
ISSN 2658-6568

Калужского университета

Серия 1. Том 7
Психологические науки. q  ^
Педагогические науки. ВЫПуСК 1

(2024)



ВЕСТНИК КАЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СЕРИЯ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ISSN 2658-6568 

2024 

Том 7. Выпуск 1 

Научный журнал                                                                                             Основан в ноябре 2018 г. 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского                                 г. Калуга 

 

 

 

 

Редакционный совет 

Волкова Е.В., доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия); 

Длимбетова Г.К., доктор педагогических наук, профессор (Астана, Казахстан); 

Капцов А.В., доктор психологических наук, доцент (Самара, Россия); 

Кашапов М.М., доктор психологических наук, профессор (Ярославль, Россия); 

Матяш Н.В., доктор психологических наук, профессор (Брянск, Россия); 

Меньшиков В.М., доктор педагогических наук, профессор (Курск, Россия); 

Моросанова В.И., доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия); 

Мухаметзянова Ф.Г., доктор педагогических наук, профессор (Казань, Россия); 

Пазухина С.В., доктор психологических наук, доцент (Тула, Россия); 

Панов В.И., доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия); 

Селиванов В.В., доктор психологических наук, профессор (Смоленск, Россия); 

Сережникова Р.К., доктор педагогических наук, профессор (Орехово-Зуево, Россия); 

Тюмасева З.И., доктор педагогических наук, профессор (Челябинск, Россия). 

 

Редакционная коллегия 

Краснощеченко И.П., доктор психологических наук, доцент (главный редактор); 

Иванова И.В., доктор педагогических наук, доцент (заместитель главного редактора); 

Доможир В.В., кандидат экономических наук (ответственный секретарь); 

Васильев Л.Г., доктор филологических наук, профессор; 

Горбачева Е.И., доктор психологических наук, профессор; 

Енгалычев В.Ф., доктор психологических наук, профессор; 

Исаева Н.А., доктор педагогических наук, доцент; 

Лыткин В.В., доктор философских наук, профессор; 

Макарова В.А., доктор педагогических наук, профессор; 

Фомин А.Е., доктор психологических наук, доцент; 

Хачикян Е.И., доктор педагогических наук, профессор; 

Штрекер Н.Ю., доктор педагогических наук, профессор; 

Коненкова Н.В. (технический редактор). 

 

Адрес редакции и издательства: 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 22/48. 

Тел.: (4842) 50-30-21; E-mail:krasnoshhechenko_ip@tksu.ru. 

Адрес типографии: Отпечатано «Наша Полиграфия», 248600, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126. 

 

Учредитель: Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

 

Распространяется бесплатно 

 

© КГУ, 2024 

 

 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Репринцев А.В. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДРОСТКА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

5 

Рожков М.И., Иванова И.В. 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩИЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО 

ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ …………………….......... 

 

 

18 

Дьячкова Т.В., Брызжева Н.В. 

ПЕДАГОГ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ…………… 

 

 

26 

Баландин Д.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОДРОСТКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ…………….…………………………………………………………………...... 

 

 

 

33 

Бушев А.Б. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА……………………………………………………………………. 

 

 

41 

Машарова Т.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………….. 

 

 

49 

Биба А.Г., Железнова Е.А. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ…………………………. 

 

 

54 

Грушецкая И.Н., Щербинина О.С. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК 

УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ВУЗА……………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

60 

Пономарева И.Ю., Иванова А.В. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «МГНОВЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ» КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………………………………………… 

 

 

 

66 

Толстенко В.С. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В  

ФОМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ…………..…………..... 

 

 

 

76 

Майорова Н.С., Щербинина О.С. 

САМОРАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ  

В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ……………………………….…………………………...... 

 

 

82 

Штрекер Н.Ю., Свирина Ю.С. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-ФО-

НЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ…………………………………………............ 

 

 

 

90 

Шамрай М.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ….. 

 

 

 

98 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Беренёва Я.А., Авраменко Н.Н. 

СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ И ИХ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ……………………………………………..……… 

 

 

104 

Хавыло И.В., Артемьева М.Г., Румянцева А.В., Хавыло А.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ШКОЛЕ И ВНЕУЧЕБНОЙ  

АКТИВНОСТИ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………. 

 

 

117 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

4 

Терехова Н.О., Краснощеченко И.П. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ  

КУЛЬТУРЫ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ…………………………………………...…………... 

 

 

126 

Хотеева Р.И., Митина Е.А., Сливко В.С. 

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ………...…………………………….………………………… 

 

 

139 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ………………………………………………………...…………… 

 

149 

 

  



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

УДК 37.013 + 374                                                                                                DOI 10.54072/26586568_2024_7_1_5 

А.В. Репринцев 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКА  

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье автор размышляет о возможностях системы дополнительного образования 

детей и молодёжи в обеспечении условий для ценностно-смыслового самоопределения подростков, ре-

ализации воспитанниками клубно-кружковых объединений личностного и творческого потенциала, осу-

ществления каждыми ребёнком собственного экзистенциального выбора на основе и гуманистических 

традиций и идей отечественной педагогики. Автор убеждён в том, что основным критерием оценки ре-

зультативности деятельности учреждения дополнительного образовании должно стать мощное личност-

ное развитие подростков и юношества, формирование готовности молодёжи к продуктивной самореали-

зации в условиях растущей конкуренции на рынке труда. Основу такого самоопределения составляет 

гуманистический ценностно-смысловой базис, формирование которого происходит наиболее успешно в 

условиях референтной социально-психологической среды учреждения дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: философия образования, аксиология образования, педагогика и психология до-

полнительного образования, социализация подростков, ценностно-смысловое самоопределение лично-

сти. 

 

Стремительное развитие информацион-

ных технологий, глобализационные процессы, 

ускорение темпов жизни людей, интеграция 

культур, интенсификация социокультурных из-

менений порождают значительный объём рис-

ков, проблем и барьеров в социальном, личност-

ном, творческом развитии входящих в жизнь по-

колений детей и молодёжи, обретении подрост-

ками и юношеством устойчивой системы жиз-

ненных ориентиров и ценностно-смыслового ба-

зиса, задающих верные направления саморазви-

тия личности и самореализации своих способно-

стей, своего личностного и творческого потен-

циала [7, 8, 9, 10]. Кризис культуры, переживае-

мый современным молодым поколением, дез-

ориентирует значительную часть молодых лю-

дей, актуализируя усилия образовательной си-

стемы в обеспечении условий и предпосылок 

для ценностно-смыслового самоопределения 

подростков и юношества, обретения ими устой-

чивых социально-нравственных представлений 

о жизни, социальной коммуникации, приемле-

мых способах реализации своих природных 

сущностных сил [3, 4, 5, 6]. 

Система дополнительного (внешкольного) 

образования возникла и развивалась как важная 

сфера личностного и творческого становления 

школьников, реализации способностей и интере-

сов детей и молодёжи, формирования предпосы-

лок для социального и профессионального само-

определения воспитанников [19]. Отечественная 

система дополнительного образования детей це-

ленаправленно обеспечивает условия для 

творческого развития каждого ребёнка, помогая 

будущим гражданам найти дело по душе, обре-

сти друзей, встретить настоящего педагога-

наставника, который предложит реалистичную 

программу движения к личному успеху, помо-

жет стать личностью, определиться с возможной 

сферой социальной и профессиональной саморе-

ализации. Опыт деятельности учреждений до-

полнительного образования, накопленный за их 

вековую историю, оформился в целостную и 

продуктивную систему работы с детьми, выяв-

ления их способностей и обеспечения условий 

для развития школьников во всех сферах творче-

ства. В обществе прочно закрепилось представ-

ление о том, что в творческих коллективах и объ-

единениях учреждений дополнительного обра-

зования осуществляется очень важная и обще-

ственно полезная деятельность – социальные и 

профессиональные пробы школьников, орга-

нично сопряжённые с их собственным видением 

возможных сфер для самореализации, поиском и 

апробацией средств самовыражения и творче-

ского развития каждым ребёнком своих способ-

ностей и дарований [1, 20, 21]. В учреждениях 

дополнительного образования каждый ребёнок 

получает возможность пробовать, искать себя, 

пытаться почувствовать собственную успеш-

ность в конкретной деятельности, ощутить сте-

пень комфортности, радости, восторга, удовле-

творённости от собственных достижений [15, 16, 

17, 27]. Через такую деятельность в сознание ре-

бёнка входит представление о том, в какой сфере 

он чувствует себя успешным, состоятельным; с 
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какой социальной и профессиональной средой 

связывает своё будущее [12, 13, 14, 18]. 

Размышляя о сути профессиональной дея-

тельности педагога-внешкольника, в начале XX 

века С.И. Гессен предупреждал о недопустимо-

сти менторства, назойливых поучений, высоко-

мерного дидактизма, акцентировал внимание на 

том, что истинная задача педагога заключается в 

том, чтобы «помочь личности человека в её об-

разовательном странствии, предоставив ей нуж-

ные к тому средства духовного сообщения» [11, 

с.74]. Поиск «ключей к ребёнку», к его душе, ре-

ализация стремлений и интересов ребёнка, его 

способностей и талантов составляет, по мнению 

С.И. Гессена, смысл деятельности внешкольных 

учреждений, их общественную гуманистиче-

скую миссию. Сказанные век назад слова не 

утратили своей актуальности и сегодня, в эпоху 

модернизации всей системы образования. 

Сама суть дополнительного образования 

принципиально меняет положение в образова-

тельном процессе не только ребёнка, но и взрос-

лого, педагога − возникает принципиально иная 

(в сравнении со школой) социальная ситуация 

развития, в которой отправной точкой стано-

вятся интерес ребёнка, его способности, его соб-

ственная активность и инициатива. На этой ос-

нове растёт степень проявления субъектности 

ребёнка, его авторства в творении своей линии 

развития, в обретении необходимых знаний, 

умений, навыков в конкретном виде творческой 

деятельности. Меняется положение и педагога, 

который оказывается референтным наставником, 

располагает к себе, обладает особой теплотой и 

харизмой, помогает ребёнку в освоении законов 

творчества, в постижении важных и значимых 

для ребёнка секретов мастерства. Понятно, что 

такая модель отношений ребёнка и педагога ис-

ключает всякую императивность, категорич-

ность, жёсткость, но в большей степени ориен-

тирована на сотрудничество, помощь, под-

держку, сопровождение. Такая позиция взрос-

лого, педагога в системе дополнительного обра-

зования принципиально меняет характер и об-

щую тональность отношений с воспитанником, 

превращая такие отношения к партнерские, дру-

жеские, референтные для ребёнка, личностно 

значимые для него. В отношениях с педагогом 

ребёнок не ощущает своего «подчинённого», за-

висимого положения, а обретает творческую 

свободу самовыражения, высокую степень само-

стоятельности, подлинной субъектности. 

Именно поэтому в дополнительном образовании 

оказывает гораздо больше возможностей для 

свободного выбора ребёнком направлений и 

творческих объединений, видов деятельности, 

опоры на собственные интересы и увлечения. Но 

не менее важным фактором оказывается безоце-

ночный характер отношений в дополнительном 

образовании между воспитанником и педагогом, 

отсутствие принуждения, жёсткого дидактизма, 

назидательности − ребёнок сам определяет темп 

и глубину освоения предлагаемой программы, 

сам оценивает свои успехи, сам выстраивает ло-

гику своего развития в рамках выбранного им 

направления и сферы творческой деятельности. 

В системе дополнительного образования 

реализуется не только возможности традицион-

ного «вертикального» взаимодействия (когда 

творческий опыт воспитанника обогащается за 

счёт общения с его педагогом), но и за счёт ак-

тивного «горизонтального» взаимодействия (ко-

гда происходит интенсивное общение со сверст-

никами и с более старшими товарищами по твор-

ческому объединению). На эти возможности 

внутреннего взаимодействия в своё время обра-

щал внимание П.П. Блонский, подчёркивая эф-

фект «сообщающихся сосудов», активный и ин-

тенсивный обмен творческим опытом воспитан-

ников, их взаимное обогащение друг друга [2, с. 

94]. 

В дополнительном образовании воспитан-

ник получает возможность значительного рас-

ширения и обогащения круга общения, измене-

ния своего социально-психологического статуса 

в среде сверстников – членов творческого объ-

единения. В этой среде не столь важна (как в 

школьной) «успеваемость», – здесь оцениваются 

иные качества и проявления воспитанника – ли-

дерство в творчестве, обретение социального 

опыта, коммуникативная культура, ответствен-

ность, выраженная творческая индивидуаль-

ность ценятся куда больше и выше, чем «успеш-

ность в изучении отдельных предметов». 

Именно поэтому в дополнительном образовании 

так важна успешность, результативность в твор-

ческом развитии воспитанника, обретение им 

устойчивых навыков, очевидных успехов, при-

знания и положительной оценки сверстников и 

педагогов. Подобные позитивные переживания 

порождают в воспитаннике внутреннюю уверен-

ность в себе, приводят к осознанию правильно-

сти осуществленного выбора сферы творческого 

саморазвития, задают позитивную самооценку. 

Отсутствие внешнего признания, неуверенность 

и критические оценки порождают негативные 

переживания в ребёнке, ведут к росту тревожно-

сти, внутреннего напряжения, способствуют по-

явлению заниженной самооценки. Сама среда 

творческого объединения создаёт очень важный 

и личностно значимый фон для воспитанника, 

который делает жизнь сообщества 
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эмоционально привлекательной, содержательно 

насыщенной, психологически комфортной. Ре-

бёнку не хочется уходить из коллектива, он 

начинает жить проблемами референтного для 

него сообщества, не ограничиваясь только сфе-

рой творчества, но и расширяя ценностно-смыс-

ловое поле жизненного самоопределения, строи-

тельства жизненных планов, формирования соб-

ственной Я-концепции. По сути, речь идёт о вли-

янии дополнительного образования на весь 

спектр возможных вариантов личностного и со-

циального самоопределения подростка, на всю 

систему его жизненных приоритетов, на весь 

диапазон социально-нравственных ценностей 

личности. Школа в её нынешнем виде не имеет 

столь мощного и референтного для подростка 

влияния на его взросление, освоение всех функ-

ций социально-зрелого человека. А основу такой 

зрелости составляет оформление в сознании вос-

питанника личной шкалы ценностей, обретение 

готовности к жизненному самоопределению 

юного гражданина. Появление референтной со-

циальной среды, живущей близкими интересами, 

сходством увлечений, обогащает жизнь ребёнка, 

позволяя ему существенно расширить круг об-

щения, обогатить опыт взаимодействия в разных 

социальных средах. 

Неоспоримым достоинством системы до-

полнительного образования детей является воз-

можность социальных и творческих проб ребён-

ком (М.И. Рожков), позволяющих найти наибо-

лее комфортную, личностно-значимую сферу 

творческой деятельности, рождающую уверен-

ность ребёнка в том, что это «именно то, что он 

искал», что в наибольшей мере соответствует 

его интересам и способностям [27]. А если такой 

выбор оказывается сопряжён ещё и с привлека-

тельным сообществом − клубом, кружком, сту-

дией, − в котором ребёнок находит друзей, еди-

номышленников, интересных собеседников, то 

такой коллектив становится для воспитанника 

референтной средой, порождающей внутреннее 

чувство защищённости, отношений заботы, под-

линного товарищества, сотрудничества, взаимо-

помощи, взаимной поддержки, искреннего уча-

стия в судьбе и творческом развитии каждого 

подростка. Это то важное внутреннее ощущение 

воспитанника, которое не может сегодня дать 

ребёнку школа. Важно и то, что пребывание в 

клубно-кружковом объединении обогащает со-

циальный опыт воспитанника навыками соци-

альной коммуникации, развивает эмпатические 

и перцептивные способности, помогает ребёнку 

накапливать навыки сотрудничества, сопережи-

вания, «взаимной ответственности и ответствен-

ной зависимости» (А.С. Макаренко). Пожалуй, 

эта сторона личностного развития воспитанника 

не менее важна, чем его творческий рост − гума-

низация отношений в дополнительном образова-

ния носит не декларативный, а вполне реальный, 

конкретный характер. Педагог интересуется ре-

альными жизненными ситуациями воспитанни-

ков, их успехами в учёбе, знает переживания и 

тревоги детей, помогает подросткам сформули-

ровать собственную жизненную стратегию, 

стать субъектом собственной биографии. 

Клубно-кружковое объединение в допол-

нительном образовании позволяет воспитанни-

кам не просто обмениваться мнениями, сужде-

ниями, оценками, строить жизненные планы, но, 

пожалуй, самое важное − выстраивать шкалу 

собственных ценностей, соотносить собствен-

ные ценности с ценностями своих сверстников, 

а в более важном, экзистенциальном смысле − 

осуществлять собственное ценностно-смысло-

вое самоопределение, становиться субъектом 

своей социальной биографии. Это сложный, не-

редко болезненный процесс, но очень необходи-

мый для каждого человека, с которым органично 

сопряжены самые важные вопросы социально-

нравственного выбора молодого человека − ради 

чего стоит жить? В чем смысл моего собствен-

ного бытия? В чём моё личное предназначение в 

жизни? На кого следует ориентироваться в вы-

боре целей и ценностей жизни? На каких прин-

ципах следует строить отношения с окружаю-

щими людьми? Этих вопросов становится все 

больше по мере обретения столь вожделенной 

взрослости, вместе с которой приходит и расту-

щая мера ответственности за принимаемые ре-

шения. Растёт и чувство долга, и опыт нрав-

ственной оценки совершаемых воспитанником 

поступков, как и оценки поступков других лю-

дей. Нравственные параметры в оценке себя са-

мого и оценке других начинают предопределять 

социальную позицию личности, весь спектр от-

ношений подростка с социальной средой, со 

сверстниками, педагогами, взрослыми. 

Растущая самостоятельность воспитан-

ника в дополнительном образовании не отме-

няет присутствия в его жизни и творчестве 

наставника, педагога − наоборот, его значимость 

существенно возрастает, поскольку он, педагог, 

становится для воспитанника важным, рефе-

рентным собеседником, значимым взрослым, 

помогающим школьнику освоить новые соци-

альные роли, найти приемлемые способы дока-

зательства своей взрослости, раскрыть свои спо-

собности и таланты. Не случайно Б.З. Вульфов 

подчёркивал всю сложность и противоречивость 

обретения взрослости, необходимость тонкого, 

деликатного взаимодействия с воспитанником: 
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призыв «Выбирай и будь самостоятельным» мо-

жет остаться только декларацией, бессмыслен-

ной бутафорией, если не подкрепляется реаль-

ной позицией взрослого, педагога, наставника. 

Здесь особенно важна дружеская помощь, под-

держка, совет, который поможет понять слож-

ные вопросы жизни, принять верное решение, 

выбрать правильную логику поступков воспи-

танника. Б.З. Вульфов предупреждал о том, что 

осуществляемый воспитанником социальный и 

нравственный выбор − это практически всегда 

«драма свободы» подростка, его готовность к са-

моограничению, к принятию норм и ценностей 

взрослого мира. 

Ценностно-смысловое самоопределение 

личности предполагает обретение подростком 

внятных жизненных приоритетов и ориентиров. 

В этом процессе особенно недопустимо навязы-

вание норм и ценностей, категоричность в оцен-

ках и суждениях. Важно сохранить за воспитан-

ником возможность самостоятельно прийти к 

пониманию истинной нравственной ценности 

конкретных проявлений и норм в человеческом 

поведении и отношениях, обрести собственную 

модель поведения и систему координат в пони-

мании социальной реальности и её оценке. Для 

подростка особенно оказываются важны нрав-

ственные, человеческие качества людей, их спо-

собность сохранять устойчивость собственной 

позиции в отношении к окружающим людям, 

способность подниматься над обидами, быть 

верным, искренним, честным, доброжелатель-

ным, ответственным человеком. Все эти челове-

ческие проявления обретают не только статус 

ценных, личностно значимых для подростка, но 

и получающих наглядное подтверждение в по-

ступках взрослых, в отношениях сверстников. 

Пример руководителя клубного объединения, 

педагога может и должен служить внешним ори-

ентиром для подростка в выборе собственной 

стилистики поведения и отношений с другими 

людьми. При этом для педагога-внешкольника 

особенно важно увидеть готовность воспитан-

ника к переносу норм и ценностей клубного со-

общества в другие среды, в другие коллективы. 

Формирование ценностно-смыслового ба-

зиса личности особенно активно происходит в 

подростковом и раннем юношеском возрасте, 

когда получают проявление и закрепление ши-

рокий спектр функций взрослого, социально зре-

лого человека. Поэтому подростка начинают ин-

тересовать не просто оценки и нравственные 

суждения, но и более тонкие психологические 

феномены − мотивы, побудительные причины, 

предопределяющие моральный выбор каждого 

человека. Мотивы не всегда «лежат на 

поверхности», не всегда заметны и понятны, 

чаще всего они глубоко скрыты от внешнего 

взгляда, требуют анализа поступков людей, ре-

зультатов их деяний, реальных целей социаль-

ного взаимодействия. Эта сторона отношений 

особенно важна в понимании побудительных 

причин, лежащих в основе любого морального 

выбора. Опыт старших, разъяснение подросткам 

реальных мотивов поступков взрослых людей 

позволяет глубже анализировать человеческие 

отношения, накапливать навыки интерпретации 

и оценки нравственного поведения, но и совер-

шенствовать свои собственные нравственные 

представления и убеждения. А этом контексте 

для подростков особенно важна доверительная 

атмосфера общения с педагогом, его принятие 

воспитанником, готовность слушать и слышать 

его суждения и оценки, ощущать его эмоцио-

нальный отклик, поддержку, сопереживание. 

Педагог должен стать для подростка стар-

шим и мудрым другом, мнением и оценками ко-

торого воспитанник дорожит. В этом случае 

мнение педагога будет воспринято как друже-

ский совет, как готовность поддержать воспи-

танника, разделить с ним все бремя моральной 

ответственности за совершаемый выбор, за при-

нятые подростком решения и его конкретные по-

ступки. Это своеобразная модель «социального 

поручительства» взрослого, гарантирующего 

нравственную зрелость, ответственность воспи-

танника, его моральную устойчивость в ситуа-

циях дезориентирующего внешнего влияния. 

Именно поэтому педагог не может ограничи-

ваться только тем, что составляет содержание 

дополнительного образования − в поле зрения 

педагога и воспитанником оказываются события 

социальной жизни, поведение и поступки из-

вестных людей, общественных деятелей, видных 

представителей искусства, культуры, спорта, 

науки. Особенно важны разговоры с подрост-

ками о подвигах людей, о самопожертвовании, о 

долге и ответственности человека. Специальная 

военная операция Российский Армии на Укра-

ине дает достаточное количестве подобных при-

меров подлинного мужества, героизма, самопо-

жертвования, товарищества, а вместе с этими 

примерами − проявлений подлинного альтру-

изма, сострадания, сопереживания, соучастия, 

гуманизма, гражданственности, патриотизма, 

долга, ответственности, которые могут стать для 

воспитанников ценностно-смысловыми ориен-

тирами в строительстве собственного Я, в моде-

лировании событий и целей своего будущего, в 

выборе способов их достижения. Позиция педа-

гога, характер и содержание его общения с каж-

дым воспитанником очень многое определяет в 
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отношении подростка к себе и другим, в форми-

ровании его способности быть субъектом соб-

ственной жизни, опираться на свои собственные 

способности и силы, стремиться к независимо-

сти, самостоятельности, социальной и нрав-

ственной зрелости. Следует подчеркнуть: педа-

гог помогает, поддерживает, сопровождает, но 

не принимает важнейшие решения за подростка 

− нельзя формировать в подростке привычку пе-

рекладывать ответственность за принимаемые 

решения и конкретные результаты собственной 

деятельности на других, нужно самому ставить 

цели и быть ответственным за их достижение. 

Рефлексия собственного опыта должна прибли-

жать подростка к осознанию меры собственных 

усилий в полученных результатах: невозможно 

идти к собственным целям в жизни за счёт уси-

лий других людей. Неизбежно в числе наиболее 

обсуждаемых с воспитанниками тем оказыва-

ются проблемы социального успеха личности и 

оценки такого успеха самим человеком и дру-

гими людьми, вопросы выбора средств достиже-

ния жизненного успеха, понимания сути челове-

ческого счастья, юношеской дружбы, любви [22]. 

Как правило, внимание подростков и юношества 

концентрируется на наиболее острых соци-

ально-нравственных темах, проявляющихся в 

социальной позиции людей, их отношении к 

своей стране и народу, к национальной истории 

и культуре [23, 24]. Весь этот спектр проблем со-

ставляет сферу неформального общения в среде 

клубно-кружкового объединения, в котором рас-

тущий человек получает не только развитие 

своих способностей в конкретном виде творче-

ской деятельности, но он получает гораздо более 

важную и актуальную для него внешнюю опору 

социально-одобряемого поведения и отношений 

[25, 26]. Без этого ценностно-смыслового нрав-

ственного «каркаса» невозможно стать социаль-

ным субъектом, устойчивым к внешним дезори-

ентирующим влияниям среды. При этом умение 

педагога увлечь подростков конкретным делом, 

найти ключ к каждому из них, помочь им рас-

крыться, реализовать себя в реальной творче-

ской деятельности − это только одна сторона 

взаимоотношений педагога и воспитанников. Но, 

пожалуй, ещё более важна другая, неформальная 

сторона таких отношений, в которых подросток 

с помощью референтного взрослого находит от-

веты на самые важные, экзистенциальные во-

просы жизни [33]. Творчество (при всей его без-

условной важности, значимости) не является са-

моцелью в дополнительном образовании − го-

раздо важнее личностное и социальное развитие 

подростка, обретение им способности быть пол-

ноценным субъектом своей биографии. Не 

случайно Л.В. Байбородова, И.В. Иванова, 

М.И. Рожков, А.В. Волохов, А.В. Золотарева, 

В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, И.И. Фришман 

постоянно подчёркивают мысль о том, что целе-

вой функцией дополнительного образования яв-

ляется подготовка воспитанников к жизни в со-

временной социокультурной реальности, их спо-

собность совершать свой собственный экзистен-

циальный выбор, получить социальное закали-

вание от дезориентирующих влияний внешней 

информационной среды, обрести внятное пред-

ставление о своём собственном будущем и уве-

ренно идти к сознательно выдвигаемым личным 

жизненным целям. По сути, известные и автори-

тетные специалисты говорят о наиболее важных, 

приоритетных задачах дополнительного образо-

вания, в числе которых − обеспечение условий 

для самовыражения, саморазвития, самореализа-

ции, постоянного личностного роста (т.е. ста-

вится задача «проектирования пространства пер-

сонального образования для самореализации 

личности»). 

Каковы же тенденции в развитии цен-

ностно-смысловой сферы подростков и юноше-

ства? Анализ результатов масштабного опроса 

(n=2500, сентябрь 2023 г.) позволяет сформули-

ровать целый ряд тревожных тенденций, нарас-

тание которых в подростково-молодёжной среде 

свидетельствует о сложных и весьма противоре-

чивых векторах развития общей массы подраста-

ющего поколения. В этом опросе участвовали 

старшие школьники средних школ Курской об-

ласти. Мы не опрашивали воспитанников учре-

ждений дополнительного образования, полагая, 

что в их ответах тенденции развития ценностно-

смысловой сферы выглядели бы более благопо-

лучно. Назовем наиболее выразительные и 

вполне очевидные тенденции: 

– тенденция социального отчуждения, ин-

дивидуализации человеческого бытия, сокраще-

ния межпоколенного, межвозрастного взаимо-

действия; 

– тенденция «варваризации» культуры, ге-

донизации сознания молодёжи, иллюзорности 

восприятия мира молодыми людьми; 

– тенденция сокращения коллективных 

форм организации социально значимой и досу-

говой деятельности молодёжи, обеднения тема-

тики и содержания межличностного общения 

школьников и студентов; 

– тенденция «омассовления» социального 

воспитания школьников и студентов, камуфли-

рования множеством массовых «воспитатель-

ных» акций и дел стагнации первичных коллек-

тивов, опасного снижения качества нравствен-

ной воспитанности молодёжи; 
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– тенденция размывания социально-нрав-

ственных норм, порождающих социальную дез-

ориентацию юношества, выхолащивающих 

представления о границах добра и зла; 

– доминирования личного над обществен-

ным; 

– индивидуализации человеческого бытия, 

социальной аномии; 

– сужения, локализации духовных интере-

сов молодёжи, их обеднения и выхолащивания; 

– примитивизации нравственных оценок 

явлений и процессов окружающей действитель-

ности,  

– обеднение содержания и интенсивности 

общения молодёжи с представителями старшего 

поколения, с носителями традиций и норм эт-

носа; 

– снижения уровня социально-нравствен-

ной, эмоциональной отзывчивости молодых лю-

дей, опыта рефлексии своих поступков; 

– снижение способности молодых людей к 

эмоционально-волевой саморегуляции поведе-

ния, волевой иммобилизации, способности к во-

левому напряжению, 

– обеднение эмпатических способностей, 

снижение ответственного отношения к выполня-

емой социальной и профессиональной деятель-

ности и др.  

По сути, эти же тенденции были выделены 

и И.Е. Булатниковым в 2010-2014 гг. [4, с. 23-35]. 

Абсолютное большинство подростков и 

юношества признаются в том, что получают све-

дения о ценностно-смысловых основах социаль-

ного бытия человека в Интернете (более 90%), из 

просмотренных фильмов и сериалов (более 65%), 

из традиционных учебников по истории, литера-

туре (более 68%). При этом молодые люди 

весьма сдержанно относятся к погружению в ли-

тературу и отечественную историю, почти 42% 

признаются в том, что не любят читать; 48% от-

кровенно говорят о предпочтении просмотра 

фильмов, новостей в социальных сетях, теле-

грамм-каналов. Треть опрошенных признаётся, 

что не знает истории своей страны. 

Фиксируются заметные изменения в ран-

гах целого ряда ценностей, явное смещение ак-

центов в понимании индикаторов социальной 

успешности и благополучной жизни в сторону 

прагматизации и эгоизации сознания подростков 

и юношества, нарастания потребительских и ге-

донистических установок, снижения субъектив-

ной значимости дружбы, товарищества, сотруд-

ничества, альтруизма, взаимопомощи.  

Наиболее важными для подростков и стар-

шеклассников показателями успешности чело-

века являются: «деньги» (86%), «финансовые 

возможности» (83%), «возможность реализовы-

вать свои материальные потребности» (79%), 

«возможность получать удовольствия» (73%), 

«успешный бизнес» (69%), «власть, возмож-

ность управлять другими людьми» (49%).Тради-

ционно высокий ранг имеют: «здоровье» (73%), 

«личный успех» (69%), «любовь» (54%), «путе-

шествия» (43%), «досуг» (39%).  

Наименьшее количество выборов имеют: 

«забота о других» (4%), «милосердие» (3%), 

«бескорыстие» (2%), «безвозмездный труд» 

(1%). Заметно снижается статус: «семьи» (23%), 

«дружбы» (19%), «интересной работы» (13%), 

«детей» (11%), «участия в общественной жизни» 

(1%). 

Социальная позиция подростков и юноше-

ства также заметно меняет свой вектор. Мы про-

сили подростков и старших школьников выра-

зить свою позицию через выбор пословиц. Эту 

методику использовал в опросах 2010-2014 гг. и 

И.Е. Булатников. Приведём некоторые резуль-

таты опроса 2023 г. 

«В отношениях с другими людьми я при-

держиваюсь поговорки…»: «От трудов правед-

ных не нажить палат каменных» (89%); «Что 

наша честь, если нечего есть?» (83%); «Своя ру-

башка ближе к телу» (73%); «Работа – не волк, в 

лес не убежит» (73%); «С волками жить – по-

волчьи выть» (71%); «Стыд – не дым, глаза не 

выест» (69%); «Скупость – не глупость» (66%); 

«Не делай добра – не получишь зла» (63%); «Го-

воришь правду – теряешь дружбу» (61%); «Две 

собаки грызутся – третья не лезь» (58%). 

Значительная часть достаточно известных 

пословиц и поговорок, выражающих традицион-

ную социальность русского человека, не полу-

чили поддержки студентов и оказались по коли-

честву их отметивших на последних позициях: 

«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» (12%); 

«Правда в огне не горит и в воде не тонет» (6%); 

«Где родился – там и пригодился» (5%); «Для 

Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (1%); 

«Родина – мать, умей за неё постоять» (1%); «Чу-

жое добро впрок не пойдёт» (1%); «Бедность – 

не порок» (2 человека); «Не в деньгах счастье» 

(1 человек)…  

Следует согласиться с оценкой, которую 

сформулировал И.Е. Булатников: в сознании 

подростков и юношества обозначился драматич-

ный и весьма опасный процесс «раздвоения со-

знания»: с одной стороны, молодые люди сохра-

няют понимание традиционных черт истинно 

русского человека, его наиболее типичных ха-

рактеристик, а с другой, – становятся «пленни-

ками» новой модели социального существова-

ния, в которой основным мерилом социальной 
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успешности личности становятся деньги. Общий 

вектор эволюции морального сознания подрост-

ков и юношества очевиден – в нём явно просмат-

ривается акцент на собственном Я, нарастание 

индивидуализма, доминирование индивидуаль-

ного над социальным, ощутимая утрата внешних, 

регламентирующих рамок общественно одобря-

емого поведения, растущая власть денег, грубой 

физической силы, стремление к обособлению от 

внешней среды, ориентация на «красивую 

жизнь» без выраженного стремления достичь та-

кую «красоту» собственным трудом, установка 

на социальный эгоизм, индивидуализм, отчуж-

дение, обособленное существование молодых 

людей в социальном пространстве, легковесное, 

беззаботное отношение к жизни…» 

Современные исследования свидетель-

ствуют о том, что у подростков и молодёжи ис-

чезает установка на консолидацию, сплочён-

ность со своим этносом, ценностно-ориентаци-

онное единство, приверженность традициям и 

нравственным нормам общества. И.С. Сухору-

ков подчёркивает: «В сознании подростков и 

юношества нет внутреннего ощущения принад-

лежности личности к целому – к этносу, к граж-

данскому обществу, к культуре, к национальной 

истории, а ведь это основополагающее свойство, 

фундамент этнокультурной идентичности лич-

ности. Восполнить эти пробелы можно лишь 

включением подростков и молодёжи в соци-

ально значимую деятельность, в общественно-

полезный коллективный труд, реализующий не 

только общие цели коллективной деятельности, 

но и формирующий всю социальность, всю си-

стему жизненных координат входящего в само-

стоятельную взрослую жизнь гражданина» [31]. 

Анализ ценностно-смысловой сферы под-

ростков и юношества показывает, что в их созна-

нии временная перспектива своего будущего, го-

ризонты планирования своей жизни не имеют 

длительной протяженности, большинство из них 

«живут одним днём», «ничего не планируют на 

завтра», «действуют по ситуации», «полагаются 

на опыт родителей». Эта неопределённость хо-

рошо видна в ситуациях выбора профессии, 

направления профессионального образования. 

На пороге окончания школы редкий старшеклас-

сник твердо знает, каким должно быть его буду-

щее, чему посвятить себя, в каком виде трудовой 

деятельности реализовать свой потенциал. По-

нятно, что и ответственность за судьбоносные 

решения перекладывается чаще всего на родите-

лей, на друзей; молодой человек стремится снять 

с себя ответственность за возможное разочаро-

вание в выборе, потенциальную неуспешность, 

изменение жизненных планов. В ситуации 

социальной неопределённости подростки и юно-

шество не заглядывают за горизонт, не склонны 

к планированию долгосрочных программ, их 

жизнь приобретает «текучий» характер, т.е. ха-

рактер краткосрочности, подвижности всех со-

циальных связей и отношений − подростки жи-

вут «одним днём», не утруждая себя планирова-

нием будущего. При этом ответственность также 

становится всё более инструментальной и крат-

косрочной, не предполагающей длительные и 

устойчивые обязательства как в личных, так и в 

социальных отношениях. На это указывают се-

годня многие философы, педагоги, психологи, 

отмечая, что подростки и юношество все замет-

нее тяготеют к необременительным связям, ми-

нимизации собственной ответственности или пе-

рекладыванию ответственности на других. 

В этом контексте деятельность учрежде-

ний дополнительного образования, включён-

ность подростков в жизнь клубно-кружковых 

объединений и сообществ даёт надежду на то, 

что некоторая часть молодых людей все-таки по-

лучит шанс на нормальное развитие, ценностно-

смысловое самоопределение в пространстве тра-

диционной культуры, привычных базовых цен-

ностей самосознания русского этноса. Понятно, 

что дополнительное образование сегодня охва-

тывает не всех школьников, в него включены по 

некоторым оценкам примерно около 8% всех 

подростков и старшеклассников. Значит, соци-

ально-нравственное становление большей части 

молодых людей происходит стихийно, преиму-

щественно под влиянием информационной 

среды, социальных сетей, вне влияния учрежде-

ний дополнительного образования. 

Между тем, возможности дополнитель-

ного образования в социальном и личностном 

развитии подростков огромны: не только форми-

рование установок на познание и творчество, на 

развитие способностей каждого воспитанника, 

но и, что гораздо важнее, − создание предпосы-

лок для обретения собственного Я, наращивания 

подлинной субъектности личности, «выделыва-

ния себя в человека», обогащения опыта соци-

ального взаимодействия и обретения социально-

нравственной устойчивости к дезориентирую-

щим влияниям информационной среды. Именно 

из этого влияния клубно-кружковых сообществ 

рождается личность гражданина и социально-от-

ветственного человека, обладающего устойчи-

вым нравственным иммунитетом к пошлому и 

уродливому, к низменному и безнравственному, 

живущему в гармонии с собой и референтной со-

циальной средой. 

Принятие ценностей и нормативов рефе-

рентной среды не может произойти спонтанно, 
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внезапно − клубно-кружковое сообщество 

должно стать личностно привлекательным для 

подростка, комфортным; подросток должен уви-

деть своё признание в отношении сверстников, 

убедиться в высоком гуманистическом потенци-

але референтной группы, ощутить заинтересо-

ванность своего окружения в личностном и твор-

ческом росте. Тогда в подростке исчезнет тре-

вога, сомнения, недоверие; тогда возникнут ос-

нования для большей открытости и искренности 

в общении со сверстниками; появится уверен-

ность в себе и поиск достойных способов само-

утверждения в коллективной творческой дея-

тельности. 

Референтность клубного сообщества во 

многом определяет развивающий потенциал до-

полнительного образования, его способность 

оказывать влияние на социальное становление 

личности, развитие её творческих способностей, 

опыта социальной коммуникации, включённо-

сти в совместную деятельность со сверстниками. 

Этот развивающий потенциал дополнительного 

образования обусловлен целым рядом важных 

принципов организации образовательной дея-

тельности, среди которых − добровольность 

включения личности школьника в предлагаемые 

виды образовательной деятельности; опора на 

интересы и способности самого воспитанника; 

вариативность предлагаемого кружковцам со-

держания деятельности; разнообразие видов и 

форм организации практической деятельности 

детей; сопряжённость образовательной деятель-

ности с реальной жизнью детей, с их пробле-

мами и жизненными планами; открытость и раз-

новозрастный состав клубно-кружковых объ-

единений детей; наличие условий для индивиду-

альных проб в различных видах развивающей 

деятельности; открытость к обретению и обога-

щению социального опыта воспитанников; ак-

тивное и продуктивное взаимодействие с социо-

культурной средой, с творческими и профессио-

нальными сообществами и др. Конкурентные 

преимущества дополнительного образования (в 

сравнении с другими видами образования) со-

стоят в свободном выборе деятельности, опреде-

ляющей индивидуальное развитие ребёнка; ва-

риативности содержания и форм организации 

образовательного процесса; доступности гло-

бального знания и информации для каждого 

школьника; высокой адаптивности к возникаю-

щим изменениям; опоре на индивидуальность 

личности воспитанника, его интересы и склон-

ности и др. Достоинством современной системы 

дополнительного образования является её ори-

ентированность на индивидуальность личности 

ребёнка, проектирование траектории его 

личностного развития, обеспечении условий для 

его самореализации, интеграции в творческую, 

развивающую среду. 

Дополнительное образование обладает 

особыми возможностями в развитии граждан-

ских и патриотических качеств воспитанников, 

формирования из ценностного отношения к ис-

тории и культуре страны, обретении подростком 

этнокультурной идентичности. Как показывают 

исследования И.С. Сухорукова, Е.В. Деевой, 

среда клубно-кружковых объединений может 

обеспечивать целый спектр влияний, через кото-

рые происходит обогащение представлений об 

истории народа, его традициях и обычаях, наци-

ональных героях и их подвигах, выдающихся 

тружениках и мыслителях, полководцах и изоб-

ретателях, которыми юные граждане могут гор-

диться и на чьих примерах могут формировать 

своё собственное представление о саморазвитии, 

самовоспитании, закреплении важных этноти-

пичных личностных качеств [13, 14, 31, 32]. Бес-

спорным преимуществом дополнительного об-

разования является органичное сопряжение лич-

ностного и социально-нравственного развития 

воспитанников − творческие способности 

должны формироваться на основе твердых мо-

ральных убеждений и представлений подрост-

ков, должны подкрепляться объективной оцен-

кой и самооценкой, рефлексией собственного 

поведения и отношений с другими людьми. Без 

такой прочной нравственной основы индивиду-

альные способности и таланты воспитанника те-

ряют общественную ценность, становясь атри-

бутом лицемера, конформиста, циника [15, 28, 

29]. В клубном сообществе подобные личност-

ные проявления едва ли возможны − дети тонко 

чувствуют фальшь, не терпят лукавства, неис-

кренности, не прощают лжи [30]. Подобный мо-

рально-психологический фон служит источни-

ком для формирования действительно комфорт-

ной среды, в которой подростки находят настоя-

щих друзей, искренне радуются успехам друг 

друга, переживают за сверстников, проявляют 

настоящий коллективизм, подлинное товарище-

ство. 

Современное дополнительное образова-

ние не только помогает подростку осуществить 

ценностно-смысловое самоопределение, вы-

строить программу своего саморазвития, но 

принципиально расширяет возможности расту-

щего человека, предлагая большую свободу вы-

бора, чтобы каждый ребёнок мог определять для 

себя цели и стратегии индивидуального разви-

тия. Дополнительное образование ориентиру-

ется на обеспечение персонального жизнетвор-

чества воспитанников в контексте позитивной 
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социализации как здесь и сейчас, так и на пер-

спективу в плане их социально-профессиональ-

ного самоопределения, реализации личных жиз-

ненных замыслов и притязаний. 

Конечно, степень готовности педагогов 

дополнительного образования к принятию и во-

площению в жизнь перспективных образова-

тельных моделей и форм обеспечения цен-

ностно-смыслового, жизненного самоопределе-

ния подростков различна: многие педагоги явля-

ются адептами традиционных репродуктивных 

способов влияния, носителями привычного 

инерционного мышления, не выходящего за 

рамки отработанных десятилетиями способов 

коммуникации с кружковцами, не пытаясь от-

крыть для себя новые возможности и ресурсы 

информационной цивилизации, идеи модерниза-

ции образования с учётом изменившихся 

социокультурных реалий. Понятно, что в таких 

случаях сказывается консервативность мышле-

ния, приверженность уже апробированным и 

ставшим традиционными способам деятельно-

сти. Но время неумолимо требует обновления 

практики, приведения её в соответствие с но-

выми реалиями жизни. А это означает, что педа-

гоги дополнительного образования должны ис-

кать новое содержание и новые способы его ре-

ализации, бороться за каждого ребёнка и обеспе-

чивать ему максимально комфортные условия 

для ценностно-смыслового самоопределения, 

для социальных проб, для интенсивного лич-

ностного и творческого развития, для продук-

тивной самореализации в условиях нарастания 

социокультурной неопределённости, ускорения 

темпов жизни, нарастания конкуренции на 

рынке труда. 

 

Список литературы: 

1. Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности / 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – Ярославль: ЯГПУ, 2020. − 363 с. 

2. Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2-х т. / П.П. Блон-

ский; ред. А.В. Петровский. – Москва: Педагогика, 1979. – Том 1. – 304 с. 

3. Булатников, И.Е. Деструкция морального сознания современного российского общества как про-

блема теории и практики социального воспитания молодежи / И.Е. Булатников // Вестник Ко-

стромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. − 2012. − Т. 18. − 

№ 1-1. − С. 146-152. 

4. Булатников, И.Е. Развитие системы нравственных ценностей молодежи в условиях кризиса куль-

туры: диалектика вечного и временного / И.Е. Булатников // Психолого-педагогический поиск. 

− 2012. − № 4 (24). − С.23-35. 

5. Булатников, И.Е. Современные проблемы социально-нравственного воспитания молодежи 

сквозь призму концепции А.С. Макаренко: диалектика вечного и временного / И.Е. Булатников 

// Берегиня. 777. Сова. − 2013. − № 2 (17). − С. 58-65. 

6. Булатников, И.Е. Социально-нравственное развитие молодежи в условиях деструкции обще-

ственной морали / И.Е. Булатников // Психолого-педагогический поиск. − 2012. − № 23. − С. 60-

72. 

7. Булатников, И.Е. Философско-педагогическое наследие Б.З. Вульфова и реалии современного 

российского образования: векторы деструкции социальности молодёжи / И.Е. Булатников // Бе-

региня. 777. Сова. − 2022. − № 1 (52). − С. 185-200. 

8. Булатников, И.Е. Этические основы русского образования в зеркале национальной истории и 

культуры: перечитывая наследие К.Д. Ушинского / И.Е. Булатников // Известия РАО. −2014. − 

№3. − С.14-35. 

9. Булатников, И.Е., Исаев, И.Ф. Развитие системы нравственных ценностей молодежи в условиях 

кризиса культуры: диалектика вечного и временного / И.Е. Булатников, И.Ф. Исаев // Психолого-

педагогический поиск. − 2012. − № 24. − С. 23-35. 

10. Булатников, И.Е., Репринцев, А.В. Системная методология в контексте поиска оптимальной мо-

дели реформирования российского образования / И.Е. Булатников, А.В. Репринцев // Психолого-

педагогический поиск. − 2012. − № 22. − С. 19-34. 

11. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – Москва: 

«Школа-Пресс», 1995. − 448 с. 

12. Деева, Е.В. Детские общественные объединения в системе факторов формирования граждан-

ственности и патриотизма современных подростков /Е.В. Деева // Берегиня. 777. Сова. − 2023. − 

№ 3-4 (58-59). − С. 234-246. 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

14 

13. Деева, Е.В. Общественные объединения подростков как среда формирования ценностно-смыслового 

базиса личности / Е.В. Деева // Ценностно-смысловые основания воспитания свободного человека. 

Сборник статей. − Ярославль, 2021. − С. 199-203. 

14. Деева, Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания гражданственности 

и патриотизма подростков в деятельности общественного объединения / Е.В. Деева // Ученые 

записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. − 2023. − № 

4 (68). − С. 264-269. 

15. Иванова, И.В. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков в дополнительном образо-

вании / И.В. Иванова // Инновационная научная современная академическая исследовательская тра-

ектория (ИНСАЙТ). − 2023. − № 1 (13). − С. 40-55. 

16. Иванова, И.В. Специфика организации педагогического сопровождения саморазвития одарен-

ных подростков в условиях дополнительного образования / И.В. Иванова // Социально-педаго-

гическая деятельность с одаренными детьми и талантливой молодёжью: опыт, проблемы, пер-

спективы. − Кострома, – 2023. − С. 105-110. 

17. Иванова, И.В. Специфика организации педагогического сопровождения саморазвития обучаю-

щихся сельских школ в условиях дополнительного образования / И.В. Иванова // Педагогика 

сельской школы. − 2023. − № 4 (18). − С. 38-53. 

18. Иванова, И.В. Технология педагогического сопровождения саморазвития подростков в допол-

нительном образовании в ситуации преодоления трудностей / И.В. Иванова // Социальная дидак-

тика: за пределами привычных понятий. коллективная монография. − Киров, 2023. − С. 111-130. 

19. Иванова, И.В. Технология педагогического сопровождения саморазвития подростков в допол-

нительном образовании / И.В. Иванова // Социально-политические исследования. − 2021. − № 3 

(12). − С. 100-115. 

20. Иванова, И.В., Макарова, В.А. Возможности дополнительного образования в формировании со-

циальной компетентности и самореализации детей и молодежи / И.В. Иванова, В.А. Макарова // 

Профильная школа. − 2022. − Т. 10. − № 5. − С. 10-14. 

21. Иванова, И.В., Дополнительное образование детей − пространство саморазвития личности / 

И.В. Иванова, В.А. Макарова, Е.Н. Буслаева, Л.Г. Астахова. − Москва: Русайнс, 2021. − 180 с. 

22. Пашков, С.В. Духовно-нравственное развитие личности в современном мире как противостоя-

ние добра и зла: миссия институтов образования / С.В. Пашков // Берегиня. 777. Сова. − 2022. − 

№ 2-3 (53-54). − С. 85-94. 

23. Пашков, С.В. Духовно-нравственные ценности личности студента как основа саморазвития бу-

дущего специалиста в культурно-образовательной среде университета / С.В. Пашков // Высшее 

и среднее профессиональное образование России: вчера, сегодня, завтра. − Казань, 2023. − С. 

311-317. 

24. Пашков, С.В. Духовно-нравственные ценности этноса как основа жизненного самоопределения 

личности в современном мире / С.В. Пашков // Современные тенденции развития этнопедаго-

гики в образовательном пространстве мира. Сб. статей. − Чебоксары: ЧГПУ, – 2022. − С. 245-

254. 

25. Пашков, С.В. Христианская аксиология как основа социального воспитания детей и молодежи в 

традиционной культуре русского мира / С.В. Пашков // Теория и практика современного воспи-

тания и обучения. материалы международной научно-практической конференции. − Воронеж, 

2023. − С. 252-264. 

26. Пашков, С.В. Ценности традиционной культуры в духовно-нравственной жизни Русского мира: 

«время собирать камни» / С.В. Пашков // Этнокультурные феномены в образовательном про-

цессе. Сб. статей. − Чебоксары: ЧГПУ, – 2021. − С. 253-261. 

27. Рожков, М.И., Иванова, И.В. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков в допол-

нительном образовании / М.И. Рожков, И.В. Иванова // Ярославский педагогический вестник. − 

2021. − № 1 (118). − С. 37-47. 

28. Сухоруков, И.С. Клубные сообщества в системе факторов формирования этнокультурной иден-

тичности подростков / И.С. Сухоруков // Ярославский педагогический вестник. − 2021. − № 2 

(119). − С. 33-44. 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

15 

29. Сухоруков, И.С. Клубный коллектив как социально-психологическая среда формирования этно-

культурной идентичности подростка / И.С. Сухоруков // Берегиня. 777. Сова: Общество. Поли-

тика. Экономика. − 2021. − № 3 (50). − С. 220-234. 

30. Сухоруков, И.С. Клубный коллектив подростков как социально-психологический феномен: меха-

низмы идентификации личности / И.С. Сухоруков // Страховские Чтения. − 2021. − № 29. − С. 289-297. 

