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Цифровизация 
воспитания как 

угроза 
безопасному 

развитию 
детства1

Ц ифровизация1сегодня – одна из самых 
обсуждаемых тем в РФ, касающаяся вне-

дрения цифровых (информационных) техно-
логий в различные сферы жизни2, с точки 
зрения практической, чтобы заменить выпол-
нение рутинных задач человеком на – искус-
ственный интеллект машины [12]. Появились 
словосочетания: цифровизация производства, 
цифровизация экономики, цифровизация 
образования. Именно против цифровизации 
образования выступают сейчас особенно 
активно учителя и родительские сообщества, 
пережившие ковидные ограничения и он-лайн 
обучение.  Каковы могут быть последствия 
цифровизации для другой стратегической 
задачи – успешного воспитания подрастаю-
щего поколения сегодня и завтра [11]? 

Процесс воспитания как система отно-
шений ребенка с миром предметным и со-
циальным в историческом контексте может 
быть представлена наглядно графически. 
1 В ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО»  в рамках реализации государ-
ственного задания научно-исследовательских работ 
Министерства просвещения РФ  на 2021 год (№ 073-
00015-21-01) осуществляется анализ современной 
социальной ситуации развития в сфере воспитания 
и влияние процесса цифровизации на его эффектив-
ность.
2 Отдельно в Документе говорится, в частности, об 
информационной безопасности детей, о «продвиже-
нии» русского языка в мире и о поддержке «традици-
онных», т.е. существовавших задолго до Интернета, 
«форм распространения знаний»[12] .

Социальная ситуция развития современного дет-
ства оказывается в пространстве нарастающих 
угроз психологического и антропогенного характера, 
основным фактором которых является цифровиза-
ция в сфере образования и воспитания. Автор дает 
анализ различных рисков на физический, психологи-
ческий и нравственный статус ребенка и пути осла-
бления негативного влияния глобальной цифровиза-
ции в обеспечении  безопасного развития детства.
The social situation of the development of modern 
childhood finds itself in the space of increasing threats of a 
psychological and anthropogenic nature, the main factor 
of which is digitalization in the field of education and 
upbringing. The author analyzes various risks on the 
physical, psychological and moral status of a child and 
ways to reduce the negative impact of global digitalization 
in ensuring the safe development of childhood.

УДК 373.2

Ключевые слова: воспита-
ние, безопасное развитие 
детства, ИТ, цифровизация, 
вызовы, риски, угрозы, дет-
ский позитивный контент 
Keywords: Upbringing, safe 
development of childhood, IT; 
digitalization, challenges, risks, 
threats, children’s positive 
content
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Сама жизнедеятельность ребенка 
с рождения есть совокупность раз-
личных взаимопересекающихся 
сфер, социально-психологических 
смысловых пространств (плоско-
стей), раскрывающих  в системе «Я 
– МИР» (см. рис.1). Это: Горизон-
тальная плоскость, в которой отно-
шения осуществляются «на равных» 
и к относительно равным субъектам 
–  сверстникам (ребенок – ребенок). 
Наклонная плоскость – модель ие-
рархических отношений (взрослый 
– ребенок) в социуме. Панорамная 
плоскость отношений представлена 
окружающей ребенка средой,  обу-
словленной историко-культурными 
представлениями, а также региональ-
ными особенностями местности, гео-
графическим ландшафтом и пр., по-
рождающими детскую картину мира. 

Эта традиционная система от-
ношений  не существовала без вер-
тикальной плоскости –  наименее  
изученный и наиболее сокрытый 
для исследования пласт духовно-
нравственных отношений ребенка 
с Творцом как высшим существом. 
Именно вертикальная плоскость от-
ношений определяет становление ка-
тегории совести в детском сознании и 
задает систему представлений о добре 
и зле. 

Подобная традиционная систе-
ма отношений отражает историко-
культурный характер воспитания, 
доминирующий в общественном со-
знании; она  функционировала на 
протяжении столетий практически 
в неизменном виде у всех народов 
мира, в европейской традиции мо-
дус воспитания менялся с XVII в., в 
России – с конца XVIII.   Лишь с 60-х 
– 70-х гг. ХХ в. всё более интенсивно 
осуществляется воздействие на всю 
традиционную систему отношений и 
воспитания ребенка посредством уси-
ливающегося с каждым годом потока 
информации, исходящего с экранов: 
– телевизионного, а позже компью-

терного, многообразных гаджетов и 
других электронных устройств  и  ин-
формационных технологий (IT).  

Эта  экранная плоскость отноше-
ний за короткий по историческим 
меркам период трансформировала  
все направления важнейших связей 
ребенка с миром: и предметных, и со-
циальных, и духовно-нравственных 
[1].   

                                                            

Рис. 1

Сегодня приходится говорить о 
глобальной трансформации отноше-
ний ребенка в предметном и соци-
альном мирах, важнейшим фактором 
которой является экранная цифрови-
зация, которая, по мнению многих 
специалистов, родителей и педагогов, 
представляет угрозы и риски системе 
образования и безопасного развития 
детства [6; 7; 13].

Возможна ли нарастающая циф-
ровизация образования (обучения и 
воспитания) без ущерба для его ка-
чества и безопасного развития детей 
сегодня? 

Сторонники цифровизации убеж-
дают нас сделают обычную школу – 
цифровой, это значит, например:  1). 
Внедрить игры и симуляторы – они 
помогут сделать обучение нагляднее 
и работать школьникам в команде. 2). 
Сделать систему дистанционного об-
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учения, когда учишься где удобно, а 
экзамены сдаёшь в классе. 3). Создать 
систему, которая будет подбирать для 
каждого индивидуальную программу 
обучения [14;15].

Все эти заманчивые слова – как 
говорят специалисты, обычный мар-
кетинговый ход, побуждающий поку-
паться на обещания и покупать детям 
игрушки-планшеты, смартфоны и пр. 
электронную атрибутику, с, якобы, 
развивающими играми и програм-
мами. Практика начальной цифро-
визации образования уже на сегодня 
(многочасовое сидение за компом, 
он-лайн обучение, просмотр обра-
зовательных программ и общение с 
учителем по видеосвязи) показывает, 
что и вред здоровью, и низкая эффек-
тивность усвоения информации, и 
отсутствие целостных знаний сопро-
вождает благие намерения сторон-
ников цифровизации.  Кроме того, 
учителя за последний год убедились, 
что некоторые ученики в системе он-
лайн внешне прилежно слушающие и 
читающие интернет-курсы, на самом 
деле зависают в сетях, общаются в 
чатах, играют в компьютерные игры 
и т.п. во время учебы [9; 15].   

Таким образом, вместо необходи-
мых умений анализировать и при-
нимать решение при дефиците ин-
формации нынешних школьников 
учат алгоритмам, т.е. заученным ре-
шениям, стандартным подходам (как 
например, перебор ответов в ЕГЭ). 
В то же время очевидно, что в совре-
менных условиях повышенной нео-
пределенности, накануне серьезных 
жизненных испытаний в детях не-
обходимо воспитывать креативность, 
смелость принятия нестандартных 
идей, ответственность за результат и 
доведение его до оптимального ито-
га. Этим и славились наши ребята на 
различных олимпиадах и конкурсах в 
прошлом. 

Кроме этого, что очень важно,  – 
умение ребенка работать в команде, 

решать конфликты мирными сред-
ствами с теми, кто рядом, не помнить 
зла при проигрыше и пр. – это тоже 
позитивный воспитательный опыт 
классического образования лично-
сти. Способна ли цифровизация дать  
такого рода личностное воспитание?

Возможно, такой цифровой под-
ход оправдан, когда нужно научить 
простым операциям большое коли-
чество людей. Но умение мыслить 
нестандартно и эффективно действо-
вать в неопределённой ситуации, ко-
торое всегда было сильной стороной 
наших граждан, развивается только 
в «человеческом» формате обучения, 
какие бы «умные» алгоритмы ни за-
кладывались в учебные программы. 
Не только у нас, но и за рубежом, где 
достаточно давно погрузились в про-
цесс цифровизации, вполне оценили 
все ее «прелести». 

В результате глобального иссле-
дования, проведенного Economist 
Intelligence Unit вместе с Microsoft 
Education3 [19; 18], более тысячи мо-
лодых учителей и преподавателей-
практикантов со всего мира назвали 
три главных риска, связанных с ис-
пользованием цифровых технологий 
в обучении. 

1). Потеря традиционных навыков и 
знаний, скажем, умения писать от руки. 
Об этом говорит около 36% преподава-
телей. 

2). Слишком глубокое погружение в 
виртуальный мир. 34% учителей призна-
лись, что ученики слишком много време-
ни проводят в соцсетях и чатах и всё 
меньше внимания уделяют живому 
общению. 

3). Гаджеты отвлекают детей от уро-
ков и занятий. Это отмечают 28% опра-
шиваемых.

Правда, не только риски и минусы 
видят зарубежные педагоги в цифро-
визации школы. Вот рейтинг плюсов 
цифрового обучения. Первое место 
(36%) занимает большая вовлечен-
3  https://news.microsoft/com [18; 19]
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ность детей в обучение. Т. е. масса 
вариантов заинтересовать ученика 
предметом – интерактивная игра, об-
учающие роботы, виртуальная и до-
полненная реальность. Второе место 
(31%) получает возможность учиться 
самостоятельно. Сегодня существует 
огромное количество онлайн-курсов, 
вебинаров и лекций, которые полезны 
не только школьникам и студентам, 
но и уже работающим специалистам. 
Тройку призеров завершает следую-
щий плюс – цифровые технологии, 
незаменимые для системы подготов-
ки кадров. IT-квалификации нужны 
практически всем и каждому на его 
рабочем месте.  

При всех кажущихся плюсах и 
удобствах цифровизации обучения 
риски, как считает И.Ашманов (из-
вестный эксперт в области информа-
ционных технологий)  перевешивают. 
И риски эти весьма разнообразны: 
от серьезных проблем со здоровьем 
детей, до резкого падения качества 
образования. Цифровизация прони-
кает не только в школы, но и детские 
сады, в которых, теперь нас убежда-
ют, – никакого обучения не должно 
быть, а играть, играть! Но так ли 
безобидны и полезны планшетные 
игры (развивающие, разумеется),  
интерактивные доски и интернет –  
для  шести-семилеток или даже для 
двух-трехлеток? 

Понятие интерактивности пред-
полагает взаимодействие двух субъ-
ектов, но почти уже более 20-ти лет 
полноправным субъектом взаимодей-
ствия выступает электронная игруш-
ка, эта она «играет ребенком» по за-
данной программе! Почти каждая 
современная игрушка претендует на 
интеракцию (взаимодействие), т.е. на 
субъектность: запрограммированные 
«говорящие куклы», ярко раскрашен-
ные механизмы с дистанционным 
управлением и, конечно, цифровые 
планшеты для самых маленьких – до 
года (!), с играми «образовалками и 

развлекухами», которые выстраивают 
отчужденную и превратную картину 
мира, трансформируя детскую ког-
нитивную сферу. 

