными видами образовательных 
объединений являются ассоциации, альян-
сы, комплексы, консорциумы, холдинги, 
корпорации. Несмотря на разные цели соз-
дания, структуру, характер деятельности  
и интенсивность интеграции, названные 
объединения имеют тождественные пре-
имущества: синергетический эффект объ-
единения ресурсов, возможность влияния на 
региональную среду, создание благоприят-
ного имиджа, действительная возможность 
непрерывного образования и др.

В то же время образовательные объеди-
нения имеют немало сложностей и рисков 
развития. 

Теоретический обзор. Следует заметить, 
что научное исследование рисков в сфере 

профессионального образования началось 
вслед за коммерциализацией профессио-
нальной школы. Например, А. П. Панкрухин 
проанализировал особенности маркетинга 
образовательных услуг в профессиональ-
ном образовании [3], О. И. Чубарова из-
учила сущность образовательного риска как 
экономической категории [6], П. Е. Щеглов  
и Н. Ш. Никитина разработали систему рас-
чета рисков для вуза, личности, предприя-
тия, общества и государства при подготовке 
специалистов [7]. Эти исследования касают-
ся преимущественно экономических рисков 
образования. Вне экономической проблема-
тики традиционно к рискам образователь-
ных объединений относят сложность струк-
туры и громоздкий управленческий аппарат, 
снижение качества образования ввиду отсут-
ствия внутренней конкуренции, отсутствие 
самостоятельности руководителей органи-
заций в принятии решений. Однако приве-
денные примеры далеко не исчерпывают все 
риски развития.

Риск – понятие междисциплинарное. Рас-
пространены его юридическое, финансовое, 
коммерческое толкования. Не углубляясь  
в научный дискурс, определим риск разви-
тия образовательного объединения как воз-
можность возникновения неблагоприятной 
ситуации в любом направлении деятельно-
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сти или отклонение результата работы объе-
динения от предполагаемого. Исследователь 
экономической составляющей образователь-
ных рисков О. И. Чубарова отмечает, что 
наряду с общими рисками (случайность, 
недостаток информации, столкновение ин-
тересов), для системы образования акту-
альны длительность оказания услуг, отда-
ленность выгоды от получения этих услуг 
и неэффективная регионализация образова-
ния, в результате чего не учтены реальные 
потребности региональных рынков труда 
[6]. В этом примере показано, что деятель-
ность образовательной организации связана 
с целым комплексом потенциальных рисков, 
которые, как правило, проявляются в сово-
купности, а не изолированно. Комплексному 
проявлению рисков во многом способствует 
многозадачность профессионального обра-
зования. Т. А. Ромм обращает внимание на 
то, что в образовании как стратегической 
сфере жизни комплементарно решаются за-
дачи профессионализации, социализации, 
воспитания, объединенные общей целью  – 
формирование востребованного граждан-
ским обществом типа личности [4]. 

Исследование рисков в сфере професси-
онального образования актуально и для за-
рубежных научных школ. Так, например,  
в США создан международный центр иссле-
дования рисков и возможностей управления 
рисками, связанными с применением ин-
формационных технологий в высшем обра-
зовании [8]. Голландские исследователи из-
учили риски деятельности образовательных 
организаций и классифицировали их на уни-
кальные для вузов, зависимые от развития 
общества и характерные для любой органи-
зации. Их исследование показало, что вузы, 
как правило, не имеют целостной полити-
ки в отношении обеспечения безопасности  
и управления рисками [9].

Однако, несмотря на комплексный харак-
тер рисков, для решения исследовательских 
задач их целесообразно классифицировать.

Исследовательская часть. Оснований 
для классификации рисков на уровне об-
разовательного объединения может быть 
множество – по масштабу, причине возник-
новения, принадлежности субъектам и т. д. 
Мы считаем актуальным анализ рисков об-
разовательного объединения как субъекта 
системы профессионального образования  

в аспекте ее компонентного состава. Компо-
ненты системы профессионального образо-
вания – и структурные (организационный, 
содержательный, управленческий), и функ-
циональные (конструктивный, проектиро-
вочный, коммуникативный) – присутствуют 
в объединении в виде отдельных элементов 
или связей между ними. Каждый компонент 
системы может иметь риски развития, по-
скольку риск – явление объективное и со-
провождает все направления деятельности. 
Многообразие видов деятельности человека 
в разных сферах и, следовательно, рисков, 
сопровождающих ее, объясняет отсутствие 
единой классификации рисков. Однако это 
не означает невозможность их системати-
зации. Проанализировав ряд исследований  
в области экономики и менеджмента (науч-
ные труды Н. Ш. Никитиной, О. Л. Устенко, 
О. И. Чубаровой, П. Е. Щеглова и других 
авторов и популярные работы по менед-
жменту), мы выделяем наиболее существен-
ные риски в функционировании и развитии 
образовательных объединений: социаль-
но-экономические, информационные, ор-
ганизационные, инфраструктурные, риски 
агломерации и риски, обусловленные чело-
веческим фактором (или поведенческие).  
С элементами системы профессионального 
образования названные риски связаны сле-
дующим образом (табл.).

Приведем примеры обозначенных рисков 
и покажем их обусловленность элементами, 
характеризующими систему профессио-
нального образования на уровне образова-
тельного объединения. 

Организационный элемент образова-
тельного объединения – это его структура, 
совокупность всех составляющих его об-
разовательных, научных, производствен-
ных и прочих организаций. Наличие связей 
между ними обусловливает риски агломе-
рации как характерные для объединения  
с точки зрения его организации. На практи-
ке риски агломерации могут проявляться как 
недостаточная координация и кооперация 
в деятельности членов объединения – они 
могут иметь разное представление о целях 
совместной деятельности и своем участии  
в разработке совместных проектов. Также 
непрочные горизонтальные связи или их 
малое количество могут привести к тому, 
что проблемная ситуация в любой органи-
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зации, входящей в объединение, негативно 
скажется на других его членах, не будет 
компенсирована прочными связями. Суще-
ственным агломерационным риском явля-
ется некорректный выбор метода создания 
объединения. Например, на подготовитель-
ном этапе, когда проводятся предпроект-
ные исследования в организациях, необъ-

ективно оценены ресурсы потенциальных 
членов объединения, и оно сформировано 
по принципу кооперации (предполагающей 
паритетные условия), в то время как требу-
ется объединение по принципу ресурсного 
центра ввиду отсталости, недостаточности 
ресурсов или иных обстоятельств одного из 
членов.

Таблица
Связь элементов системы профессионального образования  

и рисков развития образовательных объединений

Структурные элементы

Элемент системы Риски
организационный агломерационные
содержательный информационные
управленческий социально-экономические

Функциональные 
элементы

конструктивный инфраструктурные
проектировочный организационные
коммуникативный поведенческие

Содержательный элемент системы про-
фессионального образования, рассматри-
ваемой на уровне образовательного объ-
единения, представлен реализуемыми 
образовательными программами, научными 
проектами, разработками. Неотъемлемым 
условием эффективной совместной рабо-
ты организаций в научно-образовательной 
сфере является обмен информацией, поэто-
му деятельность объединения подвержена 
информационным рискам. В качестве при-
меров можно привести неактуальность или 
недостоверность информации, ее искажение 
или несогласованность предоставляемых 
партнерам данных. Например, в определе-
нии содержания профессионального обра-
зования используется текущая информация 
о состоянии рынка труда. Рынок динамичен, 
и за период подготовки специалистов ситуа-
ция на нем меняется, поэтому запаздывание 
с приспособлением содержания образования 
к рыночным требованиям неизбежно. Для 
решения этой проблемы прогнозируют тен-
денции развития рынка, что порождает риск 
неполной или неопределенной информации.

Управленческий элемент системы на 
уровне объединения – это меры, принимае-
мые для обеспечения последнего ресурсами 
(материальными, финансовыми, кадровыми 
и т. д.), а также обеспечения доступа насе-
ления к получению образования и образо-
вательных услуг. Этот сектор подвержен 

социально-экономическим рискам. К основ-
ным можно отнести финансовые риски, из-
менение социально-экономических условий 
в государстве или регионе, переориентация 
потенциальных студентов или потребителей 
образовательных услуг на другие образо-
вательные организации, предоставляющие 
аналогичные программы, усиление конку-
ренции среди организаций профессиональ-
ного образования. Анализ социально-эконо-
мических рисков и управление ими важны 
для предотвращения диспропорции между 
социально-экономическими возможностями 
и потребностями региона, в котором нахо-
дится образовательное объединение.

Функциональные элементы системы 
обеспечивают связь организации профес-
сионального образования, его содержания  
и механизмов управления. К ним относятся 
конструктивный, проектировочный и ком-
муникативный элементы. Их проявление на 
практике также связано с рисками. Так, кон-
структивный элемент определяет налажи-
вание взаимосвязей между составляющими 
образовательное объединение организаци-
ями, что потенциально сопряжено с инфра-
структурными рисками. К ним мы относим 
отсутствие или недостаточное развитие на-
учно-образовательной инфраструктуры,  
а также отсутствие заказа на обучение спе-
циалистов под потребности предприятия. 
Последнее актуально в объединениях обра-
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зовательных организаций и производствен-
ных структур. Реальное участие производ-
ства в образовательном процессе в качестве 
субъекта и полноценного партнера стимули-
рует поиск рентабельных форм организации 
образовательного процесса и действенных 
способов оценки его результата.

Проектировочный элемент системы про-
фессионального образования на уровне 
образовательного объединения предпола-
гает проектирование развития последнего,  
т. е. определение его миссии и стратегиче-
ских целей. Это направление деятельно-
сти подвержено организационным рискам. 
К ним, в частности, относятся отсутствие 
стратегии развития объединения, выбор 
ошибочных приоритетов или некорректный 
выбор направления развития, недооценка 
руководством организаций масштаба необ-
ходимых для объединения изменений. Ве-
сомым организационным риском является 
неопределенность цели. Цель, как глобаль-
ная (как цель развития), так и частная (как 
участие в конкретном проекте), должна быть 
четко сформулирована. В противном случае 
степень ее достижения неопределима и кри-
терии оценки используются косвенные, что 
не всегда внушает доверие.

Коммуникативный элемент системы, на-
блюдаемый в объединении – это приемы 
эффективной коммуникации, как между его 
членами, так и внутри организаций. Реали-
зацию приемов эффективной коммуника-
ции могут осложнить поведенческие риски.  
К ним относятся противостояние корпо-
ративных культур объединяющихся орга-
низаций (что особенно актуально при при-
соединении на основе ресурсного центра), 
возможный оппортунистический настрой 
сотрудников, их волнение и снижение ло-
яльности. По наблюдениям рискологов, 
эти риски наиболее остро проявляются  
в тех случаях, когда организации изначально 
не настроены на длительную кооперацию,  
а стремятся к получению краткосрочной вы-
годы [5].

Риск, как было отмечено, является объ-
ективным явлением, сопровождающим все 
направления деятельности образовательно-
го объединения, поэтому все виды рисков 
в той или иной степени характерны для его 
функционирования. В то же время для объ-
единений разных типов преобладающими 

являются различные риски. Дальнейший 
анализ проводится с учетом авторской клас-
сификации образовательных объединений, 
согласно которой характеристики объедине-
ния зависят от цели их создания, источника 
возникновения, структуры, интенсивности 
интеграции, а также временных характери-
стик взаимодействия и его среды [2].

Некоторые объединения имеют схожие 
характеристики. Например, альянс, ассоци-
ацию и консорциум объединяет отсутствие 
интеграции, структура по принципу пари-
тетной кооперации и диалоговый характер 
взаимодействия. Отсутствие интеграции ми-
нимизирует агломерационные и инфраструк-
турные риски, поскольку организации не 
имеют необходимости координировать свою 
деятельность. Поведенческие риски присут-
ствуют, пожалуй, в любой организации, одна-
ко в случае объединения на основе паритета 
вероятность оппортунистического настроя 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников организаций минимальна, и эти 
риски не угрожают развитию объединения. 
Одновременно, информационные, социаль-
но-экономические и организационные риски 
в объединениях, члены которых сохраняют 
свою самостоятельность, высоки. 

Также холдинг и кластер имеют схожие 
характеристики. Принципиально различа-
ясь по источнику возникновения (холдинг 
заимствован, в то время как кластер – адап-
тировавшийся в новых экономических усло-
виях учебно-производственный комплекс), 
по другим основаниям классификации они 
близки. Это означает, что данные объеди-
нения сталкиваются с аналогичными риска-
ми. Прежде всего, частичная интеграция 
актуализирует риски агломерации и инфра-
структуры, которые минимальны в неин-
тегрированных объединениях. Например, 
недостаточная кооперация, которая может 
быть следствием ориентированности на бы-
стрый результат, а не на долгосрочное со-
трудничество, препятствует установлению 
прочных связей между организациями или 
их подразделениями.

Поведенческие риски, обусловленные оп-
портунистическим настроем в коллективах 
интегрирующихся организаций, могут стать 
серьезным препятствием развития объеди-
нения в случаях, когда объединение созда-
ется экстенсивными методами (то есть объе-
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диняются сложившиеся организации), когда 
объединение создается по принципу ресурс-
ного центра с преобладанием монологового 
взаимодействия. Например, они актуальны  
в образовательных или университетских 
комплексах. Корпоративный университет, 
также имея характеристики ресурсного 
центра с монологовым характером взаимо-
действия, не подвержен столь серьезным 
поведенческим рискам, поскольку создает-
ся интенсивными методами, и исходно ори-
ентирован на удовлетворение потребностей 

конкретного предприятия.
Вывод. Результаты проведенного иссле-

дования показывают, что наличие рисков 
объективно и неизбежно, однако не тожде-
ственно препятствиям или проблемам в раз-
витии образовательного объединения. Риски 
управляемы и относительно прогнозируе-
мы. Преодоление рисков, минимизация их 
возможных негативных последствий – тема 
отдельного обсуждения перспектив разви-
тия образовательных организаций и их объ-
единений.
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Abstract. The article analyses peculiarities in the development of an innovative organization of 
professional education – educational unions. Based on the systematic approach to the professional 
education as to the combination of some structural and functional elements, risks of the development 
for each of them are defined. The main risks in the development of the educational unions are charac-
terized: risks of agglomeration are found in the lack of coordination among the union members; infor-
mational risks are connected with unreliable information provided; socio-economic risks are defined 
as a possibility of financial losses due to the regional changes. Functional elements in the system of 
professional education imply infrastructure risks (poor development of the scientific-educational in-
frastructure), organizational risks (no strategy for the development), and behavioral risks (opposition 
of corporate cultures of the organizations within a union). The conclusion is drawn that risk overcom-
ing is an inevitable and necessary process in the educational unions development.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЗАКОВ ОРЕНБУРЖЬЯ  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Аннотация. Статья направлена на решение социально-педагогической проблемы преодо-
ления девиантного поведения детей и подростков средствами социального туризма на терри-
тории Оренбургской области. Категория потребителей туристских услуг – дети и подростки, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, характеризующиеся девиантным поведением. 
В статье актуализированы важность и необходимость достижения педагогической и социаль-
ной целей – сформированность духовных оснований детей и подростков на традициях орен-
бургского казачества средствами социального туризма. Автор статьи выявил специфические 
характеристики духовной и материальной культуры оренбургского казачества, являющиеся 
теоретико-методическим основанием внедрения технологий воспитания детей и подростков, 
отличающихся девиантным поведением; убедительно доказал, что социальный туризм являет-
ся действенным средством и эффективной педагогической формой формирования позитивных 
моделей поведения детей и подростков. 

Ключевые слова: подростки, социальный туризм, оренбургские казаки, девиантное поведе-
ние, патриотическое воспитание.

Введение в проблему. Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения – 
одна из важнейших задач общества.

В педагогической науке под патриотиче-
ским воспитанием понимается:

– сфера духовной жизни, которая про-
никает во все, что узнает, делает, к чему 
стремится, что любит и ненавидит человек  
(В. А. Сухомлинский [14]);

– формирование и развитие подрастаю-
щего поколения, обладающего важнейшими 
граждански активными, социально значи-
мыми качествами, способного проявить их  
в созидательном процессе в интересах об-
щества, в укреплении и совершенствовании 
его основ, в том числе и в тех видах дея-
тельности, которые связаны с его защитой  
(В. И. Лутовинов [11]);

– религиозное познание, которое приоб-
щает национально-патриотические чувства 
к категории высших ценностей (И. А. Ильин 
[3]);

– целенаправленный процесс педагоги-
ческого воздействия на личность ребенка  
с целью обогатить его знания о Родине, вос-
питать патриотические чувства, сформиро-
вать умения и навыки нравственного пове-
дения, развить потребность в деятельности 
на общую пользу (С. А. Козлова [4]). 

В рамках советской идеологии патрио-
тизм позиционировался как важнейшая чер-

та всесторонне развитой личности. Говоря 
о патриотизме, представители коммунисти-
ческого движения опирались на трактовку, 
данную В. И. Лениным: «Патриотизм есть 
любовь к Родине, одно из самых глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячелети-
ями обособленных отечеств» [6, с. 31].

В начале 70-х гг. XX в. на первый план 
в патриотическом воспитании выдвигается 
преданность и верность Родине, содруже-
ству социалистических стран, провозглаша-
ется дружба народов. В детях наряду с чув-
ством любви к родному краю воспитывается 
любовь к многонациональному Отечеству. 
Воспитание становится интернациональ-
но-патриотическим, поскольку подлинный 
патриотизм неотделим от пролетарского ин-
тернационализма, международной солидар-
ности пролетариата.

С распадом Советского Союза появляются 
новые подходы к формированию личности, 
возникают различные варианты (в том числе 
и негативные) в трактовке понятий «патрио-
тизм» и «патриотическое воспитание».

В настоящее время суверенитет России, 
ее национальная безопасность напрямую 
связаны с состоянием патриотического вос-
питания, с фактами, определяющими его со-
циальные перспективы, т. к. для современ-
ной социокультурной ситуации характерно 
перманентное «стирание» традиционных 
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российских ценностей из сознания детей 
и подростков, что не способствует формиро-
ванию патриотического ценностно-смысло-
вого пространства.

Глобализация, стремление к цивилиза-
ционной унификации, экономические пре-
образования приводят к тому, что русская 
национальная культура, будучи основой 
патриотизма, воспринимается как пери-
ферийная, подвергается опасности в связи  
с экспансией европейских и американских 
ценностей.

Образовательный процесс, лишенный 
аксиологического начала, поддерживает де-
зинтеграционные процессы в патриотиче-
ском развитии человека. Используемые фор-
мы и методы патриотического воспитания 
не учитывают характера перемен в личности 
современного ребенка и подростка.

Зачастую формально реализуемые вос-
питательные мероприятия не формируют  
у школьников чувство гордости за свою Ро-
дину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и героическим страницам про-
шлого. 

Теоретический обзор существующей 
проблемы. Патриотическое сознание фор-
мируется под воздействием совокупности 
внешних и внутренних факторов, которые 
мы выделили в результате анализа литерату-
ры по данной тематике.

К внутренним факторам относятся:
– эмоциональный фактор (выражается 

в устойчивых эмоциональных состояниях, 
любви к Родине, верности Отечеству, уваже-
нии к традициям, культуре, родному языку, 
гражданам, правопорядку);

– когнитивный фактор (отражает мысли-
тельную деятельность личности, ее познава-
тельную активность);

– волевой фактор (связан с готовностью 
к патриотической деятельности, усилиям 
защитного характера в процессе учебной, 
исследовательской, практической деятель-
ности);

– праксиологический фактор (включение 
личности в активную защитную деятель-
ность).

К внешним факторам относятся:
– политика государства (главная задача 

государства – обеспечить личную и имуще-
ственную безопасность граждан, укрепить 
их уверенность в завтрашнем дне);

– общественные потребности, выражен-
ные в типе образования личности и адаптив-
ности системы образования;

– родители, родственники, друзья как ре-
ферентная группа (их социально-экономиче-
ские предпочтения, интересы, образ жизни  
и сфера деятельности, отношение к рыноч-
ным реалиям, современной социально-эко-
номической ситуации во многом определяют 
процесс воспитания);

– семья.
Необходимость защитить российские на-

циональные ценности от вторжения евро-
ценностей побудила высшее политическое 
руководство страны сформулировать власт-
ную позицию в области патриотического 
воспитания: «Нельзя создать здоровое обще-
ство, благополучную страну, руководствуясь 
принципом “каждый – сам за себя”, следуя 
примитивным инстинктам нетерпимости, 
эгоизма и иждивенчества. Мы должны стро-
ить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 
как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основа-
нием для нашей страны, ничего другого все 
равно не придумаем. Это уважение к своей 
истории и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней куль-
туре и уникальному опыту сосуществова-
ния сотен народов и языков на территории 
России. Нам необходимо в полной мере ис-
пользовать лучший опыт воспитания и про-
свещения, который был и в Российской им-
перии, и в Советском Союзе» [2].

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 октября 2010 г. утверж-
дена государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы», цель кото-
рой – развить и усовершенствовать систе-
му патриотического воспитания граждан 
России [12]. В ходе реализации программы 
наблюдался рост патриотизма, социальной 
и трудовой активности граждан, особенно 
молодежи, увеличение их вклада в развитие 
основных сфер жизни и деятельности обще-
ства и государства [1, с. 240]. 

Однако общественность неоднозначно 
оценила основные положения програм-
мы патриотического воспитания. Критике 
подвергся как объем затрат на реализацию 
программы, так и ее качество. Отмечалась 
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содержательная невозможность решения 
проблемы патриотического воспитания  
[13, с. 55]. 

Один из возможных вариантов реше-
ния проблемы. Российская культурно-па-
триотическая парадигма содержит такой 
феномен, как казачество. Традиционная ка-
зачья культура – это культура патриотизма, 
веротерпимости и толерантности. В усло-
виях утраты культурно-исторических цен-
ностей русского народа возрождение каза-
чества доказывает существование в России 
патриотических традиций.

Педагогический потенциал культуры каза-
чества основан на патриотизме как ценности. 
Его основными компонентами являются каза-
чья идея, основанная на русских традициях, 
воспитательный идеал, высшая цель обще-
ственных устремлений казачества и воспи-
тательные ценности казачьей культуры, под 
которыми мы понимаем осознанные и приня-
тые смыслы казачьего существования.

Система казачьего воспитания основана 
на идее и педагогических традициях каза-
чьей этнопедагогики. Ментальную сово-
купность ценностных ориентаций казачьего 
воспитания составляют: патриотизм, при-
верженность идеалам православия, служе-
ние Отечеству. Они определяют аксиологи-
ческое ядро казачьей культуры и позволяют 
конкретизировать цели воспитательного 
процесса, формировать в сознании детей  
и подростков положительный образ – идеал.

Цель системы казачьего воспитания – 
позитивный образ человека с ценностями, 
идеалами и качествами личности, ориенти-
рованной на военно-прикладные аспекты 
жизнедеятельности.

Казачье воспитание основано на принци-
пах культуро- и природосообразности, тра-
диционности, патриотизма, народности, ду-
ховности. Оно становится целенаправленной 
педагогической деятельностью по созданию 
условий для усвоения детьми и подростками 
ценностей, прежде всего патриотизма, идеа-
лов и смыслов казачьей культуры.

К формам организации воспитательного 
пространства относятся культурные казачьи 
сообщества, решающие проблемы воспро-
изводства духовно-идейных основ казачьей 
культуры, организующие совместную дея-
тельность детей, подростков и взрослых по 
возрождению и развитию казачьей культу-

ры, в которой ребенок занимает позицию 
субъекта деятельности. В культурных каза-
чьих сообществах создаются условия для 
формирования личности человека казачьей 
культуры, моделируется педагогика казаче-
ства [5; 7–9].

Традиционная ценностная система и со-
временное культурное уникальное своео-
бразие оренбургского казачества позволяют 
рассматривать его как потенциальный ис-
точник новых форм социализации личности.

С расширением общественной деятельно-
сти оренбургского казачества и реализацией 
им культуры формирования патриотического 
сознания детей и подростков связаны ожида-
ния на реанимирование традиционных каза-
чьих педагогических норм и ценностей как 
условий предупреждения противоправного 
поведения детей и подростков.

Однако анализ объективно складыва-
ющейся ситуации (отсутствие образова-
тельной инфраструктуры, недостаток ква-
лифицированных педагогических кадров,  
в том числе носителей традиций народной 
казачьей педагогики, территориальная не-
равномерность размещения казачьих сел  
и хуторов, отсутствие координационно-об-
разовательного центра казачьей культуры  
и др.) не позволяет утверждать, что комплекс 
социально-педагогических проблем вос-
питания социально неблагополучных детей  
и подростков возможно решить в ближай-
шее время.

Решить эту проблему позволяет социаль-
ный туризм, одной из категорий которого яв-
ляются дети и подростки с девиантным по-
ведением. Он может рассматриваться:

– как эффективная технология воспита-
ния патриота на традициях оренбургского 
казачества;

– как способ передачи культурного насле-
дия российского казачества, результатов ду-
ховной деятельности, интериоризации цен-
ностей, норм и традиций, способствующих 
социализации личности;

– как организационно-педагогическая 
форма воспитательной работы.

Мы считаем, что для воспитания трудных 
детей и подростков необходимо:

– определить характер перемен в разви-
тии личности современного ребенка (под-
ростка) как субъекта воспитания;

– выявить причины психологических от-
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клонений в личности ребенка (подростка), 
способствующих проявлению девиантного 
поведения;

– изучить особенности народной казачьей 
педагогики как культурной ценности;

– оценить соответствие традиционных 
казачьих форм и методов воспитания соци-
альным параметрам личности современного 
ребенка и подростка;

– изучить современное состояние обра-
зовательных возможностей социального ту-
ризма и его инфраструктуры;

– разработать содержание туристических 
маршрутов в казачьи села и хутора для со-
циально дезориентированных детей и под-
ростков [10; 15].

Выводы. Итогом внедрения социально-
го туризма в воспитательное пространство 
культурного казачьего сообщества будут из-
менения в личностных ценностях и смыслах 
детей и подростков с девиантным поведе-
нием, что приведет к возможности лично-
сти самой активно влиять на окружающую 
среду, изменяя ее во благо общественных 

интересов. Результат таких преобразова-
ний – качественно новый личностный об-
раз ребенка и подростка, ориентированный 
на социально значимые ценности казачьей 
культуры, способный реализовать в жизни 
деятельную, пассионарную сущность каза-
чьей ментальности.

По нашему мнению, педагогические тра-
диции оренбургского казачества как основа 
социального туризма для детей и подрост-
ков с отклоняющимся поведением будут 
способствовать преодолению ими негатив-
ных внутренних установок, проявляемых  
в конкретных видах девиантного поведения, 
и формированию патриотического сознания.

Понимание феномена казачества и патри-
отизма как национальной идеи, воспитатель-
ного потенциала казачества и социального 
туризма как новой организационно-педа-
гогической формы воспитательной работы 
дает возможность представителям регио-
нальной власти создать эффективную систе-
му патриотического воспитания молодого 
поколения.
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PEDAGOGICAL PATRIOTIC TRADITIONS OF THE COSSACKS  
OF THE ORENBURG REGION AS A BASIS FOR SOCIAL TOURISM

Abstract. The scientific article “Teaching Patriotic traditions of the Cossacks of the Orenburg 
region as a basis for social tourism” is aimed to solve social and pedagogical problems of overcoming 
of deviant behavior of children and adolescents by means of social tourism in the Orenburg region. 
Category of consumers of tourist services – children and adolescents who are in difficult life situation 
characterized by deviant behavior. The scientific article is directed towards understanding the impor-
tance and necessity of achieving educational and social goals - the formation of the spiritual founda-
tions of children and adolescents in the traditions of the Orenburg Cossacks tools of social tourism. 
The author of the scientific article revealed the specific features of spiritual and material culture of 
the Orenburg Cossacks, which is the theoretical-methodological basis of technology introduction to 
the education of children and adolescents, characterized by deviant behavior; has proven that social 
tourism is an effective tool and an effective form of pedagogical formation of positive models of be-
havior of children and adolescents.
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в обеспечении ранней профессионализации молодежи. Представлены результаты внедрения 
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Введение. Мобильность, конкурентность, 
способность к саморазвитию и самообразо-
ванию приобретает для каждого профессио-
нально действующего человека профессио-
нально-нравственный характер. 

Современный рынок профессий запол-
няется молодыми специалистами, не име-
ющими необходимого профессионального 
образования. У многих не сформированы со-
циальные и профессионально-нравственные 
качества, профессиональная культура, зача-
стую они в ней и не нуждаются. Практика 
показывает, что большинство созданных ими 
продуктов востребовано в короткий проме-
жуток времени, что не позволяет повышать 
качество профессиональной подготовки. 

Аналогичное явление среди молодежи 
наблюдалось при становлении индустри-
ального общества. С началом использова-
ния подросткового труда не задумывались 
о социальных и личностных последствиях 
отсутствия профессионально-нравственных 
качеств у вовлекаемых в трудовой процесс. 