31. Сухоруков, И.С. Подросток между традициями национальной культуры и реалиями информаци-

онной эпохи: риски и противоречия формирования этнокультурной идентичности личности / 

И.С. Сухоруков // Берегиня. 777. Сова. − 2022. − № 4 (55). − С. 184-198. 

32. Сухоруков, И.С. Ценностно-смысловые основы свободного самоопределения подростка в социаль-

ной среде: механизмы этнокультурной самоидентификации личности / И.С. Сухоруков // Цен-

ностно-смысловые основания воспитания свободного человека. Сб. ст. − Ярославль, – 2021. − С. 112-

117. 

33. Теоретико-методические основания экзистенциальной педагогики: коллективная монография. В 

2-х тт. Том 1. / Под науч. ред. М.И. Рожкова. − Ярославль: РИО ЯГПУ, 2023. − 295 с. 

 

 

A.V. Reprintsev 

VALUE-SEMANTIC FOUNDATIONS OF ADOLESCENT’S  

PERSONAL SELF-DETERMINATION IN LIFE  

OF ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTION 

 

Abstract: In the article, the author reflects on the possibilities of the system of additional education for 

children and youth in providing conditions for the value-semantic self-determination of adolescents, the realiza-

tion by pupils of club and circle associations of personal and creative potential, the implementation by each child 

of their own existential choice based on both humanistic traditions and ideas of domestic pedagogy. The author 

is convinced that the main criterion for assessing the effectiveness of an additional education institution should 

be the powerful personal development of adolescents and youth, the formation of youth’s readiness for productive 

self-realization at an increasingly competitive labor market. The basis of such self-determination is a humanistic 

value-semantic basis, the formation of which occurs most successfully in the conditions of the referent socio-

psychological environment of an additional education institution. 

 

Key words: philosophy of education, axiology of education, Pedagogy and Psychology of Additional 

Education, socialization of adolescents, value-semantic self-determination of the individual. 
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Аннотация: Статья адресует читателя к рассмотрению воспитательных возможностей допол-

нительного образования, обращение к которому в настоящее время является особенно актуальным 

в свете современных условий развития общества, которые, во многом, определяются влиянием вир-

туальных коммуникаций на процессы социализации и самоидентификации взрослеющей личности. 

Авторы акцентируют внимание на обоснованной необходимости организации воспитания современ-

ных детей и молодых людей в контексте методологии экзистенциальной педагогики. Отдельное вни-

мание уделено социально-ориентирующим играм как фактору, содействующему становлению экзи-

стенциальной, волевой, коммуникативной и других сфер личности. Ключевой педагогический 

смысл социально-ориентирующих игр состоит в создании условий для социальных проб в имитиру-

емой социальной деятельности, то есть создании ситуаций выбора, в которых ребёнок / молодой 

человек должен быть выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на основе сфор-

мированных у него ценностей, нравственных установок и имеющегося социального опыта. Рассмот-

рены характерные особенности данного вида игр, раскрыты их функции, принципы их построения 

и специфика реализации в условиях дополнительного образования. 
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В настоящее время отмечается активное 

вхождение в жизнь каждого человека средств 

виртуальной коммуникации. Эта объективная 

реальность создаёт условия для формирования 

особых тенденций развития общества и 

жизнедеятельности её членов. Особенно стоит 

отметить то, что в век цифровых коммуникаций 

ребёнок развивается иначе, отмечаются 

некоторые специфические особенности 

самоидентификации и социализации 

взрослеющей личности [11]. 

Отечественные учёные в области педагогики: 

Т.А. Антопольская, М.Р. Мирошкина, В.И. Па-

нов, А.В. Репринцев, А.С. Силаков, Р.Г. Смир-

нов и другие современные деятели педагогиче-

ской мысли, давая сущностную характеристику 

современных детей и молодёжи, апеллируют 

терминами: «поколение онлайн» [22], «поколе-

ние Z», «поколение альфа» [1, 9, 11, 15, 22]. Ис-

следователями отмечается то, что в последнее 

время формирование ценностно-смысловой 

сферы у детей и молодёжи происходит в усло-

виях активного и бесконтрольного влияния 

средств виртуальной коммуникации и интернет-

потребления [1, 10, 15]. Зачастую это приводит к 

формированию эгоцентрических потребностей, 

к приоритету индивидуально-ориентированного 

жизненного пространства, снижению мотивации 

к реальному общению [11]. М.Р. Мирошкина и 

А.В. Репринцев обращают внимание на то, что 

виртуальные коммуникации оказывают непо-

средственное влияние на формирование 

экзистенциальной сферы личности, создавая 

особые условия для формирования выбора жиз-

ненного пути за ребёнка и молодого человека [9, 

10, 11, 15]. 

Подобные тенденции развития детей и моло-

дёжи в своих трудах отмечают зарубежные ав-

торы: M. Dimmock. М. McCrindle, J. Twenge [20, 

21, 23]. 

Несомненно, вхождение Интернета в 

жизнь каждого человека порождает отдельные 

сложности в области воспитания и социализации 

взрослеющей личности. 

В сложившихся условиях актуальной 

является применение таких педагогических 

средств воспитания, которые будут 

ориентированы на развитие экзистенциальной 

сферы и социальной компетентности 

взрослеющей личности. 

Учитывая композицию воспитательных 

возможностей дополнительного образования, 

широко представленную в научных трудах 

Л.В. Байбородовой, В.П. Голованова, 

Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, 

Л.Г. Логиновой [2, 3, 4, 5, 8], а также беря во 

внимание специфику самоидентификации и 

социализации современных детей и молодёжи, 

приходим к выводу, что именно система 

дополнительного образования может по праву 

рассматриваться в качестве пространства для 

решения задач, связанных как с их 

социализацией, так и с саморазвитием. 
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Современный ребёнок живёт иллюзией 

свободы. По-другому, в сравнении с предыду-

щими поколениями, современные дети воспри-

нимают взрослых, родителей педагогов. Сегодня 

немало детей доверяют не тем, кто проявляет 

доброту, заботу о них, а тем, кто смог их чем-то 

удивить, более ярко и убедительно представить 

информацию, добиться вершин в каком-либо 

деле, порой не важно, полезно это или нет для 

других людей. Современные дети, как и их пред-

шественники, именно в дополнительном образо-

вании ищут особое поле для своей самореализа-

ции, особые возможности для удовлетворения 

не только своих интересов в приобретении но-

вых компетенций, но и потребностей в общении 

с новыми людьми. При этом стоит подчеркнуть, 

что дети остаются детьми – с детскими интере-

сами и потребностями, отражающими их воз-

растные особенности. Детям нравится не только 

виртуальное, но и реальное общение, совмест-

ные игры, в том числе и те, любовь к которым 

переходит из поколения в поколение. 

Есть все основания полагать, что совре-

менная педагогика должна быть направлена на 

инициацию жизненного самоопределения каж-

дым воспитанником, саморазвитие его личност-

ных качеств. Акцент в педагогической деятель-

ности должен быть сделан на развитие индиви-

дуального, неповторимого в личности каждого 

ребёнка. 

Существенно то, чтобы ребёнок научился 

правильно оценивать происходящее и был готов 

на основе гуманистических и нравственных цен-

ностей проектировать своё будущее. Это воз-

можно лишь тогда, когда он подвергает нрав-

ственной экспертизе готовые правила и акси-

омы. 

Процесс воспитания в дополнительном об-

разовании предполагает осознание ребёнком 

собственного личностного опыта, приобретае-

мого на основе межличностных отношений и 

обусловленных ими ситуаций, проявляющегося 

в форме переживаний, смыслотворчества, само-

развития. Воспитание в дополнительном образо-

вании – это, прежде всего, восхождение к субъ-

ектности. 

Речь идёт о реализации воспитания в кон-

тексте реализации методологии экзистенци-

альной педагогики. Экзистенциальный подход в 

педагогике акцентирует внимание педагогов на 

педагогическом стимулировании саморазвития 

ребёнка, что предполагает осмысление им жиз-

ненных событий и реализацию проекта будущей 

жизни. Этот подход предполагает единство лич-

ности и деятельности в дополнительном 

образовании как восхождение к субъектности 

ребёнка [14]. 

Сущность субъектной позиция личности 

определяется активным, целенаправленным и 

конструктивным отношением человека к повсе-

дневной жизнедеятельности и перспективам его 

развития. Подобная позиция характеризует че-

ловека как личность самостоятельную и творче-

скую, выступающую инициатором собственной 

деятельности, а не пассивным исполнителем чу-

жой воли. Реализация субъектной позиции отра-

жается в самостоятельной оценке детьми проис-

ходящих с ними событий, осознании собствен-

ной значимости для других людей, ответствен-

ности за результаты своей деятельности, способ-

ности самостоятельно вносить коррективы в 

свою деятельность. 

Воспитательный потенциал дополни-

тельного образования, прежде всего, заключа-

ется в создании условий для приобретения 

детьми и молодыми людьми социального опыта, 

освоения культурных норм и традиций (инкуль-

турация). В условиях дополнительного образо-

вания оказывается педагогическая поддержка 

реализации ребёнком проектов саморазвития и 

достижения жизненных целей, создаются благо-

приятные условия для самореализации в дея-

тельности и общении, осуществляется педагоги-

ческое сопровождение профессионального, со-

циального и экзистенциального выбора, а также 

поддерживается развитие одарённости. 

Как известно, каждый человек осуществ-

ляет в своей жизни три основных выбора – про-

фессиональный, социальный и экзистенциаль-

ный. Профессиональный выбор предполагает 

выбор профессии или сферы будущей професси-

ональной деятельности и отвечает на вопрос 

«Кем быть?». Социальный выбор предполагает 

выбор человеком своего социального окружения 

и основных принципов отношений с этим окру-

жением и отвечает на вопрос «С кем быть?». Эк-

зистенциальный выбор предполагает изменения 

в жизни человека, его многомерном мире и отве-

чает на вопросы «Каким быть? и «Как жить?». 

Основу необходимых для осуществления выбо-

ров изменений составляет система ценностей и 

смыслов.  

Экзистенциальный выбор является маги-

стральным и оказывает существенное влияние 

как на профессиональный, так и на социальный 

выбор. 

Игровые технологии – одни из популяр-

ных педагогических технологий, применяемых в 

дополнительном образовании детей. Это техно-

логии, в основу которых положена педагогиче-

ская игра как вид деятельности в условиях 
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ситуаций, направленных на воссоздание и усво-

ение общественного опыта.  

Игра представляет собой одно из самых 

древних видов занятий человека. С его появле-

нием на Земле возникла потребность в игровой 

деятельности. Важно то, что человек играет все-

гда, играет с интересом и с удовольствием. В 

игре происходит творческая самореализация, 

освоение новых социальных ролей, приобрета-

ется новый социальный опыт. Игра увлекает и 

включает человека в новые для него отношения. 

Как считает известный голландский исследова-

тель игры Йохан Хейзинга, «…всякая игра есть 

прежде всего и в первую очередь свободная дея-

тельность» [16, с. 17]; «…игра есть выход из ра-

мок «обыденной» жизни во временную сферу 

деятельности, имеющей собственную направ-

ленность» [16, с. 18]. 

Д.Б. Эльконин указывал на то, что игра яв-

ляется «арифметикой социальных отношений» 

[19, с. 141]. В концепции ролевой игры Д.Б. Эль-

конина для определения содержания понятия о 

ролевых играх используется не представление о 

ролях, а представление о социальных отноше-

ниях. В результате ролевая игра определяется не 

путём указания ролей, а путём указания социаль-

ных отношений, в которые вступают играющие, 

принимая на себя исполнение тех или иных ро-

лей. 

Педагогическая игра как основная еди-

ница игровой технологии одновременно может 

иметь свои педагогические цели и задачи, но в то 

же время предусматривает спонтанный выход 

играющих за поле заранее намеченных педаго-

гических установок и дальнейшую игровую им-

провизацию обучающихся и педагога. Механизм 

усвоения предлагаемых установок связан с учё-

том различных ролевых позиций, заранее прини-

маемых условий [12]. 

Игровые технологии обладают сред-

ствами, активизирующими и интенсифицирую-

щими деятельность её участников. Эти средства 

составляют главную идею и основу эффективно-

сти прогнозируемых результатов. 

Заслуживает отдельного внимания мнение 

С.А. Шмакова о том, что «…всё-таки суще-

ствуют игры с наибольшим социальным запасом 

и ориентацию на социализацию личности чело-

века» [18, с. 123]. Автор называет их социаль-

ными. Наиболее ярко особенности этого типа 

игр С.А. Шмаков раскрывает в характеристиках, 

которые он даёт сюжетно-ролевой игре. Мы при-

водим их близко к авторскому тексту. Итак, со-

циализирующий эффект ролевой игры происте-

кает из того, что она представляет собой форму 

моделирования ребёнком прежде всего 

социальных отношений, воссоздаёт социальные 

отношения «на вере» в материальной доступной, 

доступной ребёнку форм и выступает активной 

формой экспериментального поведения [18, с. 

124-125]. 

Для данного типа игр наиболее адекват-

ным считаем понятие «социально-ориентирую-

щие игры». 

Социально-ориентирующей игрой явля-

ется такая игра, участники которой осуществ-

ляют социальные пробы в решении актуальных 

проблем социального взаимодействия в рамках 

институциональной модели экономических, об-

щественно-политических, правовых отношений 

[7]. 

Социально-ориентирующая игра пред-

ставляет собой так называемый большой импро-

визированный спектакль, в котором участвуют 

все. В социально-ориентирующих играх созда-

ются ситуации выбора, в которых ребёнок / мо-

лодой человек выбирает не только направление 

своего участия в игре, но и способ достижения 

поставленной цели. 

К специфическим чертам социально-ори-

ентирующих игр можно отнести масштабность, 

импровизационность и вариативность характера 

участия (в игре, в способе решения задач игро-

вого взаимодействия, в степени кооперации с 

другими игроками). 

Педагогический смысл социально-ори-

ентирующих игр состоит, прежде всего в созда-

нии условий для социальных проб в имитируе-

мой социальной деятельности. Речь идёт о созда-

нии ситуаций выбора, в которых ребёнок / моло-

дой человек должен быть выбрать способ реше-

ния той или иной социальной проблемы на ос-

нове сформированных у него ценностей, нрав-

ственных установок и своего социального 

опыта. 

 Социально-ориентирующая игра имеет 

свои особенности. В ней, помимо взаимоотно-

шений, которые разыгрываются участниками в 

соответствии с принятым сюжетом и взятой на 

себя ролью, возникают другого рода отношения 

– не изображаемые (игровые), а реальные. Эти 

виды отношений оказываются тесно взаимосвя-

занными, но не тождественными, они могут рас-

ходиться друг с другом. Создаётся имитация ре-

альных социальных проблем, с которыми участ-

ники сталкиваются в жизни или могут встретить 

в будущем. Именно это создаёт основу для само-

познания и саморазвития личности, для активи-

зации процессов рефлексии, осуществления 

нравственной рефлексии происходящих собы-

тий. 
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Также к специфическим особенностям со-

циально-ориентирующих игр можно отнести то, 

что свою роль в игре определяет сам участник. 

Возникает комплекс выборов: в качестве кого 

участвовать в игре (в роли ведущего или ведо-

мого), идти с командой или отстаивать свой ин-

терес, какие испытания пройти и т.д. Социально-

ориентирующая игра должна содержать ком-

плекс правил и стимулирующих факторов, кото-

рые создают соревновательный эффект, и, без-

условно, она должна учитывать любовь детей к 

романтике и приключениям. 

Социально-ориентирующие игры могут 

быть реализованы применительно к освоению 

обучающимися дополнительной образователь-

ной программы любой направленности. Такие 

игры позволяют организовать игровое простран-

ство, ориентированное на передачу социального 

опыта и оформление творческой деятельности. 

Взрослые и дети являются участниками игры, 

права которых определены её правилами, регу-

лирующие их отношения. Структура социально-

ориентирующей игры, её смысловое содержание 

и правила предполагают создание эвристиче-

ской среды, стимулирующей творческую актив-

ность каждого обучающегося. При этом, ребё-

нок / молодой человек создаёт для себя услов-

ную ситуацию, переживая иное мироощущение. 

В контексте социально-ориентирующей 

игры реализуются социальные пробы, представ-

ляющие собой совокупность последовательных 

действий, связанных с выполнением специально 

организованной деятельности или общения на 

основе выбора способа поведения и являющихся 

средством соотнесения самопознания и анализа 

ребёнком / молодым человеком своих возможно-

стей в спектре реализуемых социальных функ-

ций. Они предполагают самооценку детьми / мо-

лодыми людьми своих возможностей на основе 

последовательного выбора способа социального 

поведения в процессе освоения различных соци-

альных ролей. 

Существенно то, что социальная проба – 

это всегда преодоление, её основу составляет во-

левой компонент. С другой стороны, эмоцио-

нальное самочувствие участника социальной 

пробы как компонента социально-ориентирую-

щей игры во многом зависит от его успеха или 

неуспеха ребёнка / молодого человека в решении 

той или иной социальной проблемы, имитируе-

мой в игре. Исходя из того, что социальные 

пробы предполагают самооценку человеком 

своих возможностей на основе последователь-

ного выбора способа социального поведения в 

процессе освоения различных социальных ро-

лей, можно обоснованно говорить о том, что 

социально-ориентирующие игры, предполагаю-

щие выполнение социальных проб, естествен-

ным образом обеспечивают формирование соци-

альной компетентности личности, стимулируют 

развитие нравственной рефлексии, экзистенци-

альной сферы и прогностических способностей. 

Социально-ориентирующие игры в до-

полнительном образовании создают поле со-

циальных проб при условии соблюдения следу-

ющих факторов: 

– символика игры позволяет интегриро-

вать социально-значимые ценности в субъектив-

ные смыслы воспитанника; 

– обеспечивается индивидуальная и груп-

повая дискретность игрового пространства и иг-

рового времени; 

– субъекты педагогической деятельности 

составляют полипрофессиональное и поливоз-

растное сообщество, дифференцированное по 

функциям участников в совместной деятельно-

сти. 

Безусловно, творческая активность в игре 

может проявляться как эпизодически, ситуа-

тивно, так и постоянно, а также иметь различ-

ную степень выраженности – от самостоятель-

ного выполнения участником известных правил, 

переноса известных способов деятельности в но-

вую ситуацию до выработки нового оригиналь-

ного решения игровой задачи. 

Уровень творческой активности ребёнка / 

молодого человека в игре зависит от уровня 

сложности, характера игры, отношения к ней 

участника, от позиции ведущего в игре. 

В дополнительном образовании могут 

быть реализованы следующие типы соци-

ально-ориентирующих игр: 

– дидактические социально-ориентирую-

щие игры (вид игр с правилами, которые специ-

ально созданы для обучения, однако они предна-

значены для обучения; в то же время в них реа-

лизуются воспитательные и развивающие воз-

можности игровой деятельности); 

– игры, организующие деятельность в 

условиях дополнительного образования; 

– игры во временных детских сообще-

ствах. 

Социально-ориентирующие игры вопло-

щают в себе богатый потенциал для саморазви-

тия личности. Саморазвитие, представляя со-

бой реализацию ребёнком / молодым человеком 

собственного проекта совершенствования необ-

ходимых ему качеств [13], предполагает, с одной 

стороны, наличие вариативного творческого 

пространства, обеспечивающего возможность 

совершения выбора [6]; с другой стороны, само-

развитие невозможно без ситуации преодоления 
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трудностей, создающей мотив для личностного 

роста и самосовершенствования [17]. Всеми 

этими возможностями обладает социально-ори-

ентирующая игра, воплощающаяся в простран-

стве дополнительного образования. Игровая 

роль способствует самопознанию, самосовер-

шенствованию и преодолению. 

Отдельно стоит отметить ситуации само-

развития, которые создают социально-ориен-

тирующие игры в условиях дополнительного 

образования, среди них: 

– ситуации выбора (игровой роли; способа 

участие в игре (один, в составе группы); выбора 

позиции в отношениях с другими участниками и 

пр.); 

– ситуации разрешения трудностей, кото-

рые обязательно возникают на пути к достиже-

нию успеха; 

– ситуации успеха и неуспеха; 

– другие ситуации, в которых происходит 

изменение самооценки и коррекция собствен-

ного поведения участниками игры. 

Социально-ориентирующие игры в до-

полнительном образовании разрабатываются 

и реализуются с учётом комплекса принци-

пов, среди которых: 

– принцип индивидуальной избирательно-

сти социально-ориентирующей игры с учётом 

возрастных особенностей её участников; 

– принцип ориентации на интересы и воз-

можности участников игры; 

– принцип адекватности сюжета игры со-

циальной ситуации; 

– принцип рефлексивного последействия, 

предполагающий побуждение участников игры 

к рефлексивной оценке себя в игре, ситуации, 

поведения участников и т.д.; 

– принцип ориентации сюжета социально-

ориентирующей игры на гуманистические и 

нравственные ценности; 

– принцип соотношения в социально-ори-

ентирующей игре управления и самоуправле-

ния; 

– принцип саморазвития социально-ори-

ентирующей игры, предполагающий переход от 

игр-забав к играм-заданиям и от них – к игровой 

деятельности. 

Важно то, что социально-ориентирую-

щие игры реализуют комплекс функций, поз-

воляющих в системе организовывать решение 

задач, связанных с развитием экзистенциальной, 

социальной, волевой и других сфер взрослею-

щей личности, среди которых: 

– ценностно-ориентационная функция, 

предполагающая трансляцию в процессе игры 

традиционных нравственных норм для решения 

её участниками актуальных задач социального 

взаимодействия; 

– индивидуально-ориентационная функ-

ция игры, выражающаяся в самоопределении ре-

бёнка / молодого человека в статусе и в социаль-

ном взаимодействии; 

– инструментально-ориентационная функ-

ция, предполагающая приобретение участни-

ками игры опыта ориентации в различных соци-

альных ситуациях; 

– функция самореализации личности в 

условиях игрового пространства, обеспечиваю-

щая получение удовольствия от процесса игро-

вого взаимодействия, осуществление человеком 

собственных возможностей и потребностей;  

– стимулирующая функция, побуждаю-

щая к участию в игре, к тому, чтобы добиваться 

успеха, анализировать собственное поведение и 

проводить рефлексию происходящего;  

– конструктивная функция игры, предпо-

лагающая структурирование жизнедеятельности 

сообщества в условиях дополнительного образо-

вания. 

В качестве заключения: 

1. Социально-ориентирующая игра, явля-

ясь важнейшим компонентом технологии воспи-

тания, является полигоном для социальных 

проб, то есть тех испытаний, которые выбира-

ются детьми / молодыми людьми для самопро-

верки и в процессе которых осваиваются ими 

способы решения возникающих в процессе игры 

проблем межличностных отношений. Таким об-

разом, социально-ориентирующие игры обла-

дают богатым потенциалом не только для соци-

ализации, но и для саморазвития обучающихся, 

поскольку включают в себя социальные пробы, 

предполагающие преодоление и самооценку 

участниками своих возможностей на основе по-

следовательного выбора способа социального 

поведения в процессе освоения различных соци-

альных ролей. 

2. В социально-ориентирующей игре, с од-

ной стороны, её участник всегда остаётся самим 

собой, с другой стороны, он выполняет функции 

и обязанности того человека, роль которого при-

нял на себя. Принимая роль, он занимает новую 

позицию, объединяющую существующее в кол-

лективе положение с тем положением, которое 

отводится ролевому образу. В процессе игры 

происходит повышение активности, самостоя-

тельности, инициативы и творчества детей и мо-

лодёжи, поскольку игра построена на интересе, 

обладает эмоциональной привлекательностью и 

создаёт условия для желания её участников про-

явить себя с лучшей стороны. 
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3. В условиях дополнительного образова-

ния могут быть реализованы всевозможные 

типы социально-ориентирующих игр. Это, с од-

ной стороны, обогатит частную методику воспи-

тания, с другой стороны, создаст дополнитель-

ные возможности для формирования готовности 

и способности современных детей и молодых 

людей к ответственному самостоятельному вы-

бору, основываясь на ценностях, подвергшихся 

рефлексии в контексте выполнения той или иной 

социальной пробы как обязательного компо-

нента социально-ориентирующей игры. 
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SOCIALLY ORIENTING GAMES AS A FACTOR OF EXISTENTIAL CHOICE  

IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract: The article directs the reader to consider the educational possibilities of additional education, 

which is currently particularly relevant in the light of modern conditions of social development, which are 

largely determined by the influence of virtual communications on the processes of socialization and self-

identification of a maturing individual. The authors focus on the justified need to organize the education of 

modern children and young people in the context of the existential pedagogy methodology. Special attention 

is paid to socially orienting games as a factor contributing to the formation of existential, volitional, com-

municative, and other spheres of the personality. The key pedagogical meaning of socially orienting games 

is to create conditions for social trials in simulated social activities, that is, to create situations of choice in 

which a child /young person must choose a way of solving a particular social problem based on the values 

and moral attitudes he has formed. and existing social experience. The characteristic features of this type of 

games are considered, their functions, the principles of their construction and the specifics of implementa-

tion in the conditions of additional education are revealed. 
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ПЕДАГОГ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу актуализации потенциала личностно-профессиональ-

ных ресурсов педагога дополнительного образования, обеспечивающих эффективную реализацию 

приоритетных направлений развития дополнительного образования детей. 

Раскрыты методические решения проблемы развития профессионализма педагога дополни-

тельного образования в контексте региональной Концепции непрерывного профессионального раз-

вития педагогических работников Тульской области. 

В работе делается вывод о том, что результативность реализации приоритетных направлений 

развития дополнительного образования детей возможна благодаря системной и комплексной дея-

тельности всех субъектов научно-методического сопровождения профессионального развития педа-

гога дополнительного образования как на уровне отдельной образовательной организации, так и на 

уровне региона. 

 

Ключевые слова: педагог дополнительного образования, система дополнительного образова-

ния детей, приоритетные направления развития, личностно-профессиональная позиция педагога, 

профессионализм. 

 
В жизни по-разному можно прожить, 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обнаженной солнце достать 

И подарить его людям! 

Сергей Островой 

 

Стратегические цели, поставленные перед 

дополнительным образованием детей в Россий-

ской Федерации, определяют значимость лич-

ностного и профессионального потенциала пе-

дагога дополнительного образования, умеющего 

пробудить интерес каждого ребёнка к познанию, 

творчеству, искусству, труду и спорту, тради-

циям народов России [1, 3]. Реализация приори-

тетных направлений развития дополнительного 

образования детей тесно связана с базовыми 

ценностями и целями педагога, заложенными им 

в фундамент собственной профессиональной де-

ятельности. 

Проблема изучения ведущей роли педа-

гога дополнительного образования в реализации 

образовательной политики государства (повы-

шение доступности, развитие инфраструк-

туры и увеличение охвата детей от 5 до 17 лет 

дополнительными общеобразовательными про-

граммами [2]) не может быть решена без обра-

щения к его личностному и профессиональному 

потенциалу как ведущего субъекта в развитии 

творческой высоконравственной личности, 

гражданина и настоящего патриота. 

Возможно поэтому, обращает на себя вни-

мание усиление воспитательной составляющей 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм, что требует от педагога особого подхода 

к отбору содержания и технологий их реализа-

ции, чтобы выстроить разновозрастное общение 

всех участников образовательного процесса, вы-

делить и раскрыть своим воспитанникам соб-

ственный ценностный мир и смыл системообра-

зующей деятельности творческого объединения 

при условии социального партнерства с семьей. 

В этой связи, в настоящее время важно от-

ветить на целый ряд вопросов: 

– как убедить педагога в необходимости 

интеграции с различными субъектами, входя-

щими в пространство Детства; 

– как включить его в круговорот научно-

методических событий, где педагог смог бы 

транслировать ценностно-смысловые установки 

собственной профессиональной деятельности и 

развивать практику участия в выделении прио-

ритетных направлений развития региональной 

системы дополнительного образования детей с 

опорой на анализ нормативно-правовых доку-

ментов различного уровня. 
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В исследовании мы рассматривали допол-

нительное образование детей региона как имею-

щий свои границы особый социальный институт, 

состоящий из организаций разного вида, фор-

мально объединённых общей целью, предназна-

чением, одинаковыми функциями и нормами, 

системой социальных отношений в соответ-

ствии с предъявляемым разнородным и посто-

янно изменяющимся социальным заказом; свою 

администрацию, выстраивающую собственные 

способы прямого или опосредованного воздей-

ствия, иногда выступая только как «транслятор» 

влияний более широкой социальной среды [7]. 

Совершенно очевидно, что в этой среде из-

меняются личностно-профессиональные инте-

ресы, повышающие квалификацию и уровень 

образования педагогов, изменяющие его персо-

нальную культуру и культуры профессиональ-

ных и межличностных отношений в профессио-

нальном сообществе, в котором более 60% педа-

гогов дополнительного образования региона 

особенно выделяют взаимодействие, сотрудни-

чество, сотворчество участников образователь-

ной деятельности и отношений, что, в свою оче-

редь, гарантирует сохранение традиций, воспро-

изводство, закрепление института дополнитель-

ного образования в регионе, а также снижает си-

туативность поведения педагогических коллек-

тивов на ожидаемое, моделируемое и регулиру-

емое поведение. 

Именно поэтому, ни у кого сегодня не вы-

зывает сомнения тот факт, что реализация прио-

ритетных направлений развития дополнитель-

ного образования детей (повышение доступно-

сти, развитие инфраструктуры и увеличение 

охвата детей от 5 до 17 лет дополнительными 

общеобразовательными программами и др.) не-

возможна без обращения к потенциальным воз-

можностям современного педагога. Это доста-

точно убедительно ещё в XIX веке отмечал 

К.Д. Ушинский, указывающий на то, что «В деле 

обучения и воспитания, во всём школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» 

[16]. 

В педагогической науке представлены 

многочисленные исследования, раскрывающие 

специфику организации дополнительного обра-

зования детей, показаны возможности педагога 

дополнительного образования в развитии дан-

ного вида образования (В.П. Бедерханова, 

М.И. Болотова, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, 

А.В. Золотарева, Б.В. Куприянов, Л.Г. Логинова, 

А.И. Щетинская и др.) и современные взгляды 

на развитие педагогических кадров для системы 

дополнительного образования детей (Л.В. Бай-

бородова, А.В. Золотарева, И.В. Иванова, 

Е.И. Казакова, Л.Г. Логинова, Т.В. Машарова, 

М.И. Рожков, Н.А. Соколова, А.П. Тряпицына и 

др.) [9-15]. 

Обращение к идее существования не-

скольких направлений в развитии (в нашем слу-

чае профессионализма педагога дополнитель-

ного образования), таких как развитие с учётом 

требований современной ситуации и новых 

условий профессиональной деятельности и раз-

витие, направленное на совершенствование и 

обогащение смыслом деятельности отдельной 

личности [6], позволило подчеркнуть то, что от-

ветом на постоянно возрастающую потребность 

педагогов дополнительного образования в лич-

ностно-профессиональном развитии становится 

их собственное преобразование как саморазви-

тие, самосовершенствование, основой которого 

является ценностно-смысловое личностное поле 

педагога. Это даёт основание для следующего 

суждения, развиваемого в рамках системного, 

компетентностного и конвергентного подходов, 

о том, что, решая комплекс задач по реализации 

приоритетных направлений развития региональ-

ной системы дополнительного образования де-

тей, педагоги делают особый акцент на «взращи-

вании» кадров для реального сектора экономики 

региона, работе с ценностным миром ребёнка, 

развитии практики сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Таким образом, педагогу дополнительного 

образования, учитывая риски и вызовы совре-

менности, рефлексируя результаты своей дея-

тельности предстоит обратиться к вопросам: 

– способен ли он повлиять на интересы де-

тей и социальный заказ посредством изменения 

содержания образования с учётом ведущих ме-

тодологических подходов в дополнительном об-

разовании детей, определяющих характер его 

собственной профессиональной деятельности ?; 

– насколько хорошо он сегодня разбира-

ется в требованиях, нормативной и правовой 

базе, регламентирующей его профессионально-

педагогическую деятельность ?; 

– готов ли он к осознанному выбору совре-

менных технологий и методов; к работе с детьми 

разных категорий; глубокой трансформации 

собственного мировоззрения и профессиональ-

ной культуры ?; 

– каковы маркеры движения педагогов к 

профессиональному совершенствованию ?; 

– как сегодня совершенствовать образова-

тельный процесс и привести его к тому, чтобы 

оптимизировать деятельности всей педагогиче-

ской команды образовательного учреждения, ча-

стью которой себя ощущает педагог? ; 
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Вместе с тем, нельзя не обращать внима-

ние на то, что развитие профессионализма педа-

гога дополнительного образования в определён-

ной степени зависит от его собственного внут-

реннего мира – «микрокосма» [11, 14]. Целена-

правленная деятельность всех субъектов си-

стемы дополнительного образования детей в 

данном направлении может быть представлена в 

зависимости от специфики региона следующим 

образом: 

– освоение совокупности простран-

ственно-средовых возможностей отдельного об-

разовательного учреждения до региона в целом, 

благодаря чему осуществляется позитивная про-

фессиональная социализация молодых педаго-

гов и адаптация уже работающих в системе пе-

дагогов к новым требованиям и условиям; 

– реализация, при изменении условий дея-

тельности определённой образовательной орга-

низаций, системной и комплексной поддержки 

определённого уровня развития данной органи-

зации и содержания деятельности педагогиче-

ского сообщества и отдельного педагога допол-

нительного образования; 

– восполнения на разном уровне лакун 

условиями, способствующими развитию про-

фессионализма педагога и корректировки усло-

вий, с целью снижения рисков профессиональ-

ной деятельности и нивелирования профессио-

нальных дефицитов самих педагогов. 

При этом большой ресурс содержится в 

консолидации усилий всех субъектов научно-

методического сопровождения реализации при-

оритетных направлений развития региональной 

системы дополнительного образования детей 

особое место среди которых принадлежит Туль-

ской областной организации Профессиональ-

ного союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации: организация и со-

провождение конкурсов профессионального ма-

стерства и научно-методических мероприятий; 

творческие встречи с молодыми педагогами и 

участниками клуба «Учитель года»; оказание 

квалифицированной юридической поддержки. 

Тесное сотрудничество председателей первич-

ных профсоюзных организаций учреждений до-

полнительного образования региона с руководи-

телями органов местного самоуправления, осу-

ществляющие управление в сфере образования, 

председателями территориальных организаций 

Профсоюза и руководителями образовательных 

организаций позволяет, как показала практика, 

выстроить систему событийного взаимодей-

ствия педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Выстроенное на общем предмете интереса 

и высокой степени заинтересованности взаимо-

действие пересечение мира педагога дополни-

тельного образования и ребёнка, по нашему мне-

нию, обязательно должно быть позиционным. 

Результаты собственных исследований позво-

лили нам выделить структуру личностно-про-

фессиональной позиции педагога дополнитель-

ного образования как интегральной характери-

стики его профессионализма, представленную 

на рисунке 1. 

Следует отметить, что отдельные состав-

ляющие представленной нами структура лич-

ностно-профессиональной позиции не статичны 

и в зависимости от субъектной позиции педагога 

дополнительного образования в той или иной 

степени требуют серьёзной проработки и созда-

ния комплекса социально-педагогических усло-

вий [7]. С особой силой личностно-профессио-

нальная позиция педагога дополнительного об-

разования проявляется в реальной каждоднев-

ной практике по развитию личности ребёнка. 

Осознавая высокую степень ответственности пе-

ред коллегами, детьми и родителями конкретной 

задачей педагога является реализация комплекс-

ного подхода, позволяющего осуществить осо-

знанный выбор содержания дополнительной об-

щеобразовательной программы, методов и приё-

мов обучения и воспитания. 

В этой ситуации становится актуальным 

решение проблемы профессионального развития 

в логике построения концепции непрерывного 

профессионального развития педагогов региона. 

В Тульской области такая Концепция разрабо-

тана в соответствии с нормативными докумен-

тами федерального и регионального значения, 

среди которых Указ Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», 

национальный проект «Образование», государ-

ственная программа РФ «Развитие образования», 

утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, 

государственная программа Тульской  

области «Развитие образования Тульской  

области» [5]. 

Отметим, что на территории Тульской  

области в настоящее время реализуется 8800  

дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ, направленных на реа-

лизацию воспитательного потенциала творче-

ской деятельности, с учётом приоритетов госу-

дарственной и региональной политики. На 

начало 2024 года более 140 000 обучающихся 

охвачено дополнительным образованием, что 
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составляет 86,8% от общего  

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

зарегистрированных в Тульском регионе.  

Анализ имеющейся в Тульском регионе прак-

тики непрерывного профессионального  

развития в условиях триединства формального, 

неформального и стихийного процесса  

информального образования, позволяет нам с 

полной уверенностью подчеркивать особое  

значение применения разнообразных форматов 

развития профессионализма педагога 

дополнительного образования: от участия педа-

гогов в  

реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, семинарах, 

педагогических диалогах, каскадных воркшопов 

до специально организованных по инициативе 

самих педагогов и управленческих команд учре-

ждений дополнительного образования профес-

сиональных (образовательных) экскурсий с по-

сещением объектов культурно-исторического 

наследия региона.

 

 
Рисунок 1 – Структура личностно-профессиональной позиции педагога  

дополнительного образования 

 

Использование комплекса дополняющих 

друг друга методов, среди которых: анкетирова-

ние, интервьюирование, наблюдение, беседы с 

педагогами, изучение продуктов их профессио-

нальной деятельности; ранжирование, дало нам 

возможность выделить целый ряд педагогов до-

полнительного образования придерживающихся 

определённых проблемных субъектных позиций: 

профессиональный сепаратизм, ролевой реля-

тивизм и позиция внешней оппозиции [8], что 

объясняется очевидным различием между педа-

гогами дополнительного образования региона. 

Выделяя отличительное свойство системы 

дополнительного образования детей как «воспи-

тание увлечённости предметом деятельности» 

(по А.К. Бруднову), педагогам особый акцент 

необходимо сделать на социально-экономиче-

ские потребности Тульского региона, связанных 

с модернизацией и развитием дополнительных 

общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей. Взращи-

вание кадров для реального сектора экономики 

региона возможно при обращении внимания 

педагогов дополнительного образования на то, 

какие качества и какие навыки необходимы че-

ловеку в индустриальную эпоху, что усиливает 

личностно-ориентированный характер дополни-

тельного образования детей. 

Обратимся к непосредственной регио-

нальной практике. Так, постановка и решение за-

дачи создания мотивирующей среды, в которой 

каждый ребёнок сможет найти «дело по душе», 

способствовали развитию практики взаимодей-

ствия педагогов дополнительного образования 

со специалистами Главного управления МЧС 

России по Тульской области, Комитета Туль-

ской области по региональной безопасности, ми-

нистерства молодёжной политики и министер-

ства культуры региона. Разработка и реализация 

педагогами программ, обеспечивающих озна-

комление с современными профессиями и про-

фессиями будущего, поддержку профессиональ-

ного самоопределения подростков в рамках 

функционирования областных профильных 

школ («ФинансУм», «Ступени к медицине», 

«PROучительство», «Общение без границ»), 
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поставила их перед необходимостью выстраива-

ния партнёрских взаимоотношений с преподава-

телями Тульского государственного универси-

тета, Тульского государственного педагогиче-

ского университета им. Л.Н. Толстого и Рязан-

ского государственного медицинского универ-

ситета. Современным информационным ресур-

сом, наполненным образовательным контентом, 

является региональный проект «Каникулы-он-

лайн», ставший своеобразной площадкой по об-

мену педагогическим опытом.  

Подводя итог выше обозначенному, 

можно констатировать, что сегодня на всех 

уровнях региональной системы дополнитель-

ного образования детей необходимо решить сле-

дующие задачи: 

– выделение маркеров движения педаго-

гов к профессиональному совершенствованию и 

выявление природы профессиональной транс-

формации; 

– активное внедрение современных обра-

зовательных технологий, включая дистанцион-

ные технологии, технологические платформы 

для открытого образования и электронного обу-

чения; 

– предание личностного смысла непре-

рывному личностному и профессиональному 

развитию для каждого педагога с использова-

нием ресурса открытых площадок реализации 

интерактивных заданий, профессиональных 

диалогов, мастер-классов и др. 
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TEACHER AS KEY FIGURE IN THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY AREAS  

FOR DEVELOPMENT OF CHILDREN’S ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract: The article is devoted to the issue of updating the potential of personal and professional 

resources of an additional education teacher, ensuring the effective implementation of priority areas for the 

development of additional education for children. 

The methodological solutions of the problem of developing the additional education teacher’s pro-

fessionalism in the context of the regional Concept of continuous professional development of teaching staff 

of Tula region are revealed. 

The paper concludes that the effectiveness of the implementation of priority areas for the development 

of additional education for children is possible due to the systematic and integrated activities of all subjects 

of scientific and methodological support for the professional development of an additional education teacher 

both at the level of a separate educational organization and at the regional level. 

 

Key words: teacher of additional education, system of additional education for children, priority areas 

of development, personal and professional position of the teacher, professionalism. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье автор размышляет о направлениях и способах обеспечения психологической 

поддержки личностного самоопределения подростков в системе дополнительного образования детей и 

молодёжи, обеспечении психолого-педагогических условий для ценностно-смыслового и профессио-

нального самоопределения воспитанников клубно-кружковых объединений, реализации воспитанни-

ками своего личностного и творческого потенциала. Автор подчёркивает ответственность психологов 

образования за обеспечение предпосылок для осуществления каждыми воспитанником собственного эк-

зистенциального выбора на основе и гуманистических традиций и идей отечественной педагогики до-

полнительного образования. Автор показывает конкретные возможности и способы осуществления пси-

хологической поддержки личностного самоопределения подростков в учреждении дополнительного об-

разования, приводит примеры такой деятельности и условия её эффективной организации. Автор убеж-

дён в том, что в основе личностного самоопределения подростков лежит гуманистический ценностно-

смысловой базис отечественной педагогики дополнительного образования, общинно-коллективистский 

этос образовательной среды внешкольных учреждений. 

 

Ключевые слова: философия образования, аксиология образования, педагогика и психология до-

полнительного образования, социализация подростков, личностное самоопределение подростков, поли-

культурная образовательная среда учреждения дополнительного образования. 

 

Современный мир развивается, трансфор-

мируется с огромной скоростью, ставя расту-

щего человека перед новыми реалиями и вызо-

вами, с которыми предшествующие поколения 

не сталкивались. Многочисленные программы, 

проекты, движения порождают мозаичную кар-

тину реальности, в которой всё сложнее разо-

браться и осознать себя, свои возможности, своё 

предназначение, сделать правильный выбор дви-

жения в будущее. Всё чаще реальностью совре-

менной социальной среды становится конкурен-

ция, индивидуализм, прагматическое отношение 

к жизни и окружающим людям. Новая пара-

дигма социального бытия человека вытесняет 

привычные, прежние нормы и ценности, делает 

непредсказуемым будущее, дезориентирует лич-

ность в традиционных нормах и ценностях куль-

туры. Решение проблем психолого-педагогиче-

ского обеспечения процесса этнической социа-

лизации подростков и молодёжи, формирования 

этнокультурной идентичности будущих граждан 

России становятся важным условием сохране-

ния морально-психологического единства 

народа, суверенитета и территориальной целост-

ности страны [3, 4, 11, 12, 13]. Именно поэтому 

так остро встаёт сегодня проблема формирова-

ния в сознании подростков духовных скреп, 

обеспечивающих монолитную сплочённость эт-

носа, его приверженность традиционным духов-

ным ценностям народа. Как подчёркивает 

Т.Г. Стефаненко, в условиях острой социальной 

нестабильности этнос для личности часто 

выступает в качестве «аварийной группы под-

держки» [22]. Известно, что ключ к продуктив-

ной реализации подростком самого себя, своего 

потенциала, к определению своего места в мире, 

к строительству продуктивных взаимоотноше-

ний с другими людьми находится в познании и 

принятии себя, в выборе приемлемых, соци-

ально-одобряемых способов строительства 

своей социальной и профессиональной биогра-

фии. Обладая позитивной этнической идентич-

ностью, подросток способен к строительству 

осознанных и гуманных отношений в среде сво-

его народа, узнавая при этом и другие этносы, 

знакомясь с культурами и образом жизни других 

народов. 

В современной социокультурной реально-

сти обретение этнической идентичности под-

ростками и молодёжью сталкивается с растущим 

влиянием информационной среды, социальных 

сетей, в которых будущие поколения российских 

граждан черпают представления о себе самих, 

своей национальной истории, нормах и ценно-

стях традиционной культуры. Мировоззрение 

подростков и молодёжи формируется сегодня 

вне влияния традиционных социокультурных 

институтов, вне привычных механизмов куль-

турной трансмиссии [18, 19]. На эти же про-

блемы этнической социализации обращает вни-

мание целый ряд исследователей, на конкретных 

результатах опросов показывая векторы измене-

ния самосознания молодёжи, тенденции в фор-

мировании этнической идентичности 
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юношества [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24]. По данным 

исследований Hootsuite и We are Social, в России 

99 млн пользователей социальных сетей или  

67,8% населения [21]. У подростков 13-17 лет 

пребывание в социальных сетях занимают 29% 

времени за день [27]. По оценкам социологов, 

подростки проводят в информационной среде 

примерно семь часов в день, то есть более 40% 

своей бодрствующей жизни. К чему приводит 

такая погружённость в социальные сети, в ин-

формационную среду? Большая часть современ-

ных подростков формирует свои представления 

о жизни, о нормах и ценностях человеческого 

бытия в информационной среде. Там же под-

ростки обретают представления о современных 

тенденциях в молодёжной моде, способах орга-

низации досуга, современных веяниях в музыке, 

кино, способах зарабатывания на жизнь. Потреб-

ляя весь этот «псевдокультурный контент», под-

росток становится обладателем странного и 

очень расплывчатого представления о нормах и 

ценностях культуры, принимает нормы и ценно-

сти чужих культур, дистанцируясь от культуры 

собственного этноса. Так на подсознании под-

ростка происходит закрепление «преимуществ» 

западной цивилизации и «ущербность» соб-

ственной культуры, порождающие негативное 

отношение к собственной стране и своему 

народу. Вполне закономерно подобные «куль-

турные интервенции» в сознании молодёжи при-

водят к дистанцированию от традиционной 

культуры и увлечение модными веяниями в 

культурах европейцев. Об этом убедительно пи-

шет И.С. Сухоруков, приводя результаты мас-

штабных опросов подростков [25, 26]. 

Каковы же последствия подобных «куль-

турных интервенций», как сказывается увлечён-

ность западной культурой на облике современ-

ных подростков? Наши исследования показы-

вают (n=450, октябрь 2023) некоторую поляри-

зацию в среде подростков: после начала специ-

альной военной операции часть подростков 

стала более реалистично оценивать происходя-

щее, стремясь выяснить точку зрения своих ро-

дителей, дедушек и бабушек. Эти события поро-

дили отрезвляющий эффект, заставив часть под-

ростков глубже вникнуть в происходящее, разо-

браться в природе и причинах этнического кон-

фликта. По нашим данным, более трети подрост-

ков пересмотрели своё отношение к западной 

культуре, стали больше интересоваться традици-

ями, ценностями и нормами многонациональной 

российской культуры. Определяющее влияние 

на эти изменения оказали беседы с родителями и 

более старшими членами семьи (об этом говорят 

более 34% подростков). Для существенной части 

подростков события специальной военной опе-

рации стали фактором укрепления их убеждён-

ности в правильности целей и задач России в 

борьбе с национализмом, с попытками искус-

ственной украинизации населения Донбасса, Лу-

ганщины, Запорожья и Херсона – эту позицию 

обозначили 16% подростков. Они, как и прежде, 

обсуждают события специальной военной опе-

рации с членами семьи – родителями, дедуш-

ками и бабушками. Важна для этой категории 

подростков и позиция школьных учителей исто-

рии. Но среди подростков есть некоторая часть, 

которая скептически наблюдает за этими собы-

тиями, смотрит на происходящее с негативных 

позиций, считает проведение специальной воен-

ной операции ошибкой – это мнение примерно 

11% подростков. Для них западный мир и «евро-

пейский выбор другого государства» остаётся 

оправданным, подростки считают, что каждый 

народ имеет право сам выбирать путь своего бу-

дущего. 

«Жизнь в сети» увлекает подростков, 

наполняет их бытие азартом, весельем, прият-

ными ситуациями общения, заполняет «скуку 

будничности», даёт ощущение включённости в 

отношения со сверстниками, порождает ощуще-

ние реальной жизни (а точнее – её иллюзию). 

Как отмечают О.В. Рогач и Е.В. Фролова, 59,2 % 

подростков предпочитают проводить свой досуг 

в социальных сетях. При этом почти половина 

респондентов (42,7 %) могут быть классифици-

рованы как «экстремальные интернет-пользова-

тели». Большинством школьников вполне осо-

знаётся «ненормальность» сложившегося поло-

жения: больше половины из них отметили, что 

тратят на пребывание в Интернете больше вре-

мени, чем планировали. При этом 57,2 % под-

ростков иногда предпочитают социальные сети 

общению с близкими; 12,2 % делают это часто. 

Значительное время пребывания в социальных 

сетях более чем у 65 % опрошенных провоци-

рует возникновение конфликтов в семье, кото-

рые носят весьма острый характер. Для 57,2 % 

респондентов виртуальный мир представляется 

источником «хорошего настроения». Каждый 

второй подросток отмечает со стороны родите-

лей «давление» и «негатив» относительно их ча-

стого пребывания в социальных сетях; каждый 

пятый – стал более скрытным в данном вопросе, 

старается, чтобы близкие не заметили его посе-

щения социальных сетей. Проведенное исследо-

вание позволило сделать следующие выводы: 

количество времени, проводимого большин-

ством подростков в социальных сетях, превы-

шает критические значения. Деструктивными 

последствиями данного положения становятся 
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хронический недосып, конфликты в семье, за-

мена реального общения виртуальным. Положе-

ние усугубляется незаметным для подростков 

негативным влиянием социальных сетей на их 

психику и жизнь в целом. Признавая наличие 

конфликтов семье, подростки не готовы отка-

заться от социальных сетей в сторону реального 

общения. Более того, для многих респондентов 

виртуальное общение становится неотъемлемым 

триггером хорошего психологического самочув-

ствия [20]. 