Например, трехлетний ребенок 
нажимает кнопки, чтобы на экране 
появилось изображение животного, 
которое он должен переместить в  
контур внизу. Потом появляется дру-
гое животное и снова нужно его пере-
местить. И таким образом  ребенок 
бесконечно манипулирует, пока на 
экране не появляются три животных. 
В восприятии малыша рядом оказы-
ваются огромный слон и маленькая 
собачка, бабочка и крокодил и др., 
все они одного размера и предъявля-
ются по случайному признаку. Этот 
механический подбор не может дать 
ребенку подлинную информацию о 
животных (видах, местах обитания 
и пр.), не говоря уже об адекватных, 
пусть начальных, знаниях о животном 
мире. Или другой пример: на игровом 
поле множество мелких существ (на-
секомых, зверьков?), один из которых 
чихает и «заражает» других чихани-
ем. Ребенок должен нажать на этого 
одного, и тогда многие исчезают (на-
верное, умирают или выздоравлива-
ют), затем появляются новые, и всё 
повторяется. Если это иллюстрация 
заражения ковидом-19, то игра может 
иметь смысл для объяснения этого 
механизма, а не мелькание и бес-
смысленное «топтание клавишей». 

Да, игра для ребенка – важнейший 
метод познания мира, но она, пре-
жде всего, – воспитательное средство 
развития познавательных умений, 
произвольности, гуманных отноше-
ний к партнерам [1;9]. В какой связи 
цифровые носители способны оказы-
вать адекватное воспитывающее воз-
действие на ребенка? Наверное, если 
это заложено в контенте и если рядом 
находится любящий взрослый, то и 
цифровое образование как вопитание 
– может быть благом. 

Однако по большому счету в цифро-
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вом образовании речь вообще не может 
идти о воспитании, в лучшем случае – 
об обучении. Воспитание предполага-
ет «социальную ситуацию развития» 
(Л.С. Выготский), общение и меж-
личностное взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса, про-
живание и переживание ими этих 
ситуаций на основе знания принятых 
в обществе моральных норм [4;5].  
Воспитание по сути – это понятие 
морально- нравственно- духовное, где 
мораль представляет собой писанные 
и неписанные в обществе законы и 
постановления, тогда нравственность 
– воспринятые индивидом и усвоен-
ные моральные нормы; духовность – 
морально-нравственные смысловые 
установки, убеждения и образцы по-
ведения личности, помноженные на 
категорию совести в различении им 
добра и зла. 

Мораль и частично нравствен-
ность можно усвоить посредством за-
поминания соответствующей инфор-
мации (правил), в том числе передава-
емых компьютером:  нравственность 
– эмоционально-ценностное отно-
шение к ситуациям нравственного 
выбора, она нуждается в поступке, 
духовность – мера приближения че-
ловека к образцу и отраженная в по-
ведении. 

Моральным нормам можно обу-
чить, нравственность воспитывается, 
для духовности необходимо самосто-
ятельное восхождение к идеальной 
норме, и это возможно, когда есть 
идеальные образцы – люди, герои 
книг и фильмов, позитивные идеи. 
Можно хорошо знать нормы морали и 
быть безнравственным, плохо воспи-
танным человеком, даже преступни-
ком (пере-ступившим нравственный 
закон). Для  эффективности воспи-
тания важно найти психологически, 
физиологически, педагогически обо-
снованный баланс между использо-
ванием возможностей цифры как ин-
формационных технологий и живым 

диалогическим общением субъектов 
образовательного процесса – педаго-
га и обучающихся. 

Можно ли говорить о диалоге с 
машиной, поскольку то, что называ-
ют «диалоговым режимом»  есть лишь 
варьирование последовательности, 
либо объема выдаваемой информа-
ции. Активное сворачивание соци-
альных контактов ребенка, уменьше-
ние возможностей реального взаи-
модействия и общения, подмена их 
цифровыми технологиями приводит 
к когнитивному индивидуализму, а 
затем и к моральному, а не толь-
ко познавательному естественно-
возрастному эгоцентризму – неспо-
собности ребенка к децентрации, 
чтобы увидеть проблему, ситуацию, 
с точки зрения других людей, объ-
ективно. 

Это означает, что цифровое обуче-
ние должно быть сбалансированным 
с  физиологической, психологиче-
ской, педагогической точек зрения, 
при этом, чем младше дошкольник-
школьник, тем больше у него должно 
быть живого общения с близкими, 
с воспитателем, учителем и другими 
учениками как носителями норм по-
ведения [3].

Цифровизация в воспитании – ре-
альный вызов не только педагогам, 
родителям, детям, исконным тради-
циям семейного уклада, школьной 
возрастной иерархии, законов дет-
ского сообщества, но и всей системе 
детско-родительских, детско-детских 
человеческих взаимоотношений.  Ис-
ходя из понимания безопасного раз-
вития детства, рассмотрим  реальные 
риски и угрозы цифровизации  в соот-
ветствии с традиционной трисостав-
ной природой ребенка как человека: 
физической телесностью, душев-
ной ментально-психологической и 
духовно-нравственной организацией.

Физические риски, телесность. 
Учитывая современное неудовлетво-
рительное состояние здоровья детей 



8 Воспитание школьников  № 1  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

и неоднозначный  опыт применения  
IT в образовании у нас и за рубежом,  
необходимы исследования цифрови-
зации в сфере обучения и разработка 
возрастных норм для их применения, 
с привлечением психологов, психо-
физиологов, педиатров и организато-
ров здравоохранения. 

Научные исследования о воздей-
ствии радиочастотного излучения 
(Wi-Fi-сети) и электромагнитнных 
полей на взрослых людей свидетель-
ствуют о снижении их когнитивных 
способностей и  памяти, а при гипер-
чувствительности – о повышенном 
риске развития раковых заболеваний, 
особенно опухолей головного мозга. 
А что можем сказать о детях раннего 
– дошкольного и школьного возрас-
тов? Исследований прямых нет, но 
косвенные сведения и наблюдения 
заставляют тревожиться не на шутку.

Электронные учебники и посо-
бия в электронных школах, как из-
вестно, не имеют сертификации, нет 
подтверждений их безопасности для 
здоровья детей. Длительная работа 
за компьютером, особенно в ст. до-
школьном и младшем школьном воз-
растах приводит: к снижению слуха 
из-за наушников, ухудшению зрения 
от мониторов, от сидячего образа 
жизни за компьютером – нарушение 
обмена веществ, сколиоза, состояния 
мышц, осанки и т.д. [6;  13;15].

Ментальный статус, психологи-
ческие риски. Цифровые обучающие 
устройства являются воплощени-
ем строгой математической, инже-
нерной, технократической мысли, 
в то же время  в основе образова-
тельного процесса лежат психолого-
педагогические, личностно-смысло-
вые, во многом субъективные законо-
мерности деятельности воспитателей 
(преподавателей) и воспитуемых (об-
учающихся), начиная с их мотивации 
и заканчивая интуиций и  смыслом 
передаваемой и получаемой ими ин-
формации. 

Наибольшую трудность пред-
ставляет переход от информации в 
системе обучения к знаниям и от 
них к самостоятельным практиче-
ским действиям и поступкам детей. 
Иначе  говоря, от знаковой системы 
как формы представления информа-
ции на страницах учебника, экране 
монитора и т.п. – к системе прак-
тических действий, совершаемых на 
основе знаний и имеющих принци-
пиально иную логику, нежели логика 
организации знаков. Это классиче-
ская проблема применения знаний 
на практике, а на психологическом 
языке – проблема перехода от мысли 
к действию.

Многие исследователи отмечают, 
что при всё возрастающем уровне 
цифровизации общества и системы 
образования от человека требуется не 
просто владение необходимыми для 
жизни и профессиональной деятель-
ности знаниями, а лишь получение 
доступа к компьютерной системе, где 
находится уже готовая информация и 
ее поиск, а далее оценка ее контента, 
сравнение и критическое отношение 
как избирательность и принятие или 
неприятие ее в качестве руководства 
к действию. В какой степени на это 
способен ребенок и с какого возрас-
та? Следовательно, необходимы фун-
даментальные и прикладные исследо-
вания влияния информационных техно-
логий (IT) и шире – всей цифровизации 
на детей [5;6;7;15].  

Развитие когнитивных функций 
ребенка напрямую связано с разви-
тием речи.  Проблемы с речью (дис-
лексия и дисграфия) у современных 
дошкольников, использующих гад-
жеты (ай-пады, ай-фоны, смартфоны 
и пр.) растут с каждым годом: сейчас 
свыше 40% детей младшего и средне-
го дошкольного возраста имеют по-
добные нарушения, если не считать 
то, что происходит задержка речевого 
развития почти до трех лет ребенка4. 
4 Как известно, отвечают за усвоение языка 
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Доказано, что в слове, носите-
ле значения, отражается только 7% 
смысла сказанного, в мимике и те-
лодвижениях говорящего – 55%; в 
экстралингвистике текста, контек-
ста, и подтекста – 38% [16 Ушакова]. 
Цифровая техника неспособна улав-
ливать такие тонкости. Компьютер 
и гаджеты в принципе не способны 
превращать значения в смыслы, ин-
формацию – в знание. Это означает, 
что переработка информации ком-
пьютером не является механизмом 
порождения из нее знаний человеком, 
и  нужно искать собственно психоло-
гические закономерности и механиз-
мы понимания этого процесса. Уже 
сегодня не происходит полноценного 
усвоения навыков письменной речи 
у младших школьников, при котором 
задействованы определенные участ-
ки мозга (такие, как центр Брока, 
отвечающий,  по сути, за умение чи-
тать и писать). Существует реальный 
риск деградации речи, а вместе с ней 
и мышления, поскольку оно совер-
шается в речи, которая в цифровом 
обучении редуцируется до нажатия 
на буквы клавиатуры. 

Как отмечают исследователи, у 
детей цифрового поколения мысли 
фрагментарны, а суждения поверх-
ностны, дети хуже могут формули-
ровать собственные мысли. А  гра-
и коммуникацию зеркальные системы. Воз-
можности «зеркальных» нейронов еще не 
полностью изучены, но безусловно одно: 
именно «зеркальные» нейроны передают 
навыки речи, навыки мыслительных опе-
раций (сравнения, анализа, синтеза) от 
взрослого человека ребенку, через зоны 
коры мозга. Никакие интернет-программы 
и игрушки-роботы не научат ребенка гово-
рить, если он не видит лицо разговариваю-
щего человека, его мимику и пантомимику, 
не слышит интонации. Если  заменить объ-
яснения учителя аудиозаписью, а потом 
дать ученикам проверочную работу, резуль-
тат будет много хуже во втором случае. 
Можно ли заменить учителя на виртуально-
го тьютера? А ведь именно это и предлага-
ется.  https://narasputye.ru/archives/4381

мотность их в применении знаний 
орфографии, пунктуации и грамма-
тики – неудовлетворительна, она не 
формируется, ведь  во всех гаджетах 
есть функция автоисправления.  Вы-
вод таков: если школьник или студент 
не имеет развитой практики живого 
общения, формирования и форму-
лирования мысли в речи, у него, как 
показывают психологические иссле-
дования, полноценное мышление не 
формируется [13; 14;15]. 

У детей происходит деформация 
социальных связей, когда они днями 
и ночами сидят в интернете и в соцсе-
тях. Потребность в общении замеща-
ется на суррогатную форму комму-
никации. Таким детям и подросткам 
будет тяжело выстраивать человече-
ские, дружеские, партнерские или 
семейные, а не виртуальные контак-
ты. Умение адекватно реагировать на 
конфликты, жертвовать чем-то ради 
другого – это оказывается совсем не-
возможно. 

