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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 37.01, 37.03 

Л.Г. Логинова 
СПОСОБНОСТЬ К АВТОРСТВУ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ЕЩЕ ОДНО 

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Проблематика качества по отношению к дополнительному образованию детей об-
ширна и многогранна. Аспект исследования качества результатов деятельности педагога и детей-
участников объединений по интересам уверенно можно отнести к категории остроактуальных. Се-
годня очевиден социальный запрос на доступность и качество дополнительного образования детей. 
Однако, до настоящего времени обращение к категории «качество» в дополнительном образовании 
отличается фрагментарностью, а вопросы качества результатов детей решаются в формате оценки 
предметных, личностных и метапредметных результатов. Стремление преодолеть данную практику 
определило выбор темы и предложение собственного видения особенностей познания результатов 
детей в дополнительном образовании в общем контексте качества. В этом состоит основная цель 
статьи.  

Научная новизна заключается в предложении способа осмысления феномена «авторство соб-
ственной жизни» и соотношения способности быть автором собственной жизни с качеством резуль-
татов детей в дополнительном образовании. 

Практическая значимость. Материалы могут быть использованы при самоопределении орга-
низаций дополнительного образования детей в позиционировании относительно проектирования со-
держания, формата дополнительной общеобразовательной программы и результатов участников об-
разовательной деятельности, в коллегиальной выработке ценностно-целевых ориентиров педагоги-
ческого коллектива организаций, затрагивающих аспекты управления условиями развития личности 
каждого ребенка – участника объединения по интересам. 

Ключевые слова: авторство, право авторства, автор собственной жизни, результаты детей, спо-
собность к авторству собственной жизни. 

Введение 
В разное время предназначение дополни-

тельного образования соотносилось то с всесто-
ронним и гармоничным развитием личности, то 
с личностным и профессиональным самоопреде-
лением детей, либо с развитием их мотивации к 
творчеству и познанию. Сегодня Закон «Об об-
разовании в РФ» ограничил дополнительное об-
разование направленностью на «всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом и (или) профессиональ-
ном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования» [15, гл. 1, ст. 
2], а концепция развития дополнительного обра-
зования детей до 2030 года настраивает органи-
зации этого вида образования на «создание усло-
вий для самореализации и развития талантов де-
тей, а также воспитание высоконравственной, 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности» [13, с. 8].  

Придерживаясь позиции об общей альтер-
нативности дополнительного образования в си-

стеме образования, считаем необходимым ак-
центировать внимание на праве авторства как 
одной из сущностных характеристик деятельно-
сти всех его индивидуальных и коллективных 
участников – организаций, педагогов и уча-
щихся – участников объединений по интересам. 

Обзор литературы 
Нельзя сказать, что вопросы авторства, 

способность к авторству и культура авторства, 
право на авторство и авторское право не рас-
сматривались в научной литературе. Эта пробле-
матика никогда не покидала анналов филосо-
фии, социологии и культурологии, а в эпохе 
постмодернизма стала одной из самых важных 
(П.Адо, Р.Барт, Ж.Делез, В.Дильтей, М. Хайде-
гер, М.Фуко). Помимо философского, социоло-
гического и культурологического дискурсов, по-
стоянный интерес к феномену авторства чело-
века проявляется в психологической науке. Ав-
торство как проблема выбора человеком жиз-
ненного сценария или творца своей жизни изу-
чались К.А.Абульхановой-Славской, Д.А.Леон-
тьевым, Н.В.Гришиной, Н.А.Низовских, 
Е.Ю.Овчинниковой и многими другими. 
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Особую значимость для осмысления сути 
авторства имели исследования проблемы сво-
боды (Ф.Ницще, Э.Фромм, Ж.П.Сартр, Н.А.Бер-
дяев и др.), включая концептуальные положения 
гуманистической педагогики о праве свободного 
выбора и самоопределения (В.В.Зеньковский, 
И.Д.Демакова, М.Монтессори, К.Д.Ушинский 
В.И.Слободчиков), о «свободоспособности» че-
ловека как способности осуществлять свой вы-
бор в автономном строительстве «своей судьбы, 
отношения с миром, реализации собственного 
жизненного предназначения»[5, с. 21], достигае-
мой только при создании определённых условий 
и, в большей степени, педагогической под-
держки и сопровождения индивидуальных про-
цессов принятия и познания себя, самооценки и 
самоконтроля в разных ситуациях встречи с 
внешне задаваемыми требованиями, нормами, 
запретами (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова, 
С.М.Юсфин). 

На постановку проблемы авторства соб-
ственной жизни как результата детей в дополни-
тельном образовании повлияли теоретические 
разработки темы самоактуализации личности в 
изменяющемся мире А.Г.Асмолова, личност-
ного саморазвития и саморазвития 
Л.С.Выготского, A.Н.Леонтьева, Д.А.Леонтьева, 
Л.И.Божович, Б.С.Братусь, В.А.Петровского и 
др. Ориентирами в осмыслении данной про-
блемы стали идеи: о самостоятельности как ка-
честве личности, слагаемыми которого явля-
ются: «рефлексия, саморегуляция, уверенность в 
себе, жизнеспособность и целеполагание» [11, с. 
20]; о внутренних жизненных принципах как 
важнейших средствах личностного самоопреде-
ления, т.е. воздействия человека на себя с целью 
самоизменения; о том, что освоение правил 
жизни человеком начинается с самого рождения, 
но его осознанное проявление самостоятельно-
сти в выборе своего способа жизни и конструи-
ровании индивидуального кодекса жизненных 
принципов возможно только в подростковом 
возрасте и продолжается в юности [9]. 

Наиболее устойчивый интерес научного 
сообщества проявляется к проблеме педагогиче-
ского авторства. Содержание работ по данному 
аспекту авторства чаще всего складывается по-
средством обзора индивидуальных практик пе-
дагогического творчества, проникновения в ла-
бораторию исследовательской или проектной 
деятельности педагога (Ю.П.Азаров, В.А.Су-
хомлинский, В.И.Загвязинский, Э.Ф.Зеер, 
Н.В.Кузьмина), выработки способов влияния на 
его профессионально-квалификационный рост 
(К.М.Левитан, Г.Н.Лицман, М.М.Поташник). 

Заметим, что авторство для педагога и ор-
ганизаций дополнительного образования детей 
всегда был определительным, на чем настаи-
вали, как первые теоретики внешкольного обра-
зования (К.Н.Вентцель, Е.Н.Медынский, 
Н.И.Пирогов С.Т.Шацкий), так и современные 
представители педагогической реальности до-
полнительного образования детей (Н.М.Бо-
рытко, Л.Н.Буйлова, Е.Б.Евладова, И.В.Иванова, 
Б.В.Куприянов, М.Н.Поволяева).  

К настоящему времени во всей системе до-
полнительного образования детей накоплен мас-
штабный методический фонд рекомендаций по 
разработке и реализации дополнительных обще-
образовательных программ, претендующих на 
статус «авторских». Однако, следует отметить, 
что данный статус преимущественно олицетво-
ряет только фамилию, имя, отчество педагога, 
подготовившего программный документ с учё-
том утвержденного порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 27 июля 2022 г. N 629), часто без убеди-
тельного обоснования подлинности авторства 
замысла и способа его осуществления. 

Обращение к категории «качество» по от-
ношению к дополнительному образованию де-
тей проявилось в диссертационных исследова-
ниях и научных статьях с 2004 года. Преимуще-
ственно это работы, посвященные критериям и 
показателям, технологии, инструментам оценки 
качества реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ или качества образова-
тельного процесса (Е.Л. Кинева, Г.Д. Кочергина, 
Н.Д. Кузьмина, Е.В. Лямцева, Ю.В. Ребикова, 
А.В. Щербаков). Есть исследования по задачам 
и пути реализации оценки качества в организа-
ции дополнительного образования детей (О.Н. 
Пластун), мониторингу удовлетворенности ин-
тересов и потребностей детей в дополнительном 
образовании (А.В. Золотарева А.Я. Журкина), 
диагностике и оценке качества результатов де-
тей по освоению программ (Л.С. Львова, В.В. 
Свисто), а также отдельные работы, трактующие 
нормативно-правовые документы по вопросам 
качества дополнительного образования детей 
(М.В.Воробьев), рассматривающие возмож-
ность применения известных методологических 
подходов, сложившихся в педагогической науке 
к исследованию управления качеством 
(Л.Н.Буйлова, Е.Л.Кинева, Е.В.Лямцева 
А.И.Осьминина, В.Г.Рындак, Ю.В.Ребикова), 
презентующие концепция управления качеством 
в дополнительном образовании детей с исполь-
зованием методологии менеджмента, включая 
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деятельность по оцениванию качества деятель-
ности основных субъектов и качества ее резуль-
татов (М.В.Кутузова, Л.Г.Логинова). 

Ракурс исследования авторства собствен-
ной жизни уверенно можно отнести к эксклю-
зивному, тем более, по отношению к детям, да 
еще коррелятивно качеству их результатов до-
полнительном образовании. 

Методы исследования 
В процессе уточнения собственной пози-

ции в части осмысления способности детей к ав-
торству собственной жизни как одного из ре-
зультатов в дополнительном образовании с по-
следующим построением композиции содержа-
ния статьи использовались методы: теоретиче-
ский анализ соответствующей научной литера-
туры; сбора и систематизации информации по 
проблеме исследования с опорой на авторскую 
концепцию качества в дополнительном образо-
вании детей; многолетний опыт знакомства с ре-
альными практиками дополнительного образо-
вания для детей; личный опыт изучения и экс-
пертизы программно-методических материалов 
и документов организаций разного вида, регули-
рующих образовательную деятельность и отно-
шения; продуктивной коммуникации с колле-
гами, с педагогами и специалистами этой сферы 
образования в процессе проведения курсов по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки. 

Результаты и обсуждения 
Очевидная дискуссионность заявленной 

темы обязывает не просто зафиксировать ключе-
вые понятия, входящие в ее контекст, но с их по-
мощью выстроить смысловую структуру текста. 

Прежде всего, с учётом обозначенного в 
теме статьи понятия «качество результатов де-
тей», нельзя не зафиксировать собственно его 
определение и минимум пояснений относи-
тельно использования словосочетания «качество 
в дополнительном образовании», вместо более 
привычного «качество дополнительного образо-
вания» [6]. При сложившемся плюрализме опре-
делений качества, выделим его хрестоматийное 
понимание как интегрального признака объекта, 
позволяющего отличать его специфической от-
личие от других определение и дополним его 
определением А.В.Гличева, согласно которому, 
качество – это совокупность свойств и характе-
ристик объекта, относящихся не только к его 
способности удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности, но и преобразо-
вываться согласно этим потребностям, изме-
няться под влиянием условий или в результате 
стихийной или целенаправленной деятельности 
[3]. Объектов в дополнительном образовании, к 

которым приложимо понятие «качество» мно-
жество. В нашем случае – это изменяющиеся и 
индивидуально воспринимаемые результаты де-
ятельности каждого ребенка как реального 
участника образовательных отношений [7, с. 
250-268].

Далее, основой для конструирования соб-
ственной трактовки понятия «авторство» 
стали: 

• изначальное значение данного слова в
переводе с греческого αὐτός – сам, используемое 
для упрочения смысла потребности человека и 
соответствующих ей навыков в автономности, 
но также двойственное значение, заложенное в 
переводе с английского слова author – «творец» 
и, одновременно, «виновник»; 

• положения экзистенциализма об атрибу-
тивности авторства человека в познании и творе-
нии самого себя. По словам Жан-Поль Сартра, 
человек «проецирует себя в будущее», «он та-
кой, каким хочет стать», «такой, как сам себя вы-
бирает» и это называется субъективностью, что 
неизбежно предполагает осознание им мораль-
ной ответственности не только за свою индиви-
дуальность, за все совершаемое, но и за всех и 
все, что его окружает [10, с. 319]; 

• связанные с этим положением, суждения
о том, что ответственность есть способность че-
ловека, предпосылка и следствие становления 
его личностной зрелости, которая невозможна 
без и «вне искусства воспитания, построенного 
на подлинном познании педагогом существа че-
ловека» [17, с. 13] как «существа автономного, 
которая на протяжении всей жизни всё более 
увеличивается. Это можно уподобить космиче-
скому аппарату: поначалу на него в известной 
степени действует сила притяжения – к дому, к 
базе, … но, по мере того как человек удаляется в 
пространство, он начинает подчиняться другим 
внешним законам гравитации» [12, с. 472]; 

• сложившееся в психологии и идущее от
традиции философского определения автора как 
идеальной структуры творящей и активно-дея-
тельностной личности, понимание субъектности 
как самодеятельности, самоорганизации и само-
развития [1];  

• идея Д.А.Леонтьева об авторстве как
внешне проявляемом свободном выборе «здесь 
и сейчас», при сохраняющейся сложно организо-
ванной внутренней деятельности по ценностно-
смысловому, мотивационному и целевому, т.е. 
ответственному обоснованию своего выбора или 
самодетерминации, которую М.К.Мамарда-
швили обозначил понятием «усилие») [6]; 

• мысль известного представителя фран-
цузского структурализма XX Мишеля Фуко об 
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«авторстве» как функции, выполняемой не 
только человеком в «развертывании» и «творя-
щем характере» его собственной индивидуаль-
ности, но и «юридической институциональной 
системой» в истории идей, знаний, наук, тради-
ций, бесконечных дискурсов и, конечно устрой-
ства жизни. При этом функция «автор», по мне-
нию М.Фуко, всегда останется только одной из 
возможных (а не необходимых) спецификаций 
функции «субъект» [16]; 

Все сказанное имеет прямое отношение к 
пониманию категории «авторство собственной 
жизни», но предваряя пояснения его сути как ре-
зультата детей в дополнительном образовании, 
считаем важным зафиксировать внимание на 
том, что: 

• статус субъекта с правом авторства не
дается человеку от рождения, как и нельзя ска-
зать, что он формируется сам по себе, по мере 
естественного взросления, приобретения жиз-
ненного опыта в социально-культурном контек-
сте (можно говорить только о присущих всем за-
датках проявления себя, «авторства», творца). 
Авторство – это только возможность человека 
проявить свободный выбор и стать субъектом 
собственной жизни, т.е. занять позицию по отно-
шению ко всему, что «нас детерминирует – 
среда, наследственность, влечения (В.Франкл). 
Эта возможность актуализируется только при 
овладении человеком способностью свободного 
выбора как способностью осмысленного автор-
ства своей деятельности и поведения с неотъем-
лемым от нее компонентом ответственности за 
этот выбор. От этого права вполне можно отка-
заться, приняв для себя иные роли – потреби-
теля, послушного исполнителя, обособленного 
индивида, индифферентного наблюдателя к про-
исходящим вокруг событиям; 

• стать автором своей жизни – значит
иметь потребность в этом, но главное, приобре-
тать опыт свободного выбора среди множества 
потенциальных жизненных сценариев, осваи-
вать способы инициации и использования таких 
событий, приёмов и форм организации своей 
жизни, которые влияют на осуществление в ре-
альности своего выбора с последующей рефлек-
сией своих действий. По мнению О.С.Газмана, 
эта свобода выбора должна быть понятной и 
осмысленной, стать предметом собственного ин-
тереса, целенаправленных действий и волевых 
решений (идентифицируемой как «свобода 
для»), реализующих желаемое [2]. Иными сло-
вами, стать автором своей жизни – значит про-
явить готовность к самоорганизации, главным 
«инструментом которой является смысл, а усло-
вием – субъектная позиция» [14, с. 9]. 

Напомним, что дети, приходящие в орга-
низации дополнительного образования и стано-
вящиеся участниками разнопрофильных объеди-
нений по интересам, не могут быть охарактери-
зованы как «обучающиеся». В соответствии с су-
ществующим законодательством, они являются 
реальными субъектами образовательных отно-
шений и деятельности, которые первоначально 
заявляют свои потребительские запросы, на их 
основе постепенно включаются в процессы вза-
имодействия и коммуникации с педагогом, дру-
гими участниками объединения в границах це-
лей и задач программы, сохраняя право на удо-
влетворение своих потребностей в самодеятель-
ности, самовыражении, самореализации, само-
контроле, но и обретая возможность расширить, 
улучшить свои потребности и интересы, про-
явить индивидуальную успешность в самостоя-
тельно осуществляемом учении. 

Вследствие этого следует различать ре-
зультаты деятельности каждого участника объ-
единения по интересам, соотносимые с их инди-
видуальными потребительскими запросами 
(или, как принято говорить, потребностями и ин-
тересами) и результаты как образовательный 
продукт деятельности, соотносимый с целями 
деятельности педагога – руководителя объеди-
нения по интересам и автора программы. Вместе 
с тем, опираясь на предложенные смысловые 
константы авторства собственной жизни счи-
таем, что главное для дополнительного образо-
вания различать результаты детей по овладению 
способами авторства в созидании собственной 
личности, посредством самостоятельно осу-
ществляемого учения, усилий по самовыраже-
нию и самореализации в различных видах твор-
чества, общения и сотрудничества, приобрете-
ния опыта самодеятельности, самостоятельного 
созидаемых отношений и развития собственной 
индивидуальности. Таким образом, быть способ-
ным к авторству собственной жизни – значит 
осознанно управлять событиями своей жизни, 
быть гибким и мобильным в самоорганизации 
своей биографии, готовым открыто себя позици-
онировать как личность. 

Заключение 
Не претендуя на полноту и завершенность 

собственного исследования, считаем необходи-
мым подчеркнуть, что разворот организаций до-
полнительного образования детей и, в большей 
степени, педагогов к решению проблемы обрете-
ния детьми способности к авторству собствен-
ной жизни предполагает, в первую очередь, го-
товность к проявлению инициативы и лидерства 
в трансформации контекста своей деятельности 
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и привычных действий по форматированию до-
полнительных общеобразовательных программ, 
согласно заданному шаблону. Кроме того, необ-
ходимость конструирования каждой организа-
цией собственной модели педагогической под-
держки и сопровождения детей в их личностном 
и жизненном самоопределении. И, наконец, до-
стичь коллегиальности в ответе на вопрос каким 
образом будем влиять на способность к автор-
ству собственной жизни и самого себя у детей 
разного возраста, с разной мотивацией, жизнен-
ным опытом и выраженностью субъектности. 

Общение с педагогами и специалистами 
организаций дополнительного образования де-
тей, многолетний опыт изучения и экспертизы 
их программных, методических материалов, 
позволяет для ищущих ответ на данный вопрос: 

• напомнить известную идею полилога пе-
дагога – автора программы (найденный баланс 
своего замысла и запросов, принципов отбора и 
структуризации ее содержания, форм организа-
ции деятельности, методов, прогнозируемых ре-
зультатов) и учеников – участников объедине-
ния по интересам; 

• рекомендовать следовать пониманию
образовательного процесса как соавторской 
композиции событий и коммуникативных ситуа-

ций, позволяющих находить каждому его участ-
нику, в результате личностного выбора смысло-
вые координаты авторства собственной жизни; 

• обозначить важность задачи включения в
образовательный процесс форматов деятельно-
сти по: приобретению каждым участником объ-
единения опыта самостоятельности в принятии 
решений в части реальных жизненных планов, 
нахождения смысла своей настоящей и будущей 
жизни; овладению навыками сценирования 
своих действий, рефлексии своих достоинств и 
недостатков, успехов и неуспешности, настой-
чивого восполнения своих способностей; пробы 
осмысленных действий брать на себя ответ-
ственность за результаты своей деятельности и 
поведения (внутренний локус контроля); станов-
лению навыков эмоционально насыщенного че-
ловеческого общения и партнерского сотрудни-
чества, способности вступать в межличностные 
отношения с другими людьми и поддерживать 
их, включая способность распознавать и управ-
лять своими эмоциями и эмоциями других лю-
дей ради целей общего дела [4]; культивирова-
нию навыков креативности – нестандартного и 
мобильного решения проблем в своем жизнен-
ном самоопределении, реализации себя, своих 
особенностей и достижений, презентацию соб-
ственной индивидуальности. 
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L.G. Loginova
THE ABILITY TO AUTHOR ONE'S OWN LIFE OR ANOTHER APPEAL TO THE 

TOPIC OF THE QUALITY OF CHILDREN'S RESULTS IN ADDITIONAL EDUCATION 

Abstract: The problem of quality in relation to the additional education of children is extensive and 
multifaceted. The aspect of studying the quality of the results of the activities of a teacher and children 
participating in interest associations can confidently be classified as acutely relevant. Today, there is an 
obvious social demand for the accessibility and quality of additional education for children. However, to 
date, the appeal to the category of "quality" in additional education is fragmented, and issues of the quality 
of children's results are solved in the format of evaluating subject, personal and meta-subject results. The 
desire to overcome this practice determined the choice of the topic and the proposal of their own vision of 
the peculiarities of learning the results of children in additional education in the general context of quality. 
This is the main purpose of the article.  

The scientific novelty lies in the proposal of a way to understand the phenomenon of "authorship of 
one's own life" and the correlation of the ability to be the author of one's own life with the quality of chil-
dren's results in additional education. Practical significance.  

The materials can be used in the self-determination of organizations of additional education for chil-
dren in positioning regarding the design of the content, format of an additional general education program 
and the results of participants in educational activities, in the collegial development of value-oriented guide-
lines of the teaching staff of organizations affecting aspects of managing the conditions for the development 
of the personality of each child participating in an association of interests. 

Key words: authorship, the right of authorship, the author of his own life, the results of children, the 
ability to author his own life. 
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УДК 37.047 
Т. В. Машарова 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Людей не интересных в мире нет, 
Их судьбы как истории планет; 

У каждой есть особое, свое 
И нет планет, похожих на нее 

Е.Евтушенко 

Аннотация: В настоящее время в России проходят существенные изменения в сфере дополни-
тельного образования, необходимость которых вызвана «перезагрузкой» мышления и практических 
действий педагогов этих учреждений, а также вызовами со стороны социально-экономического сек-
тора страны.  

Современное общество ставит перед системой дополнительного образования России две при-
оритетные цели: первая – достижение устойчивой конкурентоспособности выпускников дополни-
тельного образования на рынке труда. Вторая задача заключается в воспитании гармонично разви-
тых и социально ответственных граждан на основе духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций народов России. 

Следовательно, целью данной статьи является раскрытие возможностей учреждений дополни-
тельного образования для формирования и развития профессиональной ориентации обучающихся. 
Одним из наиболее продуктивных методов, соответствующих вышеназванным целям и задачам, от-
носится метод педагогического наставничества, включающий приёмы индивидуализации. Как пока-
зывает практика, значительное количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования, после их окончания поступают в профильные образовательные организации высшего 
и среднего образования.  

В предлагаемой статье автор рассматривает применение элементов проектно-исследователь-
ской деятельности в учреждениях дополнительного образования для формирования профессиональ-
ной ориентации обучающихся и выбора жизненного пути.  

Ключевые слова: индивидуализация, наставничество, наставник, наставляемый, профессио-
нальная ориентация. 

Введение 
Проблема профориентации обучающихся 

стара как мир. Это одна из самых важных задач 
на сегодняшний день, которая стоит перед оте-
чественной системой образования. При этом 
необходимо отметить, что профориентационной 
работой педагоги занимались всегда, но в по-
следнее время профориентации уделяется осо-
бое внимание. Это вызвано кадровыми пробле-
мами во многих производственных и других от-
раслях народного хозяйства страны.  

В выборе своей будущей профессии у обу-
чающихся до сих пор остаются нерешенными 
ряд существенных проблем. Старшеклассники 
до последнего времени не могут определиться с 
будущей профессией или хотя бы с направле-
нием (техническое, гуманитарное или есте-
ственно-научное направление). Часто выстраи-
вая свою перспективную линию движения в об-
разовании, обучающиеся руководствуются 
«модными» на сегодняшний день профессиями, 

например, цифровыми технологиями, иногда 
просто поступают в то или иное учебное заведе-
ние из-за низких проходных баллов или по со-
вету родителей или одноклассников.  

Решению этой проблемы в большей сте-
пени способствуют учреждения дополнитель-
ного образования, где обучающиеся получают 
первоначальные сведения о будущей профессии, 
психологическим и физическим требованиям к 
претендентам, условиям ее освоения. При этом 
образовательные программы учреждений допол-
нительного образования отличаются достаточ-
ной гибкостью, максимальной ориентацией на 
личностные особенности обучающихся. Они 
оперативно реагируют на изменившиеся образо-
вательные запросы социального окружения. По-
этому одной из целей учреждений дополнитель-
ного образования остается профессиональная 
ориентация занимающихся. 
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Достижение сформулированной цели воз-
можно при создании целостной системы педаго-
гического сопровождения обучающихся в учре-
ждениях дополнительного образования. Сегодня 
на первые позиции выходит задача формирова-
ния и развития у обучающихся способностей са-
мостоятельно конструировать свои профессио-
нальные перспективы. Данные способности 
прочно формируются в условиях проектно-ис-
следовательской деятельности в учреждениях 
дополнительного образования, где педагоги вы-
ступают в роли своеобразных наставников. 

Обзор литературы 
Проблема организации проектно-исследо-

вательской деятельности в условиях дополни-
тельного образования, где педагог выступает в 
роли наставника, широко освещается в педагоги-
ческой литературе. В первую очередь необхо-
димо отметить солидную нормативно-правовую 
базу данного вопроса. К ней относятся соответ-
ствующие приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации [11], [12]; методические 
рекомендации по проектированию дополнитель-
ных общеразвивающих программ [6]. В этой 
связи нельзя не упомянуть и Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федерации», ко-
торый представляет рамочную модель деятель-
ности учреждений дополнительного образова-
ния [13]. 

Современное общество нуждается в актив-
ных, творческих людях, способных самостоя-
тельно мыслить, принимать обоснованные реше-
ния и действовать. Этому в наибольшей степени 
способствует дополнительное образование, по-
скольку представляет ребенку большую свободу 
выбора направлений, где можно проявить свои 
способности и таланты. Воспитательные воз-
можности дополнительного образования, кото-
рое по сути своей относится к неформальному, 
способствуют самоопределению обучающихся, 
выбору своего профессионального будущего. 
Этому в значительной степени способствует 
формирующаяся сегодня технология педагоги-
ческого наставничества. 

Наставничество относится к числу наибо-
лее успешных и универсальных технологий фор-
мирования современных профессиональных 
навыков и нравственных качеств обучающихся 
системы дополнительного образования посред-
ством неформального общения и сотрудниче-
ства в ходе проектно-исследовательской дея-
тельности. Учитывая цели и задачи, поставлен-
ные в национальном проекте «Образование» пе-
ред педагогическим сообществом, необходи-
мость дальнейшего развития системы наставни-

чества видится вполне своевременной и педаго-
гически обоснованной [7]. Технология наставни-
чества подробно рассматривается в работах 
Е.В.Лихацких и Л.В.Смирновой [4], а также 
И.В.Шапошниковой [14]. 

Личность наставника играет ключевую 
роль в успешном или наоборот, деструктивном 
эффекте данного метода решения проблемы про-
фессиональной ориентации обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования. 
Наставник должен не только иметь соответству-
ющие навыки, знания или опыт проектно-иссле-
довательской деятельности, но и уметь пра-
вильно и своевременно донести их до обучае-
мого. Отсюда следует, что далеко не каждый че-
ловек способен исполнить роль наставника. По-
мимо отличного владения профессиональными 
навыками, наставники должны отличаться це-
лым рядом личностных качеств, из которых в 
первую очередь следует отметить степень ответ-
ственности, целеустремленность, отзывчивость, 
терпение, чувство такта, владение приёмами 
коммуникации и высокую самоорганизацию. 
Немаловажной для наставника является способ-
ность увлечь и заинтересовать интересным де-
лом своего подопечного. Это в значительной 
мере повышает мотивацию обучающегося и эф-
фективность процесса обучения. 

Статус и характерные особенности проек-
тирования образовательных программ дополни-
тельного образования рассматриваются в мето-
дических рекомендациях [3], а также в работах 
Л.Н.Буйловой [2], М.Н.Поволяевой, И.Н.Попо-
вой [10]. Интересным представляется нам опре-
деление статуса дополнительного образования в 
«Меморандуме непрерывного образования», где 
представлены три равноправных формата обра-
зования – формальное, неформальное и инфор-
мальное. В этой связи неформальное образова-
ние считается аналогом российского дополни-
тельного образования [9], [15]. Однако в россий-
ской образовательной практике такого равно-
правия пока нет. Кроме того, образовательные 
программы дополнительного образования отли-
чаются большей вариативностью, ориентацией 
на обучающихся, позволяющей наиболее эффек-
тивно реализовать формат проектно-исследова-
тельской деятельности. Сама проектно-исследо-
вательская деятельность подробно рассмотрена 
в работах Л.Н.Бобровской [1], Т.В.Машаровой 
[5], а также в других исследованиях [8], [16]. 

Далее отметим, что при реализации метода 
проектов создаются благоприятные условия для 
развития метапредметных, предметных и лич-
ностных компетенций обучающихся, заявлен-
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ных в обновлённых ФГОС, так как в ходе про-
ектно-исследовательской деятельности обучаю-
щиеся выполняют определённые функции их 
выполнения (планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполне-
нии проекта, соблюдения графика подготовки и 
представления материалов для оценки экспер-
тов, поиска необходимых ресурсов, распределе-
ния обязанностей и контроля качества выполне-
ния работы) при минимизации пошагового кон-
троля со стороны педагога дополнительного об-
разования. 

В этой связи следует отметить и негатив-
ную сторону широкого привлечения метода про-
ектов в образовании, которое привело к тому, 
что проектом стали называть практически любое 
мероприятие, создание любого продукта (рефе-
рат, создание какой-либо действующей модели, 
презентацию). Подобная тенденция развивается 
по причине недостаточного понимания педаго-
гами дополнительного образования специфики 
проекта как формы организации совместной де-
ятельности педагога и обучающихся, целого ан-
самбля приёмов и действий в их определенной 
последовательности, направленной на достиже-
ние поставленной цели – решение конкретной 
проблемы, значимой для обучающихся и оформ-
ленной в виде конечного продукта. Кроме того, 
детальное освоение особенностей метода про-
ектно-исследовательской деятельности необхо-
димо современному педагогу дополнительного 
образования для совершенствования своего про-
фессионального мастерства. 

Для успешной реализации проектно-ис-
следовательской деятельности очень важно по-
казать учащимся техническое и технологическое 
содержание изучаемого материала. Практически 
любая проблема может быть решена творческим 
путем. Идеальным педагогическим вариантом 
можно рассматривать исследовательский про-
ект, который пробуждает в учениках интерес, эн-
тузиазм, увлекает их, и совпадает с их индивиду-
альными интересами и потребностями. При этом 
любое действие проектно-исследовательской де-
ятельности обучающиеся должны, по возможно-
сти, спланировать, выполнить, проанализиро-
вать и оценить самостоятельно. 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности должна также предполагать раци-
ональное сочетание теоретических знаний обу-
чающихся с их практическим применением, поз-
волять эффективно учитывать их личные склон-
ности и интересы. 

Методы исследования 
К основным методам исследования отно-

сим, прежде всего, анализ соответствующих 

нормативно-правовых документов по теме 
наставничества, проектно-исследовательских 
работ обучающихся. Следующим важным мето-
дом исследования считается наблюдение за 
практической деятельностью учреждений до-
полнительного образования в качестве иннова-
ционных и методических площадок. Богатую 
пищу для размышлений представляют разнооб-
разные конференции и семинары по проектно-
исследовательской деятельности, где обучаю-
щиеся учреждений дополнительного образова-
ния представляют результаты своей деятельно-
сти. Важно, что в процессе такой деятельности 
происходит не только моделирование какого-
либо продукта, но и изменение самого обучаю-
щегося. Действенным методом исследования 
считается также анализ документов абитуриен-
тов, поступающих в учреждения среднего и выс-
шего профессионального обучения. Практика 
показывает, что значительное число абитуриен-
тов поступают на те специальности, которые 
связаны с их профильным обучением в учрежде-
ниях дополнительного образования (техниче-
ские, педагогические, спортивные, музыкаль-
ные, художественные направления). 

Результаты исследования 
Результатом применения технологии 

наставничества для наставляемого в учрежде-
ниях дополнительного образования должно 
стать появление уверенности в правильности из-
бранного профессионального пути, выявление 
творческого потенциала обучаемого. Следова-
тельно, наставляемые получат необходимые для 
данного периода деятельности профессиональ-
ные компетенции, практические советы и мето-
дические рекомендации, а также дополнитель-
ную возможность для более успешного и про-
дуктивного становления и развития в выбранном 
профессиональном направлении. В практиче-
ских результатах, подлежащих оценке, выделим 
некоторые из них: 

– рост удовлетворенности участников
наставничества проектно-исследовательской де-
ятельностью и улучшение психоэмоциональ-
ного комфорта в учреждениях дополнительного 
образования; 

– повышение общей успеваемости обуча-
ющихся и улучшение их поведения в школе и в 
учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования; 

– уменьшение количества конфликтных
ситуаций с педагогическим коллективом и одно-
классниками; 

– возрастание количества продуктов про-
ектно-исследовательской деятельности: статей, 
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публикаций, моделей, результатов участия в 
конкурсных мероприятиях, конференциях 
школьников.  

Вероятно, самым главным результатом яв-
ляется то, что дополнительное образование вы-
ступает действенным способом поддержки ин-
дивидуализации и самореализации обучающе-
гося, расширяет границы его возможностей, 
предлагая существенно большую свободу вы-
бора действий, так что каждый учащийся, по-
средством помощи педагогов, определяет необ-
ходимые для себя цели, стратегии индивидуаль-
ного развития как средства успешной социализа-
ции и выбора дальнейшего профессионального 
направления. 

Заключение 
Указанная модель технологии наставниче-

ства может привлекаться в качестве составной 
части выполнения проектно-исследовательской 
деятельности в организациях дополнительного 
образования, как элемент профессиональной 
ориентации. Дополнительной возможностью ре-
ализации данной модели наставничества может 
стать конструирование широкомасштабных про-
ектов для их выполнения в образовательном 
учреждении или муниципалитете: конкурсы, 
курсы, творческие мастерские, семинары, веби-
нары, форумы, учебные практики, разработка 
методического пособия. 

Таким образом, технология наставниче-
ства – важная педагогическая конструкция, каче-
ство организации которой определяется конеч-
ным результатом, обеспечивающим психологи-
ческое и коммуникативное состояние наставляе-
мых и наставников. Естественно, что для любой 
модели наставничества важно, как можно 
раньше и с предельной тщательностью подойти 
к процессам выбора и подготовки наставников. 

Об этом, кстати, очень подробно написано 
в Письме Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 23 января 2020 г. № МР-
42/02«О направлении целевой модели наставни-
чества и методических рекомендаций» (Письмо 
Министерства просвещения, 2020). В данном 
письме рассматривается методология и мето-
дика наставничества, приводятся многочислен-
ные приложения: анкеты, тесты, раздаточные 

материалы, способствующие организации и раз-
витию собственной модели наставничества в об-
разовательном учреждении.  

В заключении опишем словесный портрет 
участников технологии наставничества. 

Наставник. Чаще всего, это педагог, име-
ющий высокие профессиональные достижения 
(победитель, призер, лауреат различных профес-
сиональных конкурсов, автор учебных пособий 
и публикаций своих материалов), отличаю-
щийся активной жизненной позицией. Он уве-
ренно владеет лидерскими, организационными и 
коммуникативными качествами. 

Наставник-консультант – создаёт ком-
фортные условия для формирования профессио-
нальных навыков, наставляемых в условиях 
учреждений дополнительного образования, ока-
зывает помощь в организации образовательного 
процесса и решении конкретных психолого-пе-
дагогических и коммуникативных вопросов. 
Контролирует самостоятельную работу обучаю-
щихся. 

Наставляемый. Это обучающийся, кото-
рый занимается в различных кружках и секциях 
учреждений дополнительного образования. 

Следовательно, вопрос, вынесенный в за-
головок статьи по-прежнему остается весьма ак-
туальным и применение элементов проектно-ис-
следовательской деятельности в учреждениях 
дополнительного образования для формирова-
ния профессиональной ориентации обучаю-
щихся в современных условиях, становится 
крайне необходимым. Это обусловлено потреб-
ностями рынка труда, кадровыми проблемами. В 
этой связи практика применения элементов про-
ектно-исследовательской деятельности в учре-
ждениях дополнительного образования при по-
мощи педагогов-наставников для формирования 
профессиональной ориентации обучающихся 
уже доказала свою эффективность. Наставник, 
как правило, занимается с небольшой группой 
обучающихся, мотивированных к выбранной 
профессии. Поэтому проблема профессиональ-
ной ориентации обучающихся может быть ча-
стично решена вышеизложенным способом. 
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T.V. Masharova
APPLICATION OF ELEMENTS OF DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES IN INSTITUTIONS 
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION 

OF STUDENTS 

There are no uninteresting people in the world, 
Their destinies are like the history of the planets; 

Each one has its own special 
And there are no planets like her 

E.Yevtushenko

Abstract: Currently, Russia is undergoing significant changes in the field of additional education, the 
need for which is caused by a «reset» of thinking and practical actions of teachers of these institutions, as 
well as challenges from the socio-economic sector of the country. 
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Modern society sets two priority goals for the Russian system of additional education: sustainable 
competitiveness of graduates of additional education in the labor market. The second task is to educate 
harmoniously developed and socially responsible citizens based on the spiritual and moral values and cul-
tural traditions of the peoples of Russia. 

Consequently, the purpose of this article is to reveal the capabilities of additional education institu-
tions for the formation and development of professional orientation of students. One of the most productive 
methods that corresponds to the above goals and objectives is the method of pedagogical mentoring, which 
includes individualization techniques. As practice shows, a significant number of children studying in addi-
tional education institutions, after graduation, enter specialized educational organizations of higher and sec-
ondary education. 

In this article, the author considers the use of elements of design and research activities in institutions 
of additional education for the formation of professional orientation of students and the choice of a life path. 

Key words: individualization, mentoring, mentor, mentee, professional guidance. 
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УДК 37.047 
К.Н. Познякова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА  

РАБОТЫ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14» Г. КАЛУГИ) 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы профессионального самоопределения 
школьников в контексте требований к личности выпускника в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Понятие «профессиональное самоопределение» рассматривается автором с психологической 
и педагогической точек зрения. Проанализированы вопросы организации системы дополнительного 
образования в школе с учётом требований современной действительности и результатов масштаб-
ного исследования «Форсайт Компетенций 2030», организованного Агентством стратегических ини-
циатив, нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс организации дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности как средств, способствующих профессиональному са-
моопределению обучающихся. 

Особый интерес читателя может вызвать представленный в статье опыт работы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г. Калуги по созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития обучаю-
щихся, их профессионального самоопределения и успешной социализации посредством организа-
ции дополнительного образования и сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и дополни-
тельного образования. 

Реализуемые в школе дополнительные общеразвивающие программы, оптимальные формы и 
методы организации профориентационной деятельности направлены на создание условий для осо-
знанного выбора обучающимися будущей профессии, развитие их возможностей, творчества, изме-
нение уровня и направленности интересов, обеспечение достижений. 

Материалы статьи могут представлять интерес для администраций общеобразовательных 
учреждений, классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональное самоопределение, профес-
сиональная ориентация, личность, развитие. 

Введение 
Рассматривая вопрос организации си-

стемы дополнительного образования в школе, 
стоит обратиться к проблеме, которая сегодня 
присуща современной школе. Сегодня мы часто 
встречаем высказывания о том, что современная 
российская школа должна обеспечить ученику 
новое качество образования. Правдиво может 
возникнуть вопрос: «Как это сделать?», «Что от-
личает современную систему образования от 
старой?». Отвечая на вопрос, можно предполо-
жить, что если современная российская школа 
действительно хочет обеспечить подрастаю-
щему поколению новое качество образования, то 
она должна построить принципиально иную 
функциональную модель своей деятельности, 
базирующуюся на принципе полноты образова-
ния. Т.е. в школе базовое (основное) и дополни-
тельное образование детей должны стать равно-
правными, взаимодополняющими друг друга 
компонентами, создавая при этом единое обра-
зовательное пространство, которое необходимо 

для полноценного личностного (а не только ин-
теллектуального!) развития каждого ученика. 
Только в таких условиях школа сможет создать 
для каждого ребенка личностно-развивающую 
среду (ситуацию успеха), основу для успешной 
адаптации и преодоления интеллектуального пе-
рекоса в развитии учащихся. 

Сегодня, реализация школой только базо-
вого образования не позволяет достичь тех тре-
бований к личности, которые установлены 
ФГОС. Все большее значение приобретает не-
формальное дополнительное образование, поз-
воляющее не только развивать способности, 
склонности и интересы ребенка, но и способ-
ствовать его профессиональному самоопределе-
нию. В силу своего многообразия, разнонаправ-
ленности и вариативности, именно дополнитель-
ное образование позволяет сформировать инди-
видуальную траекторию развития ученика. Дети 
выбирают то, что близко их природе, что отве-
чает их потребностям, удовлетворяет интересы. 
В этом и состоит смысл дополнительного обра-
зования – дать возможность ребенку реализовать 
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себя и способствовать его раннему самоопреде-
лению. Как показывает практика, у детей, кото-
рые прошли через дополнительное образование, 
как правило, больше возможностей сделать без-
ошибочный выбор в последующем. 

Дополнительное образование можно пред-
ставить в виде веера возможностей выбора своей 
судьбы, стимулирующего процессы личност-
ного саморазвития. 

Считаю важным отметить, что дополни-
тельное образование ни в коем случае не должно 
заменить общее образование, по отдельности 
они односторонни и неполноценны, наоборот 
(как отмечено ранее), основное и дополнитель-
ное образование должно быть комплексным, 
обеспечивающим полноценное развитие ре-
бенка во всем богатстве его запросов и интере-
сов. Как отмечал А.С.Макаренко: «в идеале весь 
образ жизни ребенка, каждый квадратный метр 
его жизни должен быть, заполнен образова-
нием». [10] 

Помимо того, что дополнительное образо-
вание способствует решению жизненно важных 
проблем (организация досуга, формирование 
коммуникативных навыков, саморазвитие и са-
морегуляция и т.п.), организация в школе основ-
ного и дополнительного образования позволяет 
включать обучающихся в разнообразную, соот-
ветствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную на 
формирование у детей: 

– гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к правам и свободам человека; 

– представление о нравственности и опыта
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
приобщение к системе культурных ценностей; 

– физической культуры и навыков здоро-
вого образа жизни; 

– эстетического отношения к окружаю-
щему миру, умения видеть и понимать прекрас-
ное, умения выражать себя в различных видах 
творческой деятельности; 

– трудолюбие, готовности к осознанному
выбору будущей профессии, стремления к про-
фессионализму, конкурентоспособности и др.  

Теоретические предпосылки исследова-
ния 

Проблемы профессионального самоопре-
деления и готовности к профессиональному вы-
бору отражены в трудах многих отечественных 
и зарубежных исследователей (Н.С.Пряжников, 
Л.И.Божович, Н.В.Самоукина, Е.А. Климов, 
Г.В.Резапкина и др.) [2, 8]. 

Большинство научных работ Н.С.Пряжни-
ков посвятил проблеме профессиональной ори-

ентации и профессиональному самоопределе-
нию школьников, говорил о важности и необхо-
димости организации игровой профориентаци-
онной деятельности в психологической работе 
со школьниками, отмечая ее особую эффектив-
ность. Профессиональное самоопределение этот 
исследователь понимает как «выбор личностью 
сферы трудовой деятельности на основе свобод-
ного волеизъявления; нахождение личностных 
смыслов в выбираемой, осваиваемой или уже 
выполняемой трудовой деятельности, а также 
нахождение смыслов в самом процессе само-
определения» [7, c. 21]. 

Согласно определению Е.А.Климова, про-
фессиональное самоопределение – это «слож-
ный динамический процесс ориентации лично-
сти в профессионально-трудовой среде, разви-
тия и самореализации духовных и физических 
возможностей, формирования адекватных про-
фессиональных намерений и планов, реалисти-
ческого образа себя как профессионала» [6, c. 
12]. 

В работе «Психология профессиональной 
деятельности» Н.В.Самоукина отмечает, что 
профессиональное самоопределение «направля-
ется стремлением к гармоничному раскрытию и 
утверждению своего природного творческого 
потенциала через самоанализ, самопознание и 
самооценку собственных способностей и цен-
ностных ориентаций, через осознание того, 
насколько собственные индивидуальные осо-
бенности соответствуют требованиям профес-
сии» [9, c. 23]. 

Профессиональное самоопределение как 
«осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей человека с со-
держанием и требованиями профессиональной 
деятельности, процесс формирования отноше-
ния личности к себе как к субъекту будущей про-
фессиональной деятельности» представлено в 
работах Э.Ф.Зеера. [5, c. 15]. 

Важно отметить, что процесс профессио-
нального самоопределения имеет свою струк-
туру, включающую в себя целый ряд компонен-
тов. Наиболее распространенной моделью при 
работе со школьниками выступает модель про-
фессионального самоопределения «Хочу», 
«Могу» и «Надо», сформулированная С.Л.Ру-
бинштейном и доработанная Е.А.Климовым. Со-
гласно этой модели, компонент «Хочу» отра-
жает ценности, цели, интересы личности; компо-
нент «Могу» описан С.Л.Рубинштейном, как: «а) 
знания, умения, навыки; б) способности, одарен-
ность; в) свойства реагирования; г) черты харак-
тера и поведения.» [3, с. 25], а компонент «Надо» 
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содержит умение осознавать значимость и вос-
требованность профессиональных действий и 
умений.  

В целом, можно отметить, что исследова-
тели проблемы профессионального самоопреде-
ления обучающихся рассматривают это понятие 
в двух ипостасях, а именно: 

– с точки зрения психологии, профессио-
нальное самоопределение школьников представ-
ляют как процесс и результат выбора личностью 
своих позиций и целей в контексте профессио-
нальной деятельности (Л.И.Божович, М.Р.Гинс-
бург, И.С.Кон и др.); 

– с педагогических позиций, под профес-
сиональным самоопределением школьников по-
нимают организованную осознанную деятель-
ность учащихся, направленную на достижение 
готовности к профессиональному выбору в 
условиях оказания им педагогической под-
держки (Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, П.Г.Щед-
ровицкий и др.). 

Осознавая тот факт, что профессиональ-
ное самоопределение зависит не только от по-
требностей, склонностей и интересов человека, 
но и от необходимости учёта потребностей об-
щества, рынка труда в целом (то, что надо), а 
также умения сопоставлять требования совре-
менной реальности с собственными желаниями 
и возможностями, одной из задач современной 
школы является – развитие у учащихся аналити-
ческого и критического мышления, решительно-
сти, умения планировать свое время и меняться 
во взаимодействии с меняющейся средой, в т.ч. 
социально-экономической и профессиональной. 