Современное постиндустриальное обще-
ство актуализирует проблемы социализации 
и профессиональной социализации лично-
сти. Процесс профессиональной социализа-
ции можно рассматривать в контексте «об-

разования в течение жизни», что затрудняет 
вычленение субъекта образования. Может 
быть, субъект образования нужно связать  
с окружающей нас деятельностью, независи-
мо от того, где она проходит в окружающем 
социуме? Ответы на вопросы, связанные  
с ранней профессионализацией человека, 
поможет найти педагогика.

Эпоха постиндустриализма предъявля-
ет новые требования к личности профес-
сионала. Однако очень важен баланс, мера  
в сочетании и взаимном обогащении тради-
ционных и новых, инновационных средств 
социализации. Мы зачастую осуществляем 
поиск не новых идей и стратегий, а находим 
готовые решения или алгоритмы [4–6; 8]. По-
иск новых нестандартных решений требует 
от растущего человека другого мышления, 
сформированности у него интегрированных 
знаний, умения конструировать идеальные 
образы социально-ориентированной на-
правленности. Профессионализация моло-
дежи ориентирована на развитие личности, 
формирование социально-нравственных 
качеств, формирование понимания о новом 
социуме, формирование человеческого ка-
питала, сохранение и укрепление здоровья 
человека [13].
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Принятие компетентностной модели обра-

зования в условиях неопределенности и неу-
стойчивости экономики предполагало, что ее 
реализация позволит разрешить разные соци-
ально-экономические проблемы. Для высшей 
школы это означало привести в соответствие 
качество подготовки уровню достижений на-
учно-технического прогресса [5]. 

Мы часто не задумываемся над тем, что 
профессиональная подготовка в вузе сопро-
вождается высокими интеллектуальными 
нагрузками, нерациональной интенсифи-
кацией учебной деятельности, неблагопри-
ятной социально-образовательной средой, 
негативными экологическими нагрузками, 
связанными с профессиональной деятель-
ностью, гиподинамией, эмоциональными 
нагрузками, несоблюдением требований 
здорового стиля жизни, недостаточной осве-
домленностью в вопросах поддержания про-
фессионального здоровья и безопасности. 
При этом сложность и интенсивность учеб-
ного процесса, недостаточное осознание 
ценности профессии, несформированность 
умения рационально распределять время для 
самостоятельной работы затрудняет выпуск-
нику вуза успешно адаптироваться в новой 
социально-профессиональной среде. Нали-
чие эмоциональных, экологических и произ-
водственных стрессогенных факторов влия-
ет на его здоровье и работоспособность, т. е. 
на конкурентоспособность выпускника. Эти 
проблемы невозможно решить без формиро-
вания профессионально-ценностного отно-
шения к профессиональной деятельности на 
основе интегрирования профессиональных, 
гуманитарных и здоровьесберегающих зна-
ний, позволяющих развивать общечеловече-
ские и профессионально-значимые качества 
у выпускника и успешно реализовывать 
адаптивные возможности организма без вре-
да для собственного здоровья. 

Теоретический анализ проблемы. Про-
блема адаптации человека к будущей про-
фессиональной деятельности начинается 
задолго до поступления в вуз и связана  
с личностно-профессиональным станов-
лением, т. е. с его профессиональной со-
циализацией. Профессиональная подготов-
ка – один из этапов становления. Процесс  
и результаты профессиональной подготовки 
влияют на готовность выпускника к при-
нятию будущей профессии и будущую про-

фессиональную деятельность. В этой связи 
необходимо существенно видоизменить сам 
образовательный процесс, процесс профес-
сиональной подготовки, придавая им субъ-
ектно-ориентированную направленность. 

Организация целенаправленного педа-
гогического процесса, в котором студенты 
решают профессиональные задачи и имеют 
возможность моделировать будущую про-
фессиональную деятельность, существенно 
влияет на их профессиональную социали-
зацию в реальной практике. Следовательно, 
специфика образовательного учреждения, 
особенности организации профессиональ-
ной подготовки существенно влияют на 
профессиональное становление выпускника 
вуза [2; 9]. Повышение качества професси-
ональной подготовки и формирование раз-
личных компетенций у выпускника вуза 
определяется результативностью его адапта-
ции к профессиональной подготовке [1; 8]. 

Рассмотрим адаптацию студентов к про-
фессиональной подготовке с позиции их 
ценностных ориентаций к образованию  
и профессии. 

Данный процесс мы представляем как 
элемент единого процесса социального, 
профессионального, психофизиологическо-
го вхождения студента в образовательную 
среду вуза и в будущую профессиональную 
деятельность. При этом профессиональ-
ная подготовка студентов вуза нацелена на 
формирование не только знаний и умений, 
но и готовности к взаимодействию и со-
трудничеству, стремления к устойчивому 
профессиональному росту, культуры про-
фессионального здоровья и безопасности. 
Процесс сопровождения адаптации студен-
тов к будущей профессиональной деятель-
ности рассматривается с учетом анализа 
социально-психологического, профессио-
нально-педагогического, медико-физиоло-
гического аспектов и является сложной пси-
холого-педагогической задачей. 

Медико-физиологическая трактовка изу-
чаемого понятия дает основание заключить, 
что адаптация является функциональным 
показателем состояния здоровья выпуск-
ника, влияет на результат образовательной 
деятельности и успешное вхождение в буду-
щую профессиональную деятельность. 

Основным способом социальной адап-
тации является принятие норм и ценностей 
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новой социальной среды (группы, коллек-
тива, организации), сложившихся форм со-
циального взаимодействия (формальных  
и неформальных связей, стиля руководства, 
семейных отношений и т. д.), а также форм 
предметной деятельности (способы профес-
сионального выполнения работ или семей-
ных обязанностей). Психологический аспект 
данной проблемы связан с особенностями 
психических процессов, свойств личности 
студента. Процесс обучения, усвоение сту-
дентом профессиональных ценностей, норм 
и установок поведения накладывает отпе-
чаток на его отношение к образованию как 
ценности и на будущую профессиональную 
деятельность. 

Результаты исследования. 
На первом этапе опытно-эксперимен-

тальной работы (2013–2016) был проведен 
опрос. В опросе принимали участие бо-
лее 50 преподавателей и 500 студентов из 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В. П. Астафьева 
и Сибирского федерального университета. 
Понимают необходимость решения пробле-
мы адаптации студентов к профессиональ-
ной подготовке в вузе 84 % опрошенных 
преподавателей. При этом они отмечают, что  
в недостаточной степени владеют необ-
ходимыми для этого знаниями, методами  
и технологиями. Кроме того установлено, что  
90 % преподавателей-экспертов считают, что 
для профессиональной подготовки необхо-
димы профессиональные знания и умения, 
82 % – гуманитарные знания и 84 % – знания 
о здоровьесбережении.

По мнению 46 % студентов, адаптация  
к профессиональной подготовке начинает-
ся непосредственно на предприятии, а 14 % 
рассматривают адаптацию к профессиональ-
ной подготовке «как возможность влиться  
в коллектив, в студенческую жизнь». Ассо-
циируют адаптацию к профессиональной 
подготовке с «привыканием» к учебной 
деятельности и будущей профессии 28 % 
студентов, а 12 % студентов затруднились  
в определении понятия «адаптация к про-
фессиональной подготовке». 

Полученные результаты позволяют вы-
делить следующие направления подготовки: 
профессиональное, гуманитарное и здоро-
вьесберегающее, а также этапы адаптации 
к профессиональной подготовке: учебная 

идентификация, учебно-профессиональная 
активизация, профессионально-ценностная 
рефлексия. Интеграция данных направле-
ний позволяет нам организовать деятель-
ность, которая обеспечивает формирование 
у студентов (выпускников) необходимых 
профессионально-значимых качеств (компе-
тенций), согласованных с потенциальными 
работодателями и востребованных соответ-
ствующей профессией.

Предлагаем реализацию следующих на-
правлений деятельности при профессио-
нальной подготовке в вузе: 

– ценностные (социально-нравственные) 
ориентации образования, направленные на 
саморазвитие и самосовершенствование  
в профессиональной деятельности;

– организация, управление и педагогиче-
ское сопровождение адаптации студентов  
к профессиональной деятельности;

– ориентация студентов на ценностное 
отношение к профессиональному здоровью  
и безопасности.

В рамках данной деятельности при про-
фессиональной подготовке у выпускника 
(студента) формируется готовность к рабо-
те в новых социально-экономических усло-
виях, что позволяет ему самоопределиться 
на рынке труда и профессий, быть готовым  
к смене профессиональных функций, ролей 
и даже профессии [1; 6].

Проведенный педагогический экспери-
мент осуществлялся с учетом направлений 
подготовки и соответствующих им кри-
териев адаптации: профессиональное на-
правление – деятельностно-результативный  
и мотивационно-ценностный критерии; гума-
нитарное – коммуникативно-профессиональ-
ный критерий; здоровьесберегающее – лич-
ностно-функциональный критерий [11; 12].

Диагностики включала: анкетирование, 
тестирование, наблюдение, собеседование, 
методы компьютерной диагностики по каж-
дому критерию. В ходе диагностики для 
оценки уровня адаптации использовались 
три оценочных уровня – низкий, средний, 
высокий. Количественный состав экспери-
ментальных групп и контрольной группы 
определялся настоящим составом конкрет-
ных учебных групп. Репрезентативность 
достигалась случайным отбором четырех 
экспериментальных групп (ЭГ) и контроль-
ной группы (КГ). Каждое из выделенных на-
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правлений реализовывалось в одной из ЭГ, 
а в четвертой реализовывался комплекс из 
всех направлений. Это позволило оценить 
воздействие каждого из выделенных направ-
лений на адаптацию студентов различных 
курсов к профессиональной подготовке. Для 
сравнения результатов адаптации разных 
экспериментальных групп использовался 
статистический критерий χ2 (хи-квадрат).

Профессиональное направление соот-
носится с деятельностно-результативным  
и мотивационно-ценностным критериями, 
его показателями являются сформирован-
ность системы учебно-профессиональных 
знаний, инструментальных и аналитических 
умений и наличие профессиональной моти-
вации. Полученные на входной диагностике 
результаты по первому критерию показы-
вают, что у студентов преобладает низкий 
уровень учебно-профессиональных знаний, 
инструментальных и аналитических умений  
и наличия профессиональной мотивации. 
Это проявляется в том, что более полови-
ны студентов имеют слабый интерес к из-
бранной профессии и как следствие низкую 
успеваемость, что не способствует развитию 
у них адаптивной потребности к профессио-
нальной подготовке. 

Реализация первого направления деятель-
ности позволяет сформировать мотиваци-
онно-ценностную ориентацию студентов 
на саморазвитие в интеллектуальной, про-
фессиональной и творческой деятельности. 
Низкий уровень сформированности систе-
мы учебно-профессиональных знаний, ин-
струментальных и аналитических умений 
у студентов уменьшился с 37 % до 19 %,  
а высокий увеличился с 15 % до 35 %. Это 
отражает положительное влияние данного 
направления на адаптацию студентов к про-
фессиональной подготовке и формированию 
базы профессиональных знаний как ценно-
сти профессиональной деятельности.

Гуманитарное направление соотносит-
ся с коммуникативно-профессиональным 
критерием, его показателем является сфор-
мированность профессионального пове-
дения и профессиональной устойчивости. 
Это проявляется во включении студентов  
в систему общественных отношений, в ходе 
которых формируются необходимые про-
фессиональные качества личности, приоб-
ретаются коммуникативные навыки и ор-

ганизаторские умения в профессиональной 
среде. Полученные результаты показали, 
что у фактического большинства студентов 
низкий уровень представления о професси-
ональном поведении и профессиональной 
устойчивости. 

Реализация второго направления деятель-
ности позволила сформировать у студентов 
коммуникативные навыки, профессиональ-
ную мотивацию с учетом профессиональных 
традиций и ценности к будущей профессии. 
Диагностика, проведенная по окончании 
эксперимента, выявила положительное вли-
яние данного направления на адаптацию 
студентов к профессиональной подготовке, 
наличие профессиональной мотивации (низ-
кий уровень изменился с 33 % до 17 %, вы-
сокий с 14 % до 31 %, средний практически 
не изменился).

Здоровьесберегающее направление со-
относится с личностно-функциональным 
критерием, его показателем является сфор-
мированность у студентов ценностного от-
ношения к профессиональному здоровью  
и профессиональной безопасности. Это про-
является в умении будущего специалиста 
самостоятельно планировать свой образ 
жизни, организовывать трудовой процесс  
и учитывать опасные и вредные факторы 
производственной среды.

Реализация третьего направления позво-
ляет сформировать у студентов ценностное 
отношение к профессиональному здоровью 
и безопасности. Это проявилось в увеличе-
нии числа студентов, осознающих значи-
мость знаний о профессиональном здоровье 
и безопасности, умении рационально пла-
нировать режим труда и отдыха. Результаты 
диагностики следующие: низкий уровень 
изменился с 33 % до 20 %; средний с 52 % до 
56 %; высокий с 15 % до 24 %, что позволяет 
утверждать о наличии положительной дина-
мики адаптации студентов к профессиональ-
ной подготовке.

Полученные результаты показывают, что 
у студентов экспериментальной группы, где 
вводился комплекс направлений подготовки, 
отмечалась наибольшая положительная ди-
намика адаптации к профессиональной под-
готовке (низкий уровень снизился с 28 % до 
11 %, а высокий уровень повысился с 11 % 
до 24 %) по сравнению с тремя эксперимен-
тальными группами. Это объясняется тем, 
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что большинство студентов были включены 
в познавательную, творческую и здоровьес-
берегающую деятельность, а также в соци-
ально-профессиональную среду.

Контрольная группа, сформированная по 
принципу случайного выбора одинакового 
количества студентов из трех эксперимен-
тальных групп, подтвердила надежность 
полученных результатов (низкий уровень 
уменьшился с 27 % до 16 %, а высокий уро-
вень увеличился с 10 % до 20 %). 

Выводы. Диагностические срезы для 
отслеживания результатов показали: на на-
чало эксперимента студенты имели низкий 
уровень адаптации, в конце эксперимен-
та количество студентов с низким уровнем  
в среднем уменьшилось в 1,4 раза, а облада-
ющих высоким уровнем возросло в среднем 
в 1,8 раз.

Таким образом, в результате исследова-
ния установлено, что:

– организация, управление и педагогиче-
ское сопровождение адаптации студентов  
к профессиональной подготовке – это си-
стема взаимодействия руководства вуза, 
профессорско-преподавательского состава  
и студентов, направленная на выработку еди-
ной концепции организационно-педагогиче-
ского сопровождения процесса адаптации 
студентов к профессиональной подготовке  
в вузе с учетом социально-нравственных 

ориентаций общества;
– профессиональное здоровье и без-

опасность включают формирование  
у студентов ценностного отношения к здо-
ровью как форме участия в сохранении 
профессионального здоровья и безопасно-
сти. Комплексная готовность специалиста  
к профессиональной подготовке, к будущей 
профессиональной деятельности включает 
физическое, психическое, психофизиологи-
ческое благополучие, достаточную профес-
сиональную работоспособность и навыки 
безопасного взаимодействия в условиях 
быстро меняющейся социально-професси-
ональной сферы.

Адаптация выпускника вуза к будущей 
профессиональной деятельности – это про-
цесс формирования целостной, зрелой 
личности будущего специалиста-профес-
сионала. Процесс адаптации включает фор-
мирование научно-профессиональных зна-
ний, развитие коммуникативных навыков  
и способов взаимодействия в профессио-
нальной среде, формирование социально-
нравственных отношений к профессиональ-
ному здоровью и безопасности. Результаты 
адаптации проявляются в ценностной ори-
ентации выпускника на самореализацию  
и саморазвитие, что обеспечивает ему кон-
курентоспособность и мобильность на рын-
ке труда [1; 7; 10–12].
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Введение в проблему. Качество совре-
менного профессионально-педагогического 
образования должно соответствовать ак-
туальным и перспективным потребностям 
современной жизни и реальной образова-
тельной практике. Педагогическое образо-
вание, являясь составной частью системы 
образования России, выполняет актуальную 
задачу кадрового обеспечения дошкольного, 
начального, среднего общего образования, 
дополнительного образования, среднего 
профессионального и высшего образования. 
Необходимость модернизации педагогиче-
ского образования определяется задачами, 
поставленными в Концепции поддерж-
ки развития педагогического образования 
до 2017 г., внутренними закономерностя-
ми развития педагогического образования  
и перспективными потребностями развития 
региона.

Результатом модернизации педагогиче-
ского образования должна стать обновлен-
ная система подготовки, переподготовки  
и повышения квалификации педагогов, от-
вечающая требованиям, предъявляемым 
обществом к педагогическим кадрам с уче-
том региональной составляющей. Модерни-
зация педагогического образования требует 

институционально-сущностных изменений 
основ подготовки педагогов.

Министр образования и науки РФ  
О. Ю. Васильева на совещании с ректорами 
педагогических вузов отметила, что необхо-
дима поддержка региональных педагогиче-
ских вузов, деятельность которых направ-
лена на социально-экономическое развитие 
регионов [10]. 

Актуальность проблемы. Для нашего 
региона (юга Тюменской области) актуаль-
ной остается проблема подготовки педагога 
сельской школы в связи с территориальным 
расположением вуза. Ишим территориально 
окружен 9 сельскими муниципальными рай-
онами, поэтому в вуз поступают более 60 % 
студентов, проживающих в сельской мест-
ности, которые после получения диплома 
едут работать в сельские школы (около 41 % 
выпускников трудоустраивается в сельские 
школы). Так, в 2012 г. из 330 выпускников 
трудоустроились в сельских образователь-
ных учреждениях 151 человек; из 316 вы-
пускников – 135 (2013); из 330 – 140 (2014); 
из 350 – 121 (2015); из 106 – 41 (2016). Опрос 
студентов первых-третьих курсов показал, 
что 52 % планируют работать в сфере обра-
зования в сельском социуме.
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Поэтому практико-ориентированная под- 

готовка педагога сельской школы явля-
ется одним из основных векторов разви-
тия педагогического образования в ИПИ  
им. П. П. Ершова (филиале) Тюменского го-
сударственного университета. 

Сельская школа – это обобщающая дефи-
ниция, под которой понимаются различные 
виды и типы общеобразовательных учреж-
дений, расположенных в сельской мест-
ности, различающихся по наполняемости, 
территориальному расположению, социаль-
ному окружению, национальному составу, 
выполняющих задачи общеобразовательной 
и трудовой подготовки учащихся [4].

Сельская школа рассматривается 
О. Ю. Васильевой [10], И. Г. Мазковой [8], 
М. П. Гурьяновой [4], А. Н. Смирновым 
[13], В. И. Погореловой [12], О. П. Исаченко 
[7], А. Г. Новиковой [11], О. В. Жуковой [6]  
и другими как социокультурный центр, во-
круг которого сосредоточена вся жизнь сель-
ского поселения. 

Эта важная отличительная особенность 
сельской школы – центр культурной жиз-
ни села и деревни, центр воспроизводства 
культурно-нравственных сил, их сохранения  
и возрождения, – определяет специфиче-
ские требования к педагогу сельской шко-
лы – высокую универсальную целостность 
личности. Учитель в сельской школе – это  
и учитель-предметник, и воспитатель,  
и психолог, и духовный наставник, и тьютор,  
и образец нравственного поведения, и при-
мер здорового образа жизни, и носитель  
и транслятор научных знаний об экологии, 
человеке и природе, о родном крае, и многое 
другое. Поэтому подготовка педагога сель-
ской школы – особое направление в совре-
менной практико-ориентированной подго-
товке учителя.

К особенностям профессиональной дея-
тельности учителя сельской школы относят 
достаточно высокое уважительное отноше-
ние сельского населения к учителю; тесное 
профессиональное и межличностное вза-
имодействие внутри педагогического кол-
лектива сельской школы; отсутствие парал-
лельных классов; малочисленность классов; 
малокомплектность учебных заведений; 
совмещение преподавания ряда предметов, 
по которым у педагога нередко отсутству-
ют полные профессиональные знания; на-

личие достаточно высокого уровня компе-
тентности учителя в проблемах сельского 
образа жизни, региональных особенностях 
труда, быта, обычаев, традиций. Отдельно 
необходимо отметить коммуникативную 
компетентность учителя сельской школы,  
т. к. малочисленность школьников и педа-
гогического коллектива ведет к коммуника-
тивному перенасыщению партнеров друг 
другом, снижает остроту перцептивного 
компонента общения [4–6; 11; 13].

Сельская школа испытывает такие же 
трудности, как и вся страна, но они имеют 
более выраженный негативный характер  
в силу удаленности от центров мировой  
и национальной культуры. Это и резкое 
ухудшение здоровья детей, что ведет к росту 
числа детей с ОВЗ и особыми образователь-
ными потребностями, и рост социального 
сиротства, связанного с невысоким каче-
ством жизни семей, и увеличение количе-
ства неполных и неблагополучных семей, 
алкоголизация сельского населения и отток 
из деревень молодежи [1; 11].

Учащиеся сельских школ обычно связы-
вают свое будущее с городом. Статистика 
показывает, что в сельскую местность после 
окончания института возвращается на более 
7 % выпускников сельских школ. Это приво-
дит к размыванию уникальности сельского 
социума, к утрате национальных и социаль-
ных традиций [12]. Необходима системная 
профориентационная работа по формирова-
нию у учащихся сельских школ, имеющих 
склонности к педагогической профессии, 
новых аксиологических установок, связан-
ных с уникальной ролью педагога сельской 
школы.

Поэтому одна из важных задач государ-
ственной политики и высшего педагогиче-
ского образования – решение вопроса обе-
спечения сельских школ современными 
педагогическими кадрами, молодыми специ-
алистами, т. к. именно учителя являются глав-
ной силой возрождения не только сельской 
школы, но и сельского социума в целом [7; 8].

Л. В. Байбородова выделяет следующие 
кадровые проблемы сельских школ: непод-
готовленность выпускников вузов, педаго-
гических колледжей к работе в условиях 
малочисленных и малокомплектных школ; 
ограниченные возможности повышения 
квалификации с учетом проблем сельской  
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и малокомплектной школы; отсутствие 
специалистов по отдельным предметам  
и для организации внеурочной деятельности 
сельских школьников; отсутствие специ-
алистов медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей, в том числе с ОВЗ; 
неподготовленность педагогических кадров 
к выполнению должностных обязанностей 
в связи с новыми квалификационными ха-
рактеристиками, заложенными в профессио-
нальном стандарте педагога и др. [1].

Исследовательская часть. Всем извест-
но, что городская и сельская социальные 
среды сильно отличаются друг от друга. 
Следовательно, условия работы в городских 
и сельских образовательных учреждени-
ях также имеют свою специфику. Готовить 
студентов педагогического вуза к работе  
в сельском социуме надо особо, и к уровню 
их подготовки предъявляются специальные 
требования.

Практико-ориентированная подготовка 
педагога сельской школы понимается нами 
как процесс развития и саморазвития педа-
гога, целью которого выступает становление 
его профессионально-личностной позиции.

Профессионально-личностная позиция – 
это интегральная характеристика педагога, 
включающая совокупность когнитивных (со-
знание), эмоциональных (со-переживание), 
поведенческих (со-действие) отношений 
к миру, профессионально-педагогической 
действительности сельской школы, к себе 
как к профессионалу и личности. 

Сфера со-знания характеризуется при-
обретением, осмыслением и применением 
субъектами образовательного процесса ин-
формации личностного и профессионально-
го характера в процессе подготовки педагога 
сельской школы.

Следующий компонент профессиональ-
но-личностной позиции педагога – со-
переживание – рассматривается как форма 
осмысления и преобразования внутреннего 
мира будущего педагога, включающая про-
фессионально-личностные ценности, про-
фессиональную педагогическую мотивацию, 
эмоционально-чувственную сферу и про-
фессионально-личностную Я-концепцию. 

Сфера со-действия предполагает освое-
ние и творческое применение субъектами 
образовательного процесса психолого-пе-
дагогических, личностно-ориентированных 

технологий обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся в сельской местности [2]. 

Нами выделены уровни развития профес-
сионально-личностной позиции педагога 
сельской школы, необходимые для монито-
ринга сформированности профессионально-
личностной позиции.

Первый уровень – объектный – характе-
ризуется доминированием направленности 
сознания будущего педагога на объект де-
ятельности. Субъект еще «не видит» соб-
ственную деятельность, будучи поглощен 
непосредственным процессом ее осущест-
вления. Ценности декларируются, но не пе-
реводятся в цели деятельности.

На втором уровне развития професси-
онально-личностной позиции педагога – 
«задачном» – ситуация деятельности рас-
сматривается как комплекс объективных, 
внешних условий-требований к педагогу 
сельской школы. Эта установка вырабаты-
вается у будущего педагога на материале 
решения учебных профессиональных по-
знавательных задач. В плане сознания эта 
установка реализуется как познавательное 
отношение к действительности. Сознание 
выступает в форме мышления, строящего 
образ ситуации, переводящего ситуацию  
в задачу. Решение последней представляет 
собой постановку цели, введение и реализа-
цию некоторой нормы, реализующей цель. 
Затруднение в деятельности рассматривает-
ся как неудача в достижении поставленной 
цели.

На третьем, проблемном уровне развития, 
будущий учитель сельской школы является 
субъектом ответственного целеполагания, 
активно ищущим и конструирующим сред-
ства реализации ценностей образования  
и воспитания человека. В то же время он 
выступает и субъектом профессионально-
го саморазвития, ищущим и конструирую-
щим средства профессиональной самореа-
лизации. Затруднение в профессиональной 
деятельности здесь является следствием 
отсутствия (недостаточности, несовершен-
ства) средств реализации ценностей. Буду-
щего педагога с данным уровнем развития 
профессионально-личностной позиции ха-
рактеризует «умение учиться». Педагог на 
проблемном уровне оказывается способен 
преобразовывать для целей своей деятель-
ности наличные условия и создавать отсут-
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ствующие.

Выделены ключевые принципы органи-
зации практико-ориентированного образо-
вательного процесса в вузе при подготовке 
педагога сельской школы:

– сопряжение стандартов общего, высше-
го образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», «Психоло-
го-педагогическое образование» и профес-
сионального стандарта педагога;

– деятельностная парадигма; образова-
тельный процесс как система сочетания 
видов деятельности: учения, обучения, вос-
питания, практики и исследовательской дея-
тельности;

– стратегия преподавания – «разворачива-
ние» образовательного процесса для студен-
та как со-бытийного;

– модульная структура учебного процесса 
– обобщение учебных мероприятий в тема-
тические целостные блоки;

– технология организации учебных заня-
тий: пробы в имитационном процессе – фун-
даментальные и прикладные знания – пробы 
в реальном образовательном процессе – реф-
лексия; 

– взаимосвязь фундаментальных и при-
кладных знаний;

– единство образовательных традиций  
и инноваций;

– организация деятельности студентов на 
основе рефлексивно-деятельностных техно-
логий (рефлексивные технологии, техноло-
гии саморазвития, технологии профессио-
нальных проб);

– сетевое взаимодействие и социальное 
партнерство с общеобразовательной практи-
кой сельского социума;

– принцип образования для всех (инклю-
зия);

– усиление профильной подготовки как 
интеграции изучения студентами предмета  
с методикой его преподавания в школе,  
с психологией, педагогикой и дефектологией;

– регионализация профессионально-педа-
гогического образования с учетом специфи-
ки практико-ориентированной подготовки 
педагога к работе в сельской школе;

– образование «через всю жизнь».
Специфика практико-ориентированной 

подготовки будущего педагога к работе  
в сельской школе находит отражение  
в структуре, содержании образовательных 

программ, в программах дополнительного 
профессионального образования, реализу-
емых в вузе, особенностях сетевого взаи-
модействия с сельскими образовательными 
учреждениями. 

Структура практико-ориентированной 
подготовки педагога сельской школы пред-
ставлена на рис. 1 и включает следующие 
компоненты: выявление детей старшего 
школьного возраста, проживающих в сель-
ской местности и ориентированных на по-
ступление в педагогический вуз; системная 
профориентационная работа по формирова-
нию у учащихся сельских школ, имеющих 
склонности к педагогической профессии, 
новых аксиологических установок, связан-
ных с уникальной ролью педагога сельской 
школы; базовая подготовка по профилю об-
учения с учетом специфики сельской школы, 
раскрывающейся в модуле образовательной 
программы «Подготовка сельского учи-
теля», дополнительных образовательных 
программах, специализациях; организация 
практик и студенческих научно-исследова-
тельских работ на базе сельских образова-
тельных учреждений. 

Все обозначенные компоненты практи-
ко-ориентированной подготовки будущего 
педагога сельской школы направлены в ко-
нечном итоге на трудоустройство выпускни-
ков в сельские школы. На этом подготовка 
педагога сельской школы не заканчивается.  
В вузе уделяется большое внимание разра-
ботке системы профессиональной поддерж-
ки и управления адаптацией молодых педа-
гогов, работающих на селе. 

Регионализация профессионально-педа-
гогического образования с учетом специфи-
ки практико-ориентированной подготовки 
педагога к работе в сельской школе пред-
ставлена на рис. 2.