Риски в плане духовно-нравст-
венного развития. Наиболее пагубное 
влияние цифровизации осуществля-
ется на личностно-смысловую сферу 
безопасного развития детей и также 
угрозу личностным ценностям под-
растающего поколения: это прежде 
всего – рост зависимостей. Наркологи 
объявили, что за последние 10–15 лет 
произошла перестройка психопато-
логической аддикции от химических  
наркотиков на виртуально-цифровые 
[8;9]. Дети – под воздействием по-
глощения сначала негативного кон-
тента ТВ (с 0 лет многие мамы кормят 
младенцев под рекламу – «он лучше 
кушает», т.е. глотает). Затем насту-
пает эра компьютерных игр, затем 
интернета, соцсетей, общения в по-
дозрительных чатах и так далее. 

По мнению психологов и психо-
терапевтов, дети-игроманы часто де-
монстрируют эмоциональную холод-
ность к чужим страданиям и боли,  
неуправляемые агрессивные реак-
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ции, депрессивные состояния, если 
нет возможности играть. По данным 
МВД,  более 30% преступлений не-
совершеннолетних обусловлены воз-
действием противоправного деструк-
тивного контента ТВ, компьютерных 
игр и интернета по психологическому 
принципу воспроизведения и подра-
жания [1; 9]. 

И не надо говорить, что агрес-
сивные компьютерные игры дают 
психологическую разрядку ребенку, 
канализацию его злобы и ярости, 
чтобы он не бросался на родителей, 
близких, одноклассников, учителей, 
в ситуации фрустрации. Происходит 
обратное: именно в цифровых техно-
логиях (компьютерные и некомпью-
терные игры и игрушки, ТВ фильмы 
и сериалы), дети разных возрастов, 
поневоле идентифицируясь  с героя-
ми, воспринимают и отыгрывают не 
только криминальный сленг, внеш-
ность и манеру одеваться ярых пред-
ставителей криминальных авторите-
тов, реальных и виртуальных, но и 
их жестокие методы, алгоритмы на-
падений, издевательств над слабыми, 
убийств и самоубийств [4; 2].

Цифровую подростковую нарко-
манию в отличие от алкоголизма, та-
бакокурения и героиновой аддикции 
вылечить, по мнению специалистов, 
почти невозможно, во-первых, по-
тому что в обществе до сих пор нет 
понимания всей пагубности этого яв-
ления, якобы ребенок не бродяжни-
чает, не лежит месяцами в нарколо-
гической клинике, не хулиганит, он 
сидит дома, занимается на компьюте-
ре – какая опасность?!   А то, что ему 
никого не жаль, возможно, сожже-
на его совесть, отсутствие эмпатии, 
пустота внутри, - сейчас все такие?  
Вырастит, – поумнеет? Во-вторых, у 
цифрового ребенка в отличие от лю-
бого пьющего и колющегося субъекта 
нет ни малейшего желания избавить-
ся от киберболезни, нет даже зача-
стую осознания своей зависимости 

от IT [3; 8].
Деструктивный контент многих 

подростковых сайтов и чатов с про-
пагандой наркотиков, детской про-
ституцией, суицидов и экстремизма 
действует разрушительно на мышле-
ние юных граждан, его критичность 
и независимость, на всю духовно-
нравственную сферу убеждений, ве-
ры и мировоззрение в целом. Цифро-
визация несет не только прямые ри-
ски и угрозы безопасному развитию 
ребенка, но может использоваться  
как инструмент деструктивного воз-
действия на сверстников в самом дет-
ском сообществе. «Цифровая грамот-
ность» способстввует распространяю-
щемуся такому негативному явлению 
в детской образовательной среде, как 
кибербуллинг, что есть травля, издева-
тельства с использованием электрон-
ных средств цифровизации: компью-
тера, сотового телефона, интернета и 
пр. Кибербуллинг – детский невиди-
мый виртуальный террор, вполне ре-
альный не только для жертв, но и для 
наблюдателей, и даже агрессоров от 
7 до 17 лет, приводящий участников 
буллинга не только к психическим 
заболеваниям, но и к суицидам [1; 3].  
Мотивацией к кибербуллингу могут 
выступать резко негативные прояв-
ления детей как следствия серьезных 
пробелов в воспитании: зависть, не-
нависть, месть, самоутверждение и 
др. Ребенку-жертве травли надо об-
ладать необходимым для самозащиты 
и противостояния мужеством, твер-
достью характера, независимостью, 
чтобы совладать с ситуацией кибер-
насилия.

Такого рода проявления в совре-
менном образовании ставят непрео-
долимый, возможно,  заслон осущест-
влению задач воспитания, стоящих 
перед обществом сегодня. В про-
граммном документе «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Фе-
дерации» указано, что она «опирается 
на систему духовно-нравственных 
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ценностей, сложившихся в процессе 
культурного развития России, таких 
как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное досто-
инство, вера в добро и стремление 
к исполнению нравственного дол-
га перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством» [11]. В силу 
происходящего глубокого духовно-
нравственного помрачения созна-
ния ребенка, подростка, юноши под 
воздействим IT, подобные ценности 
жизни, нормы морали и нравствен-
ности оказываются пустым звуком.

Пути ослабления негативного влия-
ния глобальной цифровизации на детей 
и обеспечения их безопасного развития. 
С нашей точки зрения, таковые пути 
в следующем.

Первое, необходимо государствен-
ное регулирование процессов цифро-
визации в образовании. Необходимо 
создание надежной системы защиты 
детей от противоправного контента 
для  обучения и воспитания в образо-
вательных организациях и семье.  Не-
обходимы и срочно! конструктивные 
законодательные  решения, способ-
ствующие адекватному использова-
нию цифровых технологий во всех 
сферах жизни, касающихся детей:

В семейной сфере необходимо на-
стоятельно рекомендовать родителям 
и опекунам ограничивать использо-
вание детских гаджетов, прежде всего 
в раннем и дошкольном возрастах5. 

Экран цифрового ТВ, особенно 
5 САНПИНом установлен временной режим 
работы ребёнка за компьютером, согласно 
гигиеническим нормативам, составляет для 
детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 10 минут, 
но не рекомендуется использовать ноут-
буки, планшеты, электронные книги и др. 
Режим работы школьника за компьютером: 
1-й класс – 10 минут в день, 2-4 классы – 15 
минут, 5-7 классы – 20 мин, 8-9 классы – 25 
мин, 10-11 классы – 30 мин, после пере-
рыва можно продолжить занятие еще в 
течение 20 мин.  Как это будут увязывать с 
цифровым обучением пока что не понятно. 
Будем менять САНПИНы? По материалам 
статьи: https://24health.by/gadzhety-i-zrenie-
detej/

реклама и агрессивный контент теле-
сериалов, фильмов и трагических но-
востей следует, возможно, перевести 
на ночной эфир, либо исключить для 
просмотра детьми.

Цифровые игры и игрушки, а так-
же вся игровая продукция в силу осо-
бой вовлеченности ребенка в игру 
нуждаются в особой регламентации, 
т.е. вновь встает вопрос о принятии 
закона об игровой продукции [1;17]. 
На особый контроль должны быть 
поставлены компьютерные игры: их 
содержание, графика, возрастной 
ценз.

 Необходимы конструктивные ре-
шения для сокращения числа детей, 
пострадавших от противоправного 
контента в интернет-среде.

Online-обучение показало свою 
ущербность за последние полтора го-
да, особенно для детей начальной и 
средней школы. Очень важен адек-
ватный поиск оптимального исполь-
зования элементов IT для учащихся 
без ущерба для качества знаний и 
психологического состояния детей.  

Второе. Необходимо разра-
ботать адекватную психолого-
педагогическую теорию цифрови-
зации образования как особый со-
временный инструмент, не только 
объясняющий необходимость ис-
пользования информационных тех-
нологий для снижения рутинной ра-
боты в обучении и воспитании, но и 
обосновывающий получение прин-
ципиально нового знания, органично 
вписывающегося в традиционный ба-
гаж образования и не разрушающего 
потенциального носителя этого зна-
ния – ребенка. Стратегия развития 
информационного общества опре-
деляет направления деятельности: 
«Информационные технологии будут 
применяться и развиваться не в ущерб 
традиционным, до-интернетовским 
формам взаимодействия граждан друг 
с другом и государством» [12]. 

Как справедливо отмечает А.А. 
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Вербицкий, «Возникла сложная 
многоаспектная проблема выбо-
ра научно обоснованной стратегии 
цифровизации жизни, производ-
ства и образования, которая позво-
лила бы использовать все огромные 
преимущества компьютера и избе-
жать потерь, которые скажутся на 
качестве формирования личности 
школьника… с позиций не только их 
профессионально-практической, но 
и социальной компетентности, граж-
данской позиции и нравственного 
облика» [ 5, с. 49].

Сегодня речь идет о принципи-
ально новой ситуации в образова-
нии, о необходимости проведения 
теоретико-методологических и при-
кладных исследований в рассма-
триваемой области по перестройке 
процесса обучения и воспитания, о 
снижении угроз и рисков негативно-
го влияния цифровизации на детей 
различных возрастов, о соответству-
ющем научно-методическом обеспе-
чении деятельности учителя и пр..

Главным направлением исследо-
ваний должны явиться не столько 
закономерности переработки юным 
человеком информации и механизмы 
работы мозга и психики в сложив-
шихся социокультурных условиях, 
а определение законов личностного 
развития человека в условиях циф-
ровизации, начиная с момента его 
появления на свет, при этом подо-
бающее и органичное место в этих 
исследования должна занять пробле-
ма воспитания.

Создания детского позитивного 
контента. Основной принцип созда-
ния детского позитивного контента 
– обеспечение безопасного развития 
детства как чувство защищенности, 
внутреннее психо-эмоциональное 
благополучие,  порождающее целост-
но-позитивную систему отношений 
ребенка к миру («доверия к миру»), 
другим людям, себе самому. Это про-
исходит в ценностных субъективных 

переживаниях детства:  принятие и 
удовлетворенность ребенка по отно-
шению к прошлому (вчерашнему), 
надежда и оптимизм его по отно-
шению к будущему (завтрашнему), 
счастье и радость  по отношению к 
настоящему (сегодняшнему). 

Детский позитивный контент как 
инструмент воспитания – это  такое 
социокультурное содержание всех 
направлений жизнедеятельности, не-
сущее для ребенка активный, жиз-
неутверждающий, созидательный, 
оптимистичный психо-социальный 
смысл. Подобные смысловые уста-
новки  порождают в ребенке возмож-
ность и готовность успешного реше-
ния  собственных возрастных задач 
развития на каждом этапе взросле-
ния. Детский позитивный контент 
распространяется не только на ин-
формационные технологии (IT) и  
электронные средства, в частности, 
детские сайты и интернет, но и на всю 
культурно-информационную инфра-
структуру детства: телевидение, ки-
нематограф и анимация, детская пе-
чать и книжная продукция, детский 
театр и парки развлечений, а также 
игры и игрушки как особая форма 
информационного воздействия. 

Воспитание как двуединый про-
цесс взаимодействий и взаимовли-
яния взрослого и ребенка, постро-
енный на принципе безопасного 
развития детства; в таком случае он 
обеспечивает  достижение цели вос-
питания, — духовно-нравственную 
способность  в различении добра от 
зла, общую ориентацию на духовно-
нравственные ценности, формирова-
ние радостного мироощущения, по-
зитивных ожиданий, положительных  
личностных  образований.

Маленький ребенок, вопреки пси-
хологическим и физическим есте-
ственным ограничениям, парадок-
сальным образом может стремиться 
к цели, которую он поставил перед 
собой – с отвагой, упорством и бес-
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страшием. Это хорошо видно на при-
мере овладения малышом техникой 
прямохождения: делать робкие шаги, 
падать, подниматься и вновь шагать, 
используя скрытые резервы не только 
для достижения результата, но и, как 
свидетельствуют исследования и на-
блюдения, для выживания в самых 
неблагоприятных и опасных услови-
ях [1]. 