Важно обратить внимание на то, что в 
мире профессий сейчас происходят серьезные 
изменения, связанные с внедрением новых ин-
формационных технологий, искусственного ин-
теллекта и т.п., а следовательно, приходит осо-
знание того, что люди, которые хотят остаться и 
развиваться на рынке труда, должны планиро-
вать и формировать свое профессиональное раз-
витие с самого начала профессионального пути. 
Так как ключом к успеху являются навыки и ши-
рокие квалификации, современному школьнику 
важно иметь широкий спектр компетенций в 
своем «портфолио». 

«Форсайт Компетенций 2030» как ори-
ентир организации профориентационной ра-
боты обучающихся  

Чтобы определить направления организа-
ции дополнительного образования в школе, мы 
обратились к альманаху (атласу) перспективных 
отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет, 
составленному на основе результатов масштаб-
ного исследования «Форсайт Компетенций 

2030», организованного Агентством стратегиче-
ских инициатив в целях выявления востребован-
ных профессий в основных отраслях экономики 
(безопасность, строительство, индустрия моды, 
медиа и развлечения, медицина, образование, 
биотехнологии, экология, авиация, робототех-
ника и др.), в котором приняло участие свыше 
2500 российских и международных экспертов. 
[11] 

В данном источнике отмечено, что одной 
из самых перспективных отраслей в ближайшем 
десятилетии будет отрасль биотехнологий, кото-
рая не только сама будет развиваться, но и кар-
динально повлияет на такие сферы как: меди-
цина, энергетика, производство сырья и матери-
алов, городское и сельское хозяйство. Стремле-
ние к максимальной экологичности, развитие 
генной инженерии и возможность смоделиро-
вать многие природные процессы на компью-
тере подводят современную науку к многообе-
щающим открытиям: новые источники энергии 
и органическая электроника, биоразлагаемые 
материалы и перепрограммирование генов. Вос-
требованными профессиями станут такие как: 
системный биотехнолог (специалист по замеще-
нию устаревших решений в разных отраслях но-
выми продуктами отрасли биотехнологий. 
Например, он будет помогать транспортным 
компаниям перейти на биотопливо вместо ди-
зельного, а строительным – на новые биоматери-
алы вместо цемента и бетона); биофармаколог 
(специалист по проектированию новых биопре-
паратов с заданными свойствами или по замене 
искусственно синтезированных препаратов на 
биопрепараты. Уже сегодня ряд важных ле-
карств – например, пенициллин и инсулин – про-
изводится при помощи генно-модифицирован-
ных бактерий); урбанист-эколог (проектиров-
щик новых городов на основе экологических 
биотехнологий; специализируется в областях 
строительства, энергетики и контроля загрязне-
ния среды. Эта профессия востребована уже сей-
час – высокотехнологичные «зеленые города» 
проектируют и строят в Малайзии, Китае, Араб-
ских Эмиратах, Индии, Южной Корее и странах 
Европы); парковый эколог (профессионал, в за-
дачи которого входит мониторинг и анализ эко-
логического состояния общественных про-
странств (парков, скверов, площадей, аллей и 
др.), разработка и внедрение решений по озеле-
нению, заселению территории животными, пти-
цами, насекомыми и принятие других мер по 
поддержанию экологического баланса на зеле-
ной территории внутри города. Например, в лон-
донской организации TheRoyalParks, курирую-
щей восемь городских парков, есть своя команда 
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экологов, задача которой – заботиться о 418 ред-
ких видах растений, животных и грибов); архи-
тектор живых систем (специалист по планирова-
нию, проектированию и созданию технологий 
замкнутого цикла с участием генетически моди-
фицированных организмов и микроорганизмов. 
Такой профессионал будет незаменим в авто-
номных городах – он сможет рассчитать необхо-
димую мощность биореакторов, разработает 
проекты городских ферм и тщательно продумает 
систему переработки мусора) [11]. 

В строительной сфере появятся такие про-
фессии как: проектировщик 3D-печати в строи-
тельстве (специалист, проектирующий макеты 
конструкций и подбирающий наилучший набор 
компонентов для их печати, сопровождающий 
процесс печати домов). В сфере медиа и развле-
чения: инфостилист (человек, подбирающий ин-
формацию и стиль ее изложения в соответствии 
с запросами конкретного пользователя); разра-
ботчик медиапрограмм (специалист, работаю-
щий совместно с психологами, лингвистами и 
инженерами, чтобы создавать программные ин-
струменты для поиска, обработки и распростра-
нения информации в Сети (поисковики, семан-
тические анализаторы, агрегаторы, роботы, пи-
шущие); медиаполицейский (страж порядка в 
медиасфере, ищущий нарушения законодатель-
ства путем мониторинга медиаресурсов лично 
и/или с помощью специальных программ); игро-
практик (организатор, создатель, проводник в 
развлекательных игровых вселенных в реальном 
и виртуальном пространствах); продюсер смыс-
лового поля (человек, отвечающий за формиро-
вание общей картины мира, в соответствии с ко-
торой будут строиться подвластные ему медиа-
потоки. Он управляет селекторами контента, ко-
торые формируют информационные потоки для 
пользователей в рамках заданной картины мира, 
и осуществляет высокоуровневую настройку ме-
диа роботов); дизайнер эмоций (специалист, со-
здающий эмоциональный фон контента с ис-
пользованием новых каналов доставки информа-
ции, в том числе и напрямую в мозг потребителя. 
Он управляет воздействием на органы чувств 
для того, чтобы в ходе потребления контента у 
пользователя возникали необходимые ощуще-
ния и эмоции) и др. [14]. 

О системе ранней профориентации обу-
чающихся школы 

Учитывая вышесказанное, наша школа 
приняла активное участие в Федеральном про-
екте «Успех каждого ребёнка», направленном на 
создание и организацию работы системы выяв-

ления, поддержки и развития способностей и та-
лантов детей и молодёжи, ранней профориента-
ции обучающихся.  

В рамках участия в проекте образователь-
ное учреждение открыло такие направления до-
полнительного образования обучающихся, как: 
биотехнологии, хай-тек и скалолазание. Также, 
педагоги и обучающиеся школы активно участ-
вуют в проектах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в бу-
дущее». «ПроеКТОриЯ» — самый масштабный 
профориентационный проект, проводимый при 
поддержке Министерства просвещения РФ. Его 
основная цель – познакомить учеников 8-11-х 
классов с перспективными профессиями, а 
также достижениями отечественной науки и эко-
номики. «Билет в будущее» является проектом 
ранней профориентации для учащихся 6-11-х 
классов, федеральным оператором которого яв-
ляется Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке 
Министерства просвещения РФ. С ноября 2022 
года портал «Билет в будущее» является единой 
платформой по профориентации в РФ. 

Важно отметить, что с сентября 2023 года 
во всех российских школах, в том числе и в 
нашем общеобразовательном учреждении внед-
рена единая модель профориентации «Россия — 
мои горизонты» — она же «Билет в будущее». 
Занятия организуются в рамках внеурочной дея-
тельности для обучающихся 6-11 классов, при-
чем содержание таких профориентационных 
уроков адаптировано под особенности разных 
возрастных групп учеников. Так, для обучаю-
щихся 6-7 классов предусмотрено знакомство с 
разнообразием профессий и цикл разговоров о 
важности труда. В 8–9 классах учеников знако-
мят с востребованными специальностями, а в 
10–11 классах выпускникам помогают выбрать 
направление для дальнейшего обучения, опреде-
литься с предметами для сдачи ЕГЭ, поступить в 
вуз и сделать первые шаги в карьере. Кроме того, 
есть отдельные программы для детей с ограни-
ченными возможностями, что на наш взгляд, 
имеет особое значение, так как в общеобразова-
тельных учреждениях есть учащиеся, нуждаю-
щиеся в особом педагогическом подходе [13]. 

Внеурочные занятия по курсу «Россия – 
мои горизонты» содержат интерактивные эле-
менты, такие как: вопросы для размышления, те-
сты и опросы, профориентационные кейсы для 
разбора в классе и т.п. Министерством просве-
щения РФ подготовлен цикл видеоматериалов и 
заданий, которые преподаватели используют на 
занятиях по вышеуказанному курсу. 
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Целью реализации курса внеурочной дея-
тельности «Россия – мои горизонты» является 
формирование у школьников готовности к про-
фессиональному самоопределению, ознакомле-
ние их с миром профессий и федеральным и ре-
гиональным рынками труда. 

В качестве основных задач курса внеуроч-
ной деятельности «Россия – мои горизонты», 
определены: 

– содействие профессиональному само-
определению обучающихся; 

– формирование рекомендаций для обуча-
ющихся по построению индивидуальной образо-
вательно-профессиональной траектории в зави-
симости от уровня осознанности, интересов, 
способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специ-
фике рынка труда и системе профессионального 
образования; 

– формирование у обучающихся навыков
и умений карьерной грамотности и других ком-
петенций, необходимых для осуществления всех 
этапов карьерной самонавигации; 

– формирование ценностного отношения к
труду как основному способу достижения жиз-
ненного благополучия, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощуще-
ния уверенности в завтрашнем дне. [12] 

В нашей школе система дополнительного 
образования создана для обеспечения педагоги-
чески целесообразной занятости детей в воз-
расте от 6 до 17 лет в их свободное время. Ее 
можно охарактеризовать как педагогическую 
структуру, позволяющую: 

– максимально приспосабливается к за-
просам и потребностям учащихся; 

– обеспечивать психологический комфорт
для всех учащихся, дать шанс каждому открыть 
себя как личность; 

– предоставлять ученику возможность
творческого развития; 

– побуждать учащихся к саморазвитию и
самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

– способствовать профессиональному са-
моопределению обучающихся и др. 

Основными нормативно-правовыми доку-
ментами, регламентирующими нашу работу, яв-
ляются: Письмо Министерства просвещения РФ 
от 1 июня 2023 г. № АБ-2324/05 «О внедрении 
Единой модели профессиональной ориентации»; 
ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; Приказ Министерства просвещения РФ от 
31.08.2023 №650 «Об утверждении Порядка осу-
ществления мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего об-
щего образования»; Распоряжение Правитель-
ства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 года»; Распоряжение Правитель-
ства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утвержде-
нии Концепции развития дополнительного обра-
зования детей до 2030 г. и плана мероприятий по 
ее реализации» и др. 

В целях организации ранней профориента-
ционной работы с обучающимися помимо уча-
стия в федеральных проектах дополнительное 
образование в нашей школе реализуется через 
внеклассную деятельность с 1 по 11 классы 
(кружки, секции), и внеурочную. Основными 
направлениями кружковой работы являются: 
музыкально-художественно-эстетическое (арт-
студия, школьный хор, цирковая студия 
«Арена», вокально-инструментальный ан-
самбль), туристко-краеведческое (скалолазание, 
школа краеведа), культурологическое (школь-
ный театр, краеведение, школа креативного 
мышления), военно-патриотическое, социально-
педагогическое (учимся говорить правильно), 
эколого-биологическое, спортивное (шашки, 
шахматы, настольный теннис, футбол, волейбол, 
баскетбол, дзюдо, карате, плавание и др.), пред-
метное, проектно-исследовательское. Много-
профильность кружков, секций, мастерских и 
видов деятельности создаёт условия для разно-
стороннего развития личности ребенка. 

При организации дополнительного обра-
зования в школе мы учитываем образовательные 
и творческие запросы обучающихся и их родите-
лей, ценностные ориентации детей, их досуг. Се-
годня, мы можем сказать, что с учётом матери-
альной базы и наличия кадров в нашем образо-
вательном учреждении сложилась система, ко-
торая успешно функционирует и интегрирует с 
базовым образованием.  

В качестве отличительных особенностей 
организации дополнительного образования в 
нашей школе, позволяющего учащимся не 
только проявить свои таланты и способности, но 
и выстроить индивидуальную траекторию сво-
его развития и ранней профориентации можно 
определить:  

– целенаправленное добровольное исполь-
зование ребенком свободного от уроков времени 
для полноценного развития своих потенциаль-
ных возможностей; 

– широкий выбор направлений деятельно-
сти; 

– предоставление возможности менять
виды деятельности; 
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– атмосфера сотрудничества, сотворче-
ства, индивидуальный подход к каждому ре-
бенку; 

– возможность получить представление о
мире профессий. 

Исходя из данных особенностей организа-
ции дополнительного образования, нами были 
определены такие его функции в общеобразова-
тельной школе, как: 

1. Образовательная – обучение ребенка по
дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний;  

2. Воспитательная – формирование в
школе культурной среды; 

3. Креативная – создание гибкой системы
для реализации индивидуальных творческих ин-
тересов личности; 

4. Компенсационная – освоение ребенком
новых направлений деятельности, углубляющих 
и дополняющих основное (базовое) образование 
и создающих эмоционально значимый для ре-
бенка фон освоения содержания общего образо-
вания, предоставление ребенку определённых 
гарантий достижения успеха в избранных им 
сферах творческой деятельности; 

5. Рекреационная – организация содержа-
тельного досуга как сферы восстановления пси-
хофизических сил ребенка;  

6. Профориентационная – формирование
устойчивого интереса к социально значимым ви-
дам деятельности, содействие определению жиз-
ненных планов ребенка, включая предпрофесси-
ональную ориентацию; 

7. Интеграционная – создание единого об-
разовательного пространства школы (гибкое 
расписание; предоставление залов и кабинетов; 
совместные мероприятия – ярмарка, выставки и 
др.); 

8. Функция социализации – освоение ре-
бенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и 
личностных качеств, необходимых для жизни; 

9. Функция самореализации – самоопреде-
ление ребенка в социально и культурно значи-
мых формах жизнедеятельности, проживание им 
ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Для обеспечения эффективного и каче-
ственного процесса организации дополнитель-
ного образования способствующего профессио-
нальному самоопределению обучающихся у об-
разовательного учреждения есть активные сете-
вые партнеры, сотрудничество с которыми рас-
ширяет возможности школы в реализации до-
полнительных образовательных программ 

(ГБУК КО «Калужский объединенный музей-за-
поведник», ГБУ ДО КО «Областной эколого-
биологический центр», ФГБОУ ВПО Калужский 
институт «Всероссийского государственного 
университета юстиции» (РПА Минюста России), 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского», ГБУ КО 
«Калужский областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Доверие», ГБУ КО «Дом 
народного творчества и кино», ГБУ ДО КО 
ДЮЦ «Калужский областной центр туризма, 
краеведения и экскурсий» и др). 

В 2021 году команда учащихся 9-11 клас-
сов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Калуги заняла первое место в 
профориентационном проекте «Точка опоры» по 
популяризации рабочих специальностей среди 
школьников и получила грант в размере сто два-
дцать тысяч рублей на оснащение профильного 
кабинета. 

Выводы 
Кружки и различные секции, разнообраз-

ная внеурочная деятельность, организованные в 
школе, позволяют увеличить учебное простран-
ство за счёт включения учащегося в социальную 
жизнь, наполненную интересными задачами и 
проблемами. За счёт интеграции основного и до-
полнительного образования ученики участвуют 
в различных видах деятельности, обеспечивая 
взаимосвязь познавательной и творческой сфер: 
школьных, городских и всероссийских олимпиа-
дах, конференциях, выставках творчества, кон-
курсах сочинений, рисунков, фестивалях, слё-
тах, КВНах, турнирах, соревнованиях и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, можно от-
метить, что, обладая открытостью, мобильно-
стью, гибкостью, способностью быстро и точно 
реагировать на «вызовы времени» в интересах 
ребенка, общества, и государства, дополнитель-
ное образование детей социально востребовано 
и является объектом внимания и поддержки со 
стороны общества и государства. В этой связи, 
систему дополнительного образования детей в 
современных российских условиях необходимо 
рассматривать как важнейшую составляющую 
образовательного пространства школы, органи-
зация которого может позволить не только пре-
одолеть кризис детства, обеспечить поддержку и 
развитие талантливых и одаренных детей, но и 
будет способствовать правильному определе-
нию ими своего будущего профессионального 
выбора.
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K.N. Poznyakova 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS THROUGH 

THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION AT SCHOOL  
(FROM THE EXPERIENCE OF MBEI "SECONDARY SCHOOL NO. 14" IN KALUGA) 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the problem of professional self-determination 
of schoolchildren in the context of requirements for the personality of a graduate in accordance with federal 
state educational standards. 

The concept of “professional self-determination” is considered by the author from a psychological 
and pedagogical point of view. The issues of organizing a system of additional education in school are 
analyzed taking into account the requirements of modern reality and the results of a large-scale study “Fore-
sight Competencies 2030”, organized by the Agency for Strategic Initiatives, regulatory documents regulat-
ing the process of organizing additional education and extracurricular activities as a means of promoting 
professional self-determination of students. 
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Of particular interest to the reader may be the work experience of the municipal budgetary educational 
institution “Secondary School No. 14” of Kaluga presented in the article in creating and providing the nec-
essary conditions for the personal development of students, their professional self-determination and suc-
cessful socialization through the organization of additional education and network interaction with institu-
tions culture and additional education. 

Additional general developmental programs implemented at the school, optimal forms and methods 
of organizing career guidance activities are aimed at creating conditions for students to make an informed 
choice of their future profession, developing their capabilities, creativity, changing the level and focus of 
interests, and ensuring achievements. 

The materials of the article may be of interest to administrations of general education institutions, 
class teachers and additional education teachers. 

Key words: additional education, professional self-determination, professional orientation, personal-
ity, development 

References: 
1. Andrienko, O.A. Osobennosti professional`nogo samoopredeleniya obuchayushhixsya star-shix klassov

srednix obshheobrazovatel`ny`x shkol // Perspektivy` nauki i obrazovaniya. 2018. – №2 (32). – S. 125-
128.

2. Bozhovich, L.I. Problemy` formirovaniya lichnosti. Moskva: Institut prakticheskoj psi-xologii. 2011. –
352 s.

3. Boluchevskaya, V.V. Professional`noe samoopredelenie budushhix specialistov pomogayu-shhix pro-
fessij: monografiya. Volgograd: VolGMU. 2010. – 264 s.

4. URL: http://www.medpsy.ru/library/library066.php (poslednee obrashhenie 08.12.2023 g.)
5. Danilova, O.R., Samodurova T.V. Problema professional`nogo samoopredeleniya uchashhix-sya:

sushhnostny`e smy`sly` pedagogicheskogo vzaimodejstviya / O.R. Danilova, T.V. Samoduro-va. // Ped-
agogicheskij zhurnal. 2016. – Tom 6. – № 6A. – C. 362-373

6. Zeer E`.F., Pavlova, A.M., Sadovnikova N. O. Proforientologiya: teoriya i praktika: ucheb.posobie.
Moskva: Akademicheskij proekt. 2006. – 189 c.

7. Klimov, E.A. Psixologiya professional`nogo samoopredeleniya / E.A. Klimov. – Moskva: Izdatel`skij
centr «Akademiya». 2010. – 304 s.

8. Pryazhnikov, N. S. Professional`noe samoopredelenie: teoriya i praktika: ucheb. posobie. Moskva:
Akademiya. 2008. – 117 s.

9. Rezapkina, G. V. Psixologiya i vy`bor professii. /G.V. Rezapkina. – Moskva: Genezis. 2017. – 230 s.
10. Samoukina, N. V. Psixologiya professional`noj deyatel`nosti / N.V. Samoukina. – Sankt-Peterburg: Pi-

ter. 2003. – 224 s.
11. Materialy` diskussionnoj ploshhadki na temu: «Integraciya dopolnitel`nogo i obshhego obrazovaniya

kak uslovie formirovaniya polozhitel`noj motivacii obuchayushhixsya k issle-dovatel`skoj i proektnoj
deyatel`nosti», v ramkax regional`nogo simpoziuma nauchno-issledovatel`skix rabot i proektov
obuchayushhixsya "Moi issledovaniya-rodnomu krayu" / [E`lektronny`j resurs] URL:
http://odaryonnost.ucoz.ru/intel_otdel/sbornik_diskussionnaja_ploshhadka_2021. (poslednee
obrashhenie 08.12.2023 g.)

12. Atlas novy`x professij. – Vtoraya redakciya. – Moskva. 2015 g. URL: https://cposo.ru/images/docs/at-
las.pdf (poslednee obrashhenie 08.12.2023 g.)

13. Informacionny`j portal v pomoshh` pedagogu. [E`lektronny`j resurs] URL: https://ediniy-urok.ru/ros-
siya-moi-gorizonty-vneurochnaya-deyatelnost/ (poslednee obrashhenie 07.12.2023 g.

14. «Rossiya – moi gorizonty`» Primernaya rabochaya programma kursa vneurochnoj deyatel`nosti «Bilet
v budushhee» (osnovnoe obshhee i srednee obrazovanie) / [E`lektronny`j resurs]

15. URL: https://sch358spb.ru/wp-content/uploads/2023/10/rossiya-moi-gorizonty-2023-2024.pdf
16. Atlas Novy`x professij. – Pervaya redakciya. – Moskva: 2014. / [E`lektronny`j resurs]
17. URL: https://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_At-

las.pdf

Статья поступила в редакцию 20.09.2023 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

26 

УДК 374.3-004.9 
Н.А. Исаева, А.Н. Музыченко 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В статье раскрывается педагогический потенциал компьютерной анимации в системе допол-
нительного образования детей старшего школьного возраста. Показано влияние компьютерной ани-
мации на позитивную мотивацию, развитие эмоциональной и художественно-творческой сферы 
личности обучающихся, визуального и критического мышления, познавательной активности, вооб-
ражения и памяти. 

Техника создания визуальных образов опирается в первую очередь на принцип наглядности, 
которому в обучении компьютерной анимации уделяется особое внимание. Анимация рассматрива-
ется в статье и как вид киноискусства, и как образовательная технология. Содержательной основой 
обучения выступает разработка и презентация образовательного контента на занятиях по компью-
терной анимации в мультстудии «ARRTиCOOL -14» центра «Созвездие» г. Калуги и центре одарен-
ных детей лагеря «Сокол».  

Методы исследования: ретроспективный, контент-анализа и классификации. 
В результате исследования выделены три основных направления использования компьютер-

ной анимации в дополнительном образовании детей: обучение (освоение разных предметных обла-
стей с выходом в будущую профессиональную сферу), воспитание (усвоение нравственных и куль-
турных ценностей, развитие личностных качеств) и творческая деятельность (создание проектов в 
области креативных IT-индустрий). 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети старшего школьного возраста, педагоги-
ческий потенциал, компьютерная анимация, визуальные образы, творческая деятельность, эмоцио-
нальная сфера. 

Введение 
Основная задача системы дополнитель-

ного образования сегодня – профессионально и 
социально ориентировать подростка, создать у 
него мотивацию к учению, развить познаватель-
ные сферу и творческие способности личности 
учащегося, а главное – сделать это обучение ин-
тересным, ярким, эмоционально привлекатель-
ным. 

Ведущим принципом обучения в системе 
дополнительного образования является нагляд-
ность, которая отражает природу познаватель-
ной деятельности, являясь «золотым правилом 
дидактики». Наглядность способствует более 
быстрому и осознанному восприятию материала 
(ср. пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать»). Кроме того, наглядность задей-
ствует процессы мышления, памяти, воображе-
ния. 

Общепризнано, что содержание образова-
ния составляют знания, умения и навыки. Без-
условно, в системе дополнительного образова-
ния дети овладевают новыми знаниями, у них 
формируются умения, необходимые в дальней-
шем профессиональной жизни, навыки, которые 
сегодня называют «гибкими», важные для само-
реализации и социализации, прежде всего 
навыки коммуникации, управления временем, 
стрессоустойчивости. 

И в то же время содержанием образования 
является культура. Е.И.Пассов, один из ученых-
методистов рубежа 20 – 21 века, говорит о созда-
нии модели культуры. В эту модель, помимо 
чувственно воспринимаемых образов, входят 
понятия, суждения, представления, которые 
имеют следующие источники: 

1. Реальная действительность, представ-
ленная предметно: на иллюстрациях, плакатах, 
схемах, слайдах, рисунках, кинофильмах, на 
компьютере и др. 

2. Реальная действительность, представ-
ленная предметно-вербально: программы ТВ, 
радио, билеты (в театр, на поезд и т.п.), этикетки 
товаров, анкеты, объявления и т.п. 

3. Изобразительное искусство.
4. Художественная литература.
5. Справочно-энциклопедическая и науч-

ная литература, комментарии к фактам культуры 
(путеводители, карты и т.п.) 

6. Средства массовой информации [10].
Как видно из перечня источников, все они

так или иначе демонстрируют примеры нагляд-
ности. И весьма востребованы во всех видах 
науки и творчества, которые дают стимул образ-
ному, визуальному мышлению как основе по-
рождения новых видов познания. 
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Кроме того, культура имеет и мощную 
воспитательную силу. Благодаря ей, формиру-
ется духовный мир человека, развиваются его 
эстетические чувства, представления о красоте, 
гармонии, добре и правде. 

Одним из самых ярких и эмоционально 
действенных способов выражения наглядности 
является изобразительное искусство. В любом 
учреждении дополнительного образования сего-
дня функционируют художественные кружки, 
где огромное количество детей осваивает 
навыки рисования. Рисование позволяет детям 
развивать важные личностные качества – внима-
тельность, наблюдательность, трудолюбие, чув-
ство красоты. Занятия рисованием развивают во-
ображение, мышление, прививают навыки куль-
туры и творчества.  

Конечно, дети любят рисовать, но как это 
отразится на их дальнейшей профессиональной 
деятельности? Ведь даже после получения до-
стойного образования в художественных вузах 
мало кто станет признанным художником. Это 
понимают и родители, которые отдают детей в 
художественные школы или студии. Как соеди-
нить все те моменты, которые позитивно влияют 
на жизнь подрастающего человека, обогащают 
его духовно и нравственно, и целесообразность, 
профессиональную востребованность и проек-
цию на будущее. 

Одной из современных, актуально востре-
бованных форм дополнительного образования 
является мультипликация и анимация, которые 
занимаются техникой создания визуальных об-
разов. Искусство визуализации сегодня вполне 
комфортно чувствует себя в пространстве ком-
пьютерных технологий. Здесь и видится выход в 
различные сферы дальнейшей профессиональ-
ной деятельности: графический дизайн, реклама, 
брендинг, моушн-дизайн, компьютерные игры и 
др. 

Обзор литературы 
Использование мультипликации и анима-

ции в образовании связно с особенностями ее об-
разно-выразительных средств. Ученые разных 
направлений – педагоги, искусствоведы, дизай-
неры, разработчики информационных техноло-
гий - рассматривали возможности применения 
анимации в учебном процессе (Ю.И.Богатырева, 
Р.П.Гарифуллина, Ю.П.Ерегина, И.А.Кононы-
хина, Л.Д.Ситникова, Е.А.Левашова и др.). 

В ходе проведения исследований влияния 
мультфильмов на детей ученые (А.Ф.Бурухина, 
Е.М.Головкина, Р.Г.Казакова, Н.А.Коростелева, 
Ю.Е.Красный, Н.Г.Кривуля, Л.И.Курдюкова и 
др.) установили, что мультфильмы, которые со-
ответствуют стандартам качества, применяемым 

к произведениям для детей, обладают высоким 
образовательным потенциалом, способствуют 
формированию у детей системы представлений 
о предметах и явлениях окружающего мира, раз-
витию творчества, усвоению нравственных цен-
ностей и норм поведения, выполняют просвети-
тельские и дидактические функции [2, 12]. 

Мультипликация как вид киноискусства 
всегда была интересна детям. Она и сегодня при-
влекает не только детей, но и взрослых своим ху-
дожественным языком, где совмещается увлека-
тельный сюжет, забавные и необычные персо-
нажи, цвет, музыка, графика и множество других 
зрелищных средств. Но не только специфиче-
ский язык так воздействует на зрителя. В мульт-
фильмах очевидно проступают нравственные ка-
тегории добра и зла, их противостояние и обяза-
тельная победа добра над злом. Это мечта о 
справедливом мире, который является идеалом 
для подрастающего поколения.  

В середине 20 века мультипликация стано-
вится видом детского творчества, когда дети под 
руководством педагогов в изостудиях, фото-
кружках, киносекциях начинают создавать соб-
ственные мультфильмы в жанре рисованной 
(«ручной») анимации [5, 6, 7, 8]. Появляется 
даже такое название как «мультипликационная 
педагогика», которую Ю.Е.Красный и Л.И.Кур-
дюкова считают педагогикой будущего [6].  

Развитие цифровых технологий, использо-
вание различных видов компьютерной графики 
еще более усилило интерес к анимации [11]. При 
этом создалась «иллюзия», что это теперь до-
ступно каждому, кто умеет работать в компью-
терной программе. Однако «красивая картинка» 
требует усилий и немалых, особенно важна в 
этом деле усидчивость, терпение, напряженная 
многочасовая работа, внимание к деталям, та-
лант, художественное чутье, чувство вкуса, а 
также знание законов физики, математики, ана-
томии и других наук. 

С развитием компьютерных технологий 
начинает применяться обучающая анимация, ко-
торая рассматривается как образовательная тех-
нология, имеющая свои этапы: от составления 
сценария, выбора (придумывания) героя, до со-
здания анимированного образа и показа фраг-
мента (фильма) на экране монитора в цифровом 
формате. Специалисты утверждают, что детская 
компьютерная анимация представляет собой 
особый вид креативной IT-индустрии, которая 
получит мощное развитие в будущем [3, 6]. 

Методы исследования 
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В ходе исследования использовались сле-
дующие методы: изучение источников, ретро-
спективный, метод контент-анализа и классифи-
кации. 

Результаты и дискуссии 
Рассмотрим подробнее педагогический 

потенциал компьютерной анимации. Под компь-
ютерной анимацией понимают создание движу-
щихся изображений с помощью компьютера. 
Нередко анимацию называют мультипликацией. 
При этом некоторые исследователи под мульти-
пликацией понимает комплекс технических при-
ёмов, где эффект движущихся объектов созда-
ётся «покадрово», «вручную» в рисованном фор-
мате, а под анимацией – «оживление», одушев-
ление, когда движение объектов создаётся по-
средством специальных компьютерных про-
грамм [5, с. 48]. Однако, по-нашему мнению, 
анимация – это классический вид мультиплика-
ции, которая тоже может делаться с помощью 
компьютерных программ как посредством до-
бавления рисунков (рисованная анимация), так и 
путем преобразования (перемещения, вращения) 
отдельных частей модели для создания разных 
действий (перекладная анимация). Именно вто-
рой вид компьютерной анимации сегодня более 
предпочтителен, поскольку позволяет эконо-
мить время и добиваться более быстрого резуль-
тата. Для компьютерной анимации существует 
специальное компьютерное обеспечение, где с 
помощью интерактивного интерфейса осу-
ществляется управление перемещением и свой-
ствами графических объектов в виртуальной 
среде [1, 3]. 

Занятия компьютерной анимацией влияют 
на позитивную мотивацию и успеваемость детей 
и подростков, служат средством воспитания и 
развития эмоциональной и художественно-твор-
ческой сферы личности обучающегося. Однако 
образовательная эффективность анимации, по 
мнению исследователей, зависит от того, 
насколько визуальные эффекты анимации задей-
ствуют процессы познания, активизируют мыш-
ление и способствуют развитию памяти [13, 14]. 

Чтобы анимация достигла своего макси-
мального познавательно действия, необходимо 
соблюдать следующие условия: 

– гармоничное сочетание текста и изобра-
жения; 

– наличие голосового сопровождения;
– небольшой объём информации;
– темп воспроизведения, удобный для вос-

приятия; 
– акцентирование учащихся на ключевых

элементах; 
– интерактивность [15, 16].

Покажем на конкретных примерах, как 
можно использовать педагогический потенциал 
компьютерной анимации на занятиях в центрах 
дополнительного образования. 

В ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги не-
сколько лет назад было создано нестандартное 
объединение – мультстудия «ARRTиCOOL -14», 
где руководители (один из авторов) соединили 
преподавание гитарного аккомпанемента, лите-
ратурное чтение и мультипликацию. Идея была 
проста: предоставить подростку большой выбор 
специализаций творческой направленности, где 
он мог бы проявить себя. При этом дети, которые 
первоначально выбирали для себя компьютер-
ную анимацию, могли перейти в музыканты-ис-
полнители, а компьютерщики-мультипликаторы 
увлечься рисунком или гитарным аккомпане-
ментом. Так и происходило в дальнейшем. В 
этом избыточном «творческом материале» была 
главная педагогическая задумка – позволить ре-
бятам понять, что им действительно интересно, 
что у них лучше получается. Таким образом, в 
истоках мультстудии была заложена высокая гу-
манистическая идея создания Клуба, где дети, 
разобщенные современными техническими 
средствами, учились общаться, дружить, слу-
шать друг друга, высказывать свою точку зрения 
(развивались их гибкие навыки) и при этом 
могли проявить себя в каком-то конкретном 
творческом деле. 

Так, художественно одаренным детям 
было предложено попробовать себя в роли кон-
цепт-художника или художника-аниматора, где 
бы они занимались параллельно в двух различ-
ных видах анимации – классической покадровой 
и перекладной. При этом им необходимо было 
работать в нескольких различных компьютер-
ных программах: Photoshop, Illustrator – про-
граммы для работы, соответственно, с растровой 
и векторной графикой, TVP animation или Krita – 
покадровая анимация, -Moho 14 – перекладная 
анимация, программы для обработки звука, 
например Sound Forge или RX Audio Editor, про-
граммы-конвертеры, монтажные программы – 
Da Vinci Resolv или Adobe Premiere, программы 
для скульптинга, которые помогают изучать ана-
томию человека, – Sculptris, Blender и т. д. О том, 
сколько сложностей встречается на этом пути, 
мы уже писали [4]. Но все-таки за год обучения 
дети выполнили несколько проектов в жанре 
компьютерной анимации, в том числе «Рыцар-
ский турнир» [9]. 

Следующим этапом работы в жанре ком-
пьютерного дизайна стал «графический интен-
сив»: в Центре одаренных детей «Сокол» прохо-
дила профильная смена «Теория большого 
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взрыва», где в течение шести дней талантливые 
старшеклассники г. Калуги и Калужской обла-
сти вместе со своими наставниками-педагогами 
занимались исследованиями, проводили опыты, 
разбирали социально-значимые вопросы, сни-
мали ролики, брали интервью. Здесь же они 
должны были научиться основам анимации и за-
щитить свои проекты.  

Содержание обучения компьютерной ани-
мации проходило несколько этапов. 

На 1-м этапе важно было научиться пред-
ставление у детей об основных анатомических 
объёмах головы человека, что необходимо для 
создания антропоморфного персонажа. Обуче-
ние рисунку – сложный многослойный процесс. 
Сначала это линейный рисунок головы персо-
нажа, который базируется на древнегреческих 

канонах, имеет определённые пропорции, что 
необходимо освоить ученику. Выглядит это при-
мерно так (рисунок 1) 

Конечно, это обучающая схема, так персо-
нажа не создают, пропорции могут быть изме-
нены: нос может стать огромный, крючковатый, 
как картошка и т.д. Но начинать работу с рисун-
ком нужно с канона, соблюдая все необходимые 
правила «письма». 

На 2-м этапе нужно переходить к объёмам 
(лепке). Объём создаётся переходом от света к 
тени. Например, изогнутая линия глаза – это 
плоскость, отвернутая от света. При этом дви-
гаться следует от крупных частей к деталям, т.е. 
сначала выделить выступающие части лица че-
ловека: скулы, надбровные дуги, нос (рисунок 
2). 

Рисунок 1 – Основа обучения линейному рисунку 

Рисунок 2 – Переход от линии к объёмам 

Таким образом, художник-аниматор дол-
жен не только уметь рисовать, но и хорошо знать 
анатомию человека. Понимание пропорций, за-
конов создания объёма (перехода от света к 
тени), наполняет персонаж «жизненной» силой, 
пробуждает познавательную активность мозга, 

задействует мышление, развивает когнитивные 
способности школьника. 

В работе с объёмами используются компь-
ютерные инструменты. Многие современные 
анимационные студии (такие как DreamWorks и 
Pixar) применяют инструменты 3D анимации 
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для создания персонажей в своих фильмов, лепя 
их из тысяч крошечных цифровых полигонов и 
анимируя с помощью компьютерного кода, как 
марионеток на ниточках. 2D анимация не ис-
пользует никаких причудливых цифровых моде-
лей или виртуальных пространств, предпочитая 
более простой подход: просто рисуем кадры 
каждой сцены, а остальное позволяет нашему 
мозгу заполнить». [1] 

Наиболее простой компьютерной про-
граммой, которая подойдет детям для понима-
ния пропорций объёмов головы человека, явля-
ется Sculptris, с помощью нее можно лепить пер-
сонажей прямо на экране монитора.  

Основная задача – вылепить лицо чело-
века (мужчины) в программе Sculptris, Для этого 
выполняется специально упражнение со сферой 

(рисунок 1). С помощью нескольких несложных 
инструментов создаются объёмы: сначала нос, 
затем другие выступающие части лица (рисунок 
4, 5). На заключительных этапах проводится ра-
бота с деталями: формируются веки, делается 
разрез глаз, рта (рисунок 6). 

Следующий этап работы можно охаракте-
ризовать как создание образа, где используется 
принцип от крупного плана – к деталям. (Рису-
нок 5, 6) 

Таким образом, на занятиях по рисунку го-
ловы человека (персонажа) учащийся должен 
исходить из основных объёмов головы человека, 
начинать рисунок общими формами, моделируя 
их тенями, а впоследствии переходить к деталям. 
В результате получается такой персонаж (рису-
нок 7), которого можно раскрасить (рисунок 8). 

Рисунок 3 – Сфера Рисунок 4 – Нос 

Рисунок 5 – Основные объёмы: надбровные 
дуги, скулы, область рта, подбородок Рисунок 6 – Разрез глаз, разрез рта 

Рисунок 7 – Готовый персонаж Рисунок 8 – Разукрашенный персонаж 
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Пользу упражнения по компьютерному 
рисунку головы трудно переоценить, так как у 
ребенка начинает развиваться пространственное 
мышление, без которого и в рисованной, и в пе-
рекладной анимации обойтись невозможно. 
Пространственное мышление можно развивать и 
традиционно, при помощи рисования гипсовых 
примитивов – шара, конуса, цилиндра, куба. 
Необходимо также развивать глазомер школьни-
ков. Глазомер можно развивать простым, но 
очень действенным способом – определять рас-
стояние на глаз (как рекомендовал Леонардо да 
Винчи). Здесь можно использовать соревнова-
тельный момент – попросить учеников опреде-
лить на глаз высоту парты, ширину доски, раз-
мер окна и т.п. 

Работа в жанре компьютерной анимации 
затрагивает не только нравственно-волевую и 
эмоциональную сферу детей, но и предоставляет 
широкие возможности для освоения разных 
предметных областей – рисунка, анатомии, ма-
тематики, физики, что активизирует процесс по-
знания, развивает когнитивные способности 
обучающихся. 

Завершающей стадией обучения стали 
следующие упражнения: в классической рисо-
ванной анимации – отрисовка Gif – файла (рото-
скоп) и создание походки персонажа в про-
грамме TVP Animation; в перекладной анимации 
– риггинг персонажа (создание марионетки на
основе костной анимации) в программе Moho 14;
создание 3D архитектуры в программе ScetchUp
для последующего использования в качестве
мультипликационного фона; проект скульптинг
– цифровая 3D лепка головы человека в про-
грамме Sculptris для изучения анатомии головы
человека. Все без исключения школьники, а
группа была большая – 13 человек, справились с
этим интенсивом и прекрасно защитили свои
проекты.

В ходе работы над проектами учащиеся 
демонстрируют не только владение разными 
техническими приёмами анимации и компью-
терной графики, но и осваивают технологию ра-
боты с объёмами в других материалах, напри-
мер, в дереве (рисунок 7), гипсе, папье-маше (ри-
сунок 8), что безусловно, расширяет диапазон их 
творческого применения. 

Рисунок 7 – Технология создания объёма в 
дереве 

Рисунок 8 – Технология создания объёма в 
папье маше 

Как мы говорили вначале, дети приходят 
на занятия в студии, не всегда отчетливо осозна-
вая свои склонности и возможности. Но в про-
цессе обучения, которое предоставляет широкий 
спектр выбора направлений, как это происходит 
в мультстудии «ARRTиCOOL -14» в центре «Со-
звездие», нередко меняют ориентиры, чему спо-
собствуют педагоги, желающие выслушать и по-
нять школьника, пробудить у него интерес к 
творческой деятельности. Компьютерная анима-
ция является в этом случае действенным инстру-
ментом «для развития у детей и подростков 

навыков коммуникации, социализации, медиа 
мышления и медиакультуры» [5, с. 46]. 

Заключение 
Таким образом, можно выделить три ос-

новных направления использования компьютер-
ной анимации в дополнительном образовании: 
обучение (с выходом в будущую профессио-
нальную сферу), воспитание (усвоение нрав-
ственных и культурных ценностей, развитие 
личностных качеств) и творческая деятельность 
(создание проектов в области креативных IT-
индустрий). 
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Педагогический потенциал компьютерной 
анимации заключается в наглядности, эмоцио-
нальном воздействии на обучающихся, форми-
ровании мотивации и интереса к учению, расши-
рении объёма знаний в разных областях, позна-
вательной активности, ранней профессионализа-
ции, развитии творческих способностей и эсте-
тического художественного вкуса. 

Полагаем, что компьютерная анимация 
как образовательный инструмент будет и 
дальше развиваться, используя новые визуаль-
ные ряды, технические эффекты, способы ра-
боты с цветом, светом, пространством, музыкой, 
а с внедрением искусственного интеллекта вый-
дет на новый уровень. 
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N.A. Isaeva, A.N. Muzychenko 
PEDAGOGICAL POTENTIAL OF COMPUTER ANIMATION IN THE SYSTEM 

OF ADDITIONAL CHILDREN’S EDUCATION 

Abstract: The article reveals the pedagogical potential of computer animation in the system of addi-
tional education for children of senior school age. The influence of computer animation on positive motiva-
tion, the development of the emotional and artistic and creative spheres of students’ personality, visual and 
critical thinking, cognitive activity, imagination and memory is shown. 

The technique of creating visual images is based primarily on the principle of clarity, which is given 
special attention in teaching computer animation. Animation is considered in the article both as a type of 
cinematic art and as an educational technology. The substantive basis of training is the development and 
presentation of educational content during computer animation classes at the ARRTiCOOL -14 cartoon 
studio at the Constellation center in Kaluga and the center for gifted children at the Sokol camp. 

Research methods: retrospective, content analysis and classification. 
As a result of the study, three main directions for the use of computer animation in children’s addi-

tional education were identified: training (mastery of various subject areas with access to the future profes-
sional field), education (mastery of moral and cultural values, development of personal qualities) and crea-
tive activity (creation of projects in the field of creative arts). IT industries). 

Key words: additional education, children of senior school age, pedagogical potential, computer ani-
mation, visual images, creative activity, emotional sphere. 
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УДК 374 
Т.В. Дьячкова, М.Е. Архипов 

ВСТРЕЧА С ЛИЧНОСТЬЮ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА: 
НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

«PROУЧИТЕЛЬСТВО» 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования у старшеклассников осознан-
ного профессионального выбора. Авторы представляют полученные результаты эмпирического изу-
чения влияния личности значимого Другого на выбор подростками собственного профессиональ-
ного пути в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Тульской областной педагогической школы «PROучительство». Встреча подростков с личностью 
преподавателя в ходе реализации программы профильной подготовки в Школе способствует пони-
манию основных и частных методов и приёмов в заданиях практической направленности, активизи-
рует у старшеклассников процесс личностного, жизненного и профессионального самоопределения, 
в рассмотрении основных направлений деятельности современного учителя-предметника и имеет 
профориентационную направленность.  

Авторами предлагаются различные аспекты деятельности преподавателей Школы по выстра-
иванию одного из типов образовательных встреч как «встреча с личностью» посредством деятель-
ностного общения подростков с представителями педагогического сообщества региона и студен-
тами. 

В работе делается вывод о том, что системные встречи, реализуемые посредством межпоко-
ленного взаимодействия, являются эффективной практикой профориентационной работы с подрост-
ками и молодёжью. 

Ключевые слова: личность, образовательная встреча, подросток, профессиональный выбор. 

«Учитель не только дает знания, он оказывает 
и колоссальное влияние на формирование личности 

учеников, на их мировоззрение и систему ценностей» 
В.В.Путин 

(заседание президиума Государственного 
Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации 

в сфере общего образования август 2021 года) 

Поиск себя в профессии ребенок начинает 
в раннем возрасте. Сначала это неосознанный 
выбор, чаще связанный с эмоциональным вос-
приятием профессиональной деятельности 
взрослого человека, но со временем, более полно 
представляя социальные процессы в обществе и 
учитывая свои личные способности и желания, у 
подростка, формируются определённые профес-
сиональные предпочтения. Помочь сделать пра-
вильный выбор – это задача многих социальных 
институтов, при этом важна роль личности, 
транслирующей путь собственного профессио-
нального становления и профессиональный рас-
цвет. Спектр педагогических профессий сегодня 
достаточно разнообразен – это учитель-предмет-
ник, педагог дополнительного образования, пе-
дагог-психолог, социальный педагог и др. Без-
условно, выбор подростка в пользу педагогиче-
ской деятельности не должен быть спонтанным 
или навязанным, а должен стать высокомотиви-
рованным с полным представлением о профес-
сии и требованиях, которые предъявляются к 

личностным и профессиональным качествам со-
временного педагога. Педагога как личности – 
«человека, свободно и ответственно определяю-
щегося свое отношение к миру, людям и к са-
мому себе» [9]. 

Основы понимания профессионального 
самоопределения, заложенные российскими 
учеными: Б.Г.Ананьевым, С.Я.Батышевым, 
Т.Ю.Ломакиной, А.М.Новиковым, Н.С.Пряжни-
ковым, С.Н.Чистяковой и др., представлены в 
работах авторов как сложный процесс смены вы-
бора позиций, формирования и трансформации 
отношений, развития рефлексии, умения соотно-
сить собственные потребности и реальные усло-
вия профессиональной деятельности. 

Ориентация на реализацию одной из веду-
щих целей развития современного дополнитель-
ного образования детей как «вовлечение обуча-
ющихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознакомле-
ние с современными профессиями и професси-
ями будущего, поддержку профессионального 
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самоопределения, формирование навыков пла-
нирования карьеры, включающие инструменты 
профессиональных проб» [5], позволила разра-
ботать и реализовать в регионе комплексную до-
полнительную общеразвивающую программу 
Тульской областной педагогической школы 
«PROучительство» (далее – Школа). 