Предпрофессиональный этап обеспечива-
ет профориентацию сельской молодежи на 
поступление на педагогические программы  
и реализуется через такие механизмы, как:

– изменение системы отбора (дополни-
тельные испытания профессиональной на-
правленности: портфолио, собеседование  
с представлением опыта работы абитуриен-
та с детьми, написание эссе и т. д.); 

– проведение каникулярных профориен-
тационных школ, информационно-методи-
ческих семинаров и индивидуальных бесед 
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для абитуриентов в школах города, районных 
центрах, отдаленных сельских поселениях;

– разработка и реализация программ под-
готовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ по всем 
предметам;

– разработка и реализация программ лет-
них научных школ: филологической, физи-
ко-математической, школы юного педагога, 
школы научных компетенций;

– организация предметных олимпиад для 
школьников, научно-практических конфе-

ренций, конкурсов;
– создание педагогических классов на 

базе опорных школ города и села;
– разработка и реализация дополнитель-

ных образовательных программ для детей  
и старшеклассников;

– организация открытых лекций и се-
минаров для родителей старшеклассников  
в рамках Центра практической педагогики 
по проблеме профессионального самоопре-
деления их детей.
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Рис. 2. Этапы и формы реализации профессионально-педагогического образования  
с учетом специфики практико-ориентированной подготовки педагога к работе  

в сельской школе в ИПИ им. П. П. Ершова (филиале) ТюмГУ
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Этап профессиональной подготовки 

включает изменения в содержании образо-
вания и образовательных технологиях:

– новые стратегии преподавания – «разво-
рачивание» образовательного процесса для 
студента как со-бытийного;

– практико-ориентированное обучение по 
профилям подготовки;

– функционирование Центра практиче-
ской педагогики: инклюзивное образование, 
работа с одаренными детьми, освоение про-
фессиональных проб и социальных практик, 
открытая общественно-профессиональная 
экспертиза программ профессионального 
образования, модель практико-ориентиро-
ванной подготовки педагога к реализации 
спортизированного физического воспита-
ния, лекторий для родителей;

– конкурсы профессионального мастер-
ства, включая WorldSkills и Дельфийские 
игры; 

– встречи с педагогическими династия-
ми села; педагогами-победителями район-
ного конкурса «Педагог года»; с молоды-
ми успешными педагогами, работающими  
в сельской школе;

– качественное изменение психолого-пе-
дагогической подготовки;

– включение модуля психолого-педагоги-
ческих дисциплин в каждый предметно-ме-
тодический модуль профиля подготовки;

– реализация психолого-педагогического 
практикума «Профессионально-личностное 
развитие будущего педагога сельской школы»;

– новое содержание и формы организа-
ции практик, стажировок и научно-исследо-
вательской подготовки студентов, усиление 
предметной и методической составляющей 
подготовки (базовые кафедры и опорные 
сельские школы);

– разработка и реализация модуля «Под-
готовка учителя для сельской школы» в рам-
ках ОП;

– разработка системы ФОС для проверки 
образовательных результатов, соотносимых 
с трудовыми действиями стандарта профес-
сиональной деятельности педагога;

– индивидуализация обучения (возмож-
ность формирования индивидуальных обра-
зовательных программ);

– применение технологий организации 
профессиональных проб и социальных 
практик;

– реализация активных педагогических 
технологий (ИКТ, работа в команде и т. д.);

– разработка и совершенствование ком-
петентностно-ориентированных оценочных 
средств (педагогическая квалиметрия).

В рамках основного этапа профессио-
нальной подготовки выделим подэтапы: мо-
тивационно-адаптационный, базисно-прак-
тический, профессионально-продуктивный, 
профессионально-творческий. 

– Мотивационно-адаптационный этап 
предполагает включение в содержание обу-
чения (в процессе изучения учебного модуля 
«Подготовка учителя для сельской школы» 
вариативной части учебного плана) комплек-
са знаний о сути понятий «сельская школа», 
«сельский учитель», специфике деятель-
ности сельского учителя в различных рай-
онах юга Тюменской области (со-знание); 
формирование позитивного ценностного 
отношения к роли сельского учителя (со-
переживание). Реализация данного учебного 
модуля будет способствовать формирова-
нию у студентов целостного представления 
об особенностях сельского социума и сель-
ской школы; выделению особенностей рабо-
ты учителя в условиях сельского социума; 
расширению представлений о возможных 
формах, методах и видах организации об-
разовательного и воспитательного процесса  
в сельской школе; формированию у студен-
тов проектных умений по моделированию 
образовательной и воспитательной системы 
сельской школы; ознакомлению с различны-
ми типами образовательных и воспитатель-
ных технологий и их реальном применении 
в образовательном процессе сельской шко-
лы; содействию становлению готовности 
будущих учителей к работе в сельском соци-
уме. Механизм развития профессионального 
сознания будущего педагога сельской школы 
можно определить как адаптацию,

На мотивационно-адаптационном эта-
пе организуются выездные адаптационные 
смены для первокурсников; форум «Профес-
сиональная позиция педагога сельской шко-
лы»; конкурсы для первокурсников «Мое на-
учное портфолио», «Лучшая научная идея».

– Базисно-практический этап основан 
на включении студентов в различные виды 
профессиональных проб (пробы в имитаци-
онном учебном процессе; пробы в реальном 
учебно-воспитательном процессе; пробы  
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в коммуникации), результатом которого вы-
ступает соотнесение знаний о собственных 
личностно-профессиональных качествах бу-
дущего педагога со спецификой многофунк-
циональной деятельности учителя сельской 
школы (со-знание); приобретение первона-
чального профессионального опыта, осво-
ение базовых профессиональных действий, 
компетенций, необходимых для професси-
ональной деятельности учителя в сельском 
социуме (со-действие) и рефлексивное от-
ношение к полученному первому професси-
ональному опыту (со-переживание). 

Основной линией становления професси-
онально-личностной позиции педагога сель-
ской школы на данном этапе является осво-
ение будущими педагогами рефлексивного  
анализа, смена направленности сознания  
с объекта деятельности на саму деятель-
ность, выход из поглощенности деятельно-
стью в рефлексивную позицию. Механиз-
мы развития профессионального сознания 
будущего педагога сельской школы можно 
определить как адаптацию, трансформацию 
коллективного рефлексивного анализа в осу-
ществляемый индивидуально, и профессио-
нальное и личностное самопознание, и са-
моидентификация. 

– Профессионально-продуктивный этап 
характеризует определение студентом на-
правлений специализации в профессии 
учителя; возможности профессионального 
роста; осознание необходимости совершен-
ствования конкретных видов компетенций 
учителя (со-знание, со-переживание, со-
действие). 

Основной линией становления профес-
сионально-личностной позиции педагога 
сельской школы на данном этапе и одновре-
менно механизмом перехода на проблемный 
уровень следует считать профессиональную 
и личностную самоидентификацию, цен-
ностно-смысловое самоопределение, само-
реализацию.

– На профессионально-творческом этапе 
студент определяет индивидуальную стра-
тегию и разрабатывает план реализации 
процесса профессионального саморазвития 
(со-знание, со-переживание, со-действие). 
В свою очередь, основной линией становле-
ния профессионально-личностной позиции 
педагога сельской школы на третьем этапе 
является профессиональное саморазвитие 

педагога, устойчивое развитие его профес-
сионально-личностной позиции, ее самоак-
туализация.

Основная роль в практико-ориентирован-
ной подготовке учителя сельской школы на 
профессионально-продуктивном и профес-
сионально-творческом этапах принадлежит 
различным видам культурных (волонтерская 
деятельность) и педагогических практик.

Этап профессионального самосовершен-
ствования направлен на работу с выпуск-
никами, трудоустроившимися в сельские 
школы. Для продуктивной реализации дан-
ного этапа в вузе разработана система про-
фессиональной поддержки и управления 
адаптацией молодых педагогов, которая 
осуществляется в Центре наставничества. 
Центр работает в рамках трех направлений: 
обучение наставников (школа наставниче-
ства); дополнительное образование молодых 
педагогов (профессиональная переподготовка, 
курсы повышения квалификации, специализа-
ция); обучение наставниками молодых педаго-
гов в процессе инновационной деятельности 
(стажировочные площадки на базе сельских 
школ), помощь учителям в организации про-
ектно-исследовательской деятельности школь-
ников с дальнейшим участием школьников 
в региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах научно-исследовательских 
работ, разработка методических рекомендаций 
по составлению примерной основной обра-
зовательной программы для сельских школ  
с учетом региональных, национальных и этно-
культурных особенностей села.

На каждом этапе доминирующим (но не 
единственным) является один из механизмов 
становления компонентов профессиональ-
но-личностной позиции педагога сельской 
школы – адаптация, трансформация коллек-
тивного рефлексивного анализа в осущест-
вляемый индивидуально, профессиональное 
и личностное самопознание и самоиденти-
фикация, самоопределение, самореализа-
ция, самоактуализация, саморазвитие. 

Заключение. Таким образом, практи-
ко-ориентированная подготовка педагога 
сельской школы с учетом региональной 
специфики, представляющая собой процесс 
развития и саморазвития профессиональ-
но-личностной позиции педагога, основа-
на на системном и поэтапном включении 
проблем и особенностей развития сельских 
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школ юга Тюменской области, роли и функ-
ций современного учителя сельской школы 
в общепрофессиональные, психолого-пе-
дагогические, предметно-методические  
и специальные модули дисциплин и практи-
ки образовательных программ подготовки 
по направлениям «Педагогическое образо-
вание», «Психолого-педагогическое образо-

вание»; в разнообразные формы внеучебной 
воспитательной и научно-исследовательской 
работы педагогического вуза; в содержание 
дополнительных образовательных программ 
для учащихся, студентов и педагогов, курсов 
повышения квалификации; в деятельность 
инновационных центров «Практическая пе-
дагогика», «Центр наставничества».
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Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на создание условий для профессио-
нальной самореализации будущих педагогов с использованием особенностей становления са-
мопознания, мотивационно-эмоционального, аксиологического, гносеологического, деятель-
ностного, рефлексивно-оценочного компонентов их культуры самовыражения. Для выявления 
соответствующих возможностей использованы теоретический анализ, сравнение и сопостав-
ление процессов становления культуры самовыражения обучающихся педагогического вуза  
и профессиональной самореализации. В результате установлено, что такие особенности пер-
вого процесса, как реализация стремления к личностному росту, степень удовлетворенности 
выбором сферы профессиональной деятельности, осмысление, анализ, оценка присвоенных 
норм педагогического труда, осуществление субъектных функций в учебно-профессиональной 
деятельности способствуют созданию условий для успешного протекания профессиональной 
самореализации студентов.

Ключевые слова: культура самовыражения, компоненты культуры самовыражения, станов-
ление компонентов культуры самовыражения, студенты педагогического вуза, самореализа-
ция, профессиональная самореализация.

Введение в проблему. Построение со-
временного высшего педагогического об-
разования, базирующегося на выполнении 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС ВО), 
предполагает создание условий для форми-
рования и развития у студентов комплекса 
профессиональных компетенций. Анализ 
их состава, проведенный нами, показал, что  
в соответствии со ФГОС ВО по направле-
ниям подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки), 
44.03.02 Психолого-педагогическое обра-
зование выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен обладать такими ком-
петенциями, как способность к самоорга-
низации, готовность сознавать социальную 
значимость будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессио-
нальной деятельности, способностью про-
ектировать траектории своего профессио-
нального роста и развития. В соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование вы-
пускник, освоивший программу магистра-
туры, готовится, в частности, к профессио-
нальному самообразованию и личностному 
росту, проектированию дальнейших образо-

вательных маршрутов и профессиональной 
карьеры [3; 9; 10].

Перечисленные компетенции в полной 
мере соотносятся со сложившимся в педа-
гогике взглядом на профессиональную са-
мореализацию личности, представляющую 
собой «формирование профессиональной 
компетентности в определенной области де-
ятельности, готовность к постоянному про-
фессиональному развитию и расширению 
сферы компетенции в соответствии с моти-
вами и потребностями личности професси-
онала» [2, с. 33]. Данное определение в от-
ношении студентов было конкретизировано, 
например, Л. В. Цуриковой с учетом связи 
названного процесса с получением образо-
вания: «Профессиональная самореализация 
студента – динамическое саморазвертыва-
ющееся взаимодействие с миром в рамках 
учебно-профессиональной сферы жизнеде-
ятельности, способствующее актуализации 
и развитию потенциальных возможностей» 
[8, с. 6–7].

Профессиональная самореализация лич-
ности представляет собой частный слу-
чай самореализации, которая, по мнению 
В. И. Мулера, может быть рассмотрена «как 
процесс осознанного, наиболее полного  
и свободного опредмечивания сущностных 
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сил личности в ходе ее многообразной жиз-
недеятельности» [6, с. 11]. Здесь под опред-
мечиванием сущностных сил личности мы 
подразумеваем процесс, ведущий к вопло-
щению способностей человека в определен-
ном внешнем результате. Его протекание 
основано на реализации внутреннего стрем-
ления личности предъявить себя миру, ко-
торое в психологии и педагогике называют 
потребностью в самовыражении.

Обращаясь к вопросам становления бу-
дущих педагогов, подчеркнем важность  
и необходимость исследовать не просто са-
мовыражение в произвольных вариантах его 
осуществления (что может подразумевать 
отрицательную направленность действий 
человека), а культуру самовыражения.

Далее рассмотрим возможности использо-
вания особенностей становления содержатель-
ных компонентов культуры самовыражения 
студентов педагогического вуза для создания 
условий, в которых будет успешно протекать 
их профессиональная самореализация.

Теоретический анализ проблемы.  
В педагогике еще не разработаны теоретиче-
ские и практические подходы, позволяющие 
решать задачу формирования профессио-
нальных компетенций будущих педагогов, 
используя возможности становления компо-
нентов их культуры самовыражения. Однако 
существуют взгляды на решение некоторых 
проблем становления культуры самовыра-
жения (Е. А. Омельченко, С. А. Прохоро-
ва) и профессиональной самореализации 
личности (О. О. Богатырева, А. А. Волков,  
С. А. Воломеев, Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев, 
Е. В. Киенко, А. А. Мишин, И. С. Морозова, 
В. И. Мулер, А. А. Орел, С. П. Свидерская, 
Л. В. Цурикова и др.).

Нами показано, что «культура самовы-
ражения педагога – особенности, способы, 
результаты самоорганизуемой педагоги-
ческой деятельности, которые он обретает 
или создает в соответствии с собственными 
индивидуальными, личностными, профес-
сиональными предпочтениями и в результа-
те взаимодействия с культурой сообщества»  
[7, с. 57]. Ее становление подразумевает про-
текание непрерывного, циклично и спирале-
видно разворачивающегося во времени каче-
ственного или количественного изменения, 
происходящего на основе самопознания с ее 
мотивационно-эмоциональным, аксиологи-

ческим, гносеологическим, деятельностным  
и/или рефлексивно-оценочным компонентами.

Опишем, какие существуют возможности 
для профессиональной самореализации сту-
дентов – будущих педагогов в процессе ста-
новления каждого из указанных компонентов.

«Самопознание – процесс познания само-
го себя, своих потенциальных и актуальных 
свойств, личностных, интеллектуальных 
особенностей, черт характера, своих отно-
шений с другими людьми и т. д.» [1, с. 44]. 
Оно включает непрерывный мониторинг 
студентами своих внутренних состояний  
и деятельности, в которую они включаются 
в ходе получения профессионального обра-
зования, предоставляя сведения, используе-
мые в самовыражении.

К особенностям становления самопо-
знания студентов как будущих педагогов 
относится изучение собственных профес-
сионально значимых качеств, построение  
и коррекция представлений о себе как 
представителе определенной сферы де-
ятельности. На основе этого у них появ-
ляется стремление к личностному росту. 
Его удовлетворение, по мнению Sh. Brown  
и R. Gunderman, – важное условие содействия 
профессиональной самореализации [12]. 

Р. А. Зобов и В. Н. Келасьев отмечают, что 
на самореализацию человека влияют, в ос-
новном, две группы факторов: не зависящие 
от него (уровень жизни в стране, социальная 
ситуация и др.) и зависящие от него (цен-
ностные ориентации, готовность к саморе-
ализации, гибкость мышления, воля и др.) 
[4]. В рамках нашей статьи факторы первой 
группы мы не рассматриваем, т. к. они су-
ществуют вне индивидуальной культуры 
личности, в состав которой входит куль-
тура самовыражения. Со второй группой 
связаны мотивационно-эмоциональный, 
гносеологический, деятельностный и реф-
лексивно-оценочный компоненты культуры 
самовыражения. 

Мотивационно-эмоциональный компо-
нент основан на том, что любая деятель-
ность, в том числе самоорганизуемая, как 
фундамент культуры самовыражения буду-
щих педагогов, осуществляется, когда суще-
ствуют причины, побуждающие поставить 
цель и предпринять шаги для ее достижения, 
т. е. начинается с мотивов. Следовательно, 
особенностью становления этого компо-
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нента выступает формирование у студентов 
системы мотивов выполнения педагогиче-
ской деятельности как профессиональной. 
Начинаться такая работа в вузе может как 
обсуждение с обучающимися причин выбо-
ра педагогической профессии. Продолжить 
ее стоит организацией учебно-професси-
ональной деятельности, предполагающей 
максимальное использование будущими 
педагогами имеющегося у них субъектного 
опыта. Реализация этих этапов станет одним  
из условий, способствующих протеканию 
профессиональной самореализации.

Мотивация, как установлено психоло-
гами, тесно связана с эмоциями, в которых 
проявляется переживание будущими педаго-
гами отношений к себе, обществу, профес-
сиональной деятельности. Благодаря эмоци-
ям они понимают, насколько удовлетворены 
выбором сферы приложения профессио-
нальных усилий. S. Al-Dubai, K. Ganasegeran,  
W. Perianayagam, K. Rampal [11] в своих иссле-
дованиях установили взаимосвязь удовлетво-
ренности выбором сферы профессиональной 
деятельности и наличием возможностей для 
профессиональной самореализации.

Без эмоциональной реакции невозможно 
понять, что студенты испытывают от удов-
летворения потребности в выражении сво-
его отношения к миру, от предъявления во 
вне своих личностно-профессиональных 
взглядов, от демонстрации того, что для них 
имеет особую значимость в жизни и в буду-
щей профессиональной педагогической де-
ятельности. В этом случае речь идет о том, 
что в культуре самовыражения отражаются 
личностные ценности обучающихся, пред-
ставляющие в комплексе ее аксиологиче-
ский компонент. 

М. Rokeach определяет ценности с психо-
логических позиций как «устойчивые убеж-
дения в том, что определенный способ по-
ведения или конечная цель существования 
предпочтительнее с личной или социальной 
точек зрения, чем противоположный или 
обратный способ поведения, либо конечная 
цель существования» [13, c. 5]. К числу осо-
бенностей становления данного компонента 
культуры самовыражения принадлежит то, 
что ценности открывают будущим педаго-
гам возможности сделать осознанный выбор 
средств, способов самовыражения в педа-
гогической деятельности, согласуясь как со 

своим внутренним миром – своими индиви-
дуально-личностными особенностями, так  
и с общественными нормативами. У них раз-
вивается чувство ответственности за резуль-
таты педагогической деятельности, что в ко-
нечном счете является движением студентов 
в направлении профессиональной самореа-
лизации. Этому также будет содействовать 
создание преподавателями вуза ситуаций,  
в которых уже сложившиеся у обучающихся 
нормы педагогической деятельности и по-
ведения, подвергались бы переосмыслению 
или совершенствованию. 

Следующий компонент культуры само-
выражения студентов, выделенный нами, – 
гносеологический. В качестве особенности 
его становления отметим удовлетворение 
молодыми людьми стремления к познанию,  
в результате они могут демонстрировать 
свои предпочтения в профессиональной 
деятельности, желания, ценности, т. е. осу-
ществлять самовыражение и обретать устой-
чивые характеристики культуры самовыра-
жения. Это означает, что при становлении 
рассматриваемого компонента происходит, 
в частности, реализация желаний и стрем-
лений обучающихся усвоить совокупность 
компетенций, необходимых в педагогиче-
ской деятельности, что ведет к профессио-
нальной самореализации.

В наибольшей степени о профессиональ-
ной самореализации студентов можно су-
дить на основании изменений деятельност-
ного компонента культуры самовыражения,  
т. к. средствами самоорганизуемой педагоги-
ческой деятельности обучающийся способен 
совершенствовать себя, формировать волю, 
характер, развивать педагогические способ-
ности, необходимые для повышения уровня 
развития профессиональных компетенций  
и в итоге профессиональной компетент-
ности. Он может подвергать изменениям 
окружающий мир, влиять на других лю-
дей. При этом особое значение, по мнению  
О. А. Милинис, для самореализации буду-
щего педагога имеет его творчество в про-
фессиональной сфере [5]. Следовательно, 
условием профессиональной самореали-
зации студентов способно выступать рас-
ширение их субъектных функций, подраз-
умевающее активное участие в организации  
и осуществлении элементов профессио-
нальной деятельности как в период учебной  
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и производственной практики, так и на ауди-
торных занятиях в вузе.

Самоорганизуемая педагогическая дея-
тельность – основа культуры самовыраже-
ния студентов, и в соответствии со струк-
турой любой человеческой деятельности 
завершается осмыслением и оценкой сде-
ланного. Следовательно, целесообразно на-
личие в культуре самовыражения будущих 
педагогов рефлексивно-оценочного компо-
нента. Профессиональной самореализации 
студентов в ходе его становления будет спо-
собствовать рефлексивное управление их 
деятельностью со стороны преподавателей 
вуза, а также определение самими обучаю-
щимися допустимости, приемлемости, ра-
циональности предполагаемого, актуально-
го или уже реализованного самовыражения 
в педагогической деятельности, востребо-
ванности его результата. 

Заключение. Учитывая изложенную суть 
каждого компонента культуры самовыра-
жения будущих педагогов и возможности, 
имеющиеся для профессиональной саморе-
ализации при их становлении, мы отмечаем, 
что на профессиональную самореализацию 
студентов оказывают существенное влия-
ние условия, создаваемые преподавателями 
педагогического вуза, в которых начинают 
раскрываться педагогические способности 
обучающихся, формируются или совершен-
ствуются их профессиональные умения, 
постепенно складываются в единое образо-
вание элементы профессиональной компе-
тентности.

Важно, что опыт профессиональной са-
мореализации, который студенты получают 
в период обучения в вузе, существенно вли-
яет на педагогическую деятельность, кото-
рую они будут выполнять самостоятельно.
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Введение в проблему. Происходящие  
в настоящее время изменения в российском 
обществе и в его основных институтах,  
в том числе в системе образования, про-
являются, в частности, в переосмыслении 
приоритета многих ценностей, актуализируя 
значимость проблемы не только профессио-
нального, но и личностного развития буду-
щих офицеров национальной гвардии. Так, 
как указывает И. В. Шевченко, современные 
нормативные требования к военно-профес-
сиональному образованию вполне однознач-
но формулируют новую задачу подготовки 
офицерских кадров – современный офицер 
должен обладать не только достаточной ком-
петентностью для решения задач служебно-
боевой деятельности, но и определенными 
личностными особенностями [16, c. 98].  
К числу таких личностных качеств, необ-
ходимых будущим офицерам национальной 
гвардии, по нашему мнению, можно отнести 
в первую очередь профессионально-важные 
ценностно-смысловые ориентации. Цен-
ностно-смысловая детерминированность  
и деонтологический характер деятельно-
сти офицера национальной гвардии законо-
мерно определяют то, каким образом и для 
чего должна осуществляться их профессио-
нальная подготовка в профильных военных 
вузах. Очевидно, что содержание профес-
сиональной подготовки будущих офицеров 
национальной гвардии должно предполагать 
формирование системы ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности. В этой связи 
серьезное внимание обоснованно привле-

кает проблема морально-этического, духов-
но-нравственного воспитания  курсантов  
в процессе военно-профессионального обра-
зования, требующая внесения определенных 
корректив в организацию воспитательно-об-
разовательного процесса в вузах националь-
ной гвардии.

Теоретический анализ проблемы. Ре-
зультатом профессионального образова-
ния является совокупность знаний, умений  
и навыков, а также необходимых личностных 
качеств, определяемая многими авторами 
понятием «профессиональная готовность». 
Как известно, в психологии готовность по-
нимается как необходимое условие успеш-
ной деятельности личности, в том числе  
и профессиональной. В данном контексте 
А. В. Луговая и Е. В. Дмитриев выделяют 
два основных подхода к изучению профес-
сиональной готовности в психолого-педаго-
гической науке: деятельностный, в котором 
готовность анализируется через взаимосвязь 
с установкой к деятельности (Е. С. Кузьмин, 
Н. Д. Левитов, В. Н. Мясищев, Д. Н. Узнад-
зе), и личностный, рассматривающий готов-
ность как интегративную характеристику 
личности (В. А. Крутецкий, Л. А. Канды-
бович, М. И. Дьяченко, В. М. Мельников). 
Применительно к социально-ориентирован-
ной профессиональной деятельности более 
релевантным представляется последний 
подход. Неслучайно, при характеристике 
профессиональной готовности сотрудников 
правоохранительных органов А. В. Луговая 
и Е. В. Дмитриев понимают под ней «це-
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лостное состояние личности, предполага-
ющее актуализацию в процессе подготовки  
к профессиональной деятельности способ-
ностей и качеств личности» [9]. Такой ракурс 
рассмотрения профессиональной готовно-
сти неизбежно подразумевает включение  
в число ее структурно-содержательных ха-
рактеристик ценностно-смысловых ориен-
таций личности. Так, Ю. Т. Русаков отдель-
но выделяет ценностно-ориентировочный 
аспект профессиональной готовности, свя-
занный, по его мнению, с осмыслением зна-
чимости профессиональной деятельности  
и обусловленный формированием в процес-
се высшего образования профессиональной 
позиции как совокупности ценностных от-
ношений к профессиональной деятельности 
и к себе, как будущему профессионалу [12]. 
Очевидно, что профессиональная готов-
ность к деятельности офицера, включающая 
готовность к действиям в экстремальной, 
критической ситуации, должна включать 
соответствующие ценностные и смысловые 
основания. Как справедливо пишет в более 
широком контексте Ф. Е. Василюк, профес-
сия, связанная с риском для жизни, когда  
«в критической ситуации нарушаются од-
новременно и психологическое будущее, 
и смысл, и целостность жизни» [2, с. 129], 
предъявляет особые требования к личност-
ным качествам, и прежде всего – к ценностно-
смысловой готовности к ее осуществлению.

Цель и результат профессионального 
образования рассматриваются также с ис-
пользованием понятия «профессиональная 
компетентность», которая, как и профес-
сиональная готовность, трактуется как ин-
тегративная личностная характеристика, 
определяющая эффективность выполне-
ния профессиональной деятельности. Так,  
Э. Ф. Зеер и Ю. А. Тукачев, анализируя 
проблему сопряжения профессиональных 
и образовательных стандартов, в качестве 
«стандарта на выходе» рассматривают поня-
тие «компетентность специалиста», интер-
претируя ее как сложную характеристику, 
включающую вместе с когнитивными, опе-
рациональными, мотивационными, поведен-
ческими и другими составляющими также 
и результаты обучения в виде как знаний 
и умений, так и системы ценностных ори-
ентаций [7]. И. А. Зимняя в своей модели 
профессиональной компетентности наряду 
с когнитивным, мотивационным и поведен-

ческим компонентами отдельно описывает 
и ценностно-смысловой структурно-содер-
жательный компонент, интерпретируемый 
ею как личностное отношение к содержанию 
компетентности и объекту ее приложения [8]. 
Акцентируя внимание на деятельностной 
основе профессиональной компетентности, 
А. В. Хуторской понимает последнюю как 
совокупность взаимосвязанных личностных 
качеств – знаний, умений и навыков, спо-
собностей и ценностно-смысловых ориента-
ций [14]. В диссертационном исследовании  
О. Е. Пермякова обосновывается авторская 
концепция профессиональной компетентно-
сти, в структуре которой автор выделяет внеш-
нюю составляющую  – «оболочку», включаю-
щую комплекс социально-профессиональных 
компетенций, а также внутреннее «ядро», 
представляющее собой профессиональную 
«Я-концепцию», которая основывается на цен-
ностных ориентациях личности [10]. 

В трактовке профессиональной ком-
петентности офицера мы согласны с по-
зицией, представленной в исследовании  
А. И. Шишкова, который понимает под ней 
интегративное свойство личности, вклю-
чающее ее стремление и способность при 
осуществлении служебно-боевых задач реа-
лизовать свой потенциал, включающий как 
специальные знания, умения и навыки, так  
и морально-боевые качества [17]. При этом  
в качестве основных компонентов профес-
сиональной компетентности будущих офи-
церов им рассматриваются, в частности, 
нормативно-правовой и духовно-нравствен-
ный, которые по своему содержанию соот-
ветствуют ценностно-смысловому компо-
ненту в терминологии И. А. Зимней. 

С учетом особой роли ценностных ориен-
таций в профессиональной компетентности 
будущего офицера Е. А. Жежера в аналогич-
ном контексте говорит о социокультурной 
компетентности курсантов военного вуза как 
интегративной личностной характеристике, 
представляющей собой совокупность соци-
ально значимых и профессионально важных 
личностных качеств, необходимых для пол-
ноценного вхождения в социально-профес-
сиональную среду, и включающей, наряду со 
знаниями и умениями, и собственно ценност-
ные ориентации [4]. Таким образом, такая 
личностная характеристика, как осознанная 
и внутренне принятая система профессио-
нальных ценностно-смысловых ориентаций 
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является важным компонентом в структуре 
профессиональной компетентности будущего 
офицера национальной гвардии. 