На протяжении всей истории ци-
вилизации дети проявляли подлин-
ные настойчивость, жизнестойкость, 
героизм, чтобы выжить и действовать. 
Примеры литературы и кинематогра-
фа, других форм проявлений силы 
ребенка служат позитивным контен-
том в воспитани детей, обладая си-
лой притяжения. Психологическим 
механизмом здесь выступает меха-
низм идентификации-отчуждения, 
при котором на основе подражания  
происходит присвоение поведенче-
ских характеристик светлых образов 
сверстников, а с другой стороны, от-
рицание, неприятие их недругов, при 
этом происходит оценка собствен-
ных качеств в преодолении негатива 
в жизненных действиях и поступках.

Однако неверно понятый героизм, 
растиражированный в интернете, те-
лесериалах и кинофильмах, где герой 
в представлении детей часто – «ры-
царь»  типа Человека-летучей мыши, 
Человека-паука или жестокий пер-
сонаж, криминального телесериала,  
компьютерной игры, которому «всё 
позволено», оказывается ложным об-
разцом, переворачивающим нормы 
нравственности, способствует обра-
щению ребенка к антигероическим, 
по сути, опасным и даже гибельным 
формам поведения, типа «беги или 
умри», «зацепинг», бесконтрольный 
паркур, экстремальные виды развле-
чений, даже подростковый экстре-
мизм. 

Таким образом, сила ребенка спо-
собна действовать в разных направ-
лениях как возможность  в цифровом 

формате реализации своего собствен-
ного потенциала (это  подразумевает 
и свободу от внутренних барьеров и 
внешних запретов), однако только 
позитивный контент способен обра-
тить силу во благо.  

Таким образом, социальная ситу-
ция развития современного детства 
оказывается в пространстве нарас-
тающих угроз психологического и 
антропогенного характера. Цифро-
визация представляет собой серьез-
ные риски для подрастающего по-
коления, особенно рожденного после 
2004 г., так называемого поколения Z. 
Как можно управлять этими рисками 
и кто будет это осуществлять? Соз-
дание, разработка, переосмысление  
позитивного контента  детской жиз-
недеятельности, возможно, способны 
в какой-то степени перераспределить 
внимание и активность ребенка на 
жизненные ценности, гражданскую 
позицию и отвлечь от деструктивных  
идей.

А чего хотят сами дети? Каков 
портрет юного пользователя-IT, так 
называемого «поколения Z»? 

По мнению авторов проекта ди-
дактической концепции цифрового 
образования,  дети Z – это новый 
тип обучающихся, обладающих вы-
сокой учебной самостоятельностью, 
нацеленных на самообразование, 
самоактуализацию и саморазвитие. 
Но при этом их отличает –  в плане 
когнитивного развития: «клиповость» 
мышления, рассеянность внимания, 
неспособность понимать большие 
по объему тексты, ограниченность 
лексического запаса языка, «плаваю-
щая картина мира», нетерпеливость, 
неспособность к систематическому 
упорному труду. 

В плане социального развития – ин-
фантилизм, индивидуализм, уверен-
ность в своей  уникальности, него-
товность к кооперации с другими, 
эгоцентризм, гиперпрагматизм и 
гедонизм, смутные и неустойчивые 
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морально-этические представления 
[7]. Возможной причиной возник-
новения подобного «психотипа», 
по-видимому, является нарастающая 
цифровая социализация как совре-
менный феномен «цифровой беспри-
зорности», когда отчужденные ро-
дители передают ребенка, с первых 
лет его жизни –  цифровым гадже-
там,  что создает иллюзию постоян-
ной занятости и удовлетворенности 
ребенка [6]. 

На смену зетам, по мнению футу-
ристов, приходит поколение Альфа – 
дети-дошкольники сегодня и все те, 

что будут рождены в ближайшие го-
ды. Но маркетологи и психологи  уже 
говорят о намечающихся трендах: 
альфы переживут цифровую револю-
цию в образовании, будут жить в ми-
ре роботов, станут осваивать по пять 
профессий за жизнь. Сейчас можно 
говорить не столько о постоянных 
свойствах, сколько о намечающих-
ся тенденциях этого поколения — 
и предполагать, какими взрослыми 
станут сегодняшние дети. 

Однако вполне прогнозируемо: 
риски  и угрозы безопасному разви-
тию детства в цифровом простран-
стве  – это жестокая реальность. За-
мусоренный деструктивный контент 
IT реально угрожает благополучию и 
даже жизни наших детей. 

Принципиальная и сложная задача 
взрослых не только оградить, запре-
тить (последнее вряд ли возможно), 
но – выработать, привить цифровую 

гигиену:  научить ребенка распозна-
вать информационный наркотик, а да-
лее самому фильтровать потребление 
контента, прекращать общение, не-
сущее насилие, разврат, деградацию. 
Заставить ребенка так делать нель-
зя, обогатить его взросление ответ-
ственностью за свою судьбу и судьбу 
Отечества – великое воспитательное 
искусство. Стержневым принципом в 
таком воспитании нельзя ни признать 
приоритет духовно-нравственных 
традиционных ценностей, которые 
должны лечь в основание создания и 
позитивного контента, и всей инфра-

структуры детства, которые являются 
ключом к воспитанию детей в эпоху 
цифровизации. Если это произойдет, 
то сила ребенка, сила детства окажет-
ся сильнее катка «цифры», и тогда, 
может быть,  дети смогут приручить 
цифровизацию, обратив ее во благо.
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У родителей и воспитателей одна задача
Вoт мы всё выдумываем системы воспитания: так надо воспитывать, этак… 

А на caмом деле у родителей и воспитателей одна задача: сохранить к 18 годам 
нервную систему ребёнка в целости и невредимости. Жизнь положит ему на плечи 
такой груз, что нервы понадобятся целенькие; а мы их в клочки рвём с малых 
лет.

А.С. Макаренкo (1888 –1939), 
советский всемирно известный педагог и писатель
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К лассное руководство – особая функция 
педагогической деятельности, направ-

ленная на решение задач воспитания и социа-
лизации обучающихся в условиях классно-
урочной системы образовательной организа-
ции. Основной целью деятельности классного 
руководителя является создание необходи-
мых организационно-педагогических усло-
вий для реализации личностного развития и 
самоопределения каждого обучающегося, его 
успешной социализации в обществе на осно-
ве духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и общепринятых правил и норм 
поведения в интересах ребенка, семьи, обще-
ства.

Институт российского классного руковод-
ства имеет свою долгую и славную историю, 
начиная с XIX в. (воспитатели, классные над-
зиратели, классные наставники, классные да-

Классному руководителю
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В статье представлен региональный опыт поиска 
путей развития института классного руковод-
ства в Московской области. На основе проведенного 
микроисследования определены цель, роль и функ-
ции (направления дел) современного классного руко-
водителя, сформирован его идеальный «портрет». 
Выделяются и раскрываются два необходимых усло-
вия успешной работы классного руководителя: 
нормативно-правовое обеспечение и научно-
методическое сопровождение его деятельности. 
Нормативно-правовое обеспечение рассматрива-
ется на уровнях: федеральном, региональном, обра-
зовательной организации. Научно-методическое 
сопровождение деятельности классного руководи-
теля представлено через систему повышения ква-
лификации и участия в региональных воспита-
тельных проектах. Особое внимание при этом уде-
лено обновлению содержания, технологий, методов 
и форм воспитания.
The article presents the regional experience of finding 
ways to develop the institute of classroom management in 
the Moscow region. On the basis of the conducted micro-
research, the purpose, role and functions (directions of 
affairs) of the modern class teacher are determined, his 
ideal “portrait”is formed. Two necessary conditions for the 
successful work of a class teacher are identified and 
disclosed: regulatory and legal support and scientific and 
methodological support of his activities. Regulatory and 
legal support is considered at the following levels: federal, 
regional, and educational organizations. Scientific and 
methodological support of the activities of the class 
teacher is presented through a system of professional 
development and participation in regional educational 
projects. Special attention is paid to updating the content, 
technologies, methods and forms of education.

УДК 371; 378

Ключевые слова: классный руково-
дитель; нормативно-правое обе-
спечение деятельности классного 
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мы, с 1934 г. – классные руководите-
ли). Классному руководителю всегда 
отводилась главная роль в формиро-
вании и развитии личности ребенка, 
раскрытии его субъектности и чело-
веческом потенциале, в защите  прав 
и интересов каждого ребёнка.

Классный руководитель в совре-
менной образовательной организа-
ции – стержневая фигура воспита-
тельного процесса. Его деятельность 
многозадачная и разнообразная, круг 
обязанностей очень широк и кажется 
бесконечным. И в тоже время нет 
работы в школе более увлекательной 
и интересной, дающей плодотвор-
ные результаты, чем деятельность по 
управлению воспитанием в классном 
коллективе. 

Необходимые личностные каче-
ства классного руководителя пере-
числить очень сложно, ибо они, как и 
его деятельность тоже многообразны. 
Успех принесут организованность, 
принципиальность, тактичная тре-
бовательность, справедливость, по-
следовательность в сочетании с ши-
роким кругозором, высоким уровнем 
культуры, глубиной знаний и непод-
дельным интересом к жизни и лично-
сти каждого своего воспитанника.

При этом он должен на высоком 
профессиональном уровне уметь учи-
тывать конкретные условия жизнеде-
ятельности вверенного ему детского 

коллектива, в соответствии с ними 
определять воспитательные задачи и 
средства их достижения, настойчиво 
и последовательно добиваться реаль-
ных результатов в развитии личности 
обучающегося.

Функционал классного руково-

дителя весьма велик и постоянно 
трансформируется в зависимости от 
реалий сегодняшнего быстроменяю-
щегося общества.

При прохождении курсов повы-
шения квалификации педагогов, 
выполняющих функции классно-
го руководителя, нами проводилось 
микроисследование, в ходе которого 
слушателям задавались три вопроса:

1. Кем вы являетесь в школе?
2. Кем должен быть классный ру-

ководитель в школе?
3. Кем вы хотите быть в школе?
Самыми яркими и интересными 

оказались ответы на первый вопрос. 
Приведем некоторые из них, наибо-
лее часто встречавшиеся в ходе про-
веденного исследования среди педа-
гогов Московской области.

Классный руководитель сегодня 
в школе – это друг, товарищ, мама 
30 детей и 60 родителей, а еще бабу-
шек и дедушек. Решатель всех про-
блем, ответственный за всё и всех. 
Менеджер 24/7. Массовик-затейник, 
культпросвет-работник, организатор 
всего и везде. Жилетка для слёз. До-

Классный руководитель сегодня в школе – это друг, товарищ, 
мама 30 детей и 60 родителей, а еще бабушек и дедушек. Реша-
тель всех проблем, ответственный за всё и всех. Менеджер 24/7. 
Массовик-затейник, культпросвет-работник, организатор 
всего и везде. Жилетка для слёз. Документовед и производитель 
постоянных отчетов. Психолог, медиатор, решатель конфлик-
тов со всеми. «Родитель» родителей. Буфер между администра-
цией и родителями, детьми и учителями. Дежурный по школе, 
главный по граблям, лопатам и швабрам. Круглосуточный 
«ватсапер», «фэйсбукер» и «вконтакте». «Волонтер» для адми-
нистрации, палочка-выручалочка, а еще и олимпийский тренер, 
и учитель, нацеленный на высокие результаты ЕГЭ
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кументовед и производитель посто-
янных отчетов. Психолог, медиатор, 
решатель конфликтов со всеми. «Ро-
дитель» родителей. Буфер между ад-
министрацией и родителями, детьми 
и учителями. Дежурный по школе, 
главный по граблям, лопатам и шва-
брам. Круглосуточный «ватсапер», 
«фэйсбукер» и «вконтакте». «Волон-
тер» для администрации, палочка-
выручалочка, а еще и олимпийский 
тренер, и учитель, нацеленный на 
высокие результаты ЕГЭ. 