Очевидно, что выбор старшеклассниками 
педагогических профессий должен быть под-
креплен дополнительными «красками», на кото-
рых и сконцентрировано внимание при выборе 
содержания деятельности Школы. Актуальность 
данного направления деятельности обусловлена 
его практической значимостью, заключающейся 
в приобщении старшеклассников к миру педаго-
гических профессий, традициям российской и 
зарубежной педагогики, что способствует само-
определению и помогает ребенку осознать соот-
ветствие профессионального выбора личност-
ным особенностям.  

Необходимо отметить, что программа 
Школы реализуется в рамках трехстороннего со-
глашения между министерством образования 
Тульской области, ФГБОУ ВО «Тульский госу-
дарственный педагогический университет им. 
Л.Н.Толстого» и ГОУ ДПО ТО «Институт повы-
шения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования Тульской 
области», предметом настоящего соглашения 
является сотрудничество сторон при осуществ-
лении совместной деятельности, направленной 
на развитие педагогического образования в 
Тульской области. Социальным партнером 
Школы на сегодняшний день является Ассоциа-
ция педагогических работников Тульской обла-
сти по содействию развития региональной си-
стемы образования, что позволяет на 100% обес-
печить на жизненном пути наших обучающихся 
образовательную встречу с интересными лично-
стями, оказывающими существенное влияние на 
подростка, нередко изменяя его поведение, ми-
ровоззрение и (в нашем случае) даже предопре-
деляя профессиональное будущее. 

Содержание деятельности по программе 
строится на принципах последовательности, си-
стемности, связи теории с практикой, доступно-
сти, наглядности, перехода от обучения к само-
образованию, учёта индивидуальных особенно-
стей старшеклассников. Участники программы 
совместно определяют цели и предмет своей де-
ятельности. При разработке программы учиты-
вались принципы, особо актуальные для допол-
нительного образования детей: природосообраз-
ности, культуросообразности, интерактивности, 
свободы выбора и вариативности. 

Обозначим, что обучающимися Школы 
являются старшеклассники образовательных ор-
ганизаций из различных муниципальных образо-
ваний региона. Экспресс-диагностика позволила 
нам выделить три категории обучающихся, ко-
торые приходят на реализацию программы 
Школы: 

1. испытывающие спонтанный интерес «по-
пробую, что там?» (20%),
2 пришедшие «за компанию» с одноклассни-
ками или другом (74%),
3 определившиеся с выбором профессии пе-
дагога (6% с уверенностью утверждают, что
планируют выбрать педагогическую стезю и
связать свою жизнь с образованием реги-
она).

Данные выше обозначенной ежегодной 
экспресс-диагностики в группах обучающихся 
Школы в рамках дополнительного образования 
детей вполне сопоставимы с данными опроса 
старшеклассников по национальному проекту 
«Образование» Министерства просвещения РФ, 
в котором обозначено 90% старшеклассников, 
затрудняющихся в выборе профессии. 

В этой связи нам показалась очень близка 
мысль М.И.Рожкова, о том, что именно «допол-
нительное образование направлено на решение 
экзистенциальной задачи воспитания, состоя-
щей в формировании готовности обучающегося 
осмыслить свое предназначение, принять на 
себя ответственность за построение своей 
судьбы» [8, с. 74], в том числе и профессиональ-
ной (от авторов). 

Таким образом, перед нами стояла задача 
организовать в логике дополнительного образо-
вания детей продуктивную творческую деятель-
ность подростков в Школе, чтобы иметь возмож-
ность: 

– выстроить индивидуальный образова-
тельный маршрут для каждого участника про-
граммы; 

– представить подросткам лучшие педаго-
гические практики региона; 

– разрешить совместно со старшеклассни-
ками возникшие у них при выборе профессио-
нального пути противоречия. 

Обращение к предложенной в работах 
И.В.Ивановой идее педагогического сопровож-
дения саморазвития подростков в дополнитель-
ном образовании детей, позволило нам констру-
ировать событийную воспитательную среду об-
ластной педагогической Школы, «основанной на 
целенаправленной сопряжённости развития цен-
ностно-смысловой сферы и рефлексии старше-
классников» [4, с. 51] при участии личностно-



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

37 

значимого Взрослого – «действенного источ-
ника передачи социокультурного опыта, эффек-
тивного воспитателя»[10, с. 143]. 

В свою очередь, обозначенные и описан-
ные в исследовании Д.В.Григорьева типы обра-
зовательных встреч при формировании базовых 
мотивов участия подростков в продуктивной де-
ятельности как «встреча с текстом», «встреча с 
условной позицией» и «встреча с личностью» 
адаптированы нами при построении содержания 
программы Школы [2, с. 258]. 

Как показало наше исследование, среди 
вышеперечисленных видов образовательных 
встреч в подростковой среде сегодня особенно 
востребованы «встречи с личностями». Развитие 
практики реализации подобного рода событий 
при участии интересных личностей – победите-
лей национального проекта «Образование», кон-
курсов профессионального мастерства «Призва-
ние учить», «Сердце отдаю детям», «Учитель 
здоровья» и др., участников и руководителей 
предметных Ассоциаций и активных представи-
телей регионального клуба «Учитель года», 
школьными библиотекарями, преподавателей 
ведущих ВУЗов региона – по мнению самих ре-
спондентов, дает старшеклассникам ускорен-
ность и осознанность в профессиональном вы-
боре, возможность разновозрастного диалога; 
формируют и развивают опыт ведения и участия 
в дискуссионных площадках и дебатах.  

Как показывают результаты опросов 67 % 
выпускников педагогической Школы готовы вы-
страивать со взрослыми открытый диалог и по-
делиться своими проблемами с ними. Значитель-
ным шагом в ходе реализации программы 
Школы было привлечение к ее работе выпускни-
ков – сегодняшних студентов Тульского госу-
дарственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого и Тульского педагогического кол-
леджа, сделавшим свой осознанный профессио-
нальный выбор и развившим собственные педа-
гогические способности благодаря системным 
занятиям в Школе «PROучительство».  

Открытый диалог с представителями педа-
гогического сообщества региона «на равных» 
позволяет продемонстрировать им не только 
свои достижения в профессии, но вывести кон-
структивный диалог с подростками на преодоле-
ния на пути к этим достижениям. Преодоление 
трудностей, а не страх перед ними – вот основ-
ная цель большинства участников таких встреч, 
вот та жизненная позиция, которую по мнению 
самих педагогов надо вырабатывать в подростке. 
Статусная значимость гостей подкрепляется их 
авторитетом среди педагогического сообщества 

Тульской области и эмоциональной привлека-
тельностью для старшеклассников. Согласно 
программному содержанию Школы, «педагоги-
гости» и студенты педагогического универси-
тета им. Л.Н.Толстого выстраивают с подрост-
ками доверительный разговор о существующих 
сложностях в педагогической профессии и сту-
денческой жизни, акцентируя ход встречи на 
способах их преодоления.  

И именно в данной ситуации проявляется 
позиция педагога-гостя, когда каждый участник 
встречи может наблюдать его субъективный вы-
бор, определить, как отмечает Л.Г.Логинова, что 
«именно для педагога значимо в профессиональ-
ной деятельности, что ожидать от принятых им 
задач, и каковы будут последствия от этого вы-
бора по отношению к сохранению или измене-
нию его статуса… и насколько неизменным 
остается отношение педагога к каждому ребенку 
как к «Человеку» и «рядом – наравне – сов-
местно» с ним» [6, с. 70]. 

Целесообразно обратить внимание на то, 
что работа в Школе ведущих преподавателей 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и ФГОУ ВО 
«Тульский государственный педагогический ин-
ститут им. Л.Н. Толстого» дает подросткам воз-
можность познакомиться с педагогами-профес-
сионалами, российскими исследователями – 
кандидатами педагогических, психологических, 
биологических наук, позволяет не только де-
тально изучить профильные предметы, вырабо-
тать устойчивый познавательный интерес к вы-
бранному направлению подготовки, мотивиро-
вать ответственное отношение к процессу обуче-
ния, но и познакомиться с их собственным путем 
развития в профессии при условии обозначения 
личностно-профессиональных позиций педагога 
как «относительно устойчивой системы домини-
рующих установок, убеждений, волевого и эмо-
ционально-оценочного отношения педагога к 
профессиональной деятельности, ее смыслу …» 
[3, c. 100]. 

Встреча подростков с личностью препода-
вателя в ходе реализации программ профильной 
подготовки в Школе способствуют пониманию 
основных и частных методов и приёмов в зада-
ниях практической направленности, активизи-
рует у старшеклассников процесса личностного, 
жизненного и профессионального самоопреде-
ления, в рассмотрении основных направлений 
деятельности современного учителя-предмет-
ника и имеет профориентационную направлен-
ность. Большим подспорьем в этом направлении 
работы явилось обращение педагогов-гостей 
Школы к материалам «Атласа новых профессий. 
3.0» как инструмента профориентации. 
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В рамках программа была предпринята по-
пытка «встречи с личностями» в истории педа-
гогики и знакомство с педагогическим насле-
дием великих педагогов – наших земляков: 
К.Д.Ушинским, Л.Н.Толстым, В.А.Жуковским. 
В модуль «Педагогика: наука или искусство» 
включены темы «Занятие-экскурсия в музей ис-
тории развития образования в Тульской обла-
сти»; «Педагог сквозь года и эпохи»; «Гид по пе-
дагогическим профессиям». Атлас профессий 
3.0.; «Выдающиеся педагоги прошлого и насто-
ящего» и др. 

 Обращает на себя внимание тот факт, что 
большая часть занятий с подростками реализу-
ется на базе Музея развития образования в Туль-
ской области (далее – Музей). Погружение стар-
шеклассников в иную социокультурную среду 
дает возможность в ходе экскурсий черпать из 
первоисточников Музея богатейший материал 
для реализации программы в духе региональных 
традиций. Акцент делается на том, чтобы вы-
строить отношение участников к материалу экс-
курсии и дать всему этому собственную оценку 
на этапе рефлексии и сквозь призму собственной 
деятельности на занятии и заложенных в ее ос-
нову ценностей и смыслов. 

Таким образом, следуя идее А.С.Мака-
ренко о том, что именно отношения составляют 
истинный объект педагогической работы [7, c. 
191] мы активно внедряем в практику работы
Школы «встречи с личностью», дающие старше-
классникам возможность сущностного понима-
ния важности и ценности для общества профес-
сии педагога. В идеале общение ребят с интерес-
ной личностью не ограничивается формальными
рамками занятия: рассказ о биографических фак-
тах, выполнение заданий и др., а выстраивается
по инициативе самих «педагогов-гостей»
Школы в формате неформальной встречи с под-
ростками, где есть место «помощи ребенку со-
вершить в жизни самый трудный выбор – выбор
быть человеком» [1, с. 364].

Образовательные встречи с интересными 
личностями способствовали созданию разнооб-
разных творческих продуктов совместной дея-
тельности взрослых и ребят: тематические эссе; 

сборники сказок и стихотворений о педагоге и 
педагогике; серия педагогических ситуаций; эс-
кизы «Школ будущего»; профессиограмма и ко-
декс профессиональной чести современного пе-
дагога; проекты и исследовательские работы; из-
готовленные своими руками пособия в мастер-
ской «У Марии Монтессори»; сценарии творче-
ских событий; кроссворды и интерактивные за-
дания. 

Приведем примеры «Вредных советов 
для педагогов» от воспитанников Школы: 

1. Если день последний в школе,
Летний отдых тут, как тут.
Просто так время не тратьте,
А контрольную поставьте.
Будет рада детей тройка,
Что в журнале опять двойка.

2. Если злая вдруг соседка,
Утром сильно нагрубит.
Все в себе Вы не держите.
А скорее к детям в класс,
Что-то также им скажите!
Нам было интересно, меняются ли предпо-

чтения старшеклассников на протяжении двух 
лет в ходе реализации программы, как оказалось 
меняются. По мнению самих ребят, именно 
встречи с интересными людьми стали отправной 
точкой их профессионального выбора. Общение 
с лучшими представителями педагогического 
сообщества региона позволили им погрузиться в 
мир профессии педагога на примере представ-
ленного им реального профессионального пути, 
найти значимых других среди взрослых, обрасти 
уверенность в своих силах, открыть в себе педа-
гогические склонности и осуществить професси-
ональные пробы. 
Таким образом, гипотетическое предположение 
о том, что разработка программы Тульской об-
ластной педагогической школы «PROучитель-
ство» и деятельностное включение подростков в 
ее реализацию способствовало развитию осо-
знанного интереса обучающегося к профессии 
педагога.
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T.V. Dyachkova, M.E. Arkhipov
MEETING WITH A PERSONALITY AS A CONDITION FOR PROFESSIONAL CHOICE: 

ON THE EXAMPLE OF THE TULA REGIONAL PEDAGOGICAL SCHOOL  
«PRO-TEACHING» 

Abstract: The article discusses the problem of forming a conscious professional choice among high 
school students. The authors present the results of an empirical study of the influence of the personality of 
a significant Other on adolescents’ choice of their own professional path within the framework of the im-
plementation of additional general education general development programs of the Tula Regional Pedagog-
ical School “PROteaching”. The meeting of adolescents with the personality of the teacher during the im-
plementation of the specialized training program at the School contributes to the understanding of basic and 
particular methods and techniques in practical tasks, activates the process of personal, life and professional 
self-determination among high school students, in considering the main areas of activity of a modern subject 
teacher and has a career guidance orientation. 

The author proposes various aspects of the activities of the School’s teachers in building one of the 
types of educational meetings as a “meeting with a person” through active communication between teenag-
ers and representatives of the region’s teaching community and students. 

The paper concludes that systemic meetings implemented through intergenerational interaction are 
an effective practice in career guidance work with adolescents and young people. 

Key words: personality, educational encounter, teenager, professional choice. 
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УДК 37.048.45 
Ю.С. Сазонова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В статье представлены подходы современных исследователей к определению 
сущности профессионального самоопределения, раскрываются особенности профессионального са-
моопределения в подростковом и раннем юношеском возрасте. Проведен анализ особенностей сель-
ского уклада, определяющих специфику функционирования сельских школ и процесса выбора бу-
дущего профессионально-трудового пути обучающимися.  

Приводятся результаты диагностики профессионального самоопределения обучающихся 
сельской школы, расположенной в районном центре (поселке городского типа). В исследовании 
установлено, что доминирующую роль при выборе школьниками будущей профессиональной сферы 
играют мотивы, связанные с социально-экономической ситуацией в стране. Среди преобладающих 
мотивов выбора будущей профессии отмечены достойный уровень оплаты труда высокий уровень 
жизни, востребованность на рынке труда выбранной специальности.  

Анализируя результаты диагностики, мы пришли к выводу о том, что преобладающим типом 
личности среди испытуемых является реалистичный тип, ориентированный на настоящее с разви-
тыми моторными навыками и пространственным воображением, отличающийся выраженными со-
циальными умениями (коммуникативными навыками, стремлением к лидерству, потребностями в 
социальных контактах) – таких детей в выборке исследования 63 %.  

Проведённое исследование подтвердило значимость профориентационной работы в сельской 
школе и важность создания профильных классов для успешного профессионального самоопределе-
ния обучающихся сельской школы. 

Ключевые слова: обучающийся, профессиональное самоопределение, самоопределение лично-
сти, профориентационная работа, сельская школа. 

Введение 
Актуальность профессионального само-

определения обучающихся в современных реа-
лиях развития общества обусловлена стреми-
тельным социально-экономическим ростом, вле-
кущим за собой глобальные изменения на рынке 
труда. Развитие новых высокотехнологичных 
отраслей экономики приводит к появлению но-
вых профессий и специальностей, механизация, 
компьютеризация трудовой деятельности детер-
минируют утрату значимости некогда популяр-
ных трудовых функций. Повсеместное распро-
странение интернета дает возможность подрас-
тающему поколению узнавать о таких профес-
сиях и сферах профессионально-трудовой дея-
тельности, которые отсутствуют в регионе их 
проживания, но востребованы в других регионах 
страны или за ее пределами. Благодаря интер-
нету современные обучающиеся могут контак-
тировать с молодыми людьми, являющимися 
студентами разных образовательных организа-
ция среднего и высшего профессионального об-
разования, узнавать от них об особенностях сту-
денческой жизни. Официальные сайты и офици-
альные сообщества в социальных сетях, имею-
щиеся у образовательных организаций среднего 
и высшего профессионального образования, со-

держат много полезной информации для обуча-
ющихся, нацеленных на выбор своего будущего 
профессионально-трудового пути.  

Глобальные социально-экономические и 
научно-технологические трансформации подни-
мают проблему профессионального самоопреде-
ления подрастающего поколения на новый, со-
временный уровень – старшеклассникам важно 
сегодня не просто определиться со своей буду-
щей профессией или, по крайней мере, с выбо-
ром образовательной организации для получе-
ния профессионального образования, но и пред-
видеть, как изменится жизнь общества в ближай-
шей (3-6 лет – срок получения профессиональ-
ного образования) и отдаленной (7-12 лет – пе-
риод вступления в профессионально-трудовую 
деятельность и первые успехи в ней) перспек-
тиве. 

Обзор литературы 
Несмотря на то, что проблема профессио-

нального самоопределения обучающихся акту-
альна в свете глобальных социально-экономиче-
ских изменений последних лет, она не является 
новой для педагогики и психологии. Это обу-
словлено тем, что прохождение определённых 
этапов онтогенеза всегда поднимало перед под-
ростками и юношами вопросы выбора своего 
дальнейшего профессионально-трудового пути. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

42 

Профессиональное самоопределение является 
своего рода решением глобальных задач опреде-
лённых возрастных периодов (старшего под-
росткового, раннего юношеского возраста) и 
знаменует собой переход от детства к взросло-
сти. Современное состояние рассматриваемой 
проблемы основано на серьезных многолетних 
теоретических, методологических, прикладных 
исследованиях. 

Рассмотрим взгляды некоторых современ-
ных исследователей на понимание сути профес-
сионального самоопределения обучающихся.  

В зарубежных исследованиях эти вопросы 
рассматривают С.Аксельрод, Ф.Парсонс, 
Д.Сьпер, Ж.Холанд, Д.Херм и другие авторы. 
Проведённый анализ их трудов позволил 
С.В.Феоктистовой и Д.В.Стариковой сделать 
вывод о том, что в зарубежных исследованиях 
круг проблем, связанных с профессиональным 
самоопределением, как правило, решается в рам-
ках теорий профессионального развития и про-
фориентации [14]. Например. Ф.Парсонс счи-
тает профессиональное самоопределение осо-
знанным и рациональным процессом, и если ин-
дивидуальные качества человека и требования к 
профессии совпадают, то это является залогом 
профессиональной успешности и удовлетворен-
ности профессией [17; 14]. 

Взгляды отечественных ученых часто со-
единяют в себе профессиональное и личностное 
самоопределение, поскольку в личностном ста-
новлении обретение профессии и профессио-
нальный путь играют важнейшую роль. В част-
ности, такой позиции придерживается Е.А.Кли-
мов, полагая, что профессиональное самоопре-
деление неразрывно связано с личностным раз-
витием человека, а их цели определяются веду-
щими задачами и потребностями возрастного 
периода (этапа онтогенеза), который прожива-
ется личностью [6]. 

Н.А.Хаймовская и А.Л.Бочарова видят в 
профессиональном самоопределении сложный и 
многоплановый процесс, который не ограничи-
вается непосредственно выбором профессии и 
определенной последовательностью действий 
по ее получению. Авторы считают, что профес-
сиональное самоопределение, с одной стороны, 
зависит от вектора общего личностного разви-
тия, с другой стороны, оно способно оказать су-
щественное влияние на дальнейшее развитие 
личности, внеся в него важные изменения. Про-
фессиональное самоопределение исследователи 
связывают не только с выбором будущей про-
фессии обучающимися, они смотрят на него 
шире – на разных этапах жизни человек может 
менять профессиональные мотивы и интересы, 

искать себя в новых сферах трудовой деятельно-
сти с учётом обретаемых новых жизненных цен-
ностей, пересмотров жизненных приоритетов. В 
связи с этим исследователи указывают на слож-
ную структуру профессионального самоопреде-
ления, выделяя в нем активно-деятельностный, 
ценностно-смысловой и временной компоненты 
[15]. 

И.С.Кон, рассматривая профессиональное 
самоопределение, говорит о том, что в процессе 
него личность находится в поиске некоего ба-
ланса между внутренними и внешними факто-
рами. К внутренним факторам автор причисляет 
личностные смыслы – интересы, мотивы, по-
требности, предпочтения, склонности, возмож-
ности, знания, умения; к внешним факторам он 
относит текущее состояние трудового рынка, 
материальную обеспеченность, жизненный 
уклад, взгляды и традиции семьи, наличие обра-
зовательных организаций профессионального 
образования и иные социально-средовые усло-
вия, влияющие на реальность обретения выбран-
ной профессии [8]. 

По мнению О.П.Черных, в профессио-
нальном самоопределении первичны не внеш-
ние, а внутренние условия, и потому его следует 
трактовать как внутриличностный процесс фор-
мирования новообразований в виде представле-
ний личности о своем профессиональном ста-
новлении, осознания необходимых для этого из-
менений, активности по отношению к реализа-
ции выбранных вариантов будущей профессии 
[12]. 

В.Л.Савиных указывает на многоплано-
вость профессионального самоопределения, 
подчеркивая, как и другие вышеназванные ав-
торы, что оно не является статичным, одномо-
ментным действием. Человек в течение своей 
жизни может искать профессию, разочаровы-
ваться в одних видах труда, увлекаться другими 
видами труда, выбирать оптимальное соотноше-
ние моральной и материальной составляющей 
той или иной сферы деятельности и так далее. В 
связи с этим о профессиональном самоопределе-
нии следует говорить как о выборе профессии, 
как о новообразовании личности в онтогенезе 
(применительно к старшему подростковому и 
раннему юношескому возрасту, так как оно яв-
ляется одной из возрастных задач для указанных 
этапов онтогенеза), как о самом процессе овла-
дения профессией и реализации себя в ней, а 
также как о процессе и результате анализа внут-
ренних ресурсов (последний может продол-
жаться даже тогда, когда выбор профессии сде-
лан, и трудовая деятельность уже осуществля-
ется) [10]. 
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М.В.Бадашкеев подходит к пониманию 
сути профессионального самоопределения в ас-
пекте социализации, считая ее одним из ее эта-
пов, в ходе которого личность осознает цели и 
смысл жизни, ощущает готовность к самостоя-
тельной жизнедеятельности, соотнося при этом 
внешние (социально-экономические) и внутрен-
ние (свои особенности, возможности, качества) 
условия [1]. 

При всем разнообразии трактовок профес-
сионального самоопределения общим в них яв-
ляется рассмотрение его авторами в динамике, 
как процесса встраивания представлений о своей 
дальнейшей профессионально-трудовой дея-
тельности в примерную модель будущей жизни 
с учётом своих возможностей, предпочтений, 
интересов, а также с опорой на реальную кар-
тину рынка труда и социально-экономических 
изменений [5].  

Важным нам представляется уточнение о 
том, что профессиональное самоопределение 
может осуществляться не только в период при-
ближающегося окончания школьного обучения, 
но и во взрослом возрасте. Однако для нас в рам-
ках темы исследования представляет интерес 
именно проблема профессионального самоопре-
деления обучающихся. В связи с этим остано-
вимся на возрастной специфике профессиональ-
ного самоопределения применительно к под-
росткам и лицам юношеского возраста. По дан-
ным В.Е.Клочко, И.Ю.Кулагиной, первые осо-
знанные шаги в отношении выбора своего даль-
нейшего профессионального пути осуществля-
ются в подростковом возрасте [7; 9]. Они могут 
быть основаны как на сложившихся в более ран-
ние этапы онтогенеза (дошкольном, младшем 
школьном возрасте) мечтах и желаниях «стать 
кем-то в будущем», так и на интересах и потреб-
ностях, возникших именно в подростковый пе-
риод. Новообразования этого периода онтоге-
неза на уровне тела (физический рост, гормо-
нальная перестройка организма), в социальном 
развитии (промежуточная позиция между дет-
ством и взрослостью), а также в психологиче-
ском плане (чувство взрослости, самосознание, 
интимно-личностное общение со сверстниками 
как ведущий вид деятельности) являются побуж-
дающей силой выбора дальнейшего жизненного 
пути в целом и вектора профессионально-трудо-
вой деятельности в частности [7;9].  

Однако в силу кризисности подросткового 
возраста часто профессиональное самоопределе-
ние характеризуется неустойчивостью, колеба-
ниями, внешней мотивацией (ориентация на 
сверстников), категоричностью суждений и так 

далее. Более гармоничен в этом отношении сле-
дующий этап онтогенеза – ранний юношеский 
возраст, совпадающий с периодом обучения в 
10-11 классах, когда острота реакций, несдер-
жанность снижаются, повышается осознанность
и рациональность в вопросах выбора будущей
профессии.

Таковы наиболее общие теоретические ос-
новы профессионального самоопределения обу-
чающихся. На практике этот процесс у разных 
подростков и юношей протекает совершенно по-
разному, что обусловлено комплексом причин и 
условий. Мы в нашем исследовании рассматри-
ваем такой фактор, влияющий на профессио-
нальное самоопределение, как проживание в 
сельской местности и, соответственно, обучение 
в сельской школе. Остановимся на характери-
стике феномена российской сельской школы бо-
лее подробно. 

Т.Р. Бочкарева считает отечественную 
сельскую школу особой формой этносоциальной 
практики [2], С.И.Заир-Бек, Т.А.Мерцалова, 
К.М.Анчиков видят в ней скорее культурный фе-
номен [4]. При этом само понятие сельской 
школы собирательное, поскольку объединяет в 
себе все типы и виды сельских общеобразова-
тельных организаций, различающихся по при-
знакам территориального расположения, напол-
няемости, социального окружения, националь-
ного состава, решающих не только социально-
педагогические, но и социокультурные задачи 
[2]. О существенных различиях между разными 
сельскими школами Российской Федерации го-
ворит тот факт, что к ним относятся и крупные 
сельские образовательные комплексы (как, 
например, в Тюменской, Тамбовской областях), 
и малокомплектные школы отдаленных поселе-
ний, и школы-интернаты, и кочевые школы для 
детей из семей народов Крайнего Севера. Все 
сельские школы отличаются своей самобытно-
стью, определяющейся территорией, ресурс-
ными и кадровыми возможностями в зависимо-
сти от региона и муниципалитета. Несмотря на 
тенденцию к сокращению численности сельских 
школ в последние годы, их общее количество 
выше, чем количество городских школ в стране 
[4]. 

Образовательный процесс в сельских шко-
лах осуществляется в не урбанизированной 
среде и, по мнению А.А.Горбушова, может (но 
это не обязательно так) протекать в условиях 
определённых ограничений – культурных, тех-
нических, информационных [3]. 

Сельский уклад жизни имеет ряд суще-
ственных отличий от уклада жизни в городе, и 
это, как полагает А.А.Горбушов, обусловливает 
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различия в функционировании школ, располо-
женных в сельской и урбанизированной среде. 
Среди наиболее очевидных специфических ха-
рактеристик сельской культуры автором 
названы преобладание природной среды над го-
родской инфраструктурой, высокая важность 
родственных связей, неформальный контроль за 
жизнью подрастающего поколения, меньшее 
число источников получения разной информа-
ции, высокая доля физического труда в общей 
физической активности людей, желание многих 
жителей переехать в городские условия, узость 
круга общения детей, низкое материально-тех-
ническое оснащение образовательных организа-
ций и недоукомплектованность их кадрами[3].К 
особенностям сельского уклада следует отнести 
также обозначенные М.В.Бадашкеевым воспри-
ятие сельскими жителями школы как социокуль-
турного центра, уважение местного населения к 
профессии учителя, низкое, в сравнении с горо-
дами, число образовательных организаций об-
щего, дополнительного, среднего и высшего 
профессионального образования [1], отмечен-
ные Н.С.Широбоковой малочисленность или от-
сутствие предприятий и организаций, узость 
спектра профессий сельского населения, отсут-
ствие центров занятости и специалистов по про-
фессиональной ориентации, идеализацию сель-
ским населением урбанистической среды в 
плане образовательных и карьерных возможно-
стей [16]. 

Последняя особенность, на наш взгляд, 
нуждается в более подробном раскрытии в связи 
с тем, что тенденцией современности стал кри-
терий успешности человека. Транслирование 
средствами массовой информации идеи успеш-
ности, популяризация в социальных сетях и в ин-
тернет-пространстве в целом успешной лично-
сти, добившейся достижений в учебе, карьере, 
личной жизни, материальной обеспеченности, 
социальной реализации и так далее, приводит 
многих людей, в том числе и подрастающее по-
коление, к ложной убежденности в том, что от-
сутствие успеха в соответствии с внешними его 
критериями и показателями отрицательно вли-
яет на самооценку и побуждает к выбору жиз-
ненной стратегии, не соответствующей внутрен-
ним ценностям и стремлениям. Настойчивое же-
лание многих жителей села «вырваться» из сель-
ской жизни и «устроиться» в городе как в месте, 
где больше возможностей и перспектив, в том 
числе образовательных и карьерных, приводит к 
тому, что дети, воспитывающихся в сельских се-
мьях, присваивают себе подобные родительские 
установки. Нельзя однозначно говорить о поло-

жительном или отрицательном влиянии подоб-
ных установок на личностное и профессиональ-
ное самоопределение этих детей, однако важно 
подчеркнуть, что они во многом приводят к от-
току сельского населения в города. Между тем в 
Российской Федерации 25 % населения прожи-
вает в сельской местности, а совокупное число 
жителей сельской местности и малых городов 
составляет 55 % [13]. Принимая во внимание вы-
шесказанное, по нашему мнению, крайне важно, 
чтобы обучающиеся сельских школ не связы-
вали профессиональное самоопределение 
только с урбанистической средой, ориентируясь 
идеями успешности, поскольку и в условиях 
сельской местности имеются возможности (и их 
довольно много, хотя, безусловно, меньше, чем 
в городе) для своей будущей профессиональной 
реализации. 

Еще одним фактором, влияющим на про-
фессиональное самоопределение сельских под-
ростков и юношей, является страх сдачи единого 
государственного экзамена. Им часто обуслов-
лен выбор обучающихся в пользу получения ос-
новного общего образования и дальнейшего по-
ступления в образовательные организации сред-
него профессионального образования после 9 
класса. 

Методы исследования 
В целях выявления специфики профессио-

нального самоопределения обучающихся сель-
ской школы нами было организовано экспери-
ментальное исследование. Его базой выступило 
муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ленинская средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов» Октябрьского района Кур-
ской области, непрерывно функционирующая с 
1940 года. Отметим, что Октябрьский район 
Курской области является муниципальным об-
разованием, включающим 1 городское поселе-
ние – поселок городского типа Прямицыно, 10 
сельских поселений. Общая численность населе-
ния Октябрьского района – 24272 человека, чис-
ленность населения поселка Прямицыно, в кото-
ром расположена вышеназванная образователь-
ная организация, составляет 5179 человек (по 
данным на конец 2021 года) [11]. Численность 
обучающихся в данной образовательной органи-
зации в 2022-2023 учебном году составляла 837 
обучающихся. В параллели 9-х классов в обозна-
ченном учебном году обучались 102 обучаю-
щихся – именно они составили выборку нашего 
исследования. Мы остановили свое внимание 
именно на обучающихся 9-х классов, поскольку 
для них вопрос профессионального самоопреде-
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ления имеет особую актуальность и требует ско-
рейшего практического решения (продолжить 
обучение в 10-11 классах или завершить его и 
определиться с выбором образовательной орга-
низации среднего профессионального образова-
ния). 

При проведении исследования нами при-
менялся следующий диагностический инстру-
ментарий: 

1. «Анкета выпускника», включавшая 3 за-
крытых вопроса, предполагавших выбор ответа 
из предложенных вариантов.  

2. Активизирующая профориентационная
методика «Будь готов» Н.С.Пряжникова. 

3. Тест на определение типа личности (со-
ционическая диагностика) Т.Н.Прокофьевой, 
В.Г.Прокофьева. 

4. Тест определения профессионального
типа личности Дж. Голланда (Холланда). 

5. Адаптированная методика «Определе-
ние типа будущей профессии» Е.А.Климова. 

6. Методика «Матрица выбора профес-
сии» Г.В. Резапкиной. 

7. Опросник «Карта интересов» Е.А.Го-
ломштока. 

8. Опросник профессиональных склонно-
стей Л.Йовайши в модификации Г.В.Резапки-
ной. 

9. Методика «Схема выбора профессии
"Хочу – могу – надо"» Е.А.Климова. 

10. Анкета «Субъективная оценка пользы
диагностики профессионального самоопределе-
ния». 

Выбор диагностических методик был обу-
словлен необходимостью комплексного подхода 
к исследованию, выявления у испытуемых спо-
собности соотносить и учитывать свои индиви-
дуально-типологические особенности, возмож-
ности, склонности с требованиями той ил иной 
области профессиональных интересов, инфор-
мированности их и разнообразии профессий, 
степени сформированности у них профессио-
нальной ориентации. 

Результаты и дискуссия 
Анкетирование с помощью «Анкеты вы-

пускника» показало, что у 75 % испытуемых 
профессиональная направленность сформиро-
вана, 25 % обучающихся не определились с вы-
бором профессионально-трудового пути.  

Систематизация результатов диагностиче-
ских методик, их соотнесение с критериями ори-
ентации на профессионально-трудовую деятель-
ность, привлекательности учебных предметов и 
областей научного знания, склонности к опреде-
лённым профессиям осуществлялись с учётом 
того, что в будущем (2923-2024) учебном году в 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» запланировано создание профиль-
ных классов (4 профиля): 

– психолого-педагогический профиль 
нацелен на оптимизацию и поддержания благо-
приятной среды с целью развития профессио-
нальных компетенций у обучающихся, вектор 
профессионального самоопределения которых 
направлен в сторону работы с людьми и образо-
вания; 

– химико-биологический профиль ориен-
тирован на обучающихся, в сферу профессио-
нальных интересов которых входят биология, 
медицина, фармация и естественнонаучная дея-
тельность; 

– физико-математический профиль охва-
тывает обучающихся, проявляющих интерес к 
техническим специальностям; 

– общий профиль запланирован для обуча-
ющихся, еще не сделавших окончательного вы-
бора своего будущего профессионально-трудо-
вого пути, а также для обучающихся, желающих 
связать свою жизнь с творческими специально-
стями или теми профессиями, которые не охва-
чены вышеперечисленными профилями.  

Диагностика показала, что 59 % испытуе-
мых планируют продолжить школьное обучение 
на уровне среднего общего образования, 41 % 
обучающихся приняли решение после 9 класса 
поступать в образовательные организации сред-
него профессионального образования.  

Из 59 % обучающихся, желающих продол-
жить обучение в школе в 10-11 классах, 17 % де-
тей ориентированы на класс психолого-педаго-
гического профиля, такое же количество испы-
туемых отдают предпочтение классу общего 
профиля, на обучение в классе химико-биологи-
ческого профиля нацелены 15 % обучающихся, 
класс физико-математического профиля вы-
брали 11 % испытуемых. 

В ходе проведения исследования нами вы-
явлено большое разнообразие мотивов, лежащих 
в основе профессионального самоопределения 
обучающихся сельской школы. Нами установ-
лено, что доминирующую роль играют мотивы, 
связанные с социально-экономической ситуа-
цией в стране. Так, среди преобладающих моти-
вов выбора будущей профессии испытуемыми 
были отмечены достойный уровень оплаты 
труда и, как следствие, высокий уровень жизни, 
востребованность на рынке труда выбранной 
специальности.  

Анализируя результаты диагностики, мы 
пришли к выводам о том, что преобладающим 
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типом личности среди испытуемых является ре-
алистичный тип, ориентированный на настоя-
щее с развитыми моторными навыками и про-
странственным воображением, отличающийся 
выраженными социальными умениями (комму-
никативными навыками, стремлением к лидер-
ству, потребностями в социальных контактах) – 
таких детей в выборке исследования 63 %.  

Весьма показательными мы считаем полу-
ченные данные о том, что ведущей причиной же-
лания поступить в образовательную организа-
цию среднего профессионального образования 
после 9 класса является тревожность и страх пе-
ред сдачей единого государственного экзамена 
на этапе завершения среднего общего образова-
ния. Подобные опасения характерны для 30 % 
обучающихся из числа тех, кто планирует завер-
шить обучение в школе в 9 классе. Для 24 % ис-
пытуемых аргументом уход из школы после 9 
класса является возможность приобретения вос-
требованной профессии в более короткие сроки, 
в сравнении со сроками обучения в образова-
тельных организациях высшего профессиональ-
ного образования. 

Исследование с помощью анкеты «Субъ-
ективная оценка пользы диагностики професси-
онального самоопределения» показало, что 97 % 
испытуемых осознали пользу и значимость про-
ведённого диагностического исследования для 
себя лично, что мы расцениваем как весьма вы-
сокий результат. Самопознание за счет изучения 
личностного типа и индивидуально-психологи-
ческих особенностей было отмечено 89% испы-
туемых.  

Кроме того, по ходу проведения диагно-
стики и после ее завершения нам проводились 
разъяснительные беседы по тематике важности 
профессионального самоопределения, влияния 
индивидуальных особенностей на специфику 
профессионального выбора. Обучающимся был 
предоставлен для ознакомления атлас профес-
сий, позволивший им самостоятельно соотнести 
свои результаты с актуальными на сегодняшний 
день на рынке труда профессиями. 

Прогнозы нашего исследования мы видим 
в том, что в целом будет реализована наметив-
шаяся тенденция распределения обучающихся 
по профильным классам, однако мы не исклю-
чаем изменения позиции тех обучающихся, ко-
торые на момент исследования были ориентиро-
ваны на завершение школьного образования по-
сле окончания 9 класса и получение дальней-
шего образования в образовательных организа-
циях среднего профессионального образования. 
Наше исследование вызвало у испытуемых ин-
терес, побудило их более серьезно и вдумчиво 

отнестись к выбору дальнейшего профессио-
нально-трудового пути. В связи с этим целесооб-
разным нам представляются планирование и ре-
ализация системной работы по подготовке обу-
чающихся к осознанному самостоятельному вы-
бору профессии. Мы полагаем, что в условиях 
конкретной образовательной организации сле-
дует начинать ее не в 9 классе, а значительно 
раньше – с 6 касса, так как это позволит создать 
определённый запас времени на осознанный вы-
бор и познакомить обучающихся с разными про-
фессиями. Исследование показало, что для про-
фессионального самоопределения недостаточно 
тестирования обучающихся в 9 классе и отдель-
ных профориентационных мероприятий в виде 
встреч с представителями образовательных ор-
ганизаций среднего и высшего профессиональ-
ного образования. Важно вести профориентаци-
онную работу, направленную не только на самих 
обучающихся, но и на родителей, так как в ре-
альности они или полностью отсутствует или 
проводится формально на родительских собра-
ниях. 

Особо хотим отметить важность учёта в 
профориентационной работе особенностей сель-
ского уклада и осведомленности родителей и де-
тей о рынке профессий и образовательных орга-
низациях среднего и высшего профессиональ-
ного образования. Также мы считаем важным 
для успешного профессионального самоопреде-
ления обучающихся сельской школы соблюде-
ние принципа индивидуального подхода и кор-
ректного сопровождения обучающегося, чтобы 
он соотнес свои интересы, увлечения с реально-
стью. 

Заключение 
Таким образом, теоретический анализ ли-

тературы позволил обозначить круг основных 
проблем, с которыми сталкиваются обучающи-
еся сельских школ в процессе профессиональ-
ного самоопределения. Они связаны с социаль-
ными, экономическими, культурными особенно-
стями сельского уклада и выражаются в ограни-
ченном получении обучающимися информации 
о профессиях, в ориентации на небольшое число 
образовательных организаций профессиональ-
ного образования, страхах перед единым госу-
дарственным экзаменом, идеализации городской 
среды в отношении профессиональной реализа-
ции.  

В ходе проведённого эмпирического ис-
следования были получены результаты, под-
тверждающие эти выводы, а также свидетель-
ствующие о том, что 59 % обучающихся сель-
ской школы, расположенной в поселке город-
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ского типа, ориентированы на получение выс-
шего профессионального образования, 41 % обу-
чающихся нацелены на обретение профессии в 
более короткие сроки и получение среднего про-
фессионального образования 

Профориентационная работа в сельской 
школе должна начинаться рано, уже в начале пе-
рехода детей на уровень основного общего обра-
зования, и осуществляться системно, плано-

мерно, возможно, даже с большей регулярно-
стью, чем в городской школе, так как в сельской 
местности у обучающихся меньше возможно-
стей самостоятельно получить информацию о 
профессиях, чем в условиях города. В связи с 
этим создание профильных классов на уровне 
среднего общего образования в сельской школе 
важно в аспекте помощи обучающимся в про-
фессиональном самоопределении.
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Y.S. Sazonova 
FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF RURAL SCHOOLCHILDREN: 

DIAGNOSTIC RESULTS AND PROGNOSIS OF DEVELOPMENT 

Abstract: The article presents the approaches of modern researchers to determining the essence of 
professional self-determination and reveals the features of professional self-determination in adolescence 
and early adolescence. An analysis was carried out of the features of the rural way of life that determine the 
specifics of the functioning of rural schools and the process of choosing a future professional and labor path 
for students. 

The results of diagnostics of professional self-determination of students in a rural school located in a 
regional center (urban-type settlement) are presented. The study found that the dominant role when school-
children choose a future professional field is played by motives related to the socio-economic situation in 
the country. Among the prevailing motives for choosing a future profession are a decent level of remunera-
tion, a high standard of living, and demand for the chosen specialty in the labor market. 

Analyzing the diagnostic results, we came to the conclusion that the predominant personality type 
among the subjects is a realistic type, focused on the present with developed motor skills and spatial imag-
ination, characterized by pronounced social skills (communication skills, desire for leadership, needs for 
social contacts) - There are 63% of such children in the study sample. 

The study confirmed the importance of career guidance work in rural schools and the importance of 
creating specialized classes for the successful professional self-determination of rural school students. 

Key words: student, professional self-determination, personal self-determination, career guidance, ru-
ral school. 
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УДК 316.6 
А.Н. Тесленко 

ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: Цель данного исследования – на основе полученных эмпирических данных, а 
также анализа теоретических и нормативно-правовых источников, раскрыть механизмы и факторы 
молодёжного участия в социокультурных и социально-политических процессах, выявить актуаль-
ные тренды и. перспективы гражданского участия молодёжи. Опираясь на социологические опросы, 
проведённые с использованием Google (N=1700) и серии фокус-групп (N=92), проведённых в 15 го-
родах республиканского, областного и регионального значения в период осень 2022 г. – весна 2023 
г., автор анализирует представления молодых казахстанцев о молодёжной политике государства и 
особенностях гражданского участия молодёжи по месту учебы или работы.  

Результаты опроса показывают, что молодёжная работа ассоциируется с воспитательной ра-
ботой в организациях образования, деятельностью комитетов по делам молодёжи, структур школь-
ного и студенческого самоуправления. За последние годы молодые казахстанцы не заметили серь-
езного поворота государства к решению своих актуальных проблем и настроена достаточно скепти-
чески по отношению к действиям властей и общественных структур. Отсюда гражданская пассив-
ность и аполитичность молодёжи на фоне практически неизвестных предыдущим поколениям соци-
альных проблем, таких как безработица, наркотики, социальное неравенство и маргинализация, от-
сутствие действенных механизмов их решения. 

Ключевые слова: молодёжь; гражданское общество; гражданское участие; молодёжная поли-
тика; молодёжная работа; ювенитизация; молодёжные общественные объединения; комитеты по де-
лам молодёжи; молодёжные ресурсные центры; организатор работы с молодёжью. 

Введение. 
Молодёжь – объект пристального внима-

ния общества и государства во все времена в 
силу того, что молодёжь может одновременно 
быть как социально-демографической группой, 
дестабилизирующей положение страны, в силу 
своей социальной незащищенности и недостатка 
общественного внимания, так и тем ресурсным 
капиталом, который сможет вывести государ-
ство на новый более высокий уровень развития, 
открыв новые возможности перед страной. Один 
из «теоретических новаторов» социологии моло-
дёжи определил молодёжь как резерв, выступа-
ющий на передний план, когда это становиться 
необходимым для приспособления к быстро ме-
няющимся или качественно новым обстоятель-
ствам [11, с. 153].  

В условиях модернизации всех институци-
ональных структур и массового сознания 
именно молодёжь является той одной из немно-
гих социальных групп, способных внести значи-
мый вклад в формирование гражданского обще-
ства в Казахстане. Гражданское общество при-
нято считать инструментом политического, эко-
номического и социального развития, краеуголь-
ным камнем всех институциональных преобра-
зований. Гражданское общество – это не просто 
совокупность граждан, проживающих на опре-
деленной территории, а система инициативных 

негосударственных объединений граждан, при-
званная удовлетворять их личные потребности и 
интересы. 

Гражданское общество – это «социокуль-
турное пространство, где формируется система 
негосударственных общественных институтов и 
отношений, создающих возможность и условия 
в рамках общепринятых правовых норм каж-
дому человеку в качестве самостоятельного 
субъекта общественной жизни реализовать свои 
гражданские права, удовлетворять свои различ-
ные материальные и духовные потребности. 
Сущность гражданского общества определяется 
мерой индивидуальной свободы, самоценности 
и самоопределения отдельно взятой личности в 
обществе, а его содержание – взаимодействием 
и взаимоотношением относительно независи-
мых друг от друга и от государства индивидов» 
[4, с. 94]. В этом контексте, сам термин «граж-
данское участие» представляет собой «совокуп-
ность процедур, правил и структур, которые со-
здаются в ходе взаимодействия между гражда-
нами и их группами с другими акторами, для 
того чтобы граждане могли четко формулиро-
вать общие цели и успешно достигать их, решать 
актуальные социальные проблемы и в итоге реа-
лизовывать публичные интересы, способствую-
щие, в том числе, созданию общественных благ» 
[3, 2015, с. 111]. 
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Благодаря научным изысканиям и практи-
ческим наработкам за годы независимости в Рес-
публике Казахстан были созданы объективные 
условия для реализации эффективной молодёж-
ной политики как на общегосударственном, так 

региональном уровнях. Подробнее структура 
управления молодёжной политикой представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура управления молодёжной политикой в Республике Казахстан 

Однако, нельзя судить о качестве государ-
ственной молодёжной политики по количеству 
правовых актов, проведённых мероприятий и со-
зданных органов по ее реализации. В практике 
строительства гражданского общества в Казах-
стане, места и роли молодого поколения в этом 
процессе возникают определённые проблемы, 
прежде всего, на локальном, местном уровне. 
Цель данного исследования – выявить особенно-
сти и барьеры молодёжного участия в жизни ка-
захстанского общества. 