Близким к категории «профессиональная 
компетентность» является понятие «профес-
сиональная компетенция». В ряде работ эти 
термины смешиваются, являясь фактически 
синонимичными, однако, как справедливо 
отмечает Э. Ф. Зеер, компетентность не сво-
дится к компетенции. Характеризуя различия 
между этими понятиями, он подчеркивает, 
что компетентность определяется знаниями, 
умениями и навыками, а компетенция – спо-
собностью мобилизовать их в конкретной 
социально-профессиональной ситуации [6]. 
По определению В. Д. Шадрикова, компе-
тентность относится к субъекту деятельно-
сти, в то время как компетенция – к реше-
нию задач, связанных с этой деятельностью 
[15]. А. В. Хуторской сходным образом опре-
деляет компетентность как владение соот-
ветствующей компетенцией [14]. И. А. Зим-
няя соотносит понятия «компетентность»  
и «компетенция» следующим образом: ком-
петенция включает внутренние, скрытые, 
потенциальные образования, такие как зна-
ния, представления, отношения и ценности, 
которые затем проявляются в компетентно-
сти [8]. В концепции О. Е. Пермякова ком-
петентность выступает системой, состоящей 
из компетенций, определяющих успешность 
профессиональной деятельности. Компетен-
ция, в свою очередь, также представляет со-
бой сложную систему, состоящую из подси-
стем – способностей субъекта деятельности. 
Соответственно, профессиональные компе-
тенции фактически рассматриваются им как 
способности, основанные, по словам автора, 
на знаниях, умениях, навыках и ценностях 
личности [10]. В военной психологии и пе-
дагогике такие личностные характеристики, 
как ценностные ориентации, зачастую пря-
мо представлены в виде компетенций, фор-
мируемых в едином учебно-воспитательном 
процессе, причем акцент делается не только 
на формировании значимости ценностей, но 
и на готовности к их реализации [13]. В этой 
связи в настоящем исследовании мы будем 
рассматривать профессиональную систему 
ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти как важную составляющую професси-
ональных компетенций будущих офицеров 
национальной гвардии.

Таким образом, профессиональные ком-

петенции, профессиональная компетент-
ность и профессиональная готовность 
являются системными образованиями, ин-
тегрирующими в себе комплекс профес-
сионально значимых личностных характе-
ристик, включая и ценностно-смысловые 
ориентации. Закономерно, что во многих 
психолого-педагогических исследованиях 
все эти феномены рассматриваются одно-
временно, в их взаимосвязи и взаимообус-
ловленности. При этом многими автора-
ми эти понятия не разграничиваются или 
же фактически сближаются. В частности,  
И. А. Зимняя представляет профессиональ-
ную готовность в качестве мотивационно-
го компонента профессиональной компе-
тентности [8]. В. Г. Зарубин в аналогичном 
контексте определяет профессиональную 
компетентность как мотивационно-ценност-
ную и когнитивно обеспеченную готовность 
действовать в сфере своей компетенции.  
В этой связи А. В. Луговая и Е. В. Дмитриев 
на основе теоретического анализа современ-
ных подходов к данной проблеме обосно-
вывают общее понятие «профессиональная 
готовность и компетентность будущего спе-
циалиста», раскрывая ее как интегративную 
характеристику личности выпускника вуза, 
обеспечивающую его успешную адаптацию 
и дальнейшую самореализацию в професси-
ональной деятельности, а также эффектив-
ность ее выполнения [9]. В работах по воен-
ной педагогике понятия «профессиональная 
готовность», «профессиональная компетент-
ность» и «профессиональная компетенция» 
также, как правило, принципиально не раз-
граничиваются либо рассматриваются как 
достаточно близкие. Так, О. В. Евтихов по-
нимает профессиональную компетентность 
как интегральную характеристику уровня 
профессиональной готовности, определя-
ющего способность продуктивно решать 
профессиональные задачи, возникающие  
в реальной ситуации профессиональной де-
ятельности. В этой связи автор определяет 
профессиональную компетентность вы-
пускника вуза правоохранительных органов 
как обобщенное личностное образование, 
заключающее в себе владение сформиро-
ванными компетенциями, а также облада-
ние развитыми профессионально важными 
личностными качествами, которое обеспе-
чивает результативность самостоятельной 
профессиональной деятельности [3]. Соот-
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ветственно, в структуре профессиональной 
компетентности будущих офицеров право-
охранительных органов им выделяется два 
основных компонента: профессиональные 
компетенции, в свою очередь разделяемые 
на общепрофессиональные, профессиональ-
но-служебные, профессионально-деятель-
ностные; а также профессионально-пси-
хологические качества, включающие как 
личностные (когнитивные, эмоционально-
волевые, личностно-мотивационные, ор-
ганизационно-управленческие), так и дея-
тельностные (способности, умения, навыки 
и особенности профессионального поведе-
ния) характеристики.

Очевидно, что подобное разделение явля-
ется достаточно условным, поскольку про-
тивопоставление компетенций и личност-
ных качеств вызывает вполне обоснованные 
возражения в силу их тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Кроме того, как 
уже отмечалось, такие личностные характе-
ристики, как ценностные ориентации, в со-
временной педагогической науке и практике 
рассматриваются в качестве профессиональ-
ных компетенций, формируемых в процессе 
профессионального образования. Мы пола-
гаем, что внутреннее принятие и осознан-
ность профессионально-важных ценностей 
является одновременно и целью, и условием 
формирования профессиональных компе-
тенций будущих офицеров национальной 
гвардии, что не противоречит трактовке  
О. В. Евтихова, в понимании которого «каж-
дая компетенция выступает и как результат 
подготовки, и как цель, которые конкрет-
ны, измеримы и определены по времени»  
[3, с. 23].  Следовательно, значимость и го-
товность к реализации профессиональных 
ценностей может рассматриваться в каче-
стве базового компонента системы профес-
сиональных компетенций будущего офицера 
национальной гвардии. 

Неслучайно, что ценностно-смысловые 
компоненты подробно представлены в пе-
речнях компетенций выпускников, форми-
руемых в результате освоения программы 
по всем специальностям и направлениям, 
реализуемым сегодня в вузах войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации. 
Как показывает проведенный нами анализ 
нормативно-правовой и специальной до-
кументации, в настоящее время обучение  
в вузах войск национальной гвардии осу-

ществляется по следующим специальностям:
– 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 
назначения»; 

– 11.05.02 «Специальные радиотехниче-
ские системы»;

– 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие»;

– 23.05.02 «Транспортные средства спе-
циального назначения»;

– 37.05.02 «Психология служебной дея-
тельности»;

– 40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности»;

– 45.05.01 «Перевод и переводоведение»;
– 56.05.01 «Тыловое обеспечение».
Следует отметить, что в вузах националь-

ной гвардии, как и в других военно-учебных 
заведениях высшего профессионального об-
разования, образовательный процесс вклю-
чает в себя не только освоение граждан-
ской специальности, но и одновременное 
получение военно-учетной специальности. 
Базовыми документами, раскрывающими 
содержание подготовки офицеров в вузах 
национальной гвардии, являются основ-
ные профессиональные образовательные 
программы, разрабатываемые как в соот-
ветствии с требованиями образовательных 
стандартов по данным специальностям, так 
и с учетом квалификационных требований  
к выпускникам воинских специальностей. 
Основные профессиональные образователь-
ные программы (ОПОП) содержат обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции по перечисленным специальностям  
и военно-профессиональные компетенции 
по той или иной военно-учетной специально-
сти. По основным профессиональным обра-
зовательным программам имеются типовые 
учебные планы, утвержденные приказами 
ГКВВ МВД России, а также рабочие учебные 
планы, которые утверждены начальником со-
ответствующего военного института.

Наиболее распространенной граждан-
ской специальностью, по которой обучаются 
будущие офицеры национальной гвардии, 
является специальность 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», 
реализуемая в трех из четырех существующих 
в Российской Федерации вузов войск наци-
ональной гвардии – в Санкт-Петербургском, 
Саратовском и Новосибирском военных ин-
ститутах. Военно-учетной специальностью, 
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одновременно реализуемой, в частности,  
в Новосибирском военном институте войск 
национальной гвардии имени генерала ар-
мии И. К. Яковлева, является специальность 
370300 «Служебно-боевое применение со-
единений, воинских частей и подразделений 
внутренних войск». Соответственно, содер-
жание компетенций будущих офицеров на-
циональной гвардии и их ценностно-смысло-
вых компонентов мы будем рассматривать на 
примере данных специальностей.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» утверж-
ден приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 
17.01.2011 г. № 39. Квалификационные тре-
бования к военно-учетной специальности 
370300 «Служебно-боевое применение со-
единений, воинских частей и подразделений 
внутренних войск» утверждены приказом 
ГКВВ МВД России от 17.07.2013 г. № 255. 
В соответствии с данными документами  
в ОПОП по специальности «Правовое обе-
спечение национальной безопасности» со-
держится 16 общекультурных (далее – ОК), 
30 профессиональных (ПК) и 54 военно-про-
фессиональных компетенций (ВПК), целый 
ряд которых по своему содержанию имеет 
отчетливый ценностно-смысловой характер.

Результаты исследования. Как следует 
из результатов проведенного нами анализа, 
из 100 компетенций, осваиваемых в процес-
се военно-профессионального образования,  
25 компетенций, т. е. ровно четверть, явля-
ются ценностно-смысловыми по своему со-
держанию. При этом наибольшая доля цен-
ностно-смыслового компонента отмечается  
в группе общекультурных компетенций –  
37,5 %. Среди военно-профессиональных ком-
петенций доля ценностно-смыслового компо-
нента несколько ниже – около 30 %. В группе 
профессиональных компетенций ценностно-
смысловой характер имеют лишь 10 %.

Содержательный анализ перечисленных 
компетенций позволяет отнести их к одной 
или к нескольким основным ценностям-це-
лям профессиональной деятельности офи-
цера национальной гвардии, выделенным 
нами в предыдущем разделе. Так, например, 
такая компетенция, как «способность про-
являть патриотизм, способствовать укрепле-
нию мира и дружбы между народами, пре-

дотвращению национальных и религиозных 
конфликтов» (ВПК-10) содержит одновре-
менно ориентацию на ценности патриотизма 
и толерантности. При этом в зависимости от 
представленности в перечисленных компе-
тенциях данные ценности имеют различный 
ранг значимости (табл.).

Как видно из приведенных данных, наи-
большее внимание в рассматриваемой ос-
новной профессиональной образовательной 
программе уделяется формированию таких 
компетенций, как: обеспечение безопасности 
государства и общества, соблюдение норм 
права и законности, верность присяге и во-
инскому долгу, войсковое товарищество и го-
товность к взаимопомощи – каждая из этих 
ценностей содержится в пяти отдельных ком-
петенциях. Несколько меньшую приоритет-
ность имеют такие ценности, как ответствен-
ность за жизнь подчиненных и толерантность 
к этнокультурным различиям – они отражены 
в четырех компетенциях. Наименее пред-
ставлены в формируемых компетенциях па-
триотизм и преданность Отечеству, а также 
защита прав и свобод граждан. Тем не менее 
нельзя сказать, что им уделяется недоста-
точное внимание – они представлены в трех  
и двух компетенциях соответственно.

Более показательным, на наш взгляд, 
представляется неравномерность отраже-
ния описываемых ценностей в различных 
группах компетенций. Так, такие ценности 
как «права и свободы граждан», а также «за-
конность» содержатся в общекультурных  
и общепрофессиональных компетенциях,  
т. е. они формируются в процессе освоения 
специальности «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности», что представ-
ляется вполне логичным. В ходе освоения 
военно-учетной специальности «Служеб-
но-боевое применение соединений, воин-
ских частей и подразделений внутренних 
войск» происходит осознание и внутрен-
нее принятие таких ценностей, как «па-
триотизм», «безопасность государства  
и общества», «воинский долг», «войско-
вое товарищество» и «ответственность за 
подчиненных», обоснованно отраженных  
в военно-профессиональных компетенци-
ях. Осмысление и повышение значимости 
ценности «толерантность» обеспечивается 
в ходе освоения как общекультурных, так 
и военно-профессиональных компетенций 
в равной степени.
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Таблица 

Ценностные компоненты общекультурных, профессиональных  
и военно-профессиональных компетенций офицеров национальной гвардии

Название
ценности

Компетенции, содержащие 
данную ценность

Число компетенций, 
содержащих данную 

ценность, в т. ч.:
Ранг  

ценности
ОК ПК ВПК Все

Патриотизм ОК-1, ВПК-10, ВПК-26 1 0 2 3 7
Безопасность государства  

и общества 
ВПК-7, ВПК-13, ВПК-30, 

ВПК-34, ВПК-36 0 0 5 5 1–4

Права и свободы граждан ОК-2, ПК-11 1 1 0 2 8

Законность ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-10, 
ВПК-33 2 2 1 5 1–4

Воинский  
долг 

ОК-5, ВПК-2, ВПК-6, ВПК-8, 
ВПК-26 1 0 4 5 1–4

Войсковое  
товарищество

ОК-7, ВПК-8, ВПК-11, ВПК-
27, ВПК-28 1 0 4 5 1–4

Ответственность  
за подчиненных 

ВПК-11, ВПК-28, ВПК-34, 
ВПК-36 0 0 4 4 5–6

Толерантность ОК-3, ОК-7, ВПК-10, ВПК-29 2 0 2 4 5–6

Выводы. Таким образом, ценностно-
смысловые компоненты отчетливо пред-
ставлены в общекультурных, професси-
ональных и военно-профессиональных 
компетенциях, осваиваемых будущими 
офицерами национальной гвардии в про-
цессе профессионального обучения. Значи-
мость профессионально-ориентированной 
системы ценностно-смысловых ориентаций 
для эффективного осуществления военно-
профессиональной деятельности позволяет 
рассматривать ее в качестве основы форми-
рования профессиональных компетенций 
офицеров национальной гвардии. Получен-
ные нами результаты объективно отражают 
общую тенденцию аксиологизации высшего  
образования, проявляющуюся в фокусиров-
ке на ценностно-смысловой проблематике 
как методологической основе современной 

образовательной практики и концентрации 
на работе с ценностями и смыслами как ее 
«магистральном» направлении [11]. Отме-
ченная тенденция закономерно проявляется 
и в аналогичном смещении образователь-
ных приоритетов в системе военного обра-
зования, поскольку повышение требований  
к уровню профессиональной компетентно-
сти будущих офицеров неизбежно актуали-
зирует ценностно-смысловую детерминанту 
их профессиональной подготовки как га-
рантов безопасности и обороноспособности 
России [1]. Сказанное определяет необходи-
мость изучения психолого-педагогических 
закономерностей процесса становления си-
стемы ценностно-смысловых ориентаций 
курсантов вузов войск национальной гвар-
дии с целью повышения его эффективности 
при реализации компетентностного подхода.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  
В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В данной статье авторы раскрывают роль и место культурно-маркированных 
языковых единиц в формировании языковой компетенции учащихся на занятиях по немецкому 
языку. В начале статьи дан теоретический обзор научной литературы по проблеме преподава-
ния иностранного языка в тесной взаимосвязи с культурой его носителей. На примере части 
фразеологии немецкого языка, выраженной пословицами и поговорками, учащиеся приобща-
ются к особенностям восприятия действительности и способам передачи разных языковых 
явлений. На материале пословиц и поговорок, собранных в местах компактного проживания 
представителей российских немцев, и последующего их исследования на предмет соответ-
ствий в корпусе современного немецкого языка учащимся демонстрируется функционирова-
ние фразеологической единицы в речи с последующим разбором семантики языковой едини-
цы. Устанавливается культурная специфичность представленной фразеологической единицы, 
разбираются основные черты национальной культуры.

Ключевые слова: культурно-маркированные языковые единицы, фразеологические едини-
цы, пословицы, поговорки, языковая компетенция, лингвокультурология, лингвокультура.

Введение. Статья написана в рамках линг-
вокультурологии, которая наряду с лингво-
страноведением занимает в лингводидакти-
ке особое положение. С одной стороны, эти 
дисциплины прочно утвердились в учебных 
планах и программах по иностранным язы-
кам и русскому языку как иностранному 
(РКИ). С другой стороны, теоретики-пури-
сты продолжают упрекать лингвокульту-
рологию в эклектичности, недостаточной 
лингвистичности, социологичности и тому 
подобных «грехах». Приходится вновь  
и вновь доказывать, что междисциплинар-
ный подход как с точки зрения метода, так  
и с точки зрения материала – единственно 
возможный путь в современной науке. Безус-
ловно, междисциплинарный подход создает 
дополнительные трудности для исследова-
теля и накладывает особую ответственность 
на преподавателя. Исследователь должен 
быть компетентен в смежных областях нау-
ки, обладать обширной внелингвистической 
информацией, необходимой для изысканий. 
Трудность представляет и проблема отбора 
материала, необходимого для учащихся – 
носителей разных культур и разного уровня 
культуры. 

Теоретический обзор. Кросс-культурные 
исследования и кросс-культурная теория  

обучения впервые появились в США в начале 
ХХ в. В начале 70-х гг. ХХ в. сходные теории 
появились в СССР под названием «лингво-
страноведение». Парадоксально, но немцы, 
несмотря на то, что В. Гумбольдт был осно-
воположником культурного детерминизма  
в лингвистике, уделяли культурно-спе- 
цифичному обучению меньше внимания, 
чем американцы.

Немецкие авторы не выделяют лингво-
культурологию как отдельную науку. Линг-
вокультурологический аспект анализируется 
только в рамках межкультурной коммуни-
кации. Однако культура как сложный мно-
госторонний феномен изучалась давно  
в рамках таких дисциплин, как Volkskunde  
и Völkerkunde. 

Термин Volkskunde в немецкой литера-
туре применяют для обозначения этногра-
фического изучения своего народа. Термин 
Völkerkunde обозначает раздел этнографиче-
ской науки, занимающийся исследованием 
народов неевропейских стран (главным об-
разом колониальных). До конца XIX в. поня-
тия «этнология», «этнография», Volkskunde 
и Völkerkunde употреблялись без различия. 
Новые тенденции обнаружились лишь по-
сле создания Германской империи (1871). 
Если до того времени в центре внимания 
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Берлинского общества антропологии, этно-
логии и первобытной истории, занимавшего 
положение ведущего научного общества, на-
ходились проблемы, связанные с изучени-
ем этнографии неевропейских народов, то 
после этого политического события ситуа-
ция изменилась. Все большую роль начала 
играть группа специалистов, занимавшихся 
фольклором (изучением культуры собствен-
ного народа). 

Ученые, изучающие этнографию не-
европейских народов, стали более четко 
определять область своих исследований 
и ограничивать ее понятием Völkerkunde,  
т. е. изучением главным образом «примитив-
ных» народов, не имевших своей письмен-
ности. Если к 1886 г. различия, выявленные 
между Volkskunde и Völkerkunde, или этноло-
гией, служили только лишь доказательством 
региональной специализации внутри одной 
научной дисциплины, то впоследствии по-
пытки разграничения закончились создани-
ем двух различных  дисциплин. 

Относительно недавно в немецкой лите-
ратуре появился новый термин «европейская 
этнология» или «культурная антропология». 
Появление его связано, во-первых, с тем, что 
традиционная, классическая этнографиче-
ская наука постепенно потеряла свою попу-
лярность в студенческой среде. Во-вторых,  
у ученых появилось стремление отмеже-
ваться от термина Volkskunde, ассоциировав-
шегося с нацистским режимом. В-третьих, 
глобализация процессов (миграционных, 
культурных) предоставила ученым новые 
темы для исследований.

В немецкой дидактической литературе 
уже более ста лет обсуждаются проблемы 
обеспечения учащихся знаниями материаль-
ной и духовной культуры при обучении ино-
странному языку. 

В ГДР в 60-е  гг. ХХ в. появляется направ-
ление, получившее название Realienkunde 
(наука о реалиях). В отличие от термина 
Landeskunde (страноведение), носящего в 
большей степени историко-географический 
характер, термин Realienkunde лингвстичен, 
он обозначает раздел лингводидактики, ко-
торый опирается, прежде всего, на язык и 
на говорящего, носителя языка и культуры. 
При этом некоторые представители этого 
методического направления рассматривали 
реалии как некоторое познавательное допол-

нение к основному материалу, а не ключевой 
элемент коммуникации.

Направление Kulturkunde (наука о культу-
ре), сменившее Rеalienkunde и расширившее 
простое ознакомление с реалиями, постави-
ло своей целью более глубокое погружение  
в культурную и духовную жизнь другого 
народа. Предметом изучения этой науки 
о культуре являлись не внешние условия 
жизни человека, а его суть – внутренняя ду-
ховная жизнь. Предметом рассмотрения из-
учающих иностранный язык были не только 
целые культуры и их отдельные явления, но 
и сравнение культур. Скорее всего, русские 
термины «реалия» и «становедение» про-
никли в русский язык из немецкого, сло-
во «культурология» – это перевод слова 
Kulturkunde.

В 90-е гг. интерес к лингвокультуроло-
гическим исследованиям в Германии резко 
усилился. Конфликтные ситуации в обра-
зовательной и производственной сферах  
в связи с трудностями языковой и социаль-
ной интеграции иммигрантов и их детей  
в немецкоязычное культурное пространство 
(ни в один регион Европы во второй полови-
не XX в. не переселялось столько людей, как 
на территорию Западной Германии) вызвал 
интерес к исследованию межкультурных 
коммуникативных ситуаций. 

В конце XX – начале XXI вв. присталь-
ное внимание обращено на  культурно-мар-
кированную лексику, чаще определяемую 
вслед за И. А. Аверьяновой как «лексиче-
ские единицы, содержащие узуально закре-
пленную в семантике слова специфическую 
национально-культурную информацию»  
[1, с. 6]. Среди широкого круга национально-
культурных специфичных языковых единиц 
особое место ученые отводят конкретным 
языковым единицам, отражающим особен-
ности национально-культурной семантики:  
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, А. В. Кунин,  
В. А. Маслова, Д. Г. Мальцева, Л. Г. Марки-
на, W. Fleischer, Х. Вальтер, А. В. Леднева, 
И. Б. Игнатова и др. 

Исследовательская часть. Задача иссле-
дования состояла в раскрытии потенциала 
немецкой фразеологии в процессе форми-
рования культурно-языковой компетенции 
учащихся. Лингвистическим материалом 
послужили пословицы и поговорки предста-
вителей языкового сообщества российских 
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немцев, собранные в местах их компактного 
проживания и имеющие соответствия в кор-
пусах немецких словарей. В процессе обуче-
ния использовались ассоциации учащихся, 
связанные с немцами и Германией. В связи  
с этим предлагались пословицы и поговор-
ки, содержащие ключевую лексему.

Одним из качеств, присущих немцам, 
было названо трудолюбие, связанное с лек-
семой die Arbeit (работа). От респондентов, 
проживающих в разных селах и являющихся 
носителями разных говоров верхне- и ниж-
ненемецких диалектов, были получены по-
говорки и пословицы, актуализирующие их 
представления о труде и самое главное, име-
ющие регулярные соответствия в корпусах 
немецких словарей.

В ассоциативное поле лексемы «работа» 
были также включены пословицы и пого-
ворки, имеющие соответствия в немецко-
немецких словарях. Arbeit und Brot (работа  
и хлеб) означает возможность заработка, 
возможность содержать себя [12, c. 54]; 
Arbeit schädet nicht (работа не навредит – 
словарная дефиниция данной поговорки 
поясняет, что незазорно добывать средства  
к существованию трудом, даже если работа 
не престижна) [12, c. 54]. Легко запоминают-
ся поговорки, имеющие семантические со-
ответствия в русском языке: Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen (сперва работа, потом 
удовольствие – сделал дело – гуляй смело). 
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen (Не откладывай на завтра 
то, что можешь сделать сегодня). Nur der 
müde weiß, wie die Ruhe süß ist (только устав-
ший знает, как сладок покой). Поговорка 
российских немцев не имеет соответствий  
в словарях немецкой фразеологии, но по 
своей структуре и семантике может исполь-
зоваться для выражения усталости и в совре-
менном немецком языке.

Слово «лень» (die Faulheit) в целом не 
ассоциируется с немецкой лингвокультурой  
и ее носителями, но фразеологические еди-
ницы, актуализирующие отношение к ней, 
также можно включить в ассоциативное 
поле «работы». Это поможет расширить язы-
ковую компетенцию слушателей путем соз-
дания устойчивой ассоциативной связи ра-
бота – лень. Приведем несколько примеров. 
Der Faule trägt, der Fleißige läuft sich zu tode 
(ленивый человек нагрузит себя сверх меры 

(до смерти), чтобы не ходить второй раз,  
а прилежный человек забегается до смерти). 
Fleiß bringt Brot, Faulheit Not (прилежание/
старание приносит хлеб, лень – нужду). Auf 
der faulen Haut liegen (лежать на ленивой 
коже, т. е. ничего не делать). 

Еще одним знаковым компонентом не-
мецкой лингвокультуры, по мнению уча-
щихся, является дом, родина, актуализи-
рующиеся в лексеме das Haus и das Heim: 
Daheim ist daheim, daheim ist’s am besten 
[11, с. 103] (дом есть дом, дома лучше всего). 
Данная поговорка демонстрирует учащимся 
дополнительное значение лексической еди-
ницы das Heim как дома, родины, места, где 
человеку хорошо, а не только строения, где 
человек живет.

Афоризмы, утратившие связь с первоис-
точником и перешедшие в разряд народной 
мудрости, представляют широкое поле для 
знакомства с культурой страны: Wo man 
singt, da laß dich ruhig nieder, böse Menschen 
haben keine Lieder (где слышишь песнь, 
ищи себе приют: ведь злые люди песен 
не поют). В подобном случае необходимо 
снабдить фразеологическую единицу линг-
вострановедческим комментарием. Данная 
фразеологическая единица представляет 
собой строки из стихотворения немецко-
го поэта Йоханна Готфрида Зойма (Johann 
Gottfried Seume, 1763–1810) [Приводится по:  
6, c. 334]. Geteilte Freude ist doppelte Freude, 
geteilter Schmerz ist halber Schmerz (с другом 
радость вдвойне, а горе – полгоря). Данные 
строки принадлежат поэту Кристофу Авгу-
сту Тидге (Christoph August Tiedge, 1800) из 
эпоса «Урания» [Приводится по: 11, c. 235;  
6, c. 335]. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten 
(где много света, там гуще тень, т. е. чем 
больше достоинств, тем заметнее не-
достатки). Эти строки из произведения 
«Гётц фон Берлихинген» принадлежат зна-
менитому немецкому поэту Иоганну Воль-
фгангу фон Гете [Приводится по: 6, c. 329].

Вывод. Языковые единицы имеют регу-
лярные соответствия в немецких словарях, 
что свидетельствует о принадлежности 
лингвокультуре современных немцев. На-
личие краеведческого компонента знакомит 
учащихся с культурой российских немцев, 
одной из многочисленных народностей, 
проживающих на территории нашей стра-
ны. Культурный компонент обеспечивает не 
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только обогащение словарного запаса, усво-
ение языковых структур [9, с. 8], но и сто-
ящих за ними фоновых знаний. Использо-
вание ассоциаций учащихся и соотнесение  
с ними предлагаемых пословиц и поговорок, 

обыгрывание ситуаций, представленных 
во фразеологических единицах, помогает 
создать устойчивую ассоциативную связь  
с пословицами и поговорками, облегчить их 
усвоение. 
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THE ROLE OF THE CULTURE-MARKED LANGUAGE UNITS  
IN THE LEARNING OF GERMAN LANGUAGE

Abstract. The article aims to specify the role and place of culture marked language units in 
forming of linguistic competence by students at the German lessons. At the beginning of the article 
the authors introduce the theoretical analysis of the problem of  foreign language teaching connecting 
with culture of native speakers. Using the part of German phraseology, expressed in proverbs and 
sayings, the students join to features of reality perception and to the methods of translation of 
language phenomena. Proverbs and sayings, received in places of compact habitation of Russia
n Germans, demonstrate students functioning of phraseological units in speech. The members of 
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educational process investigate the semantics of a proverb or saying, determine the culture specificity 
of language unit, the main characteristics of culture, which phraseological units represent.

Keywords: culture marked language units, phraseological units, proverbs, sayings, linguistic 
competence, сultural linguistics, lingouculture.
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МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация. В статье рассматривается методологическое обоснование и структура марке-
тинговой модели управления развитием образовательной организации как комплекс внешнего, 
внутреннего и двустороннего маркетинга; раскрываются принципы реализации маркетинговой 
модели управления развитием. Маркетинговая модель управления развитием образовательной 
организации проявляется в разработке стратегии и тактики изучения рынка образовательных 
услуг и активного воздействия на потребительский спрос. Проблема изучения и последую-
щего влияния на формирование представления об образовательных услугах, а затем и спроса, 
состоит в сложности соотнесения факторов рыночной деятельности и практики управления 
образованием. Решение этой проблемы видится в изучении особенностей компонентов обра-
зовательной среды.
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Введение в проблему. В современной си-
туации образование адаптируется к социаль-
но-экономическим изменениям, одновремен-
но сохраняя свои высокие ценности и ускоряя 
процессы инновационного развития. Особую 
значимость при этом приобретает проблема 
обеспечения такого качества подготовки об-
учающихся, которое позволило бы им само-
стоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, содействовало мобильности, дина-
мизму, конструктивности их деятельности, 
межкультурному взаимодействию. 