Социологи О.В. Рогач и Е.В. Фролова под-

чёркивают: «Погружаясь в виртуальный мир, 

подросток может полностью забывать о повсе-

дневной жизни, своих обязанностях, потребно-

стях родителей и друзей в реальном общении с 

ним. Времяпрепровождение в социальных сетях 

способно стать для молодёжи до такой степени 

притягательным, что происходит формирование 

нездоровой тяги к увеличению своего пребыва-

ния в интернет-пространстве. Получив первич-

ный опыт общения в социальных сетях, подро-

сток осознаёт, что в виртуальном мире процесс 

общения значительно легче за счёт некоторой 

анонимности, дистанцированности (в любой мо-

мент можно выключить/удалить собеседника) и, 

как следствие, возможности не идти на компро-

миссы, не пытаться понять эмоциональный 

настрой другого человека, удовлетворять его по-

требность в сочувствии, поддержке, сопережива-

нии» [20]. Это в полной мере относится к обще-

нию со страшим поколением: подросток «не ис-

пытывает необходимости», предпочитает обще-

ние со сверстниками, лишая тем самым себя са-

мой возможности интериоризации социального 

опыта предков. Более того, подростку кажется, 

что он вполне объективно оценивает окружаю-

щих и себя, «выглядит современно», находясь по-

стоянно «на связи» [10]. Такая иллюзия реальной 

жизни закрепляет внутреннюю эмоциональную 

привязанность личности к сети, делает подростка 

зависимым. Настроение молодого человека, его 

внутренние ощущения становятся сопряжен-

ными с реакциями референтных сверстников на 

суждения, реплики, фотографии, шутки, «при-

колы», колкости, сплетни, гримасы и подростко-

вый стёб. Именно в этом раскрепощенном состо-

янии у подростка возникает ощущение полной 

свободы, расслабленности, чувства взрослости. 

Это состояние делает его «свободным» от необ-

ходимости контролировать себя, придерживаться 

правил, соблюдать моральные императивы, сле-

дить за своей речью и избегать ненормативной 

лексики – «свобода» опьяняет, снимает ответ-

ственность, даёт возможность «выключить» или 

заблокировать того, кто не нравится, кто 

возражает, кто не согласен, с кем нужно счи-

таться. А в реальной жизни (особенно в общении 

с родителями и предками) собеседника «не вы-

ключишь», не заблокируешь. Реальное общение 

напрягает подростка, заставляет его соблюдать 

принятые нормы, придерживаться правил, огра-

ничивать себя. Так возникает внутренняя отяго-

щённость живым общением с родителями и стар-

шим поколением, стремление его избежать, заме-

нить общением со сверстниками в сети. Эти 

внешние социально-психологические предпо-

сылки задают тревожный вектор всему содержа-

нию и характеру межпоколенного взаимодей-

ствия, в котором всё меньше и всё реже под-

ростки испытывают внутреннюю потребность 

слушать и слышать, понимать и принимать мне-

ние старших [14, 15]. А это неизбежно ведёт к 

ограниченности социального опыта подростков, 

искажениям и деформациям в понимании и 

оценке социальной реальности, в разрушении 

традиционных механизмов и способов культур-

ной трансмиссии, передачи исторической памяти 

от поколения к поколению [16, 17]. 

Исследователи отмечают разнонаправлен-

ные тенденции в подростково-молодёжной 

среде: часть подростков (особенно на фоне спе-

циальной военной операции) заняла выражен-

ную патриотическую позицию, активно вклю-

чена в помощь военным, участвует в волонтёр-

ской деятельности, погружена в изучение отече-

ственной истории, культуры, традиций нацио-

нальной культуры; часть подростков занимает 

созерцательно-выжидательную позицию, 

наблюдая, «в какую сторону качнется маятник», 

как будут развиваться события; наконец, есть 

ощутимая часть прозападных подростков, они 

иронично относятся к собственной стране, ее 

народу и культуре, повально увлечены западной 

культурой, отдают предпочтение западной му-

зыке, кино, моде, «европейским» ценностям [14, 

15]. В исследованиях представлены разные 

цифры этих групп, но большинства авторов 

называет 38%, 42% и 20% в каждой из этих 

групп. Пожалуй, самая сложная категория под-

ростков – это «наблюдатели», которые выжи-

дают, инертны, равнодушны, склонны к преда-

тельству национальных интересов. Эта катего-

рия подростков прагматична, расчётлива, ци-

нична, таких подростков сложно вовлечь в дела 

общественной направленности, для них важнее 

собственное эго, собственное благополучие. Ра-

бота с этой категорией подростков требует обра-

щения к чувствам, к сильным социально-ценным 

эмоциям [23, 24]. Но их сложно в таких воспи-

танниках пробудить, сложно расшевелить такие 

чувства. В этом и состоит самая большая 
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сложность работы с этими подростками [16, 17]. 

Маловероятен поворот и в сознании прозападно-

ориентированных подростков, их позиция про-

питана откровенным нигилизмом к националь-

ной культуре, они твердо ориентируются на всё 

европейское. В работе с этой категорией под-

ростков особенно важно убеждение, сила аргу-

ментов, историческая правда, точность приме-

ров. 

Наши эмпирические данные (исследова-

ние было проведено на базе Дворца пионеров го-

рода Курска по методике «Оценка позитивности 

и неопределённости этнической идентичности» 

А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой, n=450, октябрь 

2023, в опросе участвовали подростки 13-16 лет), 

позволяют говорить о том, что 28 % подростков 

имеют умеренно положительное отношение к 

своей этнической идентичности; 25 % опрошен-

ных обнаруживают умеренный уровень этниче-

ской неуверенности; 29% подростков восприни-

мают свою этническую идентичность как поло-

жительную часть совей личности, а вот 18% под-

ростков испытывают затруднения в оценке 

своей этнической идентичности. Полученные 

результаты убедительно свидетельствуют о по-

ляризации позиций внутри сообщества подрост-

ков: только треть подростков однозначно пози-

тивно воспринимает свою этническую идентич-

ность; треть – умеренно положительно; четверть 

– неуверенно; почти пятая часть затрудняются в 

оценке собственной этнической идентичности. 

Эта неопределённость значительной части под-

ростков даёт повод для серьёзной работы с под-

ростками педагогам, психологам, учителям-

предметникам, классным руководителям, лиде-

рам общественных движений и объединений мо-

лодёжи. Важно не только найти общий язык с 

подростками, пробудить их чувства и разум, но 

и «оторвать» их от информационной среды, сде-

лать реальную жизнь подросткового сообщества 

более привлекательной, интересной, референт-

ной. Но не менее важно наладить содержатель-

ный межпоколенный диалог, вертикальную 

трансмиссию, через которую подростки смогут 

сформировать объективный взгляд и суждения о 

национальной истории, традициях и ценностях 

национальной культуры. Решение этой задачи 

предполагает активную позицию семьи, вклю-

чённость родителей и представителей старшего 

поколения в реальное общение с подростками, 

отношение к ним как взрослым, социально от-

ветственным гражданам, обладающим не только 

паспортом гражданин России, но и уважающим 

историю и культуру своей страны, своего народа. 

Конечно, часть родителей обсуждают с 

подростками события, происходящие в стране и 

в мире; лишь 14,5% родителей делятся с под-

ростками социальным опытом, оценками обще-

ственных событий и процессов, острых ситуа-

ций в межнациональных отношениях и военных 

конфликтах, откровенно говорят о специальной 

военной операции и обосновывают собственную 

позицию.  

Необходимость разработки и реализации 

комплексной программы психолого-педагогиче-

ского сопровождения процесса этнической со-

циализации подростков, формирования их этни-

ческой идентичности привела нас к понимают 

невозможности «отрыва» подростков от инфор-

мационной среды, – мы полагаем, что сближение 

с родителями и интенсификация межпоколен-

ного взаимодействия способны помочь подрост-

кам в принятии себя и своей этнической иден-

тичности, формировании ценностного отноше-

ния к национальной истории, к традициям и нор-

мам национальной культуры. Каковы же основ-

ные идеи, определяющие содержание такой про-

граммы? 

Программа «Идентичность+» ориентиро-

вана на психолого-педагогическое сопровожде-

ние процесса развития позитивной этнической 

идентичности подростков. 

Занятие 1: «Открытие исторического 

кода» 

Цель: раскрывать увлекательные факты из 

истории своей семьи и этноса, подчёркивая 

вклад народа в современный мир. 

– Вводное занятие: Онлайн-экскурсия по 

историческим событиям с использованием ин-

терактивных карт и виртуальных музеев. 

– Практика: Создание коллективного ис-

торического проекта с использованием совре-

менных мультимедийных инструментов. 

Занятие 2: «Язык как ключ к культуре» 

Цель: развивать языковые навыки и уваже-

ние к родному языку. 

– Дискуссия: Обсуждение влияния языка 

на формирование идентичности. 

– Практика: Совместное создание совре-

менного словаря, включающего новые слова и 

выражения. 

Занятие 3: «Медиа и культурная иден-

тичность» 

Цель: Обучение критическому мышлению 

в сфере медиа и формирование позитивного вос-

приятия культурных аспектов. 

– Лекция: Разбор медийных стереотипов и 

их влияние на самоощущение. 

– Практика: Создание собственного ме-

дийного проекта, отражающего культурные цен-

ности. 
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Занятие 4: «Этический лабиринт» 

Цель: Развитие нравственности и этиче-

ских принципов. 

– Сценарий: Интерактивная драма с этиче-

скими дилеммами. 

– Обсуждение: Групповое обсуждение 

принятых решений и их влияние на личную 

идентичность. 

Занятие 5: «Сетевое самовыражение» 

Цель: Использование современных техно-

логий для самовыражения и обмена культурным 

опытом. 

– Мастер-класс: Обучение созданию каче-

ственного контента для социальных сетей. 

– Практика: Реализация собственных про-

ектов с использованием онлайн-платформ. Тема 

проекта: традиции моей семьи. 

Оценка и Рефлексия: 

Цель: Оценка прогресса и самопонимания 

участников программы. 

– Индивидуальные проекты: Презентация 

индивидуальных исследовательских проектов. 

– Групповая рефлексия: Обсуждение лич-

ных изменений и развития. 

Финальный проект: «Мой след в культур-

ном пространстве» 

Цель: Интеграция полученных знаний в 

практические проекты. 

– Реализация: Создание проекта, пред-

ставляющего культурное наследие меня и моей 

семьи через современные технологии. 

– Презентация: Публичная защита и об-

суждение финальных работ. 

Завершение программы: «Идентич-

ность+ в мире» 

Цель: Подведение итогов и обсуждение 

планов на будущее. 

– Круглый стол: Обсуждение перспектив 

развития личной идентичности и дальнейших 

шагов. 

– Сетевое взаимодействие: Создание он-

лайн-сообщества для поддержки и обмена опы-

том. 

– Презентация семейных древ и семейных 

архивов, рассказ о своей родословной.  

Этническая идентичность, познание себя – 

ключ к сохранению суверенитета страны, соеди-

нению нашего общего прошлого и будущего. 

Всё это возможно лишь при наличии межпоко-

ленного диалога, при содержательном взаимо-

действии подростков с представителями стар-

шего поколения. Важной предпосылкой успеш-

ности такого взаимодействия служит пробужде-

ние гуманных чувств подростков, их способ-

ность «слышать сердцем», понимать все сложно-

сти нравственного выбора предков, их заботы о 

своей стране и своём народе. При этом нет ника-

кого педагогического смысла в «отрыве» под-

ростков от информационной среды – важно сде-

лать так, чтобы предлагаемые им дела и практи-

ческая деятельность давали подросткам ощуще-

ние своей взрослости, ответственности, под-

крепляли в них способность ставить высокие, со-

циально-значимые цели и успешно их достигать. 

Это позволит подросткам ощутит свою субъект-

ность, свою социальную зрелость, свою взрос-

лость, свою гражданскую ответственность за бу-

дущее, за мир, в котором им предстоит жить и 

творить свою судьбу. Только так возможно со-

хранить уникальность, самобытность и величие 

нашей страны, её историю, традиции и культуру 

нашего народа. 
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Annotation: In the article, the author reflects on the directions and methods of providing psychological 

support for the personal self-determination of adolescents in the system of additional education for children and 

youth, providing psychological and pedagogical conditions for the value-semantic and professional self-determi-

nation of pupils of club and circle associations, and the realization by pupils of their personal and creative poten-

tial. The author emphasizes the responsibility of educational psychologists for providing the prerequisites for 

each student to make their own existential choice based on both humanistic traditions and ideas of domestic 

pedagogy of additional education. The author shows specific possibilities and ways of providing psychological 

support for the personal self-determination of adolescents at additional education institutions, gives examples of 

such activities and the conditions for its effective organization. The author is convinced that the basis of personal 

self-determination of adolescents is the humanistic value-semantic basis of domestic pedagogy of additional ed-

ucation, the community-collectivist ethos of the educational environment of out-of-school institutions. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ МЕДИАПРОИЗВОДСТВА  

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Работа посвящена, такой отрасли медиапедагогики, как изучение использования 

Интернета для экономической активности. Эти компетенции, как правило, приобретаются студен-

тами вузов в рамках дополнительных программ (медиашкола, школа предпринимательства). Пока-

заны особенности успешного медиапроизводства, проанализирован опыт имиджевых, рекламных 

коммуникаций на материале рынка труда выпускников ТвГУ. Материал изучается социологиче-

скими методами и представлен работами выпускников ТвГУ. Отличительная особенность работы – 

новизна такой деятельности на рынке и новизна её анализа. 

 

Ключевые слова: цифровизация, медиапедагогика, экономическая активность. 

 

Актуальность исследования 

Необходимость получения дополнитель-

ных компетенций в области медиа и в области 

предпринимательства отмечают многие сту-

денты гуманитарных и технических специально-

стей. Для них в университетах создаются различ-

ные медиашколы, школы предпринимательства. 

Очевиден вывод о том, что предприниматель-

ство невозможно без медийного творческого 

компонента, а ему надо учиться. 

В связи с виртуализацией коммуникации в 

последние годы нами представлена программа 

исследования интернет-коммуникации [4]. Пер-

воначально в рамках указанной программы 

кратко обсуждались следующие виды современ-

ных сетевых дискурсов (подразделенных нами в 

зависимости от функции): интернет рассматри-

вается как как образовательный инструмент; как 

источник медийного контента; как медиум куль-

туры и «виртуальные протезы»; как контент для 

хобби; как инструмент политической мобилиза-

ции; как инструмент экономической активности; 

как канал общения с госорганами; как средство 

для внутреннего мира человека и общения. 

Медиапедагогика сегодня активно востре-

бована обществом и образованием в связи со всё 

более и более возрастающей ролью медиа в 

жизни современных людей: суммарное медиапо-

требление огромно, в сети современный человек 

проводит практически 24/7, говорят о медиасо-

циализации современного человека. При этом 

медиапедагогика не понимается уже только как 

кинокритика или рассказ о профессиях кино, или 

как умение ориентироваться в мире современ-

ных СМИ [23, 24]. Это не только медиапотреб-

ление, но и медиапроизводство современным 

пользователем-неспециалистом в области медиа. 

Интернет-коммуникация стала предметом 

осмысления в теориях виртуализации и кибер-

культуры. При этом коммуникативная виртуаль-

ная реальность понимается как искусственно 

созданная информационная среда, основанная 

на технологиях виртуальной реальности, основ-

ной целью существования и функционирования 

которых является коммуникация, т.е. передача 

или взаимообмен информацией между людьми. 

Показателен интерес студентов к собственному 

медиапроизводству. Явственен заказ обучить 

секретам собственного медиапроизводства. За-

дачи таких проектов выходят за рамки образова-

тельных. Представим примеры успешного ме-

диапроизводства: 

– Вишневский – 

https://www.youtube.com/@MikhailVishnevskiy 

– Зоткин – 

https://www.youtube.com/@dezotclub 

– Зеленка – 

https://www.youtube.com/@ZelenkaStudio 

– Александр Усольцев – 

https://www.youtube.com/watch?v=TFNroBryZE8 

– Константин Муравьев – 

https://www.youtube.com/watch?v=tSKXeZfdZaA 

– Мария Сурвилло – 

https://www.youtube.com/@MariyaSourvillo/video

s 

Итак, из этого мы видим, что цифровая 

трансформация системы образования заключа-

ется не в том, что цифровизация используется в 

преподавании и для преподавания (обучения), а 

в том, что обучаемый готовится системой обра-

зования к эффективной деятельности в цифро-

вой среде экономики, социума и т.д. [4, 9]. Циф-

ровизация системы образования имеет цели бо-

лее широкие и общие, чем просто внедрение 

цифровых технологий в стандартное традицион-

ное обучение. 

Таким образом, обучаемый готовится си-

стемой образования к эффективной деятельно-

сти в цифровой среде экономики, социума и т.д. 

[2, 19, 20, 21]. Показателен интерес выпускников 

ТвГУ к экономической деятельности, менедж-

менту, социологии и психологии деловой 
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активности. Народное хозяйство ждет их, по-

этому необходим анализ лучших практик 

(бенчмаркинг), анализ успеха фирм, предприя-

тий, предпринимателей. Социологические 

опросы показывают, что среди нового поколе-

ния студентов 40% желали бы попробовать орга-

низовать старт-ап и т.д. При этом проблемы обу-

чения электронной коммерческой коммуника-

ции весьма многообразны: создание роликов, ви-

деофильмов, постижение масс-медийного кон-

тента, умения создавать электронные учебники, 

книги, вести блоги, платформы, работать в элек-

тронной образовательной среде и т.д. Анализ ис-

следовательских и профессиональных интересов 

обучаемых в вузе (а это один из методов, приме-

няемых в данной работе) показывает актуаль-

ность SMM-маркетинга и других видов Интер-

нет-маркетинга для обучаемых [1, 3, 5, 8, 11, 12, 

13]. Только за последние годы в выпускных ква-

лификационных работах студентов ТвГУ пред-

ставлены разработки в области интернет-про-

движения студии танцев и йоги, различного рода 

Интернет-торговли, услуг автомобильного са-

лона, рекламного агентства, косметического са-

лона, фастфуда, супермаркета, флористического 

салона, строительного магазина, студии звукоза-

писи и даже государственных и муниципальных 

органов – например, фонда социального страхо-

вания. 

Цель настоящего исследования – выде-

лить наиболее значимые виды деятельности в 

среде Интернет в экономическом аспекте на ма-

териале практико-ориентированного бакалаври-

ата по специальности «интегрированные комму-

никации». 

Методом в данной работе выступает ана-

лиз деятельности педагогов и студентов при по-

становке и решении дидактических задач с ис-

пользованием сетевой среды, материалом - мно-

гочисленные студенческие проекты на рынке 

труда и задачи, выдвигаемые обучением. 

Материал:  

В работе не учитывается «побочная» эко-

номическая деятельность в соцсетях, принося-

щая пожертвования (донаты), многочисленные 

системы материальной поддержки журнали-

стики и блогерства, размещение видео хостин-

гами рекламы в видеоблогах, коллаборации ви-

деоблогеров. 

Навыки продвижения товаров и услуг в 

сети 

– Разработка фирменного стиля и кон-

цепции продвижения для студии звукозаписи 

«FamilyRecords» 

Объектом исследования данной работы 

является разработка фирменного стиля и 

стратегии продвижения для студии новой не-

большой звукозаписи. Невозможно не согла-

ситься с автором, что в условиях растущей кон-

куренции и постоянно меняющихся тенденций в 

музыкальной сфере, необходимо иметь чёткую 

стратегию продвижения и фирменный стиль, ко-

торый будет соответствовать ожиданиям ауди-

тории .Целью данной работы является разра-

ботка концепции продвижения и создание фир-

менного стиля для студии звукозаписи 

FamilyRecords, которые позволят повысить её 

узнаваемость и конкурентоспособность на 

рынке. Для достижения этой цели в работе рас-

смотрены различные аспекты, связанные с раз-

работкой фирменного стиля и продвижением 

студии звукозаписи. В первую очередь, прове-

дён анализ конкурентов, с целью выявления 

сильных и слабых сторон, а также определения 

тенденций в данной отрасли. Проведено иссле-

дование целевой аудитории, которое позволит 

определить, какие особенности и требования 

должны быть учтены при разработке фирмен-

ного стиля. рассмотрены основные элементы 

успешной стратегии продвижения в индустрии 

звукозаписи. обсуждены важность качества про-

дукции, репутации, брендинга, инноваций и 

партнёрства, как основных составляющих 

успешного продвижения студии звукозаписи. 

Кроме того, значительный анализ проведён для 

элементов фирменного стиля и различных кон-

цепций продвижения. Во второй главе диплом-

ной работы представлен процесс создания фир-

менного стиля и концепции продвижения для 

студии звукозаписи FamilyRecords на основе 

проведенного анализа исходной ситуации, а 

также применения теоретических знаний и ин-

струментов маркетинга и дизайна. 

Согласно авторской гипотезе, для студии 

звукозаписи очень хорошо подойдёт digital-

маркетинг. Целью данного подхода является 

продвижение бренда (продукта, услуги) органи-

зации непосредственно через использование ин-

формационных каналов, технологий. Согласно 

исследованиям Интернет-маркетинга, в инду-

стрии звукозаписи основным преимуществом 

digital-маркетинга является то, что потребитель 

выступает в качестве участника процесса, а не 

пассивного зрителя, воздействие рекламы зави-

сит от интерактивной составляющей, а не от ча-

стоты показа, контакт инициируется потребите-

лем и не имеет привязки ко времени. Digital-

маркетинг позволяет оценивать и анализировать 

результаты, гибко и оперативно реагировать, со-

вершенствовать свой продукт или услугу. 

Привлекают внимание собственно автор-

ские выводы и построения. На взгляд автора 
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ВКР, основные элементы успешной стратегии 

продвижения в индустрии звукозаписи могут 

включать в себя следующее: 

– Качество продукции. Студия звукоза-

писи должна обеспечивать высокое качество 

производимой продукции, чтобы удовлетворить 

требования своих клиентов и привлечь новых. 

– Репутация. Репутация студии является 

важным фактором в успешном продвижении 

студии. Студия должна стремиться к установле-

нию хороших отношений с клиентами, чтобы 

получать хорошие отзывы и рекомендации, что 

будет способствовать привлечению новых кли-

ентов. 

– Брендинг. Создание сильного бренда по-

могает студии звукозаписи выделиться на рынке 

и привлечь новых клиентов. Это должно вклю-

чать в себя разработку уникального логотипа, 

фирменного стиля, создание фирменных това-

ров и других методов брендинга. 

– Инновации. Использование новых тех-

нологий и методов может помочь студии звуко-

записи улучшить качество своей продукции и 

улучшить удобство для клиентов. 

– Партнерство. Сотрудничество с другими 

компаниями, студиями звукозаписи и музыкан-

тами может помочь расширить круг потенциаль-

ных клиентов и увеличить узнаваемость бренда. 

Итак, автором предложены инновации в 

концепция фирменного стиля и продвижения 

звукозаписывающей фирмы. 

– «Особенности продвижения студии 

йоги на региональном уровне (на примере сту-

дии йоги Yogatogo)» 

Во время производственной преддиплом-

ной практики собран интересный теоретический 

материал по маркетинговой коммуникации и 

продвижению для компании студии йоги, в ре-

зультате чего по-иному автором работы выстра-

ивается пабликрилейшнз и маркетинговые ком-

муникации такой студии. Первая глава содержит 

теоретическую часть исследования маркетинго-

вых и рекламных коммуникаций, способы 

оценки рекламных коммуникаций. Вторая глава 

включает в себя анализ рынка йоги в России и 

Тверской области и характеристику конкурентов. 

Также проводится анализ рекламы и рекламно-

маркетинговых коммуникаций, которые исполь-

зовала студия Yogatogo. Третья глава включает в 

себя разработку рекомендаций по улучшению 

рекламы и маркетинговых коммуникаций, 

оценку предложенного плана. 

В результате работы доказано, что благо-

даря новым рекламно-маркетинговым решениям 

студия йоги «Karmayoga» занимает сильную по-

зицию на рынке студий йоги в Твери. Студия 

«Karmayoga» определённо имеет множество 

сильных сторон на фоне остальных студий в 

Твери. 

Но автор работы считает, что при незначи-

тельном увеличении затрат на рекламно-марке-

тинговые комплекс можно получить ещё боль-

ший результат. В рамках данной выпускной ква-

лификационной работы автором было принято 

решение о корректировке системы маркетинго-

вых коммуникаций студии. 

В ходе работы был разработан и частично 

применен план корректировки комплекса ре-

кламно-маркетинговых коммуникаций студии 

йоги «Karmayoga».Для студии «Karmayoga» 

было и остаётся важным делать упор на привле-

чение новых клиентов, в том числе клиентов из 

других студий йоги, растяжки и фитнес клубов 

города Твери, повышая узнаваемость студии, ло-

яльность целевой аудитории и создавая в созна-

нии клиента образ современной, развивающейся 

компании, предоставляющей услуги высокого 

качества и стремящейся занять позицию лидера 

рынка. Показаны авторские решения интернет-

маркетинга предприятия в части нативной ре-

кламы. Рекламы и коммуникаций предприятия в 

социальных сетях, концепции поддержания ре-

путации и продвижения в соцсетях, таргетиро-

ванной рекламы.  

– Разработка, планирование и реализа-

ция рекламной кампании  

ООО ТД «ЦСК» 

Объектом исследования в работе высту-

пает рекламная кампания большой оптово-роз-

ничной базы стройматериалов – ООО ТД «ЦСК». 

Цель работы – на основе анализа действующей 

рекламной кампании разработать, спланировать 

и реализовать рекламную кампанию ООО ТД 

«ЦСК». 

В первой главе «Теоретические основы 

разработки рекламной кампании» рассмотрены 

основные виды и цели рекламных кампаний, вы-

делены этапы разработки рекламной кампании, 

а также проанализированы основные показатели 

оценки эффективности разработанной реклам-

ной кампании. Во второй главе «Анализ реклам-

ной деятельности ООО ТД «ЦСК» проводится 

анализ используемых средств маркетинговых 

коммуникаций и даётся оценка эффективности 

действующей рекламной кампании организации. 

Описана деятельность предприятия, про-

веден SWOT-анализ его положения на рынке. 

Установлено, что основные рекламные каналы 

следующие 

– социальные сети как средство рекламы 

строительных материалов;  
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– интернет-сайт как средство рекламы 

строительных материалов; 

– наружная реклама как средство рекламы 

строительных материалов. 

Но в работе также обсуждаются и медий-

ная реклама, сарафанное радио, внутриорганиза-

ционная реклама и т.д. Автором обсуждаются 

достоинства и недостатки указных средств и ме-

тодов рекламы. 

Приведены примеры рекламы. Так, напри-

мер, установлено, что наружная реклама явля-

ется очень эффективным средством продвиже-

ния компании. ООО ТД «ЦСК» использует сле-

дующие виды наружной рекламы: щиты, бан-

неры, биллборды, вывески, перетяжки, штен-

деры. Ещё одним средством привлечения клиен-

тов является реклама внутри самих магазинов 

сети. 

В третьей главе «Планирование и реализа-

ция рекламной кампании ООО ТД «ЦСК»» раз-

рабатывается, обосновывается и даётся эконо-

мическая оценка реализации рекламной кампа-

нии ООО ТД «ЦСК».  

По результатам анализа, проведенного в 

предыдущей главе, показано, что страница в со-

циальной сети «Вконтакте» ООО ТД «ЦСК» со-

держит достаточно скудный объем информации 

(сведения о самом салоне, номенклатура услуг, 

основные контакты) и не ориентирована на про-

движение услуг.  

По мнению автора, обновлённая реклам-

ная кампания ООО ТД «ЦСК» также должна 

включать в себя: 

– таргетированную рекламу во ВКонтакте 

с целью привлечения подписчиков, 

– таргетированную рекламу во ВКонтакте 

с целью продаж на сайте, 

– контекстная реклама на поиске и в сетях; 

– ремаркетинг (на существующих клиен-

тов для повторных заказов), 

– геореклама в приложении Яндекс.Кар-

тах (в рамках тестирования новых форматов). 

Обсуждаются принципы сегментирования 

аудитории, принципы создания контента , прин-

ципы медиаплана для предлагаемой рекламной 

кампании. 

Представляется, что в работе самые совре-

менные теоретические знания в области ре-

кламы преломляются в создание рекламной кам-

пании исследуемого объекта. 

– Практика HR 

Отметим работу, посвященную менедж-

менту персонала и репутации фирмы. Для того. 

чтобы выделиться среди похожих предложений 

работодателю необходимо работать над брендом 

компании как работодателя на имеющимся 

рынке труда [7]. Для того, чтобы вас как работо-

дателя выбирали чаще, нужно осознанно зани-

маться формированием собственного HR-бренда 

[6, 10]. Например, реклама HR-бренда компании 

показывает то, что она есть и даёт возможность 

самим сотрудникам продвигать культуру. На ви-

део пятеро стажёров рассказывают о том, чем 

для них стал Google [14]. Они помогают развеять 

страхи кандидатов, когда речь идёт о начале ра-

боты в такой большой и значимой компании [8]. 

Выпускник бакалавриата ТвГУ– сотруд-

ник отдела HR компании ДКС – изучает HR-

капитал предприятия: для работы с потенциаль-

ными соискателями у компании ДКС есть корпо-

ративная страница на всех популярных страни-

цах по поиску работы. Эти площадки использу-

ются для того, чтобы рассказать соискателям о 

себе, своих возможностях и условиях работы. 

Проанализирована подробно страница ДКС на 

сайте самого популярного российского поиско-

вика hh.ru. Помимо этого, вакансии размеща-

ются на официальном сайте компании ДКС. Си-

туативно во время форсированного набора на те 

или иные вакансии информация размещается в 

лифтах жилых домов и на экранах транспорта 

Верхневолжья, в таргетированной рекламе в со-

циальных сетях и телеграм-каналах. 

Для того, чтобы повысить узнаваемость 

лого и бренда компании, ДКС участвует в раз-

личных открытых городских событиях.  

Мероприятиями, направленными на целе-

вую аудиторию, является поддержка проекта 

«Живой лекторий» и журнала «Умный город» , в 

котором рассказываются все актуальные ново-

сти предприятий Твери. Также, компания ДКС 

ведет большую благотворительную деятель-

ность. Последним по времени проведения собы-

тием, в котором компания приняла участие, яв-

ляется ежегодный летний пикник благотвори-

тельного фонда «Старшие братья Старшие 

сёстры». Фонд занимается поддержкой подрост-

ков из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и проживающих в школах-интернатах. 

Задача фонда - сформировать пары «взрослый + 

подросток» без процедуры усыновления. Ин-

формация о программах фонда размещается на 

внутренних корпоративных ресурсах. 

Летний пикник для пар является ежегод-

ной финальной точкой в деятельности фонда. 

ДКС помогал провести квест для детских команд 

и участвовал в общей организации события. 

Лого было так же размещено на пресс-воле пик-

ника. 

Компания давно и системно работает с об-

разовательными организациями региона в плане 
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проведения профориентационных туров для 

школьников и студентов. 

HR-бренд делится на две категории: 

– Внешние коммуникации (потенциаль-

ные соискатели). 

– Внутренние коммуникации (работники 

компании). 

Кроме того, элемент бренда содержит цен-

ности и традиции компании, способности персо-

нала, стиль управления, перспективу как для 

профессионального, так и для карьерного роста 

[16, 17, 22]. 

Среди значимых событий для внешней 

аудитории ДКС можем выделить следующие: 

– Поддержка баскетбольного клуба 

«Тверь». 

– Размещение информации на 

официальной странице компании на открытых 

источниках. 

– Поддержка онлайн-журнала «Умный 

город». 

– Взаимодействие с образовательными 

организациями (ТвГУ, ТвГТУ, «Кванториум», 

«Орион», региональные образовательные 

организации разного уровня). 

– Профориентационные экскурсии. 

– Благотворительная помощь подшефным 

организациям.  

При анализе бакалавром был увиден про-

бел в группе взрослых сотрудников, потому он 

как сотрудник группы по коммуникациям и про-

движению HR-бренда, занялся организацией и 

провидением первого в истории компании ДКС 

киберспортивного турнира по дисциплине 

CS:GO. Основной задачей данного турнира, 

было вовлечение в корпоративную жизнь со-

трудников, которых не получилось затронуть 

иными мероприятиями.  

Обсуждение 

Специальности интегрированных комму-

никаций изучают формы электронной коммер-

ции, делового дискурса, использования сетей 

для эконмической активности человека. Об этом 

свидетельствует анализ дипломных работ и по-

требностей трудоустройства студентов, выбрав-

ших работу в сфере национальной экономики 

(менеджеры, маркетологи, управленцы, рекла-

мисты). 

Задачи, выдвигаемые такого рода деятель-

ностью – имиджевые, информационные, комму-

никативные, рекламные. Какова организация 

коммуникации на сайте? Как добиться стимули-

рования повторных визитов или увеличения вре-

мени, проведённого на сайте? Как научиться ак-

тивно вовлекать пользователей в жизнь сайта? 

( участие в дискуссиях, социальных опросах, 

конкурсах). Как привлекать посетителей к разви-

тию и продвижению ресурса? Как происходит 

формирование лояльности? [14, 15] Мы видим, 

что представления о массовой, однородной и 

пассивной аудитории уходят в прошлое. Показа-

тельна индивидуализация коммуникаций. Пока-

зательно и то, что рекламное обращение разме-

щают под маской личных коммуникаций. 

С коммуникативной точки зрения вызы-

вают интерес презентационный дискурс, его от-

личие от рассказа, показа, описания, рассужде-

ния: 

Блоги (личное мнение). Корпоративные 

блоги – дополнительный ресурс или площадка 

для раскрутки бренда, поддержки положитель-

ного имиджа. Корпоративные блоги дополняют 

корпоративные сайты. 

Имиджевый сайт. Контент сайта состав-

ляет история и миссия компании, описание дея-

тельности, контактная информация, подробное 

описание товаров и услуг. 

Информационный корпоративный сайт- 

как правило, внутренний. 

Сайты-визитки, сайты-портфолио, не-

коммерческие сайты (сюда относят и СМИ).  

Сайт-витрина, сайт-каталог, промо-

сайты, интернет-магазины, landingpage 

направлены на привлечение клиентов, получе-

ние дохода. 

При этом существуют разработки в обла-

сти экономической эффективности такой комму-

никации. Пример структуры классического лэн-

динга: логотип – краткое описание деятельности 

компании – бесплатный набор номера телефона 

– кнопка , побуждающая к действию. заказать – 

обратный звонок. Обязателен т.н. футер – пол-

ное или частичное дублирование шапки стра-

ницы с указанием реквизитов организации и 

конкретных данных. Главное преимущество 

этого вида ресурса – повышенная конверсия, до-

стигаемая за счёт узкой направленности точеч-

ного воздействия на целевую аудиторию. 

Продвижение бренда в соцсетях преду-

сматривает группы, паблики, мероприятия, по-

купку близкотематических раскрученных сооб-

ществ, продвижение контента в узкотематиче-

ских нишевых соцсетях, создание аккаунта в ви-

зуальных соцсетях, создание канала на видеохо-

стинге, создание тематического или корпоратив-

ного блога, создание корпоративного Твиттер-

канала, принцип кругового продвижения в 

соцсетях и т.д. [15]. 

Современное предпринимательство и биз-

нес не могут обойтись маркетинга в сети Интер-

нет. Все эти технологии характеризуются отно-

сительной новизной и бурным развитием. 
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Работа акцентирует внимание на конкретных 

навыках и знаниях, необходимых для выполне-

ния подобных проектов. Любые бизнес-проекты 

студентов должны предусматривать продвиже-

ние в сети. 

Прикладными аспектами медиаобразова-

ния являются технологии: 

https://www.youtube.com/watch?v=kRWm

H8tS7yE&t=0s 

Коммуникативные исследования – иссле-

дования междисциплинарные; в центре таких 

исследований филологов, психологов, социоло-

гов, философов, педагогов в них предстаёт мно-

гогранный феномен коммуникации. В этой связи 

в последние годы нами представлена программа 

исследования интернет-коммуникации. Личные 

коммуникации стали восприниматься как часть 

общественных, масс-медиа имеют гибридную 

аудиторию – конкретную и массовую, на массо-

вое обсуждение выносится межперсональное об-

щение. Роль сетевой коммуникации невозможно, 

да и ненужно оценивать однозначно. Несо-

мненно одно: мгновенность распространения се-

тевого дискурса, его лично-массовый характер 

(«по секрету всему свету»), ускорение темпа 

жизни людей, совершенствование перифериче-

ских устройств экранной культуры, необходи-

мость самопрезентации, дефицит общения, ато-

мизация, отчуждение людей вызывают обраще-

ние к этой форме коммуникации все большего 

числа людей, Существенное значение имеет 

репутационный менеджмент во многих, если не 

всех видах сетевой коммуникации. 

Проблемы обучения электронной 

коммуникации весьма актуальны: создание 

роликов, видеофильмов, постижение масс-

медийного контента, умения создавать 

электронные учебники, книги, вести блоги, 

платформы, работать в электронной 

образовательной среде и т.д. 

Заключение и выводы 

В рамках интернет-дискурса для 

экономической активности можно выделить 

набирающие все большую и большую 

популярность интернет-PR и рекламу . Они 

воспринимаются как часть интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Итак, на выходе 

после обучения бывший студент – 

предприниматель или служащий – должен 

обладать соответствующей компетенцией. Это 

заставляет внимательно посмотреть на данную 

компетенцию, поучиться ей. 

Современная рыночно ориентированная 

экономика невозможна без деловых коммуника-

ций в системе Интернет, надо учить им. Медиа-

производство – существенная часть таких ком-

муникаций. Такие навыки востребованы обучае-

мыми и находят применение в сферах имидже-

логии, рекламных коммуникаций, коммуника-

ций с потребителями госуслуг и услуг госкорпо-

раций, предпринимательства, создания интер-

нет-площадок торговли и т.д. 
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ADDITIONAL EDUCATION FOR ENTREPRENEURS IN SPHERE OF MEDIA PRODUCTION  

 

Abstract: The paper is devoted to such sphere of media education as studying Internet usage for eco-

nomic activity. These competences as a rule are acquired by the higher education students in the frames of 

additional education programmes (media schools, schools of entrepreneurship, etc.). There are shown fea-

tures of successful media production, there is analyzed the experience of imaging, advertising communica-

tion on the material of labour market for Tver State University graduates. The material is studied with soci-

ological methods and is represented in final papers of Tver State university graduates. The novelty of the 

research in this paper can be seen in new economic activity and its analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В предлагаемой ниже статье автор даёт характеристику современным социально-

психологическим условиям саморазвития личности обучающегося, прежде всего, медиации, в ре-

альном пространстве дополнительного образования. Прежде всего автор отмечает, что современное 

дополнительное образование характеризуется максимальной открытостью к окружающему социуму, 

информационной насыщенностью, сетевой формой взаимодействия с другими учреждениями до-

полнительного образования и общеобразовательными организациями. 

Основной задачей учреждений дополнительного образования является удовлетворение позна-

вательных интересов обучающихся, максимальное раскрытие их потенциальных возможностей, спо-

собствование проектированию перспективных жизненных планов и профессиональных ориентаций. 

Для того, чтобы эти процессы происходили без конфликтов и споров, значительную роль, вместе с 

другими условиями и обстоятельствами, должен сыграть и институт медиации. 

Процедура медиации представляет собой один из способов урегулирования спора с привлече-

нием медиатора, основанный на добровольном согласии сторон в целях достижения решения, устра-

ивающего обе стороны. Медиатор, посредники – это самостоятельное физическое лицо, независи-

мые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников при разрешении спора для 

содействия в выработке решения по существу вопроса. 

Само слово «медиация» происходит от знакомого всем со школы математического понятия 

«медиана» (от лат. mediāna – середина). В геометрии – это линия, проведенная от любой вершины 

треугольника, делящая противоположную угловую сторону на две равные части; в математической 

статистике – это число, характеризующее выборку в середине числового массива. Соответственно, 

термин «медиация» также происходит от латинского слова mediatio – посредничество. 

Таким образом, медиация – это способ (процедура, технология) разрешения конфликтов с по-

мощью третьей, независимой, объективной и незаинтересованной в их исходе стороны. 

 

Ключевые слова: альтернатива, дополнительное образование, конфликты, медиация, медиатор, 

познавательные интересы, саморазвитие личности, урегулирование споров. 

 

В первую очередь, автор считает, что 

необходимо отметить модернизацию учрежде-

ний дополнительного образования как одну из 

актуальных тенденций развития образования на 

современном этапе, о чем с своих научных тру-

дах сегодня пишут Л.В. Байбородова, И.В. Ива-

нова, М.И. Рожков и др. [1, 2, 11, 12, 13]. Кроме 

наличия современных программ и более ком-

фортных условий работы, значительно измени-

лись формы и методы взаимодействия педагоги-

ческих коллективов с обучающимися. Например, 

в дополнительном образовании широкое распро-

странение получили проектно-исследователь-

ские методы обучения. Эти методы, как правило, 

предполагают коллективные способы деятель-

ности обучающихся. При этом формируются 

группы учащихся, интересующиеся общей те-

мой. Внутри группы происходит перераспреде-

ление ролей и обязанностей. В указанных обсто-

ятельствах вполне возможны такие ситуации, 

когда участники группы оказываются недоволь-

ными своей ролью, например, простого испол-

нителя, многим хочется быть лидером группы, 

организовывать работу над проектом или вести 

исследовательскую деятельность, то есть возни-

кает своего рода конкуренция за «место под 

Солнцем». Применение цифровых технологий 

чаще всего осложняет эту проблему. 

Другая ситуация связана с тем, что набор 

в группы, кружки и секции учреждений допол-

нительного образования, как правило, ограничен, 

что приводит к конфликтам и спорам, вовлекая в 

этот водоворот взрослых (педагогов и родите-

лей). Кроме того, необходимо помнить, что заня-

тия в учреждениях дополнительного образова-

ния не являются обязательными и при наличии 

конфликтных ситуаций, ребёнок может просто 

прекратить посещать учреждение дополнитель-

ного образования. 

Сегодня особенно рельефно выделилась 

новая проблема, которой несколько лет назад не 

было вообще. Речь идёт о так называемом бул-

линге в учреждениях образования, в том числе и 

дополнительного. В сети регулярно появляются 

видео, где дети унижают своих одноклассников. 

В учреждениях дополнительного образования 

ситуация обостряется тем, что в группах занима-

ются разновозрастные дети, что приводит к 
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вероятности возникновения так называемой «де-

довщины». Укреплению этого явления также 

способствуют разные результаты обучающихся. 

Например, мастер спорта чувствует себя выше и 

авторитетнее новичков. Победитель конкурсных 

работ обучающихся также считает себя «продви-

нутым» и успешным. 

Кроме того, участились сообщения о 

школьном «шутинге» – вооруженных нападе-

ниях в образовательных учреждениях. В первом 

случае обычно выясняется, что педагоги образо-

вательных организаций не замечают (или не хо-

тят заметить) затянувшуюся травлю. Во втором 

– в анамнезе у «исполнителя», кроме психиче-

ских отклонений, как правило, тоже находят 

проблемы школьного буллинга. 

Таким образом, сегодня хотелось бы иметь 

реально работающую систему, которая в состоя-

нии способствовать предотвращению негатив-

ного поведения, обеспечивать психологически 

комфортную среду для детей и других участни-

ков образовательного процесса и формировать 

стойкое неприятие травли и унижений как соци-

ального явления. Однако, пока в законодатель-

стве нет самого понятия травли, которое по-

могло бы отличить её от конфликта и своевре-

менно вмешаться в ситуацию на ранней стадии 

развития. Ответственность за невмешательство в 

буллинг образовательная организация тоже не 

несёт: как правило, подобного рода претензии и 

иски родители предъявляют только по отноше-

нию друг к другу. Причём сегодня речь идёт не 

только о ссорах между учениками: субъектом 

буллинга нередко становятся и педагоги. О серь-

ёзности ситуации говорит тот факт, что в де-

кабре 2023 года в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации был направлен законопро-

ект о борьбе с этим негативным явлением. 

Поскольку закон пока не принят, из приве-

денных примеров становится вполне обоснован-

ным для устранения споров и конфликтов при-

влечение технологий медиации в образователь-

ных организациях, в том числе – в учреждениях 

дополнительного образования. Довольно по-

дробно о роли и значении медиации в учрежде-

ниях образования написано в пособии автора 

статьи «Основы медиации: педагогический ас-

пект» [5]. Здесь, в частности, автор пишет, что: 

«В школьной медиации конфликт всегда явля-

ется свидетельством проблемы. Но проблема не 

в самом конфликте, а в том, как мы с ним справ-

ляемся. Школьная медиация исходит из того, что 

конфликт содержит в себе надежду на улучше-

ние и изменение ситуации, на правильное пони-

мание проблемы и принятие друг друга споря-

щими сторонами. Такой творческий подход к 

конфликту обычно помогает выработать кон-

структивное решение. Работа со школьным ме-

тодом медиации позволяет каждому участнику 

разрешить конфликт самостоятельно (с уча-

стием медиатора, организующего переговорный 

процесс) на основе собственных представлений 

о своих интересах (в отличие от директивного 

разрешения конфликта, когда кто-то в роли ар-

битра принимает решение)» [5, с. 69-70]. При 

этом под «школьной медиацией» автор пони-

мает медиацию в целом, во всей системе образо-

вания. 

Следовательно, медиация в образователь-

ной среде направлена на решение главной за-

дачи – создание безопасного пространства, в ко-

тором даже очень сложные конфликты могут 

быть урегулированы конструктивно, без агрес-

сии, моральных и материальных потерь, с пер-

спективами личностного и социального роста 

обучающихся [4]. 

Нормативная основа медиации офици-

ально закреплена в ст. 2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)». Медиация как 

форма альтернативного разрешения конфликтов 

получила своё «оформление» и в правовом поле 

России: закон был введен в действие с 1 января 

2011 года [14]. 

Введение в Российской Федерации спо-

соба урегулирования споров при участии медиа-

торов повлекло за собой изменения в Граждан-

ском Кодексе РФ, Гражданском Процессуаль-

ном Кодексе РФ и Арбитражном Процессуаль-

ном Кодексе РФ, внесенные Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [15]. 

Одним из эффективных способов проце-

дуры медиации считается так называемый вос-

становительный подход. Восстановительный 

подход реализуется при помощи восстанови-

тельных программ (восстановительная медиа-

ция, семейная конференция, круг сообщества). 

Ведущий восстановительных программ – специ-

алист и/или учащийся-волонтёр, обученный 

проведению восстановительных мероприятий. 

Позиция ведущего восстановительных про-

грамм должна быть нейтральной по отношению 

ко всем участникам конфликтной ситуации. Он 

в равной степени поддерживает усилия сторон, 

направленные на урегулирование проблемы 
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и/или восстановительное реагирование на обще-

ственно опасное деяние несовершеннолетнего. 

Ведущий восстановительных программ в 

коммуникации занимает понимающую (а не экс-

пертную) позицию, не консультирует, не сове-

тует, и не оценивает. Он готовит стороны кон-

фликта к совместной встрече и создаёт наилуч-

шие условия для реализации в ней ценностей 

примирения. В результате, стороны спора начи-

нают лучше понимать друг друга, находят при-

емлемое для всех участников решение и прини-

мают ответственность за его реализацию без 

внешнего силового принуждения [3, 7]. 

Восстановительный подход помогает в 

управлении дисциплиной в группе, при потере 

управления с помощью проведения, например, 

«Круга сообщества». Служба примирения обра-

зовательной организации также может прово-

дить мероприятия по снижению конфликтности 

занимающихся, повышать квалификацию педа-

гогов и специалистов в рамках восстановитель-

ного подхода, создавать пространство для кон-

структивного партнёрства родителей обучаю-

щихся и педагогов учреждений дополнитель-

ного образования, поддерживать атмосферу со-

трудничества в образовательной организации, 

укреплять деловые связи в сообществе [6]. 

Конечно, каждый работник образователь-

ной системы должен владеть элементарными 

навыками медиативного подхода. В каждом об-

разовательном учреждении дополнительного 

образования должно быть несколько обученных 

медиаторов из числа преподавателей, социаль-

ных педагогов, именно они должны выступать 

посредниками при урегулировании «школьного 

конфликта», а также научить детей, родителей, 

педагогов и администрацию учреждений допол-

нительного образования навыкам позитивного 

мышления и конструктивного поведения в кон-

фликте [8]. 

Таким образом, служба примирения в об-

разовательной организации – это команда взрос-

лых и подростков, которая стремится: при кон-

фликте снизить административное воздействие, 

а также силовые воздействия и манипуляции 

подростков и перевести их в конструктивную 

коммуникацию; реализовать совместную (детей 

и взрослых) деятельность по улучшению про-

странства образовательной организации как эле-

мента самоуправления, переустраивающего су-

ществующий тип управления [10]. 

Итак, заканчивая разговор об особенно-

стях применения медиации в образовательном 

пространстве учреждений дополнительного об-

разования, можно сделать следующие выводы: 

– учреждения дополнительного образова-

ния подвергаются тем же метаморфозам, что и 

образовательные организации: мобильность, 

привлечение цифровых технологий, изменение 

психолого-педагогического взаимодействия; 

– в образовательной среде учреждений до-

полнительного образования имеют место нега-

тивные явления: буллинг, «дедовщина», кон-

фликтные ситуации детей с педагогами; 

– одним из реальных способов устранения 

нежелательных социальных ситуаций является 

медиация в разных формах: службы примирения, 

посредничество, восстановительный подход. 

Значит, рассматриваемая проблема в со-

временных условиях учреждений дополнитель-

ного образования остаётся довольно актуальной 

и требует своего разрешения. 
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T.V. Masharova 

FEATURES OF MEDIATION USAGE IN EDUCATIONAL SPACE  

OF ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract: In the article below, the author characterizes the modern socio-psychological conditions of 

self-development of a student’s personality, primarily, mediation, in the real space of additional education. 

First of all, the author notes that modern additional education is characterized by maximum openness to the 

surrounding society, information richness, and a network form of interaction with other institutions of ad-

ditional education and general education organizations. 

The main task of additional education institutions is to satisfy the cognitive interests of students, 

maximize their potential, and contribute to the design of long-term life plans and professional orientations. 

In order for these processes to go without conflicts and disputes, the institution of mediation must play a 

significant role, along with other conditions and circumstances. 

The mediation procedure is one of the ways of resolving a dispute with the involvement of a mediator, 

based on the voluntary consent of the parties in order to achieve a solution that suits them both. A mediator 

or intermediaries is an independent individual, or independent individuals engaged by the parties as inter-

mediaries in resolving a dispute for developing a solution on the merits of the issue. 

The word «mediation» itself comes from the mathematical concept «median», familiar to everyone 

from school (from the Latin mediāna-middle). In Geometry, this is a line drawn from any vertex of a triangle, 

dividing the opposite angular side into two equal parts; in Mathematical Statistics, this is a number charac-

terizing a sample in the middle of a numerical array. Accordingly, the term «mediation» also comes from 

the Latin word mediatio-mediation. 

Thus, mediation is a method (procedure, technology) of resolving conflicts with the help of a third, 

independent, objective and disinterested party in their outcome. 