Обзор литературы 
Проблемы гражданского общества и граж-

данского участия молодёжи активно изучались 
российскими и зарубежными учеными. Общие 
подходы к изучению гражданского участия от-
ражены в трудах известных западных ученых: 
Г.Алмонд, С.Верба [17], Р.Кловард [18], М.Кон-
вей [19], С.Липсет [21], Ф.Гринстайна [20], 
Л.Пай [22] и др. В советско-российской научной 
традиции проблемы гражданской социализации 
молодёжи изучается в рамках междисциплинар-
ной социально-гуманитарной науки о молодёжи 
– ювенологии (И.С.Кон [9], С.В.Алещенок,
В.А.Луков [1], В.Т.Лисовский [13], В.И.Чупров
[16] и др.). Из последних исследований в этой
сфере следует отметит труды российских социо-
логов и политологов: Е.Л.Омельченко [Омель-
ченко, 2021], Н.А.Нардова [Нардова, 2019], Е.Л.
Левашова [Левашова, 2022] и др. Свой вклад в

изучение гражданского активизма молодёжи 
внесли и казахстанские ученые: Л.Ю.Зайниева, 
Д.А.Калетаев [5], Н.П.Калашникова [8], С.К. 
Ильясов [7] А.Н.Тесленко, А.И.Свинарчук [15] и 
др. Неоценимый вклад изучение проблем граж-
данского участия молодых казахстанцев вносят 
социологические исследования проводимые в 
рамках ежегодных Национальных докладов 
«Молодёжь Казахстана» научно-исследователь-
ским центром «Молодёжь» при Министерстве 
информации и общественного согласия РК, а 
также исследовательским институтом «Обще-
ственное мнение» совместно с Фондом Фри-
дриха Эберта, ОФ «Центр ювенологических ис-
следований» и другими научно-исследователь-
скими организациями. 

Методы исследования. 
С целью изучения и анализа отношения 

молодых казахстанцев к различным аспектам 
гражданского участия на республиканском и 
региональном уровнях, выявления 
представлений молодых респондентов о 
специфике молодёжной работы в условиях 
модернизации общественного сознания, в рам-
ках реализации государственного научного 
гранта Комитета науки МОН РК по проекту АР 
14869235 «Молодёжная работа как условие 
успешной социализации учащейся молодёжи» 
временным научно-исследовательским коллек-
тивом был проведен социологический опрос 
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(N=1700), а также анализ нормативно-правовой 
базы молодёжной политики Республики Казах-
стан. Респондентам было предложено высказать 
свое мнение об основных направлениях и фор-
мах гражданской активности молодёжи, специ-
фики молодёжной работы на локальном, мест-
ном уровне. 

Результаты и дискуссия 
В качестве базового рабочего определения 

молодёжи мы остановились на авторитетном 
мнении И.М.Ильинского, получившее междуна-
родное признание на уровне ООН: «молодёжь – 
это социально-демографическая группа, выделя-
емая на основе совокупности возрастных харак-
теристик, особенностей социального положения 
и социально-психологических свойств, которые 
определяются уровнем социально-экономиче-
ского и культурного развития, особенностями 
социализации в данном обществе» [6, с.77]. Воз-
растные рамки молодого возраста имеют тенден-
ции к расширению, так по данным всемирной 
организации здравоохранения за последние 20 
лет наблюдается увеличение продолжительно-
сти жизни и рост благосостояния населения в 
большинстве стран мира, что в итоге сказалось и 
на качестве и уровне жизни молодого поколе-
ния. Этот всемирный тренд коснулся и Казах-
стана. В этом году молодёжный возраст увели-
чился до 35 лет, таким образом численность мо-
лодых казахстанцев увеличилась с 3,7 млн. до 6 
млн. Соответственно, в структуре населения 

страны на 1 января 2023 года молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет составили 53,8 %, т.е. 
каждый третий житель страны относится к моло-
дёжной когорте. Причем динамика роста населе-
ния показывает, что молодое население Казах-
стана непрерывно растет, что подталкивает гос-
ударство к более внимательному отношению к 
молодёжной политике как «системе социально-
экономических, организационных и правовых 
мер, осуществляемых государством и направ-
ленных на поддержку и развитие молодёжи» [5, 
с.10]. 

Категорию «молодёжное участие» можно 
представить реализуемую практику включения в 
управление определённым территориальным и 
социальным пространством, обладающим свой-
ственными ему культурными, политическими и 
историческими особенностями [2, с. 141]. Ана-
лиз гражданского участия показывает, что в це-
лом поколение KZ (Здесь и далее: поколение КZ 
– поколение родившееся и сформировавшееся в
условиях независимости; в терминах социологи-
ческой теории поколений Хоува и Штрауса – это
поколения Y и Z) проявляет активность по ос-
новным направлениям общественной жизни: ак-
тивную гражданскую позицию имеют 71% опро-
шенной студенческой и учащейся молодёжи,
пассивную – 22,8%. Молодые люди принимают
участие в разных формах гражданского участия
(Таблица 1).

Таблица 1 – Рейтинг форм гражданской активности молодёжи (% к числу ответивших) 
№ 
п/п Форма гражданской активности % участвующих 

1 Участие в публичных мероприятиях (конкурсы, форумы, 
конференции и т.п.) 56,2 

2 Волонтерская деятельность 52,8 
3 Благоустройство территорий 49,2 
4 Сбор средств помощь больным детям и т.п. 45,7 
5 Он-лайн активность в блогосфере по актуальным вопросам жизни страны, 

региона проживания 45,3 

6 Участие в деятельности общественных организаций, политических пар-
тий, движений 44,8 

7 Участие в проведении избирательных кампаний 37,4 
8 Флешмобы 31,6 
9 Участие в органах школьного или студенческого самоуправления, КДМ 28,2 

10 Протестная активность (митинги, пикеты, демонстрации) 9,4 

Как видно из таблицы, наиболее востребо-
ванными формами гражданского участия явля-
ются публичные мероприятия для молодёжи и 
волонтерское движение. Закон РК определяет 
волонтерство как добровольную, общественно 
полезную деятельность, которая выполняется по 
свободному желанию, а также общественно по-

лезная деятельность, осуществляется на безвоз-
мездной основе в интересах как физических, так 
и юридических лиц [Закон РК, 2019]. Сегодня в 
Казахстане существует более 200 волонтерских 
организаций и более 50 тысяч человек вовле-
чены в волонтерскую деятельность. С помощью 
волонтеров проводятся как масштабные меро-
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приятия, так и акции на местном уровне: эколо-
гические акции, помощь уязвимым слоям насе-
ления, пожилым людям, людям с ограничен-
ными возможностями, помощь в организации 
масштабных мероприятий разного уровня и т.п. 

Обращает на себя незначительное число 
респондентов, принимающих участие в уличных 
протестах, наглядно показывающих невысокую 
ценность политического участия молодёжи. Са-
моорганизация молодёжи, как правило, направ-
лена на социальную сферу по месту жительства, 
учебы или работы: уборка и благоустройство 
дворовых территорий (22,8%), посадка деревьев 
(19,2%).  

Гражданская активность в разных формах 
в большей степени проявляется молодыми 
людьми, проживающими в городской местно-
сти. В сельской местности она выражается чаще 
всего в разовых мероприятиях, связанных с бла-
гоустройством территории, совместной ликви-
дацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

Отвечая на вопрос: «Что влияет на форми-
рование гражданской активности современной 
молодёжи?» респонденты высказали уверен-
ность том, что основным фактором формирова-
ние конструктивной активности молодых граж-
дан является уверенность в ее полезности и ре-
зультативности. Так, 44% уверены, что их дея-
тельность можно оценить, как полезную и ре-
зультативную, 32,4% - что она улучшит качество 
жизни окружающих людей, 19,8% высказали 
надежду, что их примеру последуют и другие 
люди. Кроме того, важными респонденты счи-
тают и такие факторы, как влияние общего 
уровня компетенции и осведомленности моло-
дёжи о жизни страны и молодёжного сообще-
ства, наличие социокультурной инфраструктуры 
по месту жительства (молодёжных ресурсных 
центров, клубов, спортивных секций и т.п.), про-
паганда активной жизненной (гражданской) по-
зиции и позитивных ценностей среди молодёжи. 
Молодые люди считают, что современная си-
стема общего и профессионального образования 
не формирует базовые гражданско-правовые 
компетенции. 

Среди факторов, препятствующих прояв-
лению гражданской активности молодые казах-
станцы выделяют социальную пассивность и 
безразличие к общественной жизни (39,8%), ака-
демическую загруженность, нехватку времени 
(38,6%), эгоцентризм (29,7%), недоверие орга-
нам власти и социальным структурам (27,5%), 
неверие в возможность изменений и принятия 
конструктивных решений (26,5%), отсутствие 
органа, способного реализовать молодёжные 
инициативы, стать посредником между властью 

и неорганизованной молодёжной группой 
(19,7%). 

В условиях всеобщей цифровизации осо-
бое внимание следует обратить гражданской ак-
тивности молодёжи в интернете и социальных 
сетях. Как все казахстанские граждане молодые 
люди имеют возможность выражать свою актив-
ную позицию по важнейшим общественным 
проблемам с помощью электронных платформ 
iKomek, eOtinish, eGov и других. Государство 
намерено напрямую вовлекать граждан в приня-
тие управленческих решений, но на практике 
участие молодёжи наблюдается лишь активно-
стью в социальных сетях и блогосфере. Данные 
опроса показывают, что только 23,6% опрошен-
ных знакомы с данными платформами, а 11,2% 
опрошенных реально обращались за помощью 
через них. 

Практика показывает, что традиционные 
формы гражданского участия молодёжи входят 
во все более реальные противоречия с современ-
ными реалиями общественной жизни. Виртуаль-
ное общение преобладает в структуре социаль-
ной коммуникации поколения КZ, а оператив-
ность и актуальность государственно-обще-
ственных интернет-ресурсов крайне низкая. В 
этих условиях необходимо менять информаци-
онную политику в отношении молодёжи. 
Прежде всего, наладить работу с лидерами об-
щественного мнения в молодёжной блогосфере, 
параллельно организовать медиа образование 
детей и подростков, прививая им навыки инфор-
мационной психогигиены и гражданской иден-
тичности. 

Анализируя тренды и прогнозы граждан-
ского участия казахстанской молодёжи, респон-
денты отдают предпочтения инновационным 
формам социокультурной анимации таким как: 
перфоманс, флешмоб, ток-фестивали, уличные 
молодёжные мероприятия, гражданская актив-
ность в IT-сфере. Прогнозируются активные 
тренды в цифровизацию гражданского участия 
молодёжи. Смарт-технологии молодёжной ра-
боты уже сегодня являются повседневной прак-
тикой 96% молодых казахстанцев. Идеи граж-
данственности казахстанской молодёжи сфор-
мировались вокруг смыслового пространства: 
«неравнодушие», «ответственность», «забота об 
окружающих», «критичность», причем во вре-
менном континууме эти смыслы переориентиру-
ются и расширяются, ориентируясь на проявле-
ния активности в отношении людей, нуждаю-
щихся в их помощи, решение вопросов социаль-
ной справедливости и т.д. в границах, в которых 
молодые люди могут что-то менять. 
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События «кровавого» января 2021 года по-
казали, что кроме высказанных респондентами 
факторов, препятствующих формированию 
гражданского участия молодёжи, следует отне-
сти остросоциальные негативные настроения в 
казахстанском социуме, связанные с фактами 
вопиющей социальной несправедливости, раз-
ные стартовые возможности для самореализа-
ции, негативную новостную повестку в СМИ, 
социально-экономическое неблагополучие 
(«бытовые нужды») и постэпидимического сни-
жения качества жизни.  

Говоря о негативных трендах и прогнозах, 
молодые казахстанцы обращают внимание на 
чрезмерную визуализацию молодёжного образа 
жизни, что часто приводит к социальному 
аутизму и маргинализации молодёжного созна-
ния. Источником угроз маргинализации созна-
ния может быть информация, которая неадек-
ватно отражает окружающий их мир, то есть 
вводит в заблуждение, в мир иллюзий и фанта-
зий. Молодые люди в подобном состоянии часто 
испытывает неудовлетворенность, неуверен-
ность и неустойчивость в своих настроениях, 
мыслях и действиях. Ощущая внутренний рас-
кол, они приходят в замешательство, не управ-
ляют собой, вращаясь в кругу собственных оши-
бок и недостатков, и им легко манипулировать. 

Маргинализация молодёжи как социаль-
ный процесс проявляется как на психологиче-
ском уровне: таких негативных чувствах, как 
тревога, обеспокоенность за свое будущее, сни-
жение уверенности в завтрашнем дне, но и соци-
альном – в увеличении социально-политической 
напряженности, ценностном неприятии, куль-
турном релятивизме, забвении исторической па-
мяти и культурных ценностей своего народа. 

Молодёжная среда, в силу своих социаль-
ных характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки, является той частью обще-
ства, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала, зачастую перетекающего в 

экстремизм. Вовлечение в экстремистскую дея-
тельность становится компенсаторной формой 
обретения идентичности, так как дает человеку 
следующие компенсации: реальный (иногда пре-
дельный) смысл жизни, достойное место в 
иерархической картине статусов, чувство при-
надлежности, избранности, чувство не подвласт-
ности, выход за пределы обыденности. Социоло-
гическое исследование показывает, что 10% 
опрошенной молодёжи готовы отстаивать свои 
гражданские права силовыми методами. 

В социальных науках сегодня уже практи-
чески общепризнанно, что «общество риска» 
формирует устойчивое катастрофическое массо-
вое сознание, проявляющееся в тревогах, стра-
хах, фобиях, которые влияют на социальные 
настроения. Если повседневные риски входят в 
число факторов, определяющих социальное 
настроение, то социальное настроение является 
предпосылкой для формирования гражданской 
активности, проявляемой, прежде всего, на мест-
ном уровне (города, села).  

В ходе исследования выявлено, что наибо-
лее популярны в молодёжной среде участие в 
массовых мероприятиях культурно-досугового, 
спортивного, бытового плана. Социально-граж-
данская активность молодёжи тесно связана с 
участием молодых граждан в деятельности со-
временных общественных объединений. 
Именно эти молодёжные структуры, как пра-
вило, чаще вступают во взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления. Однако, резуль-
таты опроса показывают, что чаще всего моло-
дые люди реализуют свой общественно-граж-
данский потенциал во время учебы или работы. 
Тем самым подтверждается наша установка о 
том, что организации образования (школа, кол-
ледж, вуз) являются самой благоприятной сре-
дой для формирования гражданской активности 
молодёжи. 

Отрадно, что по результатам нашего со-
циологического опроса большинство респонден-
тов имеет позитивный опыт общественной дея-
тельности и гражданского участия (Таблица 2). 

Таблица 2. Опыт общественной деятельности и гражданского участия казахстанской моло-
дёжи (% к числу ответивших) 

№ п/п Место гражданско-общественного участия % участвующих 
1 По месту учебы 36,5 
2 По месту работы 22,8 
3 По месту жительства 16,2 
4 В общественной организации 14,8 
5 Во время службы в армии 8,2 
6 Нет опыта общественной деятельности 1,5 
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Заключение 
Результаты социологического исследова-

ния убедительно показали, что молодые казах-
станцы декларируют свое активное участие в 
жизни гражданского общества. Приоритетными 
направлениями гражданского участия являются 
школьное и студенческое самоуправление, во-
лонтёрство, реализация социальных проектов и 
программ, экологические акции. Укреплению 
социальных институтов гражданского участия 
молодёжи способствует целенаправленная, си-
стемная работа по развитию самодеятельных мо-
лодёжных общественных организаций и движе-
ний. 

К большому сожалению, в Казахстане нет 
единого центра, координирующего молодёжную 
инициативу и разнообразные формы самоорга-
низации молодёжи, формирующего институцио-
нальные гражданско-правовые и социокультур-
ные условия для позитивной социализации поко-
ление KZ. Необходимо создание своеобразных 
коворкинг-центров, «точек сбора» молодёжи, 
которые станут дискуссионными и проектно-ор-
ганизационными площадками для обмена пози-
тивным опытом молодёжной работы, на наш 
взгляд, создаваемые по всему Казахстану моло-
дёжные ресурсные центры могут взять на себя 
эту функцию.  

Основное внимание государства должно 
быть сконцентрировано не только на информи-
ровании молодёжи о ее возможности участия в 
жизни общества, но и налаживании информаци-

онного взаимодействия между молодыми граж-
данами и структурами молодёжной политики, 
развитии молодёжного представительства на 
разных уровнях власти. Через различные формы 
представительства, самоорганизации и само-
управления молодым людям должны быть 
предоставлены возможности влиять на принятие 
решений, напрямую касающихся из жизни и ак-
туальных проблем казахстанского общества. 

В то же время проблемы формирования и 
воспитания позитивной гражданской активно-
сти должны носить межведомственный харак-
тер, требуется полноценный социальный диалог 
всех ветвей власти с молодёжными обществен-
ными объединениями, используя онлайн- и 
офлайн-средства коммуникации. Власть, и 
взрослое сообщество в целом, должно научится 
слушать и считаться с потребностями и настрое-
нием молодёжи, видеть в ней реального, равно-
правного партнера, а не подконтрольного объ-
екта управления и манипуляций. Но и молодёжь 
должна осознать свою историческую миссию в 
построение реально гражданского, справедли-
вого общества. 

Власть, и взрослое сообщество в целом, 
должно научится слушать и считаться с потреб-
ностями и настроением молодёжи, видеть в ней 
реального, равноправного партнера, а не подкон-
трольного объекта управления и манипуляций. 
Но и молодёжь должна осознать свою историче-
скую миссию в построение реально граждан-
ского, справедливого общества.
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A.N. Teslenko 
CIVIC PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE AS A CONDITION FOR EFFECTIVE 

YOUTH POLICY 

Abstract: The purpose of this study is to reveal the mechanisms and factors of youth participation in 
socio–cultural and socio-political processes on the basis of the empirical data obtained, as well as the anal-
ysis of theoretical and regulatory sources. prospects for youth civic participation. Based on sociological 
surveys conducted using Google (N=1700) and a series of focus groups (N=92) conducted in 15 cities of 
republican, regional and regional significance during the autumn of 2022. – spring 2023, the author analyzes 
the ideas of young Kazakhstanis about the youth policy of the state and the peculiarities of civic participation 
of young people in the field of study or work. 

The survey results show that youth work is associated with educational work in educational organi-
zations, the activities of youth affairs committees, school and student government structures. In recent years, 
young Kazakhs have not noticed a serious turn of the state towards solving their current problems and are 
quite skeptical about the actions of the authorities and public structures. Hence the civic passivity and apo-
litical attitude of young people against the background of social problems practically unknown to previous 
generations, such as unemployment, drugs, social inequality and marginalization, and the lack of effective 
mechanisms for their solution. 

Key words: youth; civil society; civic participation; youth policy; youth work; juvenitization; youth 
public associations; youth affairs committees; youth resource centers; organizer of work with youth. 
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ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ КНЯЗЯ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ВОРОТЫНСКОГО 
КАК ОРИЕНТИР В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

Аннотация: В статье излагается опыт гражданско-патриотического воспитания школьников 
на примере подвига служения незаслуженно забытого Героя Отечества, полководца XVI века князя 
М.И. Воротынского. В данной статье изложены исторические сведения о жизни полководца князя 
М.И. Воротынского, собранные учащимися и педагогами школы в ходе поисковой исследователь-
ской работы; а также описан опыт гражданско-патриотического воспитания школьников на примере 
жизненного пути М.И. Воротынского. 

Опыт гражданско-патриотического воспитания школьников на примере подвига служения 
полководца XVI века князя М.И. Воротынского показывает, что эта работа может быть успешной 
при условии, если образовательная организация формирует единое ценностное пространство; граж-
данско-патриотическое воспитание, с одной стороны, интегрируется в общеобразовательную про-
грамму, а с другой, - осуществляется творчески в контексте общественно-полезной деятельности.  

Основными принципами многолетней работы педагогического коллектива школы являются: 
формирование единого ценностного воспитательного пространства; интеграция воспитательной ра-
боты в основную общеобразовательную программу; творческая активность и общественно – полез-
ный контекст. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, общественно-полезная деятель-
ность, воевода, Молодинское сражение. 

Сегодня, когда Россия в очередной раз вы-
нуждена отстаивать право на свое существова-
ние, целостность и независимость, особенно 
важными и актуальными оказываются задачи 
«формирования у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти 
Защитников Отечества и подвигам Героям Оте-
чества…» [29]. У всякого русского со словом 
«патриотизм» в сознании неразрывно связанны 
такие даты, как 1941, 1914, 1812, а вместе с ними 
и имена героев. Однако в истории нашего госу-
дарства есть даты не столь известные, но не ме-
нее значимые, а вместе с ними нередко незаслу-
женно забытые герои, в свое время вставшие на 
пути врага и отстоявшие для нас наше Отече-
ство. К таковым датам смело можно отнести 
1572 год (Молодинское сражение) и связанное с 
ним имя спасителя России, нашего земляка, 
князя М.И.Воротынского, имя которого с 2023 
года носит СОШ №1 п. Воротынск Калужской 
области. 

М.И.Воротынский – герой времен Мос-
ковского царства, когда на свете еще не было 
Российской империи. Тогда наше Отечество от-
стаивало свое право быть в тяжелых войнах и на 
западе в Ливонских землях, и на юге – с Астра-
ханским и Крымским ханствами и на востоке – с 
Казанским, и Сибирским ханствами. Как отме-
чает Д.М.Володихин [9], его защитники не вели 
дневников, не писали мемуаров, оставшись «ве-
ликими немыми русской истории». Сегодня 
осталось слишком мало сведений, по которым 

можно было бы в полной мере реконструировать 
внешний облик, особенности характера, ход 
мыслей, чувства М.И. Воротынского. Однако, 
история сохранила его дела, которые как вехи 
могут служить ориентиром и в личностном ста-
новлении, и вообще на всем жизненном пути 
ныне живущих его соотечественников. 

В данной статье будут изложены истори-
ческие сведения о жизни полководца князя 
М.И.Воротынского, собранные учащимися и пе-
дагогами нашей школы в ходе поисковой иссле-
довательской работы; а также описан опыт граж-
данско-патриотического воспитания школьни-
ков на примере жизненного пути М.И.Воротын-
ского. 

1. М.И.Воротынский – полководец и гос-
ударственный деятель России XVI века. 

1.1. Князья Воротынские на Калужской 
земле 

 Современный поселок Воротынск Бабы-
нинского района Калужской области, на терри-
тории которого находится МКОУ СОШ №1 
имени полководца Воротынского М.И., возник в 
1899 году, в связи со строительством железной 
дороги «Москва-Брянск». Его можно считать 
младшим братом двух других Воротынсков. 
Первый («старый» летописный) «Воротынскъ» 
находится в трех километров от современного, 
рядом с селом Спас (административно относится 
к городу Калуга). Второй («новый» летописный) 
располагается в 8 километрах от современного, 
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на территории села Воротынск Перемышльского 
района Калужской области. 

Первое упоминание о «старом» Воротын-
ске приходится на время, когда основная часть 
современной территории Калужской области 
входила в Черниговское княжество, которое, в 
свою очередь, пребывало в процессе постоян-
ного дробления на самостоятельные уделы. В ле-
тописи Воротынск упоминается в 1155 году в 
связи с княжескими распрями: Святослав Ольго-
вич отнимает у своего племянника Святослава 
Всеволодовича Карачев и Воротынск [15, 21]. 
Здесь сохранилось древнее городище, селища и 
прекрасный ансамбль Спасо-Воротынского Пре-
ображенского монастыря. Культурный слой 
здесь датируется XI-XV вв. Позже Воротынск 
становится наследственным владением потом-
ков черниговского князя Михаила Всеволодо-
вича. Один из них, Фёдор Львович Воротын-
ский, был женат на внучке великого князя Ли-
товского Ольгерда, поэтому считался родствен-
ником правящей династии. Именно благодаря 
ему некогда небольшой Воротынский удел пре-
вратился в огромное владение [8, 13]. Этому 
также способствовало его географическое поло-
жение, рядом с ним соединяются река Угра и 
река Ока. Ратьковский волок, находившийся на 
территории современного Сухиничского и Баря-
тинского районов, соединял важный торговый 
путь из Каспийского моря в Черное. Это способ-
ствовало активной торговле в древности по реке 
Угре и реке Оке. 

К середине XIV в. удельное Воротынское 
княжество становится самостоятельным, но 
вскоре попадает в зависимость от Московского 
княжества, потом Великого Литовского княже-
ства. 

«Новый» Воротынск упоминается в лето-
писях в связи со Стоянием на реке Угре (1480); 
там сообщается о существовании двух Воротын-
сков, «старом» и «новом». «Новый» в то время 
был центром одноименного удельного княже-
ства. Здесь также сохранилось городище, оборо-
нительные валы, многочисленные селища. 
Именно это место стало столицей князей Воро-
тынских в средневековье. Благодаря этому при-
обретению князья Черниговские получили удел 
с древним городом и поменяли свою родовую 
фамилию, стали называться князьями Воротын-
скими. Находки датируются здесь XIV-XVI вв. В 
1487 г. князья Воротынские с «отчинами» пере-
ходят на службу Московскому князю Ивану III 
Великому. В 1562 г. они попадают в опалу к 
Ивану Грозному, который отнимает у них родо-
вой удел. К концу XVI в. Воротынское княже-

ство превращается в государственную админи-
стративную единицу. Воротынск, перестав быть 
стольным городом, постепенно теряет свое зна-
чение. Потомки князей Воротынских вошли в 
состав московской аристократии [4;26;34]. 

На данный момент с. Воротынск – обыч-
ное село, с немногочисленными жителями; ле-
том население его пополняется за счет дачников. 

1.2 Путь служения Отечеству князя 
М.И.Воротынского. 

М.И.Воротынский (ок.1513-1573; суще-
ствуют и другие версии [4, 27]) – полководец и 
государственный деятель XVI в. эпохи Ивана 
Грозного, потомок Рюриковичей, наиболее зна-
менитый представитель древнего Черниговского 
княжеского рода, оставивший заметный след в 
истории. Он владел третью Воротынска, Пере-
мышлем, Старым Одоевом, Новосилем и др. во-
лостями. Территория его владения была 
огромна, сравнима с территорией европейского 
государства средних размеров [9]. У него была 
возможность стать полностью самостоятельным 
государем. Однако он понимал, что противосто-
ять внешним угрозам сможет только вместе с 
Московским государством. Михаил Иванович – 
сын великокняжеского воеводы Ивана Михайло-
вича; пошел по стопам своего отца и вошел в ис-
торию как воевода Ивана IV Грозного. 

 По свидетельству А.Курбского, М.И.Во-
ротынский был «муж крепкий и мужественный, 
в полкуустроениях зело искусный» [4, с. 68]. На 
политической арене Михаил Иванович Воро-
тынский появляется на рубеже 1530-1540-х го-
дов. Он был великокняжеским наместником в 
Костроме, Белеве, Калуге, Ярославле и т.д. От-
личиться ему удалось в 1541г. во время набега 
Сагиб-Гирея, когда он остановил орду на окских 
берегах; в 1559г. отбил нападение крымских та-
тар под Тулой. До 1562 г. он чаще всего возглав-
лял передовой полк или был 2-м воеводой боль-
шого полка, неизменно входил в состав ближней 
Думы царя; в эти годы снискал высокий титул 
«слуги и боярина». Особенностью его военной 
карьеры было то, что он не участвовал в войнах 
с Литвой и Ливонским орденом [3, 7, 9, 16], так 
как нес охрану южных рубежей, на которые 
практически ежегодно совершали набеги 
крымцы, разоряя города и уводя в плен большое 
количество местных жителей с последующей 
продажей на невольничьих рынках. 

Наибольшую славу принес Михаилу Во-
ротынскому поход против Казанского ханства. В 
1552 г. фактически командуя Большим полком, 
он сыграл решающую роль во взятии города. 
Здесь его воины начали сооружение особых 
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укреплений («тур») перед Царевыми, Тюмен-
скими, Арскими и Салтыковыми городскими во-
ротами. По данным историков, туры возводи-
лись всего в 50 саженях от крепостной стены. 
Воевода М.Я.Морозов подвел пушки к турам и 
окопам, что дало возможность вести прицель-
ный огонь по стенам и башням Казани. На пози-
циях, которые занимали воины Воротынского, 
инженер Иван Выродков построил высокую 
башню. Оттуда осаждающие начали обстрел из 
пушек и пищалей, что привело к дополнитель-
ным разрушениям казанских укреплений. 30 
сентября 1552г. после взрывов мин под укрепле-
ниями Казани отряды Воротынского устреми-
лись на штурм Арских ворот и овладели ими, а 
также одной из башен. Воевода слал гонцов, 
настаивая на общем приступе, однако его так и 
не последовало. Момент был упущен. Вырвав-
шиеся вперед отряды были возвращены. 

В ходе генерального штурма Михаил Ива-
нович сражался с лучшими татарскими силами 
во главе с самим ханом, был ранен. 2 октября 
1552 г. именно воины Воротынского первыми 
ворвались на улицы города, и именно он первым 
сообщил об успехе. За это он был пожалован в 
бояре и получил высшее звание Государева 
слуги, включен в состав «ближней» Думы царя. 
Не случайно в серии фильмов «Великие битвы 
России» (реж. Д.М.Ушаков, киностудия «Мос-
фильм» при поддержке Военно-Исторического 
общества 2018) в фильме «Взятие Казани», пол-
ководцу М.Воротынскому отводится большая 
роль [3, 4, 7, 9, 17, 18]. 

Казалось, его военная карьера идет 
успешно, что государь ценит полководческий 
талант Воротынского и использует его при за-
щите страны. Но в 1562 г. он со своим младшим 
братом Александром попали в опалу к царю. Их 
имущество было конфисковано, и Михаил Ива-
нович был сослан со своей семьей на Белоозеро. 
В 1566 г. Воротынского освободили, частично 
вернули родовые земли. Намечалась Ливонская 
война и война с Крымским ханством. 

С 1571г. Михаил Воротынский получает 
от Ивана Грозного назначение руководить обо-
роной южных границ, т.к. на фоне участившихся 
татарских набегов обнаружились явные недо-
статки в системе охраны южных границ. В целях 
придать ей «лучшее устройство» специальным 
царским «наказом» руководителем всей погра-
ничной службы назначен опытный воевода 
М.И.Воротынский. Он принимает участие в 
строительстве Козельской засечной черты, фак-
тически меняя всю систему обороны этого 
участка [5; 8; 30]. 

В эти годы он руководит разработкой пер-
вого в России устава сторожевой и станичной 
службы, известного как «Боярский приговор о 
станичной и сторожевой службе» (1571). Этот 
приговор на долгие годы определил порядок ор-
ганизации охраны и обороны южных и юго-во-
сточных границ России. Он может считаться и 
первым воинским уставом. Боярский приговор 
предусматривал 2 основных элемента организа-
ции пограничной службы: сторожи и станицы. 
Сторожа – постоянная застава, которая стояла 
дозором в удобном для наблюдения месте; кон-
ные дозоры по двое ездили по степи. Станица – 
подвижная сторожевая застава, состояла из 4-6 
всадников, которые непрерывно ездили вдоль 
границы, отыскивая следы крымской конницы. 
Боярский приговор подробно излагает порядок 
несения пограничной службы, определяет такти-
ческие приёмы охраны границы во всевозмож-
ных ситуациях, правила безопасности самих сто-
рожей и станичников. В строках устава был 
спрессован многовековый опыт борьбы с ковар-
ными степняками. Основные положения приго-
вора действовали более 100 лет. Немногие воин-
ские уставы в мире имели столь долгую жизнь. 

Молодинское сражение. 
Принятые меры оправдали себя очень 

быстро. Затеяв восстановить на Руси иго, крым-
ский хан Девлет-Гирей, окрыленный успехом 
своего похода 1571 г, в ходе которого была раз-
граблена Москва, объявил, что «едет в Москву 
на царство». Его войско имело более чем четы-
рехкратный перевес в численности (историки 
называют цифру до 120 т), против 30-40 т рус-
ских. Победить врага в прямом бою возможно-
стей почти не было. Главным оборонительным 
рубежом стала р. Ока. Но степнякам удалось ее 
преодолеть. В этой сложной обстановке Воро-
тынский принимает необычное решение: флан-
говыми ударами задерживать продвижение хана 
к Москве, а главным силам догнать татар и навя-
зать сражение до подхода к столице. Подобных 
примеров в истории военного искусства не было. 
Основное сражение произойдет в 45 км от 
Москвы у д. Молоди (ныне это Чеховский район 
Московской области). Битва войдет в историю 
как Молодинское сражение. Современные исто-
рики называют эту битву «Непознанное Боро-
дино» и сравнивают ее значение с Куликовской, 
Невской и др. решающими битвами из истории 
России [8, 9, 10, 26, 16] 

Вместе с полководцем Дм.Хворостини-
ным русские войска разбили войско крымских 
татар и турецких янычар, имея по разным под-
счетам 20-30 тысячную русскую армию. Боль-
шую роль тут сыграл так называемый «гуляй – 
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город», передвижная крепость, состоящая из до-
сок, сбитых в щиты. Щиты перевозились на те-
легах или санях, быстро собирались в двойные 
стены. В промежутках между стенами распола-
гались воины, через бойницы, расстреливавшие 
врага. Победа русского оружия в 1572г. пере-
черкнула планы крымского хана и турецкого 
султана установить свое господство в Восточной 
Европе. Из огромной армии завоевателей в 
Крым вернулось только около 20 т. Село Молоди 
станет кладбищем для значительной части 
крымского войска. Битва при Молодях была од-
ним из самых значительных событий военной 
истории в XVI в, а имя князя М.И.Воротынского 
по праву занимает почетное место в ряду выда-
ющихся русских полководцев. 

Сейчас на месте Молодинского сражения 
установлен памятный камень, проводятся рекон-
струкции битвы. В 2022 г. исполнилось 450 лет 
со дня этой битвы, под Молодью прошел мас-
штабный исторический фестиваль «Гуляй-го-
род». Снят научно-документальный фильм к 
юбилею битвы «Битва при Молодях» (режиссер 
В.Ерохин). 

Эта будет последняя битва великого Ми-
хаила Ивановича. Громкая слава воеводы испу-
гала царя и его окружение. Дальнейшая судьба 
М.И.Воротынского трагична. По ложному обви-
нению беглого раба, «большой воевода» был за-
подозрен в колдовстве, заговоре и покушении на 
царя. Он был арестован, брошен в тюрьму и под-
вергнут мучительным пыткам, в которых лично 
принимал участие сам Иван Грозный. А.Курб-
ский писал: «…повеле, связана положа на древо 
между двумя огни, жещи мужа, в роду, паче же 
в разуме и делах пресветлейшего… И подгреба-
ющее углие горящие жезлом своим проклятым 
под тело его святое…» [4, с. 69] Казнить воеводу 
царь не посмел; измученного пожилого князя от-
правили в ссылку в Кириллово-Белозерский мо-
настырь. По дороге в г. Кашин он скончался. 
«Он ушел из жизни в терновом венце опального 
победителя фальшивого изменника» [9, с. 159] 
До нас дошел наказ М.И.Воротынского своим 
детям, а через них и нам служить Отечеству ве-
рой и правдой, невзирая на личные обиды и не-
заслуженные притеснения со стороны завистни-
ков и власть имущих. 

Сегодня Кириллово-Белозерский мона-
стырь, а именно церковь св. равноапостольного 
Владимира, является фамильной усыпальницей 
князей Воротынских. В г. Великом Новгороде в 
честь 1000 – летия России воздвигнут памятник 
(скульптор М.Микешин). На нем 109 фигур го-
рельефа олицетворяют историю нашего государ-
ства. Среди них – изображение полководца и 

государственного деятеля XVI века М.И.Воро-
тынского. 

2. Гражданско-патриотическое воспи-
тание школьников на примере подвига-служе-
ния Отечеству М.И.Воротынского  

Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 31 мая 2023 года «Средней об-
щеобразовательной школе №1» п. Воротынск 
Бабынинского района Калужской области было 
присвоено имя полководца М.И.Воротынского. 
Это событие явилось результатом нашей много-
летней работы по увековечиванию памяти и 
гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников на примере его подвига-служения.  

Основные принципы нашей работы: 
1) Формирование единого ценностного

воспитательного пространства; 
2) Интеграция воспитательной работы в

основную общеобразовательную программу 
(ООП);  

3) Творческая активность и общественно
полезный контекст. 

Рассмотрим, каким образом реализуются 
данные принципы в нашей работе. 

2.1. Формирование единого ценностного 
воспитательного пространства  

Во-первых, в работе задействованы уча-
щиеся всех образовательных ступеней, что со-
здаёт преемственность, позволяет заложить и 
поддерживать определённые традиции в жизни 
школы. 

Во-вторых, работа ведется с учётом воз-
растных, индивидуальных особенностей уча-
щихся. Так, учащиеся начальных классов выпол-
няют проектные задания, адресованные в 
первую очередь их наглядно-образному мышле-
нию. Например, задание «Древний Воротынск. 
Каким он был» предлагает на выбор: выполнить 
макет средневекового города (стены, стороже-
вые башни, жилища; или макеты оружия, орудий 
труда, народных костюмов, домашней утвари). 
Выполнению заданий предшествуют экскурсии 
в Спасо - Преображенский Воротынский мона-
стырь и село Воротынск. Другим примером яв-
ляется рисунок-коллаж «Наша семья готовится к 
Михайлову дню». Учащимся предлагается пере-
нестись на машине времени в XVI век, в древний 
Воротынск, и изобразить всех членов семьи в ко-
стюмах того времени, занятых каким-либо об-
щим делом. Михайлов день ежегодно праздну-
ется 21 ноября как муниципальный праздник по-
селка Воротынск в честь Архангела Михаила, 
покровителя воинов, а также как день тезоиме-
нинства полководца М.И.Воротынского. Эти за-
дания позволяют приблизить события средневе-
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ковья к сегодняшнему дню, сделать их более по-
нятными для младшего школьника, помочь пе-
режить как факты личной биографии. Лучшие 
работы используются на выставках и в оформле-
нии экспозиций школьного музея. 

Учащиеся среднего звена и старшекласс-
ники выполняют исследовательские проекты, 
например, на тему «Вооружение русской армии 
в XVI веке», «Образ М.И.Воротынского в изоб-
разительном искусстве», «Следы князей Воро-
тынских на Калужской земле». В «Михайлов 
день» они выходят волонтерами на улицы Воро-
тынска и раздают буклеты с краткой биографией 
князя, расклеивают листовки с его портретом 
(Акция «Знай наших»), они также участвуют в 
квестах, играх, квизах, в спектаклях школьного 
театрального кружка: «Князь Воротынский» (ав-
тор сценария В.Л.Нестеренко; по мотивам исто-
рического романа В.Л.Нестеренко «Князь Воро-
тынский»), «Чаша смертная» (по одноименному 
произведению Д.М. Володихина; автор сценария 
– учитель русского языка и литературы нашей
школы Коняева Л.И.). По спектаклю «Князь Во-
ротынский» учащиеся сняли фильм. Силами
учащихся подготовлен туристический путеводи-
тель «Сколько лет Воротынску или история трех
Воротынсков» [33], а также путеводитель по му-
зею М.И.Воротынского. Старшеклассники вы-
ступают с докладами на научно-практических
конференциях, посвященных истории Воротын-
ска и памяти полководца XVI века Воротын-
ского.

Мы считаем принципиально важным уча-
стие в этой работе родителей. Личностное ста-
новление большинства из них пришлось на 90-е 
годы, когда школе навязывались либеральные 
ценности, делались попытки пересмотра фактов 
отечественной истории, когда подвиги героев 
Отечества перестали быть ориентирами лич-
ностного становления [23]. Без этого невоз-
можно сформировать единое ценностное воспи-
тательное пространство, избежать лицемерия и 
формализма. Участие родителей предусматри-
вает разные формы. Например, родители вместе 
с ребенком, учеником начальных классов, соби-
рают информацию, чтобы заполнить анкету 
«Князь – Михаил Иванович Воротынский», 
участвуют в постановке спектаклей, в походах, 
экскурсиях, праздниках. 

Активную поддержку нашей работе ока-
зывают Российский Союз ветеранов Афгани-
стана и специальных военных операций, Россий-
ское Палестинское Православное Общество, 
Спасо-Преображенский Воротынский женский 
монастырь, некоммерческий благотворитель-

ный фонд «Наследие», Союз историко-просве-
тительских обществ «Наследие Империи», Цен-
тральный пограничный музей ФСБ России и др. 
Они оказывают информационно-методическую 
поддержку при проведении просветительских 
мероприятий, а также финансовую поддержку. 
Например, наша школа поддержала инициативу 
по установлению в п. Воротынск памятника бю-
ста М.И.Воротынскому. Финансирование, изго-
товление, доставку и установку памятника взял 
на себя НБФ «Наследие». Благодаря нашим со-
циальным партнерам у школьников появляется 
возможность участвовать в общественно-полез-
ной деятельности. Например, учащиеся помо-
гают насельницам Спасо-Преображенского мо-
настыря в сельско-хозяйственных работах и в 
благоустройстве территории. 

2.2. Интеграция воспитательной ра-
боты в основную общеобразовательную про-
грамму (ООП) 

Следуя данному принципу, мы стремимся 
к единству образовательно-воспитательного 
процесса его целостности и системности. 
Начальная школа до последнего времени рабо-
тала по различным УМК («Перспектива», 
«Школа России»), что вызвала необходимость в 
дифференциации нашей работы. Во втором 
классе история подвига князя М.И.Воротын-
ского обсуждается на уроках внеклассного чте-
ния [1]. Этому предшествуют экскурсии в 
школьный историко-краеведческий музей, по-
ходы с посещением Спасо-Преображенского Во-
ротынского женского монастыря и летописных 
Воротынсков, а также выполнение проектных 
заданий «Древний Воротынск. Каким он был», 
«Наша семья готовится к празднику Михайлов 
день» (подробнее изложено в 2.1). В 3 классе 
этому уделяется внимание на уроках русского 
языка. Например, по теме «Сложные слова» рас-
сматриваются такие слова, как: «домострой», 
«тезоименинство», «воевода», «полкуустрои-
тель». Обсуждается их значение на примере 
жизни М.И.Воротынского. Учитель также пред-
лагает подумать над вопросом: «Почему на Руси 
княжеские сыновья часто носили имя Михаил?». 
Данная тема имеет свое продолжение во вне-
урочной деятельности: театрализованном пред-
ставлении, которое проводится в музее М.И.Во-
ротынского. Здесь учащиеся в образно-эмоцио-
нальной, игровой форме погружаются в атмо-
сферу средневековой России, знакомятся с се-
мейными традициями, бытом, историческими 
событиями, подвигами защитников Отечества. В 
4 классе подвиг служения М.И.Воротынского 
обсуждается на уроках ОРКСЭ (тема «Защит-
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ники Отечества) и на уроках ОПК (темы «По-
двиг», «Монастырь», «Христианская семья», 
«Любовь и уважение к Отечеству» [22]). 

 В 7 классе работа ведется на уроках ис-
тории [14] при изучении следующих тем: 

«Начало правления Ивана IV», «Внешняя 
политика России во 2-й половине XVI века», 
«Российское общество в XVI веке», «Оприч-
нина». Учащиеся готовят рефераты, выступают 
с сообщениями, либо расширяющими представ-
ления о деятельности М.И.Воротынского, либо 
полностью восполняющими отсутствующие в 
учебнике сведения. Например, в учебнике [14] 
отсутствует информация о М.И.Воротынском в 
связи со взятием Казани, хотя ему в этом принад-
лежала одна из главных ролей. Отдельные уроки 
по этой теме проводятся в школьном музее М.И. 
Воротынского. Учитель предлагает учащимся 
обсудить следующий вопрос: «Князья Воротын-
ские перешли на службу великому князю Мос-
ковскому Ивану III Великому в 1487. Как это 
связано с событиями Стояние на реке Угре в 
1480 году? Чему это может учить наших совре-
менников?». На уроках литературы в 7 классе 
значение рода Воротынских в истории России 
обсуждается в теме «Отражение истории России 
в произведениях А.С.Пушкина «Борис Годунов» 
Учащиеся обсуждают вопрос: «Воротынский в 
беседе с Шуйским произносит: «А слушай князь, 
ведь мы б имели право наследовать Феодору». 
Почему Воротынский считает свои притязания 
на царскую корону справедливыми?" 

Старшеклассники возвращаются к собы-
тиям средневековой России эпохи Ивана IV 
Грозного, фактам подвига служения Отечеству 
М.И.Воротынского при изучении истории Рос-
сии (1914 – начало 2020 гг.) [24, 25] в следующих 
темах «Распад империй и образование новых 
национальных государств в Европе» (10 кл.); 
«Место и роль СССР в послевоенном мире» (11 
кл.); «Распад СССР» (11 кл.); «Внешняя поли-
тика в начале XXI века. Россия в современном 
мире» (11 кл.). Обсуждаются закономерности, 
общие для различных исторических эпох. В 
частности, обсуждаются следующие вопросы: 
«Князь М.И. Воротынский мог быть полностью 
самостоятельным государем, так как владел 
огромными территориями, равными европей-
скому государству средних размеров; имел не-
малые доходы; в случае внешней угрозы мог в 
одиночку выставить войско. Однако он предпо-
чел быть сюзереном Московского государя. По-
чему? О каких закономерностях в истории чело-
вечества может свидетельствовать этот факт? 
Докажите, что эти же закономерности дей-
ствуют и в XXI веке»; «Современные историки 

считают, что подвиг служения полководца 
М.И.Воротынского в XVI веке равновелик по-
двигу полководца Г.К.Жукова в XX веке. По-
чему?».  

2.3. Творческая активность и обще-
ственно полезный контекст  

Работа по увековечению памяти М.И.Во-
ротынского – это живой, творческий процесс. 
Так, в ходе поиска исторических сведений о ро-
дословной потомков князей Воротынских нам 
открылось направление, которое мы назвали 
«Воротынские – храмоздатели». Храмоздате-
лями на Руси называли создателей храмов и лю-
дей, которые прилагали личные организаторские 
способности и личные средства для создания, 
строительства и благоукрашения православного 
храма. Сегодня доподлинно известно, что князья 
Воротынские принимали непосредственное уча-
стие в строительстве следующих храмов и мона-
стырей: храмы Спасо-Преображенского Воро-
тынского монастыря (церковь Спасо-Преобра-
жения, вторая четверть XVI века; церковь Вве-
дение Богородицы с трапезной, вторая половина 
XVII века); Свято-Успенский Шаровкин мона-
стырь; Михайло-Архангельский Воротынский 
монастырь; Перемышльский Свято Троицкий – 
Лютиков монастырь; Тихонова пустынь; Калуж-
ский Лаврентьевский монастырь; Боровский Па-
фнутий монастырь; Кирилло-Белозерский мона-
стырь. Этому теперь посвящены отдельные экс-
позиции в школьном историко-краеведческом 
музее, которые используются в учебной и вне-
урочной деятельности и постоянно пополняются 
новыми экспонатами.  