Приведенные образные выска-
зывания, с одной стороны, еще раз 
подчеркивают сложность и многооб-
разие функций (направлений дел) со-
временного классного руководителя, 
а, с другой стороны, по сути, явля-
ются портретом идеального класс-
ного руководителя, который нужен 
как современным детям, так и их 
родителям.

Обобщая вышесказанное и транс-
летируя на научный язык яркие от-
веты педагогов Московской обла-
сти, можно сказать, что классный 
руководитель сегодня – это педагог-
воспитатель, который для ребёнка 
выполняет широкий ряд социальных 
ролей:

– проводник (осуществляет связь 
между обществом и взрослеющей лич-
ностью в освоении многовекового куль-
турного наследия);

– строитель (выстраивает отношения 
сотрудничества со всеми субъектами 
образовательной системы школы);

– творец (проектирует и формирует 
оптимальную развивающую среду клас-
са и благоприятный психологический 
климат в коллективе);

– менеджер (координирует совмест-
ные действия педагогов, семьи и социу-
ма);

– модератор (регулирует повседнев-
ную жизнедеятельность детей в класс-
ном коллективе);

– архитектор (проектирует индивиду-
альное развитие каждого ребёнка).

Поэтому быть сегодня «классным» 
классным весьма непросто. Как та-
ким быть педагогу, испытывающему 
постоянный когнитивный диссонанс 
между требованиями ЕГЭ и реальной 
миссией педагога-воспитателя? И что 
ему может помочь в его нелегком и 
нужном труде?

Первое. Нормативно-правовое обе-
спечение деятельности классного ру-
ководителя.

Поскольку классное руководство 
является не должностью, а лишь пе-
дагогической функцией, мы не уви-
дим её в профессиональных стан-
дартах, и даже в профессиональном 
стандарте «Специалист области вос-
питания» классного руководителя 
нет. Поэтому классный руководитель 
в своей работе опирается лишь на 
Положение о классном руководстве 
или Должностные инструкции, яв-
ляющиеся локальными актами обра-
зовательной организации, а также на 
методические рекомендации разного 
уровня.

Методические рекомендации ор-
ганам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осу-
ществляющим государственное 
управление в сфере образования по 
организации работы педагогических 
работников, осуществляющих класс-
ное руководство в общеобразова-
тельных организациях [1] – важный 
и нужный документ федерального 
уровня, являющийся общим векто-
ром развития института классного 
руководства, задающим ориентиры 
для организации деятельности клас-
сного руководителя.

Постулируя принцип единства и 
многообразия нашей страны, при-
менительно к каждому субъекту Рос-
сийской Федерации необходимы 
региональные методические реко-
мендации. Эта работа в большинстве 
регионов еще предстоит.

Так, например, весьма интерес-
ным представляется «Примерное по-



19Классному руководителю

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ложение об осуществлении функции 
классного руководителя педагогиче-
скими работниками государственных 
общеобразовательных организаций 
Московской области» [2].

Настоящее Положение определяет 
организационно-методическую осно-
ву ведения классного руководства в 
общеобразовательных организациях 
Московской области, полномочия и 
ответственность педагога, осущест-
вляющего деятельность по руко-
водству классом, его место и роль в 
воспитательной системе и структу-
ре управления общеобразовательной 
организации. Положение содержит 
такие разделы, как:

– цели и задачи классного руковод-
ства;

– организация и обеспечение дея-
тельности классного руководителя;

– функции классного руководителя;
– обязанности классного руководите-

ля;
– права классного руководителя;
– оценка эффективности деятельно-

сти классного руководителя.
Данное примерное положение 

является хорошим подспорьем для 
разработки школьных локальных ак-
тов, регламентирующих деятельность 
классных руководителей, помогает 
системно выстроить воспитательную 
работу в образовательной организа-
ции и управлять её качеством.

Но практикующему классному ру-
ководителю хотелось бы побольше 
конкретики, а иногда и удобны содер-
жательные рекомендации на уровне 
«рецептурной» или инструменталь-
ной педагогики. Поэтому остановим-
ся на следующем направлении помо-
щи классному руководителю.

Второе. Научно-методическое со-
провождение деятельности классного 
руководителя.

Следует отметить, что модерни-
зация процесса воспитания сегодня 
существенно отстаёт от модерниза-
ции процесса обучения. Инновации 

в воспитании не всегда органично 
сочетаются с устоявшейся педагоги-
ческой практикой. В этой связи со-
временный классный руководитель 
испытывает острую необходимость 
в непрерывном повышении своего 
профессионального мастерства, в 
научно-методическом сопровожде-
нии обновления содержания, техно-
логий, методов и форм воспитания.

Сделать воспитательный процесс 
интересным и увлекательным, целе-
направленным и результативным по-
могут классному руководителю такие 
инструменты, как:

– игровые технологии (геймификация 
воспитательного процесса повышает 
мотивацию детей к совместной деятель-
ности, является действенной формой 
активной коррекции межличностных 
отношений в классном коллективе);

– диагностические и человековедче-
ские технологии (помогут классному 
руководителю в управлении качеством 
воспитательного процесса при выстраи-
вании индивидуального воспитательно-
го маршрута каждого ребенка, а детям – 
узнать себя получше,  наметить точки 
личностного роста);

– технология рефлексивного ситуа-
ционного классного часа (коллективная 
форма индивидуального воспитания, 
позволяющая «в разы» снизить времен-
ные затраты к подготовке тематического 
классного часа и увеличить его результа-
тивность);

– интерактивные педагогические тех-
нологии (развивают коммуникативную 
культуру детей и позволяют педагогу 
реально реализовать на практике 
системно-деятельностный подход 
согласно требованиям ФГОСС ОО).

Министерство образования Мо-
сковской области, муниципальные 
органы управления образования, ме-
тодические центры, учреждения до-
полнительного профессионального 
образования проводят огромную ра-
боту по повышению квалификации 
классных руководителей, поскольку 
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приоритет воспитания сегодня нео-
спорим. 

Воспитание начинает играть ре-
гентальную (ведущую) роль в совре-
менном образовании, а от качества 
педагогических кадров завит и каче-
ство воспитательных результатов на-
ших детей.

Кафедра методики воспитания 
и дополнительного образования 
Академии социального управления 
предлагает классным руководителям 
широкий ассортимент сертифици-
рованных учебных программ. Среди 
них особенно следует выделить мо-
дульную программу из регионального 
ТОП-100 и входящую в федеральный 
реестр программ дополнительного 
профессионального образования, 
«Современный классный руководитель: 
инструменты и технологии эффектив-
ной работы». 

Цель ее реализации – совершен-
ствование профессиональных компе-
тенций педагогов, обеспечивающих 
выполнение ими функций классного 
руководителя в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ОО и профессио-
нального стандарта «Педагог».

Программа может осваиваться как 
в целом, так и отдельными модулями  
по выбору классного руководителя 
(модуль «Классный руководитель в 
структуре управления образователь-
ной организации» или модуль «Ин-
струменты и технологии в работе 
классного руководителя»).

В ходе освоения программы слу-
шатель будет знать:

– виды, формы и содержание дея-
тельности по достижению поставленных 
цели и задач воспитания в соответствии 
с особенностями организуемого в школе 
воспитательного процесса;

– различные технологии управления 
качеством воспитательного процесса, 
способы планирования и организации 
взаимодействия участников образова-
тельных отношений;

– каким образом педагогические 

работники могут реализовать воспита-
тельный потенциал их совместной с обу-
чающимися деятельности и сделать 
свою школу воспитывающей организа-
цией.

Также по окончании курса слуша-
тель будет уметь:

– применять различные технологии в 
управлении качеством воспитательного 
процесса;

– проектировать реализацию про-
цесса воспитания через создание в 
школе детско-взрослых общностей; 
совместных дел обучающихся и педаго-
гических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обуча-
ющихся; 

– планировать работу с семьями обу-
чающихся, направленную на совмест-
ное решение проблем личностного раз-
вития детей.

Данная программа подготовле-
на в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов в сфере 
воспитания с учетом потребностей пе-
дагогической практики, обеспечива-
ет непрерывность в освоении знаний 
и формировании профессиональных 
умений осуществлять деятельность в 
области проектирования и органи-
зации воспитания обучающихся на 
основе требований ФГОС ОО. Мо-
дульная структура позволяет обеспе-
чить адресность изучаемого материа-
ла в соответствии со спецификой по-
требностей той или иной категории 
обучающихся, а также гарантирует 
преемственность в совершенствова-
нии требуемых компетенций. 

Программа реализуется в очно-
заочной форме с электронным обу-
чением на платформе dot.asou-mo.ru, 
а также с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов иных 
образовательных организаций, реа-
лизующих дополнительные профес-
сиональные программы повышения 
квалификации в условиях сетевого 
взаимодействия.

Также эффективной формой 
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научно-методического сопровожде-
ния деятельности классных руково-
дителей являются федеральные и ре-
гиональные проекты, нацеленные на 
совершенствование воспитательной 
работы школы.

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства пе-
дагогических работников Москов-
ской области (ЦНППМПР) (руко-
водитель Л.Г. Кудрова) ведет про-
ектную мастерскую «ПроКЛАСС», 
цель которой заключается в созда-
нии профессионального сообщества 
классных руководителей, реализующих 
личностно-ориентированные техноло-
гии в воспитании. 

ЦНППМПР является агрегатором 
лучших практик педагогов Подмо-
сковья, на его базе функционируют 
55 стажировочных площадок, тира-
жирующих эффективный опыт вос-
питания. Для классных руководите-
лей проводятся вебинары в рамках 
методического дня педагога, а также 
очные тренинги и мастер-классы. 
При этом важно отметить, что те-
матика проводимых мероприятий 
подбирается, исходя из дефицитов 
(проблем, потребностей и запросов) 
классных руководителей, что помо-
гает в получении адресной научно-
методической помощи, попадающей 
точно в цель.

В рамках регионального проекта 
школьного воспитания «Мое буду-
щее» в 60 флагманских школах идет 
апробация единого Подмосковного 
классного часа. Единый региональ-
ный классный час может включаться 
в учебное расписание с 5 по 11 класс 
(один час в неделю) и реализовы-
ваться по рабочей программе курса 
внеурочной деятельности «Подмо-
сковный классный час» (духовно-
нравственное направление). 

Инициатором и ведущим апроба-
тором целостной системы классных 
часов является школа № 27 г.о. Мы-
тищи (директор И.В. Утешева) при 

научном сопровождении кафедры 
методики воспитания и дополнитель-
ного АСОУ.

Примерные варианты тематиче-
ского планирования курса внеуроч-
ной деятельности «Подмосковный 
классный час» для каждой паралле-
ли, а также все необходимые мето-
дические материалы по проведению 
классных часов доступны любому 
классному руководителю, независи-
мо от того участвует школа в проекте 
или нет.

Инвариантная часть программы 
внеурочной деятельности предпо-
лагает обязательное наличие задан-
ной тематики единого Подмосков-
ного классного часа. Эти классные 
часы рекомендуется проводить по 
технологии интерактивного ситуа-
ционного классного часа на основе 
технологических карт. Сценарные 
разработки предлагаются классным 
руководителям на сайте проекта.