 

Key words: alternative, additional education, conflicts, mediation, mediator, cognitive interests, per-

sonal self-development, dispute resolution. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Проанализирована значимость логопедической экскурсии для детей инофонов в 

контексте освоения ими программ дополнительного образования. Рассмотрены возможности экс-

курсии для речевого и познавательного развития младших школьников, имеющих проблемы в ком-

муникации на русском языке. Уточнена специфика содержания и организации экскурсионных про-

грамм для детей-инофонов за счёт теоретического анализа экскурсии как метода обучения и особен-

ностей речи, познавательной деятельности учащихся данной категории; выявлены эффективные 

приёмы логопедического сопровождения экскурсионных программ за счёт эмпирического исследо-

вания проведения экскурсий с инофонами в рамках программ дополнительного образования соци-

ально-гуманитарной направленности. Выявлено, что логопедическая экскурсия является эффектив-

ным методом речевого развития и дополнительного образования учащихся-инофонов, если логопед 

выдерживает все её этапы, соответствующие традиционной структуре экскурсии; использует при-

ёмы, позволяющие инофонам понять обращённую к ним речь; помогает выполнить активное наблю-

дение и зафиксировать его результаты; учитывает трудности учащихся, не владеющих русским язы-

ком, в освоении экскурсионной программы при подготовке к её проведению; пролонгирует исполь-

зование полученных на экскурсии знаний и освоенных умений в программах дополнительного об-

разования за счёт сотрудничества с другими педагогами. 

 

Ключевые слова: логопедическая экскурсия, дети-инофоны, понимание обращенной речи, кор-

рекция речи, познавательное развитие, содержание экскурсии, приемы экскурсии. 

 

В связи с увеличением числа учащихся-

инофонов меняется образовательная ситуация в 

русскоязычной школе, и в определённой степени 

это обусловлено следующим. Названная катего-

рия детей в силу недостаточного владения рус-

ским языком и национальной специфики соци-

ального поведения испытывает трудности в ком-

муникации с участниками образовательного 

процесса и в освоении образовательных про-

грамм. Особенно остро проблема проявляется в 

начальной школе, когда дети-инофоны попа-

дают в новую среду с достаточно высокими тре-

бованиями к их учебной деятельности, и к рече-

вым и познавательным сложностям добавляются 

психологические проблемы [6, 8]. «Речевые 

трудности свидетельствуют о более серьёзной 

проблеме детей-мигрантов – освоение культур-

ного кода чужого социума, что может сделать 

процесс социокультурной адаптации болезнен-

ным» [1, с. 79]. С целью помощи в адаптации 

школа предлагает инофонам дополнительное об-

разование. В частности, проведённый авторами 

мониторинг состояния дополнительного образо-

вания в начальном звене общеобразовательных 

школ г. Калуги и Калужской области показывает, 

что организуются различные воспитательные и 

познавательно-развлекательные мероприятия с 

учётом названной категории учащихся. В 

начальной школе в форме кружков реализуются 

программы дополнительного образования соци-

ально-гуманитарного плана: управленческой 

направленности («Управление своим временем», 

«Школа саморазвития» и др.), социокультурные 

программы («Юный музеевед», «Школьный ме-

диаклуб» и др.), гражданско-правовые про-

граммы («Безопасный мир вокруг нас», «Я живу 

в стране Россия» и др.), экономические про-

граммы («Профнавигатор», «Занимательная 

экономика» и др.). Результаты нашей статистики 

позволяют заключить, что среди учащихся-ино-

фонов востребованы программы дополнитель-

ного образования: в 17 школах, задействованных 

в названном мониторинге, по программам соци-

ально-гуманитарного плана учатся от 46% до 38% 

из числа младших школьников-мигрантов. Ана-

лиз методического обеспечения данных про-

грамм отвечает общедидакическим требованиям 

[2]. Вместе с тем, анализ реализации программ 

данной направленности, выполненный нами за 

счёт анкетирования преподавателей, родителей 

учащихся-инофонов и беседы с ними обнажил 

трудности в освоении материала в силу указан-

ных в начале статьи причин и подтвердил акту-

альность поиска путей преодоления коммуни-

кативных и познавательных сложностей детей-

инофонов в дополнительном образовании. 

Возможным решением названной про-

блемы является коррекционно-развивающая 

работа школьного логопеда, которая норма-

тивно проводится с инофонами. Объясняется это 

тем, что у детей-мигрантов наблюдается общее 

недоразвитие русскоязычной речи: страдают её 
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фонетическая, лексико-грамматическая стороны 

и связная речь [3]. Как правило, работа логопеда 

с детьми-мигрантами ограничивается традици-

онными занятиями, однако экскурсия также 

имеет место в логопедической практике [4]. Об-

ращение к экскурсии, на наш взгляд, важно, так 

как данная форма образовательной деятельности 

не только развивает коммуникативные умения 

инофонов, способствует улучшению состояния 

русскоязычной речи; расширяет кругозор и раз-

вивает познавательные функции детей, но также 

поддерживает мотивацию социального взаимо-

действия и благоприятно влияет на их психоло-

гическое состояние [7]. В связи с этим, цель ста-

тьи заключается в анализе возможностей лого-

педической экскурсии в преодолении коммуни-

кативных и познавательных трудностей детей-

инофонов в освоении программ дополнитель-

ного образования. 

Решение проблемы осуществлялось не-

сколькими методами: во-первых, за счёт теоре-

тического анализа экскурсии как формы логопе-

дического воздействия; содержания и форм ра-

боты логопеда с детьми с общим недоразвитием 

речи и специфики коммуникации инофонов; во-

вторых, путём эмпирического исследования 

проведения экскурсий с 15 младшими школьни-

ками-инофонами, обучающимися во 2-х классах 

общеобразовательных школ г. Калуги. Далее 

представим результаты нашего исследования. 

Экскурсия в теории и практике логопедии 

рассматривается как особая форма коррекци-

онно-развивающей работы, при которой осу-

ществляется воздействие на звукопроизношение, 

слоговую структуру слова и лексико-граммати-

ческую сторону речи детей в ходе непосред-

ственного ознакомления их с объектами окружа-

ющего мира [5]. Анализ сущности названной ра-

боты позволяет выделить два направления ло-

гопедической экскурсии: исправление недо-

статков речевого развития детей-инофонов и их 

познавательное развитие. Следовательно, учи-

тель-логопед, с одной стороны, добивается пра-

вильного произношения названий объектов экс-

курсии, уточняет значение осмотренных пред-

метов или увиденных явлений, добивается пра-

вильного употребления слов во фразовой речи 

детей. С другой стороны, педагог организует 

наблюдение инофонов за объектами окружаю-

щего мира, их сенсорное познание, выделение 

существенных и второстепенных признаков, 

формулировку умозаключения о связях пред-

мета или явления с другими объектами окружа-

ющего мира; расширяет кругозор детей. В про-

цессе экскурсии используются различные при-

ёмы логопедического воздействия: 

предъявление речевого образца, повторение за 

педагогом, указание на специфику произнесения 

или употребления слова во фразе. Опыт прове-

дения авторами экскурсий с детьми-инофонами 

позволяет выделить в качестве достаточно эф-

фективных приёмов речевой работы с детьми: 

описание объекта с использованием слов, пред-

варительно отработанных в фонетическом отно-

шении и зафиксированных на карточках; альтер-

нативные вопросы, обращённые к учащимся, по-

скольку они демонстрируют образец употребле-

ния слова. Для активизации познавательной дея-

тельности инофонов имеют положительный эф-

фект приёмы фиксирования признаков объектов 

с помощью пиктограмм и их сравнение с знако-

мыми же ученикам предметами или явлениями; 

составление тематического кластера по ходу 

экскурсии.  

Экскурсии под руководством логопеда мо-

гут организовываться как внутри школы (экс-

курсия в школьный музей, ботанический или зо-

ологический мини-сад, библиотеку, палисадник 

и др.), так и за её пределами (экскурсия в парк, 

городской музей, детскую библиотеку, на пред-

приятие и др.). Эмпирическое исследование по-

казало, что выбор места логопедической экс-

курсии обусловлен следующим: не должно быть 

перенасыщения наблюдаемыми объектами; по 

возможности нужно добиться отсутствия резких 

посторонних шумов, и учащиеся должны отчёт-

ливо слышать речь педагога, иметь возможность 

видеть его артикуляцию. Экскурсию следует 

проводить в спокойной атмосфере и делать бо-

лее длительные паузы для знакомства с объек-

том по сравнению с режимом экскурсии с нор-

мотипичными учениками; после созерцания 

предмета или явления логопеду по возможности 

нужно дать детям время на активное наблюде-

ние либо использовать специальные указатели, 

точные инструкции для описания объекта на 

дальнем расстоянии.  

Анализ общедидактических положений об 

экскурсии как методе и форме обучения и разви-

тия (Р.В. Алябьева, Ю.К. Бабанский, Л.Г. Логи-

нова, О.Е. Лебедев, Б.Е. Райков и др.) и мето-

дики нетрадиционных форм коррекционной ра-

боты с детьми с недоразвитием речи 

(Е.М. Мастюкова, И.В. Дубровина, С.Л. Шев-

ченко и др.) позволяет выделить структурные 

компоненты экскурсии с детьми-инофонами. К 

ним относятся: вводная часть, необходимая для 

подготовки учащихся к восприятию информа-

ции и наблюдению; ознакомительная часть экс-

курсии; непосредственное наблюдение и фикса-

ция информации; обобщение и систематизация 

информации; подведение итогов экскурсии. 
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Необходимо также добавить и подготовку са-

мого логопеда к экскурсии: выбор места и объ-

ектов для наблюдения; определение речевого со-

держания экскурсии; подбор методического ин-

струментария. Рассмотрим далее специфику 

каждого компонента экскурсии для детей-ино-

фонов.  

При подготовке к экскурсии младших 

школьников, не владеющих русским языком, 

важно сосредоточить внимание на тренировке 

их в понимании обращенной речи: инструкций, 

повествовательных и вопросительных предло-

жений. С помощью демонстрации образца фор-

мулировок односложных и двусложных ин-

струкций и их выполнения логопед развивает у 

детей слуховое внимание и память, ориентацию 

в пространстве и временные представления. 

Опыт общения с детьми-инофонами позволяет 

нам выделить глаголы инструкций, значение ко-

торых нужно уточнить: рассмотреть, ощупать, 

нарисовать, скопировать, замерить, узнать, 

сравнить и некоторые другие. При обучении по-

ниманию повествовательных предложений 

важно, чтобы школьники указанной категории 

разграничивали на слух действие и объект, на 

который направлено действие; действие и обсто-

ятельства его выполнения (место, качество дей-

ствия). Для понимания вопроса школьникам-

инофонам важно научиться выделять предмет 

вопроса из целой вопросительной конструкции, 

в связи с чем логопед уточняет значение вопро-

сительных слов и учит их разграничивать. Эмпи-

рическое исследование выявило необходимость 

повторения с учениками лексики по теме экскур-

сии до её проведения, и эффективным приёмом, 

по нашему наблюдению, является анализ фото-

графий места и его центральных объектов; акту-

ализация слов-признаков, глаголов, предлогов 

места и пространства. 

Помимо речевой подготовки требуется 

пройти с детьми-инофонами экскурсионный ин-

структаж, включающий: объяснение правил по-

ведения; сообщение темы экскурсии и познава-

тельной задачи для детей; демонстрацию марш-

рута экскурсии. В ходе эмпирического исследо-

вания оказались эффективными следующие при-

ёмы инструктажа. Применение памяток-схем, 

иллюстраций или видеоролика для понимания 

правил поведения привлекало внимание уча-

щихся, при этом удачным приёмом оказалось 

установление ассоциации экскурсии с «визитом 

в гости» (к библиотекарю, к работникам музея, к 

природе и т.п.), поскольку специфика нацио-

нального поведения инофонов отражает уважи-

тельное отношение к порядку и соблюдению 

правил поведения в гостях. Добиться понимания 

инофонами требований к дисциплине и устойчи-

вому наблюдению удалось на основе сравнения 

правильного и неправильного поведения с под-

креплением иллюстративного материала. Позна-

вательную задачу лучше инофонам сообщать в 

форме нескольких простых, точных вопросов и 

дублировать их на дидактических карточках, 

предусматривающих место для фиксации вы-

полнения задания. Экскурсионный маршрут 

удачно представлять в виде коллажа из фотогра-

фий с крупными надписями к ним. 

Проведение экскурсии предпочтительно 

выполнить самим логопедом, что объясняется 

определёнными требованиями к речи экскурсо-

вода, указанными ранее, также к отбору её со-

держания, оформленного в простые предложе-

ния. Требуется также повторить познавательную 

задачу и продемонстрировать образец оформ-

ленного результата экскурсии. Если в экскурсии 

с нормотипичными детьми обсуждение объек-

тов наблюдения и способа фиксации выявлен-

ных признаков включается в подготовительный 

этап, то при работе с учащимися-инофонами це-

лесообразно объяснить и продемонстрировать 

образец выполнения наблюдения непосред-

ственно на месте. В качестве средства фиксации 

результата обследования объекта рекомендуется 

выбирать запись и зарисовку, поскольку фото-

графия не активизирует внутреннюю и внеш-

нюю речь детей. Перед записью или зарисовкой 

логопед должен помочь инофонам оформить 

мысли во фразовую речь с помощью вопросов и 

подсказок, и эффективным инструментом для 

этого оказываются планшет или маркерная 

мини-доска. 

Наблюдение необходимо разбить на этапы 

и с помощью инструкций организовать всесто-

роннее обследование объекта. Для активизации 

познавательной деятельности инофонов можно 

использовать соревновательный элемент или по-

ощрение в игровой форме (например, получение 

фрагмента рисунка животного или героя книги, 

который составляется по мере продолжения экс-

курсии). Поскольку основное время детей-ино-

фонов уходит на изучение объекта, экскурсион-

ный рассказ логопеда должен быть ёмким и 

предварять наблюдение с целью актуализации 

полученных ранее сведений об объекте при под-

готовке к экскурсии. Только после обследования 

или созерцания предмета или явления логопед 

может добавить некоторые сведения, скрытые 

для познания. Эмпирическое исследование про-

ведения экскурсии также выявило необходи-

мость фронтального воспроизведения информа-

ции, выявленной учениками в результате наблю-

дения, по ходу экскурсионной программы, но не 
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в конце, на этапе подведения итогов, поскольку 

детям-инофонам пока сложно оформлять внут-

реннюю речь на русском языке. Однако, в конце 

экскурсии логопед повторяет с учениками назва-

ния места экскурсии и основных его объектов; 

повторяет познавательную задачу и даёт время 

школьникам проверить, выполнили ли они зада-

ние в полном объёме и по необходимости доде-

лать работу.  

Считаем важным отметить распределение 

познавательной нагрузки для учащихся-инофо-

нов, которая может оказаться более утомитель-

ной чем для их русскоязычных сверстников. В 

связи с этим, требуется предусмотреть динами-

ческие паузы или релаксационные моменты, но 

лучше их содержание связать с темой экскурсии. 

Например, если ученики посещают местный кра-

еведческий музей и наблюдают за народным бы-

том, предложить им без слов изобразить, подра-

жая педагогу, как вяжут, месят тесто для 

хлеба, сеют и т.п. 

Подведение итогов экскурсии с детьми-

инофонами преследует две цели: 1) расширение 

их кругозора и развитие познавательных функ-

ций за счёт анализа, повторения и обобщения по-

лученной информации; 2) развитие русскоязыч-

ной речи посредством отработки произнесения 

новых для учащихся названий объектов, закреп-

ления семантических полей, составления описа-

тельных предложений или небольшого текста. В 

связи с этим, заключительная часть экскурсии 

проходит в логопедическом кабинете в форме 

беседы и рассказывания. Для содержательного 

обсуждения итогов работы повторно использу-

ются фотографии места экскурсии, детские за-

писи и зарисовки. Эмпирическое исследование 

выявило в качестве удачного приёма актуализа-

ции полученной инофонами информации и за-

крепления лексики составление коллективного 

кластера с иллюстрациями по теме экскурсии, 

поскольку естественным образом активизиру-

ется беседа, оживают воспоминания, познава-

тельная работа подкрепляется положительным 

эмоциональным настроем. Учащимся также по-

нравилось изготовление лэпбука с простыми за-

даниями по содержанию экскурсии, например, 

соединить названия средств пожарной безопас-

ности с их фотографиями. Возможно предло-

жить инофонам в качестве домашнего задания 

выполнить рисунок места экскурсии или запом-

нившегося объекта и письменно описать его. Ло-

гопеду рекомендуется в помощь к составлению 

текста использовать наглядные опоры: схемы 

предложений, пиктограммы, грамматические 

модели словосочетаний, набор ключевых слов. 

Важной частью подведения итогов экскур-

сии является рефлексия работы: осмысление 

учащимися личного отношения к выполненной 

деятельности. С помощью вопросов логопеда 

инофоны определяют, что нового для себя они 

узнали, что им понравилось делать по ходу экс-

курсии, что было сложным или не понравилось 

делать и почему. Поскольку ученикам-инофо-

нам трудно оформить рефлексивные суждения 

во внешней речи, педагог предлагает им модели 

оценочных суждений, например, «Я узнал □ 

название __________□» и в графическом сим-

воле заранее пишет нужную букву окончания, 

тем самым предупреждая грамматические 

ошибки детей. Обобщая опыт проведения ре-

флексии экскурсии, мы можем выделить типич-

ные трудности учащихся инофонов, которые пе-

дагог должен учитывать при подготовке к дан-

ному виду работы. К основным из них отно-

сятся: восприятие всех деталей описываемого 

экскурсоводом объекта или явления; выделение 

всех необходимых признаков наблюдаемого 

объекта; распределение времени на слушание и 

выполнение задания; речевое оформление ре-

зультатов экскурсии. Для предупреждения и 

преодоления данных трудностей достаточно эф-

фективным является выделение логопедом голо-

сом большей силы и в замедленном темпе самой 

важной информации, демонстрация образца вы-

полнения наблюдения; предоставление речевых 

шаблонов (схем) или альтернативных средств 

для фиксации информации, в частности, зарисо-

вок, схем; установление чётких временных ра-

мок каждого вида работы и соблюдение тайм-

менеджмента с помощью игровых приёмов. 

Таким образом, подготовка логопеда к 

экскурсии должна быть очень тщательной в 

плане определения её места, отбора речевого со-

провождения экскурсии, планирования объема и 

содержания познавательных заданий для инофо-

нов, выбора методического инструментария для 

выполнения программы. Тему экскурсии лого-

пед определяет самостоятельно, но учитывает 

специфику программ дополнительного образо-

вания, реализуемых в начальной школе, и опира-

ется на примерное тематическое планирование 

словарной работы для детей с нарушениями 

речи [4]. Объём и специфика материала и рече-

вого сопровождения экскурсии учитывает общее 

требование данной формы обучения: рассказы-

вать нужно только о том, что учащиеся могут ви-

деть, также индивидуальные особенности лек-

сико-грамматического строя учащихся, выяв-

ленных педагогом по результатам традицион-

ного логопедического обследования в начале 

учебного года. Эмпирическое исследование 
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методики экскурсии для инофонов подтвердило 

необходимость знакомства логопеда с уже пред-

лагаемым маршрутом или проверки в реальных 

условиях самостоятельно составленной экскур-

сионной программы за один-два дня до экскур-

сии. Объясняется данное требование необходи-

мостью учёта нюансов наблюдения и техники 

безопасности; распределения режима работы и 

отдыха инофонов; уточнения познавательной 

информации, речевого сопровождения про-

граммы; баланса между рассказом экскурсовода 

и активной деятельностью учащихся. Также пе-

дагог должен продумать организацию фиксации 

результатов наблюдения за объектами экскур-

сии; сигналы-жесты, которые сопровождают 

словесные указания по ходу экскурсионной про-

граммы (например, сигнал – движение руками по 

кругу, сопровождающий указание собраться 

всем вместе в группу). 

В завершении анализа специфики логопе-

дической экскурсии для детей-инофонов отме-

тим, что полученная учащимися информация и 

опыт познавательной деятельности должны ис-

пользоваться впоследствии в их образовании. В 

связи с этим, логопеду рекомендуется поддер-

живать сотрудничество с преподавателями 

программ дополнительного образования:  

рекомендовать педагогам актуализировать 

определённую лексику, выполнить речевые  

задания по теме экскурсии, опереться на полу-

ченные знания и освоенные умения и т.п. Напри-

мер, если учащиеся-инофоны осваивают про-

грамму дополнительного образования соци-

ально-гуманитарной направленности по музее-

ведению, функциональными окажутся знания об 

устройстве музея, содержании выставок, прави-

лах поведения в музее, полученные в ходе лого-

педической экскурсии; умения воспринимать и 

рефлексировать экскурсионную программу. 

Таким образом, логопедическая экскурсия 

является эффективным методом речевого разви-

тия и дополнительного образования учащихся-

инофонов, если логопед выдерживает все её 

этапы, соответствующие традиционной струк-

туре экскурсии; использует приёмы, позволяю-

щие инофонам понять обращённую к ним речь; 

помогает выполнить активное наблюдение и за-

фиксировать информацию; учитывает трудно-

сти учащихся, не владеющих русским языком, в 

освоении экскурсионной программы при подго-

товке к её проведению; пролонгирует использо-

вание полученных на экскурсии знаний и осво-

енных умений в программах дополнительного 

образования за счёт сотрудничества с другими 

педагогами.
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SPEECH THERAPY EXCURSION FOR NON-NATIVE SPEAKING CHILDREN 

IN SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract: The importance of speech therapy excursions for non-native speaking children in the con-

text of their mastering additional education programs is analyzed. The possibilities of the excursions for the 

speech and cognitive development of primary schoolchildren with problems in communication in Russian 

are considered. The specifics of the content and organization of excursion programs for non-native speaking 

children are clarified due to the theoretical analysis of excursions as a method of teaching and features of 

speech, cognitive activity of students of this category; effective methods of speech therapy support for ex-

cursion programs have been identified through an empirical study of conducting excursions with non-native 

speakers within the framework of additional education programs of a socio-humanitarian orientation. It was 

revealed that a speech therapy excursion is an effective method of speech development and additional edu-

cation of non-native speaking students, if the speech therapist withstands all its stages corresponding to the 

traditional structure of the excursion; uses techniques that allow non-native speakers to understand the 

speech addressed to them; helps to carry out active monitoring and record its results; takes into account the 

difficulties of students who do not speak Russian in mastering the excursion programme in preparation for 

its implementation; prolongs the use of knowledge acquired on excursions and skills mastered in additional 

education programs through cooperation with other teachers. 

 

Key words: speech therapy tour, foreign language children, understanding of reversed speech, speech 

correction, cognitive development, the content of the tour, the techniques of the tour. 
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Аннотация: Развитие способностей одарённых детей и талантливой молодёжи осуществля-

ется в нашей стране на всех уровнях образования в образовательных организациях различного типа. 

Образовательные организации высшего образования готовят не только будущих специалистов, но и 

предоставляют молодым людям разнообразные ниши для проявления и развития своих способно-

стей и талантов. Это позволяет студентам развиваться в разных направлениях: как будущему про-

фессионалу, как волонтёру, как организатору и т.д. Наряду с развитием специальных способностей 

в вузе создаются условия для развития индивидуальных талантов: художественных, театральных, 

социальных, языковых, спортивных и др. Спортивные объединения вуза дают возможность талант-

ливым студентам продолжать заниматься любимым делом вместе с получением образования. В ста-

тье описана роль студенческих объединений спортивной направленности для студента ВУЗа, про-

анализированы особенности деятельности спортивных объединений, способствующих развитию 

способностей обучающихся – спортсменов Костромского государственного университета, на осно-

вании опроса обучающихся выявлены некоторые особенности и возможности самореализации обу-

чающихся в деятельности спортивных объединений. 

 

Ключевые слова: студенческие объединения, спорт, талант, талантливые обучающиеся, вуз. 

 

На современном этапе развития общества 

и государства ведётся активная работа по фор-

мированию у молодёжи осознанной потребно-

сти в регулярных занятиях физической культу-

рой и спортом. Воспитание нового поколения 

спортивных талантов способствует укреплению 

национальной спортивной идентичности и раз-

витию спортивного потенциала страны. На  

федеральном уровне здоровье и благополучие 

подрастающего поколения определено Концеп-

цией государственной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта, ориентированной  

на программу «Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации  

на период до 2030 года», где указано, что доля 

детей и молодёжи в возрасте до 29 лет, система-

тически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности в 2024 году 

должна составить 86 %, а в 2030 году – 90 % [14]. 

Студенческий спорт представляет собой 

обобщённую категорию деятельности студентов, 

нацеленную на достижение необходимого 

уровня физической подготовки, поддержания и 

сохранения здоровья обучающихся, готовность 

осознавать значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к её осуществлению 

[13]. 

Выявление и развитие талантливых 

спортсменов способствует формированию здо-

рового образа жизни, физической активности 

среди студенческой молодёжи. В ряде исследо-

ваний установлено, что у студентов, 

включенных в систематические занятия спор-

тивной направленности и проявляющих в них 

достаточно высокую активность, вырабатыва-

ется чёткий режим дня, повышается уверенность, 

наблюдается высокий жизненный тонус. 

Система спортивных студенческих объ-

единений стимулирует проявление коммуника-

бельности, формирует готовность к сотрудниче-

ству, собранность, умение взаимодействовать, 

находить выход в различных ситуациях, стрем-

ление к самореализации в выбранном виде 

спорта. 

Самореализация как феномен представ-

ляет собой осуществление человеком своего 

назначения и призвания, реализация своего по-

тенциала и раскрытие своих способностей и ка-

честв. Процесс самореализации тесным образом 

связан с саморазвитием личности как построе-

нием и реализацией проекта собственной жизни 

[4, 11], ведущим механизмом которого является 

преодоление трудностей на пути к достижению 

значимой для человека цели, поставленной им 

самостоятельно [8]. Именно спорт позволяет 

ставить такие цели, достигать высот, преодоле-

вая всевозможные препятствия [10]. 

Многие молодые люди, поступив в уни-

верситет стремятся развить свои способности и 

таланты, которые на более ранних возрастных 

этапах могли не проявиться. В этом смысле го-

товность личности к саморазвитию может рас-

сматриваться в качестве основы непрерывного 

образования [2]. 
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Самореализация в спорте – это реализация 

своего потенциала в процессе достижения прак-

тических (спортивных) результатов на основе 

совершенствования и выражения себя. В струк-

туру самореализации спортсмена могут быть 

включены смысловой, мотивационный, эмоцио-

нальный, психофизиологический, рефлексив-

ный компоненты [9]. 

Выявление талантливых спортсменов в 

условиях вуза позволяет создать базу для буду-

щих спортивных достижений, сформировать 

сильные студенческие команды, индивидуаль-

ные спортивные достижения в различных видах 

спорта. В Костромском государственном уни-

верситете (далее КГУ) отбор спортсменов начи-

нается с 1 курса обучения через проведение и от-

борочных спортивных соревнований, что позво-

ляет определить уровень спортивных навыков и 

потенциала участников, идентифицировать бу-

дущих лидеров в спорте. 

Спортивное направление деятельности 

вуза как своеобразная микросреда несёт в себе 

большие возможности воспитательного воздей-

ствия на студентов, обогащает воспитательную 

работу, обеспечивает профессиональное и соци-

ально-личностное развитие студентов, наполняя 

их конструктивным опытом, ответственностью, 

дисциплинированностью, тем самым повышая 

конкурентоспособность на рынке труда [11]. Как 

отмечают Л.В. Байбородова, И.В. Иванова, 

В.А. Макарова, Т.В. Машарова, М.И. Рожков и 

другие учёные, именно система дополнитель-

ного образования и творческие объединения, в 

частности, располагают возможностями для са-

мовыражения, саморазвития и самореализацией 

обучающимися своего личностного потенциала 

[1, 2, 6, 7, 15]. Сегодня, в век цифровизации, осо-

бенно актуальным является обращение к творче-

ским объединениям детей и молодёжи, к системе 

дополнительного образования [5]. 

На базе Костромского государственного 

университета организована деятельность сту-

денческих объединений различной направлен-

ности: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

мини-футбол, легкая атлетика, спортивная акро-

батика, спортивная гимнастика, спортивное во-

лонтёрство и других, где занимается более 300 

обучающихся. 

Целью деятельности объединений спор-

тивной направленности в вузе является содей-

ствие воспитанию всесторонне развитых специ-

алистов, готовых к высокопроизводительному 

труду, способных использовать и внедрять физи-

ческую культуру и спорт в учебную и трудовую 

деятельность, организовывать здоровый образ 

жизни [15]. 

В рамках деятельности объединений спор-

тивной направленности обеспечивается вовлече-

ние студенческой молодёжи, аспирантов, препо-

давателей, сотрудников и членов их семей в си-

стематические занятия физической культурой и 

спортом, что может способствовать воспитание 

физических и морально-волевых качеств, укреп-

ление здоровья и снижение заболеваемости, по-

вышение уровня профессиональной готовности. 

В исследовании, посвященном участию в 

объединениях спортивной направленности, при-

няли участие 60 студентов – победителей и при-

зеров в командных и индивидуальных первен-

ствах в различных видах спорта на уровне уни-

верситета, а также городского, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней.  

Большинство талантливых спортсменов 

впервые начали заниматься спортом в раннем 

детстве 19% с 3-5 лет и 31% опрошенных с 6-7 

лет. В старшем школьном и студенческом воз-

расте первые свои успехи увидели 8% среди обу-

чающихся, что отражено на рисунке 1. 

Участниками исследования выступили 

представители различных объединений, 

наибольший процент участников – волейболи-

сты (38%) и легкоатлеты (14%) и многие другие, 

что отражено на рисунке 2. 

Для 28% опрошенных обучающихся  

основными мотивами занятия в объединениях 

спортивной направленности служит возмож-

ность овладеть навыками в выбранным видам 

спорта, 23% опрашиваемых студентов занима-

ются спортом для общего оздоровления, для 20% 

опрошенных занятия в объединениях спортив-

ной направленности – это возможность найти 

друзей и единомышленников, 16% опрошенных 

хотят стать профессиональными спортсменами, 

что отражено на рисунке 3. 

Как видно, 73% опрошенных, участвуя в 

физкультурно-спортивных мероприятиях и  

соревнованиях, стремятся стать победителями, 

участвуют в тренировочном процессе 3-4 раза в 

неделю. 

Таким образом, значимой составляющей 

самореализации личности спортсмена выступает 

мотивация участия в деятельности спортивного 

объединения. Сами студенческие объединения 

спортивной направленности в вузе можно  

рассматривать как площадку для развития спор-

тивных умений и навыков; ступень реализации 

спортивного потенциала студента и основу  

получения профессионального образования,  

в них обеспечивается становление и реализация 

важных идей и студенческих инициатив.  

Самореализация личности спортсменов отража-

ется во множестве мотивационных, 
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когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

проявлений, поэтому должна изучаться 

комплексно с учётом индивидуальных особен-

ностей спортсмена. 

 

 
Рисунок 1 – Возраст начала занятия спортом студентов – участников объединений спортивной 

направленности (n=60) 

 

 
Рисунок 2 – Вид спорта участников исследования (n=60) 

 

 
Рисунок 3 – Мотивы участия в объединениях спортивной направленности (n=60) 
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I.N. Grushetskaya, O.S. Shcherbinina 

STUDENT ASSOCIATIONS OF SPORTS ORIENTATION  

AS CONDITION FOR SELF-REALIZATION OF TALENTED STUDENTS  

IN UNIVERSITY ENVIRONMENT 

 

Abstract: The development of the abilities of gifted children and talented youth is carried out in our 

country at all levels of education at educational institutions of various types. Educational institutions of 

higher education train not only future specialists, but also provide young people with a variety of niches for 

the manifestation and development of their abilities and talents. This allows students to develop in different 

directions: as a future professional, as a volunteer, as an organizer, etc. Along with the development of 

special abilities, the university creates conditions for the development of individual talents: artistic, theatri-

cal, social, linguistic, sport, etc. The university sport associations provide an opportunity for talented stu-

dents to continue doing what they love while getting education. The article describes the role of student 

associations of sport orientation for a university student, analyzes the features of the activities of sport as-

sociations that contribute to the development of the abilities of students –athletes at Kostroma State Univer-

sity, based on a survey of students, some features and possibilities of self-realization of students in the 

activities of sport associations are identified. 

 

Key words: student associations, sports, talent, talented students, university. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «МГНОВЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ»  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО  

ТУРИЗМА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Целью исследования являлась разработка концепции создания кластера военно-

патриотического туризма на территории Тульской области. В работе были использованы статисти-

ческие, аналитические методы исследования, а также опрос с помощью сервиса Google.Формы, про-

веденный магистрантом кафедры туризм и индустрия гостеприимства ФГБОУ ВО «Тульский госу-

дарственный университет» в октябре 2023 г. В статье обосновывается актуальность и рассматрива-

ются предпосылки создания кластера, проводится краткий обзор источников по исследуемой теме, 

а также изучаются вопросы взаимодействия военно-патриотического и молодёжного видов туризма. 

На основе проведенного SWOT-анализа делается вывод о востребованности и перспективности раз-

вития военно-патриотического туризма на территории региона. В работе представлены результаты 

проведенного исследования с помощью сервиса Google Формы, выявившие целесообразность, про-

блематику и перспективы создания кластера подобного типа. Приводится разработанная авторами 

план-схема туристического кластера «Мгновения военных лет», структура кластера со всеми необ-

ходимыми для его работы компонентами, а также план мероприятий для развития кластера военно-

патриотического туризма. Делается вывод о важности создания кластера подобного типа для разви-

тия военно-патриотического и молодёжного туризма в Тульской области. 

 

Ключевые слова: военно-патриотический туризм, молодежный туризм, туристический кластер, 

Тульская область. 

 

Введение 

Как отмечает Всемирная туристская орга-

низация (ЮНВТО), почти 20% туристов в насто-

ящее время являются молодыми людьми. Со-

гласно определению, представленному в «Стра-

тегии развития туризма в РФ на период до 2035 

г., «молодёжный туризм – это туризм лиц в воз-

расте от 18 до 35 лет». В процессе исследования 

молодёжного туризма как комплексного поня-

тия было отмечено, что оно включает большое 

количество информации: представление о моти-

вации молодёжи, об источниках её саморазвития 

и самоидентификации, о потребностях и целях 

молодых людей, к которым можно отнести обу-

чение, возможность познакомится с другими 

людьми и культурами [5]. 

Стоит отметить, что одним из движущих 

факторов развития молодёжного туризма часто 

выступает поиск интересных, иногда даже экс-

тремальных событий, приключений, так как мо-

лодые люди – наиболее динамичная и активная 

часть общества, которая стремится к новатор-

ским переменам и исследованию нового. 

Именно поэтому рационально привлекать моло-

дых людей к военно-патриотическому туризму, 

который сможет не только удовлетворить их по-

требности, но и стать фактором сохранения ис-

торической правды и памяти о героическом про-

шлом своей страны и родного края. 

Федеральное агентство по туризму и Рос-

сийское военно-историческое общество (РВИО) 

в 2016 г. подписали соглашение о сотрудниче-

стве в сфере военно-патриотического туризма. 

Это событие актуализировало целый ряд важных 

инициатив в сфере управления и стимулирова-

ния внутреннего и въездного туризма, где одной 

из ключевых стала задача разработки и развития 

патриотических программ и проектов для 

школьников, студентов, кадетов, курсантов [18]. 

Стоит отметить, что данное направление дея-

тельности способствует поддержанию социаль-

ной стабильности в обществе, усилению воспи-

тательного воздействия российского образова-

ния на подрастающее поколение как важней-

шего фактора формирования патриотизма. 

Для продвижения военно-патриотиче-

ского туризма среди молодёжи необходимы но-

ваторские решения, наиболее эффективные и 

гибкие структуры продвижения туризма [13]. 

Примером такой структуры является туристиче-

ский кластер. Министерство экономического 

развития России определяет кластер как «объ-

единение предприятий, поставщиков оборудова-

ния, комплектующих, специализированных про-

изводственных и сервисных услуг, научно-ис-

следовательских и образовательных организа-

ций, связанных отношениями территориальной 

близости и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров и 

услуг. При этом кластеры могут размещаться на 

территории как одного, так и нескольких субъ-

ектов Российской Федерации». 
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В процессе исследования рассматривае-

мой темы было принято решение о создании 

концепции туристического кластера как способа 

продвижения военно-патриотического и моло-

дёжного туризма на территории Тульской обла-

сти. В последние годы продвижением военно-

патриотического туризма занимается Россий-

ское военно-историческое общество, которое 

способствует реализации разрабатываемых про-

ектов, в т. ч. и кластеров, и играет роль инве-

стора. 

Тула имеет звание оружейной столицы и 

Города-героя, не раз встававшего на защиту Рос-

сийского государства, поэтому тема развития в 

нём военно-патриотического туризма весьма ак-

туальна. Тульская область обладает богатым 

культурно-историческим наследием. На госу-

дарственной охране состоит 3560 объектов куль-

турного наследия, из которых 271 памятник ис-

тории и культуры федерального значения, 847 – 

регионального и 2442 – выявленные объекты 

культурного наследия [6]. Большую часть выяв-

ленных объектов составляют памятники архео-

логии. На данный момент на территории региона 

расположено 189 памятников и мемориалов, по-

священных Великой отечественной войне, и бо-

лее 10 музеев с военной тематикой. 

Популярность направлений туристиче-

ской деятельности, основанная на данных турпо-

токов Тульской области, представлена на ри-

сунке 1 [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Популярность направлений туристической деятельности в Тульской области 

 

Из диаграммы следует, что одними из 

наиболее популярных направлений в Тульской 

области являются культурно-познавательный и 

военно-патриотический туризм, а также сель-

ский туризм и паломничество к святым местам 

региона. Именно поэтому Тульская область 

стала площадкой для создания и продвижения 

туристического кластера, способствующего раз-

витию военно-патриотического и молодёжного 

видов туризма. 

Обзор литературы 

Тема военно-патриотического туризма за-

нимает важное место в работах многих исследо-

вателей. Так, например, Д.И. Козловская и 

С.Н. Козловская определяют военно-патриоти-

ческий туризм как одно из наиболее эффектив-

ных средств воспитания [3]. По их мнению, во-

енно-патриотический туризм – это определён-

ный вид туризма, основу которого составляет 

посещение мест военных сражений, музеев во-

енной славы, мемориалов, памятников. 

Основная задача такого туризма направлена, в 

первую очередь, на создание условий для посто-

янно развивающейся системы патриотического 

воспитания молодёжи. 

В рекомендациях постоянно действую-

щего семинара при Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России по вопросам строи-

тельства Союзного государства отмечается, что 

«военно-патриотический туризм сегодня – это 

не только средство активного отдыха, но и ис-

точник, позволяющий развивать интеллектуаль-

ные и морально-волевые качества личности, 

формировать нравственную культуру, высокие 

гражданские чувства – любовь к Отечеству, чув-

ства долга и товарищества». 

Ю.С. Путрик, А.И. Ельчанинов в своей ра-

боте акцентируют внимание на том, что моло-

дёжный туризм направлен на воспитание патри-

отизма как формы дополнительного образова-

ния и способствует формированию гражданских 

ценностей [15]. В качестве важного фактора 

Прочее

1%
Деловой 

8%

Спортивный

10%

Экологический 

11%
Рыбалка и охота

11%

Поломничество

12%

Военно-

патриотический

13%

Сельский

16%

Культурно-

познавательный

18%
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педагогического воздействия выступают объ-

екты наследия, являющиеся частью природной 

среды [8]. По мнению авторов, «молодёжный ту-

ризм в системе образования и воспитания явля-

ется незаменимым средством формирования 

патриотизма, развития гражданско-патриотиче-

ских позиций молодёжи, призван решать задачи 

подготовки к жизни разносторонне развитой со-

циально-ориентированной личности и формиро-

вать духовно и физически здоровый образ 

жизни».  

Т.Э. Курмаев приходит к выводу, что пат-

риотическое воспитание молодого поколения 

нужно осуществлять через историю своего края, 

его героического прошлого. Ведь многие терри-

тории являются свидетелями ратных подвигов, 

которые увековечены памятниками, обелисками, 

стелами и другими мемориальными сооружени-

ями и объектами, прославляющими воинскую 

славу России (Бородино, Куликово поле и др.) 

[8]. Проблема важности патриотического воспи-

тания среди молодого поколения рассматрива-

ется также в работах И.Н. Насибовой, Э.Х. Бедо-

ева, Т.А. Яркова и др. [1, 11, 19]. 

Большое число авторов научных исследо-

ваний уделяют в своих работах внимание важно-

сти кластерного подхода в вопросах развития т 

продвижения туризма. Так, М.Е. Комарова, 

И.Ю Пономарева, А.А. Фатуева, Т.А. Танкиева, 

В.А. Скопа, Е.А. Полянских и др. отмечают, что 

использование кластерного подхода является 

весьма актуальным для повышения конкуренто-

способности регионов. Подчёркивается, что для 

успешной реализации туристического кластера 

необходимо наличие туристической инфра-

структуры, инвестиций и государственной под-

держки [4, 13, 14, 12, 17]. К.С. Бенидзе в своей 

статье делает вывод о том, что кластерный под-

ход способствует повышению продуктивности, 

эффективности и конкурентоспособности, а 

также туристской привлекательности региона, а 

в целом – обеспечению устойчивого развития ре-

гиональных социально-экономических систем 

[2]. Это объясняется тем, что в процессе созда-

ния кластера на определённой территории фор-

мируются привлекательные стороны туристской 

деятельности, создаётся положительный имидж 

региона. Посредством реализации деятельности 

кластерных структур в сфере туризма может 

быть осуществлено позиционирование террито-

рии на различных уровнях, что будет способ-

ствовать привлечению потенциальных туристов 

в регион. 

Е.А. Полянских в своих работах отметила, 

что туристический кластер региона выполняет 

не только экономические функции, но также 

социальные и гуманитарные, которые являются 

важным условием развития экономики и обще-

ства [12].  

Основываясь на зарубежном опыте разви-

тия кластерного подхода М.С. Нагорная и 

В.С. Шевцова акцентируют внимание на том, 

что успешный туристический кластер базиру-

ется в первую очередь на историко-культурных 

и природных достопримечательностях террито-

рии, формирующих основной туристический по-

ток [10]. По мнению авторов, ключевыми факто-

рами успеха туристического кластера являются 

наличие уникальной ценности региона (суще-

ствующей или созданной), формирование 

бренда на её основе, соответствие уровня сер-

виса и инфраструктуры требованиям ключевых 

туристических потоков, использование всех 

имеющихся ресурсов и оказание дополнитель-

ных услуг для увеличения времени пребывания 

туриста в регионе. 

J Ferreira, M Diasamidz, И KordzaiaI опре-

деляют туристический кластер как совокупность 

достопримечательностей и туристических осо-

бенностей, сосредоточенных в ограниченной 

географической зоне с качественными инфра-

структурой и услугами, социальной и политиче-

ской сплочённостью, с полной координацией 

производственной цепочки и культурных ассо-

циаций, а также с отличным управлением сетями 

компаний, которые создают сравнительные и 

конкурентные преимущества [20, 21]. 

M. Kachniewska в своей работе описывает 

туристический кластер как сложную организа-

цию, структура которой состоит из различных 

систем, каждая из которых обладает своей соб-

ственной, отличной от других информационной 

инфраструктурой [22]. Участники кластера, со-

храняя свою юридическую субъектность и эко-

номическую независимость, представляют со-

бой гибкую форму экономической интеграции, 

направленную на достижение общей цели. 

Таким образом, мы видим, что туристиче-

ские кластеры – один из наиболее действенных 

механизмов продвижения туристско-рекреаци-

онной отрасли и прекрасный способ повышения 

туристической привлекательности как страны, 

так и региона. Зарубежный и отечественный 

опыт функционирования туристических класте-

ров показывает их высокую эффективность для 

создания нового и качественного туристиче-

ского продукта. 

Методы исследования 

В работе были использованы статистиче-

ские и аналитические методы исследования, а 

также опрос с помощью сервиса Google.Формы, 

проведённый магистрантом кафедры туризм и 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

69 

индустрия гостеприимства ФГБОУ ВО «Туль-

ский государственный университет» в октябре 

2023 г. 

Основная часть. Результаты исследова-

ния и дискуссия 

Основой военно-патриотического туризма 

является историко-культурный потенциал 

страны, включающий всю социокультурную 

среду. Военно-исторический потенциал выража-

ется в его историческом наследии. Наличие уни-

кальных военно-исторических объектов опреде-

ляет успешное развитие туризма в регионе. Зна-

комство с историей и историческими местами, 

связанными с военными действиями, является 

сильнейшим мотивирующим туристическим мо-

тивом. 

В последние годы развитие военно-патри-

отического туризма не обошло и территорию 

Тульской области. Наибольшим спросом среди 

посетителей региона пользуются: Тульский гос-

ударственный музей оружия, Тульский кремль и 

Музей-заповедник «Куликово поле». Все три 

музея являются объектами культурного насле-

дия федерального значения. За последние 3-4 

года посещаемость данных объектов возросла в 

2,5 раза. Так, по данным, представленным на 

сайте Тульской службы новостей, Тульский гос-

ударственный музей оружия в 2022 г. посетило 

свыше 500 тыс. чел., Тульский кремль – около 

1,4 млн. чел., а Музей-заповедник «Куликово 

поле»–106 тыс. чел. [23]. Рост посещаемости 

данных объектов связан с возросшим интересом 

россиян к собственной истории, с усилиями,  

которые правительство Тульской области пред-

принимает для продвижения края как туристиче-

ского направления. Тульская область первой  

из регионов нашей страны открыла Парк «Пат-

риот», созданный по аналогии с Парком «Пат-

риот» Минобороны России в Алабино. Его мис-

сия заключается в том, чтобы стать местом при-

тяжения жителей и гостей региона вокруг патри-

отических и семейных ценностей, чувства ува-

жения и гордости за свою Родину, её историю, 

настоящее и будущее. 

Кроме того, при поддержке министерства 

культуры Тульской области был издан буклет 

«Героические страницы Тульской земли», кото-

рый уже был успешно представлен на таких 

международных туристских выставках, как «Ин-

турмаркет», «MITT» в Москве, «KITS» в Казани 

и международной туристской выставке «Отдых» 

в г. Минске, Республика Беларусь. 

Большой интерес турбизнеса вызвали и 

однодневные маршруты «Воины земли Туль-

ской», «Дорогами Победы», «История минув-

шей войны», которые предполагают посещение 

как традиционных классических объектов по-

каза в сегменте военно-патриотического ту-

ризма, так и вновь созданных музейных ком-

плексов, например, бронепоезд на железнодо-

рожном вокзале города-героя Тулы, в каждом 

вагоне которого представлена тематическая экс-

позиция. 

Стоит отметить, что одной из особенно-

стей Тульской области являются распространен-

ные по всему региону мероприятия событийного 

туризма, которые представлены преимуще-

ственно в форме фестивалей и ярмарок. Напри-

мер, фестиваль военно-исторической рекон-

струкции на Куликовом Поле – одно из самых 

ярких мероприятий военно-исторического дви-

жения в России, которое по своим масштабам 

можно отнести к международному виду собы-

тийного туризма. 

Для более чёткого понимания современ-

ного состояния военно-исторического туризма в 

Тульской области был проведен SWOT-анализ – 

метод стратегического планирования, заключа-

ющийся в выявлении факторов внутренней и 

внешней среды и разделении их на четыре кате-

гории: сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы (Таблица 1). 

Результаты SWOT-анализа позволяют 

сделать вывод, что военно-историческому ту-

ризму Тульской области характерен некий ба-

ланс сильных и слабых сторон, а также возмож-

ностей и угроз. В целом это нормальная ситуа-

ция для любого рыночного субъекта. Поддержка 

военно-исторического туризма на уровне госу-

дарственных дотаций и грантов поможет приве-

сти региональный туризм в соответствии с меж-

дународными стандартами и повысить качество 

предоставляемых услуг. Условия жёсткой кон-

куренции вынуждают постоянно анализировать 

собственную деятельность и деятельность кон-

курентов, по возможности увеличивая расходы 

на маркетинг и привлечение высококвалифици-

рованных сотрудников. SWOT-анализа показал, 

что перспективы развития данной отрасли в ре-

гионе следует оценивать как позитивные, и при 

правильной и продуманной региональной поли-

тике можно нейтрализовать большинство сла-

бых сторон и вывести военно-патриотический 

туризм Тульской области на качественно новый 

уровень. 

Для обоснования необходимости создания 

туристического кластера для развития и продви-

жения военно-патриотического и молодёжного 

видов туризма на территории региона был про-

веден социологический опрос при помощи 

Google-анкетирования, в котором приняли уча-

стие 61 чел., проживающих в Тульской области. 
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Основной целевой аудиторией стали люди от 18 

до 35 лет (примерно 79 % опрошенных).  

Исследование показало, что более 50 % опро-

шенных интересуются военной историей своего 

края, 60 % считают, что военно-патриотический 

туризм интересен молодёжи (от 18 до 35 лет). 

Также стоит отметить, что более 80 % респон-

дентов хотели бы отправиться в тур по военно-

историческим объектам Тульской области. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ военно-патриотического туризма в Тульской области 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное экономико-географическое по-

ложение. 

2. Богатейшее историко-культурное насле-

дие. 

3. Высокая концентрация военно-патриоти-

ческих туристических объектов показа. 

1. Недостаточный уровень профессиональной 

подготовки кадров в сфере данного вида ту-

ризма. 

2. Конкуренция со стороны других туристиче-

ских кластеров ближайших регионов. 

3. Отсутствие интереса у молодёжи к посеще-

нию музеев, выставок, экскурсий. 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Возможности Угрозы 

1. Развитие внутреннего туризма на основе 

пропаганды исторического и культурного 

наследия России.  

2. Популяризация военно-исторических ту-

ристических маршрутов с посещением уни-

кальных историко-культурных и военно-ис-

торических объектов и памятников Туль-

ской области. 

3. Увеличение уровня патриотического вос-

питания среди молодого поколения. 

1. Спад туристкой активности в связи с ухуд-

шением экономической ситуации. 

2. Неустойчивость спроса на рынке турист-

ских услуг в результате влияния сезонности и 

других факторов. 

3. Усиление конкуренции в борьбе за инвести-

ционные ресурсы со стороны других субъек-

тов Российской Федерации. 

 

На рисунке 2 представлено мнение ре-

спондентов о влиянии кластера военно-патрио-

тического туризма на патриотическое воспита-

ние молодёжи. 

Результаты опроса ещё раз подтвер-

ждают тесную взаимосвязь между молодёж-

ным и военно-патриотическим туризмом. Дан-

ный факт стал толчком для создания концеп-

ции туристического кластера военно-патриоти-

ческого туризма «Мгновения военных лет» на 

территории Тульской области. Территория 

кластера будет включать территорию г. Тулы, г. 

Венева и Веневского района Тульской области 

(рисунок 3). 

На территории кластера находится более 

30 коллективных средств размещения. Планиру-

ется создание единых туристических маршру-

тов, которые дадут сильный стимул для развития 

военно-патриотического туризма в регионе.  