 Еще одно направление, которое условно 
можно назвать «Воротынск: связь времен и су-
деб», родилось в ходе поисковой работы нашей 
школы по установлению имен воинов Великой 
Отечественной войны, погибших при освобож-
дении п. Воротынск. Первыми были имена 
П.Смородинова и А.Потапова, уроженцев Воро-
тынского района Нижегородской области. Воро-
тынец – районный центр; с 2016 года он стал 
официальным городом – побратимом нашего 
Воротынска. Эти земли князья Воротынские по-
лучили от Ивана Грозного после возвращения из 
опалы, взамен ранее изъятых. Сам М.И.Воро-
тынский здесь никогда не был. В 2002 году во-
ротынчане поставили ему памятник, который 
олицетворяет всех князей Воротынских, не-
смотря ни на что, верой и правдой служивших 
России. Каждые 5 лет делегация Воротынского 
района приезжает в Воротынск на юбилейную 
памятную конференцию и обязательно посещает 
нашу школу. 
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 Гражданско-патриотическое воспитание 
школьников невозможно без их участия в реаль-
ной общественно-полезной деятельности. Объ-
ясняется это тем, что формирование ценностно-
смысловой сферы личности – это процесс не 
усвоения, а присвоения социально-культурного 
опыта, который осуществляется не только и не 
столько через когнитивную сферу, но в качестве 
необходимого условия предполагает эмоцио-
нальное заражение и поведенческую идентифи-
кацию с референтной группой. В связи с этим 
вся наша работа на протяжении многих лет была 
направлена на общую, понятную для всех субъ-
ектов образовательного процесса цель по увеко-
вечиванию памяти незаслуженно забытого Ге-
роя Отечества, нашего земляка полководца XVI 
века князя М.И. Воротынского (открытие 
школьного музея М.И.Воротынского, присвое-
ние школе имени полководца М.И.Воротын-
ского, открытие памятника М.И.Воротынского в 
поселке Воротынск). В настоящее время работа 
продолжается в рамках проекта создания сквера-
парка «Диалог поколений» на прилегающей к 
школе территории (бывший школьный сад пло-
щадью 1 га), который должен стать частью еди-
ного муниципального рекреационно-образова-
тельного пространства. В него также войдут 
пришкольные территории и школьный музей-
ный комплекс. Одно из направлений его работы 

– возрождение исторической памяти, воспита-
ние россиян на примере подвига служения Оте-
честву М.И.Воротынского. Сейчас мы работаем
над проектом по включению поселка Воротынск
(в том числе школьного музея М.И.Воротын-
ского и памятника М.И.Воротынскому) в марш-
рут паломнического туризма «Калуга – Воро-
тынск – Шамордино - Оптина Пустынь».

Заключение 
А.С.Пушкин неоднократно писал о том, 

что «гордиться славой своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие [28, с. 10]. Сегодня к этому 
можно добавить, что незнание, непонимание 
своей истории опасно, ведет к инфантилизму и 
преступной безответственности. Наш опыт 
гражданско-патриотического воспитания 
школьников на примере подвига служения пол-
ководца XVI века князя М.И.Воротынского по-
казывает, что эта работа может быть успешной 
при условии, если образовательная организация 
формирует единое ценностное пространство; 
гражданско-патриотическое воспитание, с од-
ной стороны, интегрируется в общеобразова-
тельную программу, а с другой, – осуществля-
ется творчески в контексте общественно-полез-
ной деятельности.
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O.I. Lytvinova, E.V. Obukhova, V.A. Romanenko
FEAT OF SERVING THE FATHERLAND OF PRINCE MIKHAIL IVANOVICH VORO-

TYNSKY AS A REFERENCE POIN 

Abstract: The article outlines the experience of civic-patriotic education of schoolchildren using the 
example of the feat of service of the undeservedly forgotten Hero of the Fatherland, the 16th-century com-
mander Prince M.I. Vorotynsky. This article presents historical information about the life of the commander 
Prince M.I. Vorotynsky, collected by students and teachers at the school during exploratory research work; 
and also describes the experience of civic-patriotic education of schoolchildren using the example of the life 
path of M.I. Vorotynsky. 

The experience of civic-patriotic education of schoolchildren using the example of the feat of service 
of the 16th century commander Prince M.I. Vorotynsky shows that this work can be successful provided 
that the educational organization forms a single value space; Civic-patriotic education, on the one hand, is 
integrated into the general education program, and on the other, it is carried out creatively in the context of 
socially useful activities. 

The main principles of the school’s teaching staff’s long-term work are: the formation of a single 
value-based educational space; integration of educational work into the basic general education program; 
creative activity and socially useful context. 

Key words: civil and patriotic education, socially useful activity. voivode, Molodinsky battle. 
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УДК 37.035;316.776 
А.И. Коваленко, И.В. Иванова 

СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: Статья посвящена анализу современной ситуации в области делового общения 
молодёжи. Рассмотрены тенденции организации делового общения в молодёжной среде в свете со-
временных социокультурных условий. В качестве наиболее яркой специфической особенности вы-
делено использование эмотиконов в деловом письменном общении, что во многом предопределено 
распространением интернет-коммуникаций и зачастую приводит к трудностям интеракции. Авторы 
делают акцент на том, что учёт особенностей организации делового общения молодёжи способ-
ствует созданию условий для их успешной карьеры и повышению конкурентоспособности на рынке 
труда. Сделанные в статье выводы опираются не только на результаты теоретического анализа ли-
тературы по исследуемой проблеме, но и на итоги опроса, проведённого среди 40 обучающихся Ка-
лужского государственного университета, которые также нашли отражение в содержании настоя-
щей статьи. Важно то, что студенты осознают необходимость развития социальной компетентности 
и понимают значимость владения навыками делового общения, что открывает перспективы органи-
зации психолого-педагогической деятельности по развитию навыков делового общения студенче-
ской молодёжи в опоре на имеющуюся мотивацию обучающихся к достижению искомых результа-
тов в данной области. 

Ключевые слова: деловое общение, молодёжь, социальная компетентность, эмотикон. 

В современном мире деловое общение яв-
ляется неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека. Особенно важно понимать специфику 
делового общения в молодёжной среде, где мно-
гие люди только начинают свою карьеру. Дело-
вое общение играет важную роль в жизни каж-
дого человека, в том числе, молодых людей, ко-
торые, в свою очередь, представляют собой ак-
тивную и перспективную часть общества.  

Молодые люди часто сталкиваются с 
необходимостью общаться с коллегами, партне-
рами, клиентами и руководством, и от того, 
насколько успешно они смогут наладить комму-
никацию, зависит их профессиональный успех и 
благополучие. 

Специфика делового общения среди моло-
дёжи обусловлена рядом факторов, включая воз-
растные особенности, образование, профессио-
нальные навыки и опыт, культурные и социаль-
ные различия. Понимание этих особенностей по-
могает создать условия для эффективного взаи-
модействия и развития молодых специалистов. 

Молодёжь также сталкивается с вызовами 
в деловой среде – недостатком опыта, с неуве-
ренностью, с давлением со стороны старших 
коллег и руководителей. Поэтому важно разра-
батывать программы и стратегии, которые помо-
гут молодым людям преодолеть эти трудности и 
успешно адаптироваться к требованиям дело-
вого мира. 

Вопросы определения специфики дело-
вого общения в молодёжной среде являются ак-
туальными и важными для развития молодых 
специалистов. Учёт особенностей организации 

делового общения среди молодёжи способствует 
созданию условий для их успешной карьеры и 
повышения конкурентоспособности на рынке 
труда. 

Сергей Викторович Кошелев определил 
деловое общение как особую форму взаимодей-
ствия людей в процессе определенного вида тру-
довой деятельности, которая содействует уста-
новлению нормальной морально-психологиче-
ской атмосферы труда и отношений партнерства 
между руководителями и подчиненными, между 
коллегами; создаёт условия для продуктивного 
сотрудничества людей в достижении значимых 
целей, обеспечивая успех общего дела [6]. 

Предметом делового общения является 
дело. Содержание делового общения представ-
ляется социально значимой совместной деятель-
ностью людей, которая предполагает согласо-
ванность действий, понимание и принятие каж-
дым ее участником целей, задач и специфики 
этой деятельности, своей роли и своих возмож-
ностей по ее реализации. Цель делового обще-
ния заключается в организации и оптимизации 
определенного вида совместной предметной де-
ятельности [6]. 

Вопросами изучения делового общения в 
молодёжной среде занимаются многие совре-
менные исследователи в области психологии, 
социологии и педагогики – О.О.Айвазян, 
М.А.Билан, М.М.Горбатова, Р.Л.Гарипова, 
М.Г.Евдокимова, Е.А.Еремина, Н.К.Геймурова, 
Л.О.Зимина, Т.И.Иванова, В.А.Макеев, Е.А.По-
мельникова, Ю.С.Фомина и др. Так, Е.Н.Май-
кова, П.Н.Майкова и О.В.Шаврина описывают 
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содержание и основные характеристики куль-
туры делового общения [8]; М.А.Билан и 
М.М.Горбатова рассматривают структурные и 
сущностные характеристики психологии моло-
дёжного общения [1]; Н.В.Соловьева, Ю.В.Кли-
мачева и А.Мамедбекова раскрывают роль отно-
шений в организации делового общения [11]. 
Отдельное внимание исследователи уделяют яв-
лениям речевой паразитологии и манипуляции в 
процессе делового общения [7; 12], а также вли-
янию субкультур на языковые способности мо-
лодых людей [13].  

Сегодня в образовании особую актуаль-
ность приобрела задача активизации инициатив-
ного взаимодействия между субъектами образо-
вательных отношений; ученые и практики пред-
лагают всевозможные форм работы: квесты, 
квизы, технологии эффективного общения и 
другие педагогические средства, содействую-
щие ее решению [10]. М.Г.Евдокимова отражает 
в своих исследованиях специфику организации 
делового общения в дебатах [3]; О.О.Черепано-
вой показаны примеры педагогических средств, 
содействующих формированию навыков дело-
вого общения у студенческой молодёжи [15]. 

А.Т.Нурманов и А.С.Хлуденцова рассмат-
ривают владение субъектами образовательных 
отношений навыками делового общения в каче-
стве фактора, способствующего достижению 
психологического благоприятного климата в об-
разовании [10, 14]. Динь Тхи Тхиен Ай, изучая 
психолого-акмеологические факторы обеспече-
ния психологической безопасности личности 
иностранных студентов в процессе обучения в 
российских вузах, существенную роль отводит 
деловым контактами между обучающимися, а 
также студентами и преподавателями [2]. 

В процессе делового общения важно учи-
тывать условия коммуникации, индивидуальные 
особенности участников, их установки, мировоз-
зрение, культурные традиции и базу знаний о 
мире. Однако, согласно исследованиям лингви-
стов, уровень культуры речи молодого поколе-
ния заметно снижается. Л.О. Зимина указывает, 
что исследователи Т.И.Иванова и Ю.С.Фомина 
акцентируют внимание на том, что русский 
язык, активно участвующий в глобализацион-
ных процессах, сейчас переживает кризис. Гра-
мотность и культура речи в школьной и студен-
ческой средах сегодня значительно снижаются. 
Проблемы в деловом дискурсе молодых специа-
листов связаны с нарушениями коммуникации: 
высказывания строятся некорректно, без учёта 
ситуации или требований национального дело-
вого этикета; наблюдаются отклонения от норм 
литературного языка; происходит смешение 

языковых единиц разного уровня, часто исполь-
зуются иностранные заимствования, разговор-
ная и просторечная лексика, а также сленг в си-
туациях, предполагающих деловое общение [4]. 

Обнаружить имеющиеся у молодых людей 
проблемы в сфере делового общения представ-
ляется возможным с помощью включенных 
наблюдений, опросных методов и других эмпи-
рических процедур.  

По рассматриваемой теме исследования 
нами был проведен опрос среди студентов 1–3 
курсов, обучающихся в Институте искусств и со-
циокультурного проектирования Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циол-
ковского. В опросе приняли участие 40 молодых 
людей в возрасте от 17 до 22 лет. 

На вопрос «Сложно ли вам строить дело-
вое общение?» ответы респондентов выстрои-
лись следующим образом (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, у 37,5 % опрошен-
ных не возникают сложности при построении 
делового общения, у 32,5% сложности возни-
кают иногда, у 30% опрошенных возникают 
трудности при выстраивании деловых контак-
тов. 

Следующие вопросы (вопросы №2 и №3), 
заданные респондентам, были направлены на 
осуществление ими саморефлексии знаний из 
области делового общения. 

Ответы респондентов показали, что 47,5% 
опрошенных знают правила деловой беседы; 
20% опрошенных не знают этих правил, 32,5% 
студентов их знают частично (рисунок 2) 

Ответы респондентов показали, что 47,5% 
опрошенных знают правила деловой беседы; 
20% опрошенных не знают этих правил, 32,5% 
студентов их знают частично. 

Большинство опрошенных (40%) знают 
правила деловой переписки, однако 22,5% сту-
дентов их знают частично, а 22,5% обучаю-
щихся, принявших участие в опросе, не знают 
этих правил. 

Отвечая на следующий вопрос, студенты 
оценивали свою мотивацию к повышению соци-
альной компетентности в области делового об-
щения. Так, анализ ответов на вопрос №4 «Хо-
тели ли бы вы улучшить навыки делового обще-
ния?», позволяет сделать вывод о том, что у 
большинства респондентов имеется такая моти-
вация: 85% респондентов отметили, что хотели 
бы улучшить навыки делового общения (рису-
нок 4). 

Действительно, полученные результаты 
позволяют предположить то, что студенты осо-
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знают необходимость развития социальной ком-
петентности и понимают значимость владения 
навыками делового общения.  

Полагаем, что значимым результатом 
опроса является то, то в его ходе были выявлены 

основные ошибки, которые допускают студенты 
при построении ими делового общения (таблица 
1).

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Сложно 
ли вам строить деловое общение?» 

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос 
«Знаете ли вы правила деловой беседы?» 

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли 
вы правила деловой переписки?» 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос 
«Хотели ли бы вы улучшить навыки делового обще-
ния?» 

Таблица 1 – Результаты выполнения респондентами задания «Оцените, какие типичные 
ошибки допускаются вами в процессе делового общения» 

Наименование типичной ошибки Процент выборов 
1. Использование эмотиконов в деловых переписках. 55% 

2. Заранее не продумывается линия разговора. 50% 
3. Импровизация во время разговора. 40% 

4. Отсутствие представления человеком себя в ходе деловой пере-
писки или звонка. 40% 

5. Отсутствие четкой цели разговора. 40% 
6. Не подводятся итоги разговора. 30% 

Как видно из таблицы 1, весомая часть ре-
спондентов отмечает допуски типичных ошибок 
в ходе организации делового общения. В каче-
стве наиболее часто встречающейся ошибки сту-
денты отметили использование эмотиконов в де-
ловых переписках. 

Анализируя данную тенденцию, важно об-
ратить внимание на то, что развитие интернет-
коммуникации дало толчок к созданию новой 
формы выражения эмоций. В живом общении, 

для передачи своих чувств люди используют ми-
мику, позы, жесты и другие невербальные спо-
собы коммуникации. В интернет-среде эмоции 
выражают иначе, с помощью графических зна-
ков, стикеров, картинок и чаще всего – эмотико-
нов. С этим во многом связана проблема чрез-
мерного или неуместного использования эмоти-
конов в письменной коммуникации различного 
характера. Обычно эмотиконы употребляются 
молодёжью в повседневном общении, но все 
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чаще эти графические символы переходят и в де-
ловое общение, в интернет СМИ и даже в совре-
менные печатные издания [5]. 

Не все исследователи положительно отно-
сятся к использованию эмотиконов и считают их 
употребление некорректным и пагубно влияю-
щим на ум человека. Так, Е.А.Помельникова 
считает, что употребление в переписке смайлов 
ведет к деградации речи и интеллекта в целом. В 
своих исследованиях она отмечает тот факт, что 
со сменой коммуникативного канала неизбежно 
связана смена кодировки языка. В данном случае 
на место букв пришли графические изображе-
ния, большинство из которых имеют неодно-
значные значения. Также ученый замечает, что с 
частым употреблением смайликов связан низкий 
уровень языкового интеллекта личности [8]. 

Проанализировав литературу и резуль-
таты проведённого нами опроса, приходим к 
следующим выводам: 

1. Сегодня значительной части молодёжи
сложно выстраивать деловое общение. Зачастую 
молодые люди знают правила деловой беседы, 
однако не готовы применять эти знания на прак-
тике. Есть и отдельные представители, которые 
вовсе не знают или частично знакомы с прави-
лами делового общения. Это свидетельствует о 
необходимости дополнительного обучения мо-
лодёжи о правилах делового общения. 

2. В основном молодые люди знакомы с
основными правилами деловой переписки, од-
нако часто прибегают к использованию эмотико-
нов, что зачастую препятствует адекватному 
восприятию получаемой информации, что также 
вызывает к необходимости информирование мо-
лодёжи о правилах делового письменного обще-
ния, особенностях и рисках применения эмоти-
конов. 

3. Развитие навыков делового общения у
молодёжи является важным аспектом их профес-
сионального и личностного развития. Во-пер-
вых, навыки делового общения помогут моло-
дым людям лучше адаптироваться к условиям 
современного рынка труда, где навыки эффек-
тивного общения и работы в команде играют 
ключевую роль в успешности карьеры. Во-вто-
рых, развитие навыков делового общения как 
компонента социальной компетентности спо-
собствует формированию лидерских качеств, 
что может стать основой для карьерного роста и 
достижения успеха во многих сферах деятельно-
сти. В-третьих, навыки делового общения позво-
лят молодым людям устанавливать и поддержи-
вать полезные связи, которые могут способство-
вать их дальнейшему развитию и самореализа-
ции.  

4. В целом, развитие социальной компе-
тентности является важным фактором успешной 
интеграции молодёжи в общество. Для того, 
чтобы решить рассматриваемые проблемы в 
сфере общения, необходимо разрабатывать и це-
ленаправленно реализовывать образовательные 
программы, курсы, проводить конкурсы, меро-
приятия, учитывая потребности и возможности 
молодых людей в самореализации через деловое 
общение. 

5. Несомненно, существует острая необхо-
димость в реализации программ, направленных 
на обучение и поддержку молодёжи в области 
формирования и развития навыков делового об-
щения. Воплощение данной задачи возможно в 
условиях образовательных организаций разных 
типов и видов, а также должно учитывать кон-
кретную педагогическую ситуацию и связанную 
с этим область и масштабность психолого-педа-
гогической деятельности.
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THE SPECIFICS OF BUSINESS COMMUNICATION AMONG YOUNG PEOPLE 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the current situation in the field of business com-

munication among young people. The trends in organizing business communication among young people 
in the light of modern sociocultural conditions are considered. The most striking specific feature is the use 
of emoticons in written business communication, which is largely predetermined by the spread of Internet 
communications and often leads to difficulties in interaction. The authors emphasize that taking into account 
the peculiarities of organizing business communication among young people helps create conditions for 
their successful career and increase competitiveness in the labor market. The conclusions made in the article 
are based not only on the results of a theoretical analysis of the literature on the problem under study, but 
also on the results of a survey conducted among 40 students of Kaluga State University, which are also 
reflected in the content of this article. It is important that students are aware of the need to develop social 
competence and understand the importance of possessing business communication skills, which opens up 
prospects for organizing psychological and pedagogical activities to develop students’ business communi-
cation skills based on the existing motivation of students to achieve the desired results in this area. 
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УДК 376.37 
А.Г. Биба, К.Д. Салева, В.В. Кузнецова 

ТРУДНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ОВЛАДЕНИИ 
НАВЫКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Навык словообразования формируется в онтогенезе у нормотипичных детей без 
специального педагогического воздействия. Если возникают словообразовательные ошибки, до-
школьники и младшие школьники быстро их исправляют, это считается нормой развития. Однако у 
детей с задержкой речевого развития формирование лексико-грамматического строя языка проте-
кает с отклонениями, и проявляется это в стойких словообразовательных ошибках. В теории и прак-
тике логопедии уделяется внимание коррекции и развитию словообразовательных умений детей с 
нарушением речи, но специфика работы над словообразованием детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста с задержкой речевого развития исследована недостаточно. Данная 
статья направлена на выявление типичных трудностей детей с задержкой речевого развития в овла-
дении навыком словообразования на основе анализа положений психолингвистики, логопедии, а 
также за счет эмпирической работы с детьми названной категории. Результаты комплексного иссле-
дования позволяют заключить, что для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
с задержкой речевого развития характерно отставание в освоении непродуктивных словообразова-
тельных моделей; ошибки словообразования разных частей речи со значением состояния и процесса; 
видовых пар глаголов, глаголов с антонимичными приставками. В качестве основных причин сло-
вообразовательных ошибок предположительно выделяются: неточное понимание значения слова и 
отсутствие анализа и учёта лексико-грамматических признаков производящей модели при образова-
нии нового слова. В связи с этим, коррекционно-развивающая работа должна включать уточнение и 
расширение словаря детей, формирование представления о родственных словах, их семантической 
и морфемной связи; обучение морфемному анализу в единстве с анализом семантики слова и его 
грамматических признаков; знакомство с продуктивными и непродуктивными словообразователь-
ными моделями и тренировку в их использовании. Полученные результаты исследования позволяют 
уточнить этапы коррекционно-развивающей работы с исследуемой категорией детей и дифференци-
ровать ее содержание.  

Ключевые слова: задержка речевого развития, словообразовательные модели, словообразова-
тельная ошибка, эндогенные и экзогенные причины нарушения словообразования. 

Овладение словообразованием включа-
ется в процесс онтогенеза речи и протекает у 
нормотипичных детей естественно, без специ-
ального воздействия. В отличие от них, старшие 
дошкольники и первоклассники с задержкой ре-
чевого развития (далее ЗРР) не могут благопо-
лучно освоить словообразование, в их речи 
наблюдаются многочисленные ошибки, и без це-
ленаправленной коррекционной работы изба-
виться от них сложно (Р.Е.Левина [5]). В теории 
и практике логопедии исследована методика 
коррекции и формирования словообразователь-
ных навыков у детей с общим недоразвитием 
речи, с тяжелым речевым нарушением 
(Р.Е.Левина, Р.И.Лалаева, Т.Б.Филичева, 
И.Н.Садовникова и др.), однако специфика фор-
мирования и коррекции словообразовательных 
умений у детей с ЗРР, на наш взгляд, исследо-
вана недостаточно. Данное противоречие объяс-
няется тем, что ЗРР не является патологией ре-
чевого развития, но проявляется в замедленном 
созревании речевой функции и сопровождается 
искажением речи. Представляется необходимым 

выяснить трудности, которые испытывают стар-
шие дошкольники и младшие школьники иссле-
дуемой категории при словообразовании, кото-
рые и определят направления коррекционной ра-
боты, поскольку при задержке речевого развития 
работа логопеда должна быть особенной [11]. 
Этой проблеме посвящена данная статья. 

Для решения обозначенной проблемы 
прежде всего уточним сущность ЗРР и характе-
ристику речи детей, имеющих данное отклоне-
ние в развитии. Дети с задержкой развития речи 
входят в обобщённую группу лиц с задержкой 
психического развития (В.П.Глухов [4]). Речь 
детей данной категории отстает от возрастной 
нормы и развивается медленнее [9]. Нормоти-
пичные старшие дошкольники и первокласс-
ники уже могут говорить развернутыми фра-
зами, строить связную речь; они активно упо-
требляют прилагательные, наречия, местоиме-
ния. У шестилетних и семилетних детей активно 
развивается способность образовывать от од-
ного корня слова разных частей речи, например, 
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белый –белеть –белизна, соль –солонка –посо-
лить и т.п. У детей старшего дошкольного воз-
раста и младших школьников с ЗРР имеются 
нарушения лексико-грамматического строя 
языка; их словарный запас отличается неболь-
шим объёмом лексики, которая может иметь не-
точности значения [10]. Сверстники без наруше-
ния развития в этом возрасте уже имеют в сло-
варе около 2000 слов, но дети с ЗРР владеют 
только половиной [12]. Так, старшие дошколь-
ники с ЗРР не знают слова с отвлеченным значе-
нием, имеющих семантику состояния, взаимоот-
ношений. Младшие школьники с ЗРР необосно-
ванно широко или узко употребляют слова, вхо-
дящие в одно семантическое поле, например, ло-
шадь лакает, собака ест руку хозяина (вместо 
лижет). Особенно наблюдаются нарушения в 
употреблении слов общей семантики с разными 
приставками, например: подбежал, добежал, 
отбежал, перебежал и т.п. Также детьми заме-
няются слова неудачными оборотами, если они 
не усвоили их семантику. Например, вместо рас-
стелила скатерть говорят: положила скатерть 
на стол (Р.Е.Левина [5]). В связи с отклонени-
ями в формировании словаря у шестилетних и 
семилетних дошкольников и первоклассников с 
задержкой речевого развития проявляются нару-
шения словообразования, например, в чередова-
нии глагольных основ: могу – могёт, могешь; в 
отадъективных существительных: тихий – ти-
хота и т.п. (Л.В.Баранова [1]; И.Н.Садовникова 
[7]). При решении словообразовательной задачи 
детям с ЗРР свойственно заменять слова, напри-
мер: вместо подвернуть рукав они говорят под-
вернуть руку, вместо развести костер – отве-
сти костер и др. Они допускают ошибки, свя-
занные с плохой дифференциацией глаголов по 
виду, например, они заболели пока был поход 
вместо болели пока другие ходили в поход. При 
этом словообразовательные ошибки связаны с 
неполным пониманием дошкольниками и перво-
классниками оттенков значений слов, выражае-
мых приставками, суффиксами, например: сшил-
пришил-вышил. Названные особенности ослож-
няют освоение детьми словообразования и неиз-
бежно вызывают ошибки связной речи. Важно 
отметить, что дети старшего дошкольного воз-
раста с ЗРР могут говорить правильными слово-
сочетаниями и даже предложениями, но они 
взяты из заученных фраз, например стихотворе-
ний или песен, собственную же речь дошколь-
ники строят с трудом. Старшие дошкольники с 
ЗРР также могут активно использовать невер-
бальные средства общения вместо естественной 
речи. 

Существует несколько форм задержки ре-
чевого развития, и коррекционно-развивающая 
работа возможна при любой из них. Однако 
именно психолого-педагогическая форма (в от-
личии от неврологической и логопедической) 
определяется нарушением словообразования. 
Объясняется данная особенность отклонением в 
формировании средств коммуникации. Дети до-
школьного возраста с психолого-педагогиче-
ской формой ЗРР плохо воспринимают речь на 
слух и анализируют ее, тем самым у них прояв-
ляется нарушение ее грамматического строя и 
присутствует неверное использование языковых 
средств для коммуникации и познания. Тем не 
менее, не всегда нарушение словообразования 
может быть преодолено коррекционно-развива-
ющей работой: если у детей наблюдается первая 
и вторая степени задержки речевого развития, то 
работа прежде всего сосредотачивается на фоне-
тической стороне речи, формировании элемен-
тарной слоговой структуры слова. Коррекция же 
лексико-грамматического строя речи, в частно-
сти устранение словообразовательных ошибок, 
становится возможной только при более легких 
степенях ЗРР (третьей и четвертой, когда ребе-
нок осваивает простые фразы) [1].  

При словообразовании дети восприни-
мают сначала фонетическую форму слова, 
только потом вычленяют в ней морфемы. Этот 
процесс тесно связан с пониманием семантики 
слова. Ребенок осознает, что в значении и форме 
слова появилось что-то новое, выполняя фонети-
ческий анализ и синтез лексемы. Позже за счет 
данных операций осуществляется генерализация 
словообразовательной модели. У дошкольников 
и младших школьников с легкой степенью ЗРР 
часто недостаточно сформированный речевой 
слух и восприятие в дальнейшем ведёт к недо-
статочности развития связной речи и интеллек-
туального развития (А.Р.Лурия [6]). Нарушение 
эмоционально-волевой сферы сопровождает за-
держку речевого развития, поскольку коммуни-
кация всегда имеет межличностный компонент. 
Детям старшего дошкольного возраста и млад-
шего школьного возраста с исследуемым откло-
нением в развитии свойственен слабый речевой 
самоконтроль и даже контроль. В отличие от 
нормотипичных сверстников, которые собствен-
ные ошибки не так быстро замечают, но чужие 
цепко выделяют из речи, дети с ЗРР не замечают 
аграмматизмы в любой речи. 

Нарушение словообразования проявля-
ется у детей с ЗРР разного патогенеза. Оно мо-
жет быть вызвано как биологическими (эндоген-
ными) причинами, так и социальными (экзоген-
ными). Первые приводят к дисфункции речевых 
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зон головного мозга, к патологиям артикуляци-
онного аппарата и тех анализаторов, которые 
обеспечивают овладение речью и ее благополуч-
ное развитие. Так, в частности, дошкольники с 
нарушениями слуха не могут нормально воспри-
нимать речь и отстают в развитии речи. Вторые 
причины (педагогическая запущенность, небла-
гоприятная социальная среда, в том числе и 
нарушения речи у родителей) препятствуют ак-
тивной коммуникации, освоению слова с точки 
зрения семантики и грамматики, сводят к мини-
мум речевой опыт, что необходимо для развития 
навыков словообразования и предупреждения 
ошибок данного уровня языка. В семьях мигран-
тов, где дети становятся билингвами или даже 
инофонами, дошкольники и младшие школь-
ники часто имеют задержку речевого развития, 
при чем не только неродного языка. Патологиче-
ское влияние на развитие речи оказывают также 
родители, которые намеренно искажают звуко-
вые и словообразовательные формы слов при об-
щении с детьми с ЗРР. Так, например, неоправ-
данное использование уменьшительно-ласка-
тельных слов или несуществующих слов (в 
шутку) негативно влияет на освоение словообра-
зования рассматриваемой категорией детей 
(C.Н.Цейтлин [8]). Объясняется это тем, что нор-
мотипичные дети легко понимают условность 
использования названных словообразователь-
ных моделей, дети же с ЗРР - нет. 

Процесс словообразования с точки зрения 
психолингвистики представляет собой построе-
ние слова по словообразовательной модели на 
основе сложившегося рефлекторного процесса. 
Слово образуется путем стереотипного переноса 
усвоенной образовательной модели при наличии 
у лексемы определённых признаков (В.П.Глухов 
[3]). Словообразование происходит за счет при-
бавления к производящей основе разных мор-
фем, в том числе и одновременно нескольких, но 
может и другими способами, например, путем 
сложения основ. Проблема заключается в том, 
что у детей с задержкой речевого развития име-
ются отклонения в развитии и неречевых выс-
ших психических функций, следовательно, опе-
рации языкового анализа, сопоставления, син-
теза выполняются хуже, могут быть сбои в их 
функционировании. Таким образом, ребенок до-
пускает словообразовательную ошибку не 
только по причине невладения словом или нару-
шения грамматического строя языка, но и вслед-
ствие неспособности или плохой способности к 
языковому обобщению и языковой аналогии. В 
то же время в лингвистике выделяются продук-
тивные и непродуктивные словообразователь-

ные модели; проявляется идиоматичность се-
мантики, когда значение слова образуется не 
только за счет значения входящих в него мор-
фем, но и за счет экстралингвистических факто-
ров (В.В.Виноградов [2]). Данные особенности 
русского языка также затрудняют овладение 
детьми с ЗРР словообразованием, поскольку до-
школьники и первоклассники не учитывают 
наличие непродуктивных моделей, «забывают» 
о них или не имеют представления о таковых, 
тем самым допускают словообразовательные 
ошибки, например: окны (вместо окна) по анало-
гии с столы, куклы, машины, ножи и т.п. 

На основе теоретического анализа сущно-
сти задержки речевого развития и психолингви-
стических аспектов освоения ребенком грамма-
тического строя языка было проведено эмпири-
ческое исследование словообразовательных 
трудностей детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста рассматриваемой па-
тологии развития. В диагностике приняли уча-
стие 24 ребенка в возрасте 6-6,5 лет, посещаю-
щие дошкольные образовательные учреждения, 
и 25 детей в возрасте 7-7,5 лет, обучающиеся в 
классах инклюзивного образования средних об-
щеобразовательных школ г. Калуги. Для выявле-
ния типичных проблем словообразования после-
довательно использовалось несколько традици-
онных методик логопедического обследования 
грамматического строя речи (для детей старшего 
дошкольного возраста использовались методики 
авторов: Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева; А.И.Заха-
рова; Р.И.Лалаева; для детей младшего школь-
ного возраста – авторов: Р.И.Лалаева; Т.А.Фоте-
кова; И.Н.Садовникова). Диагностика включала 
в себя тестирование умений образовывать раз-
ные части речи друг от друга по разным моделям 
(продуктивным и непродуктивным); дифферен-
цировать значение приставок глаголов, прилага-
тельных; дифференцировать значение суффик-
сов имен существительных, имеющих оценоч-
ное значение; дифференцировать аффиксы гла-
голов видовых пар. Качественный и количе-
ственный анализ результатов диагностики поз-
волил заключить, что дети старшего дошколь-
ного возраста и младшего школьного возраста (в 
начале возрастного периода) с ЗРР испытывают 
однотипные трудности в словообразовании. Рас-
смотрим их далее. 

При образовании глаголов дети допускали 
ошибки в употреблении суффиксов. Вместо зи-
мовать говорили зиметь, вместо намылить - 
намывать, вместо пищать – пискать, вместо 
мести – мететь, вместо горевать – гореть. Дети 
искажали звуковой состав морфем или морфоло-
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гические формы при словообразовании, напри-
мер, вместо «кричать» говорили «кричи» (от су-
ществительного «крик»). Испытуемые не смогли 
образовать глагол от существительных как с 
конкретным, так и абстрактным значением 
(например, не подобрали слова к «рыба», 
«коса», «сахар», «тоска», «мороз» и др.). При 
выполнении задания на образование приставоч-
ных глаголов дети испытывали более суще-
ственные трудности, поскольку им практически 
не давался правильный подбор приставок, и при 
этом присутствовала необходимость правильно 
менять окончания и суффиксы. В связи с этим 
дети практически не изменяли формы глагола, а 
использовали изначальную форму в сочетании с 
предлогом. Значительное количество ошибок 
допущено в употреблении глаголов с пристав-
ками со значением «пересечение пространства» 
(от глагола плыть образовали глагол проплыть 
(реку) вместо переплыть (реку)). Наибольшие 
трудности испытали дети разного возраста в об-
разовании и дифференциации глаголов совер-
шенного и несовершенного вида, например, вме-
сто «этот мальчик ест, а этот мальчик уже 
поел» дети говорили «… этот мальчик уже не 
ест». Наблюдались ошибки в образовании гла-
голов с противоположенным значением приста-
вок даже при условии, что взрослый объяснял 
детям сущность задания и приводил примеры. 
Испытуемые либо искажали морфемный состав 
слова (например, от влетела образовывали увле-
тела вместо вылетела); либо заменяли лексему 
сочетанием слова с отрицательной частицей 
(например, от входить образовывали не ходить, 
не входить вместо выходить). Также были заме-
чены ошибки и вследствие просторечья, напри-
мер, дети от глагола ехать образовывали глагол 
повелительного наклонения ехай, едь (при суще-
ствовании в литературном языке единственно 
возможной лексемы поезжай). 

Также дети не смогли образовать прилага-
тельные от существительных со значением ве-
щества (например, от слова лед вместо ледяной 
говорили ледёный или холодный). Испытуемые 
неверно образовывали существительные от гла-
голов со значением процесса (например, от 
слова варить образовывали слово варенье вме-
сто варка, от слова покрасить образовывали 
слово краска вместо покраска; от пищать – пис-
кание вместо писк); были допущены ошибки в 
образовании существительных – названий про-
фессий и детенышей животных (например, обра-
зовывали названия детенышей во мн.ч. следую-
щим образом: медвежонки, тигренки, журав-
лёнки). Наблюдались ошибки и при образовании 
существительных от прилагательных (нижина 
от низкий, тихота от тихий, вернота от вер-
ный). Были допущены ошибки в образовании 
слов с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами (например, от слова камень образовывали 
слово камчик). Также старшие дошкольники и 
младшие школьники с ЗРР не всегда обосновано 
образовывали слова по указанной ранее модели, 
например, при выполнении задания «Скажи лас-
ково, если так можно правильно сказать», испы-
туемые образовывали от слова океан – океанчик. 

Количественный анализ допущенных сло-
вообразовательных ошибок детьми старшего до-
школьного и младшего школьного возраста с 
ЗРР позволяет представить процентное соотно-
шение названных выше трудностей (Рисунок 1). 
Таким образом, в большем количестве в речи ис-
пытуемых присутствуют ошибки в образовании 
глаголов от разных частей речи (97,9%). Меньше 
всего дети с исследуемой патологией развития 
допускают ошибки в образовании слов (суще-
ствительных) с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (51,5%). Считаем интересным факт, 
что в речи детей с ЗРР не встретились словооб-
разовательные неологизмы, характерные для 
нормотипичных детей более младшего возраста 
(младший и средний дошкольный возраст) 
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Рисунок 1 – Диаграмма соотношения видов словообразовательных ошибок в речи детей с за-
держкой речевого развития, в % 

Рисунок 2 – Диаграмма соотношения причин словообразовательных ошибок в речи детей с 
задержкой речевого развития, в % 
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Анализ характера описанных выше слово-
образовательных трудностей на основе наблю-
дения за речью испытуемых и более подробного 
выяснения сущности допущенных ими ошибок 
также позволяет представить процентное соот-
ношение причин нарушения словообразователь-
ного навыка детей с ЗРР (Рисунок 2).Таким об-
разом, больше всего словообразовательных 
ошибок допускается по причине недостаточно 
сформированного словаря (87,71%) и выбора не-
верной словообразовательной модели (81,62%). 
Значительное количество ошибок связано с не-
достаточным анализом лексико-грамматических 
признаков слов и учётом их при использовании 
соответствующей словообразовательной модели 
(61,21%). Было замечено, что дети допускали 
ошибки вследствие точного копирования спо-
соба образования слова, продемонстрирован-
ного взрослым в качестве примера перед нача-
лом выполнения тестового задания. Меньше 
всего трудностей в образовании слов возникает 
вследствие влияния просторечия (25,54%).  

Подводя итог проведённому авторами ис-
следованию словообразовательных трудностей 

детей старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста с ЗРР, можно заключить, что в их 
речи присутствуют ошибки разного вида и пре-
обладают нарушения в образовании глаголов, 
особенно видовых пар и предикатов с антони-
мичными приставками. Основными причинами 
словообразовательных ошибок, по мнению авто-
ров, являются неточное понимание значения 
слова и отсутствие анализа и учёта лексико-
грамматических признаков слова при выборе 
словообразовательной модели. В связи с этим, 
коррекционно-развивающая работа должна 
начинаться с уточнения и расширения словаря 
детей, формирования представления о родствен-
ных словах, их семантической и морфемной 
связи. Затем требуется обучать морфемному 
анализу в единстве с анализом семантики слова 
и его грамматических признаков; знакомить с 
продуктивными и непродуктивными словообра-
зовательными моделями и тренировать детей в 
их использовании. На заключительном этапе 
коррекционно-развивающей работы целесооб-
разно тренировать детей в использовании в соб-
ственной речи слов, вызывающих типичные 
трудности в словообразовании.
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A.G. Biba, K.D. Saleva, V.V. Kusnetsova 
DIFFICULTIES OF CHILDREN WITH DELAYED SPEECH DEVELOPMENT 

IN MASTERING WORD FORMATION SKILLS 

Abstract: The skill of word formation is formed in children’s ontogenesis without special pedagogical 
influence. If word-formation errors occur, preschoolers and younger schoolchildren quickly correct them, 
this is considered the norm of development. However, in children with delayed speech development, the 
formation of the lexical and grammatical structure of the language proceeds with deviations, and this man-
ifests itself in persistent word-formation errors. In the theory and practice of speech therapy, attention is 
paid to the correction and development of word-formation skills of children with speech disorders, but the 
specifics of work on word formation of children of senior preschool and primary school age with speech 
development delay have not been sufficiently studied. This article is aimed at identifying the typical diffi-
culties of children with delayed speech development in mastering the skill of word formation based on the 
analysis of the provisions of psycholinguistics, speech therapy, as well as through empirical work with chil-
dren of this category. The results of a comprehensive study allow us to conclude that children of senior 
preschool and primary school age with delayed speech development are characterized by a lag in the devel-
opment of unproductive word-formation models; errors in word formation of different parts of speech with 
the meaning of the state and process; specific pairs of verbs, verbs with antonymic prefixes. The main causes 
of word-formation errors are presumably: inaccurate understanding of the meaning of the word and the lack 
of analysis and consideration of lexical and grammar features of the generating model in the formation of a 
new word. In this regard, correctional and developmental work should include clarifying and expanding the 
vocabulary of children, forming an idea of related words, their semantic and morphemic connection; teach-
ing morphemic analysis in unity with the analysis of the semantics of the word and its grammatical features; 
familiarity with productive and unproductive word-formation models and training in their use. The obtained 
research results allow us to clarify the stages of correctional and developmental work with the studied cate-
gory of children and differentiate its content. 

Key words: speech development delay, word-formation models, word-formation error, endogenous 
and exogenous causes of word formation disorders. 
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РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

Аннотация: Речевые нарушения детей негативно сказываются на их письме. У младших 
школьников часто обнаруживается оптическая дисграфия, проявления которой могут различаться в 
период обучения грамоте. Коррекция каллиграфических ошибок разного вида требует дифференци-
рованной подготовительной работы. В логопедической теории и практике исследованы этиология 
оптической дисграфии, ее механизм, симптоматика; выявлены пути ее коррекции. Однако, на наш 
взгляд, недостаточно исследована методика дифференцированной работы над кинетическими и оп-
тическими ошибками, входящими в обобщённую группу каллиграфических трудностей. Данная ста-
тья направлена на определение содержания и средств развития графомоторных умений у детей стар-
шего дошкольного возраста и первоклассников с риском дисграфии кинетического и оптического 
характера. Решение проблемы осуществляется за счет теоретического анализа работ по физиологии 
и психологии письма, коррекции письменной речи и эмпирической работы с детьми указанной ка-
тегории. Результаты комплексного исследования позволяют заключить, что кинетические и оптиче-
ские ошибки, возникают по некоторым общим причинам, но и имеют специфическую этиологию. В 
связи с этим, необходимо у всех детей предварительно развивать зрительный гнозис, внимание и 
память, операции анализа, синтеза и сравнения; самоконтроль; уточнять пространственные и вре-
менные их представления; подкреплять порядок графических движений образцами их выполнения; 
использовать средства, знакомые детям, вызывающие у них интерес к графической деятельности. В 
то же время в работе с детьми с риском кинетических ошибок акцент сохраняется на выработке ки-
немы, а речевой материал базируется на наличии кинетически сходных букв; при риске оптических 
ошибок работа проводится над уточнением зрительного образа букв и различением графически схо-
жих букв. 

Ключевые слова: каллиграфический навык, дисграфия, характеристика детей с речевым недо-
развитием, оптическая ошибка, кинетическая ошибка, развитие графомоторных умений. 

В последнее время увеличивается число 
первоклассников, испытывающих трудности в 
овладении каллиграфическим навыком (отече-
ственные статистические исследования В.А.Си-
моновой, 2019 г.; И.А.Мясницкого 2020 г. и др., 
зарубежные данные [13]). Навык письма требует 
от пишущего тонких слаженных движений руки, 
развитого произвольного внимания и зрительно-
пространственной ориентации, владения чув-
ством ритма. У детей с речевым недоразвитием 
страдает общая и мелкая моторика, координация 
мелких ритмичных движений; ориентация в про-
странстве не совершенна (по данным И.Ю.Пись-
менко, Л.А.Гараниной, Е.Н.Российской и др.) 
[7]. Помимо этого, затрудняет овладение техни-
кой письма слабый самоконтроль и сбои в зри-
тельном восприятии, в тяжелых случаях агнозия. 
Вследствие названных специфических особен-
ностей развития дети с речевой патологией до-
пускают многочисленные ошибки в письме 
букв, и возникает патология письменной речи 
[14]. В данной ситуации становится очевидной 
необходимость в методике развития графомо-
торных умений, обеспечивающих дальнейшее 
благополучное становление каллиграфического 

навыка у детей с речевыми нарушениями. Без-
условно, решение данной практической про-
блемы основывается на научных достижениях в 
области дефектологии. Рассмотрим их далее. 

Частичное нарушение технической сто-
роны письма принято квалифицировать как оп-
тическую дисграфию [5], однако применительно 
к младшему школьному возрасту в практике ло-
гопедии говорится не о нарушении, а о трудно-
стях овладения письмом (И.Н.Садовникова [9]). 
В исследованиях по дефектологии представлен 
онтогенез графомоторной деятельности детей 
(М.М.Безруких, А.Д.Ботвинникова, В.А.Илю-
хина, Е.В. Гурьянова и др.); выявлены общие ме-
тоды развития графомоторных навыков детей с 
нарушением речи (О.Б.Иншакова, И.Н.Вихрова, 
О.И.Крупенчук, С.Н.Лысюк и др.). Однако, не-
смотря на повышенное внимание к рассматрива-
емой проблеме, на наш взгляд, недостаточно 
изучен комплекс средств, позволяющий осуще-
ствить коррекцию и развитие базовых графомо-
торных умений и психических функций, обеспе-
чивающих овладение техникой письма. Анализ 
положений логопедической теории и практики 
позволяет предположить, что вместе с описан-
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ными этиологией оптической дисграфии, ее ме-
ханизмом, симптоматикой [2, 15] и путями ее 
коррекции [4], недостаточно исследована мето-
дика дифференцированной работы над кинети-
ческими и оптическими ошибками, в частности 
ее подготовительного этапа. Определению со-
держания и средств названной работы посвя-
щена данная статья. 