В прогнозе долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. предусмо-
трена необходимость формирования гиб-
кой и диверсифицированной системы про-
фессионального образования, отвечающей 
требованиям рынка труда и потребностям 
инновационной экономики в части образова-
тельных программ и в части условий и мате-
риально-технического оснащения процесса 
обучения [2]. 

Ведущей целью становится обеспечение 
условий для эффективного развития россий-
ского образования, направленного на фор-
мирование конкурентоспособного человече-
ского потенциала [2]. 

Данные перспективы могут быть достиг-

нуты, если в процессе управления образо-
вательной организацией (ОО) используют-
ся технологии, обеспечивающие ее новое 
качество. Практика показывает, что это не-
посредственно связано с маркетинговым 
подходом к управлению образовательной 
организацией. Маркетинг способен связать 
все траектории человеческой деятельности  
в единое направление. 

Маркетинговая модель управления разви-
тием образовательной организации включает 
взаимосвязанные блоки: внешний маркетинг 
(формирует у потребителя представления 
об образовательных услугах, предлагаемых 
организацией), внутренний маркетинг (соз-
дает эффективную мотивацию сотрудников, 
непосредственно контактирующих с потре-
бителем – стратегия отношений «образова-
тельная организация – персонал»), двусто-
ронний маркетинг (интегрирует отношения 
«персонал – потребитель»). 

Маркетинговая модель управления раз-
витием ОО представляет собой компонент 
процесса управления, проявляющийся в раз-
работке стратегии и тактики изучения рынка 
образовательных услуг и активного воздей-
ствия на потребительский спрос. 

Теоретический анализ проблемы. Ме-
тодологической основой маркетинговой 
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модели управления послужило утвержде-
ние, выдвинутое А. Смитом в классической 
экономике в 70-е гг. XIX в. и подтверж-
денное самим развитием общества, о том, 
что рыночные отношения не являются чи-
сто экономическим явлением. По мнению  
А. Смита, рыночные отношения представ-
ляют собой механизм случайных процессов, 
который интегрирует все направления жиз-
ни общества. Маркетинг в этом случае – си-
стема, которая исследует и управляет всем 
этим многообразием событий и ситуаций 
рыночных отношений с учетом приорите-
та потребителя [6]. Известный маркетолог  
Ж.-Ж. Ламбен представил маркетинг как яв-
ление не экономическое, а социальное, опре-
делив его как социальный процесс, направ-
ленный на удовлетворение потребностей  
и желаний людей и организаций путем обе-
спечения свободного конкурентного обмена 
товарами и услугами, представляющими 
ценность для покупателя [4].

Реализация маркетинговой модели управ-
ления развитием образовательной организа-
ции определяется следующими принципами. 

Принцип обеспечения высокой эффектив-
ности образовательного и управленческого 
процессов: изучение и анализ условий и воз-
можностей образовательной организации, 
способов воздействия на спрос потребителя, 
мотивации педагогических работников на 
качественное осуществление профессио-
нальной деятельности. 

Принцип ориентации деятельности об-
разовательной организации на требования 
государственного и общественного заказов: 
соотнесение общего и особенного во взаи-
моотношениях ОО и участников отношений 
в сфере образования. 

Принцип обеспечения конкурентоспо-
собности образовательной организации: 
соотнесение логического и исторического 
в развитии ОО, учет накопленного опыта, 
традиций и преемственности в сочетании  
с достижениями и инновациями современ-
ной образовательной практики, концентри-
рованное выражение последнего в определе-
нии миссии образовательной организации.

Принцип комплексного изучения суще-
ствующего и потенциального спроса: фор-
мулирование прогнозов, оценок и принятие 
решений на мультифакторной основе; ком-
плексное решение отдельных проблем.  

Принцип организации деятельности  
с ориентацией на запросы участников об-
разовательных отношений: проектное, фор-
мирующее спрос управление; ориентация на 
долгосрочную перспективу развития; непре-
рывность сбора и обработки информации  
о состоянии рынка образовательных услуг. 

Принцип совершенствования традици-
онных, поиск новых форм и каналов распро-
странения образовательных услуг: исследо-
вание процесса взаимодействия участников 
образовательных отношений в режиме ре-
ального времени. 

Принцип внедрения гибких и эффектив-
ных организационных структур управления: 
усиление горизонтальной составляющей  
в сочетании с централизованными и де-
централизованными методами управления: 
центр принятия управленческих решений 
перенесён ближе к потребителю; использу-
ется ситуационное управление. 

Результаты исследования. Техноло-
гическую основу маркетинговой модели 
управления развитием образовательной 
организации составляет систематическое, 
детализированное, научно обоснованное  
изучение и формирование потребительского 
спроса, проявляемого на индивидуальном, 
семейном и общегражданском уровнях. По 
сути – это  система регулирования отноше-
ний между участниками образовательных 
отношений, представленная внешним, вну-
тренним и двусторонним маркетингом. 

– Внешний маркетинг заключается в по-
строении отношений между самой обра-
зовательной организацией и потребителем  
с целью выявления, формирования и разви-
тия представления об образовательной орга-
низации, образа осуществляемых ею образо-
вательных услуг. 

Основная проблема изучения и последу-
ющего влияния ОО на формирование тако-
го образа, а затем и спроса, состоит в том, 
что многие значимые факторы рыночной 
деятельности не укладываются в рамки при-
вычной практики управления образованием. 
Решение этой проблемы мы видим в изуче-
нии особенностей компонентов образова-
тельной среды. Специфика образовательной 
среды обусловлена взаимопроникновением 
макро и микросреды, не учитывать послед-
нее в деятельности ОО невозможно. 

Сервисная функция ОО в современных 
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условиях не должна ограничивается только 
предоставлением обязательных образова-
тельных программ. Образовательная орга-
низация может позволить потребителю сде-
лать выбор в области общественно значимой 
деятельности, попробовать свои силы в раз-
ных социальных ролях реального дела, за-
данного традициями ОО или определяемого 
ситуацией конкретного класса, студенческой 
группы, творческого объединения. В этом 
случае, на наш взгляд, уместно говорить  
о латеральном маркетинге как способе соз-
дания иного продукта, разработки иных 
идей для потребителя со стороны образова-
тельной организации без принципиальных 
изменений ее направленности [1]. 

Восприятие потребителем образователь-
ного продукта не всегда позволяет доверять 
ему в полной мере и поэтому принимать 
его. В этом смысле становится актуальным 
развитие рекламной кампании. Рекламная 
деятельность давно стала самостоятель-
ным звеном в управлении развитием обра-
зовательной организации и осуществляется  
в трех направлениях, исходя из решения кон-
кретных задач.

Первое направление заключается в созда-
нии образа образовательной организации, 
ее образовательных услуг, информировании  
о них потенциальных потребителей. 

Ко второму направлению относится де-
ятельность, стимулирующая продвижение 
образовательных услуг и побуждающая к их 
потреблению: это можно назвать компонен-
том маркетинга впечатлений, событийного 
маркетинга.

Третье направление решает задачу до-
стижения высокой общественной репутации 
образовательной организации. Управление 
маркетинговыми коммуникациями делает 
предложения образовательной организации 
более осязаемыми, поскольку создает в со-
знании потенциального потребителя четкий 
образ, состоящий из образов реальных физи-
ческих объектов. К числу таких объектов от-
несем педагогических работников, учебные 
пособия, технические средства обучения, 
само помещение образовательной организа-
ции, мероприятия, дипломы и сертификаты 
и т. п. [3] 

Новыми инструментами в реализации 
внешнего маркетинга сегодня выступают 
маркетинг взаимоотношений, как часть 

его концепции – клиентоорентированный 
маркетинг; когнитивный маркетинг; buzz-
маркетинг. Образовательные предложения 
создают впечатления, связанные с их ис-
пользованием [1]. Поэтому цель образова-
тельной организации – придать живость 
тому, что могло бы остаться незамеченным 
или недооцененным, и, в свою очередь, ста-
ло мотивом для получения образовательных 
услуг. В этом случае результаты воздействия 
маркетинга на потребителя образователь-
ных услуг измеряемы по двум параметрам: 
1) явилась ли полученная информация экви-
валентной той, которая задумывалась; 2) за-
прашивал ли потребитель дополнительную 
информацию или уже принимал решение 
воспользоваться образовательными услуга-
ми данной образовательной организации.

Следует иметь в виду, что эффект от ис-
пользования маркетинговых коммуникаций 
зависит от характеристик потребителей ин-
формации, их возможности воспринимать  
и позитивно реагировать на эту информа-
цию. В отношении индивидуальных по-
требителей наибольший коммуникативный 
эффект достигается за счет использования 
личных контактов, событийного маркетинга.  

При формировании образа услуги суще-
ствует два основных направления акцентуа-
лизации внимания потребителя. Во-первых, 
опора на информацию о коллективе образо-
вательной организации и частоте обращения 
именно к ее услугам. Во-вторых, опора на 
информацию о пользе, которую потребите-
ли услуг получают в результате взаимодей-
ствия с этой организацией [7]. 

Первый способ строится на основе заме-
щения информации, исходя из допущения, 
что новые сообщения об образовательных 
услугах, предлагаемых образовательной 
организацией, «замещают» те, которые уже 
имелись у потребителя. 

Другой способ основан на аккумулиро-
вании, накоплении информации об услу-
ге. Этот способ исходит из допущения, что 
имеющаяся у потребителей информация 
об образовательной организации, ее услу-
гах не заменяется, а новая информация со-
единяется с существующими понятиями  
и данными. Поэтому создание образа обра-
зовательной организации, предоставляемых 
ею образовательных услуг – часть процесса 
накопления, в ходе которого информация 
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обрабатывается, постоянно хранится, а при 
необходимости извлекается. Второй спо-
соб ближе к процессу выработки суждения,  
а значит, является более прогрессивным при 
создании представления об образовательной 
услуге [7]. 

Практика применения маркетинга в об-
разовании еще раз показала, что инноваци-
онная деятельность образовательной орга-
низации и систематическая оценка качества 
предлагаемого ею образования привлекают 
значительно большее количество потреби-
телей. 

В результате реализации внешнего марке-
тинга образовательная организация получа-
ет возможность стимулировать обобщение 
опыта работы, предъявлять результаты пе-
дагогического и управленческого опыта как 
основу для приращения информации о своих 
образовательных возможностях. 

– Внутренний маркетинг. В комплекс вну-
треннего маркетинга входят факторы, обе-
спечивающие возможность осуществления 
образовательной услуги: степень мотивации 
сотрудников, готовность качественно выпол-
нить свои профессиональные обязанности, 
организация внутренних информационных 
потоков, работа структурных подразделе-
ний; развитие корпоративной культуры от-
ношений.

Основные субъекты внутреннего марке-
тинга: педагогический коллектив, группы 
и структурные подразделения, отдельные 
педагоги, административный состав. Высо-
кий результат образования в первую очередь 
зависит от мотивационной основы деятель-
ности двух сторон этого процесса. С одной 
стороны, от желания и убежденности в не-
обходимости хорошо учиться, приобретать 
стабильные навыки у обучающихся, с дру-
гой стороны, от потребности педагогиче-
ских работников высокопрофессионально 
организовывать образовательную деятель-
ность. Поэтому объективно модель управ-
ления развитием образовательной органи-
зации должна строиться, прежде всего, на 
обеспечении условий для возникновения 
соответствующих мотивов у субъектов об-
разовательного процесса.

И. А. Ревинский выполнение функций 
отбора кадров, обучения и оценки их про-
фессиональной деятельности обозначил 
понятием «управление трудовыми ресурса-

ми». В качестве составного элемента в это 
понятие входит управление персоналом. 
Работа с кадрами приобрела ярко выражен-
ный стратегический характер. Реализация 
на практике этого направления подкреплена 
рядом объективных условий, сложившихся 
за последние годы в образовательной сфере. 
Во-первых, наличие свободного рынка тру-
да: распределение и направление на педаго-
гическую работу сменилось приглашением 
и отбором кадров. Во-вторых, желание со-
трудника выполнять более сложную работу 
стало адекватным уровню его профессио-
нальной компетентности. В-третьих, зависи-
мость оплаты труда сегодня устанавливается 
не только от его количества, но и от качества. 
Следовательно, высокая профессиональная 
квалификация и уровень компетентности 
позволяют педагогу быть конкурентоспо-
собным [5]. 

Значительное влияние на реализацию 
внутреннего маркетинга оказывает органи-
зационная культура образовательной орга-
низации. Организационная культура может 
быть представлена ее миссией, поведенче-
скими стандартами как концентрированное 
выражение философии и политики, провоз-
глашенных и реализуемых в данной образо-
вательной организации. 

Важным технологическим фактором, 
обеспечивающим развитие ОО, становит-
ся определение уровня дистанции власти.  
В случае показателя низкой дистанции вла-
сти руководитель и подчиненные рассматри-
вают друг друга как партнеров и коллег [5]. 
Педагогические работники ориентированы 
на проявление самостоятельности в приня-
тии решений, инициативу и ответственность 
за последствия принятых решений.

Другой компонентом внутреннего марке-
тинга является формирование команды об-
разовательной организации. Объединение 
сотрудников происходит на основе общече-
ловеческих ценностей и норм. При создании 
команды решаются задачи осознания того, что 
вклад каждого оценен; обеспечения лояльно-
сти сотрудников через понимание того, что их 
команда (структурное подразделение) в чем-то 
успешнее на данный отрезок времени других; 
создания атмосферы уважения и доверия меж-
ду членами коллектива; обеспечения эффек-
тивной связи между сотрудниками. 

В образовательной организации могут 
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создаваться структурные подразделения на 
постоянной и временной основе, в которых 
есть возможность перехода от модели воз-
действия «субъект – объект», к модели взаи-
модействия «субъект – субъект», где каждый 
выступает практически участником процес-
са развития организации. При этом степень 
участия и погруженность педагогического 
работника в этот процесс определяется как 
уровнем его профессионализма, так и лич-
ной заинтересованностью в развитии себя 
самого. 

Этические и педагогические требования 
находят отражение в правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных обязан-
ностях и локальных актах образовательной 
организации. Технология разработки таких 
стандартов включает все уровни организа-
ции, следовательно, каждый педагогический 
работник имеет возможность внести свое 
понимание в содержание документа. Имен-
но этим обеспечивается единообразное по-
нимание и толкование норм поведения, их 
полезности и необходимости для повыше-
ния уровня организационной культуры.

Анализ управленческой практики под-
тверждает мысль о том, что содержание 
профессиональной деятельности педагоги-
ческого работника определяется не столько 
знанием-представлением о ценностях об-
разовательной организации, сколько актив-
ным образом жизни в самом коллективе этой 
организации. Таким образом, ведущая идея 
развития педагогического мастерства за-
ключена в следующем: развитие возможно 
только в условиях взаимодействия, где все 
учатся у всех в процессе образовательной  
и управленческой деятельности.

При этом структура оценки професси-
ональной деятельности педагогического 
работника предусматривает три основных 
направления: результативность професси-
ональной деятельности; результативность 
последипломного образования; научно-ме-
тодическая активность. Последипломное об-
разование и научно-методическая активность 
предполагают участие в работе курсов, семи-
наров, конференций, подготовке  и защите 
проектов, участии в грантовой деятельности, 
написании собственных программ и учебни-
ков, диссертационных исследований. 

Особое место в маркетинговой модели 
управления развитием образовательной ор-

ганизации занимает технология развития 
качества рефлективной деятельности. Реф-
лектировать и описывать коллективную де-
ятельность в индивидуально-личностном 
аспекте – процесс сложный, его результаты 
воспринимаются многими как менее значи-
мые, чем реальная практика. А ведь практи-
ческое значение педагогических новшеств 
наиболее ценно для общества только в том 
случае, если конкретный педагог-практик 
может постоянно рефлектировать свою де-
ятельность, обобщать, уметь предъявлять 
для любой аудитории. Таким образом, суть 
технологии развития качества рефлективной 
деятельности состоит в том, что коллектив-
ное становится присвоенным личностно 
только в процессе разного рода рефлексии  
и изменений практики. Образовательная ор-
ганизация использует знания и умения своих 
сотрудников как прогрессивные постоянные 
приращения для достижения непосред-
ственных результатов, связанных с реализа-
цией образовательных услуг. В этом случае 
развитие кадров – важный стратегический 
инструмент в модели управления развитием 
организации. 

Продвижение образовательного продук-
та – информационные потоки и деятель-
ность структурных подразделений. Техно-
логией формирования информационных 
потоков становится процесс проектирова-
ния общественных систем образовательной 
организации, деятельность структурных 
подразделений. Информационные потоки, 
направленные на доведение образователь-
ных предложений в системе «лицей – пер-
сонал», представлены взаимодействием раз-
ных участников образовательного процесса: 
вновь поступивших педагогов и педагогов, 
работающих длительное время. Отношения 
формального характера обеспечивают вза-
имную надежность, стабильность, удобство 
и официальность. Развитие неформальных 
отношений предусматривает расширение 
взаимной конфиденциальности, непосред-
ственных контактов и партнерских связей  
в коллективе. 

Большое значение для продвижения об-
разовательного продукта имеет корпора-
тивная культура образовательной органи-
зации. Технология формирования такой 
культуры определяется созданием внутрен-
него имиджа организации: внедрением новых  
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и укреплением имеющихся традиций. Осо-
бое место в формировании корпоративной 
культуры занимают символы. Они подчер-
кивают принадлежность сотрудников к кон-
кретной образовательной организации. 

Включенность большого числа педагоги-
ческих работников в различные внутренние 
организационные структуры меняет орга-
низационно-управленческую роль каждого  
в коллективном деле и ставит перед необхо-
димостью обретения рефлективного опыта, 
что влечет за собой качественные изменения  
в индивидуальной профессиональной прак-
тике. Такой подход способствует тому, что 
система повышения педагогического и управ-
ленческого мастерства в образовательной 
организации выходит из подчиненной и об-
служивающей роли и сама ассимилирует педа-
гогическую и управленческую деятельность, 
делая ее предметом анализа и проектирования. 

– Двусторонний маркетинг. Продуктом 
двустороннего маркетинга отношений «пер-
сонал – потребитель» является процесс ока-
зания услуги, ценой такого продукта высту-
пает степень и качество участия (соучастия) 
самого потребителя в осуществлении об-
разовательной услуги. В современном мар-
кетинге популярен подход, который нашел 
выражение в лозунге: мы продаем не товары 
(услуги), а решения проблем потребителей. 

Следовательно, каждая образовательная ор-
ганизация предполагает ответ на вопрос: для 
решения каких проблем потребитель обра-
щается к ее предложениям.

Поскольку потребители включены в про-
изводство образовательных услуг, восприя-
тие последних зависит от степени их вовле-
ченности в сам процесс. Процесс оказания 
образовательной услуги может быть основан 
на реализации следующих стратегий: мно-
жественность мест, множественность услуг 
как расширение их спектра, сегментирова-
ние образовательного рынка (поиск новой 
группы потребителей, которых интересует 
уже имеющийся набор услуг). 

Выводы. Таким образом, маркетинговая 
модель управления развитием образователь-
ной организации имеет ряд преимуществ:

– своевременное реагирование на из-
менения потребительских предпочтений, 
возможность их проектировать, выяснять 
причины изменений и при необходимости 
проводить коррекцию процессов; 

– совершенствование содержания и каче-
ства образования позволяет достигать по-
следовательные изменения, в ходе которых 
педагогический и управленческий процессы 
обретают новые интегративные свойства; 

– изучение и формирование представле-
ний о ценности любого уровня образования. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Цель статьи – представить модель образовательного кластера инклюзивной об-
разовательной среды. При проведении моделирования образовательного пространства с задан-
ными параметрами автором была получена инклюзивная образовательная вертикаль, которая 
представляет собой иерархическую структуру, включающую разноуровневые образовательные 
учреждения, гибко взаимодействующие между собой. Представленный в статье образователь-
ный кластер раскрывает общность сферы деятельности включенных в кластер учреждений, 
что имеет научную и практическую значимость для результативной организации педагогиче-
ского процесса, заключающуюся в создании инклюзивного образовательного пространства  
в образовательных учреждениях.

Интеграция, объединение и координация образовательных учреждений в научно-образова-
тельный кластер будут способствовать повышению эффективности системы профессиональ-
ного образования, а кластерный подход дает неоспоримые преимущества перед другими под-
ходами и становится стратегически важным механизмом реализации новой образовательной 
политики. Результатом функционирования научно-образовательного кластера, по мнению ав-
тора, могут стать образовательные услуги нового качества и инновационные профессиональ-
ные компетенции.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоро-
вья, образовательная вертикаль, кластер, кластерная модель.

Введение в проблему. Актуальность 
разработки исследования продиктована 
спецификой современной социально-по-
литической ситуации страны, построенной 
на новых отношениях между личностью, 
обществом и государством. Ведется поиск 
оптимальных путей социализации, воспи-
тания, образования и поддержки лиц с осо-
быми образовательными потребностями. 
Создать полноценный эффективный меха-
низм организационного взаимодействия  
в инклюзивной среде не так просто, по-
скольку в настоящий период инклюзив-
ная образовательная практика достаточно 
ограничена, во многом экспериментальна 
и крайне неустойчива. Оптимальную фор-
му взаимодействия всех заинтересованных 
субъектов в инклюзивном образовании мы 
видим в создании системы инклюзивной об-
разовательной вертикали. Она представляет 
собой иерархическую структуру, включаю-
щую разноуровневые образовательные уч-
реждения, гибко взаимодействующие между 
собой. Именно поэтому цель статьи – пред-
ставить модель образовательного кластера 
инклюзивной образовательной среды. Объ-

единение ресурсов и усилий коллективов от-
дельных учреждений в рамках кластера по-
зволит расширить возможности получения 
качественных образовательных услуг лицам 
с особыми образовательными потребностя-
ми, обеспечит реализацию инклюзивного 
образования, выступающего одной из форм 
альтернативного обучения, а также разре-
шит ряд организационно-педагогических 
проблем.

Теоретический анализ проблемы. Наи-
более часто встречаемые определения терми-
на «кластер» [3; 12; 17] сводятся к понятию 
об объединенных элементах одного рода, 
которое существует как отдельное целое, 
описываемое определенными свойствами. 
Данный термин из своего первоначально-
го употребления в сфере информационных 
технологий распространился на область со-
циологии, экономики, психологии [9; 13; 19]  
и, наконец, стал использоваться в образовании. 

Поэтому в последние годы концепция 
кластеризации представляет собой один из 
элементов государственного управления 
в мире. В России, например, развитие тер-
риториально-производственных кластеров 
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относится к значимым направлениям, на-
меченным Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. В 2011 г. на государ-
ственном уровне был провозглашен кластер-
ный принцип подготовки кадров с целью 
максимального приближения деятельности 
учреждений среднего и высшего професси-
онального образования к потребностям на-
учной, социальной и производственной об-
ластям народного хозяйства. 

Глубинной предпосылкой появления  
и развития идеи образовательного класте-
ра является, в частности, новая реальность 
в отношениях потребностей общества, об-
разовательной системы и рынка труда, при 
этом кластер служит мощным катализато-
ром интеграционных процессов и предла-
гает формы и направления инновационного 
развития образования. Кластерная парадиг-
ма образовательной системы предоставляет 
пространство для построения комплексной 
модели, предусматривающей концепту-
альное, аксиологическое, психологическое  
и организационное наполнения.  

В научных исследованиях педагоги об-
суждают понятие «научно-образовательный 
кластер», понимая его как определенное ко-
личество разработок, исследований, которые 
проводятся коллегиально. Образовательный 
кластер включает в себя образовательные 
учреждения и учреждения-работодатели, свя-
занные блоками сквозных программ [4; 6; 8].

Относительно педагогической профес-
сиональной деятельности понятие класте-
ра рассматривается достаточно широко как 
спланированная и организованная систе-
ма, включающая  научно-образовательные, 
культурные, социальные, инновационные, 
технологические и производственные ком-
поненты, находящиеся в тесной взаимосвязи 
и взаимодействии [7; 16].

Данная интерпретация, по нашему мне-
нию, наиболее точно отражает понятие на-
учно-педагогического кластера, которое при 
всестороннем рассмотрении подразумевает 
и форму организации, и метод психологиче-
ского исследования, и способ оптимизации 
управления образовательными и другими, 
подключенными к кластеру учреждениями, 
и метод обучения, а также метод оценки 
качества профессиональной деятельности. 
Как метод педагогики кластер служит раз-

витию вариативного мышления, способно-
стей к установке связей и отношений. Кла-
стер представляет собой наиболее удачную 
форму организации научно-образовательной 
деятельности с целью достижения макси-
мально эффективного функционирования 
образовательной системы, в частности, си-
стемы высшего образования.

Наиважнейшим критерием в определе-
нии научно-образовательного кластера яв-
ляется наличие для всех его компонентов 
единой общей цели, что может на практике 
быть выражено в совместных научно-обра-
зовательных и социально-образовательных 
проектах, при выполнении которых появ-
ляются дополнительные качества, в частно-
сти, формируются новые профессиональные  
и социальные компетенции как у обучаю-
щихся, так и у обеспечивающих функциони-
рование включенных в кластер организаций 
лиц. Сотрудничество в пределах кластера 
организовано на базе принципов соблю-
дения социальной этики, добровольности,  
с соблюдением взаимных интересов, при 
взаимном развитии возможностей.

Научно-образовательный кластер, вклю-
чая широкий состав разноплановых органи-
заций-участников, обладает инновационным 
потенциалом и возможностью непрерывно-
го самосовершенствования.

Кластерная парадигма организации обра-
зовательного пространства обладает рядом 
преимуществ:

 – достижение эффективности системы 
уже на этапе организации;

 – скорость актуализации инвестиций при 
экономичных начальных вложениях органи-
заций-субъектов кластера; 

 – минимизация рисков; 
 – высокая эффективность при реализации 

сложных проектов; 
 – возможность профессиональной само-

реализации для профессионалов, условия 
для наращивания профессиональных компе-
тенций; 

 – научное и производственное сопрово-
ждение образовательной деятельности.

Для профессионального образования 
кластерная парадигма наилучшим образом 
позволяет одновременно удовлетворять по-
требности социума, личности, системы об-
разования и экономики страны (профессии, 
работодателя, производства). В кластерной 
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среде может быть сформирован наиболее 
точный заказ на подготовку специалистов.

В настоящее время появился ряд работ, 
отражающих активное использование кла-
стера как организационной формы для уч-
реждений образования. Авторы данных 
работ описывают собственный опыт форми-
рования и работы в формате образователь-
ного кластера и интерпретируют кластер как 
структуру, включающую ряд организаций, 
например, вузы, школы и их научных, со-
циальных, а также административных пар-
тнеров, которые объединились для решения 
определенных задач [5; 14–16; 21]. В ряде 
подобных исследований кластеры рассма-
триваются в качестве специфической среды, 
где взаимодействие свободно происходит 
между всеми уровнями включенных органи-
заций (исследователи, профессорско-препо-
давательский состав, учителя и воспитатели, 
работники здравоохранения, технологи, ме-
тодисты, программисты и пр.). 

По мнению Е. П. Белан, организационная 
форма кластера обеспечивает преимуще-
ства для всех включенных в состав класте-
ра учреждений, которые получают возмож-
ность объединить свои усилия и нарастить 
эффективность образовательной системы, 
усилить дифференциацию и индивидуа-
лизацию профессионального образования  
и интегрироваться, формируя инклюзивную 
образовательную среду [2]. Высшие образо-
вательные учреждения, которые в настоящее 
время работают над кластерной организа-
цией образовательного процесса, являются 
лидерами российской системы образования. 
К таким учреждениям относятся Казанский 
федеральный университет, Пензенский госу-
дарственный университет, Томский политех-
нический университет, Курганский государ-
ственный университет.

Анализ существующих методологиче-
ских подходов позволяет сделать вывод, 
что кластерная форма организации образо-
вательных учреждений представляет собой 
сложную систему обучающих инструмен-
тов, обучения, самообучения и взаимного 
обучения в среде, объединяющей научные 
организации, технологии, бизнес [14]. Обра-
зовательный кластер отличает не качествен-
ный состав его элементов и не роль, которую 
в нем играют высшие образовательные уч-
реждения, а сам результат функциониро-

вания научно-образовательного кластера 
– образовательные услуги нового качества 
и инновационные профессиональные компе-
тенции.  

Именно кластерный подход дает неоспо-
римые преимущества перед другими под-
ходами и становится стратегически важным 
механизмом реализации новой образова-
тельной политики. 