Основной особенностью туров будет являться 

их ориентированность на молодое поколение ту-

ристов. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос: «Считаете ли вы, что создание туристического кластера 

военно-патриотического туризма будет способствовать патриотическому воспитанию моло-

дёжи?» 

Да

Нет

1%

Да

Нет

Затрудняюсь 

ответить
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Рисунок 3 – План-схема туристического кластера военно-патриотического туризма 

«Мгновения военных лет» 

 

В рамках инвестиционного проекта на тер-

ритории г. Тулы и Веневского района Тульской 

области планируется создание туристской ин-

фраструктуры и проведение мероприятий по 

продвижению туристического кластера «Мгно-

вения военных лет». На территории парка «Пат-

риот» (г. Тула) будет создан центр патриотиче-

ского воспитания молодёжи, который будет 

включать современный лазерный тир формата 

3D, военизированную полосу препятствий, стро-

евой плац с освещением, площадку для подго-

товки и сдачи норм ГТО, поле для игры в лазер-

таг и веревочный городок. В качестве мероприя-

тий в летний период на территории парка «Пат-

риот» будут организованы лектории под откры-

тым небом на тему истории России и родного 

края. Создание центра нацелено на повышение 

уровня патриотического воспитания у детей до-

школьного возраста и школьников. 

На территории Веневского района плани-

руется создание небольшого военно-историче-

ского комплекса «Партизанская деревня», пред-

ставляющего собой реконструкцию землянок и 

деревянных срубов, которые строили в лесах 

партизаны («собирательный образ» жизни пар-

тизанских отрядов в годы Великой Отечествен-

ной войны). Строительство комплекса 

планируется рядом с площадкой, где проводится 

военная реконструкция «Бои за Венев» в север-

ной части парка им. Д.Т. Стихарева, располага-

ющего необходимой территорией. Основной 

особенностью создания данных объектов явля-

ется их направленность на детский и молодёж-

ный туризм. 

В качестве мероприятий по развитию и 

продвижению туристического кластера будут 

созданы новые военно-исторические туристиче-

ские маршруты с посещением уникальных исто-

рико-культурных и военно-исторических объек-

тов, а также вновь созданных объектов туристи-

ческого показа, входящих в туристический кла-

стер. 

Ядром кластера станут туристические 

компании Тульской области («Вокруг света», 

«Ваш тур» и «Бриз»); блок управления составит 

агентство развития туризма и министерство эко-

номического развития Тульской области (депар-

тамент туризма), управление культуры и ту-

ризма администрации г. Тулы; кластерный по-

тенциал составят музей оружия, музей обороны 

Тулы, Веневский краеведческий музей, парк 

«Патриот», парк им. Д.Т. Стихарева, созданные 

детский центр военно-патриотического воспита-

ния на территории парка «Патриот» и комплекс 
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«Партизанская деревня» на территории парка им. 

Д.Т. Стихарева в Веневском районе, а также гос-

тиницы «Армения» и «Трюфель»; организации 

вспомогательного характера – ресторан 

«Дружба», пиццерия «Томато», кафе «Венсаль», 

сувенирные лавки; в инфраструктурный блок 

войдут туристско-информационные центры, ав-

товокзалы и ж/д станции Тулы и Тульской обла-

сти; предприятиями поставщиками станут пред-

приятия электроэнергии «Тулаэнерго», водоот-

ведения «Тулагорводоканал», газоснабжения 

«Газпроммежрегионгаз», сувенирной продук-

ции. 

Уникальность туристического кластера за-

ключается в объединении города-героя Тулы и 

малого города Тульской области, что даёт воз-

можность показать туристам на примере разного 

уровня туристического развития городов уни-

кальные туристические объекты и культурно-ис-

торические особенности в различные периоды 

развития российского государства, пробудить в 

людях чувство патриотизма и заинтересовать 

молодое поколение. 

Заключение 

Военно-патриотический туризм является 

одним из приоритетных направлений туристиче-

ской отрасли в стране, на федеральном и регио-

нальном уровне проводятся мероприятия по вос-

становлению и адаптации использования объек-

тов военного наследия в туристических целях. 

Бывшие комплексы крепостей, мемориалов, 

иных сооружений реставрируются, использу-

ются в качестве популярных туристических объ-

ектов; растёт количество соответствующих фе-

стивалей и мероприятий.  

Вместе с тем военно-исторический ту-

ризм – направление, которое может быть инте-

ресно молодёжи из-за возможности удовлетво-

рения их потребностей в экспериментальных 

приключенческих поездках, а также из-за воз-

можности интерактивного межкультурного диа-

лога, познания мира. При этом в ходе исследова-

ния были систематизированы особенности раз-

вития военно-исторического туризма в Тульской 

области в контексте его востребованности у мо-

лодёжи. 

Кластерный подход является стимулом 

для развития различных видов туризма как на 

федеральном, так и на региональном уровне. За-

рубежный и отечественный опыт функциониро-

вания туристических кластеров показывает их 

высокую эффективность для создания нового и 

качественного туристического продукта. Вопло-

щение концепции туристического кластера 

«Мгновения военных лет» в Тульской области 

позволит создать благоприятные условия для 

развития военно-патриотического и молодёж-

ного видов туризма в регионе, привлечь допол-

нительный турпоток и повысить доходность ос-

новных аттракторов Тульской области, связан-

ных с тематикой Великой Отечественной войны. 
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I.Yu. Ponomareva, A.V. Ivanova 

TOURIST CLUSTER «MOMENTS OF WAR YEARS» 

AS FACTOR OF DEVELOPING MILITARY PATRIOTIC AND YOUTH TOURISM 

IN TULA REGION 

 

Abstract: The purpose of the study was to develop a concept for creating a cluster of military-patriotic 

tourism in Tula region. The work used statistical and analytical research methods, as well as a survey using 

the Google Forms service, conducted by a master’s degree student at the Department of Tourism and Hos-

pitality Industry of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Tula State 

University” in October 2023.The article substantiates the relevance and discusses the prerequisites for cre-

ating a cluster, provides a brief review of sources on the topic under study, and also studies issues of inter-

action between military-patriotic and youth types of tourism. Based on the SWOT analysis, a conclusion is 

made about the demand and prospects for the development of military-patriotic tourism in the region. The 

paper presents the results of the study using the Google Forms service, which revealed the feasibility, prob-

lems, and prospects of creating a cluster of this type. There is presented a plan diagram of the tourist cluster 

«Moments of the War Years» developed by the authors, the structure of the cluster with all the components 

necessary for its operation, as well as an action plan for the development of the military-patriotic tourism 

cluster. The conclusion is drawn about the importance of creating a cluster of this type for the development 

of military-patriotic and youth tourism in Tula region. 

 

Key words: military-patriotic tourism, youth tourism, tourism cluster, Tula region 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей декоративно-прикладного искус-

ства в формировании ценностных ориентаций младших школьников. Автор рассматривает дополни-

тельное образование детей как важную составляющую образовательного процесса, способствую-

щую развитию личности ребёнка и его творческих способностей. В статье анализируются основные 

методы и подходы к реализации декоративно-прикладного искусства в педагогическом процессе, 

которые могут быть использованы в организации дополнительных образовательных программ для 

младших школьников, а также их влияние на формирование ценностных ориентаций детей. В статье 

также обсуждаются проблемы и перспективы развития дополнительного образования, связанные с 

изучением и сохранением традиций декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в дополнительном образовании – это важный инструмент образовательного процесса, ко-

торый играет ключевую роль в формировании ценностных ориентаций младших школьников. До-

полнительное образование в этой области способствует самореализации и успешной социализации 

детей в обществе. Статья будет полезна педагогам, родителям и всем, кто интересуется вопросами 

дополнительного образования и воспитания детей. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации; дополнительное образование; декоративно-при-
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Современные проблемы общества оказы-

вают значительное влияние на моральные устои 

и внутренний мир человека. Существенные из-

менения в политической, экономической и куль-

турной среде привели к изменениям в поведении, 

ценностях и психологии людей. В настоящее 

время особую важность приобретают факторы, 

влияющие на нравственное развитие ребёнка и 

его систему ценностей. Искусство, в частности 

искусство декоративно-прикладное занимает 

особе место среди факторов формирования 

нравственный и эстетических ценностных ори-

ентаций младших школьников. 

В освоении народного творчества и деко-

ративно-прикладного искусства первым и важ-

ным звеном является когнитивный компонент, 

подчёркивающий важность изучения искусства 

и реализации этого направления в школах для 

сохранения духовного опыта и морально-этиче-

ских ценностей прошлых поколений. Однако, 

современные младшие школьники часто не об-

ладают достаточными знаниями в этой области, 

что приводит к потере самой способности пони-

мания этих ценностей [4]. 

Декоративно-прикладное искусство пред-

ставляет собой своеобразное зеркало истории, 

отражающее культуру и традиции народа. Оно 

включает в себя различные виды народного 

творчества, такие как вышивка, вязание, роспись 

по дереву, гончарное дело, плетение из лозы и 

многие другие. Каждый из этих видов искусства 

является носителем определённой информации 

о жизни наших предков, их обычаях, верованиях, 

представлениях о прекрасном [14]. 

Изучение декоративно-прикладного ис-

кусства помогает понять историю своего народа, 

его национальные особенности, осознать своё 

место в мире, научиться уважать и ценить про-

шлое. Кроме того, такое обучение способствует 

развитию творческих способностей, художе-

ственного вкуса, формированию нравственных 

ценностей и эстетического отношения к дей-

ствительности. 

К теме возможностей декоративно-при-

кладного искусства обращаются многие учёные 

педагоги, историки и искусствоведы. В сфере пе-

дагогики эту тему в своих научных трудах рас-

сматривали А.О. Камыков, И.В. Преображен-

ская и др. 

Декоративно-прикладное искусство – это 

не просто ремесло, это искусство, которое несёт 

в себе красоту, гармонию и вдохновение. Оно 

способно вдохнуть жизнь в сухие учебные мате-

риалы, делая их более доступными и привлека-

тельными для учащихся. 

В сфере образования, различные виды де-

коративно-прикладного искусства могут быть 

использованы для создания уникальных учеб-

ных материалов и пособий, которые помогут 

учащимся лучше понять и запомнить информа-

цию. Например, можно создать объёмные мо-

дели геометрических фигур или исторических 

зданий, которые станут не только прекрасным 

наглядным пособием, но и элементом декора 
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класса. Также декоративно-прикладное творче-

ство может быть использовано для развития кре-

ативности и творческого мышления у учащихся. 

Можно предложить им создать свои собствен-

ные проекты в разных техниках, таких как вы-

шивание, вязание, лепка или рисование, и затем 

представить их на выставке или конкурсе. Кроме 

того, декоративно-прикладное искусство может 

стать отличным способом для самовыражения и 

развития индивидуальных талантов учащихся. 

Оно поможет им развить свои навыки, научиться 

работать с разными материалами и техниками, а 

также научиться видеть красоту в окружающем 

мире [16]. 

В изучении вопросов развития теории де-

коративно-прикладного искусства выделяют 

научные труды по философии, эстетике, куль-

туре, истории, искусствознанию и др. Так, исто-

рии: И.Е. Фадеева, Ю.Д. Аксентон и др. в своих 

трудах в основном опираются на конкретную 

местность и время. В свете исторических иссле-

дований, возможности декоративно-приклад-

ного искусства рассматриваются как неотъемле-

мая часть культурного наследия человечества 

[19]. С течением времени и развитием цивилиза-

ций, это искусство претерпевало значительные 

изменения. Историки отмечают, что декора-

тивно-прикладное искусство играло важную 

роль в передаче традиций, обычаев и мировоз-

зрения от поколения к поколению. Оно включает 

в себя различные техники и материалы, такие 

как керамика, стекло, текстиль, металлы, дерево, 

камень и др. С помощью этих и других материа-

лов, художники и ремесленники создавали уни-

кальные произведения искусства, которые отра-

жали особенности эпохи, культуры и религиоз-

ных убеждений [1]. 

В историческом контексте декоративно-

прикладное искусство также рассматривается 

как отражение социальных и политических про-

цессов. Например, исследование предметов ис-

кусства эпохи Ренессанса может помочь нам по-

нять, как менялись общественные ценности и 

идеалы, а также как развивались представления 

о красоте и гармонии. 

Историки подчёркивают, что изучение де-

коративно-прикладного искусства позволяет 

лучше понять не только прошлое, но и настоя-

щее. Ведь многие традиции и техники, зародив-

шиеся в далеком прошлом, продолжают жить и 

развиваться в современном искусстве и дизайне. 

Это позволяет сохранять культурное наследие и 

передавать его будущим поколениям. 

В культурологии можно выделить труды 

Ю.Н. Мерзликиной, Е.О. Тороповой, Н.П. Кома-

ровой и др. В сфере культурологи декоративно-

прикладное искусство играет важную роль, так 

как оно является отражением культурных и ис-

торических особенностей разных народов и эпох. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, мы 

можем узнать о традициях, обычаях, верованиях 

и ценностях разных культур, а также о том, как 

они влияли на развитие искусства и общества в 

целом. Одним из наиболее ярких примеров деко-

ративно-прикладного искусства является народ-

ное творчество. Народное творчество представ-

ляет собой уникальное явление, которое отра-

жает особенности национального характера, 

менталитета и культуры народа. В народном 

творчестве можно увидеть яркие образы, сим-

волы и мотивы, которые отражают историю, ми-

фологию и религиозные представления народа 

[7, 12]. 

Ещё одним важным аспектом декора-

тивно-прикладного искусства является его связь 

с архитектурой и дизайном. Декоративно-при-

кладные элементы могут украшать здания, инте-

рьеры, мебель и другие предметы, создавая не-

повторимую атмосферу и стиль. Таким образом, 

декоративно-прикладное искусство является 

неотъемлемой частью культуры и истории наро-

дов, и его изучение позволяет лучше понять их 

традиции, ценности и образ жизни [15]. 

Можно отметить, что в области филологии 

учёные также изучаются специфику декора-

тивно-прикладного искусства. Так, например, 

А.Д. Халилова в своей работе рассматривает 

лексику декоративно-прикладного искусства 

[20]. 

В философии можно отметить труды 

А.Б. Бородиной, О.И. Маюновой и др., где деко-

ративно-прикладное искусство рассматривается 

как форма выражения идей, мыслей и чувств ху-

дожника. Философия декоративно-прикладного 

искусства тесно связана с эстетикой и этикой. 

Эстетика изучает вопросы красоты, гармонии и 

вкуса, а этика – вопросы морали, нравственности 

и духовности. Учёные в области философии 

также исследуют вопросы смысла и значения де-

коративно-прикладного искусства, его роли в 

жизни человека и общества. Они также анализи-

руют влияние искусства на формирование лич-

ности и её мировоззрения [3, 11]. 

Декоративно-прикладное искусство мо-

жет быть использовано как инструмент для ис-

следования философских вопросов, таких как 

природа красоты, значение искусства в жизни 

человека, роль творчества в развитии личности и 

т.д. Итак, философия декоративно-прикладного 

искусства – это область, которая исследует во-

просы, связанные с искусством, его значением и 

ролью в жизни человека и общества [18]. 
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К сожалению, в современных школах уде-

ляется недостаточно внимания изучению деко-

ративно-прикладного искусства. Это приводит к 

тому, что младшие школьники теряют связь с 

прошлым, не понимают значения и ценности 

культурно-исторического наследия своего 

народа. Эту проблему освещают учёные-фило-

софы, культурологи, искусствоведы, социологи, 

психологи и педагоги (В.Г. Алексеева, Т.И. Вла-

сова, П.С. Гуревич, Б.С. Ерасов, Н.Н. Козлова, 

Г.В. Коновалова, М.И. Лапин, С.Я. Матвеева, 

В.М. Межуев, Э.А. Орлова, А.А. Радугин, 

Н.С. Розов и др.) [2, 6, 4, 5]. Ценностные ориен-

тации личности анализируются через деятель-

ность, организуемую в учреждениях культуры 

(А.С. Каргин, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильни-

ков, Ю.А. Стрельцов). 

Опираясь на выделенные подходы к изуче-

нию декоративно-прикладного искусства, нами 

разрабатывалась авторская образовательная 

программа художественной направленности, ре-

ализуемая в учреждении дополнительного обра-

зования – доме детского творчества. 

Задачи данной образовательной про-

граммы заключаются в знакомстве детей с тра-

дициями народного декоративно-прикладного 

искусства в России, развитии навыков различ-

ных видов прикладного творчества, формирова-

нии позитивного отношения к родной культуре, 

укреплении личной идентичности, определении 

границ своего «Я», улучшении внутренних кри-

териев самооценки, тренировке умения контро-

лировать себя и ставить перед собой цели, осо-

знании важности самопознания и самосовершен-

ствования, развитии гибкости креативного мыш-

ления [5]. 

Программа разработана таким образом, 

чтобы, сохраняя общую цель каждого занятия, 

можно было изменять все остальные его аспекты: 

задания, упражнения, используемый материал, 

продолжительность занятия (2 часа). Занятия 

проводятся дважды в неделю. Все занятия будут 

иметь одну и ту же структуру, однако будет воз-

можность менять местами или исключать опре-

делённые компоненты в зависимости от кон-

кретных целей и задач каждого занятия. 

В ходе занятий чередуются блоки коллек-

тивной и личной работы. Этот метод помогает 

снизить эмоциональное напряжение, способ-

ствует отдыху и расслаблению участников [10]. 

В процессе обучения педагог должен осво-

ить различные роли: на первом этапе – быть 

наставником, консультантом, образцом; на вто-

ром этапе стать специалистом, при этом освоив 

позицию наблюдателя и фасилитатора. На 

третьем этапе, помимо вышеперечисленных 

функций, специалист выступает в роли партнера. 

Выполняя эти функции, специалист спо-

собствует саморазвитию участников освоения 

программы. Указанные формы взаимодействия 

служат методами управления совместной дея-

тельностью, где ребёнок учится самостоятельно 

определять цели занятий. 

Образовательная программа предполагает 

вовлечение обучающихся в проектную деятель-

ность. При выполнении проекта необходимо со-

блюдать условия, способствующие формирова-

нию ценностных ориентаций и созданию творче-

ского продукта вместе с педагогом. Это вклю-

чает специальную организацию взаимодействия 

между учителем и учеником, а также между са-

мими учениками во время занятий, где активно 

используются полученные знания о мире и о 

себе, сопровождаемые анализом личного и по-

знавательного опыта. Также важно вовлечение 

детей в совместную деятельность и межличност-

ное взаимодействие при решении творческих за-

дач, а также формирование у них умения пони-

мать себя в различных ситуациях взаимодей-

ствия [21]. 

Предлагаемая в программе технология (от 

меньшего к большему, программа идёт по воз-

растающей сложности) освоения прикладного 

искусства создаёт логически развивающие ситу-

ации для детей, позволяет им самостоятельно 

выбирать вид деятельности, способствует опре-

делению собственной творческой позиции, кото-

рая закрепляется в практической деятельности. 

Основание программы включает в себя последо-

вательные этапы: от ориентации детей на твор-

ческую деятельность до полного овладения це-

лью через информационный, рефлексивный и 

деятельностный этапы. 

Изучение традиционных прикладных ис-

кусств в контексте предложенной образователь-

ной программы базируется на принципе субъ-

ект-субъектного взаимодействия. Эта про-

грамма состоит из ряда этапов, включая теорети-

ческий (информационный), психологический, 

выполнение тестов и психогимнастических 

упражнений (этап рефлексии) и освоение раз-

личных практических методов (деятельностный 

этап). Эти этапы направлены на то, чтобы по-

мочь младшим школьникам изучить различные 

виды прикладного искусства, которые являются 

фундаментом и основой любой национальной 

культуры. Понимание ценностей, заключенных 

в русской народной культуре, должно стать 

предпосылкой и условием для формирования и 

развития ценностей личности [8]. 
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Приходим к выводу, что декоративно-при-

кладное искусство обладает значительным  

потенциалом в формировании ценностей млад-

ших школьников, таких как уважение к труду, 

умение работать в команде, творческое мышле-

ние, аккуратность и др. Организация дополни-

тельных занятий по этому направлению позво-

ляет детям не только развивать свои навыки и 

умения, но и учиться понимать и ценить красоту 

окружающего мира [6]. 

Таким образом, подчёркивается важность 

декоративно-прикладного искусства как инстру-

мента формирования ценностных ориентаций 

учащихся младшего школьного возраста и ак-

центируется внимание на необходимости разра-

ботки и внедрения соответствующих образова-

тельных программ в систему дополнительного 

образования. 
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formation of value orientations among primary schoolchildren. The author considers additional education 
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child’s personality and creative abilities. The article analyzes the main methods and approaches to the im-

plementation of decorative and applied arts in the pedagogical process, which can be used in organizing 
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Аннотация: Работа с одарёнными школьники в нашей стране осуществляется преимуще-

ственно в трёх сферах: в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного об-

разования и в олимпиадно-конкурсном движении. Олимпиады и конкурсы позволяют не только вы-

являть яркие, неординарные способности детей, но и стимулируют развитие и саморазвитие одарён-

ных школьников. Саморазвитие происходит как в процессе подготовки и участия одарённых детей 

в олимпиаде, так и в постолимпиадный период. В ходе подготовки одарённый ребёнок погружается 

в определённую область знания или деятельности, оттачивает свои умения и навыки, актуализирует 

и систематизирует имеющие знания и компетенции. Помимо этого, важное значение имеет психо-

логическая подготовка одарённого ребёнка: освоение навыков саморегуляции, снятия эмоциональ-

ного напряжения, развитие коммуникативных навыков и навыков самопрезентации, освоение приё-

мов снятия стресса. Все это обеспечивает успешное участие в олимпиаде и конкурсе наряду с де-

монстрацией специальных способностей. В ходе участия в олимпиаде одарённый школьник моби-

лизует все свои ресурсы и показывает максимум своих возможностей. Такая ситуации нередко тре-

бует от участника гибкости поведения и освоения новых компетенций «здесь и сейчас». Однако по-

сле проведения испытаний важно достойно и эмоционально выдержанно принять полученные ре-

зультаты участия и выстроить стратегию своего дальнейшего поведения (подача апелляции, эмоци-

ональная реакция на успех или неудачу в испытании, определение плана своих дальнейших действий 

на основе имеющегося результата). Перечисленные задачи, стоящие перед участником олимпиады, 

мощно стимулируют его саморазвитие. Однако все они требуют организации специального педаго-

гического сопровождения этих детей. В статье представлены результаты анкетирования участников 

олимпиад, характеризующие степень их погруженности в процесс олимпиадно-конкурсного движе-

ния и проблемы, с которыми они столкнулись в процессе подготовки. 

 

Ключевые слова: одаренные школьники; саморазвитие; олимпиады; общеобразовательные ор-

ганизации; педагогическое сопровождение. 

 

Феномен «саморазвитие» имеет множе-

ственные определения и по-прежнему остаётся 

неоднозначен в трактовке и содержательном 

наполнении. В самом широком смысле термин 

«саморазвитие» в психологии понимается как 

«интегративный процесс целенаправленного 

творческого изменения, режим становления 

субъектности, основание для психогенных фак-

торов развития; в педагогике – как процесс 

управления личностью своим развитием, про-

цесс опосредованного управления детским кол-

лективом развитием личности обучающегося, 

основа и источник самовоспитания и самообра-

зования, деятельность индивида по обогащению 

своих возможностей» [2, с. 156]. В более узком 

смысле, своеобразном авторском преломлении, 

саморазвитие определяется как «собственная ак-

тивность человека в изменении себя, раскрытии, 

обогащении своих духовных потребностей, 

всего личностного потенциала, реализации веры 

в возможности самовоспитания, в процессе есте-

ственного физиологического, психического и 

социального развития» [1]. Авторский 

коллектив «Социально-педагогического сло-

варя» осмысливает саморазвитие как «самостоя-

тельную деятельность субъекта, направленную 

на «собирание», оформление и развитие своей 

индивидуальности, характера, способностей, по-

требность в самосовершенствовании, самодви-

жении» [13]. Составители краткого терминоло-

гического словаря «Современный образователь-

ный процесс» воспроизводят определение само-

развития по изданному в Беларуси «Современ-

ному словарю по педагогике» [12] как «процесса 

активного, последовательного, прогрессивного 

и в целом необратимого качественного измене-

ния психологического статуса личности. Само-

развитие возможно на определённой ступени 

возрастного развития, когда сформировались 

механизмы саморегуляции» [11]. 

В психологии содержательное наполнение 

понятия «саморазвитие» близко к понятию «са-

моактуализация» (А. Маслоу), понимаемого как 

развитие творческого потенциала личности. Са-

моактуализация, как и саморазвитие определяет 

активные действия личности, имеет мотивацию 
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и устремление на достижение поставленных це-

лей, а именно успешность в стремлении к само-

совершенствованию. Самоактуализация предпо-

лагает личностный рост и развитие личности.  

Саморазвитие – накопление, обогащение и 

расширение собственных знаний путём система-

тических самостоятельных занятий. Особенно-

стью саморазвития можно считать его уникаль-

ность, обусловленную субъектностью и «само-

стью», длительность и протекание во времени, 

активность в деятельностном плане. Саморазви-

тие включает в себя наличие и проявление 

склонности к инициативному самообучению, са-

мообразованию, самовоспитанию, развитие соб-

ственных физических и умственных способно-

стей, самостоятельное обобщение жизненного 

опыта, результатом которого становится законо-

мерный личностный рост, движение, изменение 

и новое качественное состояние личности.  

В своём исследовании мы понимаем само-

развитие вслед за М.И. Рожковым как «реализа-

цию ребёнком собственного проекта совершен-

ствования необходимых ему качеств» [10]. В 

научной школе экзистенциальной педагогики 

процесс саморазвития подробно представлен в 

трудах И.В. Ивановой [3-5, 9,10]. Исследовате-

лем в научной школе под руководством профес-

сора М.И. Рожкова разработан рефлексивно-

ценностный подход, ориентированный на его во-

площение в системе дополнительного образова-

ния, обладающей широкими возможностями для 

развития обучающихся [8]. Рассматривая само-

развитие, учёные выделяют в качестве его клю-

чевого механизма готовность человека к преодо-

лению трудностей на пути к достижению цели 

[6], что важно учитывать при организации вос-

питательного процесса, ориентированного на 

раскрытие и развитие потенциала личности. 

Саморазвитие определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом 

как один из предполагаемых личностных резуль-

татов образовательного процесса. 

Исследователи, в частности Д.И. Фель-

дштейн, отмечают, что в системе образования 

имеет место смещение акцентов от личностного 

развития к интеллектуальному. Средством ком-

пенсации этого «перекоса» выступают олимпи-

ады и творческие конкурсы, где творческий по-

тенциал личности может быть раскрыт много 

шире, чем в общеобразовательном процессе. В 

олимпиадном и конкурсном движении обучаю-

щийся ориентируется на свои способности и ин-

тересы, сам определяет направления личност-

ного роста и добивается более высоких резуль-

татов. Залогом успешности и условием самораз-

вития в этом направлении является свобода, с 

которой обучающийся осуществляет деятель-

ность, пробует свои силы и анализирует достиг-

нутые результаты. К тому же процесс обучения, 

учитывая количество учеников в классе, доста-

точно большие объемы изучаемого материала, 

«заданность» программ обучения и загружен-

ность учителей, все реже создаёт возможности 

для оказания педагогической поддержки про-

цессу саморазвития личности обучающегося 

[14]. 

Основой саморазвития участников олим-

пиад и творческих конкурсов является одарён-

ность, по мнению профессора Л.В. Черемошки-

ной, как система, включающая в себя три группы 

механизмов: природные, операционные (инстру-

ментальные) и регулирующие. Природные меха-

низмы проявляются в способности быстро и 

точно ориентироваться в окружающей действи-

тельности, феноменальной непосредственной 

памяти, умении быстро и точно непреднаме-

ренно оперировать образами предметов без их 

наглядной основы, способность продуцировать 

новые образы и концентрации психической ак-

тивности [15]. При подготовке к олимпиадам, 

особенно по гуманитарным предметам, обучаю-

щимся необходимо не только отбирать и прочи-

тывать большие блоки информации – литератур-

ные произведения, научные книги и статьи, тек-

сты исторических источников, нормативно-пра-

вовые акты и др. – но запоминать и воспроизво-

дить эту информацию. Непосредственным усло-

вием этого когнитивного процесса выступают 

особенности памяти. Задействованность этих 

природных задатков, их закрепление и развитие, 

несомненно выступают одним из направлений 

саморазвития обучающихся. Другая, требующая 

развития сторона личности – концентрация вни-

мания, сосредоточенность, долговременная пси-

хическая активность, аккумулированная на од-

ном предмете или сравнительно узкой области 

знаний. В олимпиадных заданиях значительная 

часть заданий включает в себя визуальные ис-

точники: фотодокументы, портреты, произведе-

ния исторической живописи, изображения архи-

тектурных памятников, исторические карты и 

т.д. Сформированность и наличие навыка ра-

боты с визуальными объектами, умение транс-

формировать и интерпретировать образы, видеть 

их под разными ракурсом, также служит осно-

вой успеха в условиях конкурентной конкурсной 

борьбы. Все указанные природные задатки мо-

гут быть заложены в личностную основу боль-

шого числа детей, но проявляются и направля-

ются они только при наличии сильной и устой-

чивой мотивации. Импульсом мотивации, ко-

нечно, может служить внешнее влияние – 
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родителей, учителей, СМИ, но только пройдя 

этап рефлексии и проживания-переживания, ре-

бёнок приобретает собственную стабильную мо-

тивацию, выступающую стимулом к развитию 

познавательных способностей. Немаловажную 

роль в мотивации может играть и стремление 

быть первым, быть лучшим, но первостепенное 

значение у одарённых детей имеет все-таки мо-

тив личностного роста и саморазвития, которые 

создают основу для охвата широкого поля дея-

тельности и расширения круга представляемых 

возможностей. 

Операционные (инструментальные) меха-

низмы одарённости и их эффективность опреде-

ляются разнообразием способов обработки ин-

формации. Они могут включать выделение и 

фиксацию общего и особенного, выстраивание 

причинно-следственных связей, в том числе че-

рез схематизацию или создание опорного кон-

спекта, проведение аналогий и др. Такие навыки 

предполагают длительность процесса их выра-

ботки, применения, закрепления и совершен-

ствования. По мере закрепления навыки закреп-

ляются и превращаются в стереотипное, относи-

тельно неосознанное действие, совершаемое по 

алгоритму. Для появления и дальнейшего ис-

пользования операционных навыков даже ода-

рённым, мотивированным и целеустремлённым 

детям требуется помощь и руководство со сто-

роны взрослого. Так, например, навыки работы с 

текстом и анализ исторического источника, раз-

бор литературного произведения и т.д., не возни-

кают сами собой, а предполагают их демонстра-

цию и закрепление в процессе работы, которая 

направляется учителем или наставником. Позна-

вательные усилия действенны в том случае, если 

они направлены на достижение конкретного ре-

зультата, например, победа в профильной олим-

пиаде. Систематизация усилий позволяет ре-

бёнку выработать новые способы запоминания 

информации, рационально расходовать своё 

время и критически подходить к отбору матери-

ала для подготовки. Всё это в комплексе даёт 

возможность развивать личностные ресурсы и 

использовать творческий потенциал через не-

стандартные подходы к решению познаватель-

ных проблем, внедрение новых приёмов и спо-

собов обработки и запоминания информации, и, 

как следствие обеспечивает саморазвитие.  

Саморазвитие личности можно считать 

условием развития общества в целом, поскольку 

расширение и реализация интеллектуального, 

духовного и творческого потенциала одного че-

ловека выступает слагаемой творческого потен-

циала современного общества. Необходимыми 

условиями саморазвития являются: 

формирование и накопление личностного опыта, 

поддержка со стороны близких и авторитетных 

людей, одобрение окружающих, достижимость 

целей. Негативное воздействие на процесс само-

развития могут оказывать отсутствие уверенно-

сти в своих силах, невозможность получить 

своевременную консультацию специалистов в 

узкой предметной области и специалистов-пси-

хологов, отсутствие видения дальнейших пер-

спектив и конечного результата, «несоразмер-

ность» возникающих препятствий достигнутому 

уровню развития. Так, например, тестовая си-

стема проверки знаний, ориентированная на по-

иск нужного ответа, а не создание нового знания, 

служит препятствием развития интеллектуаль-

ного потенциала обучающихся. Возникают 

сложности с построением ассоциативных рядов, 

установлением причинно-следственных законо-

мерностей и продуцированием новых мыслей. 

Поскольку на такой тип проверки знаний ориен-

тированы ВПР по предметам, итоговая государ-

ственная аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ, то и 

одарённые дети становятся своеобразными «за-

ложниками» системы мыслить шаблонно, по за-

данной схеме и образцу. Олимпиадное и кон-

курсное движение ориентировано не просто на 

воспроизведение конкретной информации, но на 

решение нестандартных творческих и развиваю-

щих задач. Ориентированные на участие в олим-

пиадах школьники вынуждены освобождаться 

от шаблонов, разрушать сдерживающие их 

рамки. 

Успех саморазвития, несомненно, связан и 

со способностью усваивать большие объёмы ин-

формации. В условиях цифровизации информа-

ционные потоки поистине огромны, но среди 

них по подсчётам учёных до 95% составляют не-

структурированные, бессистемные, хаотичные и 

фейковые данные. Отбор информации, ее струк-

турирование и анализ требуют навыков, которые 

формирует работа с печатным текстом, с книгой. 

Задания олимпиад по предметам гуманитарного 

цикла направлены на работу с большими отрыв-

ками научных текстов или текстов исторических 

источников и умение работать с текстом, его 

смысловыми частями выступает важным эле-

ментом подготовки обучающихся к олимпиадам. 

Чтение книг расширяет словарный запас, форми-

рует умение владеть языком и навык грамотной 

речи, в целом повышает уровень культуры кон-

кретной личности и служит средством достиже-

ния успеха в условиях конкурентной борьбы на 

олимпиадах и творческих конкурсах. 

«Высокая потребность и уровень личност-

ного саморазвития во многом предопределяет 

потребность учеников во включении в активную 
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социально-культурную, культурно-воспитатель-

ную деятельность… А внешняя социально-куль-

турная среда рассматривается как один из ресур-

сов, определяющих образовательные и воспита-

тельные потребности детей и их саморазвития» 

[7]. 

Нами было проведено исследование среди 

старшеклассников – участников Всероссийской 

олимпиады школьников 2023-2024 гг. (n=18). 

Для проведения опроса нами была разработана 

авторская анкета. По результатам опроса все 

участники осведомлены о «Перечне олимпиад 

школьников и их уровней» и о преимуществах, 

которые даёт абитуриентам участие в олимпиа-

дах. 

В качестве причины участия в олимпиаде 

одарённые школьники говорили о «желании 

проверить свои силы», «стремлении заработать 

дополнительные баллы для поступления» и «же-

лании поступить в престижный вуз» (Рисунок 1.) 

Говоря о сложностях, которые помешали 

добиться победы, ребята называли как внешние 

причины (сложность заданий, недостаточная ин-

формированность), так и внутренние причины 

(недостаток знаний; недостаточная информиро-

ванность о требования к олимпиаде) (Рисунок 2). 

Как мы отмечали выше, создавать условия 

для саморазвития школьников важно в процессе 

педагогического сопровождения. От того, как 

организовано, на что направлено, и есть ли во-

обще, зависит нередко результат участия в олим-

пиаде. 

Как мы и ожидали, одарённые школьники 

преимущественно в качестве направлений под-

готовки называли работу по повышению уровня 

знаний в области олимпиады, тогда как психоло-

гическая поддержка осуществляется далеко не 

всегда. Это оказывает влияние на эмоциональ-

ное состояние ребёнка, его мотивацию, наличие 

страхов и психологических барьеров, которые 

нередко мешают показать на олимпиаде все воз-

можности в полной мере (Рисунок 3). 

Таким образом, анкетирование показало 

интерес и мотивацию одарённых школьников к 

участию в олимпиадах. Они видят в этом боль-

шие перспективы. Однако, никто не гарантирует 

успех. Олимпиада – это конкурс, где есть побе-

дители и проигравшие. Важно понимать, что 

олимпиады требуют специальной подготовки от 

участников. Такая подготовка серьёзно органи-

зована в крупных городах страны. Их опыт 

важно распространить на все города, представ-

ляющие своих представителей. И здесь огром-

ное значение имеет как специальная предметная 

подготовка, так и педагогическое сопровожде-

ние участников, повышающее их мотивацию, 

эмоциональную стабильность и уверенность в 

своих силах. 

 

 
Рисунок 1 – Причины участия в олимпиаде (n=18) 
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Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Что, на Ваш взгляд, помешало Вам добиться поставленной цели?» 

(n=18) 

 

 
Рисунок 3 – Формы педагогического сопровождения в период подготовки к олимпиаде  
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SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS IN PREPARATION AND PARTICIPATION  

IN OLYMPIADS AND COMPETITIONS 

 

Abstract: Work with gifted schoolchildren in our country is carried out mainly in three areas: in gen-

eral education organizations, in organizations of additional education and in the Olympiad and competition 

movement. Olympiads and contests allow not only to identify bright, extraordinary abilities of children, but 

also stimulate the development and self-development of gifted schoolchildren. Self-development occurs 

both in the process of preparation and participation of gifted children in the Olympiads, and in the post-

Olympic period. During the preparation, a gifted child immerses himself in a certain area of knowledge or 

activity, sharpens his skills, updates and systematizes existing knowledge and competencies. In addition, 

the psychological preparation of a gifted child is important: mastering the skills of self-regulation, relieving 

emotional stress, developing communication skills and self-presentation skills, mastering stress relief tech-

niques. All this ensures successful participation in the Olympiad and the competition along with the demon-

stration of special abilities. During participation in the Olympiad, a gifted student mobilizes all his resources 

and shows the maximum of his abilities. Such a situation often requires the participant to be flexible in 

behavior and develop new competencies "here and now". However, after conducting the tests, it is important 

to accept the results of participation with dignity and emotional restraint and build a strategy for one’s own 

further behavior (filing an appeal, emotional reaction to success or failure in the test, determining own plan 

of further actions based on the available result). The listed tasks faced by the participant of the Olympiad 

powerfully stimulate his self-development. However, all of them require the organization of special peda-

gogical support for these children. The article presents the results of Olympiad participants’ survey, charac-

terizing the degree of their immersion in the process of the Olympiad and competition movement and the 

problems they faced in the preparation process. 

 

Key words: gifted schoolchildren; self-development; Olympiads; educational organizations; peda-

gogical support. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам коррекционно-логопедической работы с детьми стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Признаком фонема-

тического недоразвития у детей с данным речевым нарушением является несформированность про-

цессов восприятия и произношения звуков, которые отличаются друг от друга тонкими акустиче-

скими или артикуляторными признаками. В статье представлены практическая значимость работы, 

методики диагностики уровня развития фонематического восприятия, а также этапы коррекционно-

логопедической работы и упражнения на каждом этапе формирующей работы. Комплексная про-

грамма коррекционного обучения дошкольников с ФФНР включает в себя коррекцию нарушений 

звукопроизношения, постепенное введение в речь звуков по мере их постановки, а также развитие 

навыков анализа и синтеза звукового состава слов. Упражнения на развитие фонематического вос-

приятия в форме игры и с применением наглядного материала обеспечивают эффективность лого-

педической работы. Представленные материалы могут быть использованы учителями-логопедами, 

воспитателями и другими педагогами дошкольного образования, а также родителями для организа-

ции занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

 

Ключевые слова: коррекционно-логопедическая работа, фонематическое восприятие, фоне-

тико-фонематическое недоразвитие речи, речевые звуки, этапы логопедической работы. 

 

Введение 

Полноценное речевое развитие ребёнка 

является важным фактором его успешного обу-

чения в школе и социализации. Для формирова-

ния полноценной речи необходимо, чтобы у ре-

бёнка были нормально развиты фонематические 

процессы: слух, восприятие, анализ и синтез, по-

скольку они являются основой для овладения 

языком как основным средством общения [1, 12]. 

Анализ статистических данных о наруше-

ниях речи у детей дошкольного возраста показы-

вает, что число детей с фонетико-фонематиче-

ским недоразвитием речи (далее – ФФНР) про-

должает увеличиваться. Изучением данной про-

блемы занимались такие авторы, как Е.Ф. Архи-

пова, Т.В. Волосовец, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева и другие [2, 6]. Многие учёные 

(Е.Ф. Архипова, А.Н. Гвоздев, Р.Е. Левина и др.) 

в своих работах доказывают, что основной при-

чиной нарушений звуковой стороны речи и, как 

следствие, ФФНР, является несформирован-

ность процессов фонематического восприятия. 

По данным, приведенным Т.А. Ткаченко, 

развитие фонематического восприятия оказы-

вает положительное влияние на становление 

всей фонетической стороны речи и слоговой 

структуры слов. В формировании лексико-грам-

матических и фонематических представлений 

существует неоспоримая связь: в ходе специаль-

ной коррекционной работы, направленной на 

развитие фонематического слуха, дети гораздо 

лучше воспринимают и различают окончания 

слов, приставки в родственных словах, общие 

суффиксы, слова со сложной слоговой структу-

рой, предлоги [11, с. 8]. 

Следовательно, проблема формирования 

фонематического восприятия у детей с ФФНР 

является одной из наиболее актуальных для тео-

рии и практики логопедии [7, 13]. 

Изложение основного материала статьи 

Теоретическую базу исследования соста-

вили исследования фонетико-фонематического 

недоразвития речи как речевого нарушения 

(Е.Ф. Архипова, Т.В. Волосовец, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Гвоздев, Г.Г. Голубева, Г.А. Каше, 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Р.И. Лала-

ева, Р.Е. Левина, Е.А. Пожиленко, Т.А. Тка-

ченко, Г.А. Тумакова, Т.Б. Филичева и др.), ис-

следования речевого онтогенеза (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Г.М. Лямина 

и др.). 

Практическая значимость данной работы 

заключается в том, что обобщённые и чётко 

сформулированные особенности фонематиче-

ского восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недораз-

витием речи и выявленная методика коррекци-

онной работы могут быть использованы в лого-

педической работе, а также полученные данные 

могут быть полезны как для педагогов дошколь-

ного образования, так и для родителей [15, 16]. 
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№ 50 города Калуги. 

В диагностике приняли участие 10 детей 

старшего дошкольного возраста с ФФНР, из них 

экспериментальную группу составили 5 детей, 

контрольную – 5 детей. 

Для диагностики уровня развития фонема-

тического восприятия были отобраны следую-

щие методики: 

– методика «Обследование речевого раз-

вития детей 5-6 лет» (автор Е.А. Стребелева) 

[10]; 

– методика «Обследование фонематиче-

ского восприятия у дошкольников» (автор 

Е.А. Стребелева) [10]; 

– методика «Исследование состояние фо-

нетико-фонематических компонентов речи у де-

тей дошкольного возраста» (автор Г.Г. Голубева) 

[3]. 

По результатам констатирующего этапа 

исследования был сделан следующий вывод: 

большинство обследованных детей с ФФНР 

старшего дошкольного возраста испытывает 

трудности при выполнении заданий, связанных 

с фонематическим восприятием. Следовательно, 

у детей старшего дошкольного возраста уровень 

сформированности фонематического восприя-

тия недостаточен. На основании полученных 

данных, в рамках настоящего исследования 

дальнейшая коррекционная работа будет 

направлена на развитие фонематического вос-

приятия. 

Целью формирующего этапа эмпириче-

ского исследования являлась логопедическая ра-

бота по формированию фонематического вос-

приятия у детей старшего дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

В исследовании принимали участие 5 де-

тей из экспериментальной группы в возрасте 5-6 

лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

Были определены и осуществлены этапы 

коррекционно-логопедической работы: 

– Подготовительный (работа над нерече-

выми звуками, формирование темпо-ритмиче-

ской организации речи, уточнение артикуляци-

онной основы сохранных и лёгко-артикулируе-

мых звуков, развитие артикуляционной мото-

рики и речевого дыхания). 

– Основной (коррекция дефектов фонема-

тического восприятия на материале звуков, сло-

гов и слов; определение комплекса специальных 

игр и игровых упражнений, направленных на 

развитие фонематического восприятия). 

– Заключительный (анализ работы, подве-

дение итогов). 

В работе использовались адаптированные 

методики преодоления нарушений фонематиче-

ского восприятия авторов Г.Г. Голубевой, 

А.М. Горчаковой, Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой и 

Н.А. Чевелевой, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чирки-

ной и других [4, 5]. 

Рассмотрим подробнее каждый из выше-

перечисленных этапов. 

– Подготовительный этап логопедиче-

ской работы по формированию фонематиче-

ского восприятия у детей старшего дошколь-

ного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

 Целью этого этапа работы является уточ-

нение артикуляционной основы сохранных и 

лёгких в артикуляции звуков.  

Для того, чтобы научиться различать схо-

жие по звучанию фонемы, работа по формирова-

нию фонематического восприятия начинается на 

материале неречевых звуков. К понятию нерече-

вых звуков относят звуковые сигналы, которые 

не соответствуют ни одному определённому ре-

чевому звуку, то есть не имеют языкового значе-

ния. Такие звуки могут быть представлены раз-

ными способами, например, через звуки при-

роды, музыку, шумы окружающей среды или че-

рез звуки, производимые вручную с помощью 

специальных инструментов. 

Используются такие игры, как «Кто при-

шёл, что принёс?», «Что это?», «Кто это?» (ре-

бёнку даётся задание определить на слух звуча-

щий музыкальный инструмент и т.п.). Одновре-

менно эти занятия способствуют развитию слу-

хового внимания и слуховой памяти, без чего не-

возможно научить детей дифференцировать фо-

немы.  

Последующая работа проводится уже на 

материале речевых звуков. 

Для того, чтобы логопедическая работа по 

развитию фонематического восприятия являлась 

эффективной, нужно предварительно подгото-

вить ребёнка к этому процессу. Необходимо про-

водить работу по уточнению артикуляционной 

основы лёгких и артикуляционно сохранных 

звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м'], [н], [н'], 

[п], [п'], [т], [к], [к'], [х], [х'], [ф], [ф'], [в], [в'], 

[й'], [б'], [д], [г], [г']. Это поможет улучшить фо-

нематическое восприятие и звуковой анализ. В 

потоке речи эти звуки могут произноситься 

детьми неотчётливо, с вялой артикуляцией. 

Кроме того, вышеназванные звуки могут смеши-

ваться с другими акустически или артикуляци-

онно близкими (например, [в] – [б],[к] – [х] и 

т.п.). Возможны замены на звуки, которых нет в 
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речи ребёнка. Перечисленные дефекты звуко-

произношения подтверждают незавершённость 

процесса образования фонем. Уточнение арти-

куляции, развитие фонематического восприятия 

и подготовка детей к анализу и синтезу звуко-

вого состава слова проводятся логопедом на 

фронтальных занятиях и безусловно на звуках, 

которые правильно произносятся всеми детьми 

в группе. Далее логопед в определённой после-

довательности добавляет во фронтальные заня-

тия уже поставленные к этому времени исправ-

ленные звуки. 

Каждое занятие следует начинать с арти-

куляционных упражнений. Артикуляционная 

гимнастика выполняется по подражанию, перед 

зеркалом. Каждой группе звуков свойственны 

свои артикуляционные упражнения. Для прове-

дения артикуляционной гимнастики рекоменду-

ется проговаривать название упражнения и спе-

циально подобранное стихотворение к нему. 

Например, упражнение «Часики»: 

Тик-так, тик-так –  

Ходят часики вот так.  

День и ночь они не спят,  

Всё стучат, стучат, стучат. 

В это время ребёнок сидит перед зеркалом 

и делает упражнение. Можно разнообразить 

коррекционно-развивающую работу, воспользо-

вавшись планшетами артикуляционной гимна-

стики, где для каждой группы звуков предусмот-

рен свой комплекс артикуляционных упражне-

ний [9]. Ещё одной формой работы является про-

ведение артикуляционной гимнастики с исполь-

зованием сказки «Весёлый язычок»: педагог 

вслух читает сказку, а ребёнок тем временем вы-

полняет упражнения, сидя перед зеркалом. 

Для улучшения качества речи у дошколь-

ников с ФФНР нужно также формировать пра-

вильное речевое дыхание. Чтобы достичь этого, 

на каждом занятии дети выполняют упражнения 

на развитие речевого дыхания, прослушав объ-

яснение и при необходимости посмотрев на де-

монстрацию учителем-логопедом в качестве об-

разца: например, ребята играют в «аэробол», 

«логопедический футбол», «логопедический 

хоккей», делают упражнение «Подуй на цвето-

чек», надувают мыльные пузыри и т.п. 

– Дифференцировочный (основной) этап 

логопедической работы по формированию фо-

нематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонема-

тическим недоразвитием речи 

Цель – коррекция дефектов фонематиче-

ского восприятия на материале звуков, слогов и 

слов. 

В данном разделе работы выделяют два 

этапа.  

I период обучения 

На первом этапе дифференциации каждый 

правильно произнесённый звук сравнивается на 

слух с артикуляционно или акустически схо-

жими звуками. Существенное внимание уделя-

ется уточнению дифференциации гласных зву-

ков, так как чёткость произношения гласных яв-

ляется важнейшим фактором для понимания 

речи и анализа звуко-слогового состава слова. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

проводится ежедневно, а фронтальные занятия 

по произношению проходят два раза в неделю. 

На фронтальных занятиях изучаются глас-

ные и доступные по артикуляции согласные 

звуки: а, у, а-у, и, о, э, п-пь, т, к-кь, п-т-к, а-у-о-

и, ы, й, ль, й-ль. Последовательное освоение зву-

ков помогает детям продвигаться от более лег-

ких звуков к более трудным, что способствует 

поэтапной отработке фонем на занятиях. Это в 

свою очередь способствует постепенному осво-

ению детьми фонетической системы языка. 

Во время первого периода обучения детей 

учат чётко, даже чрезмерно выразительно, про-

износить гласные звуки, узнавая их по беззвуч-

ной артикуляции, слышать и выделять их среди 

иных звуков. Для этого применяются игровые 

упражнения, которые помогают детям лучше за-

поминать ряды, состоящие из трёх-четырех глас-

ных звуков. Все задания предлагаются в игровой 

увлекательной форме, обязательно принима-

ются во внимание возрастные и индивидуальные 

особенности детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Например, в игре «Эхо» дошкольники де-

лятся на две команды: первая громко произносит 

звуки а, у, и, вторая команда — эти же звуки, но 

тихо. Другая игра предусматривает использова-

ние коротких и длинных ленточек (полосок) для 

каждого ребёнка. Дети с разной длиной ленточек 

произносят звуки по-разному — отрывисто, если 

ленточка (полоска) короткая, и наоборот, то есть 

длительно, плавно, если она длинная.  