Для решения проблемы развития графомо-
торных умений при коррекции разных каллигра-
фических ошибок прежде всего проанализируем 
психолого-педагогические особенности детей с 
речевым недоразвитием. Зрительное восприятие 
детей названной категории характеризуется не-
достаточной сформированностью целостного 
образа объекта, при опознавании малознакомых 
или незнакомых объектов появляются ошибки в 
определении формы, в анализе и синтезе деталей 
[11]. Часто у детей с нарушением речевого раз-
вития уровень буквенного гнозиса ниже, чем у 
их нормотипичных сверстников. Для обнаруже-
ния, различения, идентификации образа ими 
чаще используются элементарные формы ориен-
тировки, т.е. приравнивание к эталону, вместо 
зрительной корреляции. Дети с недоразвитием 
речи нередко при отождествлении фигур руко-
водствуются их цветом, а не формой. Таким об-
разом, младшие школьники указанной катего-
рии испытывают трудности в различении пра-
вильного и зеркального написания букв, в опо-
знавании букв с наложением, в сравнении букв 
(А.П.Воронова [3]). При наблюдении за игровой 
и познавательной активностью детей с отклоне-
ниями в речевом развитии выявлены: неустойчи-
вость внимания, слабая его переключаемость; 
объём внимания, в том числе зрительного, 
меньше возрастной нормы [12]. Речевое недо-
развитие отрицательно влияет и на состояние их 
вербальной памяти, при этом объём и продук-
тивность зрительной памяти снижаются. Дан-
ные дети часто забывают составные инструкции 
и пропускают часть императивов или деталей 
выполнения действия, нарушают порядок вы-
полнения инструкции [9]. В целом, их память не-
стабильна, особенно произвольная, однако при 
зрительном подкреплении слухоречевая память 
функционирует лучше. 

Несмотря на предпосылки к овладению 
всеми операциями мышления, дети с речевым 
недоразвитием испытывают трудности в выпол-
нении анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
Также для них характерно отставание в развитии 
наглядно-образного мышления [12]. Проявля-
ются нарушения в планировании высказывания, 
в установлении причинно-следственных связей 

в решении мыслительных задач. У детей с рече-
выми нарушениями мыслительная деятельность 
характеризуется непоследовательностью, в част-
ности, при выполнении действия группировки 
они переходят от главного к второстепенному 
признаку и наоборот. С оптико-пространствен-
ной ориентацией у детей с недоразвитием речи 
также возникают проблемы. Им нелегко разгра-
ничивать понятия, обозначающие расположение 
объекта в пространстве, особенно сложные, та-
кие как «в правом нижнем углу», «третья 
строчка сверху» и т.п. При серьезном отставании 
в речевом развитии дети испытывают затрудне-
ния при ориентировке в собственном теле, и про-
странственные нарушения могут проявляться в 
изображении человека (рисунки примитивные, 
отсутствует детализация, очевидно нарушены 
пропорции). 

У детей с патологией развития речи может 
быть отставание в развитии двигательной 
сферы, особенно в управлении движениями соб-
ственного тела в пространстве. В целом, для них 
характерна общая соматическая слабость. Дети 
неуверенно воспроизводят точные размеренные 
движения, у них наблюдается слабая их пере-
ключаемость. Сложные движения плохо коорди-
нируются, выполняются медленно и неловко. 
Сложнее всего старшим дошкольникам и перво-
классникам оказывается выполнить действия по 
словесным инструкциям, которые состоят из по-
следовательности указаний. Детям также трудно 
воспроизвести двигательную инструкцию, 
включающую различные пространственно-вре-
менные параметры. Наблюдаются сбои в выпол-
нении ритмических и симметричных движений 
(например, движения левой и правой руками но-
гами поочередно). Важно отметить, что старшие 
дошкольники и первоклассники не стремятся 
контролировать свои движения или не могут это 
сделать [6]. 

Немаловажным для решения методиче-
ской коррекционной проблемы является особен-
ность эмоциональной сферы старших дошколь-
ников и младших школьников с речевой патоло-
гией, поскольку здесь также есть проблемы [1, с. 
104]. Для части детей характерны повышенная 
возбудимость, раздражительность, эмоциональ-
ная неустойчивостью в общении; у них отмеча-
ется выраженное недовольство окружающими и 
сильные перепады настроения. Другие дети с ре-
чевым недоразвитием могут быть заторможен-
ными, пугливыми незнакомыми раздражите-
лями; у них фиксируются негативные реакции. 
Есть дети, проявляющие безразличие к окружа-
ющим, выраженную тенденцию к изоляции; для 
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них характерна пассивность любой деятельно-
сти [11]. 

Анализ психолого-педагогической харак-
теристики старших дошкольников и младших 
школьников с речевой патологией дает возмож-
ность предположить, что для развития графомо-
торных умений при любых нарушениях навыка 
письма необходимо предварительно развивать 
зрительный гнозис, внимание и память, опера-
ции анализа, синтеза и сравнения детей; уточ-
нять пространственные и временные их пред-
ставления; в работе использовать сначала про-
стые указания, затем сложные инструкции пар-
целлировать и подкреплять порядок их выполне-
ния наглядными образцами, активизировать при 
этом самоконтроль детей; использовать сред-
ства, знакомые детям, вызывающие у них инте-
рес к графической деятельности и позитивное 
отношение к ней. 

Помимо учёта в коррекционно-развиваю-
щей работе особенностей детей с речевой пато-
логией имеет значение специфика каллиграфи-
ческих ошибок: кинетических и оптических 
(Б.В.Сергеева и др. [10]). Первый вид нарушений 
письма – неправильное воспроизведение графи-
ческого образа буквы по причине ошибочного 
направления движения руки, неверного количе-
ства движений. При кинетических ошибках сме-
шиваются кинестетические образы и моторные 
«формулы» (кинемы) [2]. Часто при кинетиче-
ских ошибках страдает мелкая моторика руки и 
отсутствует двигательный контроль. При опти-
ческих ошибках нарушается точное воспроизве-
дение букв по причине недоразвития или сбоя 
зрительно-пространственной ориентировки, оп-
тико-пространственного анализа, зрительного 
гнозиса. Дети не могут опознать букву или каж-
дый раз воспринимают ее по-разному, в резуль-
тате буквы смешиваются, взаимозаменяются. 
Например, л – и, м – ш, в - д с – е, о – с, у – д – з 
(по исследованиям И.Н.Садовниковой [8]). Не-
редко при оптических ошибках отмечается зер-
кальное написание букв, отсутствие отдельных 
элементов или приписывание лишних элемен-
тов, нарушения расположения букв на тетрад-
ном листе. 

Анализ сущности рассматриваемых оши-
бок позволяет предположить, что для успешной 
коррекции письма у детей с речевым недоразви-
тием необходимо дифференцировать графомо-
торные умения, нуждающиеся в развитии. При 
кинетических ошибках акцент на подготови-
тельном этапе следует сделать на совершенстве 
мелкой моторики пальцев рук, на развитии силы 
пальцев и быстроты их движений; на тренировке 
общей моторики кисти и предплечья ведущей 

руки. Также нужно учить серийной организации 
движений и сосредоточить работу над зри-
тельно-моторной координацией движений, зри-
тельным и двигательным самоконтролем руки 
посредством развития кинестетических ощуще-
ний. Коррекция оптических ошибок требует 
предварительного формирования и развития 
временной и пространственной ориентировки 
(особенно необходимо учить определению пра-
вых и левых частей тела, сторон; ориентиро-
ваться в пространстве по отношению к предме-
там, определению направления; различать пред-
мет и его зеркальное отражение); необходимо 
тренировать детей в восприятия формы, линий, 
размера букв. 

Выдвинутые на основе теоретического 
анализа предположения были проверены в ходе 
эмпирической работы с 23 детьми старшего до-
школьного возраста (6,5-7 лет) и 27 учащимися 
первого класса (7-7,5 лет), каждый из которых 
имел нерезко выраженное речевое недоразвитие 
согласно сопровождающим документам. Обсле-
дование графомоторного навыка данных детей 
проводилось по следующим критериям: состоя-
ние зрительно-моторной координации; состоя-
ние оптико-пространственной ориентации; точ-
ность движений; правильность воспроизведения 
графического образа; умение выполнять словес-
ную графическую инструкцию. Для диагностики 
были использованы адаптированные методики: 
«Штриховка» (по М.М.Безруких); графический 
диктант (по Д.Б.Эльконину); «Домик» (по 
Н.И.Гуткиной); «Дорожки» (по Л.А.Венгеру). 
Также использовался тест «Рисование фигур» 
для детей дошкольного возраста и диктант от-
дельных букв для первоклассников. В резуль-
тате обследования выяснилось, что у всех детей 
имеются как однородные нарушения графомо-
торного навыка, так и специфические. Общие 
трудности включают в себя: выполнение ровных 
и точных графических действий рисования и ко-
пирования простого рисунка; нарушение парал-
лельности, одинаковой направленности линий и 
выдерживание границ контура при штриховке; 
плохая ориентация на листе бумаги или на рабо-
чем поле тетради. Также наблюдалось непосто-
янство или плохое качество контроля за движе-
ниями руки при письме. Различие в нарушении 
графомоторного навыка проявилось в следую-
щем: у части дошкольников (14 детей; 60,9 %) 
зафиксированы сбои в зрительном и простран-
ственном гнозисе и мнезисе, зеркальность в вос-
произведении графических образов, что соответ-
ствует оптическим ошибкам; у другой части ис-
пытуемых (9 детей; 39,1 %) явно выражено нару-
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шение моторики, отсутствует организация про-
граммы графических действий; выявлено невер-
ное положение карандаша, вследствие чего ли-
нии проведены либо слишком жирные, либо сла-
бые, едва заметные. Данные отклонения графи-
ческих действий свидетельствуют о кинетиче-
ских ошибках. Среди наиболее частотных кине-
тических ошибок у испытуемых младших 
школьников выявлены: недописывание элемен-
тов букв или написание лишнего однородного 
элемента (в случае букв ш, т), несоблюдение 
наклона и его нестабильность, смешение на 
письме букв а – о, т – п (10 детей; 37,1 %). 
Наиболее частыми оптическими ошибками были 
выделены случаи смешения букв м – и – ш – л, у 
– д – з, У – у, написание букв разного размера (17
детей; 62,9 %).

Для уточнения методики коррекции гра-
фомоторных умений при различных видах кал-
лиграфических ошибок с частью испытуемых 
детей была проведена дифференцированная 
формирующая работа в течение 6 месяцев. Экс-
периментальную группу составили 7 детей до-
школьного возраста и 8 первоклассников с 
риском оптических ошибок (далее ЭГ 1) и 5 де-
тей дошкольного возраста и 5 первоклассников с 
риском кинетических ошибок (далее ЭГ 2). Кон-
трольную группу составили 7 детей дошколь-
ного возраста и 9 первоклассников с риском оп-
тических ошибок (далее КГ 1) и 4 дошкольника, 
и 5 первоклассников с риском кинетических 
ошибок (далее КГ 2). В контрольной группе про-
водилась традиционная логопедическая работа 
над мелкой моторикой и нарушениями техники 
письма без учёта характера ошибок. 

В ЭГ 1 дифференцированная эмпириче-
ская работа включала в себя узнавание предме-
тов или букв по контуру и по их части, поиск фи-
гур по заданным внешним признакам формы и 
деталей, расположение фигур по заданным при-
знакам, поиск деталей фигур. Использовались 
игры: «Зеркало» – повторение движений за водя-
щим; «Роботы» – выполнение движений по ука-
занию водящего, при этом инструкции сначала 
были простыми, потом простые указания объ-
единялись в сложные инструкции. Также данная 
игра позволила закрепить в сознании детей про-
странственные представления, развить ориента-
цию в пространстве, развить двигательную па-
мять, логические операции анализа и синтеза. 
Для развития зрительного восприятия и памяти 
выполнялось задание по поиску наложенных 
друг на друга контуров предметов и опознание 
предмета по его тени. Для развития слухового 
восприятия, внимания, мыслительных операций 

и формирования пространственных ориентиро-
вок «вверх-вниз», «снизу-вверх» выполнялось 
задание «Бабочки летят»: опираясь на показ 
взрослого и его словесные указания, а затем 
лишь по его словесным инструкциям дети пере-
мещали бабочку по листу бумаги.  

Затем детям предлагались задания по 
штриховке и обводке фигур и букв по контуру, 
по дорисовыванию незаконченных рисунков, по 
дописыванию букв. Также дети срисовывали фи-
гуры и воспроизводили их и по памяти; опреде-
ляли состав узора и дорисовывали его. Такие за-
дания помимо развития умения различать гео-
метрические фигуры и определять их цвет, были 
направлены на развитие внимания, мыслитель-
ных операций, глазомера и умения анализиро-
вать положение предметов в пространстве. Вы-
полнение узоров развивало ритмичность буду-
щего письма. В перерыве выполнения графиче-
ских заданий проводилась игра для развития 
умения ориентироваться в собственном теле: пе-
дагог и дети становились друг против друга. Пе-
дагог под музыку показывала на части тела, ко-
торые называла. Ребенок повторял движения за 
взрослым. Далее упражнение усложнялось: 
взрослый специально показывал не на те части 
тела, которые называл. Задача детей состояла в 
том, чтобы показать правильные части тела. 

С детьми ЭГ 2 эмпирическая работа вклю-
чала в себя прежде всего развитие мелкой мото-
рики руки и мышц кисти. Для этого выполнялась 
пальчиковая гимнастика на развитие силы паль-
цев и быстроты их движений и функциональных 
возможностей кистей и пальцев рук. Гимнастика 
перемежалась с массажем кистей. Например, ис-
пользовались упражнения «Радужные брызги»: 
дети встряхивали расслабленными кистями в 
разном темпе, имитируя разбрызгивание капель; 
«Пальчики-танцоры»: нужно было ритмично от-
гибать и загибать пальцы, чередовать позы «ла-
дошка-кулак» на обеих руках под музыкальное 
сопровождение. Для работы над силой нажима, 
амплитудой движения руки; над скоростью 
письма и ритмом движения, над уверенностью 
письма использовались штриховка, обводка 
узора по пунктирной линии, в т.ч. на скорость. 
Тренировка координации движений, глазомера 
осуществлялась за счет движений пальцем по 
спирали и рисования спиралей обеими руками 
одновременно, игровых упражнений (например, 
игра «Инженеры» по копированию фигуры с из-
вилистым контуром; игра «Буквометр» на поиск 
письменных букв в предложении). Письмо в воз-
духе вслед за педагогом помогало закрепить 
двигательный образ букв. Для дифференциации 
кинетически схожих букв составлялись пазлы из 
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слогов, проводилась игра «Найди отличие», вы-
полнялось конструирование букв. Также важно 
было отработать временные представления, 
определение последовательности, формировать 
способность к программированию у испытуе-
мых, и для этого использовались игровые зада-
ния. Например, игра с мячом и беседа о временах 
суток. Говоря о четырёх временах суток, уче-
ники вспоминали их последовательность, назва-
ния приёмов пищи в каждый период, режимные 
моменты и устанавливали последовательность 
действий с уделением внимания лексике в игре с 
перекидыванием мяча. В процессе работы пре-
обладало участие логопеда с корректированием 
задаваемых вопросов.  

 Для развития графомоторных навыков в 
ЭГ 1 и ЭГ 2 была использована песочная тера-
пия: рисование руками на песке. Было замечено, 
что данная техника повышает мотивацию детей 
к выполнению точных движений и одновре-
менно снимает внутренне напряжение дошколь-
ников и младших школьников при выполнении 
«письма». Песочная терапия способствовала 
развитию мелкой моторики, памяти, внимания, 
оптико-пространственных представлений, зри-
тельно-моторной координации, тактильно-кине-
стетической чувствительности, межполушар-
ного взаимодействия и синхронизации работы 
полушарий. Например, выполнялось задание 
«Соедини точки». Дети проводили различные 
линии (прямые, волнистые, пунктирные, зигза-
гообразные), соединяющие точки на песочном 
столе, не отрывая руки. Педагог показывал обра-
зец того, какая должна быть линия, соединяю-
щая точки. В процессе работы испытуемые учи-
лись действовать по инструкции, ориентиро-
ваться на образец; развивалась произвольность 

всех процессов; повышались их усидчивость, ак-
куратность и самоконтроль. 

Результаты контрольной диагностики, 
проведённой по завершению эмпирической ра-
боты, подтвердили эффективность дифференци-
рованной коррекции и развития графомоторных 
умений детей с разными видами ошибок. В ЭГ 1 
и в ЭГ 2 улучшились показатели зрительного 
гнозиса и праксиса, моторики, умения действо-
вать по инструкции и воспроизводить графиче-
ские образы букв на 26 %, в то время как в кон-
трольной группе при традиционной методике 
коррекции письма улучшения оказались менее 
значительными – на 7 %. 

Таким образом, графомоторный навык 
представляет собой автоматизированное дей-
ствие по начертанию букв и их соединений. 
Овладение названным навыком – достаточно 
сложный процесс, предполагающий сформиро-
ванность оптико-пространственного восприя-
тия, временных представлений и программиро-
вания; контроля над собственным телом, мото-
рики и зрительно-двигательной координации. 
Развитие графомоторных умений у детей с уже 
имеющимися нарушениями письма зависит от 
характера их ошибок: оптических или кинетиче-
ских. Коррекционно-развивающая работа с 
детьми с риском кинетических ошибок сосредо-
точена на выработке кинемы, и материалом слу-
жат кинетически сходные буквы; при риске оп-
тических ошибок работа проводится над уточне-
нием зрительного образа букв и различением 
графически схожих букв. Вместе с тем с детьми 
с речевым недоразвитием требуется выполнять 
задания, способствующие повышению мотива-
ции графических действий, уверенности в вы-
полнении сложной инструкции, развитию вос-
приятия, памяти, операций мышления.
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A.G. Biba, S.A. Dudchenko, O.A. Philimonova 
DEVELOPMENT OF GRAPHOMOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH VARIOUS FEATURES 

OF OPTICAL DYSGRAPHY 

Abstract: Children's speech disorders negatively affect their writing. Younger students often have 
optical dysgraphia, the manifestations of which may vary during the period of literacy training. Correction 
of various types of calligraphic errors requires differentiated preparatory work. In speech therapy theory and 
practice, the etiology of optical dysgraphia, its mechanism, and symptoms are investigated; ways of its cor-
rection are revealed. However, in our opinion, the different technic of working on kinetic and optical errors 
has not been sufficiently investigated. This article is aimed at determining the content and means of devel-
oping graphomotor skills in older preschool children and first-graders at risk of kinetic and optical dys-
graphia. The solution to the problem is carried out through a theoretical analysis of works on the physiology 
and psychology of writing, writing disorders and empirical work with children of this category. The results 
of a comprehensive study allow us to conclude that kinetic and optical errors occur for some common rea-
sons, but also have a specific etiology. In this regard, it is necessary for all children to develop visual gnosis, 
attention and memory, operations of analysis, synthesis and comparison; self-control; clarify their spatial 
and temporal representations; reinforce the order of graphic movements with samples of their performance; 
use means familiar to children that arouse their interest in graphic activity. At the same time, in working 
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with children at risk of kinetic errors, the emphasis remains on the development of kinematics, and speech 
material is based on the presence of kinetically similar letters; at the risk of optical errors, work is carried 
out on clarifying the visual image of letters and distinguishing graphically similar letters. 

Key words: calligraphic competency, dysgraphia, characteristics of children with speech disabilities, 
optical error, kinetic error, development of graphomotor skills. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: В статье отражены теоретические основания разработки, показана обобщённая 
структура и содержательное наполнение модели становления готовности специалиста сферы обра-
зования к обеспечению психологической безопасности образовательной среды. Понятие психологи-
ческой безопасности личности рассмотрено с нейрофизиологической и психологической точек зре-
ния, показана связь потребностей и безопасности. Динамика процесса формирования психологиче-
ской безопасности личности отражена поэтапно и кумулятивно: от факторов наследственности к 
средовым факторам, приведены теории и концепции, принципиальные для понимания процесса. Мо-
дель готовности специалистов построена на единстве формального и личностного компонентов. По-
казаны признаки личностной готовности и неготовности в составе когнитивного, эмоционального и 
поведенческого аспектов. Приведены данные эмпирического исследования состояния личностной 
готовности (в части психологического благополучия) будущих специалистов к обеспечению психо-
логической безопасности образовательной среды. 

Ключевые слова: безопасность, готовность, образовательная среда, модель, студенты. 

Введение 
Переход ребенка из зоны актуального в 

зону ближайшего развития означает овладение 
новой информацией, освоение новых навыков. 
Кратковременный стресс положительно сказы-
вается на обучении и адаптации к текущей жиз-
ненной ситуации за счет быстрого приобретения 
навыков совладания со стрессом. При этом для 
формирования навыков учебной деятельности, 
ориентированных на будущее, влияющих на раз-
витие формально-логического мышления (чте-
ние, письмо, решение математических задач), 
требуются принципиально иные условия. Учеб-
ная деятельность должна осуществляться при 
наличии безопасности и в благоприятном психо-
логическом климате не только ради результатов 
обучения, но, в первую очередь, ради сохране-
ния и укрепления психического здоровья и бла-
гополучия. Образовательная среда призвана 
обеспечивать безопасные условия для здоровья 
и развития учащихся. Воспитательное и обучаю-
щее воздействие – это прежде всего, контакт 
специалиста и ребенка, поэтому именно лич-
ность и профессиональные компетенции воспи-
тателя, педагога, психолога, тьютора должны яв-
ляться базовым гарантом безопасности уча-
щихся. В связи с этим возникает актуальная про-
блема специальной подготовки специалистов 
сферы образования в области обеспечения пси-
хологической безопасности образовательной 
среды, для чего требуется разработка модели, 
обеспечивающей успешность этого процесса. 

Обзор литературы 
Личность – это единство врожденного и 

приобретенного, динамическое взаимодействие 
внешнего и внутреннего, изучение психологиче-
ской безопасности нужно выстраивать с холи-
стических, междисциплинарных, динамических 
позиций. 

В работах ряда исследователей отражено 
понятие психологической безопасности. Так, 
Л.Ю.Субботина указывает: «Понятие «безопас-
ности» в психологии является довольно слож-
ным и многозначным при определении... Психи-
ческая реальность, зафиксированная в нем, не-
ясна и характеризуется как противоположность 
таких феноменов как «Опасность», «Тревога», 
«Страх». Таким образом, его собственная сущ-
ность теряется и размывается в других психиче-
ских понятиях» [7, с. 1].  

В.Д.Аносов, В.Е.Лепский характеризуют 
структуру психологической безопасности лич-
ности. Они выделяют 3 фактора: человеческий 
фактор (различные реакции на опасность), фак-
тор среды (физический и социальный), фактор 
защищенности (физические и психологические 
средства защиты) [1, С. 8].  

С точки зрения нейро и психофизиологии, 
понятие безопасности соотносится с понятием 
потребности, является частным случаем послед-
них. В классификации потребностей, выделяе-
мых П.В.Симоновым, потребность в безопасно-
сти (самозащитные потребности) относятся к 
группе витальных потребностей, наряду с пище-
выми, питьевыми, гомеостатическими и пр. 
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Фрустрация потребности в безопасности вызы-
вает активность миндалевидного тела, активи-
рует реализацию самозащитного поведения 
(пассивно- или активно-оборонительного), что 
на психологическом уровне сопровождается 
эмоциями тревоги или агрессии. Помимо непо-
средственно витальных, П.В.Симонов выделяет 
социальные (зоосоциальные) и потребности са-
моразвития, фрустрация которых также ведет к 

переживанию состояния неблагополучия (тре-
воги, страха), возникновению самозащитного 
поведения [6, с. 11]. Все группы потребностей 
развернуто представлены в психологической 
концепции А.Маслоу. В таблице 1 представлены 
уровни потребностей по Маслоу и психологиче-
ские последствия их успешного удовлетворения.

Таблица 1 – Психологические проявления потребностей 
Потребность Психологические проявления 

Потребности в самоактуализации (я такой какой 
есть, я имею право быть собой) 

Самоуважение, самопринятие, аутентичность, неза-
висимость 

Потребности в эстетике (я воспринимаю мир в эсте-
тических категориях, мой вкус не оспаривают 

Личностная идентичность, позитивный образ «Я», 
позитивная самооценка 

Потребности в познании (я компетентен, мое мнение 
важно) 

Учебная, профессиональная идентичность, компе-
тентность, ощущение значимости 

Потребности в признании (меня ценят, я значим) Ощущение значимости, нужности, собственной цен-
ности 

Социальные потребности (я нужен другим, я прик-
млем для общества) 

Низкий уровень социальных страхов, ощущение 
нужности, доверие людям 

Физическая безопасность, физиологические потреб-
ности (я смогу, мне обеспечат) 

Низкий уровень тревоги, страха, доверие к миру, лю-
дям 

В случае фрустрации потребностей психо-
логические проявления будут сопряжены с ощу-
щением небезопасности: недоверие к миру и лю-
дям, ощущение собственной беспомощности, 
некомпетентности, ненужности и пр., – все то, 
что является мишенями работы в рамках оказа-
ния психологической помощи.  

Имея в виду вышесказанное, под психоло-
гической безопасностью личности мы понимаем 
состояние удовлетворения потребностей всех 
уровней, от физической безопасности до отсут-
ствия угроз статусу, самооценке, установкам, 
мнению, ценностям и картине мира человека; а 
также наличие ресурсов для их защиты. В ситу-
ациях, потенциально угрожающих здоровью и 
психологическим аспектам безопасности (ста-
тусу, самооценке и пр.), тревога и страх возни-
кает как реакция на возможность потери целост-
ности организма и личности, устойчивости пред-
ставлений о собственном «Я»; страх испытать 
состояние обесценивания, ничтожности. 

Динамику процесса формирования психо-
логической безопасности личности можно отра-
зить поэтапно и кумулятивно: от факторов 
наследственности к средовым факторам; от ба-
зовых потребностей к потребностям высшего 
порядка по А.Маслоу. 

В первые дни жизни безопасность ново-
рожденного зависит от сохранности безуслов-
ных рефлексов и наличии взрослого, готового 
удовлетворять потребности в еде, сне, телесном 

и эмоциональном контакте («достаточно хоро-
шая мать» по Д.В.Винникотту) [5]. В созданной 
Д.Боулби теории привязанности рассматрива-
ются сценарии развития отношений в этой диаде 
и их психологические последствия: если потреб-
ности ребенка своевременно удовлетворяются – 
формируется ощущение базовой безопасности и 
доверия к миру, потребности не удовлетворя-
ются – ощущение базовой безопасности наруша-
ется; опыт отношений в диаде интериоризуется, 
становясь базовыми убеждениями личности [4]. 
В младенческом и раннем возрасте строится 
фундамент, от которого зависит весь последую-
щий процесс взаимодействия человека со сре-
дой: базовые установки проходят «проверку» в 
разных жизненных ситуациях, черты темпера-
мента, подкрепляемые опытом, становятся каче-
ствами личности, привычками, копинг-стратеги-
ями.  

На более поздних этапах онтогенеза (ран-
ний возраст и далее) условия и факторы внешней 
среды создают индивидуальный маршрут разви-
тия личности, обязательно включающий 
стрессы, фрустрации, психологические травмы. 
Итоги их воздействия определяются наличием 
фундамента надежных отношений в младенче-
стве, наличием поддерживающей среды в насто-
ящем. Причем чрезмерно оберегающая, психо-
логически «стерильная» среда не является зало-
гом психологического благополучия и безопас-
ности личности, а наоборот, создаёт угрозу раз-



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

91 

вития зависимости, беспомощности, уязвимо-
сти. Опыт переживания и совладания с негатив-
ным воздействием среды может заложить ос-
нову жизнестойкости (С.Мадди) [9] или сформи-
ровать ощущение выученной беспомощности 
(М.Селигман) [10] в зависимости от ряда усло-
вий, к которым относится, в том числе, и компе-
тентность специалистов образовательной среды. 

В образовательную среду ребенок попа-
дает с уже работающими нейрофизиологиче-
скими механизмами, готовыми поведенческими 
сценариями, психологическими установками в 
отношении опасности и безопасности, склонно-
стями к развитию дезадаптивных состояний 
определенного типа – невротического, асоциаль-
ного, соматического. 

В модели психологической безопасности, 
предложенной И.А.Баевой, психологическая 
безопасность учащегося определяется двумя ос-
новными, взаимодействующими между собой 
аспектами – психологической безопасностью 
личности как психическим состоянием человека 
и психологической безопасностью среды (среда 

проживания, информационная и образователь-
ная среда). Основными компонентами образова-
тельной среды являются организационно-управ-
ленческий, пространственно-предметный, пси-
ходидактический, социально-психологический 
и субъектный. И.А.Баева также указывает, что 
на уровень психологической безопасности в 
школе влияют как формальные (стаж деятельно-
сти) параметры деятельности педагога, так и 
личностные характеристики (уровень ингиби-
ции, уровень агрессивности педагога, уровень 
его самоотношения, самопринятия, установки 
учителя и пр.) [3, с. 8]. 

Готовность специалистов сферы образова-
ния к обеспечению относится к социально-пси-
хологическому и субъектному аспектам безопас-
ности образовательной среды, которые, в свою 
очередь, включают следующие основные струк-
турные компоненты: 

– компетентностная (формальная) готов-
ность, 

– личностная готовность специалиста к
обеспечению психологической безопасности об-
разовательной среды. 

Рисунок 1 – Модель психологической безопасности учащегося И.А. Баевой 

Рисунок 2 – Компоненты готовности специалиста сферы образования к обеспечению безопас-
ности образовательной среды 
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Компетентностная готовность приобрета-
ется в процессе профессионального обучения, с 
приобретением опыта работы и складывается из 
компетенций, зависящих от вида профессио-
нальной деятельности (педагогической, психо-
логического сопровождения, социальной работы 
и пр.): диагностико-прогностической компе-
тентности, информационной компетентности, 
компетентности в области профилактической, 
просветительской, дидактической, коррекцион-
ной работы, межведомственной (медиативной) и 
пр. 

Требования к личностной готовности спе-
циалистов сферы образования носят более уни-
версальный характер, представленный в виде 
структуры, состоящей из когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого блоков.  

Когнитивный блок включает непрерывное 
накопление знаний, их переработку, формирова-
ние убеждений, ценностей, представлений, свя-
занных как с профессиональной деятельностью, 
так и с другими аспектами жизни; способность 
понимать и прогнозировать последствия дей-
ствий, анализировать их на уровне зрелых лич-
ностных суждений.  

Низкий интеллект, недостаточная акаде-
мическая подготовка, наличие дисфункциональ-
ных, негуманных убеждений, ощущение небез-
опасности людей и мира – признаки неготовно-
сти специалиста к выполнению профессиональ-
ных функций в образовательной среде.  

Эмоциональный блок предполагает осо-
знание и осмысление эмоционально-чувствен-
ной основы собственного поведения и поведе-
ния других людей, основ формирования челове-
ческих ценностей, грамотную трансляцию нрав-
ственных ценностей подрастающему поколе-
нию, навыки психоэмоциональной регуляции, 
эмоциональную стабильность.  

Низкий уровень эмпатии, низкий эмоцио-
нальный интеллект, неконгруэнтность в отноше-
нии собственных эмоций, эмоциональная неста-
бильность – признаки неготовности специалиста 
к выполнению профессиональных функций в об-
разовательной среде. 

Поведенческий блок предполагает выра-
ботку гибких и адаптивных привычек, регулиру-
ющих реальное и потенциальное поведение в по-
вседневной жизни и профессиональной деятель-
ности с учётом принятых в обществе норм нрав-
ственности, профессиональных этических норм, 
совершенствование метапредметных умений и 
пр. Регуляция поведения складывается из ба-
ланса процессов возбуждения и торможения в 
нейронных сетях – свободы и воли, в психологи-

ческих терминах. Поведение, привычки явля-
ются внешним выражением когнитивной и эмо-
циональной регуляции, отражением установок, 
ценностей, эмоциональных реакций.  

Неспособность учитывать контекст, пра-
вила, регулирующие ситуацию, чрезмерная сво-
бода самовыражения, равно как и сверхкон-
троль, чрезмерная ориентация на других – при-
знаки неготовности специалиста к выполнению 
профессиональных функций в образовательной 
среде. 

Наиболее благополучный сценарий разви-
тия самого специалиста сферы образования: 
наличие физиологических предпосылок психи-
ческого здоровья и психологической стабильно-
сти, наличие опыта надежных отношений в мла-
денчестве и раннем детстве, наличие опыта со-
владания с фрустрациями и стрессами, психоло-
гическими травмами, повлекшее за собой фор-
мирование жизнестойкости, не причинившее 
при этом серьезного ущерба картине мира, не 
нарушившее доверия к людям. Возможные от-
клонения от «идеального» сценария не отме-
няют личностной готовности и пригодности к 
выполнению профессиональных функций при 
условии выработки разного рода компетенций в 
области решения собственных проблем (с помо-
щью обращения к специалистам, выработки эф-
фективных копинг-стратегий, переработки трав-
матического опыта и пр.). Нерешенные психоло-
гические проблемы, непроработанные трудные 
жизненные ситуации могут являться стимулом 
для реализации профлексивного механизма «де-
лаю другим то, что хочу получить для себя». 
Стремление излечиться через помощь другим 
может побуждать к выбору «помогающей» про-
фессии. Указанные состояния у специалистов 
создают определённые риски, т.к. «уязвимые 
точки» специалиста нуждаются в защите, а это 
ограничивает ресурсы помощи другим. Также 
может возникнуть риск использования других 
людей, например, учеников, в качестве ресурса 
самопомощи: для подержания собственного 
ощущения безопасности специалисту нужно 
чтобы его ценили, уважали, слушались, в случае 
фрустрации этой потребности реакция может 
быть непредсказуемой. 

Методы исследования 
С целью изучения готовности студентов 

педагогического вуза в области обеспечения 
психологической безопасности учащихся нами 
было проведено исследование на базе ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого. Объектом исследования являлся 
такой аспект личностной готовности как психо-
логическое благополучие. В исследовании при-
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няли участие 1244 студента вуза. Половозраст-
ной состав выборки: 1068 девушек, 176 юношей 
в возрасте 17-24 года (медианное значение – 19 
лет). С целью изучения уровня психологиче-
ского благополучия респондентов были исполь-
зованы шкалы и индексы теста SCL-90. Тест 
имеет 9 шкал, отражающих различные проявле-
ния нарушений психологического здоровья и 
благополучия: соматизация, навязчивости, меж-
личностная сензитивность, депрессивность, тре-
вожность, враждебность, фобические реакции, 
паранойяльность, психотизм. Индекс GSI явля-

ется индикатором глубины симптоматики, пока-
зывает, насколько много разных симптомов, 
насколько они объёмны. Индекс PSI показывает 
степень проявления симптоматики: сколько бал-
лов из 360 возможных получено по 9 шкалам. 
Индекс PDSI отражает восприятие человеком 
своего состояния, показывает меру интенсивно-
сти состояния, насколько человек страдает от 
имеющихся симптомов. 

Результаты и дискуссия 
Результаты показали, по выделенному 

критерию выборку, в целом, можно охарактери-
зовать как благополучную (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Общая картина психологического состояния студентов по тесту SCL-90 

Таблица 2 – Показатели психологических состояний по шкалам теста SCL-90 
Шкала/индекс Нормативные значения Значения в выборке (медианные) 

Соматизация 0,44 0,50 
Навязчивые состояния 0,75 0,70 

Сензитивность 0,66 0,56 
Депрессивность 0,62 0,62 

Тревожность 0,47 0,50 
Враждебность 0,60 0,33 

Фобические состояния 0,18 0,14 
Паранойяльность 0,54 0,33 

Психотизм 0,30 0,20 

Большинство участников тестирования 
показали результаты в пределах нормативных 
значений. При этом, для определенной части вы-
борки характерны проявления психологического 
неблагополучия: депрессивность (113 чел.), тре-
вожность (94 чел.), навязчивые состояния (91 
чел.), что составляет существенную часть вы-
борки и свидетельствует о необходимости полу-
чения рядом студентов психологической и вра-
чебной помощи.  

Отклонение индекса PSI при нормативном 
значении PDSI и немного завышенном GSI гово-
рит о том, что студенты хоть и отмечают у себя 

наличие многочисленных симптомов – состоя-
ние не переживается ими как беспокоящее, при-
сутствует склонность к аггравации.  

Наименее выраженной в выборке оказа-
лась психотическая симптоматика, проявления 
враждебности, паранойяльности. Слабая выра-
женность двух последних говорит о том, что 
большинству обследованных студентов не свой-
ственны проявления недоверия к миру и людям, 
т.е., студенты чувствуют себя психологически 
безопасно в общении с другими [8]. 

Диагностический срез не позволяет вы-
явить причины беспокоящих состояний, не поз-
воляет прогнозировать динамику, однако, позво-

Нормативные значения

Медианные значения в 
выборке



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

94 

ляет сделать вывод, что текущее психологиче-
ское состояние определенной части студентов 
вуза не является удовлетворительным с точки 
зрения психологической безопасности. Картина 
мира при депрессии видится в негативных тонах, 
внимание акцентировано на собственных неуда-
чах, проблемах, присутствует состояние апатии, 
обесценивания собственной жизни; при тревож-
ном расстройстве присутствует ощущение 
угрозы, фокус внимания смещен в сторону по-
тенциальных рисков. При таких условиях мы не 
можем ожидать от студента готовности к обес-
печению психологической безопасности образо-
вательной среды. Соответственно, требуется 
проведение профилактической, психокоррекци-
онной работы со студентами, имеющими подоб-
ные проблемы. (Таблица 2) 

Заключение 
Обобщение исследований по проблеме 

позволяет сделать вывод, что структурно-функ-
циональными компонентами модели психологи-
ческой безопасности являются личностный (че-
ловеческий) и средовые факторы. 

Согласно модели психологической без-
опасности образовательной учащегося И.А.Бае-
вой, готовность специалистов сферы образова-
ния включена в аспект психологической без-
опасности образовательной среды (социально-
психологический и субъектный). 

В модели готовности специалиста к обес-
печению безопасности образовательной среды 
мы выделяем формальную (компетентностную) 
и личностную готовность (когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий блоки).  

Предварительная оценка личностной го-
товности студентов вуза к реализации професси-
ональных функций в части обеспечения психо-
логической безопасности учащихся показала: 

– в целом, психологическое состояние
большинства студентов говорит благополучии 
их психоэмоциональной сферы, что создаёт ос-
нову успешного выполнения профессиональных 
задач; 

– часть студентов нуждается в коррекции
психоэмоционального состояния с целью сниже-
ния рисков психологической безопасности обра-
зовательной среды. 

Разработанная модель становления готов-
ности специалиста сферы образования к обеспе-
чению психологической безопасности образова-
тельной среды, может стать основой дальнейшей 
разработки организационно-методического 
обеспечения формирования психологической 
безопасности личности. 

Благодарности 
Статья подготовлена в рамках выполнения 

государственного задания Минпросвещения 
России на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) № 073-00030-23-03 от 
02.06.2023 по теме «Педагогическое обеспече-
ние психологической безопасности образова-
тельной среды в условиях новых вызовов и угроз 
(в рамках сотрудничества с Республикой Бела-
русь)» при финансовой поддержке из средств до-
полнительного соглашения № 073-03-2023-030/3 
от 19.06.2023 года к Соглашению № 073-03-
2023-030 от 27.01.2023 г. о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета.

Список литературы: 
1. Аносов, В. Д., Лепский, В. Е. Исходные посылки проблематики информационно-психологи-

ческой безопасности // Проблемы информационно-психологической безопасности. Москва:
Институт психологии РАН. 1996. – С. 7-11.

2. Баева, И.А., Баев, Н.Н. Психологические ресурсы защищенности студентов как показатель
психологической безопасности личности [Электронный ресурс] // Психологическая наука и
образование psyedu.ru. – 2013. – Том 5. – № 1. URL:
https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2013_n1/59061 (дата обращения: 30.11.2023).

3. Баева, И.А., Лактионова, Е.Б., Гаязова, Л.А., Кондакова, И.В. Модель психологической без-
опасности подростка в образовательной среде // Известия РГПУ им. А. И. Герцена, – 2019. –
№ 194. – С. 7-18.

4. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. Москва: Академический проект,
2004. – 232 с.

5. Винникотт, Д.В. Маленькие дети и их матери. Москва: Класс. 2011. – 80 с.
6. Дубынин, В.А. Мозг и его потребности. Альпина-нон-фикшн. 2023. – 576 с.
7. Субботина, Л.Ю. Что понимать под состоянием безопасности личности // Психологическая

газета: [Электронный ресурс]. URL:
https://psy.su/feed/10218/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=%D0%9F%D
1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&utm_content,
свободный. (Дата обращения: 30.11.2023).



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

95 

8. Филиппова, С.А, Степанова, Н.А. Оценка психического здоровья и благополучия студенче-
ской молодёжи // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 5 (219). –
С. 537-541.

9. Maddi S. R. Hardiness: The courage to grow from stresses // The Journal of Positive Psychol-
ogy. 2006. P. 1. P. 160-168.

10. Seligman M. Positive health / M. Seligman // Applied psychology: an
international review. 2008. № 57. P. 3-18.

S.A. Filippova 
THEORETICAL BASIS FOR DEVELOPING A MODEL OF COMPETENCE  

OF AN EDUCATIONAL SPECIALIST IN THE FIELD OF ENSURING PSYCHOLOGICAL 
SAFETY 

Abstract: The article reflects the theoretical foundations of the development, shows the generalized 
structure and content of the model of formation of readiness of an education specialist to ensure the psycho-
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is shown. The dynamics of the process of formation of psychological security of a person is reflected in 
stages and cumulatively: from factors of heredity to environmental factors, theories and concepts that are 
fundamental to understanding the process are presented. The specialist readiness model is based on the unity 
of formal and personal components. The signs of personal readiness and unpreparedness in the cognitive, 
emotional and behavioral aspects are shown. The data of an empirical study of the state of personal readiness 
(in terms of psychological well-being) of future specialists to ensure the psychological safety of the educa-
tional environment are presented. 
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УДК 159.9 
А.В. Ястремская, Р.И. Хотеева 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СО-
ВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа основных научных 
подходов к пониманию сущности социального интеллекта и ценностных ориентаций личности 
в отечественной и зарубежной психологии. В ней представлены многообразие подходов к понима-
нию категории «социальный интеллект», его базовых составляющих; концепции, отличающиеся 
точки зрения на сам феномен социального интеллекта, также представлены фундаментальные ра-
боты ученых, раскрывающие данную тему. Особое внимание в статье уделено эмпатии как компо-
ненту социального интеллекта, так как большая часть ученых-психологов всё же склоняется к тому, 
что социальный интеллект не может быть сведен к одному нескольким факторам, как, например, 
классический подходит сводит всё к фактору «G». При его оценке обязательно следует учитывать 
поведенческие и эмоциональные проявления, а не только кристаллизованные социальные знания. 
В теоретическом анализе также рассматриваются содержание и смысл ценностных ориентаций со-
временной студенческой молодёжи в регуляции ее социального поведения, с помощью которых про-
являются навыки формирования социального интеллекта. 

В статье представлены и описаны результаты пилотажного исследования поиска взаимосвязи 
социального интеллекта и ценностных ориентаций на выборке студентов старших курсов (3-4 курс) 
КГУ им. К.Э. Циолковского, которым предстоит совсем скоро адаптироваться к реальной професси-
ональной среде, поскольку в таких условиях им необходим высокий уровень социального интел-
лекта и устойчивая система ценностных ориентаций, которые помогут им в позитивной самореали-
зации во всех сферах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, развитие социального интеллекта, диагно-
стика социального интеллекта, эмпатия, социализация, коммуникация, способности социального ин-
теллекта. 

Актуальность исследования 
Сегодня большое значение придается не 

только знаниям и умениям людей, но и их лич-
ностным характеристикам. Важной проблемой в 
развитии людей в любой социальной среде явля-
ется повышение уровня социального интел-
лекта, способствующего успешной адаптации к 
новым условиям в условиях политических, соци-
ально-экономических и других изменений и 
успешному совладанию с жизненными трудно-
стями.  

В личных отношениях социальный интел-
лект позволяет людям понимать перспективы и 
мотивы других и формировать прочные, пози-
тивные отношения, основанные на взаимном 
уважении и понимании. А в профессиональной 
среде может способствовать улучшению отно-
шений с коллегами и начальством, снижению 
уровня стресса и повышению эффективности в 
работе. Кроме того, это может быть полезным 
при работе в команде, поскольку это позволяет 
лучше понимать и уважать разнообразие взгля-
дов и опыта других членов команды, а также по-
могает создавать более продуктивную и гармо-
ничную рабочую среду. Эта тема мало исследо-
вана в российском сегменте науки, довольно 

мало научных работ связаны с пониманием сущ-
ности социального интеллекта и, на наш взгляд, 
требуется современное его осмысление. 

Теоретические основы исследования. Ме-
тодологическую основу исследования составили 
теоретические положения представителей раз-
личных школ и направлений о социальном ин-
теллекте (Э.Торндайк, Г.Олпорт, Г.Айзенк, 
Дж.Гилфорд, Ю.А.Южанинова, О.Б.Хлеборо-
дова, В.Д.Ушаков, И.Ф.Баширов, Е.А.Федорова, 
А.И.Савенков, О.В.Лунева и др.). 

Социальный интеллект – это важнейший 
аспект человеческой жизни, который включает в 
себя способность понимать социальные отноше-
ния и взаимодействия и эффективно ориентиро-
ваться в них.  

Понятие «социальный интеллект» впер-
вые употребил в 1920 году Эдвард Торндайк. 
Учёный рассматривал социальный интеллект 
как специфическую познавательную способ-
ность, которая обеспечивает успешное взаимо-
действие с людьми [11]. Подробнее, социальный 
интеллект – это способность понимать и интер-
претировать социальные сигналы, ориентиро-
ваться в социальной динамике и эффективно ре-
агировать на различные социальные ситуации 
[16]. 
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Также в 1937 году Г.Олпорт описал соци-
альный интеллект как способность к пониманию 
и управлению людьми, особенно в контексте эф-
фективного и соответствующего социального 
поведения. По мнению Г.Олпорта, социальный 
интеллект – особый «социальный дар», который 
обеспечивает гармоничные взаимоотношения с 
людьми, в результате чего достигается социаль-
ная адаптация, но не глубокое понимание участ-
ников коммуникации [9].  

В трудах Г.Айзенка социальный интеллект 
описывается как одна из трех концепций интел-
лекта. Под социальным интеллектом, Г.Айзенк 
понимал интеллект человека, который формиру-
ется посредством социализации и воздействия 
социокультурных условий [1].  

Согласно концепции, Дж.Гилфорда, соци-
альный интеллект представляет систему интел-
лектуальных способностей, которая не зависит 
от факторов общего интеллекта. Однако, эти 
способности тоже могут быть описаны в струк-
туре трех переменных: содержание, операции, 
результаты. Дж.Гилфорд выделил одну опера-
цию - познание (С) - и сосредоточил свои иссле-
дования на познании поведения (СВ). Эта спо-
собность включает 6 факторов: 

1. Познание элементов поведения (CBU) -
способность выделять и интерпретировать вер-
бальную и невербальную экспрессию поведения 

2. Познание классов поведения (СВС) -
способность распознавать общие характери-
стики в динамике экспрессивной или ситуацион-
ной информации о поведении 

3. Познание отношений поведения (CBR) -
способность понимать взаимосвязи между раз-
личными элементами информации о поведении. 