Результаты исследования. Развивая си-
стему образования посредством кластерного 
подхода, субъекты образовательного класте-
ра укрепляют партнерские связи, оказывают 
взаимовлияние друг на друга, усиливая пре-
имущества как отдельных элементов, так 
и кластера в целом [17]. Образовательные 
учреждения в данном случае могут тракто-
ваться как открытая система, расширяющая 
сотрудничество со всевозможными соци-
альными институтами. Проведенное анке-
тирование с работниками образовательных 
учреждений г. Сургута для выявления про-
блем взаимодействия субъектов социально-
го партнерства позволило оценить имеющу-
юся практику его развития, наметить пути 
совершенствования с учетом имеющегося 
инклюзивного опыта, а также выявить ряд 
проблем взаимодействия субъектов соци-
ального партнерства в инклюзивном об-
разовании. По результатам анкетирования  
23 % педагогов приоритетным направлени-
ем в инклюзивной образовательной среде 
видят развитие социального партнерства как 
межсубъектного взаимодействия [10]. 

Одной из проблем, затронутых в анкети-
ровании, стал механизм взаимодействия об-
разовательных учреждений, реализующих 
инклюзивное образование, и органов госу-
дарственной и муниципальной власти. Здесь 
в качестве положительного момента следует 
отметить, что взаимодействие управления 
образования и образовательных учрежде-
ний, по мнению опрошенных, не сводится 
только к формализованным отчетам, но и 
включает методическую поддержку. Также 
многие респонденты отмечают, что отсут-
ствует опыт работы с лицами с особыми 
образовательными потребностями. Для пре-
одоления этой проблемы необходимо более 
активное распространение опыта коррек-
ционных школ. Большинство респондентов 
отмечают отсутствие взаимодействия обра-
зовательных учреждений с коммерческими 
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предприятиями, которые как работодатели 
трудоустраивают выпускников с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями 
здоровья, получивших инклюзивное образо-
вание, в свои компании. 

В ходе проведенного анкетирования было 
установлено:

– система инклюзивного образования функ-
ционирует в сфере стратегических интересов 
органов государственной и муниципальной 
власти, но при этом отсутствует единая поли-
тика взаимодействия, механизм реализации;

– отсутствует заинтересованность во 
взаимодействии не только со стороны ком-
мерческих организаций, но и со стороны об-
разовательных организаций, которые не про-
являют инициативу в создании социального 
партнерства, например, по трудоустройству 
выпускников;

– основное взаимодействие между обра-
зовательными учреждениями и некоммер-
ческими организациями в основном заклю-
чено в рамках специальных организаций 
инвалидов. 

Кластерная парадигма нашего исследова-
ния, следовательно, предполагает включе-
ние в научно-образовательный кластер опре-
деленного числа гибких, связанных единой 
целью, взаимными обязательствами и со-
вместной деятельностью, сетевых структур. 
Сетевая форма образования в исследуемом 
нами научно-образовательном кластере ак-
туализирована следующим образом:

 – во взаимодействии образовательных 
учреждений различных уровней;

 – в разработке и внедрении инновацион-
ных моделей методического сопровождения 
и образовательного процесса в инклюзивной 
образовательной среде;

 – в приобретении новых профессиональ-
ных компетенций преподавательским и об-
служивающим составом учреждений-пар-
тнеров в рамках кластера;

 – в профессиональной адаптации и тру-
доустройстве лиц, получивших професси-
ональное образование в образовательных 
учреждениях в рамках кластера.

Следовательно, образовательный кластер 
представляется единством совместно функ-
ционирующих в интересах достижения еди-
ной цели субъектов, взаимодействующих на 
основе  гибкой системы договорных отноше-
ний, которыми определены иерархические 

связи и регулирующие нормы. Кластерный 
подход в образовательной сфере предполага-
ет наличие следующих обязательных ключе-
вых составляющих:

 – нормативно-правовой базы функциони-
рования компонентов кластера; 

 – единой общей цели; 
 – прозрачных механизмов взаимного 

функционирования организаций-субъектов 
кластера; 

 – общих технологий управления и актуа-
лизации кластерного подхода.

При проведении моделирования обра-
зовательного пространства с заданными 
параметрами нами получена инклюзивная 
образовательная вертикаль. Успешная ре-
ализация инклюзивного образования ста-
новится возможной на основе  кластерной 
модели развития инклюзивного образования 
лиц с особыми образовательными потреб-
ностями (рис.). Представленная структура 
кластерной модели непрерывного образова-
тельного пространства иллюстрирует тесное 
взаимодействие воспитательно-образова-
тельных учреждений всех уровней, начиная 
с учреждения дошкольного образования до 
учреждения высшего образования с уча-
стием организаций, обеспечивающих даль-
нейшую профессиональную деятельность. 
Субъектами инклюзивной образовательной 
вертикали являются учащиеся с особыми 
образовательными потребностями, их ро-
дители, а также педагогический и тьютор-
ский состав образовательных организаций. 
Партнерами, оказывающими поддержку 
субъектов инклюзивной образовательной 
вертикали, представляются общественные 
организации, государство в лице департа-
мента образования, а также работодатели. 

При создании непрерывной образователь-
ной вертикали эти учреждения способны 
осуществить на практике системный подход 
к проблеме включения детей с особыми об-
разовательными потребностями в социум. 
Такой подход возможен путем организации 
команды специалистов и педагогов  каждо-
го образовательного учреждения, готовых 
работать в едином ключе интегративного 
образования [1]. С другой стороны, выпол-
нение требований Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [11], 
эффективное предоставление образователь-
ных услуг стимулирует к поиску различных 
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форм взаимодействия с научным сообще-
ством, внедрению инноваций. Высокий 
уровень инновационной активности предпо-

лагает участие представителей научного со-
общества в деятельности образовательных 
организаций. 

Рис.  Структура кластерной модели  
непрерывного инклюзивного образовательного пространства

Потребность в непрерывном поддержа-
нии высокого уровня инновационной ак-
тивности предполагает, что в деятельность 
кластера вовлечены представители научного 
сообщества, способные к креативной рабо-
те по созданию инновационных изменений 
технологического, медицинского и педаго-
гического характера  в деятельности образо-
вательных организаций при координирую-
щей роли инклюзивного центра.

Выводы. Таким образом, планирова-
ние, организация, формирование и управ-
ление инклюзивной образовательной 
средой в высшем учебном заведении пре-
доставляет неограниченные возможности 

для удовлетворения потребностей обуча-
ющихся с особыми образовательными по-
требностями и без особых потребностей, 
а также для развития профессиональных 
компетенций профессорско-педагогиче-
ского состава кластера. Объединение ре-
сурсов и усилий коллективов отдельных 
учреждений в рамках кластера позво-
лит расширить возможности получения 
качественных образовательных услуг.  
И именно организация образователь-
ного кластера  более качественно  обе-
спечит реализацию инклюзивного обра-
зования, выступающего одной из форм 
альтернативного обучения.
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INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES  
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE  

OF CREATIVE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. Science and pedagogical cluster as the base of formation of inclusive educational envi-
ronment. The aim of work is to create the effective system of development of inclusive education with 
using of cluster approach. During the modelling of the educational area with parameters author got 
the inclusive vertical that is a hierarchic structure that includes different educational institutions that 
cooperate together. The educational cluster that was demonstrated in the article shows the community 
of localisation and the sphere of activity that were included in cluster of institutions, that has scientific 
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and practical importance for the effective organization of pedagogical process that involves creation 
of inclusive educational space in educational institutions. 

Integration, communication and coordination of educational institutions to the educational cluster 
will cause increasing of efficiency of the system of professional education and the cluster approach 
gives advantages against other approaches and becomes a very important mechanism of realization of 
new educational policy. The result of operation of science and educational cluster, to author’s opinion, 
could be educational services of new quality and professional competences.

Кeywords:  inclusive education, disabled, educational vertical, cluster, cluster model.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С. А. РАЧИНСКОГО (1833–1902): 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье раскрывается педагогическая система С. А. Рачинского – профессо-
ра Московского университета, одного из ярких представителей общественно-педагогического 
движения XIX в. Прервав профессорскую карьеру, он посвятил себя народному образованию, 
стал сельским учителем. На основе анализа педагогического наследия С. А. Рачинского сде-
лан вывод о том, что созданная им педагогическая система была построена на всестороннем  
и глубоком учете той социально-культурной среды, в которой находились дети. В статье под-
черкиваются оценочные суждения С. А. Рачинского о разительном отличии сельского ученика 
от своего городского сверстника: для него характерны слабая дошкольная подготовка, но глу-
бокая жажда знаний. Приведенные в статье материалы позволяют увидеть высокую оценку, 
которую давал С. А. Рачинский потенциалу крестьянских детей. Он был убежден в том, что от 
учителя в решающей степени зависело, чтобы заложенные в детях задатки получили развитие.

Ключевые слова: социальная среда, сельская школа, сельский ученик, сельский учитель, 
подготовка к жизни.

Введение в проблему. Развитие педаго-
гической науки во многом зависит от того, 
насколько изучен опыт прошлого, насколь-
ко он может быть адаптирован к условиям 
сегодняшнего дня, использован в практи-
ке современной школы. Важным в связи  
с этим представляется изучение уникально-
го опыта педагогической деятельности од-
ного из ярких представителей общественно-
педагогического движения второй половины 
XIX в. Сергея Александровича Рачинского. 
Профессор Московского университета, он 
на пике карьеры неожиданно покинул его и 
переехал в родовое поместье Татево Бель-
ского уезда Смоленской губернии. C. А. Ра-
чинский решил посвятить себя делу народ-
ного образования, став сельским учителем. 
Он разработал и успешно реализовывал соб-
ственную педагогическую систему.

В советский период имя С. А. Рачинского 
как одного из идеологов церковно-приход-
ского образования на долгие десятилетия 
оказалось под запретом. Лишь в 1990-е гг. 
оно стало упоминаться, получая широкое 
признание в научной среде. Появились дис-
сертационные исследования, посвященные 
педагогической деятельности С. А. Рачин-

ского. Среди них работа Н. Н. Коншина на 
тему: «Идея формирования духовно-нрав-
ственных ценностей личности как основа 
педагогической системы С. А. Рачинского» 
[1]. Опубликован ряд статей, касающихся на-
следия педагога. Нужно отметить, что оцен-
ки педагогических идей С. А. Рачинского, 
его практической деятельности по развитию 
народного образования неоднозначны. Так, 
Е. Б. Лавицкая относит С. А. Рачинского  
к числу авторов новаторских педагогических 
идей XIX в. [2]. В то же время Ю. Л. Мар-
ковская считает его одним из инициаторов 
консервативно-православной реформы на-
чальной школы [3]. Однако практически все 
исследователи, включая авторов статей «На-
родная школа С. А. Рачинского: взгляд с по-
зиций современности» [4], «С. А. Рачинский 
и его роль в истории русской мысли» [5], 
сходятся во мнении о важности его вклада  
в педагогическую науку и практику.

В статье мы ставим задачу подойти  
к оценке педагогических идей такой неорди-
нарной личности, как С. А. Рачинский, с точ-
ки зрения гуманизации образования, выде-
ляя его глубокий интерес к индивидуальным 
особенностям детей, социально-культурным 
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условиям их быта, складыванию жизненных 
планов.

Источники историко-педагогического 
исследования. Основной источник этого 
историко-педагогического исследования – 
наследие С. А. Рачинского. Следует отме-
тить, что оно включает в себя небольшое ко-
личество печатных трудов. Дело в том, что, 
работая в школе, он сосредотачивался на 
учительской деятельности, уводя научную 
на второй план. Его главным научно-педаго-
гическим трудом стали «Заметки о сельских 
школах». Впервые они были опубликованы 
в 1881 г. в нескольких номерах еженедель-
ника «Русь» [6–14]. Изучение этих публика-
ций позволяет увидеть замечательные идеи  
С. А. Рачинского об обучении и воспитании 
детей, проследить процесс формирования  
и развития его педагогической системы.

Исследование проблемы. Взгляды 
С. А. Рачинского относительно места и роли 
сельской школы во многом отличались от 
официальной образовательной политики. 
Он признавался, что, читая различные педа-
гогическая руководства, обращаясь к печати, 
беседуя о школах, он постоянно чувство-
вал, что речь идет не о той сельской школе,  
в которой приходилось трудиться, а о какой-
то схеме, заимствованной из наблюдений 
над иностранными учебными заведениями. 
С. А. Рачинский подчеркивал, что в отли-
чие от западной российская сельская шко-
ла возникала при «весьма слабом» участии 
духовенства, при «глубоком равнодушии» 
образованных классов и правительствен-
ных органов, из потребности безграмотно-
го населения дать своим детям «известное 
образование». В этом была ее слабость, но  
в этом же была и ее сила. По мнению С. А. Ра-
чинского, в сущности, только безграмотное 
население было искренне заинтересовано  
в развитии народного образования. И это не-
смотря на наличие крайне сложных для кре-
стьянских детей условий. «Девять десятых 
из учеников наших сельских школ, – писал 
С. А. Рачинский, – не ходят в школу, а жи-
вут в ней. Деревни наши так разбросаны, 
ученики наши так малы и так плохо одеты, 
что лишь из одной, много из двух, трех де-
ревень они могут ходить ежедневно в школу. 
Все живущие в деревнях более отдаленных 
приходят на целую неделю, с запасом хлеба, 
целый день сидят в школе, или толкутся око-

ло нее, ночуют, где попало – в классе, цер-
ковной сторожке; более зажиточные в особо 
нанятых квартирах» [6, с. 10]. 

Отвечая на вопрос, каким же путем со-
вершалось воздействие этого официально 
бесправного, безграмотного, «по-видимому, 
совершенно некомпетентного населения» на 
школу, С. А. Рачинский отмечал: «Медлен-
ным, почти бессознательным, но упорным 
давлением снизу, – пассивным сопротивле-
нием всему, не подходящему к народному 
понятию о школе, выживанием негодных 
учителей, поощрением удовлетворяющих 
народным нуждам...» [6, с. 10]. 

Все эти обстоятельства, по словам 
С. А. Рачинского, превращали сельскую шко-
лу из учебного заведения в воспитательное. 
Не случайно Татевская школа стала одной 
из первых, где был создан специальный ин-
тернат для детей. Это была не просто мера, 
направленная на улучшение быта детей. На-
личие интерната было одной из составных 
частей реализовавшейся здесь педагогиче-
ской системы. Ученики поступали в школу 
с твердым намерением стать грамотными, 
с полной готовностью учиться «без пере-
рыва с утра до вечера». Таким было и же-
лание родителей. Все это заставляло увели-
чивать число учебных часов. По заявлению 
С. А. Рачинского, «главными двигателями» 
процесса являлись сами ученики, их посто-
янное присутствие в школе, их «ненасытная 
жадность к учению». 

Ученик сельской школы разительно от-
личался от своего городского сверстника. 
Показательна та характеристика, которую 
давал сельскому мальчику, будущему учени-
ку, С. А. Рачинский: «Он не видал еще бук-
варя, но твердо знает азбуку жизни. Он уже 
испытал много недетского горя, участвовал 
во многих недетских трудах. <…> Он неуч 
перед пятилетним ребенком образованных 
классов, он неизмеримо зрелее для жиз-
ни, чем двадцатилетний юноша, выхолен-
ный в богатом, просвещенном семействе» 
[7, с. 14].

Особенностью сельских учеников, по 
убеждению С. А. Рачинского, были их до-
брые взаимоотношения. Он отмечал, что 
«заботливость старших о новичках» состав-
ляла такую же характерную особенность  
в российской сельской школе, как противо-
положная черта в школе немецкой. Эта каче-
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ственная черта была рождена самой жизнью, 
той средой, в которой формировался буду-
щий ученик. По «доброй домашней привыч-
ке» он «носился» и «нянчился» с младши-
ми. Эта заботливость проявлялась во всем:  
«в играх, в работах, в постоянной помощи  
в школьных занятиях».

С. А. Рачинский высоко оценивал потен-
циал своих учеников. Он отмечал, что спо-
собности у детей разнообразны, но заметно 
преобладали математические и художествен-
ные. Любимая забава детей – устный счет,  
в нем они легко достигали быстроты и ловко-
сти. Успешно прививалось пение, поскольку 
«музыкальная даровитость» крестьян явля-
лась «поистине изумительной». Ничуть не 
меньше была распространена другая худо-
жественная способность – способность к ри-
сованию, однако она лишь в редких случаях 
имела возможность проявиться.

От учителя зависело, чтобы эти задатки 
получили развитие. Для этого нужен был 
необычный учитель. Как писал С. А. Рачин-
ский, исключительные условия сельской 
школы налагали на учителя особый отпеча-
ток. Если это был человек по личным каче-
ствам достойный своего звания, если это зва-
ние не было только ремеслом, навязанным 
ему «случайными обстоятельствами»,  – он 
неминуемо брал на себя нелегкий труд «при-
ладиться к этим тяжким, своеобразным ус-
ловиям», чтобы извлечь из них пользу для 
своих учеников. Сила вещей заставляла 
учителя заботиться о многом другом, кроме 
успехов учеников «в арифметике и чистопи-
сании». Его затягивал педагогический труд, 
и он привязывался к нему навсегда.

Для С. А. Рачинского главная цель педаго-
гической деятельности состояла в подготов-
ке учеников к будущей практической жизни. 
Именно на этом основывались разрабаты-
вавшиеся им учебные программы, методы 
преподавания, осуществлялось воспитание 
детей. Большая часть учеников ограничи-
вала свое образование рамками сельской 
школы. Этого им было достаточно, пото-
му что они получали хорошую подготовку, 
ориентированную на практическую пользу. 
По описанию С. А. Рачинского, выпускник 
сельской школы отличался от своих безгра-
мотных односельчан, во-первых, более пра-
вильной русской речью. В обыденной жизни 
это приносило ему практическую пользу. 

Во-вторых, он мог писать письма и деловые 
бумаги, которые нужно было писать в кре-
стьянском быту. В-третьих, у него появля-
лась способность читать «для своей забавы, 
для своего поучения и назидания», что при-
носило пользу не только ему, но и окружа-
ющим. Наконец, и это, по мнению С. А. Ра-
чинского, было важнее всего, у выпускника 
сельской школы был сформирован интерес  
к вопросам веры и духа.

Однако способные ученики на этих ре-
зультатах не останавливались. Их было 
немало, потому что именно на развитие 
заложенных в детях способностей была 
направлена педагогика С. А. Рачинского. 
Учащиеся, превышавшие средний уровень, 
легко могли перейти в первый или подгото-
вительный класс гимназии. Но Сергей Алек-
сандрович не спешил давать такого рода 
советы. «Окончательный, бесповоротный 
разрыв с крестьянскою средою, неизбеж-
ный при таком шаге, редко вознаграждает-
ся приобретением истинного образования» 
[14, с. 14], – считал он. Реальными он видел 
другие пути для способных выпускников. 
Там, где поблизости от школы существовала 
земская больница, из способных учеников 
можно было готовить надежных фельдше-
ров. Точно так же везде, где поблизости жил 
или работал землемер, легко было обучить 
крестьянских мальчиков практической гео-
дезии. Для юношей, одаренных художе-
ственными способностями, превосходным 
выходом могли служить иконописные ма-
стерские при монастырях.

Наряду с этим С. А. Рачинский видел две 
профессии, в которые наплыв из сельских 
школ был «желателен, нужен, необходим». 
Первая из них – профессия сельского учи-
теля. Он был убежден, что школьных учи-
телей должна плодить сама сельская школа. 
Другой «исход для способнейших учеников» 
Сергей Александрович видел в возможности 
поступать в духовные училища и со време-
нем «достигать священства».

С большой любовью говоря о сельской 
школе и ее учениках, Сергей Александрович 
Рачинский стремился донести свою искрен-
ность до всех, кого интересовало народное 
образование. Обращаясь к своему читате-
лю, он просил помнить, что с ним говорит 
не случайный посетитель, «подкупленный 
веселым и бодрым видом школы», а учи-
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тель, проводящий в ней всю свою жизнь. 
«Этот учитель, – говорил он о себе,  – чело-
век больной и старый, избалованный иным 
образом жизни. Поручите ему, при тех же 
условиях, столько же детей того же воз-
раста, самого тщательного воспитания, из 
самых лучших семейств, – и он через не-
делю сошел бы с ума. Физическое утомле-
ние, неизбежное при этом образе жизни,  
с избытком вознаграждается тем душевным 
отдыхом, который он нашел на склоне лет  
и сил» [7, с. 16–17].

Выводы. Изучение трудов С. А. Рачин-

ского позволяет увидеть, как нам кажется, 
главное в его педагогическом наследии – 
идеи гуманизации образовательного про-
странства. Его педагогическая система, по-
строенная на таких важных основах, как 
всесторонний учет социально-культурных 
особенностей жизни обучавшихся, развитие 
их природных задатков и склонностей, ори-
ентация на достижение достойного места  
в социальной среде, обладала жизненной си-
лой. Представляется важным использование 
многих идей С. А. Рачинского в современ-
ной педагогической практике. 
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PEDAGOGICAL SYSTEM S. A. RACHINSKY (1833–1902):  
HUMANISTIC ORIENTATION OF EDUCATION

Abstract. The article reveals pedagogical system S. A. Rachinsky - Professor of the Moscow Uni-
versity, which was one of the brightest representatives of social-pedagogical movement of the XIX 
century. He, interrupting a professorial career, devoted himself to education, became a rural teacher. 
Based on the analysis of pedagogical heritage of S. A. Rachinsky concluded that its educational sys-
tem was built on a comprehensive and deep view of the socio-cultural environment in which there 
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were children, in which they had to live. The article highlights the value judgments of S. A. Rachinsky 
on stark contrast to the rural students from their urban peers: characterized by weak preschool prepa-
ration, but a deep thirst for knowledge. The materials allow to see the high praise that was given by 
S. A. Rachinsky potential of peasant children. He was convinced that from a teacher to a great extent 
depended, below inherent in the child’s natural inclinations of a received development.

Keywords: social environment; rural school; rural pupil; rural teacher; preparing for life.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МЕТОДИКИ 
«ШКАЛА СЕНЗИТИВНОГО НАРЦИССИЗМА»  

Х. М. ХЕНДИН И ДЖ. М. ЧИК (HSNS)

Аннотация. В данной статье приведен теоретический анализ понятия «сензитивный нар-
циссизм», рассмотрены особенности разработки Шкалы сензитивного нарциссизма. Представ-
лены результаты адаптации и стандартизации зарубежной методики «Шкала сензитивного нар-
циссизма» Х. М. Хендин и Дж. М. Чик, созданная на основе Шкалы нарциссизма Х. Mюррея. 
Подтверждена ретестовая надежность, согласованность шкал, дискриминативная способность 
утверждений. Исследованы факторная, конструктная валидность и валидность по половозраст-
ной дифференциации. Данная методика позволяет осуществлять дифференциацию уровня вы-
раженности сензитивного нарциссизма, а также является валидным и чувствительным психо-
диагностическим инструментарием.

Ключевые слова: нарциссизм, сензитивный нарциссизм, нарциссическая уязвимость, нар-
циссическая грандиозность, стандартизация, адаптация.

Введение. Глобальные изменения, проис-
ходящие в современном мире, способствуют 
росту индивидуализма в различных сферах 
жизнедеятельности и проявлению нарцис-
сических тенденций в обществе. Термин 
«нарциссизм» впервые употребил Х. Эллис, 
ссылаясь на классический греческий миф  
о Нарциссе. З. Фрейд, считающийся одним 
из основоположников понятия «нарцис-
сизм», упоминает П. Неке и Х. Эллиса, вос-
пользовавшихся термином «нарциссизм», 
чтобы обозначить им психическое заболева-
ние, при котором человек относится к свое-
му телу как к объекту влечений [9]. 

Представление о нарциссизме чаще всего 
ассоциируется с тщеславным, высокомер-
ным и деспотичным поведением и отноше-
нием, обозначаемым термином «нарцис-
сическая грандиозность» [5; 7; 8; 12; 14]. 
Большинство теоретиков предполагает, что 
нарциссизм или его составляющие имеют 
нормальное и патологическое проявление, 
отражающее адаптивную и неадаптивную 
организацию психологических потребно-
стей и регулирующих механизмов, порождая 
индивидуальные различия [1–4; 13; 18; 22]. 

Сегодня достаточно точно описывается 
человек с явной формой нарциссической 
грандиозности (Ц. П. Короленко, Н. В. Дми-
триева [8], Е. Т. Соколова, Е. П. Чечель-

ницкая [12], О. А. Шамшикова, Е. О. Шам-
шикова, Н. М. Клепикова, С. Б. Нестерова  
[7; 11; 15; 18]). Однако достаточно точное 
описание явной формы нарциссизма не со-
ответствует характеристике пациентов, име-
ющих его скрытую форму. Индивиды со 
скрытой формой нарциссизма могут быть 
поглощены фантазиями о грандиозных успе-
хах, воображая себя всемирными героями, 
находящимися в центре внимания и всеми 
признанными.

За последнее время увеличивающаяся 
информация о нарциссизме привела к за-
метному распространению данного феноме-
на, рассматривая его через разную степень 
выраженности. Ученые сделали вывод, что 
среди нарциссических личностей необхо-
димо выявлять две типологии, называемые 
нарциссической грандиозностью и нарцис-
сической уязвимостью. Нарциссическую 
уязвимость в современной трактовке приня-
то обозначать как сензитивный нарциссизм. 
Отсутствие диагностической методики, 
адекватно измеряющей ключевые индика-
торы представленности в профиле личности 
сензитивного нарциссизма, не только пре-
пятствует полноценному изучению данного 
феномена, но и затрудняет возможность ока-
зания эффективной практической помощи 
клиентам психологических служб. В связи  
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с этим целью нашей работы является адапта-
ция и стандартизация зарубежной методики 
Х. М. Хендин и Дж. М. Чик «Шкала сензи-
тивного нарциссизма» [19].

Разработка Шкалы сензитивного нарцис-
сизма (HSNS, 1997) стала важным прорывом 
в оценке скрытого нарциссизма. HSNS – это 
анкета из 10 пунктов, созданная на основе 
Шкалы нарциссизма Х. Mюррея (1938) [20]. 
Первоначальная шкала Х. Mюррея представ-
ляла анкету из 20 вопросов, которая отража-
ла представления Х. Мюррея о двойствен-
ной природе нарциссизма; она содержала 
вопросы, позволяющие оценить его явные 
проявления (например, самовосхищение)  
и его тайные проявления (например, беспо-
койство). Несмотря на «возраст», концепция 
нарциссизма Х. Mюррея остается современ-
ным трактатом о том, как человек может 
быть и уязвимым, и занятым только самим 
собой одновременно. Он также считал раз-
личие между явным и тайным делением, 
внутренне присущим динамике нарциссиз-
ма. Х. Mюррей отмечал, что, хотя нарцис-
сические личности могут казаться агрессив-
но-самовозвеличивающими и имеющими 
эксплуататорский характер, демонстрируя 
манию величия и чрезмерную потребность 
во внимании, они могут также испытывать 
чувство заброшенности или недооценива-
ния и предрасположены демонстрировать 
гиперчувствительность, чувство беспокой-
ства и манию преследования [20]. 

При разработке своей шкалы Х. М. Хен-
дин и Дж. М. Чик (1997) стремились создать 
альтернативу оценкам тайной патологии на 
основе MMPI [19]. Поэтому они сохранили 
те пункты Шкалы нарциссизма Х. А. Мюр-
рея, которые показали существенную поло-
жительную корреляцию с двумя средства-
ми оценки тайного нарциссизма на основе 
шкалы гиперчувствительности нарциссизма 
методики «Миннесотский многоаспектный 
личностный опросник (MMPI)» и тест оцен-
ки нарциссизма (NPDS) (Serkowenek, 1975). 
В общей сложности в HSNS были сохране-
ны и использовались 10 таких пунктов. Заяв-
ленная методика является инструментом для 
оценки чувственной формы нарциссизма. 
Пункты опросника «Шкала сензитивного 
нарциссизма» являются индикаторами про-
явления сензитивного нарциссизма. 

Результаты исследования. Эксперимен-

тальная работа по стандартизации и адап-
тации зарубежной методики «Шкала сензи-
тивного нарциссизма» осуществлялась на 
российской выборке (700 человек). Опре-
деление психометрических характеристик 
теста осуществлялось по «лоскутному» экс-
периментальному плану и в общей сложно-
сти включало обследование 218 взрослых, 
341 студента и 141 школьника в возрасте 
от 12 до 55 лет в течение двухлетнего пе-
риода. Перевод инструкции и текста опрос-
ника проводился нами с английского языка 
на русский с учетом адаптации грамматики  
и лексики к образовательному и возрастному 
цензу исследуемых субъектов. При переводе 
ряд вопросов имел вариативность, варианты 
переведенных вопросов были сохранены,  
и в общей сложности в методике «Шкала 
сензитивного нарциссизма» использовалось 
18 пунктов. Экспертная оценка перевода 
подтвердила адекватность опросника целям 
дальнейшего исследования.

Структура опросника. Предоставлен-
ный к стандартизации опросник имеет одну 
шкалу, включающую 15 утверждений. Каж-
дое утверждение может быть оценено по 
шкале от 1 до 5 баллов: 5 – почти всегда;  
4 – обычно; 3 – иногда; 2 – изредка; 1 – поч-
ти никогда. Общий показатель шкалы пока-
зывает уровень сензитивного нарциссизма  
и высчитывается путем сложения баллов. 
Так, минимальный балл составляет 15, мак-
симальный – 75. 