Коррекционно-развивающая работа на 

первом периоде обучения предусматривает 

уточнение и закрепление правильного произно-

шения простых согласных звуков (п-пь, т, к-кь, 

ль), а также развитие умения слышать эти звуки 

в ряду других, выделять соответствующие слоги 

среди других слогов. В этом же периоде обуче-

ния отрабатывается навык определять наличие 

заданного звука в слове. Дети сначала учатся 

распознавать начальную позицию звука в слове 

(Паук), потом – конечную (пауК). Значительное 

внимание уделяется запоминанию слоговых 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

93 

рядов типа та-ат, пу-уп-пу и т.д. Эти слоги про-

износятся с разной силой голоса, интонацией, 

медленно и отрывисто, с выделением ударного 

слога. 

II период обучения 

После того, как ребёнок научился верно 

произносить второй из двух взаимозаменяемых 

в речи звуков, производится дифференциация не 

только на слух, но и в произношении – таким об-

разом, выделяется второй этап дифференциации. 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

проводятся каждый день, фронтальные занятая 

по произношению – трижды в неделю. 

На индивидуальных занятиях идёт после-

дующая работа по постановке отсутствующих 

звуков и дальнейшей их автоматизации. Такая 

работа по-прежнему обусловливает содержание 

фронтальных занятий. Акцентирование внима-

ния на дифференциации (как на слух, так и в про-

изношении) звуков по принципам глухости-

звонкости, твердости-мягкости является новым 

элементом работы по сравнению с обучением во 

время первого периода основного этапа логопе-

дической работы. Большая часть фронтальных 

занятий направлена на закрепление и дифферен-

циацию свистящих звуков (с-сь, з-зь, ц). По мере 

того, как лексический запас дошкольников с 

ФФНР расширяется за счёт усвоения новых зву-

ков, детей знакомят с изменением форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени 

действия. Например, во время коррекционной 

работы по закреплению правильного произно-

шения звуков с-сь, з-зь, дети учатся согласовы-

вать прилагательные зеленый, синий с существи-

тельными разных родов (мужского, женского и 

среднего); при отработке дифференциации зву-

ков л-ль применяют задания на преобразование 

глаголов типа: гуляет — гуляли — погуляли; ко-

пает - копали — выкопали и т.д.; при дифферен-

циации звуков ы-и — упражнения на закрепле-

ние категории числа существительных: тыквы 

— кубики, боты — битки, коты — соки, лилии 

— липы и т.д. 

На фронтальных занятиях изучаются сле-

дующие звуки: ль–ы-и, с, с-сь, з, з-зь, с-з, сь-зь, 

ц, б-п, ш, ж, с-ш, з-ш, з-ж, с-ш-з-ж. Количество 

занятий с каждым звуком варьируется от двух до 

трёх. Логопед может сократить или увеличить 

время, затрачиваемое на изучение звуков, учи-

тывая динамику продвижения детей и их инди-

видуальные особенности. 

Необходимо продолжать работу по за-

креплению и совершенствованию навыков зву-

кового анализа и синтеза. Используя в качестве 

материала изученные звуки, дети отрабатывают 

навык выделения согласного звука в слове, 

определения его позиции (начало, середина или 

конец слова), образования слогов типа ас-са, уц-

цу и т.п. Параллельно с этой работой детей учат 

определять гласный звук в положении после со-

гласного (мак, суп, кот) и т.д. В конце второго 

периода обучения дети устно без посторонней 

помощи анализируют слоги типа са-со-су, со-

единяют отдельные звуки (согласные и гласные) 

в прямые слоги и преобразуют их, заменяя один 

звук на другой (са-су, цу-цо и т.д.). Одновре-

менно на материале практических упражнений 

дети осваивают такие термины, как: слог, слово, 

гласные звуки, согласные звуки (звонкие, глу-

хие, мягкие, твердые), предложение [8]. 

III. Заключительный этап логопедиче-

ской работы по формированию фонематиче-

ского восприятия у детей старшего дошколь-

ного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Целью данного этапа работы является 

формирование звукового анализа и синтеза. Эта 

работа включает в себя: 

– ознакомление с понятиями и освоение 

терминов, их обозначающих: слово, предложе-

ние, слог, звук, согласный и гласный, глухой и 

звонкий, твёрдый и мягкий звуки; 

– формирование понятий о линейной по-

следовательности звуков в слове и о количестве 

звуков в слове; 

–выделение первого гласного звука в 

начале слова на основании уточнённых произно-

сительных навыков артикуляции гласных звуков 

[у], [а], [и], что является самой простой формой 

анализа; 

– формирование умения делить слова на 

слоги, применяя зрительную схему-опору, в ко-

торой слово обозначается длинной чертой, а слог 

– короткой; 

– формирование умения проводить слого-

вой анализ слова; 

– анализ и синтез обратного слога типа 

[ап]; 

– уточнение артикуляции согласных зву-

ков. Выделение конечного согласного в словах 

типа «суп»; 

– определение первого согласного звука в 

словах типа «мак»; 

– выделение гласных под ударением из по-

ложения после согласных в словах типа «суп»; 

– анализ и синтез прямого слога типа [са]; 

– обучение полному звуко-слоговому ана-

лизу и синтезу слов, состоящих из одного слога 

и трёх звуков типа «сом», а также двусложных 

слов типа «зубы» с использованием схемы, в ко-

торой обозначаются как слоги, так и звуки; 
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– полный звуко-слоговой анализ и синтез 

слов со стечением согласных в словах с одним 

слогом типа «стол», «стул»; двусложных слов с 

закрытым слогом типа «кошка»; трёхсложных 

слов типа «панама» (их произношение не 

должно отличаться от написания); 

– преобразование слов с помощью замены 

отдельных звуков: «сок» - «сук»; 

– знакомство с буквами, объединение букв 

в слоги и слова. 

III период обучения 

По мере необходимости осуществляется 

индивидуальная работа с детьми с ринолалией, 

стёртой дизартрией или какими-либо другими 

осложнениями. В подгруппах проводятся заня-

тия с детьми, у которых возникают трудности 

при дифференциации звуков, а также сложности 

при усвоении анализа и синтеза. Фронтальные 

занятия проходят три раза в неделю. В этот пе-

риод изучаются звуки л, р, л-ль, р-рь, л-р, л-ль-р-

рь, ч, щ и осуществляется их дифференциация. 

Акцентируется внимание на закреплении 

навыка использования этих звуков в самостоя-

тельной речи. При этом делается упор на разви-

тие самостоятельных высказываний (составле-

ние рассказов по картине, серии картин, пере-

сказ). Весь материал подбирается с учётом пра-

вильно произносимых звуков [14]. 

В процессе проведения каждого логопеди-

ческого занятия детям предлагаются упражне-

ния по анализу и синтезу звуков. В третьем пе-

риоде заключительного этапа логопедической 

работы основным объектом изучения становится 

не отдельный звук в слове, а слово в целом. До-

школьникам объясняют, как выполняется деле-

ние слов на слоги. В качестве зрительной опоры 

применяют схему, на которой слово обозначено 

длинной полоской, а слоги – короткими 

полосочками. Гласные звуки отмечаются крас-

ными кружочками, твёрдые согласные – синими, 

а мягкие, соответственно, зелёными. К концу 

третьего периода обучения дети могут без по-

мощи учителя-логопеда проводить анализ и син-

тез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со 

стечением согласных (сто, шко, сту) и слов 

типа: стол, стул, шкаф. 

Выводы 

Таким образом, признаком фонематиче-

ского недоразвития у детей старшего дошколь-

ного возраста с ФФНР выступают дефекты вос-

приятия и произношения фонем, что в будущем 

негативно сказывается на успеваемости детей в 

школе. Без специальной коррекционной помощи 

ребёнок не сможет научиться распознавать фо-

немы на слух, анализировать звуко-слоговой со-

став слов. В дальнейшем это может привести к 

возникновению стойких ошибок при овладении 

письменной речью. Чтобы не допустить таких 

ошибок, необходима своевременная логопеди-

ческая помощь. Коррекционное обучение детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи предусматривает комплексное воздействие, 

включающее в себя коррекцию звукопроизно-

шения, введение поставленных звуков в речь, а 

также развитие навыков анализа и синтеза зву-

кового состава слова. В процессе коррекционной 

работы в рамках данного исследования у детей 

возникали трудности при выполнении дидакти-

ческих упражнений без опоры на наглядный ма-

териал. Соответственно, для повышения эффек-

тивности логопедической работы следует ис-

пользовать упражнения на развитие фонемати-

ческого восприятия в игровой форме, а также 

применять больше иллюстраций и различных 

схем. 
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N.Y. Shtrecker, Y.S. Svirina 

EMPIRICAL WORK ON FORMATION OF PHONEMIC PERCEPTION  

AMONG SENIOR PRESCHOOL CHILDREN  

WITH PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of correctional speech therapy work with older preschool 

children with phonetic and phonemic speech underdevelopment. A sign of phonemic underdevelopment in 

children with this speech disorder is the lack of formation of the processes of perception and pronunciation 

of sounds, which differ from each other by subtle acoustic or articulatory signs. The article presents the 

practical significance of the work, methods for diagnosing the level of development of phonemic perception, 

as well as the stages of correctional speech therapy work and exercises at each stage of formative work. The 

comprehensive program of correctional education for preschoolers with FFNR includes the correction of 

violations of sound pronunciation, the gradual introduction of sounds into speech as they are formulated, as 

well as the development of skills for analyzing and synthesizing the sound composition of words. Exercises 

for the development of phonemic perception in the form of a game and with the use of visual material ensure 

the effectiveness of speech therapy work. The presented materials can be used by speech therapists, educa-

tors, and other teachers of preschool education, as well as parents to organize classes with older preschool 

children with FFNR. 

 

Key words: correctional speech therapy work, phonemic perception, phonetic and phonemic under-

development of speech, speech sounds, stages of speech therapy work. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Автор размышляет о реализации потенциала лагерей православной молодёжи в со-

циально-нравственном развитии подростков, приобщении их к традициям и опыту русской националь-

ной культуры. Автор представляет опыт деятельности лагеря православной молодёжи «Благовест», в ко-

тором подростки приобщаются к традициям и нормам Русского мира, к традиционным ценностям хри-

стианской этики. Автор показывает возможности реализуемой деятельности в формировании ценност-

ного отношения подростков к национальной истории и культуре, условия включения молодых людей в 

благотворительную, волонтёрскую деятельность, общественно-полезный труд, связанный с заботой о по-

жилых, инвалидах; в природоохранную деятельность, в уход за памятниками истории и культуры. Автор 

отмечает сопряжённость предлагаемых подросткам видов и форм деятельности с нормами и традициями 

Русского мира, отношениями заботы, добротворчества, межпоколенного диалога. Автор показывает воз-

можности лагерей православной молодёжи в формировании гражданско-патриотических качеств буду-

щих граждан России. 

 

Ключевые слова: педагогика и психология дополнительного образования, социализация подрост-

ков, социальная педагогика, общественные объединения подростков, формирование патриотизма и граж-

данственности подростков, лагерь православной молодежи. 

 

Система дополнительного образования пе-

реживает важный период обновления, связан-

ный с изменением парадигмы социального вос-

питания и возрождением традиционных ценно-

стей национальной культуры Русского мира [1, 

2, 3]. Осмысление новых ценностно-смысловых 

и содержательных основ личностного и социаль-

ного развития подростков и молодёжи сопря-

жено с вовлечением в практику социального вос-

питания юных граждан влиятельных субъектов 

духовно-нравственного развития входящих в 

жизнь поколений, оздоровления морально-пси-

хологического климата в обществе [4, 5, 6, 7]. В 

этом контексте представляет значительный ин-

терес для теории и практики дополнительного 

образования деятельность лагерей православной 

молодёжи, ставших действенным фактором лич-

ностного и социального развития подростков и 

юношества, идентифицирующих себя с Русским 

миром, уважающих традиции и нормы русской 

национальной культуры [8, 9, 10]. Сам феномен 

появления лагерей православной молодёжи свя-

зан с попытками возрождения общинно-коллек-

тивистского этоса Русского мира, традицион-

ного образа жизни православной общины, в ко-

торой христианский аксиологический базис яв-

ляется фундаментом в строительстве отношений 

личности с социальной средой [11, 12]. 

Подростковый период в жизни каждого 

человека является наиважнейшим этапом ста-

новления личности, формирования всей системы 

жизненных ценностей [13, 14, 15]. Подростки, 

которые совсем недавно были детьми, проходят 

серьёзную трансформацию, как физическую, так 

и психологическую, мировоззренческую, от того 

зачастую, теряют ориентиры и установки, пере-

живают серьёзные психологические кризисы. В 

этот период, важно иметь поддержку близкого 

взрослого, так как происходит формирование 

духовно-нравственных ориентиров, моральных 

и нравственных ценностей и самоидентифика-

ции в среде сверстников и за её пределами [16, 

17]. Также в подростковом возрасте на основе 

имеющегося опыта и воспитания складываются 

личностные границы и моральные нормы, обще-

ственные идеалы и принципы [18]. 

Известный психологи педагог, автор книг 

по воспитанию ребёнка Людмила Петрановская 

о подростковом возрасте пишет: «В течение под-

росткового возраста есть периоды, когда мозг 

пребывает в «разобранном» состоянии – его 

разобрали и ещё не собрали по-новому. В это 

время ребёнок может испытывать сложности с 

критичностью, с оценкой последствий своих по-

ступков, с прогнозированием. Самые сложные и 

поздно созревающие структуры мозга, которые 

отвечают за целеполагание, за прогнозирование, 

оказываются уязвимыми и в состоянии пере-

стройки не очень хорошо действуют [8]. 

Современный мир достаточно агрессивен 

в информационном и социокультурном про-

странстве. Ежедневно на человека обрушивается 

лавина не только личностных проблем и задач, 

но и негативная новостная информация [19, 20]. 

Это естественным образом сказывается на пси-

хологическом здоровье нации. Особенно вреден 
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негативный климат для тех самых детей и под-

ростков, которые ещё не окрепли и не сформи-

ровались как взрослые устойчивые к трудностям 

личности. Переживания их потому острее и от-

того опаснее. Если с подростком в трудной ситу-

ации нет близкого родителя или просто человека, 

которому можно довериться, может произойти 

страшная трагедия. В 2021 году в России был се-

рьёзный рост суицидального поведения среди 

подростков, к 2022 году он был снижен, но не 

значительно, а в 2023 году остался на месте [6]. 

В такой ситуации катастрофически необходимо 

налаживать разнообразные методические и 

практические подходы к организации духовно-

нравственного воспитания. Для того, чтобы сни-

зить деструктивное влияние внешней среды на 

подростка, необходимы положительные при-

меры позитивной созидательной деятельности, 

так не окрепший человек, может чувствовать 

своё значение, необходимость своей собствен-

ной работы, в нём формируется ответственность 

к миру и людям, жизненный опыт и осознан-

ность. 

Актуальность духовно-нравственного вос-

питания очевидна на сегодняшний день, только 

посредством формирования такого рода ценно-

стей, наше общество может выйти из сложивше-

гося после кризиса 90-х духовного вакуума. 

Именно поэтому Президент РФ В.В. Путин под-

писал указ «Об основах государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценно-

стей» [13]. В документе поясняется, что под тра-

диционными ценностями надо понимать «нрав-

ственные ориентиры, которые передаются от по-

коления к поколению и лежат в основе общерос-

сийской гражданской идентичности» [13]. 

Конечно же, в большей степени воспита-

ние ребёнка осуществляется в семье, родите-

лями и близкими родственниками. Семья состав-

ляет основу внутреннего духовного и нравствен-

ного формирования личности, определяет мно-

гие жизненные ориентиры, используемые чело-

веком в дальнейшей жизни. Но это не умаляет 

роли общественных образовательных и допол-

нительных структур в деле развития системы ду-

ховно-нравственного воспитания. 

Что же может предложить современная 

психолого-педагогическая наука, для решения 

проблемы выхода подростков из кризисного по-

ложения? Есть ли крупицы продуктивного 

опыта в массовой социально-педагогической 

практике? Отметим, что данная работа доста-

точно сложная, и многогранная, но, очевидно, 

что наиболее эффективным является вовлечение 

молодых людей в интересную и социальную 

деятельность. Это может быть волонтёрство, 

спорт, изучения живой природы, увлечение но-

выми технологиями и, конечно же, творчество. 

Именно творчество позволяет подростку реали-

зовать себя в том качестве, которое наиболее ин-

тересно для него. В нашей стране всегда была 

достаточно развита система дополнительного 

образования детей, в процессе которой задей-

ствован огромный процент детей, подростков и 

молодёжи. 

Представляет особый интерес опыт дея-

тельности лагерей православной молодёжи, реа-

лизующих широкий спектр образовательных 

программ, в которых подростки осваивают и ре-

ализуют традиционные нормы и ценности Рус-

ского мира, погружаются в историю и культуру 

русского народа. В частности, такие лагеря со-

здаются и на земле Белгородчины, интегрируя 

православную молодёжь в общественно-полез-

ную деятельность, в заботу об экологии края, в 

охрану памятников истории и культуры. К этой 

деятельности в последние годы активно приоб-

щаются зарубежные сверстники российских 

школьников, проживающие в Австралии, Новой 

Зеландии, Армении, исповедующие традицион-

ное каноническое православие, живущие в рус-

скоговорящих общинах и искренне переживаю-

щие за свою историческую Родину. Собираясь 

вместе, подростки охотно включаются в обще-

ственно-полезный труд, волонтёрскую деятель-

ность, помощь пожилым и одиноким людям, в 

восстановление памятников истории и культуры, 

в природоохранную деятельность. В каких бы 

видах и формах работы ни осуществлялась 

жизнь таких лагерей православной молодёжи, но 

в основе их деятельности и всей системы отно-

шений лежит общинно-коллективистский этос, 

система традиционных ценностей Русского мира 

[16, 17]. Внешне заметно отличаются и сами под-

ростки от многих своих сверстников: они не под-

вержены влиянию модных тенденций в подрост-

ковой субкультуре, не склонны к внешнему эф-

фекту в своём облике – на их теле нет тату, пир-

синга, они не поклоняются новомодным гадже-

там (хоть и вполне успешно пользуются всеми 

благами информационной цивилизации), они не 

поклоняются кумирам шоу-бизнеса и звездам 

мирового спорта. Для таких подростков целью и 

ценностью их повседневного бытия является 

творение добра для других людей, забота о тех, 

кто нуждается в помощи и поддержке, проявле-

ние истинного гуманизма и подвижничества, но 

без громких заявлений и обнародования своих 

деяний. Так, например, воспитанники лагеря 

православной молодёжи организовали сбор про-

дуктов питания, предметов личной гигиены, 
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одежды для участников Специальной военной 

операции. Собранные вещи и продукты воспи-

танники отправили на передовую, сопроводив 

объёмный багаж письмами, рисунками, укрепля-

ющими дух воинов, их веру в справедливость 

ратного труда. Лагерь православной молодёжи 

«Благовест» работает в течение двух месяцев 

ежегодно, а его базой стал монастырь в Холках 

Белгородской области. 

Сейчас наша страна является едва ли не 

передовой в отношении молодёжной поли-

тики[19, 20]. Осуществляется работа различных 

молодёжных объединений, творческих, научных, 

социальных. Ежегодно реализуются молодёж-

ные проекты и идеи, организовываются кон-

курсы и семинары по выявлению талантливой 

молодёжи. В данном контексте следует одно-

значно сказать о Всероссийском проекте «Дви-

жение первых» – это сообщество детей и моло-

дёжи со всей нашей огромной страны, которых 

объединяет стремление к саморазвитию и лю-

бовь к Родине. Деятельность движения осу-

ществляется по нескольким направлениям: твор-

ческое, научное, физическое, культурное, соци-

альное, патриотическое, туристическое и др. [21]. 

Именно в рамках данного движения реализован 

масштабный проект при поддержке грантов при 

Президенте России «Детский КВН», из самых 

интересных образовательных площадок моло-

дёжной политики можно назвать «Сенеж» в 

Московской области, «Таврида в Крыму».  

В целом можно сказать, что в каждом из 

регионов России подростки и молодёжь легко 

могут найти реализацию своего внутреннего по-

тенциала, поучаствовать в интересных проектах, 

пообщаться со своими сверстниками со всей 

страны. Последнее время становятся популярны 

различные театральные студии и театры юного 

зрителя, где подростки с огромным удоволь-

ствием и самоотдачей создают свои собственные 

спектакли, мюзиклы, композиции. Нельзя не 

упомянуть в данном контексте многолетний 

опыт работы Курского театра юного зрителя 

«Ровесник». Замечательные интересные, весе-

лые спектакли, в которых дети играют наравне 

со взрослыми, легко могут составить конкурен-

цию профессиональным академическим коллек-

тивам. Из последних работ там идут «Удиви-

тельное приключение кролика Эдварда» и 

«Пеппи длинный чулок» интересны для всей се-

мьи разного возраста. Добрые поучительные ис-

тории позитивно сказываются на эмоциональ-

ном климате и помогают верить в хорошее, что 

не может не влиять на благополучное, здоровое 

и оптимистичное отношение к миру и людям. 

Примеров того, как дополнительное обра-

зование детей позитивно сказывается на саморе-

ализации и духовно-нравственном фундаменте 

подростков, множество, их можно перечислять 

бесконечно, но вот о чем сказать действительно 

стоит, это упомянуть систему внутри церков-

ного дополнительного образования. Правосла-

вие – культуросозидающая, исторически значи-

мая религия России. Знание её основ и принци-

пов делает взрослеющего человека милосерд-

ным и мудрым, понимающим значимость нрав-

ственных и моральных норм для своего соб-

ственного благополучия. На территории каждой 

епархии РПЦ есть множество замечательных 

примеров работы воскресных школ, реализую-

щих во всей полноте духовно-нравственное вос-

питание молодого поколения. 

Подводя итог данной статье, следует ска-

зать о том, какие преимущества имеет дополни-

тельное образование для реализации задач ду-

ховно-нравственного воспитания и в чём заклю-

чается его эффективность. Итак, назовем некото-

рые из наиболее важных особенностей дополни-

тельного образования: 

– личностно-ориентированный подход. 

Каждый ребёнок в процессе творческой или лю-

бой другой деятельности, чувствует себя не 

только часть коллектива, но и отдельной реали-

зованной личностью. Данный аспект помогает в 

борьбе с внутренними комплексами и оказывает 

положительное влияние на дальнейшую реали-

зацию подростка в профессии и жизни; 

– свободная реализация. Отсутствие стро-

гих ограничений в процессе деятельности, поз-

воляет подростку не бояться проявить инициа-

тиву и сложить собственную точку зрения; 

– оценка успехов учащихся с учётом не об-

щих принципов, а индивидуальных особенно-

стей каждого из них. Таким образом, раскрыва-

ется творческий потенциал, что особенным об-

разом позитивно сказывается на формировании 

личности ученика; 

– совместное участие подростков в дея-

тельности любого вида, помогает провести не-

зримую работу по формированию эмоциональ-

ного интеллекта учащихся, управлению эмоци-

ями и развитию социальных навыков; 

– благоприятный климат позитивного обу-

чения определяет свободное самовыражение 

учащихся, формирует устойчивое позитивное 

мышление; 

– наличие поддержки родителей в разви-

тии позитивной образовательной среды для де-

тей дома и в гимназии, укрепляет семейные от-

ношения. 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

101 

Педагоги, работающие с подростками в 

лагере православной молодёжи «Благовест», ру-

ководствуются в своей деятельности напут-

ственными словами Святейшего патриарха Мос-

ковского и Всея Руси Кирилла: «Глубоко убеж-

дён, что национальная образовательная система 

не может устраняться от духовного и 

нравственного воспитания личности, только 

сильные духом и чистые сердцем люди спра-

вятся с проблемами, стоящими перед современ-

ным миром. И не нужно бояться признаться себе 

и окружающим в том, что религиозная и нрав-

ственная мотивация накрепко взаимосвязаны 

для большой части людей в России и мире» [9]. 
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СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ  

И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого выступило изу-

чение связи психологического благополучия студентов и их взаимоотношения с родителями. Мы 

предположили, что психологическое благополучие учащихся связано с отсутствием неразрешимых 

противоречий в отношениях с матерью и отцом, а также развитием у студентов способности прини-

мать решения, управлять своей жизнью, ставить цели и следовать им. В эмпирическом исследовании 

была использована выборка, которая состояла из 91 студента колледжа в возрасте от 18 до 21 года. 

В качестве диагностического инструментария использовались опросники и анкета. На основании 

проведённого исследования можно сделать вывод о том, что психологическое благополучие студен-

тов связано с конфликтологической независимостью от отца и матери, эмоциональной поддержкой 

матери, благоприятным стилем семейного воспитания и хорошими взаимоотношениями с родите-

лями. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, субъективное благополучие, студенты, вза-

имоотношения с родителями, психологическая сепарация. 

 

Проблема изучения психологического 

благополучия получила широкое распростране-

ние в конце 60-х годов прошлого века. Введение 

данного термина в психологическую науку свя-

зывается с работами Н. Брэдберна. Изначально 

данное понятие характеризовалось соотноше-

нием позитивных и негативных эмоций человека, 

накапливаемых на протяжении жизни. 

В зарубежной психологической науке тео-

ретической базой для исследования психологи-

ческого благополучия человека послужили ра-

боты Н. Брэдберна, П.Б. Уорра, Д.Т. Кэмпбелла. 

Данные авторы рассматривали психологическое 

благополучие как эмоциональное восприятие 

элементов повседневного поведения [1]. 

Н. Брэдберн дифференцировал психологи-

ческое благополучие от ряда других понятий, та-

ких как самоактуализация, самооценка, автоно-

мия, но в то же время определил наличие обла-

стей взаимного пересечения. Разработанная им 

модель структуры психологического благополу-

чия представляет собой равновесие или преобла-

дание одного из двух видов аффекта – негатив-

ного и позитивного. Наличие баланса между 

ними является основным показателем благопо-

лучия личности. 

Позднее Э. Динер вводит термин «субъек-

тивное благополучие», рассматривая его как 

одну из составляющих психологического благо-

получия. По мнению Э. Динера понятие «субъ-

ективное благополучие» в своём составе имеет 

три компонента: удовлетворённость жизнью, по-

зитивные и негативные эмоции. Соотношение 

комплексов позитивных и негативных 

переживаний формируют общую удовлетворён-

ность жизнью, которая характеризует субъек-

тивное благополучие [3]. 

Два этих понятия достаточно близки по 

своей сути и в современной психологической 

науке нет единого понимания соотношения дан-

ных понятий. Одни исследователи субъективное 

благополучие рассматривают как составляю-

щую психологического (Э. Динер, К. Рифф, 

А.Е. Созонтов, С.Ю. Семенов и др.), другие 

определяют психологическое благополучие как 

часть субъективного (Н.К. Бахарева, Л.В. Кули-

ков, М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, Г.Л. Пуч-

кова и др.). В отдельных работах данные понятия 

трактуются как синонимичные (Н. Брэдберн, 

Е.Н. Панина, Е.Е. Бочарова и др.). 

Ещё одно понятие, близкое к выше пере-

численным – «счастье» в данной предметной об-

ласти исследовалось М. Аргайлом [14]. Под сча-

стьем исследователь понимал удовлетворён-

ность человеком собственной жизнью, которая 

определялась частотой и интенсивностью поло-

жительных переживаний. Среди наиболее зна-

чимых факторов, влияющих на удовлетворён-

ность жизнью, автор выделял наличие близких 

социальных связей, здоровье, положительные 

эмоции, некоторые личностные качества, такие 

как самооценка, экстраверсия и осмысленность 

жизни, качество досуга, удовлетворённость ра-

ботой. 

В современной психологической науке 

сформировалось два подхода к пониманию сущ-

ности психологического благополучия: гедони-

стический и эвдемонистический. 
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В русле гедонистического подхода благо-

получие рассматривается как состояние психо-

логического комфорта с преобладанием пози-

тивных эмоций. Исследователи в рамках дан-

ного подхода ориентируются на изучение эмо-

ционального и когнитивно-оценочного компо-

нента «эмоционального благополучия». Субъек-

тивное благополучие, в таком случае, рассмат-

ривается как когнитивный компонент общей 

удовлетворённости жизнью. Структура благопо-

лучия в рамках гедонистической парадигмы 

включает в себя два базовых конструкта: «удо-

влетворённость жизнью как когнитивный ас-

пект» и «интенсивность и баланс позитивного и 

негативного аффектов как эмоциональный ас-

пект». Наилучшим способом повышения уровня 

субъективного благополучия считается адаптив-

ное социальное поведение, как способность лич-

ности гармонично самореализоваться во всех 

сферах жизни. 

Основателями эвдемонического подхода 

являются А. Маслоу и К. Роджерс. Одними из 

основных условий благополучия в рамках дан-

ной парадигмы исследователи считают актив-

ность личности, раскрытие потенциала, постоян-

ный процесс саморазвития и самосовершенство-

вания. Все блага, приобретаемые человеком в 

процессе самосовершенствования, вызывают 

долговременное чувство счастья, а благополу-

чие выступает показателем позитивного функ-

ционирования личности [3]. 

Одной из первых концепций структуры 

психологического благополучия стала концеп-

ция, разработанная К. Рифф. Исследователь вы-

делила следующие условия психологического 

благополучия: 

– самопринятие – позитивное отношение 

к себе, к своему прошлому, нормальная само-

оценка, способность принимать позитивные и 

негативные черты собственной личности 

– позитивные отношения с другими – спо-

собность выстраивать близкие отношения с дру-

гими, способность к эмпатии, доверию и созда-

нию здоровых социальных отношений; 

– автономия – способность противостоять 

социальному давлению, независимость, наличие 

собственных внутренних ценностей и стандар-

тов, способность брать ответственность за свою 

жизнь; 

– контроль над окружением – способ-

ность справляться с повседневными стрессо-

выми ситуациями, активная включённость в тру-

довую и семейную жизнь, способность эффек-

тивно использовать имеющиеся возможности; 

– целенаправленность жизни – наличие 

чётких жизненных целей и стремлений; 

– личностный рост – стремление к разви-

тию, реализация имеющихся навыков, знаний и 

потенциала [23]. 

Концепция К. Рифф и предложенные ей 

измерения обрели широкое применение в трудах 

как зарубежных, так и отечественных исследова-

телей, таких как П.П. Фесенко, Т.Д. Шевелен-

кова, и соответствует эвдемоническим ценно-

стям. 

Однако, как отмечают исследователи, в 

обеих описанных выше парадигмах есть весо-

мые недостатки. Главным недостатком гедони-

стического подхода является его теоретическая 

неразработанность, а эвдемонистического – 

трудность эмпирической оценки психологиче-

ского благополучия. Попытки преодоления дан-

ных недостатков привели к сближению указан-

ных подходов, построению интегративных мо-

делей психологического благополучия 

(М. Яхода, К. Рифф) [7]. 

В отечественной психологии проблемой 

психологического и субъективного благополу-

чия занимались в контексте удовлетворённости 

потребностей и межличностных отношений 

(П.П. Фесенко, А.В. Воронина); в связи с цен-

ностными детерминациями (Н.М. Лебедева, 

А.Н. Татарко, Р.М. Шамионов и др.). Н.К. Баха-

рева изучала связь толерантности с субъектив-

ным благополучием личности [2]. М.В. Бучац-

кая исследовала различия в структуре психоло-

гического благополучия работающих женщин 

[5]. Е.Е. Бочарова, выявила, что у «благополуч-

ных» сфера семейных отношений является 

наиболее конфликтной, а у «неблагополучных» 

диапазон этих сфер шире: семья, любовь, мате-

риальное благополучие» [4]. 

Часть отечественных исследователей в 

изучении благополучия также опирается на по-

нятийный аппарат зарубежных исследователей, 

трактуя благополучие с точки зрения гедонисти-

ческого либо эвдемонистического подхода, но 

также развиваются иные подходы, включающие 

в себя более сложные и многоуровневые кон-

структы. 

Многими учёными активно исследуются 

отдельные компоненты психологического бла-

гополучия в зависимости от различных объек-

тивных и субъективных факторов. Так, в настоя-

щее время, исследуется связь осмысленности 

жизни, суверенности психологического про-

странства, толерантности, стратегий жизни, цен-

ностных ориентации и стратегий поведения лич-

ности с психологическим благополучием лично-

сти (Н.К. Бахарева, Е.Е. Бочарова, Л.В. Куликов, 

Г.Л. Пучкова, Е.Н. Панина, М.В. Соколова, 

А.Е. Созонтов, П.П. Фесенко, Р.М. Шамионов и 
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др.). Также имеются данные о связи психологи-

ческого благополучия с некоторыми объектив-

ными параметрами: состоянием физического 

психосоматического здоровья (А.В. Воронина, 

Э. Деси, Р. Райан, К. Рифф, Б. Сингер, К. Фреде-

рик), генетическими характеристиками (М. Ар-

гайл, Д. Ликкен, А. Теллеген, А.В. Воронина), 

внешними обстоятельствами жизни: уровнем 

материального дохода, образованием, статусом 

и т.д. (Н. Брэдберн, Э. Динер, Т. Кассер, 

М. Райан), возрастом и полом (М. Аргайл, Э. Ди-

нер, К. Рифф, П.П. Фесенко), культурной при-

надлежностью и геодемографической средой 

(М. Линч). 

Исследователями определены условия, 

способствующие психологическому благополу-

чию. К ним относятся: средний уровень суверен-

ности психологического пространства (Е.Н. Па-

нина.), высокая оценка значимости мира и своих 

возможностей (А.А. Кроник), удовлетворение 

базовых психологических потребностей 

(Э. Деси, Р. Райан), реальные отношения с ми-

ром (Д.А. Леонтьев), самоэффективность 

(А. Бандура) и т.д. По мнению учёных, важным 

фактором психологического благополучия вы-

ступает значимость для человека тех или иных 

объектов в его социальном окружении, отноше-

ние к ним, специфика представлений о них. 

Механизмы формирования психологиче-

ского благополучия находятся и во внешней, со-

циальной среде, и во внутреннем мире индивида. 

Из этого следует необходимость применения 

комплексного подхода к изучению факторов и 

условий формирования психологического бла-

гополучия [11]. Согласно данному подходу, фак-

торы делятся на социальные, культурно - исто-

рические и внутренние психологические фак-

торы. 

Л.В. Куликов выделяет следующие компо-

ненты благополучия [13]: 

– социальное благополучие, которое ха-

рактеризуется качеством межличностных связей, 

удовлетворённостью своим социальным стату-

сом в микросоциальном окружении, чувством 

причастности к происходящему, а также чув-

ством общности; 

– духовное благополучие, которое харак-

теризуется причастностью к духовной культуре 

общества; осознанием и переживанием смысла 

своей жизни; 

– физическое благополучие, которое озна-

чает ощущение здоровья, физический комфорт, 

хорошее физическое самочувствие; 

– материальное благополучие, которое 

складывается из удовлетворённости 

материальной стороной жизни, стабильным ма-

териальным достатком; 

– психологическое благополучие, которое 

зависит от слаженности психических процессов 

и функций и сопровождается ощущением це-

лостности, внутреннего равновесия. 

Наиболее оптимальной детерминантой по-

зитивного функционирования личности и обре-

тения психологического комфорта, по мнению 

автора, является субъективное благополучие. 

Оно включает: когнитивную составляющую как 

оценку и представление о различных аспектах 

картины мира и собственного бытия и эмоцио-

нальную составляющую как совокупность эмо-

циональных переживаний индивида. 

Другой взгляд на понимание факторов 

психологического благополучия был предложен 

А.В. Ворониной. В своей иерархичной модели 

автор отразила четыре уровня психологического 

благополучия: 

– психосоматическое здоровье (благопо-

лучие на данном уровне характеризуется сохран-

ностью биологических систем организма); 

– социальная адаптация (психологическое 

благополучие зависит от степени уравновешен-

ности индивида с социальной средой); 

– психическое здоровье (фактор характе-

ризуется внутренней целостностью индивида, 

зрелостью его личности и гармоничностью его 

отношений с окружающей средой); 

– психологическое здоровье (данный уро-

вень является отражением способности инди-

вида к нахождению смысла своей жизнедеятель-

ности) [8]. 

Согласно данной модели, более глубокое 

понимание себя приводят к открытию новых 

возможностей для самореализации, реализации 

творческого потенциала, более широкого вы-

бора способа реагирования. 

Условия для формирования психологиче-

ского благополучия предложены О.А. Идобае-

вой. Автор считает, что для содействия разви-

тию психологического благополучию личности 

и проектирования путей его позитивного разви-

тия необходимо учитывать социальную ситуа-

цию развития, которая имеет особенности на 

разных этапах онтогенеза [10]. 

В исследовании Е.Б. Весна, О.С. Ширяе-

вой рассматривалась проблема влияния экстре-

мальных условий на содержательную и струк-

турную стороны психологического благополу-

чия. Авторы сделали вывод о том, что степень 

экстремальности среды влияет на личностные 

ресурсы и качество достижения личностью гар-

моничных отношений со средой, что, в свою 

очередь, является фактором формирования 
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психологического благополучия. Исследователи 

определяли психологическое благополучие как 

совокупность личностных ресурсов, необходи-

мых для субъективной и объективной успешно-

сти личности в системе «субъект – среда» [21]. 

Л.В. Карапетян предлагает девятифактор-

ную модель эмоционально-личностного благо-

получия, которая делится на три группы факто-

ров: позитивные факторы, направленные на 

внутренний мир человека (оптимизм, счастье и 

везение); позитивные факторы, направленные на 

внешний мир (надёжность, успех и компетент-

ность); негативные факторы, имеющие связь как 

с внутренним, так и с внешним миром, снижаю-

щие уровень благополучия (пессимизм и 

несчастность, зависть [12]. 

Таким образом, факторы, влияющие на 

психологическое благополучие, можно условно 

разделить на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы характеризуют са-

мого человека, его личностные особенности и 

его место в социальных отношениях. Они, в 

свою очередь, разделяются на социально-психо-

логические (характер, черты личности) и соци-

ально-демографические (пол, возраст, семейное 

положение, состояние здоровья, образование) 

факторы. 

Внешние факторы характеризуют среду, в 

которой живёт человек. Они включают в себя со-

циальное окружение (внутрисемейные взаимо-

отношения, взаимоотношения в коллективе), по-

литические (идеология правительства), эконо-

мические (уровень дохода, экономическое со-

стояние) и экологические факторы. 

Фрустрированные потребности ребёнка, 

отсутствие у него опыта эмоционально-тёплых 

отношений и психологической поддержки зна-

чимых взрослых выражаются у взрослого чело-

века в форме невроза (З. Фрейд), базальной тре-

воги (К. Хорни), ощущения неполноценности 

(А. Адлер), невротической привязанности 

(Дж. Боулби, М. Эйнсворт), отсутствия базового 

доверия к миру и к себе (Э. Эриксон), метапато-

логии (А. Маслоу), неадекватного образа Я 

(К. Хорни, К. Роджерс), что можно расценивать 

как отсутствие психологического благополучия. 

Проблема роли семьи в формировании 

субъективного психологического благополучия 

ребёнка раскрыта в исследованиях А.Я. Варги, 

Е.О. Смирновой, Э.Г. Эйдемиллера, М. Раттера, 

А.Г. Лидерс, З. Матейчика и др. Однако влияние 

семьи на личность подрастающего человека про-

должается и на других ступенях развития, таких 

как подростковый возраст, юность, молодость, 

взрослость, выступая предиктором формирова-

ния психологического благополучия. Несмотря 

на это лишь малая часть исследований посвя-

щена влиянию родительской семьи на развитие 

личности во взрослом возрасте [9]. 

Семья оказывает большое влияние на со-

стояние психологического здоровья человека. 

Центральное место занимают ранние детско-ро-

дительские отношения. Н.В. Быстровой, 

А.В. Хижной, А.В. Емелиной и М.О. Сундеевой 

было установлено, что дети, выросшие в семьях 

с благоприятной внутренней обстановкой, чув-

ствуют себя более уверенно и безопасно во 

взрослом возрасте. Одним из показателей удо-

влетворённости жизнью в данном случае явля-

ется восприятие родителей как добрых, сопере-

живающих, поддерживающих близких вне зави-

симости от состава семьи [6]. 

В контексте становления взрослой, психо-

логически благополучной личности немаловаж-

ную роль играет процесс психологической сепа-

рации от родителей. Сепарация ребёнка от роди-

телей непосредственно связана с развитием спо-

собности защищать, контролировать своё психо-

логическое пространство, а также сопровожда-

ется становлением ответственности, выходом в 

самостоятельную жизнь, субъектностью лично-

сти [7, 15, 19]. 

Н.Е. Харламенкова выделяет внутреннюю 

и внешнюю сепарацию: внутренняя сепарация 

подразумевает отделение Я от внутренних объ-

ектов личности, от образов прошлого и буду-

щего, от прежних чувств, предрассудков, образа 

мыслей, которые не соответствуют новым жиз-

ненным ситуациям; внешняя сепарация предпо-

лагает избавление от внешнего контроля, приня-

тие новых ответственных решений, проявление 

самостоятельности [20, 16]. 

Важной для проблемы сепарации является 

структурная модель Дж. Хоффмана, в которой 

процесс сепарации рассматривается на трёх 

уровнях [22]: 

1. Сепарация на эмоциональном уровне, 

которая подразумевает снижение потребности в 

родительской поддержке, одобрении. 

2. Сепарация на аттитюдном (когнитив-

ном) уровне: формирование взглядов и сужде-

ний личности, которые отличаются от родитель-

ских, а также способность строить собственные 

позиции на основе индивидуального опыта. 

3. Сепарация на функциональном уровне 

(поведенческий уровень), под которой понима-

ется способность принимать самостоятельные 

решения и выходить из возникающих проблем 

собственными усилиями, умение обеспечивать 

свои нужны своими силами. 

Процесс сепарации неоднороден. Иссле-

дователи выявили большую выраженность 
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сепарации от отца по сравнению с сепарацией от 

матери [16]. Поведенческие компоненты психо-

логической сепарации от родительской семьи 

являются факторами снижения субъективного 

благополучия личности, удовлетворённости ею. 

Автономия как личностное свойство фор-

мируется при достижении независимости с со-

хранением тёплых отношений и доверия в отно-

шениях с родителями. Сепарация не предусмат-

ривает разрыва в отношениях с родителями и 

полную от них обособленность [18]. 

Таким образом, актуальность исследова-

ния связи психологического благополучия сту-

дентов и их взаимоотношений с родителями 

определяется тем, что процесс формирования 

личности во многом зависит от качества взаимо-

отношений в родительской семье. Однако, ис-

следований, посвящённых изучению связи субъ-

ективного психологического благополучия мо-

лодых людей и их взаимоотношений с родите-

лями недостаточно. Большинство исследований 

в данной области сосредоточено на изучении 

влияния на формирование личности взаимоотно-

шений с родителями в детском и подростковом 

возрастах. 

Современный мир предоставляет более 

комфортные и стабильные условия развития 

юношам и девушкам в сравнении с прошлыми 

поколениями, что значительно увеличивает 

рамки окончания сепарации. Родительская семья 

продолжает оказывать влияние на формирова-

ние личности молодых людей. Однако, работ, 

посвящённых изучению связи субъективного 

психологического благополучия молодёжи и её 

взаимоотношений с родителями недостаточно. 

Большинство исследований направлено на изу-

чение влияния семьи на формирование личности 

детей и подростков. 

Цель и задачи исследования. Методики 

Целью нашего исследования выступило 

изучение связи психологического благополучия 

студентов и их взаимоотношения с родителями. 

В соответствии с поставленной целью мы опре-

делили задачи исследования: на основе анализа 

литературы по теме исследования ознакомиться 

с зарубежными и отечественными исследовани-

ями в области психологического благополучия 

человека; выделить условия и факторы форми-

рования психологического благополучия сту-

дентов; определить роль семьи в формировании 

психологического благополучия человека; про-

вести эмпирическое исследование, направлен-

ное на изучение связи психологического благо-

получия студентов и их взаимоотношениями с 

родителями. 

Мы предположили, что психологическое 

благополучие учащихся связано с отсутствием 

неразрешимых противоречий в отношениях с 

матерью и отцом, а также развитием у студентов 

способности принимать решения, управлять 

своей жизнью, ставить цели и следовать им. 

В эмпирическом исследовании была ис-

пользована выборка, которая состояла из 91 сту-

дента колледжа в возрасте от 18 до 21 год (81 де-

вушка и 9 юношей). 

В качестве диагностического инструмен-

тария использовались следующие методики: 

– Опросник психологической сепарации 

(Psychological Separation Inventory, PSI) Дж. Хо-

ффмана; 

– Шкала психологического благополучия 

К. Рифф (Ryff Scales of Psychological Well-Being, 

PWB); 

– Биографический опросник (Biogra-

phisches Inventar zur Diagnose von 

Verhaltensstoerungen, BIV) R. Jager, S. Lischer et 

al. (используются две шкалы: Шкала FAM: Се-

мейная ситуация и Шкала ERZIEN: Стиль вос-

питания). 

Тестирование проводилось дистанционно 

в Online Test Pad. Форма проведения тестирова-

ния – индивидуальная и анонимная. Студенты 

также ответили на вопросы анкеты (возраст, пол, 

состав родительской семьи, оценка отношений с 

родителями). 

Данные были подвергнуты корреляцион-

ному виду математического анализа (коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена), который 

осуществлялся с помощью применения компью-

терного математического пакета SPPS. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние 

С помощью анкетирования нами были по-

лучены данные о составе родительских семей, в 

которых выросли испытуемые. Большинство ис-

пытуемых выросли в полных семьях (у 79% – 

есть родные мать и отец, у 3% – мать и отчим), 

однако есть студенты из неполных семей (14% 

студентов воспитывались матерью, 1% – только 

отцом). У 3% учащихся были опекуны. 

Также нами были получены данные о 

субъективной оценке испытуемыми взаимоотно-

шений с их родителями. 86% испытуемых пози-

тивно оценивают свои взаимоотношения с мате-

рью: как наставнические (5%) или как довери-

тельные (81%). 14% студентов оцениваю взаи-

моотношения с матерью негативно: как напря-

жённые (9%), как диктаторские (2%) или как хо-

лодные (безразличные) (3%). 

Взаимоотношения с отцом позитивно оце-

нивают только 68% испытуемых: как 
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наставнические (7%) или как доверительные 

(61%). 32% учащихся негативно оценивают вза-

имоотношения с отцом. Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод о том, что у испы-

туемых лучше отношения с матерью, чем с от-

цом. 

В начале нашего исследования была про-

ведена методика «Шкала психологического бла-

гополучия Рифф». Результаты, полученные с по-

мощью проведённой методики, представлены на 

рисунке 1. 

Согласно результатам, полученным с по-

мощью методики, 55% испытуемых по шкале 

«Психологическое благополучие» имеют ре-

зультат, который соответствует норме. Однако, 

26% имеют низкий уровень психологического 

благополучия. 

Низкий балл по шкале «Позитивное отно-

шение» имеют 30% испытуемых. Это свидетель-

ствует об ограниченном количестве доверитель-

ных отношений с окружающими, сложности 

быть открытым, проявлять теплоту и заботиться 

о других, сложности в поддержании социальных 

связей. 

Низкий результат по шкале «Самоприня-

тие» имеют 21% испытуемых, такой результат 

может говорить о негативном отношении к себе, 

своему прошлому, беспокойстве по поводу 

некоторых личностных качеств, неудовлетво-

рённости настоящим. Высокий результат по дан-

ной шкале имеют только 8% испытуемых. 

23% студентов имеют низкий показатель 

по шкале «Цели в жизни», этот результат харак-

теризуется малым количеством целей и намере-

ний; отсутствием чувства направленности и пер-

спектив. Только 12% имеют высокий результат 

по данной шкале. 

По шкале «Личностный рост» 24% испы-

туемых имеет низкий результат, который явля-

ется показателем осознания отсутствия соб-

ственного развития и чувства улучшения или са-

мореализации. Лишь 12% имеют высокий ре-

зультат данной шкале. 

27% испытуемых имеют высокий резуль-

тат по шкале «Управление средой», такой ре-

зультат может говорить о власти и компетенции 

контролировать окружение и собственное пове-

дение, эффективном использовании появляю-

щихся возможностей, умении создавать условия 

для достижения целей. Низкий результат по дан-

ной шкале имеют 19% учащихся. 

С помощью Методики «Опросник психо-

логической сепарации» (Psychological Separation 

Inventory, PSI) Дж. Хоффмана нами были полу-

чены данные, которые представлены на рисунке 

2. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели психологического благополучия студентов (n в %) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Позитивное отношение

Автономия

Управление средой

Личностный рост

Цели в жизни

Самопринятие

Психологическое благополучие

n в %

П
о

к
аз

ат
ел

и
 п

си
х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 б

л
аг

о
п

о
л
у
ч

и
я

высокий норма низкий



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

110 

 
Рисунок 2 – Уровни независимости студентов от родителей (n, в %) 

 

 
Рисунок 3 – Негативная семейная ситуация и негативный стиль воспитания детей в семье 
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независимость от матери». У них отсутствуют 

потребности в одобрении матерью и в постоян-

ной поддержке, они независимы от мнений и 

эмоций родителя. 40% испытуемых имеют низ-

кий уровень по данной шкале. 

Можно сделать вывод, что независимость 

от отца выше, чем независимость от матери. 

Результаты, полученные с помощью мето-

дики «Биографический опросник» 

(Biographisches Inventar zur Diagnose von 

Verhaltensstoerungen, BIV) Bottscher, Jager, 

Lischer), представлены на рисунке 3. 

Согласно полученным данным, 42% испы-

туемых имеют высокий балл по шкале «Семей-

ная ситуация». Высокие результаты по данной 

шкале свидетельствуют о неудовлетворитель-

ных взаимоотношениях с родителями, неадек-

ватном отношении семьи к окружающему миру, 

недостаточном влиянии со стороны семьи в дет-

стве и юности. 

29% имеют высокий балл по шкале «Стиль 

воспитания». Высокий балл по данной шкале ха-

рактеризуется негативно воздействующим вос-

питательным поведением родителей или заме-

щающих их лиц, неврозогенным стилем воспи-

тания, отрицательным характером взаимодей-

ствия между родителями либо замещавшими их 

лицами. 

Далее, для подтверждения статистически 

значимой связи между компонентами психоло-

гического благополучия и показателями взаимо-

отношений с родителями был применён коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты анализа представлены в табли-

цах 1-6. 