4. Познание систем поведения (CBS) - спо-
собность понимать логику развития коммуника-
ции и смысл поведения людей в ней 

5. Познание преобразований поведения
(СВТ) - способность понимания исходного зна-
чения схожего поведения (как вербального, так 
и невербального) в различных ситуациях 

6. Познание результатов поведения (CBI) -
способность предвидеть возможные послед-
ствия поведения на основе имеющейся информа-
ции 

Модель Дж.Гилфорда дала возможность 
построения тестовой батареи, диагностирующей 
социальный интеллект. При этом Дж.Гилфорд 
опирался на опыт предшественников. 

Если обращаться к отечественным уче-
ным, то по мнению Н.В.Бачмановой и Н.А.Ста-
фуриной, к социальному интеллекту относится 

способность практически решать задачи на об-
щение и талант общения. В структуре данной 
способности они выделяют пять составляющих:  

1. Умение полно и правильно восприни-
мать человека (наблюдательность, быстрая ори-
ентация в ситуации и т. д.).  

2. Способность понимать внутренние
свойства и особенности человека (проникнове-
ние в его духовный мир, интуиция).  

3. Способность к сопереживанию (эмпа-
тия, сочувствие, сопереживание). 

4. Рефлексия.
5. Самоконтроль в общении [5].
И.Ф.Баширов представил свою модель

структуры социального интеллекта, которая 
включает когнитивный, эмоциональный и ком-
муникативно-организационный компоненты. 

1. Когнитивный компонент включает в
себя социальные знания, социальную память, со-
циальное мышление, социальное прогнозирова-
ние и социальную перцепцию. 

2. К эмоциональному компоненту отно-
сится: социальная чувствительность и способ-
ность к саморегуляции. 

3. К коммуникативно-организационному
ученый относит социальную адаптивность и со-
циальное взаимодействие. 

Взаимодействие компонентов социаль-
ного интеллекта является объектом в исследова-
нии И. Ф.Баширова. Он полагает, что структура 
самооценки формируется через взаимодействие 
когнитивного и эмоционального компонентов. В 
процессе самооценивания эти компоненты тесно 
связаны: через общение с другими людьми лич-
ность получает информацию о себе, которая вы-
зывает эмоциональные реакции, в зависимости 
от важности этой информации для индивида.  

Коммуникативно-организационный ком-
понент также взаимодействует с эмоциональ-
ным компонентом: эмоциональное благополу-
чие человека зависит от его положения в обще-
стве, коллективе и от качества взаимоотношений 
внутри него [2]. 

Е.А.Федорова продемонстрировала мо-
дель феномена «социального интеллекта», где 
обобщила классическую трехкомпонентную 
структуру и динамический подход Г.П.Гера-
нюшкиной [3]. В ее структуру социального ин-
теллекта входит три компонента (когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий). 

1. Когнитивный компонент: Включает
способность к рефлексии, то есть анализу соб-
ственного и чужого поведения в процессе ком-
муникации, а также способность к личностной и 
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социальной креативности, позволяющей прини-
мать креативные решения и рассматривать ситу-
ации общения с разных точек зрения; 

2. Эмоциональный компонент: Включает
способность к эмпатии, которая является осно-
вой для восприятия и понимания чужих пережи-
ваний, а также эмоциональный интеллект, кото-
рый предполагает понимание и управление сво-
ими эмоциями, а также эмоциями других людей. 
Самооценка также является частью эмоциональ-
ного компонента, является показателем взаимо-
связи личностных характеристик и феномена со-
циальный интеллект;  

3. Поведенческий компонент: коммуника-
тивная потребность и тип темперамента; послед-
ний рассматривается Е.А. Федоровой, вслед за 
В.Н. Куницыной [6], как синоним понятия 
«энергетический потенциал», означающий спо-
собность человека к установлению определен-
ного количества межличностных контактов. 
Также в состав поведенческого компонента вхо-
дит перцептивно-невербальная компетентность 
и ролевые позиции в межличностных отноше-
ниях, которые характеризуют объективность 
восприятия информации и адекватность выбора 
стратегий в межличностном поведении. Комму-
никативно-социальная компетентность является 
конечным результатом развития социального 
интеллекта [13].  

В ходе теоретического анализа, можно 
увидеть, что во многих структурах эмпатия вы-
деляется, как компонент социального интел-
лекта (И.Ф Баширов, Е.А.Федорова, Н.В.Бачма-
нова и Н.А.Стафурина и др.).  

Таким образом, мы можем обобщить выше 
сказанное, синтезируя многочисленные исследо-
вания отечественных и зарубежных исследова-
телей феномена «социальный интеллект».  

В онтогенезе социальный интеллект фор-
мируется позднее, чем эмпатия (эмоциональная 
составляющая коммуникативных способно-
стей), но она, можно сказать, способствует 
этому. Социальный интеллект начинает разви-
ваться с началом школьного обучения. В этот пе-
риод ребенок увеличивает круг общения, он 
начинает интересоваться проблемами других 
людей, соотносить свои и чужие чувства, прояв-
ляет стремление к содействию, что и составляет 
основу социального интеллекта. Также продол-
жают развиваться его сензитивность, социально-
перцептивные способности, способность к де-
центрации и др. Нарушение, гипотрофия этих 
способностей может вызвать склонность к асо-
циальному поведению. 

А.Л.Южанинова выделяет социальный ин-
теллект как отдельную третью характеристику 

интеллектуальной структуры, которая является 
дополнением практического и логического ин-
теллекта. Последние, по ее мнению, имеют спе-
цифику отражать сферу субъект-объектных от-
ношений, а социальный интеллект - субъект-
субъектных [15]. 

Согласно Е.С.Михайловой (Алешиной), 
социальный интеллект – это интегральная ин-
теллектуальная способность предсказывать по-
ведение людей в различных сферах жизни и си-
туациях, распознавать намерения, чувства и эмо-
ции человека по их невербальным и вербальным 
выражениям, способствующая успешному об-
щению и социальной адаптации [8].  

Большая часть ученых-психологов всё же 
склоняется к тому, что социальный интеллект не 
может быть сведен к одному нескольким факто-
рам, как, например, классический подходит сво-
дит всё к фактору «G». При его оценке обяза-
тельно следует учитывать поведенческие и эмо-
циональные проявления, а не только кристалли-
зованные социальные знания.  

Так А.И.Савенков считал, что социальный 
интеллект содержит в себе три составляющие: 

1. когнитивная, имеющая оценку перспек-
тивы отношений с людьми, понимание окружа-
ющих, знания о них; 

2. поведенческая, выявляющая способ-
ность взаимодействовать с окружающими, соци-
альную приспособляемость, комфорт во взаимо-
отношениях 

3. эмоциональная, включающая эмоцио-
нальную чувствительность и выразительность, 
способность сопереживать [10]. 

О.Б.Хлебородова рассматривает социаль-
ный интеллект как способность понимать других 
людей, учитывать их интересы, проявлять эмпа-
тию, устанавливать контакты, предсказывать 
развитие коммуникации, оценивать социальные 
ситуации и адекватно осознавать свою роль в 
них, осознавать свои права и обязанности. Ис-
ходя их этого, можно утверждать, что социаль-
ный интеллект является основой социализации 
(усвоение общественных норм, правил и зако-
нов) [14]. 

Ориентируясь на концепцию социального 
интеллекта О.В.Луневой, можно выделить об-
щие функции, которые выполняются социаль-
ным интеллектом как целостной системой: 
• Социально-психологическое обеспечение

коммуникации между людьми.
• Способность формировать социальный опыт

через интериоризацию разных внешних фак-
торов (культура, СМИ, книги, информация,
модели поведения участников коммуника-
ции и др.).
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• Способность транслировать другим людям
систему ценностей, установок, оценок и др.

• Регуляторно-корректирующая функция (оп-
тимизация поведения человека в коммуника-
ции в связи с ее динамикой).

• Развитие психологических механизмов адап-
тации личности в обществе через участие в
коммуникации.

Парциальные функции, которые осу-
ществляются подструктурами социального ин-
теллекта:  

– Информационно-атрибутивная функция
(создание психологической картины коммуни-
кации с другими людьми и ее корректировка в 
процессе) 

– Презентация личности другим людям.
– Активизация и интеграция личностных

особенностей для обеспечения процесса комму-
никации и управления ей [7]. 

А.А.Иванов предполагает, что социально-
практический интеллект, зависит от интегратив-
ного комплекса когнитивно-личностных харак-
теристик, и с возрастом вырастает в зависимости 
от того насколько человек способен к осмысле-
нию своего жизненного опыта (как положитель-
ного, так и отрицательного), способности ориен-
тироваться в социуме, наблюдательности, бес-
пристрастию, объективной оценке реальности, 
стремлению к саморазвитию [4]. 

Как верно отмечает В.Д.Ушаков способ-
ность взаимодействовать с людьми не сводится 
только к умению их понимать. Для наглядности 
можно привести пример: рубить дрова не сво-
дится к пониманию их конфигурации в про-
странстве (пространственному интеллекту); тре-
буется еще сенсомоторная координации, мы-
шечная сила и много других умений и навыков. 
Социальный интеллект – это способность к по-
знанию и пониманию социальных явлений, явля-
ющаяся лишь одним из компонентов социаль-
ных умений и компетентности, а не исчерпыва-
ющая их [12]. 

Другими словами, автор утверждает, с чем 
мы полностью согласны, что для полного и глу-
бокого понимания другого человека иметь лишь 

высокие показатели по социальному интеллекту 
– недостаточно, помимо этого, необходимо вла-
деть и другими личностными особенностями,
которые способствуют установлению межлич-
ностных отношений.

Организация и методы исследования 
Целью нашего пилотажного исследования 

стало изучение взаимосвязи ценностных ориен-
таций и социального интеллекта современной 
студенческой молодёжи и их взаимосвязи, кото-
рая являлась предметом.  

Мы предполагали, что общий уровень со-
циального интеллекта, способность к эмпатии и 
пониманию поведения других людей зависит от 
наличия у них таких ценностей как: достижения 
в деятельности; самостоятельность, гедонизм и 
доброта. Исследование проводилось на базе 
КГУ им. К. Э. Циолковского. Выборка состав-
ляла 54 студента КГУ им. К. Э. Циолковского: 5 
учащихся 2 курса, 18 учащихся 3 курса, 31 уча-
щийся 4 курса. Среди них 40 женщин и 14 муж-
чин. Возрастной диапазон: 18-23 года. В ходе ре-
ализации поставленных задач нами были ис-
пользованы следующие методики: Методика ис-
следования социального интеллекта (адаптация 
теста Дж.Гилфорда и М.Салливена), методика 
Ш.Шварца для изучения ценностей личности, 
методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В. В. Бойко, а также метод матема-
тической обработки данных с помощью коэффи-
циента корреляции Ч.Спирмена (SPSS). 

Результаты исследования и их интер-
претация 

При эмпирическом исследовании студен-
тов представлялось важным определить общий 
уровень развития социального интеллекта, оце-
нить их частные способности к познанию пове-
дения людей, нам также представилось важным 
рассмотреть уровень эмпатии и эмпатических 
способностей. В обобщающих диаграммах 
наглядно представлены результаты прохожде-
ния методик в процентах и баллах и под ними 
представлены их описании и интерпретации.
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Рисунок 1 – Выраженность общих уровней социального интеллекта по результатам Методики 
исследования социального интеллекта (адаптация теста Дж. Гилфорда и М. Салливена), (в %) 

Рисунок 2 – Выраженность уровней частных способностей социального интеллекта по резуль-
татам методики исследования социального интеллекта: Адаптация теста Дж.Гилфорда и М.Салли-
вена, (в %) 

Исходя из данных об общем уровне соци-
ального интеллекта студентов (рисунок 1), мы 
видим, что преобладает средний уровень выра-
женности композитной оценки социального ин-
теллекта (50%). Это означает, что в целом сту-
денты эффективны в простых жизненных ситуа-
циях и нормально адаптированы в социуме, дей-
ствуют в основном закрепленными в сознании 
шаблонами взаимодействия. 43% испытуемых 
имеют социальный интеллект ниже среднего и 
низкий и в следствие с этим испытывают труд-
ности в понимании и прогнозировании поведе-
ния людей, что усложняет взаимоотношения и 
снижает возможность социальной адаптации.  

Социальный интеллект выше среднего 
встречается лишь у 7% опрошенных. Данные 
студенты умеют эффективно анализировать по-
ведение людей, отлично понимают невербаль-
ный язык общения, могут с точностью судить о 
людях и успешно предсказывать их реакции в 
различных ситуациях. 

Результаты анализа данных по выражен-
ности уровней частных способностей социаль-
ного интеллекта (рисунок 2) по 1 субтесту пока-
зывают, что 72% студентов имеют средний и 
выше среднего уровень способности предвидеть 
последствия своего и чужого поведения. Они 
могут предсказывать события на основе анализа 
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реальных ситуаций общения, таких как семей-
ные, деловые или дружеские, понимать чувства, 
мысли и намерения участников коммуникации и 
успешно планировать свое поведение для дости-
жения цели. Чтобы успешно выполнить субтест, 
необходимо также уметь ориентироваться в не-
вербальных реакциях других людей и знать 
нормы и правила поведения в социальных ситу-
ациях. Иными словами, 72% опрошенных 
успешно справляются с прогнозом поведения 
людей в определённых ситуациях. С другой сто-
роны, 26% опрошенных имеют ограниченную 
способность понимать связь между своим пове-
дением и его последствиями. Они часто допус-
кают ошибки (вплоть до противоправных дей-
ствий) и могут попадать в конфликтные или 
опасные ситуации, потому что неверно пред-
ставляют себе результаты своих действий или 
поведение других людей. Кроме того, они плохо 
ориентируются в общепринятых нормах и пра-
вилах поведения. Обобщая, можно сказать, что 
эти студенты (26%) неспешно справляются с 
прогнозом поведения людей в определённых си-
туациях. 

Результаты 2 субтеста показывают, что 
80% студентов (средний и выше среднего уро-
вень) могут точно оценивать эмоции, намерения 
и состояния людей, используя их невербальные 
проявления, такие как мимика, позы и жесты. 
Это говорит о том, что большинство опрошен-
ных придают большое значение невербальному 
общению и умеют правильно интерпретировать 
невербальные реакции в различных ситуациях. 

3 субтест показал, что 61% студентов 
(средний и выше среднего уровень) обладают 
средней и выше среднего уровня чувствительно-
стью к характеру и оттенкам человеческих взаи-
моотношений. Они умеют правильно понимать, 
что люди говорят друг другу в контексте опреде-
ленной ситуации и могут выбрать соответствую-
щий тон общения с разными людьми в разных 
ситуациях. Кроме того, они проявляют ролевую 
пластичность.  

Таким образом, у большинства студентов 
отсутствуют выраженные проблемы с понимаем 
изменения значения сходных вербальных реак-
ций человека. Однако, 39% студентов данной 

выборки имеют трудности с распознаванием 
различных смыслов, которые могут принимать 
одни и те же вербальные сообщения в зависимо-
сти от характера взаимоотношений людей и кон-
текста ситуации общения. Это может создавать 
недопонимание и конфликты в коммуникации, 
что может негативно сказываться на отношениях 
между людьми и на их эффективности в работе 
или учебе. Кроме того, это может привести к не-
правильному выражению своих мыслей и идей, 
что также может повлиять на эффективность 
коммуникации. 

54 % (низкий и ниже среднего уровень) 
опрошенных студентов по результатам 4 субте-
ста испытывают трудности в анализе ситуаций 
межличностного взаимодействия и, как след-
ствие, это влияет на их способность адаптиро-
ваться к различным видам взаимоотношений 
между людьми, включая семейные, деловые, 
дружеские и другие. Это означает, что большин-
ство испытуемых не в состоянии распознавать 
структуру межличностных ситуаций в дина-
мике, не понимают логики развития взаимодей-
ствия и не могут чувствовать изменение смысла 
ситуации при включении в коммуникацию. Дан-
ный субтест включает возможность прогнозиро-
вания, ориентации на невербальные реакции и 
знание норм и правил, регулирующих поведение 
в обществе.  

Такие пониженные данные могут свиде-
тельствовать о снижении социальных эмоций, 
активности и интереса к социальным проблемам 
у студентов. 46 % опрошенных студентов, ис-
ходя из результатов 4 субтеста, способны распо-
знавать структуру межличностных ситуаций в 
динамике. Они могут анализировать сложные 
ситуации взаимодействия людей, понимают ло-
гику развития взаимодействия и способны чув-
ствовать изменение смысла ситуации при вклю-
чении в коммуникацию различных участников. 
Кроме того, они могут достраивать недостаю-
щие звенья в цепи этих взаимодействий, пред-
сказывать, как человек поведет себя в дальней-
шем и отыскивать причины определенного пове-
дения путем логических умозаключений.



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

102 

Рисунок 3 – Выраженность общих уровней эмпатии по результатам методики диагностики 
уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, (в %) 

Рисунок 4 – Выраженность эмпатических способностей студентов (Диагностика уровня эмпа-
тических способностей В.В.Бойко), (в %) 

Обращаясь к результатам методики диа-
гностики уровня эмпатических способностей В. 
В.Бойко (рисунок 3), можно сделать вывод, что 
преобладающее большинство 69% опрошенных 
студентов имеют заниженный и низкий уровень 
эмпатии, что может говорить о трудностях в 
установлении эмоциональных контактах и их 
поддержании. Это также может влиять на их 
способность эффективно решать конфликты и 
находить компромиссы в общении с другими 
людьми, что может негативно сказаться на каче-
стве их жизни и влиять на уровень социальной 
адаптации в обществе. 

30% респондентов имеют средний уровень 
эмпатии. Следовательно, данные опрошенные 
могут понимать чувства других людей, разде-
лять их и при необходимости помогать. 

И лишь 1% имеет высокий уровень эмпа-
тии. Наличие высокого уровня эмпатии говорит 
о глубоком и полном понимании эмоций и 
чувств других людей, искренней заинтересован-
ности проблемами и переживаниями родных и 
друзей, лёгком вхождении в контакт при обще-
нии с новыми знакомыми. 

Обращаясь к результатам, представлен-
ным на рисунке 4, можно увидеть выраженность 
значений рационального канала эмпатии – то 
есть внимание, восприятие и мышление студен-
тов, направлены на личностное содержание лю-
бого другого человека— на его состояние, про-
блемы, поведение. Выраженность значений по-
казателя «идентификации» в эмпатии – указы-
вают на то, что они также могут понять другого 
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на основе со переживаний, постановки себя на 
место партнера.  

И менее всего студенты ориентируются на 
интуитивный канал эмпатии, то есть испытуе-
мые имеют низкий уровень способности интуи-
тивно понимать поведение партнеров, действо-
вать в условиях нехватки объективной информа-
ции о них, опираясь на опыт, хранящийся в под-
сознании. 

В нашем исследовании мы рассмотрели 
также взаимосвязь социального интеллекта и 
ценностных ориентаций, так как предполагали, 
что общий уровень социального интеллекта, 
способность к эмпатии и частные способности 
к пониманию поведения других людей, будут за-
висеть от наличия у студентов таких ценностей 
как: «Доброта»; «Достижения» и «Стимуляция». 

Для установления статистически значи-
мых различий между показателями методик ис-
следования был использован критерий коэффи-
циента корреляции Ч.Спирмена.  

Результаты обработки статистического 
анализа на выборке студентов КГУ им. К. Э. 
Циолковского позволили нам составить таблицу 
статистических значимых корреляций (таблица 
1). Статистически значимые корреляционные 
связи, следующие:  

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между способностью предвидеть 
последствия поведения и ценностью Достиже-
ний. Чем выше ценность «Достижения», тем 
выше уровень способности предвидеть послед-
ствия. (p=0,05), r=,273. Это указывает на то, что 
испытуемые, нацеленные на достижения, могут 
использовать свои навыки предвидения для пла-
нирования своих действий, выстраивания стра-
тегии своего поведения, предотвращения воз-
можных проблем. 

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между способностью адекватно 
отражать невербальную экспрессию поведения 
и ценностью Стимуляции. Чем выше ценность 
«Стимуляция», тем выше способность адекватно 
отражать невербальную экспрессию поведения. 
(p=0,05), r=,303. Это дает основание утверждать, 
что стремление к более разнообразным и глубо-
ким переживаниям может стать фактором, спо-
собствующим развитию способности понимать 
невербальную экспрессию поведения других 
людей (мимика, жесты, позы и т.д.). 

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между общим уровнем социального 
интеллекта и проникающей способностью в эм-
патии.  

Чем выше уровень проникающей способ-
ности в эмпатии, тем выше уровень социального 

интеллекта. (p=0,05), r=,347. То есть, чем каче-
ственнее человек создаёт доброжелательную ат-
мосферу при общении, тем выше уровень его со-
циального интеллекта. 

- обнаружена положительная корреляци-
онная связь между способностью адекватно 
отражать вербальную экспрессию поведения и 
проникающей способностью в эмпатии. Таким 
образом, чем выше уровень проникающей спо-
собности в эмпатии, тем выше способность адек-
ватно отражать вербальную экспрессию поведе-
ния. (p=0,05), r=,268.  

Можно сказать, что субъект, умеющий со-
здавать доброжелательную атмосферу при об-
щении обладает определенной высокой чувстви-
тельностью к характеру и оттенкам человече-
ских взаимоотношений, которая выражается в 
большом репертуаре ролевого поведения. 

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между ценностью Доброты и об-
щим уровнем эмпатии. Чем выше уровень эмпа-
тии, тем выше ценность «Доброта». (p=0,05), 
r=,335. Такой результат дает основание предпо-
ложить, что умение понять другого на основе со-
переживаний человеку ценно, также важно для 
него благополучие в повседневном взаимодей-
ствии с близкими людьми. 

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между ценностью Доброты и эмо-
циональным каналом эмпатии. Чем выше уро-
вень эмоционального канала эмпатии, тем выше 
уровень ценности «Доброта». (p=0,05), r=,309. 
Этого говорит о том, что наличие способности 
эмпатирующего входить в одну эмоциональную 
"волну" с окружающими предполагает, что 
также указывает на то, что человеку ценно бла-
гополучие в повседневном взаимодействии с 
близкими людьми. 

– обнаружена положительная корреляци-
онная связь между ценностью Стимуляции и ин-
туитивным каналом эмпатии. Чем выше уро-
вень интуитивного канала эмпатии, тем выше 
уровень ценности «Стимуляция». (p=0,05), 
r=,277. Можно сказать, что способность респон-
дентов видеть поведение партнеров, действовать 
в условиях нехватки объективной информации о 
них, опираясь на опыт, хранящийся в подсозна-
нии, предполагает стремление к новизне и глу-
боким переживаниям. 

Также обнаружена отрицательная корре-
ляционная связь между ценностью безопасно-
сти и рациональным каналом эмпатии.  

Чем выше уровень рационального канала 
эмпатии, тем менее значима ценность «Безопас-
ность». p=0,05), r=-,277. Такой результат дает ос-
нование предположить, что чем больше человек 
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направлен вниманием, восприятиям и мышле-
нием на сущность любого другого человека, тем 
менее ему ценна безопасность, гармония, ста-
бильность общества и взаимоотношений. 

Этот результат может быть объяснён тем, 
что опрошенные могут видеть общество не как, 
целую организацию, а разобщённую и не стре-
миться к тому, чтобы сохранить его стабиль-
ность и гармонию, так как они более ориентиро-
ваны на индивидуальность других людей и не-
склонны оценивать их действия с точки зрения 
их соответствия общественным нормам и стан-
дартам. Это может привести к более индивиду-
альной ориентации на отдельных людей и менее 
ориентированной на общество позиции. 

Общие выводы 
В нашей работе мы рассмотрели раскры-

тия понятия социального интеллекта таких уче-
ных как: Э.Торндайк, Г.Олпорт, Г.Айзенк, 
Дж.Гилфорд, Ю.А.Южанинова, О.Б.Хлеборо-
дова, В.Д.Ушаков и др., но более полное опреде-
ление социального интеллекта, на наш взгляд, 
было дано Е.С.Михайловой - это интегральная 
интеллектуальная способность предсказывать 
поведение людей в различных сферах жизни и 
ситуациях, распознавать намерения, чувства и 
эмоции человека по их невербальным и вербаль-
ным выражениям, способствующая успешному 
общению и социальной адаптации.  

Также в своем эмпирическом исследова-
нии мы проанализировали множество структур, 
раскрывающих данную категорию (Г.Айзенк, 
Дж.Гилфорд, И.Ф.Баширов, Е.А.Федорова, 
А.И.Савенков, О.В.Лунева) и пришли к выводу, 
что для полного и глубокого понимания другого 
человека иметь лишь высокие показатели по со-
циальному интеллекту – недостаточно, помимо 
этого, необходимо владеть и другими личност-
ными особенностями, которые способствуют 
установлению межличностных отношений. 
Предположительно, низкий уровень социаль-
ного интеллекта может в определенной степени 
компенсироваться другими психологическими 
особенностями: определёнными чертами харак-
тера, стилем общения, коммуникативными 
навыками, эмпатией и др., а также может быть 
скорректирован в ходе активного социально - 
психологического обучения. 

Для эмпирического исследования был по-
добран комплекс методик, с помощью которых 
проводилась диагностика уровня социального 

интеллекта, эмпатических способностей и цен-
ностных ориентаций (как предикторов некото-
рого социального поведении) студентов. Мето-
дика исследования социального интеллекта: 
Адаптация теста Дж.Гилфорда и М.Салливена и 
Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В.В.Бойко и Методика Шварца 
для изучения ценностей личности.  

Итак, половина опрошенных студентов 
способны эффективно извлекать информацию о 
поведении людей и достаточно эффективны в 
межличностных отношениях. Вместе с этим 43% 
испытывают трудности в понимании и прогно-
зировании поведения людей. Большинство сту-
дентов имеют заниженный и низкий уровень эм-
патии (69%), что может говорить о трудностях в 
установлении эмоциональных контактах и их 
поддержании. Для проверки значимости полу-
ченных в ходе исследований результатов ис-
пользован коэффициент корреляции Ч.Спир-
мена. Уровень статистической значимости полу-
ченных значений равен p≤0,05. Уровень значи-
мости между коррелируемыми данными p≤0,01 
не выявлен.  

Несмотря на то, что уровень связи между 
переменными слабый, для нашей работы были 
важны эти статистически значимые результаты 
проведённых методик, так как они показали, что 
существует взаимосвязь социального интел-
лекта с другими психологическими характери-
стиками (ценностные ориентации, эмпатия). И 
также эмпатия может выступать вспомогатель-
ным компонентом при установлении и развитии 
межличностных отношений и успешной комму-
никации.  

Выдвинутая гипотеза о том, что общий 
уровень социального интеллекта, способность к 
эмпатии и частные способности к пониманию 
поведения других людей, будут зависеть от 
наличия у студентов таких ценностей как: «Доб-
рота»; «Достижения» и «Стимуляция подтверди-
лась. Таким образом, наше эмпирическое иссле-
дование позволило раскрыть сущность понятия 
социального интеллекта и выявить проблемные 
места во всех рассмотренных категориях, с кото-
рыми стоит непременно начать работать и про-
должать изучать, чтобы современные молодые 
люди, в нашем случае, это студенты вуза, могли 
успешно адаптироваться к новым сложным 
условиям, еще не выходя во взрослую самостоя-
тельную жизнь, и успешно совладать с предсто-
ящими жизненными трудностями. 
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Таблица 1 – Распределение показателей связи между переменными методик (p≤0,05) 

Методика (шкала) Показатель 
связи 

Уровень  
статистической 

значимости 

Уровень связи 
между  

переменными 

Способность предвидеть последствия поведения 
(Методика исследования социального интел-
лекта Дж.Гилфорда и М.Салливена) и ценность 
Достижения (Ценностный опросник Ш.Шварца 
(Обзор ценностей) ) 

,273* p≤0,05 положительный 

Способность адекватно отражать невербальную 
экспрессию поведения (Методика исследования 
социального интеллекта Дж.Гилфорда и М.Сал-
ливена) и ценность Стимуляция (Ценностный 
опросник Ш.Шварца (Профиль личности) )) 

,303* p≤0,05 положительный 

Общий уровень социального интеллекта (Мето-
дика исследования социального интеллекта Дж 
Гилфорда и М.Салливена) и проникающая спо-
собность в эмпатии (Методика диагностики 
уровня эмпатических способностей В.В.Бойко) 

,347* p≤0,05 положительный 

Способность адекватно отражать вербальную 
экспрессию поведения (Методика исследования 
социального интеллекта Дж.Гилфорда и М.Сал-
ливена) и проникающая способность в эмпатии 
(Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В.В.Бойко) 

,268* p≤0,05 положительный 

Ценность Доброта (Ценностный опросник 
Ш.Шварца (Обзор ценностей) ) и общий уровень 
эмпатии (Методика диагностики уровня эмпати-
ческих способностей В.В.Бойко) 

,335* p≤0,05 положительный 

Ценность Доброта (Ценностный опросник 
Ш.Шварца (Обзор ценностей) ) и эмоциональ-
ный канал эмпатии (Методика диагностики 
уровня эмпатических способностей В.В.Бойко) 

,309* p≤0,05 положительный 

Ценность Стимуляция (Ценностный опросник 
Ш. Шварца (Обзор ценностей) ) и интуитивный 
канал эмпатии (Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В.Бойко) 

,277* p≤0,05 положительный 

Ценность Безопасность (Ценностный опросник 
Ш.Шварца (Обзор ценностей) ) и рациональный 
канал эмпатии (Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В.Бойко) 

-,277* p≤0,05 отрицательный 

*корреляционная связь в зоне значимости, р≤0,05
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И.С. Сабитова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОГО КЕЙСА ПО ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

Аннотация: В экспертной практике проведение психологической экспертизы семей, у которых 
один из партнеров, по обвинению одной из сторон, проявляет домашнее насилие, является одним из 
самых частых запросов. Для эксперта-психолога такие дела имеют особую важность, так как Заклю-
чение эксперта-психолога помогает суду принять решение о том, проживание с кем из родителей 
для ребенка будет более безопасным, психологически комфортным и способствующим его гармо-
ничному развитию. В данной статье приводятся результаты психологического анализа одного из та-
ких дел из архива Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики (да-
лее НИЦСЭиК) КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Посредством психологического анализа материалов гражданского дела, поведения подэкс-
пертных на обследовании, результатов экспериментально-психологического обследования, резуль-
татов экспертной беседы было выявлено, что в исследуемой семье имеются признаки домашнего 
насилия, отражающиеся в выявленном эмоционально-негативном состоянии родителей и детей, ин-
дивидуально-личностных особенностях, в отношении родителей к друг другу и детям, методах вос-
питания родителей. 

Полученные результаты подтверждают исследования о том, что у ребенка, воспитывающегося 
в обстановке домашнего насилия, нарушается психологическая безопасность, повышается чувство 
тревоги, напряжения, как правило, выявляется наличие постоянных или частых негативных эмоци-
ональных переживаний, сформированные дезадаптивные модели поведения, деструктивное миро-
воззрение, физические и психологические травмы.  

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, домашнее насилие, психологический 
анализ, судебный кейс. 

При производстве судебной психологиче-
ской экспертизы в рамках гражданского судо-
производства по делам об определении места 
жительства ребенка эксперт-психолог сталкива-
ется с практической необходимостью выявления 
признаков деструктивной семьи, а именно – осо-
бенностей взаимоотношений в семье, наличия 
негативных проявлений в характере внутрисе-
мейных отношений, таких как вредные при-
вычки членов семьи, отсутствие взаимопомощи 
и поддержки, наличие конфликтов и способов их 
разрешения, безответственное или жестокое от-
ношение, низкий уровень культуры детско-ро-
дительских взаимоотношений, игнорирование 
моральных ценностей и т.д. 

Выявление данных признаков имеет осо-
бое значение, ведь семья играет большую роль в 
процессе становления личности ребенка, в фор-
мировании его социально-психологических 
установок, мировоззрения, особенностей его 
дальнейшего взаимоотношения с социумом и 
построении своей собственной семьи, создании 
психологической безопасности личности [1, 2, 5, 
11, 14, 17, 21, 22]. 

Так, в эмпирическом исследовании О.Чер-
навка, И.П.Краснощеченко установлено, что для 
исследуемых, воспитывающихся в деструктив-
ных семьях, характерным является наличие тре-

вожности, боязливости, нерешительности, по-
стоянных сомнений, пониженная самооценка, 
навязчивость, эмоциональная неустойчивость, 
импульсивность и склонность к асоциальным 
поступкам. Исследование авторов показало, что 
у взрослых людей, воспитанных в деструктив-
ных семьях, выражены определенные особенно-
сти, являющиеся признаками неблагополучия и 
факторами риска психического здоровья и меж-
личностных отношений. В группе людей, воспи-
танных в нормальных семьях, подобные лич-
ностные особенности отсутствуют[22]. 

Самым крайнем проявлением семейного 
неблагополучия, деструктивной семьи является 
опыт переживания домашнего насилия. 

Домашнее насилие, являясь когда-то ла-
тентной проблемой, в последнее время стало 
остро выходить на «поверхность». Информаци-
онные источники во всем мире транслируют 
внимание к данной проблеме со стороны СМИ 
[19, 25], всемирных организаций [4], а главное 
ученых и исследователей[16]. Активно изуча-
ется и описывается структура данного социо-
культурного феномена, причины его возникно-
вения, способы профилактики и помощи жерт-
вам [3, 4, 7, 12, 16, 18, 23]. 

О.Л.Данилова под домашним насилием 
понимает продолжительное во времени приме-
нение различных видов насилия (физического, 
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сексуального, экономического психологиче-
ского) [7]. 

Специалисты центра «АННА» (Ассоциа-
ция «Нет Насилию»), определяют домашнее 
насилие как «повторяющийся с увеличением ча-
стоты цикл физического, сексуального, словес-
ного, эмоционального и экономического оскорб-
ления с целью контроля, запугивания, внушения 
чувства страха»[24]. 

Е.Р.Ярская-Смирнова в своей работе опи-
сывает отличительные признаки домашнего 
насилия от других видов [23]: частота повторе-
ния, наличие близких отношений между субъек-
тами насилия (супруги или близкие партнеры, 
бывшие супруги, родители, дети, родственники), 
пагубное воздействие распространяется на всех 
членов семьи, что обозначается исследовате-
лями как «вторичная виктимизация» и заключа-
ется в переживании свидетелями насилия тех же 
психологических последствий, что испытывает 
жертва. 

Таким образом, можно определить домаш-
нее насилие как продолжительные во времени 
действия, направленные на причинение 
ущерба/вреда различного характера (физиче-
ского, психологического, экономического, сек-
суального), подчинение воли, посредством при-
менения силы/власти в отношении кого-либо из 
членов семьи. 

Под физическим насилием чаще всего по-
нимают применение силы, а именно избиения, 
пытки, истязания, толкание, пощечины, удары 
кулаком, сдавливание шеи, вырывание волос, 
причинение сильной боли иными способами, 
выкручивание рук, использование какого-либо 
оружия для нанесения вреда, садизм, увечье по-
ловым органам[6]. 

Психологическое насилие проявляется в 
вербальных оскорблениях, шантаже, угрозах, за-
пугивании, преследовании, в тотальном кон-
троле, в запретах и ограничениях в общении с 
кем-либо, в постоянной критике (плохая 
жена/муж/ребенок, плохой характер, не так де-
лаешь и пр.) и унижениях, в нецензурных выра-
жениях[20]. 

Под сексуальным насилием часто опреде-
ляют наличие секса без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической 
силы, угроз, запугивания, насильственное совер-
шение полового акта после побоев, секс как 
средство унижения и оскорбления[9], сексуаль-
ные касания против воли, совершение действий 
сексуального характера, побуждение к соверше-
нию таких действий в отношении несовершен-
нолетнего лица, воспользовавшись не понимаем 

характера и значения совершаемых с ним дей-
ствий. 

Экономическое насилие часто отражает 
наличие раздельного бюджета в семье, когда 
один обеспечивает второго и не может распоря-
жаться своими денежными средствами без 
спроса или мнения другого партнера, строжай-
ший контроль расходов, выдворение из дома, от-
каз в содержании детей [8]. 

Несмотря на социальную опасность и зна-
чимость проблемы, в настоящее время не суще-
ствует специального метода или методики, поз-
воляющей выявлять признаки опыта пережива-
ния домашнего насилия в семье при производ-
стве судебной психологической экспертизы.  

Данная проблема и обусловила цель 
нашего исследования – посредством теоретиче-
ского анализа данной проблематики, а также 
проведенных нами и иными авторами исследо-
ваний выявить признаки, указывающие на нали-
чие домашнего насилия на примере одного из 
дел (кейсов) из архива НИЦСЭиК. 

С целью выявления психологических при-
знаков опыта переживания домашнего насилия и 
основных его видов, описанных выше, был вы-
бран судебный кейс 2019 года по гражданскому 
делу о расторжении брака, определении места 
жительства детей, взыскании алиментов. Все 
конфиденциальные данные были зашифро-
ваны/изменены, а именно: № дела – «ХХХ»; 
наименование суда – «Калужский»; фамилия 
судьи – «Соколова»; фамилия подэкспертных – 
«Ивановы». В данной статье приведены только 
результаты экспертизы, представляющие диа-
гностическое значение в рамках выявления 
опыта домашнего насилия. 

Судебная психологическая экспертиза по 
данному делу была проведена на основании 
определения суда. 

Исходя из материалов дела, была состав-
лена краткая справка – фабула дела, согласно ко-
торой 11 августа 2019 года ИвановаН.А. обрати-
лась в суд с иском к ИвановуА.А. с просьбой 
определить место жительства несовершеннолет-
них детей Иванова Александра Александровича, 
09 декабря 2008 года рождения и Иванова Гав-
риила Александровича 12 декабря 2012 года с 
ней и взыскать алименты на содержание детей. 
20 августа 2019 года А.А.Иванов подал встреч-
ный иск с просьбой определить место житель-
ства несовершеннолетних детей с ним и взыс-
кать алименты на содержание детей с бывшей 
супруги. При этом Н.А.Иванова обвиняла своего 
бывшего супруга в применении физического, 
экономического и психологического насилия по 
отношению к ней и детям. 
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В распоряжение экспертов было предо-
ставлено: 

1. Материалы гражданского дела № ХХХ
(Том 1 - на 292 листах; Том 2 - на 374 листах; 
Том 3 - на 26 листах). 

На разрешение судебной психологической 
экспертизы поставлены следующие вопросы: 

1.) Какова степень привязанности и эмо-
циональное восприятие несовершеннолетними 
Ивановым Александром Александровичем, 09 
декабря 2008 года рождения и Ивановым Гаври-
илом Александровичем, 12 декабря 2012 года 
рождения, своей матери Ивановой Натальи 
Александровны? 

2.) Какова степень привязанности и эмо-
циональное восприятие несовершеннолетними 
Ивановым Александром Александровичем, 09 
декабря 2008 года рождения и Ивановым Гаври-
илом Александровичем, 12 декабря 2012 года 
рождения, своего отца Иванова Андрея Алексан-
дровича? 

3.) Каков родительский статус (совокуп-
ность стабильных характеристик как родителя) и 
родительская мотивация у матери детей? 

4.) Каков родительский статус (совокуп-
ность стабильных характеристик как родителя) и 
родительская мотивация у отца детей? 

5.) Имеются ли в личностной сфере роди-
телей индивидуально-психологические особен-
ности, препятствующие реализации ими роди-
тельских функций в отношении детей? 

6.) Имеются ли в воспитательном подходе 
матери детей нарушения процессов воспитания 
и признаки негармоничного патологизирующего 
воспитания, формирования у детей негативного 
отношения к отцу? 

7.) Имеются ли в воспитательном подходе 
отца детей нарушения процессов воспитания и 
признаки негармоничного патологизирующего 
воспитания, формирования у детей негативного 
отношения к матери? 

8.) Является ли отношение несовершенно-
летних Иванова Александра Александровича, 09 
декабря 2008 года рождения и Иванова Гавриила 
Александровича 12 декабря 2012 года рождения, 
к матери (отцу) и их отношение к вопросу о ме-
сте проживания, общению с отцом, установлен-
ное в рамках обследования, их собственным 
суждением или сформировано под влиянием 
иных лиц, каких-то факторов? 

9.) Выявляются ли у несовершеннолетних 
признаки повышенной внушаемости, оказавшие 
существенное влияние на процесс волеизъявле-
ния детей относительно места проживания с 
кем-либо из родителей? 

10.) С учетом личностных и половозраст-
ных особенностей детей, личностных особенно-
стей родителей и применяемого ими воспита-
тельного подхода, с учетом эмоционального вос-
приятия детей отца и матери, степени их эмоци-
ональной привязанности к каждому из них, а 
также конкретных особенностей семейной ситу-
ации, проживание с кем из родителей для детей 
будет наиболее психологически комфортным и 
способствующим их гармоничному психиче-
скому развитию? 

Производство судебной психологической 
экспертизы осуществлялось в помещении 
Научно-исследовательского центра судебной 
экспертизы и криминалистики Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолков-
ского в рабочее время суток. 

Экспериментально-психологическое об-
следование Иванова Андрея Александровича 
было проведено 06 ноября 2019 г. с 09:48 до 
17:20 в помещении Научно-исследовательского 
центра судебной экспертизы и криминалистики 
Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского, с одним техническим пере-
рывом продолжительностью 35 минут (с 13:42 – 
14:17), во время которого подэкспертный выхо-
дил обедать. 

Экспериментально-психологическое об-
следование Ивановой Натальи Александровны 
было проведено 10 ноября 2019 г. с 10:12 до 
14:13 без технического перерыва в помещении 
Научно-исследовательского центра судебной 
экспертизы и криминалистики Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолков-
ского. 

Экспериментально-психологическое об-
следование несовершеннолетнего Иванова 
Александра Александровича 09.02.2008 г.р. 
было проведено 25 ноября 2019 г. с 10:05 до 
11:40 в помещении Научно-исследовательского 
центра судебной экспертизы и криминалистики 
Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского, без технических перерывов. 

Экспериментально-психологическое об-
следование несовершеннолетнего Иванова Гав-
риила Александровича 12.02.2012 г.р. было про-
ведено 25 ноября 2019 г. с 10:05 до 12:00 в поме-
щении Научно-исследовательского центра су-
дебной экспертизы и криминалистики Калуж-
ского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского, с одним техническим пере-
рывом на 10 минут во время которого ребенок 
сделал с психологом разминку, попил чай. 

Для проведения экспериментально-психо-
логического обследования родителей были вы-
браны следующие методики: метод пиктограмм 
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(по Б.Г.Херсонскому), Индивидуально-типоло-
гический опросник Л.Н.Собчик (ИТО), Цвето-
вой тест диагностики нервно-психических со-
стояний (Цветовой тест Люшера), проективные 
методики: «Дом-дерево-человек» и «Человек 
под дождем», методика диагностики межлич-
ностных отношений Т.Лири, опросник роди-
тельских установок PARI, опросник «Взаимо-
действие родителя с ребенком» (ВРР) И.М.Мар-
ковской, методика «Родительское сочинение». 

Для проведения экспериментально-психо-
логического обследования Иванова Александра, 
которому на момент обследования полных 11 
лет, были выбраны следующие методики: метод 
пиктограмм (поБ.Г. Херсонскому), индивиду-
ально-типологический детский опросник 
Л.Н.Собчик (ИТДО), «Цветовой тест отноше-
ний» (ЦТО), Цветовой тест диагностики нервно-
психических состояний (Цветовой тест Лю-
шера), тест Векслера (1,2,4 субтесты), Шкала 
личностной тревожности учащихся А.М.Прихо-
жан, тесты на внушаемость, проективные рису-
ночные методики: «Рисунок семьи», «Дом, де-
рево, человек», «Рисунок несуществующего жи-
вотного РНЖ», «Незаконченные предложения» 
Д.Сакса и С.Леви. 

Для проведения экспериментально-психо-
логического обследования Иванова Гавриила, 
которому на момент обследования полных 7 лет 
опросник ориентировочного теста школьной 
зрелости Ярослава Йирасика, «Цветовой тест от-
ношений» (ЦТО), Тест тревожности Р.Тэммл, 
М.Дорки, В.Амен, тест на внушаемость, мето-
дика «Измерение дистанции взаимодействия – 
шкала CIDS», CAT, Методика диагностика само-
оценки Дембо-Рубинштейн в модификации 
А.М.Прихожан, проективные рисуночные мето-
дики: «Рисунок семьи», «Три дерева», Рисунок 
несуществующего животного «РНЖ», Страхи в 
домиках. 

Выявление признаков опыта переживания 
домашнего насилия и наличия деструктивных 
семейных отношений осуществлялось посред-
ством психологического анализа: 

– материалов гражданского дела;
– поведения подэкспертных на обследовании;
– результатов экспериментально-психологи-

ческого обследования; 
– результатов экспертной беседы.

Из предоставленных материалов дела экс-
перт-психолог подвергает детальному анализу 
все документы, но берет во внимание те, кото-
рые могут дать необходимую характеристику се-
мейной ситуации и личности каждого подэкс-
пертного, его соматического состояния, нали-
чия/отсутствия заболеваний, судимости и т.д. 

Такими документами могут быть протоколы су-
дебных заседаний (в том числе и аудиопрото-
колы), показания свидетелей, характеристики, 
справки и т.д. 

Посредством анализа материалов дела 
описываемого кейса было выявлено, что роди-
тели еще за несколько лет до развода находятся 
в остром конфликтном взаимодействии. Из-за 
неимения раздельного имущества после развода 
они продолжили совместное проживание в квар-
тире, что усугубило ситуацию и усилило кон-
фликтное взаимодействие. Спустя год женщина 
съехала с детьми к матери в деревню. Первые 
полгода старший сын проживал с отцом, так как 
тот не отдавал ребенка матери. Только после ре-
шения суда старший сын переехал жить к ней, 
однако первое время был закрыт, проявлял враж-
дебное отношение к матери, брату и бабушке. 