Вариантная часть программы яв-
ляется примерно возможным ори-
ентиром. Каждый классный руково-
дитель (автор-составитель програм-
мы курса внеурочной деятельности 
«Подмосковный классный час») мо-
жет определить тематику вариатива, 
опираясь на свои традиции и взгляды 
выстраивания воспитательной рабо-
ты в классном коллективе с учетом 
принципа педагогической целесоо-
бразности. Свободная форма прове-
дения вариативного классного часа 
позволяет каждому классному руко-
водителю определять новые формы, 
удобные ему для общения с классом.

Классным руководителям реко-
мендуется осуществлять воспитатель-
ную деятельность в классном коллек-
тиве на основе инвариантного модуля 
«Классное руководство» рабочей про-
граммы воспитания образовательной 
организации; выстраивать воспита-
ние на основе общих ценностей:

– Ценю и понимаю связь дом-двор-
район-город-страна;
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– Ценю и знаю историю своего горо-
да, района, страны;

– Знаю и понимаю, как стать успеш-
ным в Подмосковье;

– Знаю, что рядом всегда есть те, кому 
нужна моя помощь;

– Хочу делать жизнь в Подмосковье 
лучше, работать для людей;

– Горжусь природой Подмосковья и 
берегу ее.

Таким образом, нормативно-
правовое обеспечение и научно-
методическое сопровождение явля-
ются важными условиями совершен-
ствования деятельности классного 
руководителя и несомненно помогут 
стать ему действительно классным 
классным, профессионалом своего 
дела. Но кроме этого, необходимо, 
чтобы классный руководитель для 
своих воспитанников являлся рефе-
рентной личностью, т.е. был челове-
ком, чьи личностные свойства, суж-
дения и поступки являются особенно 

значимыми для окружающих, образ-
цом для подражания.
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Наша молодежь – это с ни с чем не сравнимое 
мировое явление»

Наша молодежь – это с ни с чем не сравнимое мировое явление, величия и 
значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее ро-
дил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти де-
сятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, 
ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? По-
чему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя 
ругали, скучая, привычно; не мы ли считали наши наркомпросы достойными 
только ворчания? И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь как 
будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь 
некогда было: строились, боролись, снова строились, да и сейчас строимся, с 
лесов не слезаем.

А смотрите: в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бес-
конечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, 
горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на само-
летах, на танках, в подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над 
пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов 
– везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей.

А.С. Макаренкo (1888 –1939), 
советский всемирно известный педагог и писатель
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процессе 

подготовки 
будущего 
учителя к 

воспитательной 
деятельности

А ктуальность обращения к теме готовно-
сти будущего учителя к воспитательной 

работе в образовательных организациях свя-
зана, во-первых, с тем, что уже 1 сентября 
2021 г. образовательные организации были 
обязаны скорректировать свои программы 
воспитания в связи с поправками, сделан-
ными в Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся. Поправки сделаны в опреде-
лении содержания понятия «воспитание» и 
механизмов организации воспитательной 
работы [2]. 

По заявлению Председателя Государ-
ственной Думы В.В. Володина, воспитание 
детей и молодежи становится обязательной 
частью образовательного процесса, а образо-
вание должно формировать не только знания 
и навыки, но и духовные, моральные ценно-
сти, лежащие в основе личности гражданина, 
объединяющие общество.  

В соответствии с этим, учителя, педагоги, 
воспитатели – должны уметь разрабатывать 
рабочую программу по воспитанию и кален-
дарный план воспитательных мероприятий.

Во-вторых, такая готовность обусловлена 
требованиями ФГОС ВО 3++ по направле-
ниям 44.03.01 Педагогическое образование и 
44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) к формируемым 
у обучающихся компетенциям, например, 
общепрофессиональные компетенции: 

– способность организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную дея-

Статья посвящена актуальным вопросам 
педагогического образования. В ней 
рассматриваются проблемы подготовки будущего 
учителя к воспитательной деятельности и 
связанные с этим содержательно-организационные 
аспекты учебной деятельности в педагогическом  
вузе. 
The article is devoted to topical issues of teacher education. 
It examines the relevance of the problem of preparing a 
future teacher for educational activities, and the related 
content and organizational aspects of educational activi-
ties in a pedagogical university. 

Палитра методической мысли

Ключевые слова: воспитание, 
воспитательная деятельность, 
Федеральный государственный 
стандарт высшего образования, 
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Keywords: education, educational 
activity, Federal State standard of 
higher education, competences, edu-
cational activity, educational process, 
interactive technologies, pedagogical 
Olympiad



24 Воспитание школьников  № 1  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

тельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребно-
стями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов;

– способность осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся 
на основе базовых национальных цен-
ностей.

Профессиональные  компетенции:
– способность осуществлять целена-

правленную воспитательную деятель-
ность;

– способность формировать разви-
вающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения 
средствами преподаваемых учебных 
предметов и др. [1].

Формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных ком-
петенций  у будущих учителей во 
многом зависит от организационно-
содержательных ресурсов дисци-
плин, входящих в учебный план 
основной образовательной програм-
мы. Анализ учебного плана програм-
мы бакалавриата по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование и 
Начальное образование, реализуемо-
го в Институте дошкольного и началь-
ного образования ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный педаго-
гический университет» показал, что 
помимо психолого-педагогического 
модуля план содержит модуль воспи-
тательной деятельности. Сюда вош-
ли предметы: «Психология воспита-

тельных практик», «Теория и техно-
логия организации воспитательных 
практик», «Основы вожатской дея-
тельности», производственная (пе-
дагогическая) практика (классный 
руководитель), производственная 
(педагогическая) летняя (вожатская) 
практика.

А учебный план по направлению 

44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль Начальное образование 
включает как базовые дисциплины  
«Педагогика», «Теории и технологии 
обучения и воспитания» и др., так и 
дисциплины по выбору «Воспитатель-
ная работа в современной начальной 
школе», «Воспитание толерантной 
личности в системе образования», 
«Формирование у младших школь-
ников культуры межнационального 
общения» и практики, к примеру, 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (летняя педагогическая 
практика). 

Организационно-содержатель-
ные ресурсы дисциплин будут рас-
крываться эффективнее, если на за-
нятиях преподаватель будет исполь-
зовать интерактивные технологии 
обучения.  Такое активное обучение 
выделяет студента как субъекта учеб-
ной деятельности, который участву-
ет в диалоге с преподавателем, по-
знавательном процессе, выполняет 
творческие, поисковые, проблемные 
задания.

Представим одно из таких заня-
тий, которое проводилось со студен-
тами по дисциплине «Воспитатель-

Помимо психолого-педагогического модуля план содер-
жит модуль воспитательной деятельности. Сюда вош-
ли предметы: «Психология воспитательных практик», 
«Теория и технология организации воспитательных 
практик», «Основы вожатской деятельности», произ-
водственная (педагогическая) практика (классный руко-
водитель), производственная (педагогическая) летняя 
(вожатская) практика
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ная работа в современной начальной 
школе». 

Тема занятия:
 «Методические основы воспита-

тельной работы в современной началь-
ной школе». 

Цель занятия: закрепление у обу-
чающихся знаний и умений органи-
зации воспитательной работы в со-
временной начальной школе.

Задачи:
– закрепление знаний о нормативно-

правовых основах, целях, задачах, фор-
мах и направлениях воспитательной 
работы в современной начальной 
школе; 

– формирование ценностного отно-
шения к процессу воспитания младших 
школьников;

– формирование умения решать зада-
чи воспитания младших школьников.

Ожидаемые результаты:
– закреплены знания о нормативно-

правовых основах, целях, задачах, фор-
мах и направлениях организации внеу-
рочной деятельности с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся; 

–  сформировано ценностное отно-
шение к процессу воспитания младших 
школьников;

– сформировано умение решать зада-
чи воспитания младших школьников.

Тип занятия – практическое, фор-
ма – педагогическая олимпиада, где за-
креплялся ранее изученный материал 
и практические умения.

Была составлена технологическая 
карта учебного занятия (Таблица 1).

Подготовительная работа преду-
сматривала организацию расстанов-
ки мебели для студентов, подготовку 
раздаточных материалов и бланков, 
создание презентации, выставки с 
методическими материалами по теме 
занятия и т.д. 

Реализация технологии на заня-
тии, ее основные этапы:

1 этап – организационный, при-
ветствие студентов, настрой на ак-
тивную работу. 

2 этап – актуализация и моти-
вация учебно-познавательной дея-
тельности. На этом этапе проводится 
беседа с обсуждением темы, цели за-
нятия. 

Студентам были заданы вопросы: 
«Посмотрите на слайд. Что для вас 
значит тема педагогической олим-
пиады и ее девиз? Что вы ожидаете 
от этого занятия? Какую цель вы по-
ставите для себя? Можно ли ваши 
личные цели связать с общей целью? 
Каким образом»? 

3 этап – организация учебно-
познавательной деятельности – са-
мый продолжительный по времени. 
На этом этапе формируются команды 
средствами подвижной игры. Далее 
от команд выдвигаются участники, 
которые войдут в состав жюри. В жю-
ри можно пригласить преподавате-
лей. У жюри на столах бланки оцени-
вания с критериями. 

Ход третьего этапа включает про-
ведение разнообразных конкурсов.  
Например, «Визитная карточка». 
Участникам нужно представить свою 
команду, выбрать ее название, обо-
сновать педагогическое кредо, мис-
сию воспитания  на современном 
этапе. Подготовка – 5 минут. На вы-
ступление каждой команды отводит-
ся 3 минуты. Для оценивания под-
готовки команд по этому конкурсу 
были выбраны критерии:

–  ссылка в выступлении на нор-
мативные документы;

–  умение выделить наиболее важ-
ные аспекты воспитательной работы;

–  логика, оригинальность идеи и 
формы выступления;

–  степень группового взаимодей-
ствия в презентации команды;

–  культура выступления;
–  соблюдение регламента.
Следующий конкурс носит назва-

ние «Детективы». Команды получа-
ют конверты с карточками, на кото-
рых написаны понятия, относящиеся 
к тому или иному явлению воспита-
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тельной работы. Наборы этих кар-
точек для всех одинаковы. В каждом 
конверте находится карточка красно-
го цвета. Это то самое «воспитатель-
ное явление», к которому и нужно 
подобрать все возможные карточки 
(Таблица 2). 

Баллы присваиваются командам 
исходя из количества выбранных в 
соответствии с ключевым понятием 
определений. 

Третий конкурс «Учебный крос-
сворд». Содержание кроссворда 
включает понятия, ранее изученные 
студентами на лекционных и прак-
тических занятиях и отражающие 
основные аспекты воспитательной 
деятельности. Например:

– выражение отрицательной оценки, 
осуждения действий и поступков, проти-
воречащих нормам поведения;

– принцип воспитания, трактовка 
которого исходит из требования соот-
ветствия педагогического влияния био-
логической природе ребенка;

– один из методов самовоспитания, 
сознательная регуляция человеком соб-
ственных состояний, побуждений и дей-
ствий на основе сопоставления их с 
некоторыми субъективными нормами и 
представлениями;

–  педагог, основоположник научной 
педагогики в России, в педагогической 
теории которого основополагающей 

стала идея народности воспитания, 
автор работы «Человек как предмет вос-
питания. Опыт педагогической антропо-
логии». 