На этапе пилотажного исследования нами 
производилась оценка дискриминативно-
сти заданий (пунктов) шкалы. Для анали-
за результатов исследования испытуемых  
с помощью первичного варианта опросника 
мы использовали 18 утверждений (N = 70). 
Утверждение считали верным, если индекс 
дискриминативности δ был не ниже 0,2. По 
результатам пилотажного исследования мы 
пришли к выводу – 3 пункта опросника не 
имеют значимой дискриминативной способ-
ности, а именно:

– (14): «Мне нравится, когда меня хвалят 
и делают мне комплименты», r = 0,187;

– (17): «Мне комфортно быть в группе, 
когда я уверен (а), что нравлюсь хотя бы од-
ному человеку», r = 0,196;

– (18): «Думаю, что есть люди, кото-
рые критикуют все, потому что завидуют»,  
r = 0,032.
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Анализируя содержание данных пунктов, 

мы выявили и устранили причину их низкой 
дискриминативной способности – семанти-
ческую неточность перевода лексических 
оборотов. Так как на данные утверждения 
ответ испытуемых невозможно дифферен-
цировать (большее число респондентов дало 
ответ «иногда»), отмеченные пункты были 
исключены из предложенного опросника, 
следовательно, осталось 15 утверждений.  
А также в пункт (10) «Меня раздражает, 
когда люди обращаются ко мне со свои-
ми проблемами, желая получить помощь  
и поддержку» (r = 0,102) были внесены из-
менения, после чего это утверждение вновь 
включили в опросник для повторного тести-
рования (N = 525). 

По итогам промежуточного исследования 
было сделано заключение о том, что все ут-
верждения опросника «Шкала сензитивного 
нарциссизма» имеют значимую дискрими-
нативную способность. Таким образом, все 
15 пунктов шкалы удалось полностью сохра-
нить в русскоязычной версии. 

Далее нами проводился психометриче-
ский анализ надежности конструируемого 
опросника. Ретестовая надежность шка-
лы теста представляет возможную степень 
распространения результатов опросника на 
разнообразные ситуации его использования  
и подтверждает чувствительность резуль-
татов к простым изменениям состояния 
субъекта и обстоятельств тестирования. На-
дежность вычислялась путем расчета коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена 
(N = 82) с интервалом в две недели. Данные 
ретестовой надежности по шкале «Сензи-
тивный нарциссизм» свидетельствуют о вы-
сокой константности стандартизуемой мето-
дики (r = 0,789, при p = 0,01). 

Одномоментная надежность вычисля-
лась с использованием коэффициента альфа 
Кронбаха (N = 525). Был определен высокий 
уровень данных: α = 0,632, при p = 0,01, что 
дает возможность говорить как о высокой 
внутренней согласованности шкалы «Сензи-
тивный нарциссизм». Пункты опросника со-
средоточены на обнаружении чувственных 
форм нарциссизма. 

Вопрос о конструктной валидности 
представляется особенно сложным, т. к. 
представленная методика адаптируется  
в целях операционализации конструкта в из-

мерении – чувственной формы нарциссизма, 
не выявляемого никакими другими экспери-
ментальными средствами. В связи с этим пе-
ред нами возникла проблема сопоставимых 
методов операционализации опросника.

Исследователи, интересовавшиеся скры-
той формой нарциссизма, должны были по-
лагаться на менее известные клинические 
средства на основе MMPI, которые изучал  
П. Винк (1991). В своей работе Х. М. Хендин 
и Дж. М. Чик исследовали забытую Шкалу 
нарциссизма Х. Mюррея, чтобы пролить 
свет на текущие неоднозначности в концеп-
туализации и измерении нарциссизма [19]. 
Они использовали процедуру, аналогичную 
работе Raskin и Novasek (1989), в которой 
они разработали альтернативную форму 
NPI на основе MMPI, сопоставляя элементы 
MMPI с NPI [21]. 

В нашем исследовании мы сопоставим 
шкалы HSNS c шкалами опросников «Нар-
циссические черты личности» О. А. Шамши-
ковой, Н. М. Клепиковой [16; 17] и «Нарцис-
сический опросник личности» (R. Raskin,  
C. S. Hall, 1979; J. Zimmermann, 1994) (NPI).

Конструктная валидность опросника 
«Шкала сензитивного нарциссизма» вычис-
лялась методом соотнесения показателей 
конструируемой нами методики с данными 
адаптированных и стандартизированных 
тест-опросников, сконцентрированных на 
диагностике близких (но не идентичных) по 
содержанию конструктов. 

Гипотеза о конструктной валидности ме-
тодики «Шкала сензитивного нарциссизма» 
(HSNS) подтверждается связями, сформиро-
ванными со шкалами двух представленных 
методик на значительном уровне достовер-
ности. 

Во-первых, отмечено, что переменные по 
шкалам методики «Нарциссический опрос-
ник личности» имеют тесные взаимосвязи 
(при р < 0,001) с переменной, составленной 
по шкале «Сензитивный нарциссизм». 

Итоговые баллы по шкале «Сензитивный 
нарциссизм» коррелируют с итоговыми бал-
лами по шкалам методики «Нарциссический 
опросник личности»: «самовосхищение, са-
молюбование» (rs = 0,126, при р < 0,01); «пре-
восходство и надменность» (rs = 0,093, при  
р < 0,05). Интерпретация данных может быть 
осуществлена следующим образом. «Само-
восхищение, самолюбование» проявляется 
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в рассуждениях о собственной уникально-
сти, необычности, физической способности 
и привлекательности оказывать влияние на 
окружающих. «Превосходство и надмен-
ность» отображает имеющуюся в поведении 
потребность в признании всеми авторите-
та личности, во внимании (комплиментах), 
права быть в центре внимания, быть зако-
нодателем моды (все обязаны восхищаться 
услышанным и слушать). 

Во-вторых, для верификации конструкт-
ной валидности опросника производилась 
оценка взаимосвязей между шкалами ме-
тодик «Сензитивный нарциссизм» и «Нар-
циссические черты личности». Удалось 
обнаружить восемь (из девяти возможных) 
значимых взаимосвязей. 

Гипотеза о конструктной валидности 
получила подтверждение: шкала имеет 
связь со следующими психологическими 
конструктами: «поглощенность фанта-
зиями» (rs = 0,114, при р < 0,05); «ожида-
ние особого отношения» (rs = 0,247, при  
р < 0,01); «дерзкое, заносчивое поведение»  
(rs = 0,123, при р < 0,05); «манипуляции в меж-
личностных отношениях» (rs = 0,286, при  
р < 0,01), «дефицит эмпатии» (rs = 0,284, при  
р < 0,01); «сверхзанятость чувством зави-
сти» (rs = 0,323, при р < 0,01). 

Возрастные и социальные различия. Вы-
борка испытуемых была дифференцирована 
по возрастному и социальному признаку на 
3 исследуемые подгруппы: работающие – 
взрослые (N = 218), студенты – юноши  

(N = 341), школьники – подростки (N = 141). 
Применение U-критерия Манна Уитни по-
парно между тремя группами позволило 
показать значимые различия исследуемого 
признака. 

Вывод. Таким образом, частота прояв-
лений сензитивного нарциссизма зависит 
от возраста и социального статуса лично-
сти. Полученные результаты вполне сопо-
ставимы с данными зарубежных исследо-
ваний, в которых приводятся достоверные 
устойчивые отличия в чувствительности  
к вниманию к другим и себе в зависимо-
сти от социального статуса, а также раз-
личия в частоте проявлений сензитивно-
го нарциссизма у подростков, юношей  
и взрослых. 

Следовательно, существенные этапы 
экспериментальной работы по стандарти-
зации и адаптации методики благополучно 
завершены. На сегодняшний день опрос-
ник «Шкала сензитивного нарциссизма» 
состоит из 15 пунктов, которые могут ана-
лизироваться как вербальные стимулы, от-
веты на которые метрически разбираемы  
и считаются эмпирически опробованы инди-
каторами проявления сензитивного нарцис-
сизма. Итак, методика по содержанию ясна 
и гомогенна, является валидным диагности-
ческим инструментарием для определения 
чувственной формы нарциссизма, благода-
ря чему может применяться в эксперимен-
тальных исследованиях в индивидуальном  
и групповом вариантах.
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STANDARDIZATION AND ADAPTATION FOREIGN METHODS  
“SCALE SENZITIVNOST NARCISSISM”  
H. M. HENDIN AND J. M. CHEEK (HSNS)

Abstract. This article is a theoretical analysis of the concept of sensitive narcissism, the features 
of the development of the sensitive scales narcissism. Presents the adaptation and standardization of 
methods of foreign “scale of the sensitive Narcissism” J. M. Hendin and J. M. Chick. This technique 
allows for the differentiation of the level of expression of the sensitive narcissism, and is a valid and 
sensitive psycho tools.
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От эпохи Платона до наших дней воспи-
тание – предмет (или объект, если кому-то 
так больше нравится) внимания и все более 
разностороннего изучения в первую очередь 
педагогики, но также и ряда других челове-
коведческих и обществоведческих отраслей 
знания. Традиционно, а имплицитно (и не 
только) и в наши дни, воспитание по факту 
имеет субъект-объектный характер, несмотря 
на весьма многочисленные заявления, кон-
цепции и даже нормативные акты, этот под-
ход опровергающие и пропагандирующие 
субъект-субъектную парадигму воспитания, 
которая с большим трудом находит воплоще-
ние в теории, а тем более в практике. 

Это объясняется, на мой взгляд, во-
первых, многовековой традицией, а, во-
вторых, порожденными этой традицией им-
плицитными «концепциями» воспитания, 
которые удивительно устойчивы и универ-
сальны в своей субъект-объектной основе 
в самых различных социумах, социальных, 
этноконфессиональных, социокультурных, 
гендерно-возрастных стратах и группах. 
Имплицитные концепции – один из пластов 
социальной психологии как больших, так 
и малых групп порождают многообразную 
социально-психологическую проблематику 
воспитания.

Социально-психологическая проблема-
тика воспитания рассматривается мною  
в русле концепции Галины Михайловны Ан-
дреевой, в которой предметом социальной 

психологии определено изучение законо-
мерностей поведения, деятельности и обще-
ния людей, обусловленных их включением 
в социальные группы, а также психологиче-
ские характеристики этих групп [1].

Тесная связь воспитания с социальной 
психологией проявляется в том, что вос-
питание в любой из его многочисленных 
трактовок (взращивание, воздействие, вза-
имодействие, влияние, индоктринация, 
управление развитием личности, формиро-
вание, развитие и др.) реализуется в соста-
ве тех или иных групп: семьи, первичных 
(класс, секция, кружок и пр.) и вторичных 
(школа, детский лагерь и пр.) коллективов, 
неформализованных групп различного по-
ло-возрастного и количественного состава,  
т. е. групп, имеющих определенные социаль-
но-психологические характеристики и, есте-
ственно, порождающие спектр различных 
специфических социально-психологических 
проблем.

Психология достаточно давно проявляла 
интерес к феноменам, так или иначе отно-
сившимся и относящимся сегодня к пробле-
матике воспитания. Углубление и дифферен-
циация этого интереса привели к тому, что 
институционально оформились две отрасли 
психологии, предметом исследования ко-
торых стали различные аспекты развития  
и обучения – возрастная психология и педа-
гогическая психология. Однако, как я попы-
таюсь показать ниже, вне поля зрения обеих 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 17-06-00796.
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названных отраслей остался большой пласт 
проблем, которые можно обозначить как со-
циально-психологические проблемы воспи-
тания. 

Все дальнейшее не есть плод фундамен-
тального исследования. Это, скорее, как 
теперь принято говорить, мои оценочные 
суждения, «отягощенные» к тому же моим 
педагогическим бэкграундом и практиче-
ской работой с детьми разного возраста,  
и теоретических штудий по проблемам вос-
питания, социализации и социальной педа-
гогики Возрастная психология почти едино-
душно трактуется как отрасль, изучающая 
закономерности этапов психического разви-
тия и формирование личности на протяже-
нии онтогенеза человека с учетом влияния 
на него культурно-исторических, этниче-
ских и социально-экономических условий 
[10]. К сожалению, известный мне массив 
исследований в русле возрастной психоло-
гии свидетельствует о том, что собственно 
условия онтогенеза в сопряжении с возраст-
ным развитием изучались, во-первых, не 
очень интенсивно, а, во-вторых, номенкла-
тура изучаемых условий весьма ограничена  
и в культурно-исторической, и в этнической, 
и в социально-экономической сферах. Соци-
ально-психологическая проблематика раз-
вития человека в большей мере изучается 
в рамках семьи, школьного класса и урока 
[11; 15]. Конечно, немалый вклад в осве-
щение этой проблематики внесли работы  
Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина, М. И. Лиси-
ной, Т. А. Репиной в части изучения обще-
ния детей и подростков.

Знакомство с большим массивом в основ-
ном весьма содержательных исследований 
в сфере возрастной психологии позволяет 
прийти к выводу о том, что в них условия 
онтогенеза либо вообще остаются за рам-
ками исследований, либо затрагивают те из 
них, которые можно обозначить как микро-
условия (как правило, семейные, школьные, 
дошкольные). Вне поля зрения возрастной 
психологии остается основной массив ус-
ловий психического развития и формирова-
ния личности на протяжении онтогенеза как 
микроуровня (кроме названных выше), так 
и условия мезоуровня и макроуровня (о них 
речь пойдет ниже). Таким образом, вне ис-
следовательского внимания остается влия-
ние на возрастное развитие личности целого 

веера малых и больших социальных групп, 
что делает обоснованным и даже необходи-
мым рассмотрение социально-психологиче-
ской проблематики воспитания как одного 
из факторов развития и формирования лич-
ности в онтогенезе в русле социальной пси-
хологии.

Социально-психологическая проблемати-
ка, связанная с воспитанием, довольно скуд-
но, на мой взгляд, представлена и в педа-
гогической психологии. В наиболее общем 
виде современные специалисты определя-
ют предмет педагогической психологии как 
«изучение психологических закономерно-
стей процессов усвоения и передачи соци-
ально-культурного опыта в образовательной 
среде» [12, с. 19].

Несмотря на то что педагогическая пси-
хология институционализирована как раздел 
психологии, в котором изучаются психоло-
гические проблемы обучения и воспитания, 
основная масса известных мне исследова-
ний в ее русле посвящена проблемам обуче-
ния (как в трудах классиков – В. В. Давыдо-
ва, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, так  
и в работах их учеников, адептов, оппонен-
тов, конкурентов, фальсификаторов, про-
тивников). По мнению И. А. Зимней, это 
объясняется тем, что «для педагогической 
психологии воспитание органично включе-
но в процесс обучения» [4, с. 27]. С этим, 
скорее всего, не согласятся педагоги и пред-
ставители других отраслей знания, занима-
ющиеся воспитанием (например, многие 
философы, этнологи, криминологи и др.).

Вышесказанное объясняет то, что пе-
дагогическая психология, как правило, 
ограничивается изучением социально-пси-
хологической специфики преподавания  
и возникающих в его процессе взаимо-
действий между педагогами и учащимися,  
а также внутри учебного коллектива в про-
цессе учебной деятельности в образова-
тельной среде.

Акцент на образовательной среде как объ-
екте и предмете изучения, который делают 
разные авторы, подтверждает предположе-
ние о том, что педагогическая психология  
в довольно незначительной степени интере-
суется лишь весьма ограниченным спектром 
проблем, в той или иной мере связанных  
с социальной психологией воспитания.  
В качестве примера можно упомянуть книгу  
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Н. И. Шевандрина «Социальная психология 
в образовании» [15].

Таким образом, можно отметить, что две 
изначально наиболее педагогически ориен-
тированные отрасли психологии очень мало 
интересуются социально-психологическими 
проблемами воспитания.

Социально-психологические проблемы, 
так или иначе связанные с воспитанием, за-
нимают довольно значительное место в кор-
пусе исследований социальных психологов 
(это я попытаюсь показать ниже).

Однако следует отметить, что первона-
чально эта проблематика была обозначена  
в довольно многочисленных работах рус-
ских педагогов середины ХIХ – начала  
ХХ вв. В них описывались и осмыслялись 
те процессы, которые происходят в учени-
ческой среде: «дух школы» (Л. Н. Толстой), 
«товарищество», «корпоративный дух», «то-
варищеские отношения» и др. (А. Молотов, 
Н. И. Пирогов, Г. Роков, О. Шмидт, Е. Ель-
ницкий и др.) [8].

В 20-х гг. прошлого века социально-пси-
хологические вопросы воспитания приоб-
рели особую актуальность в связи с появ-
лением в стране колоссального количества 
беспризорников, и занимались ею в основ-
ном репрессированные в 1930-е гг. педологи.

Возрождение интереса к социально-пси-
хологической проблематике воспитания 
с середины 60-х гг. ХХ в. фактически шло 
двумя путями.

С одной стороны, постепенно институ-
ционализировалась социальная психология 
как раздел психологии. Появились иссле-
довательские группы и даже лаборатории  
в Москве,  Ленинграде, Курске, Фрунзе (ны-
нешний Бишкек).

Встал вопрос об организационном оформ-
лении «новой» отрасли психологии, хотя бы 
в рамках Общества психологов (может быть, 
оно тогда называлось иначе). И, естественно, 
возникли весьма важные разногласия по раз-
личным содержательным вопросам. (Я был 
на каком-то, видимо, существенном собра-
нии в НИИ психологии АПН СССР в году 
1968-м или 1969-м, на котором шел «бой» 
за определение предмета социальной психо-
логии. Оппоненты, а, точнее, антагонисты,  
Б. Д. Парыгин и Е. С. Кузьмин, были в таком 
«раже», что даже не обращались друг к дру-
гу по имени-отчеству. Но мудрый Анатолий 

Александрович Смирнов сумел-таки создать 
нечто типа комиссии, куда скрепя сердце со-
гласились войти и антагонисты, и ряд менее 
агрессивных исследователей.) 

Естественно, что у возрождающейся со-
циальной психологии было много проблем, 
требующих своего скорейшего, по возмож-
ности, решения. И было бы столь же есте-
ственно, если социально-психологические 
проблемы воспитания остались «за кадром». 
Однако уже в 1971 г. в Тбилиси выходит 
книга Ш. Н. Чхартишвили «Социальная пси-
хология воспитания» [14], а спустя совсем 
немного времени (по результатам эмпири-
ческих исследований школьных классов) 
работа Я. Л. Коломинского «Психология 
взаимоотношений в малых группах» [5].  
В Курске, а затем в Костроме Л. И. Уманский  
и А. Н. Лутошкин с учениками развернули 
широкие исследования, которые давали много 
материала для решения социально-психологи-
ческих проблем воспитания в школе, в летнем 
лагере, во внешкольных организациях.

С другой стороны, фактически в эти же 
последние 1960-е гг. социально-психологи-
ческая проблематика воспитания начинает 
разрабатываться в нескольких педагогиче-
ских лабораториях. В лаборатории Люд-
милы Ивановны Новиковой (АПН СССР) 
защищаются кандидатские диссертации, 
посвященные групповым конфликтам стар-
шеклассников (В. М. Афонькова, 1974 г.), 
взаимодействию микрогрупп школьников  
(А. В. Буданов, 1973 г.), свободному общению 
старшеклассников (А. В. Мудрик, 1970 г.), 
микроклимату в закрытом детском учреж-
дении (В. Д. Семенов, 1972 г.). В Тартуском 
университете, а затем в Таллинском педин-
ституте группа Хейно Йохановича Лиймет-
са: Ульве Кала, Юри Орн, Ингер Краав, Аза 
и Олев Мусты, Эда Антон, Вольдемар Колга 
и др. изучают стилевые особенности образа 
жизни школьников в поселениях различного 
типа, среду обитания учащихся (домашнюю, 
школьную, поселенческую), а также другие 
проблемы.

Киевская лаборатория Александра Ва-
сильевича Киричука проводит репрезента-
тивные исследования структуры групп уча-
щихся (хотя отношения наших лабораторий 
были очень теплыми, я, к сожалению, не 
помню всех ее сотрудников, кроме жены Ле-
ночки, ее сестры Вали, В. М. Галузинского, 



127Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2017

REFLECTIONS. DISCUSSIONS
М. Ю. Красовицкого и Ванечки Беха, кото-
рый, кажется, стал Президентом Украинской 
педагогической Академии). 

Эти три лаборатории проводят несколько 
межреспубликанских конференций: в Хер-
соне (1971) по социально-психологическим 
проблемам школьного класса и их роли  
в процессе воспитания; в Умани (Украина, 
1974), посвященную весьма экзотической 
идее ближайшего сотрудника Л. И. Новико-
вой, Александра Тимофеевича Куракина,  – 
измерения в процессе воспитания; в Пол-
таве (1975) – о взаимодействии коллектива  
и личности.

Благодаря энергии Л. И. Новиковой  
в 1973 г. начинается сближение групп пси-
хологов и педагогов, в той или иной мере за-
нимающихся социально-психологическими 
проблемами воспитания. В 1974 г. состоялся 
симпозиум в г. Эльва (Эстония), посвящен-
ный проблеме общения (сама идея междис-
циплинарного симпозиума принадлежала  
А. Т. Куракину). В нем участвовали фило-
соф Л. П. Буева, социологи И. С. Кон,  
Ю. Вооглайд и др.

Материалы симпозиума были опублико-
ваны в двухтомнике «Проблемы общения 
и воспитание», куда вошли также полные 
материалы первого (и последнего) в стране 
репрезентативного исследования общения 
школьников, проведенного в 1970–1971 гг. 
В. Лосенковым, Л. Гозманом, А. Мудриком, 
с участием Л. И. Новиковой, В. М. Афонь-
ковой, А. В. Буданова, С. М. Бажукова,  
Э. Р. Лихацкой, В. А. Караковского под руко-
водством И. С Кона.

В исследовании также приняли участие 
педагоги: А. В. Киричук, М. Н. Ахмето-
ва (Чита), Э. С. Кузнецова, М. Г. Казакина 
(Ленинград), К. Н. Волков, Ю. М. Цейтлин, 
В. А. Караковский, Ф. А. Фрадкин (Влади-
мир), Г. И. Малинин (Калуга), В. В. Семенов 
(Нижний Тагил.), И. А. Карпюк (Гродно),  
Б. З. Вульфов, Н. Ф. Маслова (Орел),  
С. М. Бажуков (Чита), Л. М. Печкова (Вятка).

Психологи были представлены А. А. Бо-
далевым, А. В. Петровским, В. С. Мухи-
ной, Х. Й. Лийметсом, Я. Л. Коломинским 
(Минск), А. И. Донцовым, Л. И. Уманским 
и А. Н. Лутошкиным (Курск), большой груп-
пой эстонских психологов.

Тартуский симпозиум фактически стал 
первым в череде других, проводившихся 

под эгидой тогда же созданного Научного 
совета АПН «Психолого-педагогические 
проблемы коллектива и личности», который 
возглавляли Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова,  
А. П. Петровский, которого позднее сменил 
А. А. Бодалев. 

Совет объединил довольно много групп 
и исследователей-одиночек, занимавших-
ся социально-психологической проблема-
тикой воспитания. Возник своеобразный 
«невидимый колледж», который, начиная 
с 1975 г., ежегодно проводил конферен-
ции, собиравшие до 500 участников, и сим-
позиумы (в более узком составе – до 100 
человек), посвященные социально-пси-
хологическим проблемам воспитания. Конфе-
ренции готовились с помощью Л. К. Балясной  
и Министерства просвещения РСФСР. Они 
прошли в Курске (1976), Костроме (1978), 
Краснодаре (1979), Свердловске (1980), Ли-
пецке (1981), Нижнекамске (1982), Кемеро-
ве (1984). Зимние ежегодные симпозиумы 
традиционно проходили в Таллине. Летние 
школы исследователей социально-педаго-
гических проблем воспитания проводились 
в Вяндре (1980), Кяярику (1981), Хаапсалу 
(1982), Вярске (1983), Пярну (1984), Таллине 
(1985). По результатам конференций и сим-
позиумов издавались сборники материалов, 
статей, тезисов. В них в той или иной мере 
рассматривался широкий круг вопросов, 
которые можно укрупненно представить 
следующим образом: проблемы подготовки  
к общению; социально-психологические 
проблемы взаимоотношений в группах уча-
щихся; взаимодействие коллектива и лично-
сти в организациях различного типа; педа-
гогический процесс и формирование образа 
жизни учащихся; психолого-педагогические 
проблемы взаимодействия группы и лично-
сти школьника; психология и педагогика об-
щения; социально-психологические аспекты 
организации и самоорганизации первич-
ного коллектива; среда жизнедеятельности 
коллектива школьников разного возраста  
и функционирующих в воспитательных ор-
ганизациях различного типа, находящихся  
в различных поселенческих средах.

Вся эта проблематика остается актуальной 
и в постсоветском периоде функционирова-
ния российского социума. Следует иметь  
в виду те изменения, которые произошли 
как в самом социуме, так и в его рефлексии, 
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и в русле педагогики, и русле социальной 
психологии. И то, и другое, актуализируя  
и трансформируя «старые» социально-пси-
хологические проблемы воспитания, порож-
дает новую проблематику как частного, так 
и довольно существенного характера.

Для педагогики и других отраслей знания, 
занимающихся воспитанием, имеет боль-
шое значение то, какие специфические ха-
рактеристики в существенно изменившихся 
условиях сохранились, возродились, транс-
формировались, проявились в детском, под-
ростковом, юношеском и иных возрастах. 
Не менее интересна проблематика межко-
гортного взаимодействия, характер расхож-
дений социальных установок и др.

Специфические социально-психологиче-
ские проблемы нуждаются в выявлении, ис-
следовании, осмыслении и, по возможности, 
решении. Это связано с тем, что в педагоги-
ке постепенно получает признание факти-
ческая дифференциация воспитания (имев-
шаяся и ранее) на семейное, социальное, 
конфессиональное, диссоциальное и коррек-
ционное. Эти виды воспитания различаются 
и по задачам, и по набору субъектов, и по 
характеру их взаимодействия, и по ряду дру-
гих параметров, каждый из которых имеет 
специфические социально-психологические 
характеристики, большая часть которых во-
обще не исследовалась (например, характер 
взаимодействия священнослужителей и ве-
рующих, лидерство в педагогической среде, 
содержание общения в неполных семьях  
и многое другое).

В большой мере, на мой взгляд, остается 
не исследованной социально-психологиче-
ская проблематика воспитания различных 
видов (семейного, социального и др., опре-
деляемая региональными, этноконфессио-
нальными и поселенческими условиями. На 
уровне обыденного сознания то, что такие 
различия есть, как правило, не вызывает со-
мнений и, не исключено, даже приобретают 
гипертрофированный характер. Социально-
психологические исследования могут вы-
явить более или менее реальные социаль-
но-психологические проблемы воспитания, 
типичные для сельских поселений (хутора, 

деревни, села); поселков переселенцев, шах-
теров и др., малых (до 50 тысяч), маленьких 
(до 20 тысяч) и микрогородов (до 5 тысяч); 
микрорайонов в центре, срединной зоне, на 
окраине среднего или большого города. Ис-
следования выявят различия в социальных 
установках и стиле общения на Дальнем 
Востоке и на Кубани, не говоря уже об этни-
ческой (которая местами неплохо изучена)  
и конфессиональной «разноголосице».

Подводя предварительные итоги, можно 
отметить, что в социальной психологии как 
институционализированном разделе пси-
хологической отрасли знания социально-
психологические проблемы воспитания не 
были и не стали предметом специального 
пристального рассмотрения. Хотя, конечно 
же, весь огромный массив исследований 
групп разного типа, личности и общения так 
или иначе связан как с более общими, так  
и с весьма конкретными аспектами социально-
психологической проблематики воспитания.

В то же время большая часть нарабо-
танных в социальной психологии данных 
(о группах, личности, общении и др.) на 
осознанном уровне не интерпретирует-
ся в той или иной связи с социально-пси-
хологическими проблемами воспитания.  
В свою очередь, социально-психологиче-
ская проблематика воспитания, как прави-
ло, не осознается как таковая и не принима-
ется в расчет в исследовании социальными 
психологами групп, личности, общения  
и др. Тем не менее совершенно объективно 
большое количество исследований группы, 
личности, общения, социальных установок 
и др. имплицитно либо в какой-то мере за-
трагивают социально-психологическую 
проблематику воспитания, либо в той или 
иной мере ее ставят и/или характеризуют, 
или обозначают какие-либо проблемы и на-
мечают порой, пусть и пунктирно, пути их 
изучения.

Все вышеизложенное свидетельствует  
о том, что воспитание может рассматривать-
ся как одна из проблемных областей соци-
альной психологии наряду с социальной 
психологией личности, социальной психо-
логией малой группы и др.
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Abstract. Examines the socio-psychological problems of education, is characterized by socio-psy-
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Аннотация. Статья продолжает осмысление основных идей, предложенных авторами ма-
нифеста «Гуманистическая педагогика: XXI век». В чем суть предлагаемых манифестом нова-
ций? Насколько востребован гуманистический пафос современной педагогики? В стратифици-
рованном обществе культура также стратифицирована и настроена на самовоспроизводство. 
Когда же одна из культур навязывает свои ценности всем, ничего, кроме распространения 
ханжества и лицемерия, быть не может. Мораль иных социальных групп не усваивает предло-
женные ей ценности, а принимает их как догмы, как внешнюю форму, под которой скрывается 
не соответствующее ей содержание. Каковы в этих условиях пути развития современного об-
разования? Эти вопросы адресованы всей заинтересованной педагогической общественности.