 

Таблица 1 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Позитивное отноше-

ние» и показателями взаимоотношений с родителями 

Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Позитивное отношение /  

Конфликтологическая независимость от матери 
0,286 p≤0,01 

Позитивное отношение /  

Конфликтологическая независимость от отца 
0,241 p≤0,05 

Позитивное отношение / Семейная ситуация -0,242 p≤0,05 

Позитивное отношение / Стиль воспитания -0,377 p≤0,01 

 

Таблица 2 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Управление средой» 

и показателями взаимоотношений с родителями 
Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Управление средой /  

Конфликтологическая независимость от матери 
0,215 p≤0,05 

Управление средой /  

Эмоциональная независимость от матери 
-0,226 p≤0,05 

Управление средой /  

Функциональная независимость от отца 
-0,210 p≤0,05 

Управление средой / Семейная ситуация -0,410 p≤0,01 

Управление средой / Стиль воспитания -0,318 p≤0,01 

 

Таблица 3 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Личностный рост» и 

шкалой «Семейная ситуация» 
Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Личностный рост / Семейная ситуация -0,211 p≤0,05 

 

Таблица 4 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Цели в жизни» и по-

казателями взаимоотношений с родителями 
Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Цели в жизни / 

Конфликтологическая независимость от матери 
0,259 p≤0,05 

Цели в жизни / 

Эмоциональная независимость от матери 
-0,284 p≤0,01 

Цели в жизни / 

Эмоциональная независимость от отца 
-0,233 p≤0,05 

Цели в жизни / Семейная ситуация -0,408 p≤0,01 

Цели в жизни / Стиль воспитания -0,397 p≤0,01 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

112 

Таблица 5 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Самопринятие» и по-

казателями взаимоотношений с родителями 
Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Самопринятие / 

Конфликтологическая независимость от матери 
0,323 p≤0,01 

Самопринятие / 

Эмоциональная независимость от матери 
-0,226 p≤0,05 

Самопринятие / 

Эмоциональная независимость от отца 
-0,241 p≤0,05 

Самопринятие / 

Аттитюдная независимость от отца 
-0,227 p≤0,05 

Самопринятие / 

Функциональная независимость от отца 
-0,242 p≤0,05 

Самопринятие / Семейная ситуация -0,399 p≤0,01 

Самопринятие/ Стиль воспитания -0,383 p≤0,01 

 

Таблица 6 – Величина коэффициента и значимые связи между шкалой «Психологическое бла-

гополучие» и показателями взаимоотношений с родителями 
Переменная Значение коэффициента Уровень значимости 

Психологическое благополучие / 

Конфликтологическая независимость от матери 
0,282 p≤0,01 

Психологическое благополучие / 

Конфликтологическая независимость от отца 
0,223 p≤0,05 

Психологическое благополучие / 

Эмоциональная независимость от матери 
-0,206 p≤0,05 

Психологическое благополучие / 

Стиль воспитания 
-0,390 p≤0,01 

Психологическое благополучие / 

Семейная ситуация 
-0,364 p≤0,01 

 

Выводы по таблице 1: 

Чем выше конфликтологическая независи-

мость от отца и матери (что подразумевает от-

сутствие неразрешенных противоречий в отно-

шениях с родителями, свободу от обид и кон-

фликтов), тем выше позитивное отношение сту-

дентов (доверительные отношения с окружаю-

щими; забота о благополучии других; способ-

ность сопереживать, допускать привязанность и 

близкие отношения; понимание, что человече-

ские отношения строятся на взаимных уступках). 

Позитивное отношение студентов также 

связано с семейной ситуацией и стилем семей-

ного воспитания: 

– чем выше уровень неудовлетворитель-

ных взаимоотношений с родителями, неадекват-

ного отношения семьи к окружающему миру, не-

достаточного влияния со стороны семьи в дет-

стве и юности, тем ниже позитивное отношение 

студентов; 

– чем выше уровень негативного стиля 

воспитания в семье, тем ниже позитивное отно-

шение студентов. 

Выводы по таблице 2: 

Чем выше конфликтологическая независи-

мость от матери, тем выше управление средой 

студентами (обладание властью и компетенци-

ями в управлении окружением, контроль всей 

внешней деятельности, способность улавливать 

или создавать условия и обстоятельства, подхо-

дящие для удовлетворения). 

Чем выше эмоциональная независимость 

от матери (что подразумевает отсутствие по-

требности человека в одобрении матери и посто-

янной её поддержке), тем ниже управление сре-

дой студентами. 

Чем выше функциональная независимость 

от отца (способность человека без помощи отца, 

принимать решения, управлять своей жизнью, 

ставить цели и следовать им), тем ниже управле-

ние средой студентами. 

Управление средой студентами также свя-

зано с семейной ситуацией и стилем семейного 

воспитания: 

– чем выше уровень неудовлетворитель-

ных взаимоотношений с родителями, неадекват-

ного отношения семьи к окружающему миру, не-

достаточного влияния со стороны семьи в дет-

стве и юности, тем ниже управление средой сту-

дентами; 

– чем выше уровень негативного стиля 

воспитания в семье, тем ниже управление средой 

студентами. 

Следовательно, управление средой сту-

дентами связано с эмоциональной поддержкой 

матери, отсутствием с ней конфликтных 
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отношений, а также поддержкой в принятии ре-

шений со стороны отца. 

Вывод по таблице 3: 

Из полученных данных можно сделать вы-

вод, что субъективное ощущение собственного 

развития связано с благоприятными взаимоотно-

шениями с родителями и позитивным отноше-

нием семьи к миру. 

Выводы по таблице 4: 

Чем выше конфликтологическая независи-

мость от матери, тем выше уровень целей в 

жизни испытуемых (наличие цели в жизни и чув-

ство направленности; ощущение, что прошлая и 

настоящая жизнь имеет смысл; убеждения, кото-

рые являются источниками цели в жизни; нали-

чие намерения и цели на всю жизнь). 

Чем выше эмоциональная независимость 

от матери и отца (что подразумевает отсутствие 

потребности человека в одобрении родителей и 

постоянной их поддержке), тем ниже уровень 

целей в жизни испытуемых. 

Наличие целей в жизни испытуемых также 

связано с семейной ситуацией и стилем семей-

ного воспитания: 

– чем выше уровень неудовлетворитель-

ных взаимоотношений с родителями, неадекват-

ного отношения семьи к окружающему миру, не-

достаточного влияния со стороны семьи в дет-

стве и юности, тем ниже уровень целей в жизни 

испытуемых; 

– чем выше уровень негативного стиля 

воспитания в семье, тем ниже уровень целей в 

жизни студентов. 

Следовательно, наличие цели в жизни ис-

пытуемых связано с отсутствием конфликтов с 

матерью, эмоциональной связью с обоими роди-

телями и благоприятной семейной ситуацией. 

Выводы по таблице 5: 

Можно сделать вывод о том, что чем выше 

конфликтологическая независимость от матери, 

тем выше уровень самопринятия студентов (оно 

характеризуется позитивным отношением к себе, 

знанием и принятием различных своих сторон, 

включая хорошие и плохие качества, положи-

тельной оценкой своего прошлого). 

Чем выше эмоциональная независимость 

от матери и отца (что подразумевает отсутствие 

потребности человека в одобрении родителей и 

постоянной их поддержке), тем ниже уровень са-

мопринятия студентов. 

Чем выше функциональная независимость 

от отца (способность человека без помощи отца, 

принимать решения, управлять своей жизнью, 

ставить цели и следовать им), тем ниже уровень 

самопринятия испытуемых. 

Чем выше аттитюдная независимость от 

отца (наличие собственных, независимых от 

отца взглядов на различные стороны реальности, 

выработка личных моделей поведения и незави-

симого мнения), тем ниже уровень самоприня-

тия студентов. 

Самопринятие испытуемых также связано 

с семейной ситуацией и стилем семейного вос-

питания: 

– чем выше уровень неудовлетворитель-

ных взаимоотношений с родителями, неадекват-

ного отношения семьи к окружающему миру, не-

достаточного влияния со стороны семьи в дет-

стве и юности, тем ниже уровень самопринятия 

испытуемых; 

– чем выше уровень негативного стиля 

воспитания в семье, тем ниже уровень самопри-

нятия студентов. 

Таким образом, самопринятие как компо-

нент психологического благополучия связано с 

отсутствием конфликтов с матерью, эмоцио-

нальной связью с родителями, благоприятными 

взаимоотношениями с родителями, поддержкой 

отца в принятии решений и его авторитетом. 

Выводы по таблице 6: 

Следовательно, чем выше конфликтологи-

ческая независимость от отца и матери (что под-

разумевает отсутствие неразрешенных противо-

речий в отношениях с родителями, свободу от 

обид и конфликтов), тем выше психологическое 

благополучие студентов. 

Чем выше эмоциональная независимость 

от матери (что подразумевает отсутствие по-

требности человека в одобрении матери и посто-

янной её поддержке), тем ниже психологическое 

благополучие студентов. 

Психологическое благополучие испытуе-

мых также связано с семейной ситуацией и сти-

лем семейного воспитания: 

– чем выше уровень неудовлетворитель-

ных взаимоотношений с родителями, неадекват-

ного отношения семьи к окружающему миру, не-

достаточного влияния со стороны семьи в дет-

стве и юности, тем ниже уровень психологиче-

ского благополучия испытуемых; 

– чем выше уровень негативного стиля 

воспитания в семье, тем ниже уровень психоло-

гического благополучия студентов. 

Заключение 

Психологическое благополучие студентов 

связано с отсутствием неразрешимых противо-

речий и конфликтов в их отношениях с матерью 

и отцом, а также с удовлетворением их потреб-

ности в одобрении матери и её поддержке.  

Среди девушек и юношей высокий уро-

вень функциональной независимости от отца, 
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которая проявляется в способности человека 

принимать решения, управлять своей жизнью, 

ставить цели и следовать им. Однако, чем выше 

функциональная независимость от отца, тем 

ниже управление средой студентами и ниже уро-

вень их самопринятия.  

Положительное отношение к себе испыту-

емых также связано с одобрением и поддержкой 

родителей, наличием общих целей и взглядов на 

различные стороны реальности. 

Неудовлетворительные отношения с роди-

телями, неадекватное отношения семьи к окру-

жающему миру, недостаточное влияние со сто-

роны семьи в детстве и юности, негативный 

стиль воспитания в семье снижают уровень пси-

хологического благополучия студентов. 

Таким образом, для психологического 

благополучия молодёжи необходимо сохране-

ние сплочённости в отношениях с родителями, 

доверия и эмоциональной близости. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  

OF STUDENTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THEIR PARENTS 

 

Abstract: The article presents the results of a study aimed at studying the relationship between the 

psychological well-being of students and their relationship with their parents. We assumed that the psycho-

logical well-being of students is associated with the absence of insoluble contradictions in their relationships 

with their mother and father, as well as the development of students' ability to make decisions, manage their 

lives, set goals and follow them. The empirical study used a sample that consisted of 91 college students 

between the ages of 18 and 21. Questionnaires and a questionnaire were used as diagnostic tools. Based on 

the conducted research, it can be concluded that the psychological well-being of students is associated with 

conflictological independence from father and mother, emotional support from mother, a favorable style of 

family education and good relationships with parents. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ШКОЛЕ  

И ВНЕУЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Исследование направлено на анализ взаимосвязи субъективного благополучия 

школьников и их участия во внеучебной активности в рамках дополнительного образования. Мето-

дика включает анкетирование и использование «Опросника субъективного благополучия в школе». 

Результаты, полученные на выборке из 85 учеников пятых классов школы города Калуги, указывают 

на положительную корреляцию между уровнем вовлечённости в дополнительное образование и 

субъективным благополучием. Сделаны выводы о значимости внеучебной активности для обеспе-

чения субъективного благополучия школьников, что способствует формированию полноценной об-

разовательной среды и социально-психологического развития личности учащегося. 

 

Ключевые слова: субъективное благополучие школьников, внеучебная активность школьни-

ков, дополнительное образование, удовлетворенность школой. 

 

Введение 

В современном образовательном про-

странстве все больше внимания уделяется не 

только академическим достижениям учащихся, 

но и их субъективному благополучию. Понятие 

субъективного благополучия охватывает широ-

кий спектр факторов, включая эмоциональное 

состояние, удовлетворённость жизнью и общее 

чувство счастья. В контексте школьной среды, 

где ученики проводят значительную часть сво-

его времени, важность данной темы трудно пе-

реоценить.  

Внеучебная активность в рамках дополни-

тельного образования может выступать суще-

ственным фактором, способствующим не только 

интеллектуальному и личностному развитию ре-

бёнка, но и его общему субъективному благопо-

лучию. Впоследствии, участие детей в различ-

ных видах школьной и внеучебной активности 

может оказать существенное влияние на успеш-

ность освоения отдельных видов деятельности 

при получении высшего образования [3, 14]. 

Объективно небольшое для столь значи-

мой области количество исследований и, соот-

ветственно, недостаточная эмпирическая база 

позволяют утверждать, что для углубления по-

нимания особенностей и перспектив участия де-

тей в программах дополнительного образования 

нужны вспомогательные исследования. Они 

необходимы и для разворачивания актуальной 

для политиков и практиков дискуссии по про-

блематике доступности дополнительного обра-

зования и его роли в воспроизводстве неравен-

ства. 

Обзор литературы 

Внеучебная активность и участие школь-

ников в дополнительном образовании занимают 

важное место в сфере образовательной науки, 

поскольку они вносят существенный вклад в 

разностороннее развитие учащихся. Эти аспекты 

образовательного процесса признаны критиче-

ски важными не только за их вклад в академиче-

скую успеваемость, но и за их влияние на соци-

альное, эмоциональное и физическое развитие 

учеников. 

Прежде всего, важно отметить, что уча-

стие во внеучебных активностях и дополнитель-

ном образовании способствует развитию соци-

альных навыков у детей. Такая деятельность 

обеспечивает уникальную платформу для соци-

ализации, где ученики могут взаимодействовать 

со сверстниками в менее формализованной 

среде, что способствует укреплению коммуни-

кативных навыков и эмпатии [21]. 

Согласно теории самоопределения Райана 

и Деци [22], участие в интересных и значимых 

внеучебных деятельностях может удовлетворять 

основные психологические потребности уча-

щихся в автономии, компетентности и принад-

лежности. Это, в свою очередь, может способ-

ствовать повышению внутренней мотивации и 

общего благополучия учеников, а также улучше-

нию их академических результатов. 

Фредрикс, Алфельд и Экклс [19] подчёр-

кивают, что внеучебная активность способ-

ствует улучшению самооценки и самосознания 

учащихся, предоставляя им возможность иссле-

довать личные интересы и развивать индивиду-

альные способности в поддерживающей обста-

новке. Это может привести к более высокому 

уровню учебной мотивации и ангажированности 

в школьной жизни. 

С точки зрения физического развития, ре-

гулярное участие в физических внеучебных ак-

тивностях, таких как спорт, может способство-

вать улучшению физического здоровья, вынос-

ливости и общего благополучия учащихся [24]. 

Это, в свою очередь, может позитивно сказаться 
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на их академической работоспособности и кон-

центрации внимания. 

Таким образом, внеучебная активность и 

дополнительное образование играют ключевую 

роль в обеспечении всестороннего развития уча-

щихся, стимулируя их интеллектуальное, соци-

альное, эмоциональное и физическое становле-

ние. Эти аспекты образования предоставляют 

ценные возможности для личностного роста и 

развития навыков, необходимых для успешной 

жизни и карьеры в современном мире. 

Дополнительное образование в нашей 

стране достаточно популярно, однако, в России 

изучение влияния внеурочной деятельности на 

обучающихся началось лишь в 2012 году, как 

утверждают такие исследователи, как С.Г. Коса-

рецкий, Б.В. Куприянов, Д.С. Филиппова [8]. 

В большинстве случаев российские иссле-

дователи изучают различия в доступности до-

полнительного образования. Исследования 

В.С. Собкина, Е.А. Калашниковой [13] посвя-

щены различиям в продолжительности участия 

детей в программах дополнительного образова-

ния, их содержании (направлениях), различиям в 

охвате детей дополнительными образователь-

ными программами в зависимости от образова-

тельного статуса семей.  

В.А. Иванюшина, Д. А. Александров [4] 

изучали ограничения доступа к дополнитель-

ному образованию в сельской местности. 

С.Г. Косарецкий, Б.В. Куприянов, 

Д.С. Филиппова рассматривали неравенство в 

доступе к услугам дополнительного образования 

в школах с разным статусом (элитных и обыч-

ных и т.д.). 

Согласно работам С.Г. Ковалева [7], пре-

имуществом вовлечения во внеурочную дея-

тельность является то, что ученики чувствуют 

себя более свободными и раскрепощенными, так 

как внеурочная деятельность не подразумевает 

ограничения конкретными правилами и обяза-

тельствами, которые присущи обязательным 

школьным урокам. Задействованные во вне-

урочной деятельности дети получают под-

держку при раскрытии своих личностных ка-

честв, а также возможность развивать свои спо-

собности. Внеурочная деятельность повышает 

внутренне мотивированную инициативу уча-

щихся, что, в свою очередь, приводит к самосто-

ятельности, а также распределению ответствен-

ности за выполнение заданий. 

Исследования Л.В Куликова, Р.М. Шами-

онова, Е.С. Новиковой говорят о важности соци-

ально-педагогического потенциала внеурочной 

деятельности, условия и содержание которой 

обеспечивают субъективное благополучие 

ребёнка [9, 11, 15]. Е.С. Новикова обращает вни-

мание, что именно внеурочная деятельность яв-

ляется ресурсом для субъективного благополу-

чия, так как обеспечивает «возможность про-

явить себя в других видах деятельности, более 

ориентированных на творчество, на удовлетво-

рение своих интересов, потребности, в общении 

с единомышленниками» [11]. Возможности, ко-

торые даёт ребёнку внеурочная деятельность, 

обеспечивают ощущение благополучия обучаю-

щимися, что совпадает с определением 

Д.А. Леонтьева: «Субъективное благополучие – 

это субъективная шкала, обобщённо оцениваю-

щая суммарный баланс положительных и отри-

цательных эмоций и когнитивных оценок жизни 

в целом, как она ощущается на данный момент 

жизни» [10]. То есть, условия, создаваемые во 

внеурочной деятельности для личностного ста-

новления через эмоциональные переживания, 

может быть ресурсом субъективного благополу-

чия. 

В теоретическом контексте субъективное 

благополучие часто ассоциируется с концепцией 

счастья, удовлетворённости жизнью и эмоцио-

нального благополучия, как это определено в ра-

ботах Дайнера [17, 23], которые подчёркивают 

значимость как эмоционального, так и когнитив-

ного компонентов в оценке индивидуального 

благополучия. 

Согласно теории самоопределения Райана 

и Деци [22], субъективное благополучие уча-

щихся может быть улучшено через поддержку 

их потребностей в автономии, компетентности и 

связанности. Школа, обеспечивающая такую 

поддержку, способствует не только академиче-

ской успешности, но и общему психологиче-

скому благополучию учеников. 

Экологическая системная теория Брон-

фенбреннера [16] также может выступить в ка-

честве полезной рамки для понимания субъек-

тивного благополучия учащихся, поскольку под-

чёркивает влияние различных систем окружаю-

щей среды, включая школьную (микросистему), 

на развитие и благополучие ребёнка. Взаимодей-

ствие семьи, школы и широкого социального 

контекста (мезосистема) играет ключевую роль 

в формировании субъективного благополучия 

учащихся. 

Теория социального сравнения Фестин-

гера [18] предлагает ещё одну перспективу, объ-

ясняющую, как учащиеся воспринимают своё 

благополучие через сравнение себя с другими. 

Это сравнение может влиять на самооценку, ака-

демическую уверенность и, соответственно, на 

субъективное благополучие. 
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Работы Лазаруса и Фолкмана [20], предо-

ставляют важные данные о том, как стратегии 

совладания и устойчивость влияют на субъек-

тивное благополучие учащихся, особенно в кон-

тексте школьных стрессоров. 

Работы О.И. Бадулиной [2], О.А. Идобае-

вой [5], Л.М. Аболина [1], В.Р. Сары-Гузель [12] 

рассматривают влияние внеурочной деятельно-

сти на многочисленные процессы развития, ста-

новления и социализации ребёнка. Это влияние 

распространяется не только на академические 

успехи учеников и приобретение социальных и 

практических навыков, но и связано с эмоцио-

нальным благополучием. Эмоциональное благо-

получие описывается как положительная 

направленность эмоционального самочувствия, 

показатель успешности эмоциональной регуля-

ции человека, и связано с такими характеристи-

ками как «счастье», «удовлетворённость жиз-

нью» и «субъективная оценка качества жизни». 

Методы исследования 

Эмпирическое исследование было прове-

дено в бланковом варианте в МБОУ «СОШ № 13 

г. Калуга» в 5-х классах. Выборку составили 85 

школьников из которых 42 девочки и 43 маль-

чика. 

Методический инструментарий включал в 

себя «Опросник субъективного благополучия в 

школе» [6] и авторскую анкету, направленную 

на оценку вовлечённости детей в различные 

формы дополнительного образования и их по-

требность в такой активности. 

При заполнении анкеты дети указывали, в 

каких формах дополнительного образования они 

принимают участие в настоящий момент и в ка-

ких хотели бы принимать участие. Все виды вне-

школьной активности были разделены на не-

сколько категорий: спорт, рисование, музыка, 

танцы, театральное искусство, иностранные 

языки, IT, программирование, 3D моделирова-

ние, робототехника, углубленное изучение 

школьных предметов, другое. 

Опросник субъективного благополучия в 

школе, использованный в работе, был разрабо-

тан для мониторинга субъективного благополу-

чия учащихся в школьной среде. Этот инстру-

мент включает в себя несколько шкал: «Удовле-

творённость школой», «Аффект по отношению к 

школе», «Сотрудничество с одноклассниками» и 

«Враждебность». Каждая шкала содержит утвер-

ждения, оцениваемые по четырехбалльной 

шкале Ликерта, что позволяет выявлять уровень 

благополучия учащихся в различных аспектах 

школьной жизни. 

Основная цель опросника – предоставить 

данные для анализа субъективного восприятия 

школьной среды учениками, оценивая их удо-

влетворённость школьной жизнью, эмоциональ-

ное отношение к школе и качество взаимодей-

ствия с одноклассниками. Использование дан-

ного опросника позволяет школам и образова-

тельным учреждениям анализировать и, при 

необходимости, адаптировать образовательную 

среду для улучшения общего благополучия уча-

щихся. 

Психометрические характеристики опрос-

ника были проверены с использованием методо-

логии IRT (ItemResponse Theory), что подтвер-

ждает его надёжность и валидность для измере-

ния субъективного благополучия учащихся [6]. 

Это делает его ценным инструментом для прове-

дения мониторинговых исследований, позволяя 

сравнивать результаты между разными груп-

пами учащихся, классами и школами. 

Результаты и дискуссия 

 

Таблица 1 – Вовлечённость школьников во сферу дополнительного образования. Результаты 

сравнительного анализа ответов мальчиков и девочек (Точный критерий Фишера) 

Категории доп. образования Всего, % Девочки, % Мальчики, % p 

Спорт 52,9 35,7 69,8 0,002 

Рисование 18,8 38,1 0,0 <0,001 

Музыка 7,1 11,9 2,3 0,110 

Танцы 14,1 28,6 0,0 <0,001 

Театральное искусство 3,5 4,8 2,3 0,616 

Иностранные языки 35,3 40,5 30,2 0,369 

IT, программирование,  

3D моделирование, робототехника 
11,8 2,4 20,9 0,015 

Углубленное изучение школьных  

предметов 
20,0 23,8 16,3 0,427 

Примечание: p–уровень значимости 
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Таблица 2 – Потребность школьников в дополнительном образовании. Результаты сравнитель-

ного анализа ответов мальчиков и девочек (Точный критерий Фишера) 

Категории доп. образования Всего, % Девочки, % Мальчики, % p 

Спорт 48,2 45,2 51,16 0,666 

Рисование 8,2 9,5 6,98 0,713 

Музыка 9,4 19,0 0,00 0,002 

Танцы 0,0 0,0 0,00 - 

Театральное искусство 0,0 0,0 0,00 - 

Иностранные языки 2,4 4,8 0,00 0,241 

IT, программирование,  

3D моделирование, робототехника 
5,9 4,8 6,98 0,511 

Углубленное изучение школьных 

предметов 
0,0 0,0 0,00 - 

Примечание: p – уровень значимости 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей уровня субъективного благополучия у маль-

чиков и девочек (Критерий Манна-Уитни) 

Показатели субъективного благополучия в школе U Манна-Уитни p 

Удовлетворённость школой 728,5 0,123 

Аффект по отношению к школе 777 0,25 

Сотрудничество с одноклассниками 517,5 0,001 

Враждебность в отношениях с одноклассниками 822 0,473 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ потребности и вовлечённости в дополнительном образо-

вании у мальчиков и девочек (Критерий Манна-Уитни) 

Показатели субъективного благополучия в школе U Манна-Уитни p 

Уровень вовлечённости в дополнительном образовании 680,5 0,041 

Уровень потребности в дополнительном образовании 680,5 0,026 

 

Таблица 5 – Взаимосвязь субъективного благополучия в школе и вовлечённости в дополни-

тельное образование (коэффициент корреляции Спирмена) 

Показатели 
Уровень вовлечённости в  

допобразование 

Уровень потребности в  

допобразовании 

Удовлетворённость 

школой 

Rs 0,189 0,254 

p 0,083 0,019 

Аффект по отноше-

нию к школе 

Rs -0,017 0,024 

p 0,876 0,831 

Сотрудничество с од-

ноклассниками 

Rs 0,156 0,048 

p 0,155 0,665 

Враждебность в от-

ношениях с одно-

классниками 

Rs 0,075 0,003 

p 0,494 0,981 

Примечание: Rs – коэффициент корреляции Спирмена, p–уровень значимости. 
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Таблица 6 – Результаты множественного регрессионного анализа 
Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные  

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
t p 

B 
Стандартная 

ошибка 
Бета 

(Константа) 5,055 1,008  5,017 ,000 

Уровень вовлечённости в 

дополнительном образова-

ние 

,196 ,126 ,159 1,552 ,125 

Уровень потребности в до-

полнительном образовании 
,426 ,213 ,202 1,997 ,049 

Аффект по отношению к 

школе 
,170 ,073 ,239 2,311 ,023 

Сотрудничество с одноклас-

сниками 
,205 ,118 ,184 1,735 ,087 

Враждебность в отношениях 

с одноклассниками 
,018 ,141 ,013 ,130 ,897 

 

В таблице 1 представлены результаты ан-

кетирования школьников по вопросу участия в 

различных формах дополнительного образова-

ния. Отдельно приведены результаты по всей 

выборке и отдельно по мальчикам и девочкам. 

Больше всего дети вовлечены в деятельность 

спортивных секций (52,9%), а также художе-

ственных школ (35,3%). 20% опрошенных уча-

щихся занимаются дополнительно углублённым 

изучением школьных предметов, 35,3% изучают 

иностранные языки. 

Для сравнительного анализа ответов маль-

чиков и девочек был применён точный критерий 

Фишера. Мы видим, что мальчики значительно 

больше девочек вовлечены в спортивные сек-

ции:p=0,002 и кружки, связанные с IT, програм-

мированием, 3D моделированием и робототех-

никой: p=0,015. Девочки в свою очередь актив-

нее занимаются рисованием: p<0,001 и танцами: 

p<0,001. 

В таблице 2 представлены результаты ан-

кетирования школьников по вопросу их потреб-

ностей в различных формах дополнительного 

образования. Приведены результаты по всей вы-

борке и отдельно по мальчикам и девочкам. Ис-

ходя из полученных данных, мы можем сделать 

вывод, что в наибольшей степени дети заинтере-

сованы в занятиях спортом (48,2%). 

Для сравнительного анализа ответов маль-

чиков и девочек, как и в предыдущем случае, 

был применён точный критерий Фишера. Полу-

чено, что девочки в большей степени заинтере-

сованы в занятиях музыкой: p=0,002. По другим 

категориям дополнительного образования зна-

чимых различий выявлено не было. 

Для сравнения уровня субъективного бла-

гополучия мальчиков и девочек был использо-

ван непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Результаты представлены в Таблице 3. Было вы-

явлено статистически значимое различие по по-

казателю шкалы «Сотрудничество с однокласс-

никами»: p=0,001, у девочек показатели по этой 

шкале выше. 

Для оценки общего уровня вовлечённости 

и потребности в дополнительном образовании 

были рассчитаны интегральные показатели, 

представляющие собой сумму баллов по всем 

категориям (за участие в том или ином виде до-

полнительного образования присваивался один 

балл). 

Результаты сравнительного анализа по-

требности и вовлечённости в дополнительном 

образовании у мальчиков и девочек представ-

лены в Таблице 4. Выявлены статистически зна-

чимые различия и в уровне вовлечённости в до-

полнительном образовании: p=0,041, и в уровне 

потребности в дополнительном образовании: 

p=0,026. Девочки в большей степени вовлечены 

во внешкольную активность и в большей мере 

проявляют заинтересованность в такого рода де-

ятельности. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи 

уровня благополучия в школе и вовлечённости 

учащихся в дополнительное образование был 

проведён корреляционный анализ с использова-

нием непараметрического коэффициента корре-

ляции Спирмена. Результаты представлены в 

таблице 5. 

По результатам выполненного анализа 

была обнаружена статистически значимая поло-

жительная связь между уровнем потребности в 

дополнительном образовании и удовлетворён-

ностью школой: Rs=0,254, p=0,019.  

На заключительном этапе анализы был 

выполнен множественный регрессионный ана-

лиз, где в качестве зависимой переменной 
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выступает «Удовлетворённость школой» (Таб-

лица 6). 

В результате проведения множественного 

регрессионного анализа было получено, что по-

казатели анкетирования «Уровень вовлечённо-

сти в дополнительное образование» и «Уровень 

потребности в дополнительном образовании» 

положительно коррелируют со шкалой «Удовле-

творённость школой», что свидетельствует о том, 

что чем выше вовлечённость и потребность в до-

полнительном образовании, тем выше у детей 

удовлетворённость школой. Статистическая зна-

чимость коэффициента для предиктора «Уро-

вень потребности в дополнительном образова-

нии» составляет: p=0.049, что находится на 

грани уровня значимости в 0,05. 

Показатели шкалы «Аффект по отноше-

нию к школе» имеет положительное влияние на 

зависимую переменную «Удовлетворённость 

школой»: p=0,023, что указывает на то, что по-

ложительные эмоции в отношении школы спо-

собствуют повышению общего уровня удовле-

творённости учебой и нахождением в школе. 

Предиктор «Сотрудничество с однокласс-

никами» также имеет положительное, но не ста-

тистически значимое влияние на удовлетворён-

ность школой (p=0,087), что может свидетель-

ствовать о тенденции к тому, что хорошие отно-

шения с одноклассниками могут улучшать вос-

приятие школы. 

Показатель «Враждебность в отношениях 

с одноклассниками» не имеет статистически зна-

чимого влияния на «Удовлетворённость шко-

лой» (p=0,897), что позволяет предположить, что 

в данной выборке враждебные отношения не 

влияют на восприятие учащимися своей школы. 

Исходя из полученных данных, можно 

предположить, что активное участие школьни-

ков в дополнительном образовании и положи-

тельные эмоции в отношении школы способ-

ствуют повышению их общей удовлетворённо-

сти школьной жизнью. 

Дополнительные занятия зачастую пред-

ставляют собой мост между формальным обра-

зованием и личностным развитием ребёнка. Эта 

связь может проявляться через несколько ключе-

вых аспектов: 

1. Развитие социальных навыков: Участие 

в внеучебных мероприятиях способствует разви-

тию коммуникативных умений и навыков соци-

ального взаимодействия. Это, в свою очередь, 

улучшает взаимоотношения с одноклассниками 

и учителями, способствуя созданию позитив-

ного и поддерживающего социального климата 

в школе. 

2. Укрепление самооценки: Успехи и до-

стижения в деятельности вне учебного процесса 

могут значительно повысить самоуважение и са-

мооценку учащихся. Позитивное восприятие 

собственной личности способствует улучшению 

общего эмоционального состояния и субъектив-

ного ощущения счастья. 

3. Обогащение учебного опыта: Внеучеб-

ные занятия расширяют горизонты учащихся, 

предоставляя им возможность применять и рас-

ширять знания в реальных жизненных ситуа-

циях. Это придаёт учебному процессу большую 

значимость и может повысить мотивацию к обу-

чению. 

4. Повышение стрессоустойчивости: Регу-

лярное участие в дополнительных занятиях мо-

жет помочь учащимся научиться справляться со 

стрессом и адаптироваться к различным жизнен-

ным ситуациям, тем самым укрепляя их психо-

логическую устойчивость. 

5. Стимулирование эмоционального бла-

гополучия: Внеучебная активность может слу-

жить источником положительных эмоций, удо-

влетворения и чувства принадлежности, кото-

рые являются важными компонентами субъек-

тивного благополучия. 

Таким образом, внеучебная активность яв-

ляется важным фактором, способствующим 

субъективному благополучию учащихся, по-

скольку она способствует более глубокому эмо-

циональному удовлетворению, социальной ин-

теграции и личностному развитию в школьной 

среде. 

Заключение 

В исследовании была изучена взаимосвязь 

субъективного благополучия школьников и их 

участия во внеучебной активности в рамках до-

полнительного образования. Анализируя резуль-

таты, полученные на выборке из 85 учеников пя-

тых классов, было выявлено, что уровень вовле-

чённости в дополнительное образование имеет 

значительное положительное влияние на субъек-

тивное благополучие учащихся, а также на их 

удовлетворённость школой. Таким образом, 

подтвердилась гипотеза о том, что внеучебная 

активность способствует не только разносторон-

нему развитию личности ребёнка, но и его эмо-

циональному благополучию и социализации. 

Дополнительно было обнаружено, что по-

ложительные эмоции в отношении школы 

укрепляют субъективное восприятие образова-

тельного учреждения и повышают общую удо-

влетворённость образовательным процессом. В 

ходе исследования были выявлены половые раз-

личия в выборе и предпочтениях внешкольных 
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занятий, которые также могут влиять на субъек-

тивное благополучие учеников. 

Также стоит отметить, что полученные ре-

зультаты способствуют расширению понимания 

роли дополнительного образования в современ-

ной образовательной системе. Исследование 

подчёркивает необходимость создания благо-

приятной среды для вовлечения детей в разнооб-

разные формы внеучебной активности, по-

скольку это напрямую влияет на их субъектив-

ное благополучие и успеваемость в школе. 
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I.V. Khavylo, M.G. Artemyeva, A.V. Rumyantseva, A.V. Khavylo 

RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AT SCHOOL  

AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract: The study is aimed at analyzing the relationship between the subjective well-being of 

schoolchildren and their participation in extracurricular activities within the framework of additional edu-

cation. The methodology includes the survey and use of the “Questionnaire of subjective well-being at 

school”. The results obtained on a sample of 85 fifth graders from a school in Kaluga city indicate a positive 

correlation between the level of involvement in extracurricular education and subjective well-being. The 

conclusions about the importance of extracurricular activity for ensuring subjective well-being of school-

children, which contributes to the formation of a full-fledged educational environment and socio-psycho-

logical development of the student's personality, are drawn. 

 

Key words: subjective well-being of schoolchildren, extracurricular activity of schoolchildren, addi-

tional education, school satisfaction. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей организационной приверженно-

сти персонала творческих работников, от способностей, удовлетворённости условиями работы и во-

влечённости которых зависит конечный результат. Высокая зависимость организации от конкрет-

ных творцов и малая степень управляемости и формализуемости их творческой деятельности обу-

словливают серьёзные сложности для управления творческим персоналом. 

В работе представлены результаты эмпирического исследования организационной привер-

женности сотрудников театральной организации. Установлено, что наибольшую приверженность 

проявляют сотрудники со стажем работы менее двух лет, у сотрудников с более продолжительным 

стажем вовлечённость снижается. 

Представленный в работе проект направлен на повышение организационной приверженности 

персонала и включает три основных направления: расширение пространства сотрудничества персо-

нала творческого коллектива; активизацию использования возможностей социальных сетей и сайта 

для повышения уровня организационной приверженности сотрудников творческой организации; 

разработку актуальной системы мотивации персонала творческой организации. 
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туры, лояльность творческого персонала. 

 

Введение 

Несмотря на непрерывное появление всё 

новых технологий в практике управления в по-

стоянно изменяющемся мире, сотрудники орга-

низаций по-прежнему остаются важным факто-

ром конкурентоспособности. К сожалению, оте-

чественные подходы к развитию сплочённости 

трудовых коллективов, использовавшиеся в со-

ветский период истории нашей страны, были 

подвергнуты критике, и прежний успешный 

опыт по формированию сплочённых коллекти-

вов, способных к самоотверженному труду и до-

стижению высоких результатов в непростых 

условиях труда, был обесценен в постсоветский 

период.  В современных условиях во многих 

компаниях возникает проблема поиска путей по-

вышения приверженности персонала организа-

ции. С особенно заметными сложностями стал-

киваются руководители при построении эффек-

тивной системы управления приверженностью 

сотрудников, если речь идет о персонале творче-

ских организаций, работающих в сфере куль-

туры и искусства. 

Теоретические основы исследования 

Поскольку творческие организации пред-

назначены для создания продуктов и услуг 

(спектаклей, концертов, рекламных продуктов и 

т.д.), удовлетворяющих духовные и культурные 

потребности социума, то такие организации, без-

условно, имеют определённые особенности, по 

сравнению с другими организациями (например, 

производственными компаниями и др.), соответ-

ственно, они имеют специфику и в управлении 

персоналом. Рассмотрим, в чем такая специфика 

состоит. 

Особенности творческих коллективов и 

взаимоотношений в них рассматриваются в ра-

ботах В.А. Артемьева, А.В. Балаева, Д.Б. Бого-

явленской, В.М. Дюков, Л.Б. Ермолаевой-Томи-

ной, Я.А. Пономарева, К.А. Торшина, М. Ю. Ти-

хонов, Е. Л. Шекова и др. Исследователи отме-

чают, что ядром организаций сферы культуры и 

искусства является творческий персонал, непо-

средственно создающий культурный продукт. 

Как следствие, высокая зависимость организа-

ции от конкретных творцов и малая степень 

управляемости и формализуемости творческой 

деятельности обусловливают серьёзные сложно-

сти управления творческим персоналом [14]. 

В числе сложностей в работе с творче-

скими сотрудниками отмечается необходимость 

особого подхода к мотивации таких сотрудников. 

Для них наряду с материальной мотивацией 

представляют высокую значимость нефинансо-

вые факторы мотивации: увлечённость процес-

сом, чувство причастности, возможность само-

выражения, популярность, слава. Предотвратить 

уход творческих работников из организации 

можно только до того, как появятся первые при-

знаки демотивации [7]. 

Ещё одной сложностью управления со-

трудниками в сфере искусства является нелиней-

ная зависимость творческих работников от их 

квалификации и физического состояния. Важ-

ную роль играет психологическое состояние и 

эмоциональный настрой таких сотрудников, 
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соответственно в управлении персоналом целе-

сообразно учитывать этот факт и другие их лич-

ностные особенности, создающие высокие 

риски для стабильности организаций культуры и 

искусства [15]. 

Для творческих организаций существен-

ным является менее жёсткое структурирование 

отношений в процессе создания её продукта, что 

определяет более гибкую организационную 

структуру, менее формализованные процессы, 

нарушение принципов иерархического построе-

ния [6]. 

Ещё одна из особенностей структуры 

управления организаций сферы культуры и ис-

кусства заключается в её меньшей иерархично-

сти, по сравнению с организациями других сфер. 

Связи подчинения между сотрудниками не за-

креплены раз и навсегда и могут меняться [11]. 

В качестве примера можно привести работу ак-

тёра-режиссёра. В одном спектакле этот человек 

является режиссёром и у него в подчинении ак-

тёры, художники по свету, костюмам, сцене, а в 

другом случае, когда он актёр и исполняет сце-

ническую роль, то подчиняется другому режис-

сёру. 

В управлении творческим персоналом рас-

пространён командный метод организации ра-

боты, предполагающий разделение всего кол-

лектива на группы (труппы, составы, творческие 

коллективы и т.п.). Такой метод часто приме-

нятся в организациях, в которых созданием 

культурных продуктов занимается большой кол-

лектив творческих работников (театры, музы-

кальные ансамбли, оркестры). Создание групп 

позволяет разделить рабочие функции (роли, 

партии) между разным творческим персоналом, 

обеспечить необходимый уровень самооргани-

зации, повысить соревновательность (например, 

конкуренция за определённые роли между ис-

полнителями) и снять зависимость от конкрет-

ных творческих работников [6]. 

Успешность творческого коллектива свя-

зана с относительной стабильностью его состава, 

вовлечённостью и заинтересованностью персо-

нала в общих результатах и участием в его дея-

тельности. В научной литературе для обозначе-

ния данного феномена используются понятия 

«организационная приверженность» и близкие к 

нему по смыслу – «организационная лояль-

ность», а также англоязычный термин 

«organization commitment». Анализ работ, посвя-

щённых данному феномену, позволил выделить 

основные направления его изучения в отече-

ственной и зарубежной литературе: изучение ор-

ганизационной приверженности (В.И. Даль, 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Магура, 

Курбатова); организационной лояльности 

(О. Батурина, К.В. Харский); «organization 

commitment» (D. Brown) и «organization loyalty» 

(Мухаммад Саджид Туфаил) [16]. 

М.И. Магура и М.Б. Курбатова представ-

ляют организационную приверженность как 

психологическое образование, включающее  по-

зитивную оценку работником своего пребыва-

ния в организации, намерение действовать на 

благо этой организации ради её целей и сохра-

нять своё членство в ней. Отсутствие привер-

женности выражается в отчуждении работника 

от организации [5]. 

Организационная лояльность, по мнению 

А.В. Коврова, проявляется поведением работни-

ков, характеризующимся принесением пользы 

организации, проявляется чувством преданно-

сти ей, стремлением вносить свой вклад в её раз-

витие, выполнять свою работу наилучшим обра-

зом, осознанно соблюдать принятые правила; 

сохранять своё рабочее место [8]. 

В.И. Доминяк констатирует смысловую 

близость понятий вовлечённость и лояльность, 

но при этом отмечает, что вовлечённость пред-

почтительно понимается как интерес к процессу 

деятельности, а лояльность – как уважительное, 

доброжелательное отношение к организации, го-

товность следовать её политике [5]. В.И. Герчи-

ков трактует организационную приверженность 

как социально-психологическую установку, сви-

детельствующую о связи  субъекта с организа-

цией, включающую в себя эмоциональную (чув-

ства и эмоции, испытываемые человеком по от-

ношению к организации), когнитивную (разде-

ление и принятие организационных ценностей, 

целей, норм, правил процедур, решений) и пове-

денческую (намерение действовать определен-

ным образом, готовность прикладывать усилия в 

интересах организации) составляющие [2]. 

Среди важнейших преимуществ, которые 

получают организации, где руководству удаётся 

успешно решать задачу повышения уровня орга-

низационной приверженности персонала, иссле-

дователи выделяют следующие: 

– эффективность работы; 

– сотрудничество, когда люди привер-

жены общей цели, когда осознают, что для об-

щего блага необходима совместная работа и со-

трудничество; 

– низкий уровень конфликтов, т.к. в ко-

мандах, имеющих дух сотрудничества и общее 

видение, члены команды вместе двигаются к 

намеченной цели, что сокращает поводы для 

конфликтов и помогает работникам в их разре-

шении [16]. 
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Повышению продуктивности работников 

творческого труда и развитию их организацион-

ной приверженности способствует отношение к 

ним как основному «капиталу» организации, что 

предусматривает концентрацию на следующих 

аспектах управления: 

– обеспечение эффективной профессио-

нальной и социально-психологической адапта-

ции новых сотрудников (важен способ адапта-

ции с помощью наставничества или менторства, 

где ментор – более опытный сотрудник, облада-

ющий навыками эффективной работы, заслужи-

вающий доверие и способный транслировать но-

вичкам ценности, нормы, традиции компании); 

– создание условий для самореализации и 

мотивации творческой личности в коллективе 

(обеспечение возможности самовыражения, 

признания со стороны коллектива, проявлений 

чувства причастности к делам организации. 

Этим целям служат мероприятия по рационали-

зации работы на основе предложений сотрудни-

ков, соревнования, конкурсы, бонусы и т.д.); 

– содействие сплочённости творческого 

коллектива, созданию позитивного, оптималь-

ного социально-психологического климата [11, 

12]. 

Следует отметь, что среди работников 

творческих профессий существует высокий уро-

вень конкуренции. Это даёт организациям воз-

можности выбора, при этом соискатели часто со-

гласны работать за небольшую заработную 

плату – в особенности, если речь идёт о молодых 

сотрудниках, о специалистах, работающих в не-

больших организациях. Кроме того, для творче-

ских работников очень часто отсутствует карь-

ерная лестница. В таких условиях, компенсацией 

низкого уровня заработной платы и карьерного 

роста в ряде случаев можно считать более высо-

кую, чем в других отраслях, степень морального 

удовлетворения от работы [17]. К психологиче-

скому доходу можно отнести престиж в коллек-

тиве и профессиональной среде, реализацию 

собственных идей, свободу творчества и т.д. Го-

раздо сложнее обстоит дело с творческими со-

трудниками, которых можно назвать признан-

ными талантами. Чтобы привлечь и удержать та-

кого сотрудника на работе, нужны уникальные 

условия труда (индивидуальный график работы, 

бонусы, высокая заработная плата) или выдаю-

щийся статусный руководитель. 

При управлении творческим коллективом, 

необходимо точно определить, в чём заключа-

ется их производственное задание. Это позволит 

им сконцентрироваться на выполнении опреде-

лённой задачи, не отвлекаясь ни на что лишнее. 

Лучше всего, если сами работники 

сформулируют: «В чём заключается их задание? 

Что им нужно для его выполнения? Что им ме-

шает при его выполнении?». Для творческих со-

трудников ценным является гибкий график, от-

сутствие жесткой подотчётности, наличие сво-

бодного времени для вдохновения и креатива, 

отсутствие промежуточной отчётности о резуль-

татах работы, чтобы результатом их деятельно-

сти являлось качественный конечный творче-

ский продукт. 

В то же время успешность реализации 

проставленных организационных задач опреде-

ляется чётко сформулированным заданием и от-

ветственностью тех, кто включен в их реализа-

цию [5], однако психология творческих людей 

часто входит в противоречие с дисциплиной. 

Ещё один момент, связанный с управле-

нием коллективами творческих работников, 

определяется сложностью взаимоотношений в 

таких коллективах, что может приводить к не-

благоприятному социально-психологическому 

климату, проявляющемуся высокой напряжён-

ностью и конфликтностью отношений в группе, 

пессимизмом, раздражительностью, боязнью 

ошибиться или произвести плохое впечатление 

и т.д. 

В то же время, в исследованиях и практи-

ческой деятельности установлено, что благопри-

ятный социально-психологический климат ха-

рактеризуют оптимизм, радость общения, дове-

рие, чувство защищённости, безопасности и 

комфорта, взаимная поддержка, теплота и вни-

мание в отношениях сотрудников, межличност-

ные симпатии, открытость коммуникации, что 

повышает уверенность, бодрость, расширяет 

возможности свободно мыслить, творить, интел-

лектуально и профессионально расти, вносить 

вклад в развитие организации, совершать 

ошибки без страха наказания и т.д. [14]. 

Для формирования благоприятного соци-

ально-психологического климата в творческом 

коллективе требуется время и достаточные уси-

лия со стороны руководства, управленческой ко-

манды, направленные на выстраивание совмест-

ной деятельности. Необычайно важна роль руко-

водителя в создании оптимального социально-

психологического климата является решающей. 

Важную роль в управлении творческим 

коллективом сотрудников, формировании при-

верженности и лояльности работников играет и 

миссия организации. Под миссией понимается 

«основная общая цель организации, выражаю-

щая причину её существования. Это то, чем ор-

ганизация полезна окружающему миру (про-

дукты, услуги), то, чем она обменивается с внеш-

ней средой для получения ресурсов, 
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необходимых для собственного выживания» [3]. 

Крайне важно, чтобы миссия отдельного творче-

ского работника совпадает с миссией организа-

ции. Большинство творческих людей объеди-

няет идея причастности к творчеству, возмож-

ность творить и самосовершенствоваться. 

Именно в таком случае миссия организации мо-

жет выступать сильнейшим инструментом моти-

вации. [1]. 

Итак, в современных условиях особую ак-

туальность приобретают вопросы поиска ин-

струментов приверженности персонала творче-

ской организации. 

База проведения исследования 

Исследование было проведено на базе Ка-

лужского областного драматического театра, од-

ного из старейших в России, основанного в 19 

января 1777 года. В это время в городе прохо-

дили торжества в честь новой Калужской губер-

нии. Открытие театра имело особое значение в 

связи с тем, что Калуга выступала своеобразной 

местной «столицей, где сосредоточилось управ-

ление обширным генерал-губернаторством из 

нескольких губерний, находившихся под нача-

лом наместника генерал-поручика Михаила Ни-

китича Кречетникова. 

За более чем двухсотлетнюю историю сво-

его существования театр всегда был одним из 

крупнейших в России очагов русской театраль-

ной традиции. Сегодня Калужский областной 

драматический театр входит в число сильней-

ших российских региональных театров. В 

труппе играют талантливые актеры, Народные и 

Заслуженные артисты России и Калужской обла-

сти. Спектакли идут на трёх сценических пло-

щадках: Большой сцене, Малой сцене и сцене 

под крышей. 

За последние 2 года в Калужском област-

ном драматическом театре выросла «текучесть» 

кадров, и она составила порядка 25%. Чаще 

всего увольняются люди из категории «обслужи-

вающий персонал». Средний возраст актёров со-

ставляет 37 лет, административного персонала – 

45 лет, обслуживающего персонала – 40 лет. 

Стаж большинства сотрудников театра состав-

ляет более 10 лет. 

Организация и методы исследования 

Методический исследовательский ком-

плекс включил следующие методики: авторский 

опросник, опросник Q12 и опросник OCAI. От-

метим, что общие сведения о выборке исследо-

вания были получены с помощью авторского 

опросника. 

В эмпирическом исследовании приняли 

участие 32 сотрудника Калужского областного 

драматического театра: в том числе, актёры (16 

человек) – 50% респондентов, творческое руко-

водство (5 человек) – 15,6% респондентов, адми-

нистративно-хозяйственная часть театра (11 че-

ловек) – 34,4% респондентов. Средний возраст 

опрашиваемых – 35 лет. 34,4% опрашиваемых – 

люди молодого возраста, 53,1% – сотрудники 

среднего возраста, 12,5% – сотрудники старше 

55 лет. Большинство респондентов имеют стаж 

работы в Калужском областном драматическом 

театре 5-10 лет (31,3%), стаж работы более 10 

лет – 21,9% опрашиваемых, до 1 года – 9,4% ре-

спондентов, 1-3 года и 3-5 лет по 21,9% и 15,6% 

соответственно. 