Четвертый конкурс: «Кейс класс-
ного руководителя». Команды изо-
бражают, рисуют, пишут (на выбор) 
три вещи (качество, умение), необ-
ходимые современному классному 
руководителю, а затем обосновывают 
устно свой выбор.

Пятый конкурс «Педагогическое 
мастерство». Участники в составе 
команд анализируют педагогические 
ситуации и предлагают их решение. 
Результат решения может быть пред-
ставлен в удобной форме. 

Примеры ситуаций:
1. Однажды ребята 3 класса вместе со 

своей учительницей пошли на экскур-
сию в музей. Ребятам было очень инте-
ресно, и они внимательно слушали экс-
курсовода и рассматривали экспонаты. 
Но пара мальчишек из их класса не стали 
слушать экскурсовода и бегали от одно-
го экспоната к другому, громко их обсуж-
дая и смеясь.

2. На кружке рисования детям нужно 
было нарисовать флаг России. Все ребя-
та, которые ходят на кружок, принялись 
за работу. Один из учеников нахмурив-
шись сидел, не приступая к работе.

– Почему ты не приступил к работе? 
– спросил учитель.

Воспитательное 
явление

Понятия

«Классный руко-
водитель»

планирование, анализ, школьный класс, взаимодействие с родителями, 
классный час, диагностическая функция, психологический климат, тради-
ции

«Коллективно-
творческое дело»

мозговой штурм, этап рефлексии, самостоятельность, творчество, само-
деятельность, активность, дело, трудовой десант, работа по группам

«Духовно-
нравственное 
воспитание»

базовые национальные ценности, Концепция, Семья, Природа, социали-
зация школьника, воспитательный идеал, ценностное отношение, разви-
тие, модель выпускника начальной школы

«Внеурочная дея-
тельность»

оптимизационная модель, сетевое взаимодействие, основная общеобра-
зовательная программа НОО, кружок, спортивно-оздоровительное, 
научное общество, школа «полного дня», добровольность участия

Таблица 2
Содержание карточек
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–  Потому что мне не нравится наша 
страна, я хочу нарисовать флаг другой 
страны, – ответил ученик.

3. В спортзале проходят соревнова-
ния. Над мальчиком, который медленно 
выполнял упражнения, вследствие чего 
команда проиграла, начинают  смеяться, 
кидать в него мячом.

4. Во время перемены урока все дети 
играют в коридоре. Олег и Вика во время 
бега сталкиваются, налетают друг на 
друга. Вика с плачем подходит к учителю 
и говорит, что Олег ее стукнул.

5. Учитель, идя по коридору школы, 
заметил, как пара мальчишек из 3 класса 

отрывают у растений, которые стоят на 
подоконнике, листья.

Студентам необходимо было про-
демонстрировать следующие умения:

–  найти задачу для решения
–  выявить причины возникновения 

проблемы в воспитании путем постанов-
ки вопроса;

–  выдвинуть предположения о раз-
витии проблемы, если она не будет 
решаться;

–  определить способы решения 
выявленной проблемы

–  подготовить методические советы 
учителю в связи с его решением, напри-

Деятельность  препо-
давателя

Деятельность обучаю-
щихся

Технологии (Т), 
формы (Ф), методы 

(М), приемы (П) 

Оборудование 

Этап: Организационный – 2 мин

1. приветствует обучаю-
щихся, настраивает их 
на работу 

1. приветствуют препо-
давателя

Беседа (М) – презентация

Этап: Актуализация и мотивация учебно-познавательной деятельности – 5 минут

1. сообщает тему и цель 
занятия
2. организует беседу по 
вопросам: «Что вас свя-
зывает с этой темой?», 
«Что вы ожидаете от 
занятия?»

1. включаются в беседу;
2. раскрывают собствен-
ный опыт и формулиру-
ют личные цели занятия

–  диалоговые (Т);
– устный опрос (М);
–  беседа (М)

– презентация

Этап: Организация учебно-познавательной деятельности – 70 минут

1. организует работу в 
группах 
2. организует выполне-
ние заданий по группам

1. выполняют задания 
по группам
2. организуют группо-
вое и межличностное 
взаимодействие
3. выступают с сообще-
ниями по данным зада-
ниям
4. анализируют и прини-
мают решения в педаго-
гической ситуации

– игра «Атомы-
молекулы» (П);
– дискуссия (М);
– беседа (М);
–  работа с карточка-
ми (П);
– учебный кроссворд 
(П);
–  анализ педагогиче-
ской ситуации (М)

–  бумага для 
записи
–  информаци-
онные листы с 
описанием 
заданий
–  справочная 
литература
– презентация

Этап: Рефлексия, подведение итогов занятия – 10 минут

1.организует 
рефлексивно-
диалогическое взаимо-
действие 
2. проводит вместе с 
обучающимися  анализ 
результатов занятия

1. участвуют в беседе
2. проводят самооценку 
результатов занятия 

– диалоговые (Т);
–  устный опрос (М);
–  беседа (М)

Таблица 1. 
Технологическая карта учебного занятия
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мер, провести занятие по теме …., раз-
работать правила … и т.д.

4 этап – заключительный, реф-
лексивный. Жюри подводит итоги 
последнего конкурса и всей олим-
пиады, а студенты вновь возвраща-
ются к цели занятия и целям, сфор-
мулированным ими самостоятельно. 
Идет обсуждение достижения общих 
и личных целей, осмысление проде-
ланной работы, формулируются вы-
воды. Участников просят продолжить 
фразы:

–  я узнал, что…
–  я теперь могу…
–  я готов к…
В заключение оглашаются реше-

ния жюри, идет награждение команд-
победителей (Таблица 1).

Резюмируя, отметим, что считая 
основой содержание учебного пла-
на, представленного дисциплинами, 
формирующими компетенции в об-

ласти умений организации воспита-
тельной работы у будущего учителя, 
эффективность их формирования об-
условлена  выбором преподавателем 
форм и технологий обучения. На наш 
взгляд, интерактивные технологии, 
в частности, проведение занятий в 
форме педагогической олимпиады, 
повысит качество подготовки буду-
щих учителей к воспитательной дея-
тельности.  
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«Прекрасные дети вырастают часто у таких 
родителей, которые никогда не видели  

ни парадного, ни черного входа  
в педагогическую науку»

Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных брако-
делов нисколько не меньше, чем у вас. И наоборот, прекрасные дети вырастают 
часто у таких родителей, которые никогда не видели ни парадного, ни черного 
входа в педагогическую науку.

А педагогическая наука очень мало занимается вопросами семейного воспи-
тания. Поэтому даже самые ученые педагоги хотя и хорошо знают, что от чего 
происходит, но в воспитании собственных детей стараются больше полагаться 
на здравый смысл и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще других грешат 
наивной верой в педагогический «секрет».

Я знал одного такого профессора педагогики. Он к своему единственному 
сыну всегда подходил с книгами в руках и с глубокими психологическими ана-
лизами. Как и многие педагоги, он верил, что в природе должен существовать 
этакий педагогический трюк, после которого все должны пребывать в полном 
благостном удовлетворении: и воспитатель, и ребенок, и принципы, - тишь и 
гладь, и божья благодать! 

А.С. Макаренкo (1888 –1939), 
советский всемирно известный педагог и писатель
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Формирование 
научного 

миропонимания 
старшеклассников 

при изучении 
темы «Геноцид 

мирного 
населения на 

временно 
оккупированной 

территории 
Северо-Запада 

РСФСР»

В настоящее время понимание необходи-
мости формирования научного мировоз-

зрения и миропонимания уже находит отра-
жение в нормативных актах Российской 
Федерации, посвященных образованию, 
культурной и исторической политике. Так, в 
Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2006 г. (на 
период до 2025 г.) одной из приоритетных 
задач провозглашается «формирование у 
детей и молодежи целостного миропонима-
ния и современного научного мировоззрения, 
развитие культуры межэтнических отно-
шений»1.

Миропонимание составляет понятийный, 
интеллектуальный аспект мировоззрения, 
который базируется на обобщенных знани-
ях. Под научным миропониманием мы под-
разумеваем особую систему знаний об окру-
жающем мире, основанную на объективных 
данных, полученных научными методами, 
в результате чего складывается критическое 
мышление, а также человек в этой системе 
занимает центральную позицию. 
1 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 
751 «О национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97368/a0
a571554fd5a942e453f6c01f3c4d4abf6f1fea/  (дата обра-
щения: 10.12.2020).

В статье речь идет об актуальности и современных 
проблемах изучения темы «Геноцид мирного населе-
ния на временно оккупированной территории 
Северо-Запада РСФСР», обращается внимание на 
потенциал ее изучения для формирования научного 
миропонимания старшеклассников. Показано, что 
формирование научного миропонимания достигает-
ся в результате последовательного освоения науч-
ными знаниями, системой общих методов познания 
действительности. Даны методические рекоменда-
ции по изучению темы «Геноцид мирного населения 
на временно оккупированной территории Северо-
Запада РСФСР».
The article discusses the relevance and current problems of 
studying the topic of the «Genocide of civilians in the 
temporarily occupied territory of the North-West of the 
RSFSR», attention is drawn to the potential of its study for 
the formation of a scientific worldview of high school 
students. It is shown that scientific worldview the as a 
result of consistent development of scientific knowledge, a 
system of General methods of cognition of reality. Аre 
given Methodological recommendations for the study of 
the topic «Genocide of civilians in the temporarily occupied 
territory of the North-West of the RSFSR».

УДК 373.574

Ключевые слова: миропонимание, 
научное миропонимание, 
мировоззрение, геноцид, 
оккупация, Великая 
Отечественная война
Keywords: worldview, scientific 
worldview, world outlook, genocide, 
occupation, The Great Patriotic War

Патриотическое воспитание



30 Воспитание школьников  № 1  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Особую актуальность проблеме 
формирования научного миропони-
мания через изучение истории при-
дает сегодня ситуация, когда в исто-
рической науке, в средствах массовой 
информации всё более широкое рас-
пространение получают разного рода 
фальсификации и искажения исто-
рии, в том числе события связанные с 
Великой Отечественной войной. 

Это существенно затрудняет со-
временному человеку и особенно не 
имеющему жизненного опыта под-
растающему поколению, с одной 
стороны, понимание исторического 

прошлого, с другой, процесс своей 
гражданской и культурной иденти-
фикации. 

Великая Отечественная война за-
нимает особое место в истории Рос-
сии ХХ века и является мощным 
средством для формирования науч-
ного миропонимания старшекласс-
ников. Особенно актуально сегодня 
стоят вопросы о том, что мы знаем о 
войне, что помним, какие чувства ис-
пытываем, вспоминая трагический, 
но и героический период развития 
страны. Эти знания, оценки и эмо-
циональный фон составляют неот-
ъемлемую составляющую научного 
миропонимания.

Нами был проведен социологиче-
ский опрос обучающихся 10-11 клас-
сов МБОУ «Лицей № 4 Многопро-
фильный» г. Псков, МАОУ «Лицей 
экономики и основ предпринима-
тельства №10» г. Псков. Опрошено 
214 человек, срок проведения с 25 
апреля по 11 мая 2021 г. Данные при-

ведены в процентах от общего коли-
чества опрошенных.

С чем вы интерпретируете Великую 
Отечественную войну?