Ключевые слова: современное образование, гуманистическая педагогика, гуманизм.

Чем обусловлена постановка вопроса? 
Рубеж 2015–2016 гг., похоже, стал поворот-
ным в истории отечественной гуманисти-
ческой педагогики. На эту мысль наводит 
несколько, казалось бы, разрозненных со-
бытий, ознаменовавших названный период 
истории Отечества.

Начнем с того, что 11 октября 2015 г. на 
сайте «Новой газеты», за подписью 14 чело-
век, в числе которых руководители инсти-
тутов и председатели разных советов при 
Минобрнауки РФ, советник и бывший заме-
ститель министра образования, профессора, 
представители ВШЭ, агентства стратегиче-
ских исследований и др., был опубликован 
манифест «Гуманистическая педагогика: 
XXI век», в котором авторы изложили свое 
видение как основных проблем современ-
ной школы, так и путей их решения [6]. Не 
станем анализировать названный текст, за-
служенно вызвавший немало нареканий. 
Важнее другое. Подписавшиеся под мани-
фестом сочли необходимым и своевремен-
ным привлечь внимание научно-педагогиче-
ский общественности к тому, что «общество 
способно двигаться вперед, только опираясь 
на веру в человека, на культуру достоинства. 
Образование – великая сила. Оно способно 
сформировать новое поколение, которому 
не будет страшно настоящее и которое от-
ветит на вызовы будущего. Основанное на 
гуманизме, на пушкинском “самостоянье 
человека”, образование позволит ребенку 
состояться» [6].

Напомним, что возникшая в середине 
ХХ в. и с 90-х гг. ставшая официальной об-
разовательной политикой в России гума-
нистическая педагогика – «это педагогика, 
развивающаяся на идеях гуманизма. В цен-
тре внимания такой педагогики – уникальная 
целостная личность учащегося, стремящего-
ся к максимальной самоактуализации, само-
реализации. Сторонники гуманистической 
педагогики видят свою задачу в том, чтобы 
способствовать становлению и совершен-
ствованию личности… В основе гуманисти-
ческой педагогики лежат принципы: гармо-
низации отношений личности и общества  
в целях эффективного взаимообусловленно-
го развития; проектирования прогрессивных 
изменений в ребенке; синтеза гуманисти-
ческих и директивных методов в воспита-
нии; учета  и предвидения влияния социума 
на развитие личности» [1].

В чем же тогда проблема и есть ли она? 
В контексте названного понимания педаго-
гики вторым знаковым событием, на наш 
взгляд, стало заявление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла о том, что «сегод-
ня мы говорим о глобальной ереси человеко-
поклонничества, нового идолопоклонства, 
исторгающего Бога из человеческой жизни. 
Ничего подобного в глобальном масштабе 
никогда не было. Именно на преодоление 
этой ереси современности, последствия ко-
торой могут иметь апокалиптические собы-
тия, Церковь должна направлять силу своей 
защиты, своего слова, своей мысли» [При-
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водится по: 8]. Нет надобности доказывать, 
что озвученная позиция Патриарха непри-
мирима с вышеупомянутыми идеями гума-
нистической педагогики. 

И хотя де-юре это всего лишь мнение ли-
дера одной из общественных организаций 
(«Религиозным объединением в Россий-
ской Федерации признается добровольное 
объединение граждан в целях совместного 
исповедания и распространения веры и об-
ладающее соответствующими этой цели 
признаками…» [7]), де-факто оно претен-
дует на нечто большее, чем мнение «одного 
из…». Думается, не случайно российские 
«власть придержащие» оставили это выска-
зывание без комментариев.

Имплицитной идеей гуманистической пе-
дагогики была уверенность в образовании 
как абсолютном благе; в том, что «ученье  – 
свет» и «знаний много не бывает» (отсюда, 
кстати, вытекает и новомодный принцип 
«От образования на всю жизнь – к образо-
ванию через всю жизнь!»). Поэтому третьим 
знаковым событием нам представляется за-
явление вице-премьера Правительства РФ по 
социальным вопросам Ольги Голодец о том, 
что высшее образование не имеет надобности 
для двух третей населения страны [3].

Что представляет собой гуманизация 
образования? Одна из величайших идей  
в истории или плод «безумца, который 
навеял человечеству сон золотой»?1 

Вспомним методологические подходы  
к этому вопросу. Известно, что гуманизм по-
явился как культурное движение эпохи Воз-
рождения. Это время Савонаролы и Цезаря 
Борджиа, которое отнюдь не было «золо-
тым веком» в истории человечества. В нем 
удивительно переплелось бликующее ко-
страми инквизиции аскетическое мракобе-
сие и необузданный разврат. Вот как пишет  
А. Ф. Лосев: «Всякого рода разгул страстей, 
своеволия и распущенности достигает в воз-
рожденческой Италии невероятных разме-
ров. Священнослужители содержат мясные 
лавки, кабаки, игорные и публичные дома, 
так что приходится неоднократно издавать 
декреты, запрещающие священникам “ради 
денег делаться сводниками проституток”. 
Монахини... предаются оргиям, а в грязных 
стоках находят детские скелеты как по-

1 Из стихотворения П.-Ж. де Беранже «Безумцы».

следствия этих оргий. Тогдашние писатели 
сравнивают монастыри то с разбойничьи-
ми вертепами, то с непотребными домами»  
[4, с. 122]. 

Все это, а не «Божественная комедия» 
или «Декамерон», характеризует обще-
ственное настроение умов эпохи зарож-
дения гуманизма. И если допустить, что 
приход гуманизма был реакцией на осоз-
нание всей глубины морального падения 
общества, то ему в современной России 
самое время. Так как только слепой не 
увидит моральной деградации там, где гу-
бернаторы берут многомиллионные взят-
ки, прокуроры «крышуют» подпольные 
игорные дома, а в итоги выборов не верят 
ни кандидаты, ни избиратели.  

Терминологически гуманизм связан  
с понятием «гуманитарные студии» (studia 
humanitatis), как с XIV в. назывался комплекс 
учебных дисциплин, состоящий из грамма-
тики, риторики, поэзии, истории и этики. 
Под «человеческим» (humanitas) гуманисты 
эпохи Ренессанса понимали те личностные 
качества, которые для своего формирова-
ния требуют специальной тренировки: изы-
сканности вкуса, красоты языковых форм 
и речи, утонченного отношения к жизни, 
способности вызывать ответную симпатию.  
В. Ф. Шаповалов обращает внимание на яв-
ную эстетическую направленность в пони-
мании человеческого у основоположников 
идеи гуманизма. Он особо (и совершенно 
правомерно) подчеркивает, что возрожден-
ческий гуманизм является в первую оче-
редь эстетическим феноменом, и это всег-
да надо иметь в виду уже по той причине, 
что гуманизм в позднейшей традиции чаще 
ассоциируется не с эстетической, а с нрав-
ственно-этической направленностью [11]. 
Но гуманизм западноевропейского Воз-
рождения «не имеет с таким пониманием 
ничего, или почти ничего общего. Конечно,  
в нем присутствует и нравственный момент. 
Однако он понимается специфически и сто-
ит далеко не на первом месте» [11, с. 177]. 

Давая характеристику той эпохе, Гегель 
подчеркивал, что именно тогда «стали пола-
гать, что для мыслящего разума может быть 
истиной нечто такое, что не является истин-
ным для теологии» [2, с. 109]. До тех пор, 
пока в соответствии с классической средне-
вековой схоластикой человек рассматривал-
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ся как высшее божественное творение, лю-
бая идея улучшить его была греховна, ибо 
посягала на усовершенствование того, что 
сотворил Господь. Гуманисты эпохи Воз-
рождения решительно преодолели христи-
анскую антропологию, рассматривавшую 
человека в качестве хотя и греховного, но 
все же венца божественного творения. Они 
по-новому истолковывали средневековые 
христианские представления о личности, ут-
верждая, что божественной природой каждо-
му человеку дана возможность возвыситься 
и стать более или менее исключительным. 
При этом возвышение достигается не про-
исхождением, а ученостью. Но как только 
появляется идея о том, что человек не есть 
венец божественного творения, проявляется  
и соблазн его «подправить». Поэтому глав-
ная идея гуманизма – идея усовершенство-
вания человека и формирования гармониче-
ски развитой, творческой личности – так или 
иначе не может не нести в себе определен-
ной атеистической составляющей, что дела-
ет ее судьбу в современной России весьма 
неоднозначной.

Попытаемся исследовать традиционные 
идеи гуманистической педагогики в кон-
тексте современных реалий. Гуманизм рас-
сматривает место человека в мире не с точки 
зрения грехопадения и спасения, а как про-
блему его достоинства. Достоинство заклю-
чено прежде всего в признанной за челове-
ком возможности возвыситься от «дикого», 
«варварского», «животного» состояния до 
истинно человеческого за счет самосовер-
шенствования. Данте излагает принципи-
альный постулат гуманизма, гласящий, что 
цель и блаженство земной жизни человека 
заключается «в проявлении собственной до-
бродетели» безотносительно к господствую-
щим установкам [Цит. по: 11].

Каждый человек ориентирован на соб-
ственные идеалы, которые могут как со-
ответствовать, так и не соответствовать 
провозглашенным моральным установкам. 
Нравственные устремления отдельной лич-
ности бывают как выше, так и ниже пре-
дела общественных установок. И в том,  
и в другом случае мораль служит не только 
регулятором межличностных отношений, но 
и регулятором нравственных устремлений 
отдельного человека. С этой точки зрения 
мораль выступает в роли некоего среднеа-

рифметического распространенных в обще-
стве нравственных представлений, и каждая 
идея, проходя через индивидуальное созна-
ние, возвышается или опускается до уровня 
этого сознания. Поэтому одинаковые, внеш-
не тождественные воздействия на людей вы-
зывают в них неодинаковые отклики.

Один из крупнейших мыслителей XX в. 
Бертран Рассел подчеркивал, что нет спо-
соба заставить людей делать вещи, которые 
они не желают делать [9]. Поэтому навя-
зывание любых (в том числе и гуманисти-
ческих) нравственных ценностей является 
насилием над свободой личности, и потому 
оно безнравственно. А стремление навязать 
всем единый моральный шаблон (пусть даже 
гуманистический), которому люди не мо-
гут следовать по целому ряду объективных  
и субъективных причин – морализаторство. 

Морализаторство опирается на страти-
фицированность общества, на его разде-
ление по принципу «лучших и худших», 
воспитателей и воспитуемых. В качестве 
воспитателей при этом выступают пред-
ставители одной социокультурной группы 
(сегодня все чаще эту роль примеряют на 
себя клерикальные круги). Но дело в том, 
что ошибочно рассматривать культуру как 
систему уровней, при которой стоящих на 
нижних ступенях надо поднимать до уровня 
высших, а в качестве идеала и цели рассма-
тривать верхнюю кромку самого высокого 
уровня. Каждая социальная группа имеет 
свою культуру с присущими ей ценностями. 
Культуры разных социальных групп не со-
ставляют возвышающихся одна над другой 
ступеней пирамиды Джосера. Они лежат  
в одной плоскости, сосуществуют в одном 
социальном времени и пространстве, но до-
статочно автономны.

Ценностей «чужих» культур не вос-
принимает культура другой социальной 
группы, поскольку представляет собой 
целостное явление, сложившуюся систему 
с апробированными и устоявшимися связя-
ми. Чужеродные элементы ею отвергаются, 
поскольку любая культура настроена на са-
мовоспроизводство. Когда же одна из куль-
тур навязывает свои ценности всем, ничего, 
кроме распространения ханжества и лице-
мерия, быть не может. Мораль иных соци-
альных групп не усваивает предложенные 
ей ценности, а принимает их как догмы, как 
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внешнюю форму, под которой скрывается 
несоответствующее ей содержание. Нормы 
жизни в Средней Азии и на Северном Кав-
казе при Советском Союзе и после это на-
глядно демонстрируют.

Обратимся еще к одной великой гумани-
стической идее – идее формирования всесто-
ронне развитой творческой личности. Эта 
идея, конечно же, красива, но эмоционально 
не может вызвать ничего, кроме сочувствия. 
Но в какой мере она реальна? Сегодня мы 
можем размышлять об этом исходя из на-
уковедения не XV, а начала XXI в.

Мир культуры безграничен. Ежегодно  
в культурный оборот вводятся тысячи но-
вых наименований книг, сотни и сотни но-
вых наименований живописных, музыкаль-
ных, скульптурных произведений... И это 
не говоря о сфере научной деятельности, 
где приращение знания и накопление опыта  
(а культура и составляет ассоциированный 
накопленный опыт человечества) в послед-
нее время происходит очень быстро, удваи-
ваясь в среднем раз в десять лет.

В рамках одной жизни освоить все это 
невозможно. Поэтому культуру всегда ос-
ваивают избирательно, т. к. огромное ко-
личество ее ценностей остается невостре-
бованным. И эта невостребованность носит 
объективный характер. Следовательно, гар-
монично и всесторонне развитая личность – 
утопия. Неслучайно вот уже двадцать лет мы 
«болеем» компетентностным подходом…

Возможно, отказавшись от идеи всесто-
ронности, можно оставить идею формиро-
вания творческой личности. Но достижимо 
ли в принципе формирование всех и каждо-
го как неповторимой творческой личности? 
Социальное существование людей повсед-
невно подтверждает, что жизнедеятель-
ность индивида выступает возмущающим 
моментом по отношению к общественному 
укладу. Это касается не только различных 
антиобщественных проявлений. Не менее 
конфликтным оказывается любое творче-
ское деяние личности, потому что оно вно-
сит перебои в налаженный ритм обществен-
ных технологий, будь то производственные 
процессы, устоявшиеся общественные вза-
имодействия или даже принятые формы 
общения. И это вполне объяснимо, ведь на-
лаженная организация деятельности между 
сотрудничающими людьми выступает едва 

ли не самой эффективной производительной 
силой. При этом чем выше организация, тем 
сильнее ее консервативное воздействие на 
индивида.

С помощью всех своих институтов, под-
черкивал А. Швейцер, общество будет 
прилагать усилия к тому, чтобы держать 
человека в выгодном для себя состоя-
нии безликости. Оно боится человеческой 
личности, ибо в ней обретают голос дух  
и правда, которым оно предпочло бы никог-
да не давать слова [12]. Поэтому определен-
ное ограничение творческой свободы лич-
ности имеет объективный характер и в той 
или иной мере присуще любой системе как 
средство обеспечения собственной безопас-
ности. Потому и попытка сделать творцом 
каждого человека для общества была бы 
если не самоубийственна, то уж, по меньшей 
мере, разрушительна. 

Что доказывает сказанное? Если общество 
не заинтересовано в массовом производстве 
творческих личностей, может ли добивать-
ся этого педагог? Государство доверяет ему 
подрастающее поколение для того, чтобы 
он формировал у этого поколения те цели  
и идеалы, которые необходимы данному 
государству. Следовательно, учитель обя-
зан проводить государственную идеологию, 
тем самым играя роль элемента пропаган-
дистской машины. Отметим, что даже если 
учитель преподает в частном учебном за-
ведении, его свобода все равно весьма ус-
ловна, ибо ограничена государственным 
образовательным стандартом. Следователь-
но, учитель – проводник государственной 
идеологии и его обязанность эту идеологию 
насаждать.

Один из оригинальнейших мыслителей 
советского времени М. К. Мамардашвили, 
обосновывая свой «закон инакомыслия», 
утверждал, что всякая идеология стремится 
дойти в своем систематическом развитии 
до такой точки, где ее эффективность изме-
ряется не тем, насколько верят в нее люди 
и как много таких людей, а тем, что она не 
дает думать и не дает сказать [5]. Главная 
цель гуманистической педагогики – ребе-
нок, творчески созидающий себя сам, – явно 
противостоит целям государства, которое 
заинтересовано в тиражировании граждан, 
послушных законам и не слишком заду-
мывающихся над их сущностью. Э. Фромм 
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подчеркивал: «Если бы власть не желала 
эксплуатировать подчиненных, не было бы 
необходимости управлять на основе страха 
и эмоционального подавления; она могла 
бы поощрять рациональность суждений и 
критицизм – но в таком случае рисковала бы 
обнаружить себя некомпетентной. Именно 
потому, что интересы власти поставлены 
на карту, она предписывает послушание как 
главную добродетель, а непослушание как 
главный грех» [10, с. 27–28]. Заметим: по-
слушание, а не творчество.

Ценность гуманистической педагогики 
состоит не в привитии умения приспосабли-
ваться к доминирующим идеям, а в овладе-
нии навыками им противостоять. Функция 
социальной критики имплицитно присуща 
гуманистическому мировоззрению. Соб-
ственно, наличием социальной критики оно 
и отличается от политической конъюнктуры 
и апологетики. Но та же функция делает его 
крайне неудобным для власти, образно гово-
ря, всегда опасающейся, что «… польза фило-
софии не доказана, а вред от нее возможен»1.

Результаты исследования. Каков же вы-
вод? 

Гуманизм ставит во главу угла человече-
ские интересы и человеческую значимость. 
Очевидно, что в основе всех конкретных 
форм гуманизации жизнедеятельности 

должны лежать такие ее направления, ко-
торые повышают видовую устойчивость 
человека. Очевидно, что в основе гумани-
зации должны лежать такие направления 
образования, которые повышают видовую 
устойчивость человека. Отсюда следуют  
и основные направления гуманистической 
педагогики:

– во-первых, обучение поддержанию  
и совершенствованию устойчивости орга-
низма на уровне совершенствования вну-
тренней среды (физическое и нравственное 
воспитание);

– во-вторых, обучение поддержанию и со-
вершенствованию благоприятных условий 
внешней среды (экологическое воспитание);

– в-третьих, формирование способности 
создавать информационные модели мира 
(познавать мир, внешнюю и внутреннюю 
среду обитания человека);

– в-четвертых, формирование способно-
сти избегать неблагоприятные и выбирать 
благоприятные условия внешней среды  
(на основе информационного моделирова-
ния грядущих ситуаций);

– в-пятых, развитие навыков в активном 
формировании благоприятных для жизнеде-
ятельности условий внешней и внутренней 
среды (благоприятных экологических усло-
вий и хорошего здоровья).
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23–24 марта 2017 года, г. Томск

Евро-Азиатский адаптационно-образова-
тельный центр (ЕврАзОЦ) ТГПУ проводит 
VII Международный молодежный научно-
культурный форум.

Цель проведения форума: формирование 
мотивации к научно-образовательной и орга-
низационно-деловой активности молодежи 
нового поколения – студентов, молодых спе-
циалистов как фундаментальных детерминант 
высокопрофессиональной деятельности; со-
действие позитивным процессам междуна-
родной научно-образовательной интеграции. 

Основные научные направления форума.
1. Роль науки и образования в процессах меж-

дународной интеграции. Цель, задачи, принци-
пы современных образовательных миграцион-
ных процессов: ресурсы, риски, перспективы. 
Современные миграционные процессы – пред-
посылки глобальной этноэволюции. 

2. Теоретико-методологические проблемы 
образования и воспитания образовательных 
мигрантов в полиэтнокультурной среде вуза. 
Теоретико-методологические проблемы обу-
чения и воспитания детей мигрантов в школь-
ных и дошкольных образовательных учреж-
дениях. Проблемы академической адаптации 
иностранных обучающихся к различным об-
разовательным системам и технологиям об-
учения. Образовательные информационные 
технологии: эффективность, проблемы. 

3. Психологическое сопровождение лично-
сти в социальном пространстве поликультурной 
среды. Социально-психологические проблемы 
местного (принимающего) населения в фокусе 
современных миграционных процессов. 

4. Наука и образование в глобализирую-
щемся полиэтнокультурном пространстве: 
тенденции, возможности. Гуманитарные  
и естественно-научные исследования в поли-
этнокультурной образовательной среде вуза. 

5. Проблемы и стратегии социальной без-
опасности в современном полиэтнокультур-
ном пространстве. Патриотическое воспита-
ние иностранных студентов в русскоязычной 
образовательной среде как социально-пси-
хологическая проблема. 

6. Культурная идентичность: pro et contra. 
Проблемы этнонациональной идентичности 

в online-, offline- пространствах. Образова-
тельные мигранты: вопросы межкультурной 
коммуникации в русскоязычной среде. 

7. Вопросы социального и духовно-нрав-
ственного становления личности в полиэт-
нокультурном пространстве. Динамика по-
требностей личности, система ценностей, 
мировоззрений. Проблема формирования 
ценностей личности в полиэтнокультурном 
пространстве. 

Для участия в конференции приглаша-
ются студенты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели государственных и негосу-
дарственных учреждений высшего обра-
зования, учителя, воспитатели, психологи, 
сотрудники дошкольных, школьных образо-
вательных учреждений. 

Основные формы работы: конференция, 
круглые столы, мастер-классы, дискуссион-
ная площадка, выставки. 

Формы участия: очная – устный доклад 
с публикацией (без публикации) статьи; за-
очная – участие без доклада с публикацией 
статьи. Для участия в конференции необхо-
димо направить заявку в электронной фор-
ме, текст статьи и/или тезисов и копию кви-
танции об оплате оргвзноса. 

По итогам работы форума будет издан пе-
чатный сборник материалов (РИНЦ, ISBN, 
УДК, ББК). Электронные материалы форума 
традиционно размещаются на сайте Между-
народного Евро-Азиатского адаптационно-
образовательного центра Томского государ-
ственного педагогического университета 

Контактная информация: 
634061, г. Томск, Комсомольский пр-т, 

д.75, Томский государственный педагогиче-
ский университет, Евро-Азиатский адапта-
ционно-образовательный центр (ЕврАзОЦ), 
ауд. 315. 

Сайт: http://katpo.tspu.ru; тел.: 8 (3822) 
311-336; директор ЕврАзОЦ Людмила Вла-
димировна Ахметова. 

Заявки, материалы тезисов и ста-
тей присылать по электронному адресу: 
forum_7_2017@mail.ru с пометкой «Фо-
рум_2017».
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13–14 апреля 2017 года, г. Кострома

Костромской государственный универси-
тет при поддержке Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания де-
тей и молодежи Министерства образования 
и науки Российской Федерации организует 
Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Технологии воспитания в обще-
образовательных организациях».

Цель проведения конференции – анализ 
системы воспитания в общеобразователь-
ных организациях и разработка научно-обо-
снованных предложений по ее оптимизации 
на федеральном и региональном уровнях.

Основные направления работы конференции.
1. Система воспитания в современной 

общеобразовательной организации: концеп-
туальный образ и эмпирическая реальность. 

2. Алгоритмы воспитательной деятель-
ности: вариативные практики в цепочке от 
цели к результатам. 

3. Общественно-государственная детская 
организация и государственная образователь-
ная организация: векторы взаимодействия.

4. Специалист в системе воспитания об-
щеобразовательной организации: компетен-
ции, компетентность, подготовка. 

5. Организатор общественной жизни де-
тей в пространстве школы: компетенции, 
компетентность, подготовка. 

Для участия в конференции приглашают-
ся научно-педагогические работники вузов, 
научные сотрудники исследовательских уч-
реждений, педагоги общеобразовательных 
организаций, координаторы Российского 
движения школьников, организаторы дет-

ских общественных объединений, работники 
органов, осуществляющих государственное 
управление в сфере общего и дополнитель-
ного образования, государственной моло-
дежной политики. 

Формы участия в конференции:
– личное участие с докладом; 
– личное участие без доклада; 
– заочная (только публикация).
К началу работы конференции предпола-

гается издание сборника материалов. При-
знанные наиболее значимыми по итогам 
конференции доклады будут опубликованы 
в журнале «Вестник Костромского государ-
ственного университета: Педагогика. Психо-
логия. Социокинетика». 

Заявку на участие в конференции  
и материалы для публикации просим от-
правлять по адресу электронной почты  
konf.rdsh@mail.ru до 10 марта 2017 г.

Контактная информация:
156012, г. Кострома, пос. Новый, д. 1, Ин-

ститут педагогики и психологии Костром-
ского государственного университета, оргко-
митет Всероссийской научно-практической 
конференции «Технологии воспитания  
в общеобразовательных организациях».

Контактные телефоны: 
(4942) 49-21-52, 49-21-53 доб. 404; 
Моб. 8-953-664-76-84 – Сомкина Мария 

Александровна;  
e-mail: konf.rdsh@mail.ru  – Тихомирова 

Елена Викторовна. 

20–22 апреля 2017 года, г. Москва

Благотворительный фонд «Большая пере-
мена» проводит V Международную  научно-
практическую конференцию «Социальное 
партнерство: педагогическая поддержка 
субъектов образования».

Педагоги образовательного центра «Боль-
шая Перемена» представят свой опыт по вне-
дрению тактик педагогической поддержки в 
работу с детьми-сиротами, приемными роди-
телями, педагогами и специалистами НКО.

Конференция пройдет при поддержке Ко-
митета общественных связей г. Москвы на 

базе Московского дома общественных орга-
низаций.

Основные направления работы конферен-
ции:

 – Возможности социального партнерства 
при решении задач педагогической под-
держки в социокультурной реабилитации 
воспитанников и выпускников детских до-
мов и интернатов, приемных детей.

 – Возможности педагогической поддерж-
ки в живой ситуации взаимодействия взрос-
лых (педагоги, психологи, приемные родите-
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ли) и ребенка.

 – Значение педагогической диагностики 
как условия эффективности и оптимизации 
образовательного процесса.

 – Проблемы подготовки педагогических 
кадров и внедрение гуманитарных технологий 
в образовательную и социальную практику.

Контактная информация: 
117556, г. Москва, Варшавское шоссе,  

д. 66, корп. 2,
Тел: +7 (499) 317-44-44, 
e-mail: conference@bigchange.ru
Благотворительный фонд «Большая пере-

мена».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен в Пе-

речень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публи-
кации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (в редакции от 2014 г.).

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

1.3.  Авторы предоставляют 2 рецензии за подписью доктора или кандидата наук по спе-
циальности, заверенные в установленном порядке.

1.4. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи  
в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте  
и размещаются на сайте журнала. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание  
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически 
пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации –  
1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание  
по ширине, интервал после абзаца 12 пт). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2).
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятому международному библиографическо-
му стандарту – Harvard reference system. 

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 
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3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.
3. 2. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.3. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.4. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публикации в журнале 
«Сибирский педагогический журнал», организуется редакционной коллегией. Ответствен-
ность за качество рецензий и своевременность проведения рецензирования рукописей ста-
тей возлагается на редактора журнала, членов редакционной коллегии и ответственного се-
кретаря журнала.

3.5. Процедура рецензирования статей:
3.5.1. Проверка текста статьи на соответствие требованиям, предъявляемым к публикациям  

в научном журнале, и на наличие заимствованного текста (мониторинг несанкционирован-
ного цитирования осуществляется с помощью системы «Антиплагиат»). 

3.5.2. Открытое внешнее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). В дан-
ном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. Редакция 
имеет право направить представленную автором статью на дополнительное рецензирование 
одному или более независимым рецензентам.

3.5.3. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя автора,  
автор не знает имени рецензента). Проводится членами  редакционной коллегии и редакци-
онного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.5.4. «Двустороннее слепое» рецензирование (рецензент и автор не знают имени друг 
друга). Осуществляется в случае поступления дискуссионных материалов и неоднозначной 
оценки  члена редакционной коллегии и редакционного совета журнала. 

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее к пу-
бликации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на дополни-
тельное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора статьи с замеча-
ниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией. 
Срок действия рецензии – 1 год. 

В основе решения о публикации лежат достоверность, научная значимость и актуаль-
ность рассматриваемой работы. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не 
соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки 
клеветы, оскорбления, плагиата или нарушения авторских прав.

3.6. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и рабо-
тающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами могут 
быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибирский педаго-
гический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты НГПУ и других 
организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-
том работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы.

3.7. Рецензии на рукописи статей должны храниться в редакционной коллегии темати-
ческой серии в течение пяти лет со дня публикации статей и представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.8.Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифицирован-
ный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обоснован-
ные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале.
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3.9 Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анкетой, 
утвержденной редакционной коллегией.

3.10. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следующих вопросов:
соответствие названия статьи её содержанию;
соответствие аннотации содержанию статьи;
актуальность данной темы;
новизна данной темы (данного исследования);
теоретическая/методическая направленность данной работы;
теоретическая/практическая значимость данной работы;
терминологическая база работы, ссылки на другие источники и цитаты;
использование библиографических источников, опубликованных в течение последних 

пяти лет в научных изданиях, идексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS).
3.11. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент должен обосновать 

свои выводы особенно убедительно.
3.12. При положительной рецензии статья включается в план публикации соответству-

ющего тематического раздела журнала. Автора уведомляют о включении статьи в план пу-
бликации. Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией с учетом коли-
чества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического раздела 
журнала. Как правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

3.13. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования 
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