У старшего сына Иванова Александра 
Александровича, 09 декабря 2008 года рождения 
(11 лет) поставлены диагнозы F 43.22 (смешан-
ная тревожная и депрессивная реакция), F 98.5 
(заикание), F 98.0 (энурез неорганической при-
роды).Многие исследователи отмечают, что эну-
рез и заикание как правило проявляются вместе 
и имеют психологические причины, а именно ча-
сто встречаются у детей, родители которых 
находятся в конфликтном взаимодействии, у де-
тей, которые часто находятся в страхе, в стрессе, 
в психологическом напряжении, когда оба или 
кто-то один из родителей предъявляет завышен-
ные требования к ребенку, проявляет непоследо-
вательность в обращении с ребенком, проявляет 
избыток раздражительности, недовольства, бес-
покойства, тревоги, страха, безоговорочно 
утверждает свою точку зрения, стремится под-
чинить ребенка, применяет физические наказа-
ния [10, 13, 15]. Наличие данных психологиче-
ских причин в рассматриваемом кейсе подтвер-
ждается и в результатах экспериментально-пси-
хологического обследования всех подэксперт-
ных (будут описаны ниже) и при экспертной бе-
седе с детьми. Так старший сын указывает на 
наличие постоянных конфликтов между родите-
лями при их совместном проживании, а млад-
ший характеризует отца следующим образом 
«бывает злой, бывает странный (это когда он 
сначала злой потом добрый, орет, а потом гово-
рит: «Учись у брата. Вот посмотри, он не бо-
ится») – признак непоследовательности в обра-
щении с ребенком. Считает, что папе не нра-
вится в его поведении «почти все и что я не до-
едаю и что я много оставляю, что ссорюсь с бра-
том». Методы наказания, которые применял 
папа «ругает, бьет ремнем, ставит в угол». Время 
с папой описывает так: «иногда он мог нас куда-
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то отвести, или просто дома, или просто гуляли, 
играли вместе в настолки». Папу видел послед-
ний раз давно «сто дней назад». Сообщает, что 
то скучает, то не скучает по папе, то хочет с ним 
встречаться, то не хочет. На вопрос эксперта 
«Почему не хочет с папой встречаться?», ребе-
нок пояснил: «Потому что много у него зла, ру-
гает много». Говорит, что с папой может ви-
деться, а с кем хочет жить «не знает», скорее с 
мамой, потому что «мама нежнее, ремнем по 
попе не бьет». В ходе беседы Александр сооб-
щил, что, когда папа с мамой жили вместе у них 
тоже были конфликты. Когда он жил с папой от-
дельно, у него с ним конфликтов не было. Папу 
характеризует как «доброго, готового помочь, 
рассудительного», сообщает, что если он нака-
зывает, то не по пустякам. Из методов наказания 
отца выделяет, что он мог «поставить в угол, мог 
не разговаривать полдня», сообщает, что один 
раз он его «отлупил ремнем», но не помнит за 
что. Маму характеризует как вспыльчивую, но 
отмечает, что иногда она может помочь. В ходе 
беседы Гавриил сообщил, что Свою семью опи-
сывает следующим образом «ну развод у нас». 
На вопрос эксперта, «что такое развод», пояс-
няет «это когда взрослые люди уходят. Если 
один человек ленится и другому, кто работает, 
не нравится, это значит, они будут ссориться и 
это приведет к разводу». Далее мальчик расска-
зывает, что, когда они жили в другом доме, ро-
дители «часто ссорились, ругались, кричали, 
дрались. Ругались обычно ночью, чтобы мы с 
братом не видели. Мама просто кричала, я ду-
мал, что они дрались. Я иногда видел, что они 
дрались». При этом отмечает «все они вместе 
больше не живут». Также ребенок сообщил, что, 
когда родители ругались и дрались им с братом 
«было страшно, и они плакали», но «родителям 
об этом не рассказывали, потому что боялись, 
что их тоже поругают». Сообщает, что родители 
его часто ругали, при этом говорит так: «Папа 
жестко подходил, а мама просто могла в угол по-
ставить или поругать». Наказывает их мама в ос-
новном за то, что они с братом «ссорятся, или 
если они что-то не поделили». «Если брат непра-
вильно делал уроки, папа его бил ремнем, одна-
жды он его долго бил за то, что он на тренировке 
руки неправильно держал».  

Также Н.А.Иванова предоставила к рас-
смотрению суда фото и видео материалы на 
флэш-накопителе, на одной из которых, по ее 
словам, бывший супруг применил физическую 
силу по отношению к сыну Александру, а 
именно, придя домой после тренировки сына по 
единоборству, он с сыном закрылся в комнате, и 

через дверь она слышала, как тот ругает Алек-
сандра, слышала хлопки и крик ребенка. После 
чего он открыл дверь комнаты, и подэкспертная, 
отведя Александра в душ, обнаружила следы от 
ремня на его ягодицах. По данному факту в по-
лицию и в медицинские учреждения она с сыном 
не обращались. А.А.Иванов все отрицает. При 
этом на видеозаписи слышно, как, на повышен-
ных тонах разговаривает с ребенком, который 
плачет. Слышно, как мужчина говорит среди 
прочего: «давай, становись», «снимай штаны», 
«ты вообще, что ли не ставишь меня ни во что?», 
«я говорю, ты плохие примеры берешь, бля, сво-
его поведения», «Встал!.. Встал. Будешь мужи-
ком». После чего слышен звук хлопка и резко 
усилившийся плач ребенка. 

В одном из психологических центров по 
запросу матери Н.А.Ивановой со старшим сы-
ном было проведено психологическое обследо-
вание, по результатам которого было выявлено, 
что у несовершеннолетнего А.А.Иванова на пер-
вый план выступает ярко выраженная тревога 
(группа риска), снижение настроения, субде-
прессивное состояние, наличие психотравмы, 
множественных страхов, неуверенность в себе, 
зависимость от мнения более авторитетного 
взрослого, боязнь агрессии, семейные и межлич-
ностные проблемы, элементы нарушения целе-
направленности мышления вследствие психо-
травмы. Невротический конфликт, потребность 
в опоре и привязанности, чертах экзальтирован-
ности, эмотивности, возбудимости и гипертим-
ности, сниженный уровень отсроченного запо-
минания, склонность к психосоматизации. 

Данное негативное состояние и наличие 
деструктивных личностных особенностей под-
твердилось и в ходе экспертизы. Так по резуль-
татам психодиагностического обследования 
было выявлено, что что для Александра харак-
терным является нерешительность, повышенное 
чувство тревожности, выраженное чувство от-
ветственности, внутренняя потребность в соот-
ветствии требованиям окружения – преподавате-
лей, родителей, класса, мнительность, боязли-
вость, склонность к необоснованным страхам. 
Склонен быть старательным в выполнении зада-
ний в школе из страха получить плохую отметку, 
болезненно переживает упреки и наказания, тя-
жело переживает грубость, неверность, обиды. 
При конфликтных ситуациях с его стороны сле-
дует бояться суицидальных тенденций и затяж-
ных депрессивных реакций. Очень нервничает 
перед разного рода контрольными заданиями, 
сверхболезненно относится к низким оценкам. 
По отношению к одноклассникам занимает пре-
имущественно ведомую позицию, не стремится 
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к лидерству, уютнее чувствует себя под прикры-
тием более сильной личности в классе, нередко 
ищет поддержки у преподавателей и родителей. 
В учебе ответственен и исполнителен. Он изби-
рателен в выборе друзей, проявляет верность и 
преданность в дружбе, но на ролях ведомого. Ис-
пытывает потребность в защите более сильной 
личности, в постоянном покровительстве и ис-
пытывает трудности в самостоятельном реше-
нии постоять за себя. При этом в личностной 
сфере выявляется конфликт между высокой тре-
вожностью и желанием быть уверенным в себе, 
стремиться к самоутверждению, самостоятель-
ности. Высокая тревожность при этом может 
компенсироваться агрессией, злобными и хули-
ганскими поступками. Также выявляется внут-
риличностный конфликт между такими особен-
ностями как молчаливость, замкнутость, стесни-
тельность, стремление к уединению, отгорожен-
ность и повышенной отвлекаемостью, наличием 
избыточного количества людей, с которыми 
необходимо общаться. Для подэкспертного ха-
рактерно постоянство в своих привязанностях, 
он вдумчив при изучении тех предметов, кото-
рые оцениваются им как любимые. Материал им 
усваивается лучше, когда он в одиночестве, он 
не любит стоять у доски перед всем классом. 
Окружающие могут воспринимать его как угрю-
мого и недружелюбного, однако, он нередко сам 
страдает от грубости и жесткости других ребят, 
а замкнутость является своего рода защитной ре-
акцией. У него чаще всего есть свой мир мечта-
ний, его представление о жизни отличается не-
практичностью, склонностью к идеализации. 
Александр очень впечатлительный, чрезвы-
чайно раним, обидчив, склонен при неудачах да-
вать депрессивные реакции, преувеличивать 
свою вину в случившемся. В референтную 
группу включает себя, брата, отца, мать и ба-
бушку. Семью воспринимает как несплоченную 
с низким уровнем эмоциональных связей. Се-
мейную обстановку у мамы и бабушки воспри-
нимает как конфликтную, негативную, чув-
ствует себя там отрешенным, ненужным, испы-
тывает трудности самовыражения, застенчив и 
пассивен при взаимодействии с ними, считает, 
что его там не замечают, ему трудно найти там 
свое место, при этом он и не стремится быть во-
влеченным в эти отношения, испытывает безраз-
личие к матери и бабушке и не пытается найти 
свое место в этой части семьи. Выявляется низ-
кий уровень эмоциональной связи с мамой и ба-
бушкой, ощущение между ними некой границы, 
разделяющий их. Брат для подэкспертного явля-
ется наиболее значимым человеком, к нему вы-

является эмоциональная привязанность и поло-
жительное отношение. Семейную обстановку 
при проживании у отца воспринимает как более 
насыщенную деятельностью, интересную, ощу-
щает от отца внимание к нему, при этом выявля-
ется низкий уровень эмоциональной связи с от-
цом, но положительное отношение к нему. Во 
взаимоотношениях с отцом различная совмест-
ная деятельность и развлечения (просмотр теле-
визора, занятие спортом, приготовление пищи, 
плавание в бассейне, посещение батутного цен-
тра) являются факторами, формирующими при-
вязанность к отцу. Конфликтного и враждебного 
отношения к изображенным членам семьи не вы-
является. 

По результатам психодиагностического 
обследования Гавриила было выявлено, что в ре-
ферентную группу включает брата, себя, отца, 
мать, дедушку. Бабушек в рисунок не включает, 
что свидетельствует об отсутствии эмоциональ-
ной связи с ними. С дедушкой выявляется низ-
кий уровень эмоциональной связи как с подэкс-
пертным, так и с семьей в целом. Выявляется 
недовольство семейной ситуацией, ребенок вос-
принимает семью как разобщенную, с низким 
уровнем эмоциональных связей, каждый занят 
своим делом и находится отдельно друг от друга, 
только с братом они изображены в общей дея-
тельности (игра в снежки). Старший брат явля-
ется значимым, с ним выявляется положитель-
ная эмоциональная связь, близость и привязан-
ность. Выявляется эмоциональная привязан-
ность к матери и отчуждение себя от отца, кото-
рого он относит к отдельной группе. В свою 
группу включает мать и брата, однако ощущает 
сепарацию старшего брата от них. Конфликт-
ного и враждебного отношения к изображенным 
членам семьи не выявляется, однако обнаружи-
вается наличие негативного отношения к отцу и 
признаки восприятия отца как угрожающей фи-
гуры. 

При проведении обследования эксперт-
психолог провел наблюдение за поведением ро-
дителей, в ходе которого было установлено, что 
А.А.Иванов часто останавливался на вопросах 
методик, просил эксперта дать интерпретацию 
некоторым понятиям, рассуждал при эксперте на 
что направлена та или иная методика, что кос-
венно свидетельствует о желании показать себя 
с хорошей стороны, дать «правильные» ответы. 
Н.А. Иванова во время экспериментально-пси-
хологического обследования выполняла все ин-
струкции без лишних вопросов. Результаты пси-
ходиагностических методик были структуриро-
ваны и описаны в табличной форме (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты психодиагностического обследования родителей 
Критерий 
сравнения Иванов А.А. Иванова Н.А. 

Психоэмоцио-
нальное состояние 

и отношение к 
сложившейся си-
туации на момент 

обследования 

Считает, что текущий стресс ограничи-
вает и стесняет его развитие. Хочет изба-
виться от этих ограничений. Опасение, 
что ему помешают достичь желаемого, 
приводит к импульсивным поискам удо-
влетворения в какой-либо иллюзорной 
или бессмысленной деятельности. Чув-
ствует, что попал в мучительную ситуа-
цию, ищет какие-либо пути к облегче-
нию положения. 

Находится в плохом нервно-психическом 
состоянии, выявляется повышенный 
уровень утомляемости, наличие негативных 
эмоциональных переживаний. 
Личностные проблемы и межличностные 
конфликты, достаточно глубоки и 
продолжительны. Стремится оптимизиро-
вать расходование сил, отдохнуть. Считает, 
что к ней предъявляют чрезмерные требова-
ния, поэтому чувствует себя обессиленной. 
Нуждается в признании, бесконфликтной и 
безопасной обстановке. Недовольна сло-
жившейся ситуацией, воспринимает ее как 
неприятную, мучительную, стрессовую 
вследствие  
неоправдавшихся надежд и неумения опре-
делить, какие меры можно предпринять. 
Нуждается в сочувствии, понимании и ощу-
щении безопасности. Страдает, т. к. не мо-
жет изменить ситуацию и 
получить желаемое. Поэтому чувствует себя 
на грани нервного истощения. Старается 
укрепить свою позицию и самоутвердиться, 
тщательно и критично анализирует свои до-
стижения и достижения других людей. Тре-
бует, чтобы все было четко и недвусмыс-
ленно. Истощение жизненной энергии при-
вело к тому, что какое-либо дальнейшее воз-
буждение или какие-либо требования к ней 
стали невыносимыми. Ощущение бессилия 
вызывает раздражение и острую боль. Пыта-
ется избавиться от этого, упрямо отстаивая 
свою точку зрения. 

Индивидуально-
психологические 

особенности 

Чем бы он ни занимался, считает себя 
весьма компетентным в этой области. 
Иногда его находят надоедливым и 
назойливым. Избегает критики и ограни-
чений собственной свободы. Стремится 
быть хозяином своей судьбы, ему при-
суща инфантильность, импульсивность 
и тревожность. Дистанциирован по от-
ношению к родительскому дому, испы-
тывает недостаток психологического 
тепла. Склонен структурировать про-
странство из-за неуверенности, имеет 
неудовлетворенную потребность в без-
опасности, стремится оградить себя. 
Имеет травматические переживания, 
неоднозначные отношения с эмоцио-
нально значимыми людьми, испытывает 
чувство страха, беспокойства, подозри-
тельности, потребность в самозащите, 
эгоцентричен. Для него характерны та-
кие черты как беспокойство, страх, по-
требность в самозащите, а также жела-
ние закрыться от внешнего мира. 

Склонна к интенсивным переживаниям, 
эмоциональному возбуждению. Нуждается 
в поддержке, опоре, надёжности, эмоцио-
нальной защите, безопасности, тепле и 
уюте. Для подэкспертной значимы семей-
ные связи, испытывает привязанность, ори-
ентирована на прошлое, испытывает чув-
ство незащищенности, закрытая, замкнутая. 
Испытывает чувство страха, беспокойства, 
подозрительности. 
В стрессовой или трудной жизненной ситу-
ации стремится получить поддержку от ав-
торитетных лиц или от родителей, испыты-
вает сильную зависимость от матери, силь-
ную потребность в ней, как в человеке помо-
гающем решать сложные ситуации. 
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При взаимодей-
ствии с окружаю-

щими 

Он общителен, но избирателен в контак-
тах, обладает высокой чувствительно-
стью к воздействию окружающей среды, 
воспринимает действия окружающих 
как враждебные в связи с чем проявляет 
агрессию или враждебность, использует 
защитный доминантный, агрессивный 
стиль взаимодействия. 
Склонен проявлять демонстративное по-
ведение, пытаясь показать себя с лучшей 
стороны, склонен обольщать. 
У него выявляются проблемы в адапта-
ции к окружающей его социальной 
среде, что выражается в тревоге. Также 
выявляется плохой контроль рациональ-
ной сферы над эмоциональной, что де-
лает его чувствительным к критике и мо-
жет приводить к неуверенности в себе. 
Подэкспертный испытывает недоволь-
ство своим социальным положением, не-
хватку признания, при этом устремлен в 
будущее, активен. В стрессовых ситуа-
циях нуждается в защите от вышестоя-
щих людей. 

В отношениях склонна идти на уступки, из-
бегает конфликтов, чувствительна к критике 
и обидчива. Стремится укрепить безопас-
ность и стабильность своего положения. Од-
нако критично относится к окружающим, 
поэтому ей бывает трудно угодить. Ищет 
спасения в спокойной и безопасной обста-
новке, в которой можно было бы рассла-
биться и прийти в себя.при общении стре-
мится к контролю открытого проявления 
своих чувств, чаще находится в роли наблю-
дателя. Желает огородить себя от проблем, 
защищается от нежелательного вторжения в 
еë жизнь.Внешнее окружение воспринимает 
как враждебное, иногда может проявлять за-
щитную агрессию. 

Согласно результатам психодиагностиче-
ских методик как у матери, так и у отца проявля-
ется негативное эмоционально-психологическое 
состояние, страхи и тревоги, враждебное вос-
приятие мира, внешнего окружения, которое у 
А.А.Иванова переходит в агрессию и доминант-
ный стиль взаимодействия, а у Н.А.Ивановой 
иногда в защитную агрессию. 

Личностные особенности Н.А.Ивановой 
(испытывает чувства незащищенности, страха, 
беспокойства, подозрительности, закрытая, за-
мкнутая, зависимая, склонна избегать конфлик-
тов, нуждается в поддержке, опоре, надёжности, 
эмоциональной защите, безопасности) выяв-
ляют ее зависимую позицию в отношениях. При 
этом у А.А.Иванова выявляются личностные 
особенности характерные для агрессивно-доми-
нирующей позиции (избегает критики, стре-
мится быть хозяином своей судьбы, инфантилен, 
импульсивен, подозрителен, эгоцентричен, вос-
принимает действия окружающих как враждеб-
ные и т.д.), обусловленной в том числе враж-
дебно-оборонительной позиции к окружающим, 
чувством неполноценности, наличием тревог и 
страхов. 

Согласно результатам экспертной беседы 
с родителями несовершеннолетних, важно отме-
тить, что А.А.Иванов отрицал все проявления 
насилия, которые описывала бывшая супруга в 
зале суда и в ходе беседы с экспертом, а также 
сообщал, что она привлекала к себе внимание во 
время ссор «звала соседей на помощь, кричала с 

балкона прохожим, просила помощи и жалова-
лась его отцу» умышленно и специально. Отри-
цал даже факты зафиксированных побоев, ссы-
лаясь на то, что подэкспертная сама билась о 
предметы или получение увечья, получались по 
ее личной неосторожности. Факт применения 
насилия к детям также отрицал, однако в ходе 
беседы с экспертом неоднократно проговари-
вался о применении ремня к детям, а также о раз-
дражительном восприятии поведения старшего 
сына, а именно ситуации, когда тот впадал в сту-
пор, не мог ответить на его вопросы, заикался. 
Его позиция по отношению к бывшей супруге 
носит обвинительный характер, нет объектив-
ной оценки происходящего, считает, что мать не 
способна обеспечить детей, что оказывает на них 
воздействие, настраивает против отца. Важно 
также отметить, что подэкспертный всячески 
принижал бывшую супругу, а себя превышал по 
ряду способностей, высказывал позицию, что он 
умнее и сможет обучать своих детей, помогать 
им с уроками, в отличие от бывшей супруги, что 
он лучше знает, что нужно детям и т.п. 

Н.А.Иванова в свою очередь выражает бо-
лее объективную позицию, отодвигает кон-
фликтные отношения с мужем на второй план и 
ставит в приоритет взаимоотношения с детьми и 
их дальнейшее развитие и здоровье. Выражает 
обеспокоенность их отдельным взаимодей-
ствием с отцом, однако принимает и трансли-
рует, что детей нельзя ограничивать от общения 
с отцом каким бы он ни был, просто она просит 
сделать его безопасным для них. При этом она 
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сообщила о неоднократном применении в отно-
шении нее различных видов домашнего насилия: 

– физического «бил, толкал, удерживал
силой, однажды выгнал в подъезд, где она про-
сидела до трех часов ночи, не стала уходить, не 
хотела оставлять детей. Он ее «трепал», одна-
жды «заткнул рот», она чуть не задохнулась»; 

– психологического «оскорбления, униже-
ния, часто при детях, унижение детей»; 

– экономического (она обеспечивала се-
мью до декрета) «жадный», он «не давал ей ни 
копейки», еду приносили его мама или ее мама, 
его родители первое время оплачивали кварт-
плату за них. 

Также она описала методы воспитания, ко-
торые он применял к детям: умел объяснять, но 
навязывал сое мнение, каждый день мог часами 
детям «читать лекции, вести диалоги» на тему 
«чего ребенок добился в этой жизни и что он не 
так себя ведет». Чтобы ребенок старший не сде-
лал «отцу не угодить», он всегда все оценивал 
негативно. Сначала он читал лекции ей, но, ко-
гда та перестала его слушать переключился на 
детей. Физические наказания применял «мог 
врезать старшему ребенку» она слышала, но ни-
чего сделать не могла. Заставлял ребенка до глу-
бокой ночи делать уроки. «Ломал его психику». 
Считает, что старший сын пытался сделать все, 
чтобы угодить отцу, чтобы получить похвалу. 
Он его унижал. Он на сыне пытался реализовать 
свои незаконченные дела, так как сам он не-
успешный человек, его выгнали из гимназии в 9-
ом классе. На бокс он походил пару раз и бросил, 
но, по его словам, отец виноват, так как перестал 
его туда водить. Когда А.А.Иванов «воспиты-
вал» детей, она старалась не вмешиваться, так 
как любая ее реакция или действие против уси-
ливали его агрессию в первую очередь по отно-
шению к детям. Поэтому она старалась не вме-

шиваться. Она не уходила от него, хотела сохра-
нить семью. Как бороться с ним она не знала. 
Подэкспертная сообщает, что его «нельзя ни о 
чем попросить» в ответ на любую просьбу она 
получала агрессию. У них была семейная ма-
шина, но она сама на ней не ездила, так как если 
что-то ломалось, то бывший супруг всегда винил 
во всем ее. 

Таким образом, в данной семье был выяв-
лен низкий уровень эмоциональных связей, 
остро конфликтные отношения, имеющие затяж-
ной характер и влияющие на психологическое 
состояние и развитие детей, повлекшие за собой 
наличие энуреза, заикания и тревожного рас-
стройства у старшего сына. 

Посредством психологического анализа: 
материалов гражданского дела, поведения под-
экспертных на обследовании, результатов экспе-
риментально-психологического обследования, 
результатов экспертной беседы было выявлено, 
что в исследуемой семье имеются признаки до-
машнего насилия, отражающиеся в выявленном 
эмоционально-негативном состоянии родителей 
и детей, индивидуально-личностных особенно-
стях, в отношении родителей к друг другу и де-
тям, методах воспитания родителей. 

Полученные результаты подтверждают 
исследования о том, что у ребенка, воспитываю-
щегося в обстановке домашнего насилия, нару-
шается психологическая безопасность, повыша-
ется чувство тревоги, напряжения, как правило, 
выявляется наличие постоянных или частых 
негативных эмоциональных переживаний, сфор-
мированные дезадаптивные модели поведения, 
деструктивное мировоззрение, физические и 
психологические травмы.  

Полученные результаты требуют дальней-
шей проработки и сравнительного анализа ана-
логичных судебных кейсов. 
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I.S. Sabitova
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF A FORENSIC CASE ON DOMESTIC VIOLENCE 

Abstract: In expert practice, conducting a psychological examination of families in which one of the 
partners, on the accusation of one of the parties, exhibits domestic violence, is one of the most frequent 
requests. For an expert psychologist, such cases are of particular importance, since the opinion of the expert 
psychologist helps the court make a decision about which parent will be safer for the child, psychologically 
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comfortable and conducive to his harmonious development. This article presents the results of a psycholog-
ical analysis of one of these cases from the archives of the Scientific Research Center for Forensic Science 
and Criminalistics (hereinafter referred to as NICSSEiK) of KSU named after. K.E. Tsiolkovsky. 

Through psychological analysis of the materials of the civil case, the behavior of the subjects during 
the examination, the results of the experimental psychological examination, the results of the expert con-
versation, it was revealed that in the family under study there are signs of domestic violence, reflected in 
the identified emotional-negative state of parents and children, individual personal characteristics, the atti-
tude of parents towards each other and children, methods of parenting. 

The results obtained confirm the research that a child raised in an environment of domestic violence 
has impaired psychological safety, an increased sense of anxiety and tension, and, as a rule, the presence of 
constant or frequent negative emotional experiences, formed maladaptive behavior patterns, a destructive 
worldview, physical and psychological trauma. 

Key words: forensic psychological examination, domestic violence, psychological analysis, court 
case. 

References: 
1. Arakelyan, K.N. Opy`t perezhitogo nasiliya i sklonnost` k viktimnomu povedeniyu podrostkov:

genderny`j aspekt // Vestnik SPbGU. – 2014. – № 4 (12). – C. 58-65.
2. Bogomolova, E.A. Predstavleniya o semejny`x cennostyax i raspredelenii rolej v sem`e yuno-shej i

devushek starshego shkol`nogo vozrasta // Vestnik Kaluzhskogo universiteta. Seriya 1.
Psixologicheskie nauki. Pedagogicheskie nauki. – 2022. – № 1 (14) (5). – C. 121-125.

3. By`strova, I., Volchkov, S. Docent SPbGU Oleg Sokolov ubil i raschlenil lyubimuyu student-ku: Vse,
chto izvestno o zhutkoj istorii [E`lektronny`j resurs]. URL:
https://www.kaluga.kp.ru/daily/27053.5/4119740/ (data obrashheniya: 18.09.2023).

4. VOZ Nasilie v otnoshenii zhenshhin // Global`ny`j veb-sajt. vsemirnaya organizaciya zdravo-
oxraneniya [E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/vio-
lence-against-women (data obrashheniya: 18.09.2023).

5. Ganishina, I.S. Neblagopoluchnaya sem`ya i deviantnoe povedenie nesovershennoletnix: ucheb-noe
posobie / I.S. Ganishina, Moskva: Moskovskij psixologo-social`ny`j institut. 2006. – 288 c.

6. Gorshkova, I.D., Shury`gina, I.I. Nasilie nad zhenami v sovremenny`x rossijskix sem`yax / I.D.
Gorshkova, I.I. Shury`gina, Moskva: MAKS Press. 2003. – S. 3-7

7. Danilova, O.L. Psixologiya vospriyatiya nasiliya: kul`turny`j i genderny`j aspekty` // Prakti-kum po
gendernoj psixologii / O.L. Danilova, pod red. I.S. Klecinoj, Sankt-Peterburg: 2003.

8. Darenskix, S. S. Semejnoe nasilie v otnoshenii zhenshhin // Izvestiya Altajskogo gosudar-stvennogo
universiteta. – 2013. –№ 2(78) (2). – C. 52–55.

9. Enikolopov, S.N.; Xvostova, E. S. Social`no-psixologicheskie predstavleniya o seksual`nom nasilii v
sem`e // Psixologiya i pravo. 2011. (1).

10. Kuropatkina, S.S Psixologicheskie osobennosti detej, perezhivshix domashnee nasilie // Teoriya i prak-
tika obshhestvennogo razvitiya v svete sovremennogo nauchnogo znaniya: Sbornik materialov V
Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Kraskovo, 19 aprelya 2022 goda. 2022. – C. 118-120.

11. Liders, A.G. Psixologicheskoe obsledovanie sem`i / A.G. Liders, Moskva: 2006. – 432 c.
12. Lifanova, M.V. Sem`ya kak ob``ekt kriminologicheskogo issledovaniya // Vestnik Instituta prava Bash-

kirskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2022. – № 15 (3). – C. 55-60.
13. Loue`n, A. Psixologiya tela / A.Loue`n, Korvet. 2015. – 244 c.
14. Paczakula, I.I. Osobennosti psixologicheskoj bezopasnosti rebenka v situacii postrazvod-nogo

roditel`stva // Socializaciya cheloveka v sovremennom mire v interesax ustojchivogo razvitiya
obshhestva: mezhdisciplinarny`j podxod: sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauch-no-prakticheskoj
konferencii, Kaluga, 18–20 maya 2017 goda. – Kaluga: FBGOU VPO "Kaluzh-skij gosudarstvenny`j
universitet. –2017. – C. 331-336.

15. Petrova, Yu.F., Paxomova, S.A. Psixologicheskie prediktory` razvitiya e`nureza u detej // BMIK. 2016.
(5). – C. 732-737.

16. Rajkova, K.A., Efimova, A.A., Savenkova, E.N., Giryuk, S.A., Korsak, V O. Analiz problemy` domash-
nego nasiliya i putej ee resheniya v sovremennom mire // Sovremenny`e problemy` nauki i obra-
zovaniya. – 2022. – № 3.



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

119 

17. Sitnikov, V.L., Strelenko, A.A. Obraz tela v soznanii viktimny`x podrostkov, perezhivshix seksual`noe
nasilie // Uchyony`e zapiski ZabGU. – 2016. – C. 118-129.

18. Faxretdinova, A.B. Faktory`, provociruyushhie nasilie nad zhenshhinoj v supruzheskix vzaimo-
otnosheniyax // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya Social`-ny`e
nauki. – 2008. – № 9 (1). – C. 123–130.

19. Xasanshin, V.V Magnitogorske muzh ubil zhenu, tyazhelo ranil mladencza i sam popal v reanima-ciyu
// URA.RU [E`lektronny`j resurs]. URL: https://ura.news/news/1052604061 (data obrashhe-niya:
18.09.2023).

20. Xel`ve, K. Nasilie v blizkix otnosheniyax / K.Xel`ve, Tallinn: Fond Otkry`toj E`stonii, 2007. – 156 c.
21. Celujko V.M. Psixologiya neblagopoluchnoj sem`i / V.M. Celujko, Moskva: VLADOS. 2003. – 272 c.
22. Chernavka, O., Krasnoshhechenko, I.P. Lichnostny`e osobennosti vzrosly`x lyudej, vospitanny`x v

destruktivnoj sem`e // Vestnik Kaluzhskogo universiteta, 2023. Seriya «Psixologicheskie nauki. Peda-
gogicheskie nauki». – 2023. – № 1 (6). – C. 139-148.

23. Social`naya politika i social`naya rabota: genderny`e aspekty`: uchebnoe posobie dlya studen-tov
vy`sshix uchebny`x zavedenij pod red. E.R.Yarskoj-Smirnovoj, Moskva: 2004.

24. Zakonodatel`noe regulirovanie problemy` domashnego nasiliya // Uchebny`e materialy` on-lajn [E`lek-
tronny`j resurs]. URL: https://studwood.ru/576390/sotsiologiya/zakonodatelnoe_regulirovanie_prob-
lemy_domashnego_nasiliya (data obrashheniya: 18.09.2023).

25. Zarezal na glazax u podrug u roditel`skogo doma: muzh zverski ubil moloduyu chinovniczu iz Bashkirii
// UFA1.RU [E`lektronny`j resurs]. URL: https://ufa1.ru/text/criminal/2022/08/14/71569496/ (data
obrashheniya: 18.09.2023).

Статья поступила в редакцию 02.09.2023 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

120 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Архипов Михаил Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи ГОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», 
Тульская область, Тула. Россия. E-mail: ovilich@yandex.ru. 

Биба Анна Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и специального образования Института педагогики ФБГОУ ВО 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», г. Калуга, Россия. 
E-mail: bibaag@tsku.ru.

Дудченко Софья Андреевна – магистрантка 2 курса направления подготовки "Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Актуальные аспекты теоретической и 
прикладной логопедии» кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального об-
разования Института педагогики ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского». Калуга, Россия. E-mail: DudchenkoSA@studklg.ru. 

Дьячкова Татьяна Владимировна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
психологии, воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи ГОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области», Тульская область, Тула. Россия. E-mail: dyachkova-72@mail.ru. 

Иванова Ирина Викторовна – доктор педагогических наук, кандидат психол. наук, доцент 
кафедры социальной адаптации и организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э. Циолковского». Калуга, Россия. E-mail: IvanovaDIV@yandex.ru. 

Исаева Нина Александровна – Заведующий кафедрой русского языка как иностранного, док-
тор педагогических наук. ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского». Калуга, Россия. E-mail: isaeva178@mail.ru. 

Коваленко Александра Иннокентьевна – студентка 3 курса направления подготовки “Орга-
низация работы с молодёжью” ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского». Калуга, Россия. E-mail: KovalenkoAI@studklg.ru. 

Кузнецова Виктория Вадимовна – магистрантка 2 курса направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», магистерская программа «Актуальные аспекты теоретиче-
ской и прикладной логопедии» кафедры теории и методики дошкольного, начального и специаль-
ного образования Института педагогики Калужского государственного университета им. К.Э. Циол-
ковского. Калуга, Россия. E-mail: KuznetsovaVkVd@studklg.ru. 

Литвинова Ольга Игоревна – почетный работник общего образования Российской Федера-
ции, заслуженный работник образования Калужской области, учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории, заведующая краеведческим музеем Муниципального госу-
дарственного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени пол-
ководца М.И. Воротынского». Деревня Воротынск, Бабынинский район, Калужская область. Россия. 
E-mail: vertogr@mail.ru.

Логинова Лариса Геннадьевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагоги-
ческих технологий непрерывного образования Института непрерывного образования Государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-
ковский городской педагогический университет», Москва. E-mail: loginovalg@mail.ru. 

Машарова Татьяна Викторовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры педаго-
гики Института педагогики и психологии образования ФГБОУ ВО «Московский городской педаго-
гический университет». Москва, Россия. E-mail: mtv203@mail.ru. 

mailto:ovilich@yandex.ru
mailto:bibaag@tsku.ru
mailto:DudchenkoSA@studklg.ru
mailto:dyachkova-72@mail.ru
mailto:IvanovaDIV@yandex.ru
mailto:isaeva178@mail.ru
mailto:KovalenkoAI@studklg.ru
mailto:KuznetsovaVkVd@studklg.ru
mailto:vertogr@mail.ru
mailto:loginovalg@mail.ru
mailto:mtv203@mail.ru


Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

121 

Музыченко Александр Николаевич – руководитель студии мультфильмов «Артшкола -14» 
МБОУДО ЦРТДЮ «Созвездие», г. Калуга. Россия. E-mail: witten@mail.ru. 

 
Обухова Элеонора Валерьевна – директор муниципальной государственной общеобразова-

тельной школы № 1 имени полководца М.И. Воротынского, учитель высшей квалификационной ка-
тегории. Село Воротынск, Бабынинский район, Калужская область. Россия. E-mail: leonoraob-
uhova@mail.ru. 

 
Познякова Ксения Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Калуги, доцент кафедры социаль-
ной адаптации и организации работы с молодёжью, кандидат педагогических наук, доцент ИСКП 
КГУ им. К.Э. Циолковского. Калуга, Россия. E-mail: vorobeva.ksenia@yandex.ru. 

 
Романенко Валентина Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент, педагог-психо-

лог Муниципального государственного образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 имени полководца М.И. Воротынского». Село Воротынск, Бабынинский район, Ка-
лужская область, Россия. E-mail: va-romanenko@mail.ru. 

 
Сабитова Ирина Сергеевна – эксперт-психолог Научно-исследовательского центра судебной 

экспертизы и криминологии, аспирант кафедры общей и социальной психологии Института психо-
логии ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского». Калуга, 
Россия. E-mail: Sedenkova.ir@yandex.ru. 

 
Сазонова Юлия Сергеевна – педагог-психолог МКОУ «Ленинская средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением отдельных предметов», г. Курск. Россия  
E-mail: zverevaajs@mail.ru. 

 
Салева Карина Дмитриевна – магистрантка 3 курса направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование», магистерская программа «Современные технологии в логопе-
дии», Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Институт педагогики, ка-
федра теории и методики дошкольного, начального и специального образования, Федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского». Калуга, Россия.  
E-mail: SalеvaKD@studklg.ru. 

 
Тесленко Александр Николаевич – доктор педагогических наук (РК), доктор социологических 

наук (РФ), профессор Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова. Абая Мырзахметова, 
профессор кафедры социально-педагогических наук. Кокшетау, Казахстан.  
E-mail: teslan@rambler.ru     alexander@teslenko.kz. 

 
Филимонова Ольга Александровна – студентка 4 курса направления подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия», кафедра теории и методики дошколь-
ного, начального и специального образования Института педагогики Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, Калуга. Россия. E-mail: FilimonovaOA@studklg.ru. 

 
Филиппова Светлана Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры психологии и педагогики Тульского государственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого. Тула. Россия. E-mail: wega-04@mail.ru. 

 
Хотеева Раиса Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей 

и социальной психологии Института психологии «Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского», Калуга, Россия. E-mail: khoteyeva@tksu.ru. 

mailto:witten@mail.ru
mailto:leonoraobuhova@mail.ru
mailto:leonoraobuhova@mail.ru
mailto:vorobeva.ksenia@yandex.ru
mailto:va-romanenko@mail.ru
mailto:Sedenkova.ir@yandex.ru
mailto:zverevaajs@mail.ru
mailto:Sal%D0%B5vaKD@studklg.ru
mailto:teslan@rambler.ru%20%20%20%20%20alexander@teslenko.kz
mailto:FilimonovaOA@studklg.ru
mailto:wega-04@mail.ru
mailto:khoteyeva@tksu.ru


Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

122 

Ястремская Александра Валерьевна – магистрантка программы «Психологическое консуль-
тирование» по направлению «Психолого-педагогическое образование» Института психологии Ка-
лужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Калуга, Россия.  
E-mail: yastremskayaav@studklg.ru. 

 
  

mailto:yastremskayaav@studklg.ru


Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

123 

INFORMATION ABOUT AUTHORS 
 

Arkhipov Mikhail Evgenievich – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the De-
partment of Psychology, Education and Additional Education of Children and Youth, State Educational 
Institution of Further Professional Education «Institute for Advanced Training and Professional Retraining 
of Education Workers of the Tula Region», Tula Region, Tula. Russia. E-mail: ovilich@yandex.ru. 

 
Biba Anna Grigorievna – Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Pro-

fessor, Department of Theory and Methodology of Preschool, Primary and Special Education, Institute of 
Pedagogy, «Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky» Kaluga, Russia. E-mail: bibaag@tsku.ru. 

 
Dudchenko Sofya Andreevna – 2nd year master's student in the direction of preparation «Special 

(defectological) education», master's program «Current aspects of theoretical and applied speech therapy» 
of the Department of Theory and Methodology of Preschool, Primary and Special Education of the Institute 
of Pedagogy of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kaluga State 
University named after. K.E. Tsiolkovsky». Kaluga, Russia. E-mail: DudchenkoSA@studklg.ru. 

 
Dyachkova Tatyana Vladimirovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of 

Psychology, Education and Additional Education of Children and Youth, State Educational Institution of 
Further Professional Education «Institute for Advanced Training and Professional Retraining of Education 
Workers of the Tula Region», Tula Region, Tula. Russia. E-mail: dyachkova-72@mail.ru. 

 
Ivanova Irina Viktorovna – doctor of pedagogy. Sciences, Ph.D. psychol. Sciences, Associate Pro-

fessor of the Department of Social Adaptation and Organization of Work with Youth Federal State Budget-
ary Educational Institution of Higher Education «Kaluga State University named after. K.E. Tsiolkovsky». 
Kaluga, Russia. E-mail: IvanovaDIV@yandex.ru. 

 
Isaeva Nina Aleksandrovna – Head of the Department of Russian as a Foreign Language, Doctor of 

Pedagogical Sciences. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kaluga State 
University named after. K.E. Tsiolkovsky». Kaluga, Russia. E-mail: isaeva178@mail.ru. 

 
Kovalenko Alexandra Innokentievna – 3rd year student of the training direction «Organization of 

work with youth» of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kaluga State 
University named after. K.E. Tsiolkovsky». Kaluga, Russia. E-mail: KovalenkoAI@studklg.ru. 

 
Kuznetsova Victoria Vadimovna – 2nd year master's student in the direction of preparation «Special 

(defectological) education», master's program «Current aspects of theoretical and applied speech therapy» 
of the Department of Theory and Methodology of Preschool, Primary and Special Education, Institute of 
Pedagogy, Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky. Kaluga, Russia. E-mail: KuznetsovaV-
kVd@studklg.ru. 

 
Litvinova Olga Igorevna – Honorary Worker of General Education of the Russian Federation, Hon-

ored Worker of Education of the Kaluga Region, teacher of history and social studies of the highest quali-
fication category, head of the local history museum of the Municipal State Educational Institution «Second-
ary School No. 1 named after commander M.I. Vorotynsky», Vorotynsk village, Babyninsky district, Kaluga 
region. Russia. E-mail: vertogr@mail.ru. 

 
Loginova Larisa Gennadievna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of 

Pedagogical Technologies of Continuing Education, Institute of Continuing Education, State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education «Moscow City Pedagogical University», Moscow. E-mail: logi-
novalg@mail.ru. 

 

mailto:ovilich@yandex.ru
mailto:bibaag@tsku.ru
mailto:DudchenkoSA@studklg.ru
mailto:dyachkova-72@mail.ru
mailto:IvanovaDIV@yandex.ru
mailto:isaeva178@mail.ru
mailto:KovalenkoAI@studklg.ru
mailto:KuznetsovaVkVd@studklg.ru
mailto:KuznetsovaVkVd@studklg.ru
mailto:vertogr@mail.ru
mailto:loginovalg@mail.ru
mailto:loginovalg@mail.ru


Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

124 

Masharova Tatyana Viktorovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the De-
partment of Pedagogy of the Institute of Pedagogy and Psychology of Education of the Federal State Edu-
cational Institution of Higher Education «Moscow City Pedagogical University». Moscow, Russia.  
E-mail: mtv203@mail.ru. 

 
Muzychenko Alexander Nikolaevich – Director of the cartoon studio “ARRTiCOOL -14” 

MBOUDO CRTDYU “Constellation”, Kaluga. Russia. E-mail: witten@mail.ru. 
 
Obukhova Eleonora Valerievna – director of the Municipal State General «Secondary School No. 1 

named after commander M.I. Vorotynsky», teacher of the highest qualification category. Vorotynsk village, 
Babyninsky district, Kaluga region. Russia. E-mail: leonoraobuhova@mail.ru. 

 
Poznyakova Ksenia Nikolaevna – director of the Municipal Budgetary Educational Institution “Sec-

ondary School No. 14” in Kaluga, Associate Professor of the Department of Social Adaptation and Organ-
ization of Work with Youth, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, ISKP, KSU named 
after. K.E. Tsiolkovsky. Kaluga, Russia. E-mail: vorobeva.ksenia@yandex.ru. 

 
Romanenko Valentina Alekseevna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Ed-

ucational Psychologist, Municipal State Educational Institution «Secondary School No. 1 named after Com-
mander M.I. Vorotynsky», Vorotynsk village, Babyninsky district, Kaluga region, Russia.  
E-mail: va-romanenko@mail.ru. 

 
Sabitova Irina Sergeevna – expert psychologist at the Scientific Research Center for Forensic Sci-

ence and Criminology, graduate student of the department of general and social psychology of the Institute 
of Psychology of the Federal State Budgetary Educational Institution «Kaluga State University named after 
K.E. Tsiolkovsky», Kaluga, Russia. E-mail: Sedenkova.ir@yandex.ru. 

 
Sazonova Yulia Sergeevna – teacher-psychologist MCOU «Leninsk Secondary School with in-depth 

study of individual subjects», Kursk. Russia. E-mail: zverevaajs@mail.ru. 
 
Saleva Karina Dmitrievna – 3rd year master's student in the direction of preparation «Special (de-

fectological) education», master's program «Modern technologies in speech therapy», Kaluga State Univer-
sity. K.E. Tsiolkovsky, Institute of Pedagogy, Department of Theory and Methodology of Preschool, Pri-
mary and Special Education, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kaluga 
State University named after. K.E. Tsiolkovsky». Kaluga, Russia. E-mail: SalevaKD@studklg.ru. 

 
Teslenko Alexander Nikolaevich – Doctor of Pedagogical Sciences (RK), Doctor of Sociological 

Sciences (RF), Professor, Kokshetau University named after. Abaya Myrzakhmetova, professor of the de-
partment of social and pedagogical sciences. Kokshetau, Kazakhstan.  
E-mail: teslan@rambler.ru     alexander@teslenko.kz. 

 
Filimonova Olga Aleksandrovna – 4th year student in the direction of preparation “Special (defec-

tological) education”, profile “Speech therapy”, Department of Theory and Methodology of Preschool, Pri-
mary and Special Education Institute of Pedagogy, Kaluga State University named after. K.E. Tsiolkovsky, 
Kaluga. Russia. E-mail: FilimonovaOA@studklg.ru. 

 
Filippova Svetlana Anatolyevna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Asso-

ciate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy, Tula State Pedagogical University named 
after. L.N. Tolstoy. Tula. Russia. E-mail: wega-04@mail.ru. 

 
Khoteeva Raisa Ivanovna – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of General and Social Psychology, Institute of Psychology, «Kaluga State Uni-
versity. K.E. Tsiolkovsky» Kaluga, Russia. E-mail: khoteyeva@tksu.ru. 

 

mailto:mtv203@mail.ru
mailto:witten@mail.ru
mailto:leonoraobuhova@mail.ru
mailto:vorobeva.ksenia@yandex.ru
mailto:va-romanenko@mail.ru
mailto:Sedenkova.ir@yandex.ru
mailto:zverevaajs@mail.ru
mailto:SalevaKD@studklg.ru
mailto:teslan@rambler.ru%20%20%20%20%20alexander@teslenko.kz
mailto:FilimonovaOA@studklg.ru
mailto:wega-04@mail.ru
mailto:khoteyeva@tksu.ru


Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 3 

125 

Yastremskaya Alexandra Valerievna –master’s student in the «Psychological Counseling» program 
in the direction of «Psychological and Pedagogical Education» at the Institute of Psychology of Kaluga 
State University. K.E. Tsiolkovsky». Kaluga, Russia. E-mail: yastremskayaav@studklg.ru.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК КАЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки» 

 
Научный журнал 

 
Том 6. Выпуск 3 (2023) 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

от 03.06.2022 ПИ № ФС 77-83369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата выхода в свет 30.12.2023. Формат 60x84/8. 
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 20. Тираж 500 экз. 

Максимальный объём 160 страниц формата А4 
Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского. 248023 Калуга, ул. Разина, 22/48. 

 
Отпечатано «Наша Полиграфия». 248600 Калуга, Грабцевское шоссе, 126 

Лицензия ПЛД № 42-29 от 23.12.99. 
 

 