Результаты исследования и их интер-

претация 

В авторский опросник были включены во-

просы, касающиеся удовлетворенности сотруд-

ников условиями работы, отношением руковод-

ства к сотрудникам и коллегами. Респондентам 

предлагалось выбрать значение от 1 до 7, где  1 

– полное отсутствие и 7 – максимальная удовле-

творенность. Анализ результатов опроса пока-

зал, что актеры больше всего удовлетворены от-

ношением руководства к ним и отношением к 

коллегам (6 из 7 баллов). По критериям «удовле-

творенность условиями работы», «удовлетво-

ренность отношением руководства» и «удовле-

творенность отношением с коллегами» как у ак-

теров, творческого руководства так и у админи-

стративно-хозяйственной части театра оценки 

выше среднего (от 4 из 7 баллов) (Таблица 1). 

В структуру авторского опросника был 

включён вопрос: «С каким настроением вы 

идёте на работу»? (рисунок 1). 45,2% сотрудни-

ков ответили, что они испытывают смешанные 

чувства, 38,7% сотрудников идут на работу с эн-

тузиазмом и вдохновением, 9,7% испытывают 

равнодушие, а 6,5% чувствуют тревогу и неуве-

ренность. 

Далее эти ответы мы проанализировали по 

группам участников исследования. Только со-

трудники административно-хозяйственной ча-

сти театра испытывают чувство тревоги и неуве-

ренности (15%). Больше всего сотрудников из 

команды творческих руководителей театра чув-

ствуют энтузиазм и вдохновение, когда идут на 

работу (65%), у актёров преобладают смешан-

ные чувства (65%). (Таблица 2). 

Исследование показало, что наиболее вы-

сокий уровень приверженности (вовлечённости) 

в работу демонстрирует творческое руководство, 

их усреднённый результат – 67% . Администра-

тивно-хозяйственный персонал показал самый 

низкий уровень вовлечённости – 48%. У актёров 

по данному параметру показатель немного выше 

среднего и равен 56%. В то же время 
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исследование выявило, что высоких значений 

вовлечённости (более 70%) не установлено ни у 

одной категории сотрудников Калужского об-

ластного драматического театра. 

 

Таблица 1 – Средние значения удовлетворённости сотрудников Калужского областного драм-

театра с учётом должностных позиций 

Сотрудники 
Удовлетворённость 

условиями работы 

Удовлетворённость отно-

шением руководства 

Удовлетворённость отно-

шениями с коллегами 

Актёры 4,25 6,1 6 

Админ-хоз. пер-

сонал театра 
5,3 4.7 5,2 

Творческое  

руководство 
6 4 5,6 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов сотрудников Калужского областного драматического театра на 

вопрос: «С каким настроением чаще всего идёте на работу?» 

 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие чувства вы испытываете, 

когда идете на работу?» по занимаемой должности (%) 
Энтузиазм и вдохновение Тревога и неуверенность Смешанные чувства Равнодушие 

Актёры театра 

20% 0% 65% 15% 

Административно-хозяйственный персонал театра 

45% 15% 40% 0% 

Творческое руководство театра 

65% 0% 35% 0% 

 

Таблица 3 – Показатели орг. приверженности опрошенных с учётом занимаемой должности 
Должность Степень вовлечённости (%) 

Административно-хозяйственный персонал 48% 

Актёры 56% 

Творческое руководство 67% 

 

Сопоставив показатели вовлечённости 

персонала с учётом стажа работы в театре, мы 

сделали вывод о том, что наиболее вовлечены те, 

кто работает меньше двух лет, после вовлечён-

ность снижается. Это говорит о том, что при 

приходе в компанию люди чувствуют большую 

готовность вкладывать в работу (Таблица 4). 

На необязательный открытый вопрос: 

«Есть ли у вас предложения по улучшению ра-

боты в театре?» ответили 22% опрашиваемых 

сотрудников. Все ответы сотрудников были 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

131 

распределены на 4 группы: предложения по пе-

ресмотру заработной платы, развитию корпора-

тивной культуры театра, улучшению взаимоот-

ношений между руководством и сотрудниками, 

по хозяйственной работе непосредственно в те-

атре. Данные предложения мы учитывали при 

разработке мероприятий по повышению уровня 

организационной приверженности сотрудников 

Калужского областного драматического театра. 

Результаты, полученные с помощью  мето-

дики OCAI (по К. Камерон и Р. Куинн), направ-

ленной на оценку существующей и желаемой ор-

ганизационной культуры, показали, что участ-

ники исследования указали на  преобладание ры-

ночной культуры, в то время желаемой практи-

чески для всех опрошенных является преоблада-

ние клановой культуры, они ожидают более тёп-

лых и добрых отношений в творческом коллек-

тиве. 

 

Таблица 4 – Удовлетворённость сотрудников Калужского областного драмтеатра с учётом 

стажа работы 

Стаж 
Удовлетворённость 

условиями работы 

Удовлетворённость отно-

шением руководства 

Удовлетворённость отноше-

ниями с коллегами 

Стаж до 3-х 

лет 
5,3 4,9 5 

Стаж от 3 до 

10 лет 
5,2 5 5,5 

Стаж от 7 и 

более лет 
5 4,7 6,1 

 

 
Рисунок 2 – Желаемая и реальная организационная культура OCAI (К. Камерон и Р. Куинн) 

 

Полученные результаты дали основание 

для разработки комплекса мероприятий по по-

вышению организационной приверженности со-

трудников Калужского областного драматиче-

ского театра. 

Проект по повышению уровня органи-

зационной приверженности творческого пер-

сонала 

Цель проекта – создание организационно-

психологических условий, направленных на по-

вышение приверженности творческих сотрудни-

ков Калужского областного драматического те-

атра. 

Срок реализации проекта – март 2024 по 

февраль 2025 года. 

Состав участников проекта:  

Руководитель проекта – директор театра. 

Исполнители – заместитель директора, за-

ведующий литературной частью театра, специа-

лист по связям с общественностью. 

Задачи проекта: 

– улучшить продуктивность взаимодей-

ствия сотрудников; т.к. вовлечённые сотруд-

ники обычно более мотивированы и преданны 

своей работе. Они проявляют большую инициа-

тиву, энергию и ответственность, что приводит 

к повышению производительности и эффектив-

ности работы; 

– повысить качество работы сотрудни-

ков: вовлечённые сотрудники обладают боль-

шей преданностью и заинтересованностью в до-

стижении высоких стандартов качества. Они 
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склонны к инновациям, ищут способы улучше-

ния процессов и продуктов, что способствует ро-

сту качества работы и конкурентоспособности 

организации; 

– снизить текучесть персонала: повыше-

ние уровня вовлечённости сотрудников помо-

гает снизить текучесть кадров. Вовлечённые  

сотрудники чувствуют большую привязанность 

к организации и имеют меньше мотивации ис-

кать другие работодатели. Это позволяет сэконо-

мить ресурсы на поиск и обучение новых со-

трудников; 

– укрепить корпоративную культуру: во-

влечённые сотрудники активно участвуют  

в жизни организации, разделяют её ценности и 

цели. Они способствуют созданию позитивной и 

поддерживающей рабочей атмосферы, способ-

ствуют развитию корпоративной культуры и  

командного сотрудничества [9]. 

Условия, которые могут затруднить реа-

лизацию проекта:  

– ограниченность финансовых ресурсов; 

– наличие межличностных и межгруппо-

вых конфликтов в организации; 

– большой уровень стрессовых факторов в 

сфере деятельности творческого персонала Ка-

лужского областного драматического театра; 

– непредсказуемость объёмов работы и не-

равномерность распределения объёмов работы 

за определённый промежуток времени. 

Источники информации о значимости 

проекта. 

1. Результаты психодиагностики (эмпири-

ческого исследования); 

2. Мотивация руководства театра на обес-

печение успеха театра, его дальнейшее развитие, 

сохранение стабильного состава

 

 
Рисунок 3 – Основные направления проекта по повышению уровня организационной привержен-

ности персонала Калужского областного драматического театра 

 

В процессе реализации проекта предпола-

гается использование реализация основных 

направлений, представленных на рисунке 3.  

Проектный продукт – система мер, спо-

собствующих повышению организационной 

приверженности творческих сотрудников Ка-

лужского областного драматического театра. 

Прогноз возможных негативных послед-

ствий и способы управления проектом. 

1. Ограниченность финансовых ресурсов. 

Способ минимизации риска – максимально за-

действовать внутренние ресурсы организации; 

2. Непринятие цели и задач проекта испол-

нителями проекта. Способ минимизации риска – 

добровольность при назначении исполнителя, 

материальное стимулирование исполнителей, 

проведение установочного информирования о 

важности проекта в целом для организации. 

3. Неправильное понимание смысла меро-

приятий проекта сотрудниками театра. Способ 

минимизации риска – проведение консультаци-

онных мероприятий, получение обратной связи 

от сотрудников. 
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4. Противодействие со стороны сотрудни-

ков реализации проекта. Способ минимизации 

риска – назначение ответственным за реализа-

цию проекта авторитетного руководителя с до-

статочным уровнем полномочий, обладающего 

задатками неформального лидерства. 

5. Несоблюдение временных рамок про-

екта. Способ минимизации риска - установление 

чёткой системы мониторинга и контроля за сро-

ками реализации проекта. 

Охарактеризуем содержательные аспекты 

предлагаемого проектного продукта, направлен-

ного на повышение организационной привер-

женности персонала творческой организации. 

А. Расширение пространства сотрудни-

чества персонала творческого коллектива 

как условие повышения его организационной 

приверженности: 

1. Создание системы адаптации и сопро-

вождения новых сотрудников на протяжении 

первых 3-х месяцев; 

Говоря о наставничестве в первые месяцы 

устройства в театр новых сотрудников, необхо-

димо подчеркнуть его важное значение для 

успешной адаптации, освоения новых задач и 

ролей, а также мотивации нового сотрудника. 

Наличие наставника помогает укрепить привя-

занность сотрудника к компании и повысить его 

производительность.  

Наставничество имеет ряд особенностей, 

про которые важно знать и помнить: 

– установление связи и доверия. Важно, 

чтобы наставник и новый сотрудник установили 

качественную связь и доверие друг к другу. 

Наставник должен быть доброжелательным, от-

крытым и готовым помочь новому сотруднику. 

Это поможет новичку чувствовать себя ком-

фортно для общения и задавания вопросов; 

– индивидуальный подход. Каждый новый 

сотрудник имеет свои особенности и потребно-

сти. Наставник должен учитывать индивидуаль-

ный подход к каждому новичку, основываясь на 

его знаниях, опыте и уровне комфорта. Это мо-

жет включать персонализированное обучение, 

дополнительную помощь и гибкость в учёте по-

требностей нового сотрудника; 

– Понятные и четкие инструкции. Необхо-

димо, чтобы наставник предоставил ясные и по-

нятные инструкции новому сотруднику. Это мо-

жет включать детальное объяснение процедур, 

правил работы, ожиданий и стандартов компа-

нии. Чёткие инструкции помогут избежать пута-

ницы или неправильного выполнения задач но-

вым сотрудником. 

– Постепенное увеличение ответственно-

сти. В первые месяцы работы новый сотрудник 

может быть неуверенным и не иметь полного по-

нимания работы и ожиданий. Постепенно увели-

чивая ответственность, наставник помогает но-

вичку овладеть задачами и ролями в соответ-

ствии с его темпом адаптации. Это помогает из-

бежать перегрузки нового сотрудника и стресса. 

– Постоянная обратная связь и поддержка. 

Важно предоставлять регулярную обратную 

связь новому сотруднику, чтобы он понимал, что 

его работа оценивается и прогресс замечается. 

Наставник должен быть доступным для обсуж-

дения вопросов, затруднений или получения до-

полнительной помощи. Поддержка и обратная 

связь помогут новому сотруднику улучшить 

свою работу и уверенность. 

– Поддержка в развитии. Наставник дол-

жен создавать условия для развития нового со-

трудника. Это может включать предоставление 

возможностей для дополнительного обучения, 

проведение тренингов или рекомендацию книг 

или ресурсов для изучения. Интерес наставника 

в развитии нового сотрудника поможет ему 

расти профессионально. 

2. Проведение общих собраний с коллекти-

вом театра и творческим руководством; 

На собраниях важно обсуждать следую-

щие моменты:  

– выбирать наставников для новых актё-

ров, чтобы процесс внедрения проходил наибо-

лее мягко; 

– обращать внимание на успехи конкрет-

ных сотрудников,  благодарить за работу при 

всём коллективе;  

– обсуждать желаемые результаты на те-

кущий месяц, планы на последующий месяц, до-

стижения за прошедший месяц и предложения 

сотрудников. 

Важнейший шаг для повышения вовлечён-

ности сотрудников в рабочие процессы театра – 

возможность оказания поддержки сотрудникам, 

обозначив свой интерес к ним и указав на кон-

кретные преимущества. Необходимо донести до 

персонала смысл, что их участие в осуществле-

нии общих целей и задач увеличивает их статус 

как сотрудников театра, повышает доверие руко-

водства, и открывает интересные возможности, 

как для развития самого сотрудника, так и орга-

низации в целом. 

3. Выстраивание системы проведения 

корпоративных мероприятий. 

Корпоративный отдых – это самостоятель-

ное направление, про которое нельзя забывать и 

важно развивать в своей организации. В его ос-

нове лежит развитие процесс командообразова-

ния [13]. Отличительная черта грамотного кор-

поративного отдыха - наличие у руководителя 
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определённой цели. Важно, чтобы руководитель 

не просто привел свою команду в караоке, или 

кафе и т.д., а то, чтобы руководитель увидел, что 

есть проблема с раскрепощением, страхи при об-

щении друг с другом и помог сотрудникам пре-

одолеть эти барьеры. Когда понятна цель, её 

легче достичь. При этом нужно проследить, 

чтобы была отдача непосредственно от сотруд-

ников организации [5]. 

Проведение корпоративных вечеров и ме-

роприятий важно связывать с определёнными 

памятными событиями театра, календарными 

датами и юбилейными датами сотрудников. Ак-

тивный корпоративный отдых помогает сотруд-

никам лучше открывать и узнавать друг друга, 

быть более эффективными и продуктивными. К 

подготовке и проведению таких событий необ-

ходимо привлекать разные группы сотрудников, 

потому что участие в общем деле даёт возмож-

ность для сотрудничества, развития и улучше-

ния неформальных отношений. Такой отдых по-

может укрепить неформальные, дружеские от-

ношения в коллективе, снять стресс и усталость, 

повысить мотивацию, уверенность в себе и парт-

нере, а развить навыки общения, что положи-

тельно влияет на эмоциональное состояние и ра-

ботоспособность [15]. 

Корпоративный отдых – это не обычные 

встречи коллег, которые могут дать отрицатель-

ный эффект, а тщательно продуманное меропри-

ятие [17]. При организации корпоративного от-

дыха следует сочетать развлечения, творческие 

и спортивные мероприятия, а также создавать 

возможность для персонала творческой органи-

зации лучше узнать друг друга и выстроить тес-

ные отношения, что окажет позитивный эффект 

в работе [13, 6]. 

Важно отметить, что подготовку таких со-

бытий желательно проводить командами, по-

тому что общее дело и общая ответственность 

сближает, повышает доверие, а успешное прове-

дение мероприятия даёт положительные эмоции 

и положительную обратную связь от коллектива, 

мотивирует на продолжение реализации данной 

деятельности. 

Следует учесть рекомендации по органи-

зации эффективного корпоративного мероприя-

тия:  

– Совместное обсуждение и  планирова-

ние. 

– Назначение ответственных организато-

ров с опорой на инициативу сотрудников. 

– Участие в мероприятии по возможности 

всего коллектива. 

– Подведение итогов проведенного меро-

приятия.  

Б. Активизация использования возмож-

ностей социальных сетей и сайта для повы-

шения уровня организационной привержен-

ности сотрудников творческой организации. 

Обращаясь к рассмотрению функциональ-

ных возможностей социальных сетей и сайта, от-

метим, что они являются мощными инструмен-

тами для улучшения взаимодействия руковод-

ства организации с сотрудниками, повышения 

уровня лояльности и укрепления связи с компа-

нией. Важно обновлять и поддерживать сайт ак-

туальной и значимой информацией, а также 

обеспечивать удобство и лёгкость использова-

ния для сотрудников. 

В связи с этим в рамках данного проекта 

предлагается ввести новые рубрики для сайта и 

для социальных сетей Калужского областного 

драматического театра: 

– Информирование о достижениях и при-

знание. Создание раздела на сайте и в социаль-

ных сетях, посвящённого достижениям и при-

знанию сотрудников, позволит отмечать исто-

рии успеха, достижения целей, внести вклад в 

культуру поощрения и уважения. Это помогает 

сотрудникам чувствовать себя ценными и моти-

вированными, а зрителям быть в курсе наград 

своих кумиров. 

– Поздравления с Днем рождения актеров, 

творческого руководства театра, сотрудников 

театра. Для каждого человека важно понимать, 

что о них знают и помнят. 

– Еженедельная рубрики «Интервью с ак-

тером театра». В неё будет входить проведение 

небольшого интервью с сотрудниками театра, 

где они рассказывают о своих успехах, отвечают 

на вопросы зрителей. 

– Рубрика «Закулисье театра». Сюда пред-

лагается публиковать фото и видео с репетици-

онного процесса, о подготовке декораций и бу-

тафории к спектаклю. Это повысит интерес зри-

телей к социальным сетям организации, а также 

театру в целом. 

– Публикация фотоотчётов после премь-

еры спектакля с приглашением зрителей к напи-

санию обратной связи. Такие посты будут спо-

собствовать повышению интереса к спектаклю и 

театру в целом. 

– Создание отдельного (внутреннего) раз-

дела специально для сотрудников театра, где бу-

дет размещаться информация о возможных про-

граммах обучениях, материалы для работы. Та-

кие предложения позволят поддерживать про-

фессиональную мотивацию персонала творче-

ской организации и их амбиции, помогут осозна-

вать компанию в качестве места для личност-

ного и профессионального роста. 
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– Рубрика «Человек культуры». В данной 

рубрике два раза в месяц предлагается публико-

вать информацию о сотрудниках, о которых 

обычно не знают зрители, например – это могут 

быть бутафоры, реставраторы, гримеры, помощ-

ники режиссёров, музыканты. Такие посты бу-

дут способствовать повышению значимости со-

трудников театра и чувства ценности сотрудни-

ков. 

Социальные сети в настоящее время пре-

вращаются в важные инструменты формирова-

ния общественного мнения, воздействия на со-

циокультурную и профессиональную сферы, 

межличностные отношения. Использование 

сайта и социальных сетей также может стать по-

лезным инструментом для повышения уровня 

лояльности сотрудников и даже зрителей к Ка-

лужскому областному драматическому театру. 

В. Разработка актуальной системы мо-

тивации персонала творческой организации. 

Данное направление проекта является 

важной задачей для театрального коллектива, 

так как направлено на содействие повышению 

производительности творческого труда сотруд-

ников, удержанию талантливых работников, со-

зданию благоприятного рабочего окружения и 

уменьшению текучести кадров. Проектом 

предусматриваются следующие шаги для разра-

ботки системы мотивации: 

– Определение целей и ожиданий. Первым 

шагом является определение ясных целей и ожи-

даний, которые хочет достичь руководства те-

атра с помощью системы мотивации. Важно 

укрепление командного духа, сплочение коллек-

тива, повышение уровня организационной при-

верженности. 

– Регулярное  исследование и понимание 

потребностей сотрудников. Проведенное нами 

исследование показало, что сотрудников не 

устраивает материальная мотивация. Они ожи-

дают более доверительных отношений друг с 

другом и с руководством. 

– Использование разнообразных мотива-

ционных инструментов. В рамках данного про-

екта нами разработан и предложен широкий 

спектр мотивационных инструментов для учёта 

различных потребностей сотрудников. Это фи-

нансовые стимулы (премии, бонусы), признание 

и поощрение, развитие профессиональных навы-

ков, программа заботы о здоровье и благополу-

чии. 

– Учёт индивидуальных потребностей  

сотрудников. Помимо коллективных стимулов, 

важно уделять внимание индивидуальным  

потребностям сотрудников. Предлагаем на  

коллективных собраниях оказывать внимание 

сотрудникам, отмечать вклад в развитие театра, 

вручать благодарности, грамоты. 

– Выстраивание системы отслеживания и 

оценки для контроля эффективности и успешно-

сти системы мотивации. В неё планируется 

включить регулярные обзоры результативности 

и мониторинг достижения поставленных целей, 

получение обратной связи от сотрудников. 

– Постоянное совершенствование си-

стемы мотивации должна в соответствии с изме-

няющимися потребностями сотрудников и ком-

пании. Предлагаем рассмотреть существующую 

систему мотивации и стимулирования сотрудни-

ков Калужского областного драматического те-

атра, найти недочёты и предложить конкретные 

пути решения по корректировке методов стиму-

лирования сотрудников. Для некоторых амбици-

озных сотрудников хорошим подтверждением 

собственной ценности станет нематериальное 

поощрение – например, устная благодарность и 

вручение почётной грамоты или награды в при-

сутствии всего коллектива. Людям важно знать, 

что их даже небольшой прогресс не остается не-

замеченным, и что их действия соответствуют 

ожиданиям руководящей стороны. Отличная мо-

тивация для сотрудника административно-хо-

зяйственного отдела, творческого руководства и 

актеров заключается в инвестировании средств в 

их профессиональный рост. Дать сотруднику 

оплачиваемый отпуск – хорошо, а оплатить в ка-

честве вознаграждения за плодотворную работу 

курсы повышения квалификации, полезный се-

минар или мастер-класс – ещё лучше [10]. 

Реализация предложенных шагов руко-

водство театра позволит повысить уверенность 

сотрудников в том, что их ценят, что руковод-

ство заинтересовано в развитии их талантов и 

дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, 

что будет позитивно в самочувствии работников 

творческой организации и результативности их  

работы. Предложенная нами система мотивации 

охватывает сразу несколько ключевых аспектов, 

которые важны для сотрудников Калужского об-

ластного драматического театра, а именно: фи-

нансовая мотивация, статусная мотивация, соци-

альная мотивация, возможность саморазвития. В 

разработке системы мотивации были учтены по-

желания сотрудников, которые мы получили в 

результате эмпирического исследования. 

Заключение 

Организационная приверженность сотруд-

ников является важнейшим конкурентным пре-

имуществом компаний. Данное положение 

имеет особую значимость для творческих орга-

низаций, где качество создаваемого продукта 
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напрямую зависит от  вдохновения и мастерства 

творческого состава. 

Проведенное исследование показало, что 

процесс работы с вовлечённостью сотрудников 

– это долгосрочный процесс, который включает 

в себя последовательные шаги по формирова-

нию лояльного персонала, ориентированного  

на достижение целевых результатов. Важно, что 

как сотрудники, так и руководители восприни-

мали данные мероприятия как необходимые  

инструменты для достижения целей компании. 

Мероприятия, представленные в проекте 

повышения организационной приверженности 

персонала учреждения культуры, носят реко-

мендательный характер и, при внедрении могут 

дополняться и адаптироваться с учётом 

внутренней и внешней ситуаций, приоритетов 

нововведений. 

На этапе реализации программы стоит  

обратить внимание на сотрудничество с руково-

дителями подразделений, поскольку без их ини-

циативы данные процессы внедрить будет 

крайне сложно в связи с напряженным графиком 

работы, отсутствием свободного времени у со-

трудников, непониманием целей участия в раз-

личных мероприятиях. 

Организационная приверженность персо-

нала – один из самых важных факторов развития 

и достижения результативности организации, 

предполагающий постоянную, системную  

работу, несмотря ни на тенденции рынка, ни на 

действия конкурентов, ни на дефицит финансо-

вых ресурсов. 
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N.O. Terekhova, I.P. Krasnoshchechenko 

ORGANIZATION COMMITMENT OF STAFF TO CULTURAL INSTITUTION 

AND WAYS OF ITS INCREASE 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of features of personnel organization commit-

ment among creative workers, from whose abilities, satisfaction with work conditions and involvement the 

final result depends. High dependence of the organization on certain creators and low degree of managea-

bility and formalizability of their creative work determine serious problems for management of creative 

staff.  

In the article there are presented the results of the empirical study of organization commitment among 

theatrical organization employees. It has been found out that the highest commitment is manifested by the 

employees with less than 2 years’ work experience, the involvement among the employees with longer work 

experience decreases.  

The project presented in the article is aimed at increasing personnel organization commitment and 

includes three main directions: widening of cooperative space among creative collective, activization of 

using possibilities of social networks and the site for heightening the levels of organization commitment 

among the staff of creative organization; development of the relevant motivation system for creative organ-

ization staff.   

 

Key words: organizational commitment, creative staff, cultural institution, loyalty of creative staff. 
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Р.И. Хотеева, Е.А. Митина, В.С. Сливко 

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация: в статье проанализированы основные теории и концепции, подходы с позиции 

исторического взгляда на неполноценность личности, выделены социальные и психологические ме-

ханизмы, условия и факторы формирования чувства неполноценности в различном возрасте (под-

ростки и юношество), приведены результаты эмпирических исследований комплекса неполноцен-

ности с учётом междисциплинарного подхода. 

В данной статье также представлены результаты пилотажного исследования, выполненного на 

выборке студентов 1-2 курсов. Для проведения пилотажного исследования была разработана анкета 

для выяснения смыслов, вкладываемых респондентами в толкование сущности феноменов «чувство 

неполноценности» и «комплекс неполноценности». Каждый блок анкеты содержит ряд вопросов по 

выявлению отношения у студентов к пониманию комплекса неполноценности как интегративному 

феномену в целом, и отражает самоотношение респондентов с учётом личностного опыта и взаимо-

действия с такими людьми. Для обработки результаты анкетирования использовался метод контент-

анализа. Полученные эмпирические результаты исследования отношения молодых людей к прояв-

лению «чувства неполноценности» у себя и других, показали, что по мнению испытуемых, это чув-

ство тормозит личностный рост людей, затрудняет возможности полноценного развития и преодо-

ления имеющихся комплексов. 

 

Ключевые слова: комплекс неполноценности, формирование личности, психологические ме-

ханизмы защиты, самооценка, компенсация, комплекс превосходства, чувство неполноценности. 

 

Актуальность исследования 

Человеку важно, что о нём думают и гово-

рят окружающие люди, даже если этот факт че-

ловеком отрицается публично. Невозможно пол-

ностью абстрагироваться от мнения общества, 

ведь социализация и общественное признание – 

одна из базовых человеческих потребностей. На 

сегодняшний день встречается такой вид лич-

ностного и социального поведения, который 

наиболее сильно проявляется в желании людей 

нравиться всем вокруг, получать одобрение и 

признание как можно большего количества 

окружающих, что особенно демонстрируется в 

социальных сетях. Для этого люди пытаются 

быть как те, кто, по их мнению, более успешны 

и признаны всеми в обществе (например, извест-

ные медийные люди), стараются добиться мак-

симума достижений и доказательств полного со-

ответствия своим кумирам на работе, во внешно-

сти, семейной жизни, тем требованиям, которые 

навязаны стандартами физической красоты, обя-

зательного карьерного роста и других показате-

лей. Люди психологически очень зависимы от 

мнения окружающих, поэтому имеющиеся ком-

плексы влияют на жизнь человека, мешая жить 

полноценно. Для одних людей комплексы стано-

вятся стимулами к самосовершенствованию, для 

других – непроходимым барьером к достижению 

целей и вообще возможности жить полноценно. 

Комплекс неполноценности у людей был, есть и, 

скорее всего, будет всегда, поэтому эта проблема 

актуальна [1, 3, 4]. 

Теоретические основы исследования 

Методологическим основанием в изуче-

нии этой темы стали основные концепции отече-

ственных и зарубежных психологов, а также 

опыт и результаты научных исследований в об-

ластях социальной психологии, психологии лич-

ности, медицинской психологии и психиатрии. 

Категория «комплекс» определена К. Юнгом, ко-

торый констатировал, что комплекс представ-

ляет собой вытесненные в подсознание, аффек-

тивно окрашенные воспоминания и мысли, 

имеет сложную психологическую природу, трав-

матического или болезненного аффективного ха-

рактера. Причиной возникновения комплекса 

всегда является психотравмирующая ситуация, 

часто сознательно не контролируемая лично-

стью. 

Комплекс неполноценности был рассмот-

рен А. Адлером, изучавшим формы компенса-

ции у детей с дефектами органического развития. 

Имеющееся у них чувство неполноценности 

А. Адлер вначале рассматривал как следствие 

дефекта, затем как универсальную движущую 

силу развития личности, а ещё позднее – как 

следствие неудовлетворения потребности в пре-

одолении неблагоприятных обстоятельств. Чув-

ство неполноценности периодически возникает 

в трудных жизненных ситуациях у каждого пси-

хически здорового человека. Однако 
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перерастание его в комплекс неполноценности 

происходит при неспособности личности до-

биться успеха (преодолеть трудные обстоятель-

ства) или изменить отношение к проблеме за 

счёт копинг-стратегий поведения [5, с. 1]. 

Механизм развития комплекса неполно-

ценности действует так, что ощущение соб-

ственной слабости и ненужности вначале разви-

тия личности, в дальнейшем служит основой для 

борьбы за своё превосходство. Вместе с тем, 

рост чувства своей слабости подкрепляют мысли 

о собственной ущербности, что приводит к тому, 

что человек становится неуверенным в своих 

способностях и считает, что совершенно ни на 

что не годен, либо начинает безосновательно 

преувеличивать свои способности и умения. 

Комплекс неполноценности может возникнуть 

из-за различных причин, например: из-за дефек-

тов речи, особенностей внешности (веснушки, 

брекеты, нос с горбинкой, высокий или низкий 

рост и т.п.). Но ведь есть люди, которые сильно 

отличаются от остальных показателями здоро-

вья, внешности, тела. Это люди с ОВЗ, инвалиды. 

Эта категория людей более остальных испыты-

вают комплекс неполноценности и нуждается в 

психологической поддержке, формировании 

адекватной самооценки, развития позитивного 

отношения к себе и сложившимся условиям су-

ществования. Далее кратко рассмотрим эволю-

цию взглядов на отношение к людям, имеющим 

выраженные нарушения здоровья. 

Проанализируем возникновение и транс-

формации особых отношений к людям с ОВЗ, с 

учётом исторических, философских и социаль-

ных подходов. В Античный период отношение к 

людям с нарушениями здоровья было обуслов-

лено сущностью античного представления о 

мире, поэтому человек, имеющий определённые 

нарушения в функционировании, не вписывался 

в эту гармоничную структуру мира. Происхо-

дила жёсткая дифференциация по состоянию 

здоровья как физического, так и психического. В 

древнем Риме также акцент взгляда на полно-

ценность человека был связана с его возможно-

стью быть землепашцем или воином. Потому от-

ношение к инвалидам было также циничным и 

жестоким.  

Отношение к людям с нарушениями здо-

ровья в Средневековую эпоху определяла боже-

ственная модель мира. Человек обязан был тя-

жело трудиться, чтобы искупить грехи, и для 

того, чтобы иметь возможность прокормиться. 

Тот, кто не мог трудиться в силу слабости своего 

здоровья, считался неполноценным. Так начи-

нает формироваться культурная традиция дис-

криминации лиц с физическими и психическими 

нарушениями в развитии. Однако многочислен-

ные войны и эпидемии способствовали тому, что 

количество инвалидов продолжало увеличи-

ваться. Поэтому проблема инвалидности требо-

вала к себе внимания и оказания медицинской и 

социальной помощи. Открытие психиатриче-

ских лечебниц было важным шагом на пути к бу-

дущей организации медицинской помощи ду-

шевно больным. 

С распространением христианства появля-

ются единичные факты милосердного отноше-

ния к людям с отклонениями в развитии, но од-

новременно растёт и число религиозных 

предубеждений и суеверных опасений в обще-

стве. На смену аскетическим идеям средневеко-

вой эпохи пришли идеи равенства и свободы 

всех людей. В этот период снимается запрет на 

изучение человека. Болезнь, инвалидность пере-

стают вызывать страх, они становятся объектом 

познания. Эпоха Нового времени привнесла не-

которые изменения в сформировавшуюся мо-

дель мира. Мир для человека становится объек-

том познания, а наука – решающим фактором в 

этом процессе. 

Несмотря на то, что в этот период преоб-

ладает естественнонаучный взгляд на природу 

вещей в медицине. В эту эпоху были созданы 

большие дома – изоляторы для умалишённых. С 

одной стороны это были благотворительные 

учреждения, с другой – репрессивные. В эпоху 

Новейшего времени активно развиваются новые 

научные теории и течения: психоанализ, экзи-

стенциализм, постмодернизм и т.д. В начале 20 

века в большинстве европейских стран уже была 

сформирована сеть учреждений для обучения 

детей-инвалидов. Однако фашизм подверг эти 

структуры уничтожению. Больные люди, с 

точки зрения фашистской идеологии, не могли 

способствовать эволюции арийской расы. Таким 

образом, идея уничтожения инвалидов вновь за-

няла место в обществе. И только вторая мировая 

война изменила представления западной циви-

лизации о ценности человеческой жизни, правах 

и свободах человека. Инвалиды были признаны 

как некая часть общества. И после войны во мно-

гих государствах для инвалидов была создана 

специальная сегрегационная система обучения и 

воспитания. 

Только во второй половине 20 века инва-

лиды стали рассматриваться как полноценные 

члены общества. Мировое сообщество посте-

пенно отказалось от идеи, что человек должен 

соответствовать неким стандартам и нормам. 

Возникла необходимость в дифференциации си-

стемы образования инвалидов. Были приняты 

первые законодательные акты, защищающие 



Вестник Калужского университета, 2024 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 7. Выпуск 1 

141 

права инвалидов. Наряду с государственной си-

стемой поддержки людей с отклонениями в раз-

витии, появляются первые общественные дви-

жения, защищающие права инвалидов, и по се-

годняшний день на первом плане находится идея 

социальной интеграции инвалидов. Общество 

пришло к пониманию того, что инвалиды – это 

такие же люди, как и все остальные, отличающи-

еся лишь наличием особых условий для удовле-

творения своих потребностей. В задачи цивили-

зованного общества входит создание условий 

для самореализации каждого человека, вне зави-

симости от состояния его здоровья.  

Анализ эмпирических исследований 

Рассмотрим наиболее важные подходы в 

изучении комплекса неполноценности личности. 

Для понимания развития полноценной личности 

наиболее значим социально-психологический 

аспект изучения возникновения комплекса 

неполноценности. А. Адлер считал, что чувство 

неполноценности испытывает любой ребёнок. 

Он слаб, беспомощен, видит свою зависимость 

от взрослых и неспособность самому решать 

многие свои проблемы. Адлер говорит, что чув-

ство неполноценности является главной движу-

щей силой развития общества. Если бы ребёнок 

не имел чувства неполноценности, он бы не 

стремился к успеху. Адлер полагал, что чувство 

неполноценности – нормальное, присущее всем 

с рождения чувство, которое и является толчком 

к развитию личности. 

Особенно ярко и сильно комплекс непол-

ноценности переживается человеком в подрост-

ковом возрасте. В этот период усиливается инте-

рес подростка к своему внутреннему миру, фор-

мируется «Я-концепция», определяющая соци-

альную адаптацию его личности. В процессе са-

мопознания подросток анализирует, сравнивает, 

ищет сходства и различия с другими. Особенно-

сти переживания подростком комплекса своей 

неполноценности (конструктивного или де-

структивного) влияют на всю последующую 

жизнь человека, определяя его мотивы, ценно-

сти, поведение. 

Так, в исследовании, Ю.Р. Мухиной, 

И.В. Яковенко установлены личностные особен-

ности подростков, характеризующихся разной 

степенью проявления комплекса неполноценно-

сти. Результаты корреляционного анализа под-

твердили наличие прямой линейной связи ком-

плекса неполноценности с такими чертами лич-

ности как эмоциональная неустойчивость, за-

мкнутость, робость и наличие обратной линей-

ной связи комплекса неполноценности с жёстко-

стью в отношениях с другими людьми и с уве-

ренностью в себе [7, 8]. 

Ряд исследователей рассматривают имею-

щиеся чувство неполноценности как причину 

девиантного поведения. Так, результаты прове-

денного анализа эмпирического исследования 

показали, что собственная оценка комплекса 

неполноценности отличается от того, что есть на 

самом деле, что комплекс неполноценности при-

сутствует у всех, но каждый человек по-разному 

оценивает его у себя: кто-то считает, что у него 

полно комплексов, а кто-то – что он идеален. Са-

мый большой процент в данном тестировании 

занял низкий уровень самооценки комплекса 

неполноценности. Данные респонденты считают, 

что у них вообще нет комплексов, но такого не 

бывает. У таких людей зачастую присутствует 

завышенная самооценка, за счёт которой они не 

видят себя со стороны. Авторами предложены 

рекомендации по работе с комплексом неполно-

ценности, которые могут быть использованы в 

работе в зависимости от условий [2, с. 21]. 

Л.В. Телешова изучая комплекс неполно-

ценности личности как детерминанту преступ-

ного поведения, считает, что если человек не мо-

жет управлять энергией комплекса неполноцен-

ности и как следствие борьбы с ним комплекса 

превосходства, если комплекс не изживает себя 

на определённых этапах развития личности, то в 

крайних девиантных проявлениях это трансфор-

мируется в различные формы преступного пове-

дения [10, с. 52]. 

Однако, есть исследования, которые пока-

зывают и позитивный характер комплексов 

неполноценности, так авторы утверждают, что к 

позитивному восприятию комплексов неполно-

ценности следует отнести: 

– то, что они свойственны всем нормаль-

ным людям, являясь результатом рефлексии 

(глубокой самооценки) – ценнейшему свойству, 

данному исключительно человеку. То есть, по-

лезно осознавать, что человек рождается не иде-

альным, и умирает несовершенным; 

– возникновение комплексов обусловлено 

социальной, общественной природой человека, 

и наличием у него потребностей в самосохране-

нии, в соревновании, в достижении, в статусе; 

– человек без комплексов – это, скорее 

всего, душевнобольной или с психическими де-

фектами самоконтроля и самооценки; 

– комплексы неполноценности наряду с 

сексуальными потребностями и потребностью в 

соревновании являются сильнейшими мотивато-

рами для саморазвития в различных видах дея-

тельности людей. Особенно это актуально в 

условиях рыночной конкуренции, когда бывает 

полезной «спортивная злость» на самих себя [9, 

с. 218]. 
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Клинико-психологический аспект иссле-

дования причин психического нездоровья лич-

ности рассматривает комплекс неполноценности 

как основную причину неврозов. Рассмотрим 

роль и значение психологических механизмов в 

формировании чувства неполноценности. На 

наш взгляд, в формировании чувства неполно-

ценности огромную роль и значение играют пси-

хологических защиты. 

По мнению авторов, особенно патогенным 

для психологического здоровья личности может 

оказаться чрезмерная активация незрелых меха-

низмов психотического типа, связанных с довер-

бальным этапом развития, проявляющихся на 

уровне психофизиологии и психосоматики, та-

ких как вытеснение, регрессия, диссоциация, 

ипохондрия, изоляция. Данные механизмы, осо-

бенно в своих крайних проявлениях, являются 

наименее адаптивными и несут с собой ряд нега-

тивных последствий: тревожность, ранимость, 

бесчувственность, психосоматические заболева-

ния, нарушения целостности восприятия и др. 

Тем не менее зрелые адаптивные механизмы, та-

кие как сублимация, альтруизм, юмор, предвос-

хищение, а также умеренная активация механиз-

мов невротического типа (компенсации, рацио-

нализации, реактивного образования) препят-

ствуют тому, что является разрушительным для 

психологической целостности и благополучия, и 

ограждают от травмирующих переживаний 

внутреннего беспокойства, озабоченности, бес-

помощности, неуверенности в себе и других воз-

буждений непродуктивного, демобилизующего 

характера [11, с. 3]. 

Изучая феномен беспомощности, 

В.В. Шиповская ссылаясь на работы А. Адлера и 

говорит, что формирование жизненных целей, 

которые не осознаются, начинается в раннем 

детстве как компенсация чувства неполноценно-

сти, незащищённости и беспомощности в мире 

взрослых. Если чувство неполноценности или 

беспомощности слишком сильно, то жизненные 

цели могут быть невротически преувеличены 

[12, с. 97-105]. 

С.П. Политова, Н.И. Исмаилова в исследо-

ваниях особенностей защитного поведения лю-

дей, находящихся в трудных жизненных ситуа-

циях, примером которых в данном исследовании 

выступает инвалидность, также обращаются к 

теории А. Адлера, в которой в качестве объясни-

тельного принципа поведения личности введено 

понятие «комплекс неполноценности». При этом 

условиями формирования компенсации этого 

комплекса служит, согласно А. Адлеру, стремле-

ние к превосходству, власти, которое, подобно 

инстинкту, вызывает интерес к другим людям, 

общественным событиям и заставляет вклю-

читься в мир культуры. При отсутствии реаль-

ных возможностей социализации повышается 

вероятность использования псевдокомпенсаций, 

что приводит к формированию комплекса 

неполноценности и образованию невротической 

симптоматики [12, с. 214]. 

Таким образом, мы можем обобщить выше 

сказанное и обозначить свои позиции. Обраще-

ние к данному феномену весьма значимо и для 

современных людей. Рост чувства неполноцен-

ности может привести к развитию комплекса, 

наступает ситуация, когда человек начинает пре-

увеличивать чувство своей слабости и у него за-

крепляются мысли о собственной ущербности. 

Это чувство приводит к тому, что человек стано-

вится неуверенным в своих способностях и счи-

тает, что совершенно ни на что не годен. В иных 

случаях у человека возникает комплекс превос-

ходства, в результате чего, человек начинает без-

основательно преувеличивать свои способности 

и умения. 

Таким образом, комплекс неполноценно-

сти может являться отрицательным проявлением 

чрезмерного чувства неполноценности, которое 

само по себе вполне нейтрально и естественно. 

Оно способствует личностному развитию чело-

века, побуждает к тому, чтобы совершенство-

ваться, становиться лучше, достигать поставлен-

ных целей и реализовать свой внутренний потен-

циал. Однако сам комплекс неполноценности не 

является нормальным явлением. Если человек 

ощущает определённый дискомфорт, в связи с 

ним, то следует всерьёз задуматься о том, чтобы 

начать работу над устранением комплекса. 

База исследования и использованные ме-

тоды 

Пилотажное исследование проводилось в 

несколько этапов. На первом этапе была разра-

ботана анкета «Отношение молодых людей к 

комплексу неполноценности». На втором этапе 

было проведено исследование самоотношения и 

отношения к комплексу неполноценности. В 

данном исследовании приняли участие студенты 

1-2 курсов Института психологии КГУ им. 

К.Э. Циолковского в количестве 34 человек 

(2023 г.), обучающихся по специальности «Пси-

хология», добровольно изъявив желание участ-

вовать в пилотажном исследовании по проблеме. 

В качестве основного метода для пилотаж-

ного исследования была разработана анкета в 

форме блоков, а также использован контент-ана-

лиз ключевых понятий «чувство неполноценно-

сти» и «комплекс неполноценности». Каждый 

блок содержит ряд вопросов по выявлению по-

нимания комплекса неполноценности, 
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отношения к данному интегративному фено-

мену в целом и самоотношения с учётом лич-

ностного опыта и взаимодействия с такими 

людьми. Анкетирование проводилось с исполь-

зованием Google-формы. Основные вопросы ан-

кеты предполагали, что участники исследования 

отразят своё понимание и отношение к чувству 

неполноценности у себя и других людей как со-

циально-психологическому феномену, истори-

чески обусловленному в жизнедеятельности и 

культуре коммуникаций современных людей, а 

также оценят, насколько это чувство тормозит 

личностный рост людей, которые испытывают 

это чувство, находясь в ситуации негативного 

реагирования современного общества или нахо-

дясь в плену своих чувств, а также есть шанс для 

полноценного развития или преодоления имею-

щихся комплексов. 

Ключевым вопросом анкеты также явился 

вопрос о том, зачем помогать людям с ОВЗ? 

Согласно смысловой нагрузки вопроса 

качественно все ответы мы отнеслик двум 

основным группам, отражающие такие ценности 

современной молодёжи как: 

1 группа ответов «Мораль и 

нравственность», к ним мы отнесли 

следующие ответы: 

– Нужно совершать добро. 

– Для осознания своей значимости как 

нормального человека. 

– Ради милосердия (пример ответа: 

«Помогать нужно тем, кто нуждается в помощи, 

люди с раз в ней нуждаются, чтобы самим быть 

милосерднее»). 

– Ради мира во всём мире. 

– Они тоже люди. 

– Помощь и поддержка, чтобы они не 

чувствовали себя лишними и могли 

наслаждаться жизнью. 

– Потому что все мы люди, и всем иногда 

нужна наша помощь, для более полноценной их 

жизни 

2 группа ответов Ценность «Социальная 

помощь», к таким ответам мы отнесли 

следущие: 

– Им нужно помогать, чтобы они не 

чувствовали себя «лишними» и какими - то не 

такими в обществе. 

– Не для факта того, что они 

неполноценны, а для учёта их личных 

особенностей. 

– Чтобы они чувствовали себя хорошо в 

обществе и были самими собой. 

– Чтобы обеспечить им комфортную 

окружающую среду, в которой они будут 

чувствовать себя хорошо. К сожалению, в 

современных условиях люди с ограниченными 

возможностями здоровья часто нуждаются если 

не в помощи, то хотя бы в поддержке. Они 

имеют все шансы быть успешными, если мы не 

будем жестокими. 

– Помогать, чтобы им было легче жить и 

их шансы приближались к шансам здоровых 

людей. 

– Помогать затем, чтобы они чувствовали 

себя полноценными членами общества, потому 

что каждый человек имеет право на обучение и 

получение рабочего места. 

Итак, можно утверждать, что в данной вы-

борке преобладают такие ответы, которые отра-

жают значимость морально-ценностного и соци-

ального характера оказания помощи людям с 

ОВЗ и инвалидностью. Ниже представим основ-

ные количественные результаты пилотажного 

исследования. 

Отношение молодых людей к комплексу 

неполноценности как социально-психологиче-

скому феномену показали, что распределение 

ответов разнообразно, но доминирует позитив-

ное отношение к данному феномену в современ-

ном мире. 

На вопрос «самоотношения к наличию 

проблемы комплекса неполноценности у себя», 

большинство испытуемых в выборке молодых 

людей ответили, что испытывают спокойное со-

стояние, то есть принимая это чувство, но есть 

также и студенты, которые понимают и прини-

мают своё состояние как чувство тревоги и не-

уверенности, скованности и пассивности в раз-

личных ситуациях у себя, требующих их соци-

альной и физической активности (рисунок 2). 

Отвечая на вопросы о характере при-

чинно-следственных связей наличия у личности 

того или иного комплекса неполноценности с са-

мыми важными сферами её жизнедеятельности, 

большинство респондентов ответили, что про-

блемными полями являются: негативное измене-

ние внутреннего состояния и сужение круга со-

циальных контактов, то есть в целом прогноз не-

благоприятен для гармоничного развития лично-

сти (рисунок 3). 

При ответе на вопрос о наличие у людей с 

ОВЗ чувства неполноценности большинство ре-

спондентов ответили, что думают, что у них есть 

это тягостное чувство, что они понимают свою 

неполноценность, ограниченность, что многие 

принимают это состояние, что естественно не 

позволяет им думать о себе с надеждой на пози-

тивное изменения в своей жизни (рисунок 4). 

При ответе на вопрос о возможности рав-

ных шансов на жизненный успех у людей с ОВЗ, 

большая часть респондентов ответила весьма 
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оптимистично, но в целом ещё сильна социаль-

ная установка на малую возможность людей с 

ОВЗ и инвалидностью занимать достойный уро-

вень социального признания в обществе, 

возможность иметь успешную работу, с достой-

ным заработком, удовлетворяющую все потреб-

ности личности (рисунок 5).

 
Рисунок 1 – Отношения современной молодёжи к комплексу неполноценности как социально-пси-

хологическому феномену (в %) 

 

 
Рисунок 2 – Самоотношение к наличию проблемы комплекса неполноценности у себя (в %) 

 

 
Рисунок 3 – Прогноз изменения сфер жизнедеятельности личности с комплексом неполноценности 

(по мнению современной молодёжи) 
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Рисунок 4 – Понимание современной молодёжи о наличии «чувства неполноценности» у людей с 

ОВЗ (в %) 

 

 
 

Рисунок 5 – Отношение современной молодёжи к возможности иметь шанс на успехи в жизни у 

людей с ОВЗ (в %) 

 

Выводы: 

Таким образом, изучив сущность и меха-

низмы возникновения чувства неполноценности, 

а также опираясь на результаты междисципли-

нарных эмпирических исследований, мы разра-

ботали анкету и провели пилотажное исследова-

ние по выявлению самоотношения и отношения 

современных молодых людей к имеющимся 

комплексам неполноценности как у себя, так и в 

отношении людей с ОВЗ. 

Полученные результаты позволили нам 

сделать вывод, что отношение современных мо-

лодых людей к людям с ОВЗ разительно отлича-

ется от отношений, сложившихся исторически 

ранее, в целом они толерантны и эмпатийны, гу-

манны и добры. 

Многие молодые люди сами не раз испы-

тывали чувство неполноценности,  

– они дружелюбно относятся к людям с де-

фектами в чём-либо и без проблем находят об-

щий язык; 

– молодое поколение терпимо относится к 

людям с отклонениями; 

– большинство молодёжи считает, что 

чувство и комплекс неполноценности приводят 

к внутренней замкнутости, лишь меньшинство 

думает, что комплекс приводит к разногласиям, 

потере друзей и порицанию со стороны окруже-

ния.  

Надеемся, в будущем люди и дальше бу-

дут менять отношение к людям с ОВЗ и инвалид-

ностью в позитивном направлении, что поспо-

собствует росту их личностной уверенности и 

осознания себя полноценными и достойными 

людьми в обществе. 
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R.I. Khoteeva, E.A. Mitina, V.S. Slivko 

PEESONAL INFERIORITY COMPLEX IN PERCEPTION OF MODERN STUDENT YOUTH 

 

Abstract: The article analyzes the main theories and concepts, approaches from the perspective of a 

historical view of personal inferiority, highlights social and psychological mechanisms, conditions and fac-

tors for the formation of inferiority feeling at different ages (adolescents and youth), presents the results of 

empirical studies of the inferiority complex taking into account an interdisciplinary approach. 

This article also presents the results of a pilot study on a sample of 1st-2nd year students. To conduct 

a pilot study, a questionnaire was developed and content analysis of the key concepts «feeling of inferiority» 

and «inferiority complex» was used. Each block of the questionnaire contains a number of questions to 

identify students’ attitudes towards understanding the inferiority complex as an integrative phenomenon as 

a whole, and reflects the respondents’ self-attitude, taking into account personal experience and interaction 

with such people. The results of a survey of modern young people showed an understanding and attitude 

towards the «feeling of inferiority» in themselves and others have shown that in the surveyed students’ 

opinion this feeling inhibits the personal growth and makes opportunities for full development or overcom-

ing existing complexes difficult. 

 

Key words: inferiority complex, personality formation, psychological defense mechanisms, self-es-

teem, compensation, superiority complex, feeling of inferiority. 
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