Великая победа нашего народа – 
12 %

Героический подвиг советского 
народа – 16 %

Трагическое событие, унесшее жиз-
ни многих людей – 52 %

Тяжелое испытание для советско-
го народа – 4 %

Важное событие в истории ХХ ве-
ка – 12 %

Война – 0 %

Затрудняюсь ответить – 4%
Достаточно высок процент сре-

ди обучающихся, которые ассоции-
руют войну как событие, имеющее 
негативный характер, в частности 
«трагическое событие, унесшее жиз-
ни многих людей». События Вели-
кой Отечественной войны в сознании 
обучающихся сопрягаются в той или 
иной мере с эмоциональной состав-
ляющей, другими словами, с теми 
чувствами, которые вызывает данный 
исторический факт у школьника.

Откуда, преимущественно, вы по-
лучаете информацию о событиях Вели-
кой Отечественной войны?

Школьный учебник – 20 %
Книги (в том числе художествен-

ная литература) – 12 %
Фильмы – 8 %
Интернет (информационные ресур-

сы) – 44 %
Рассказы участников Великой От-

ечественной войны, членов семьи и 
т.д. – 12 %

Особую актуальность проблеме формирования на-
учного миропонимания через изучение истории при-
дает сегодня ситуация, когда в исторической науке, 

в средствах массовой информации всё более широкое 
распространение получают разного рода фальсифи-

кации и искажения истории, в том числе события 
связанные с Великой Отечественной войной
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Экскурсии – 0 %
Другое – 4 %
Анализ основных источников 

формирования исторических знаний 
показал, что сегодня идет принци-
пиально новый этап сохранения и 
воспроизводства памяти о Великой 
Отечественной войне. Активно ис-
пользуются новые средства и техно-
логии для формирования научного 
миропонимания о Великой Отече-
ственной войне.

Какая форма внеклассных меро-
приятий по тематике «Великая Отече-
ственная война» для вас является са-
мой интересной, познавательной?

Проведение конкурсов, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне) – 3,85 %

Военно-спортивные игры – 
7,69 %

Выпуск школьных газет, брошюр, 
буклетов и т.д. – 0 %

Проведение школьных выставок 
рисунков, фото и т.д. – 15,38 %

Всероссийские молодежно-
патриотические акции «Георгиевская 
ленточка» и др. – 0 %

Встречи с участниками Великой 
Отечественной войны – 23,08 %

Организация работы по благоу-
стройству воинских захоронений и 
проведению поисковых работ в ме-
стах боев Великой Отечественной 
войны – 15,38 %

Экскурсии – 11,54 %
Театрализованные постановки – 

0 %
Интеллектуальные игры («Своя 

игра», «Дебаты»,  и т.д.) – 23,08 %
Другое – 0 %
Естественно, что ветеранов и 

участников Великой Отечественной 
войны с каждым годом становится 
все меньше, поэтому встречи с людь-
ми являются наиболее интересным 
внеклассным мероприятием. Также 
на основании изложенного выше 
можно заключить, что игры пред-
ставляют собой инструмент форми-

рования научного миропонимания. 
Игра способствует переживанию 
виртуального как реального, прежде 
всего на уровне эмоций. 

Необходимо ли работать с истори-
ческими источниками (архивными ма-
териалами) на уроках по изучению те-
мы «Великая Отечественная война»?

Да – 85,19 %
Нет – 7,41 %
Затрудняюсь ответить – 7,41 %
Абсолютное число школьников 

признают необходимость использо-
вания исторических источников на 
уроках, документы и свидетельства 
каждого преступления, совершенно-
го нацистами, это весомое и важное 
доказательство преступлений против 
человечности, которые в комплексе 
рисуют картину настоящего геноци-
да, который на протяжении Великой 
Отечественной войны проводился в 
отношении советского народа. 

Изучали ли вы в школе тему «Ге-
ноцид мирного населения на временно 
оккупированной территории Северо-
Запада РСФСР» (на уроке или на вне-
классном мероприятии)?

Да – 34,78 %
Нет – 29 %
Изучал самостоятельно – 32,54 %
Затрудняюсь ответить – 3,68 %
Из данных опроса видно, что тема 

«Геноцид мирного населения на вре-
менно оккупированной территории 
Северо-Запада РСФСР» вызывает 
живой интерес об обучающихся, но 
возникает вопрос — на основании 
каких материалов, источников они 
обогащают свои знания, происходит 
ли формирование научного миропо-
нимания.

Таким образом, на формирование 
научного миропонимания о Великой 
Отечественной войне в первую оче-
редь влияют современные техноло-
гии и гаджеты. Поэтому для форми-
рования научного миропонимания о 
Великой Отечественной войне целе-
сообразно вести целенаправленную 
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информационно-просветительскую 
деятельность посредством всех со-
временных информационных техно-
логий, в то же время учитывать инте-
рес школьников.

В связи с отсутствием достаточно-
го количества дидактического мате-
риала, учебных обобщающих работ 
по теме «Геноцид мирного населения 
на временно оккупированной терри-
тории Северо-Запада РСФСР» не-
обходимо подобрать и рекомендовать 
к использованию дополнительную 
литературу и делать акцент на ра-
боту с историческими источниками, 
но при этом учитывать системно-
деятельностный подход.

Системно-деятельностный подход 
при изучении темы «Геноцид мир-
ного населения на временно оккупи-
рованной территории Северо-Запада 
РСФСР» предполагает организацию 
исследовательской, проектной дея-
тельности, использование активных 
и интерактивных форм обучения, в 
том числе и технологий мобильного 
обучения.

В 2013 г. ЮНЕСКО совместно с 
институтом ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образова-
нии опубликовало «Рекомендации 
ЮНЕСКО по политике в области 
мобильного обучения»2. При изуче-
нии темы «Геноцид мирного насе-
ления на временно оккупированной 
территории Северо-Запада РСФСР» 
возможно использовать следующие 
мобильные приложения: «70 лет 
Победы!»3, «Истории войны»4, «По-
2 Рекомендации ЮНЕСКО по политике в 
области мобильного обучения [Электрон-
ный ресурс] URL: https://iite.unesco.org/pics/
publications/ru/files/3214738.pdf  (дата обра-
щения: 10.12.2020).
3 70 лет Победы! [Электронный ресурс] 
URL: https://apkpure.com/ru/70-%D0%BB% 
D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1
%D0%B5%D0%B4%D1%8B/ru.victory (дата 
обращения: 10.12.2020).
4 Истории войны [Электронный ресурс] 
URL: https://apkpure.com/ru/%D0%B8% 

бедители: Солдаты Великой войны»5, 
данные приложения содержат в себе 
фотоматериалы, видеохроники, ил-
люстрированные статьи о ключевых 
событиях, и самое главное, о людях, 
материалы легко распространяются 
между пользователями благодаря со-
временным технологиям, повышает-
ся интерес к образовательному про-
цессу.

Форма работы в аудитории оказы-
вает глубокое влияние на то, что обу-
чающиеся выносят с занятия. Поэто-
му для преподавателя крайне важно 
делать осознанный выбор педагоги-
ческих технологий. Учителю следует 
тщательно подбирать письменные и 
наглядные материалы, соответствую-
щие познавательным способностям 
обучающихся, правдиво передавая 
содержание изучаемого явления. 
Эффективным в обучении следует 
признать сочетание и использование 
тщательно подобранных историче-
ских, литературных, художественных 
и музыкальных материалов. Этому 
способствуют следующие формы 
уроков:

– Приём «Продвинутая лекция» (с про-
пусками ключевых слов). Задание: про-
смотреть видео-лекцию, видео-урок, 
например, курс публичных уроков #Без-
СрокаДавности. Урок «Геноцид как меж-
дународное преступление»6. Заполнить 
конспект-опору ключевыми словами. 
Затем можно обменяться конспектами, 
исправить недочеты.

– Веб-квест, например, по теме «Гено-
цид как международное преступление»7, 

D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0% 
B 8 % D 0 % B 8 - % D 0 % B 2 % D 0 % B E % D 0 % 
B 9 % D 0 % B D % D 1 % 8 B / c o m . p e e k a b o o.
storyofwar (дата обращения: 10.12.2020).
5 Победители: Солдаты Великой войны 
[Электронный ресурс] URL: https://www.
pobediteli.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).
6 #БезСрокаДавности. Урок «Геноцид как 
международное преступление» [Электрон-
ный ресурс] UR L: https://youtu.be/jXDX-
URbzlA (дата обращения: 21.04.2021).
7 Веб-квест по теме «Геноцид как между-
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созданный на платформе https://www.
genial.ly/.

–  Деловые игры, например, такие: 
судебное заседание на тему «Это было в 
Нюрнберге», игра «Заседание Организа-
ции Объединённых Наций по вопросу 
нацистских преступлений на территории 
оккупированного города Пскова», «Своя 
игра» по теме ««Трагедия мирного насе-
ления в годы Великой Отечественной 
войны» и др.

В рамках освоения материалов 
следует предусмотреть возможность 
проведения экскурсий на места каз-
ней и массовых захоронений граж-
дан, погибших от рук нацистов и их 
пособников в период гитлеровской 
оккупации. При отсутствии таковых 
в регионе целесообразно обратиться 
к видеоресурсам и презентационным 
материалам, посвященным изучае-
мой проблеме, в частности, к мате-
риалу проекта #БезСрокаДавности8.

Постоянная и систематическая 
учебная деятельность в разнообраз-
ных формах может быть прочной 
основой для достижения успехов в 
освоении темы «Геноцид мирного 
населения на временно оккупиро-
ванной территории Северо-Запада 
РСФСР». Существенную помощь 
учителю в преподавании темы могут 
оказать специально разработанные 
материалы: 

1) аннотированный список источни-
ков и литературы; 

2) аннотированный список видеома-
териалов; 

3) контрольно-измерительные мате-
риалы по теме; 

4) методические рекомендации, учеб-
ные материалы для школы по изучению 
темы «Геноцид мирного населения на 
временно оккупированной территории 
Северо-Запада РСФСР». 

народное преступление» [Электронный 
ресурс] URL: https://vk.cc/bVLclC  (дата 
обращения: 21.04.2021).
8 #БезСрокаДавности [Электронный ресурс] 
URL: http://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--
p1ai/ (дата обращения: 21.04.2021).

Разработка указанных выше мате-
риалов на сегодняшний день может 
рассматриваться как приоритетная 
задача.
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К огда я спрашиваю свои студентов – буду-
щих  педагогов – какие классные часы им 

запомнились в школе, то в аудитории воцаря-
ется молчание. Потом звучат некоторые 
высказывания о конкурсах, поездках…  По 
сути – о том, что явилось для школьников 
событием. И в большей части ребята говорят 
о тех, простите за термин, «мероприятиях»  
(отношусь к ним с большим скепсисом, 
поскольку часто они синонимичны «меро-
принятиям»)  которые оставили эмоциональ-
ный отклик в их душах, позволили сблизить-
ся с ребятами из класса и из других детских 
сообществ, узнать с иной стороны своих 
классных руководителей, педагогов и родите-
лей.  

Буду традиционна, и, вслед за В.И. Сло-
бодчиковым, повторю – со-бытие порождает 
событие.

И, если следовать за потребностями дет-
ства как социокультурной реальности, то сле-
дует учитывать, что у школьников всех воз-
растов имеется потребность в приключении, 
в сюрпризности, в отсутствии монотонности 
бытия.  Общение со сверстниками является 
для них ежедневной ситуацией, это привыч-
но. Общение же с людьми иного возраста 
происходит значительно реже. 

Принципы и 
логика 

организации 
разновозрастного 
воспитательного 

события 
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Статья посвящена принципиальным основаниям и 
последовательности организации разновозрастно-
го воспитательного события. Показано, что в  про-
цессе его подготовки, проведения и рефлексии реали-
зуются принципы  понимающей педагогики, педаго-
гики приключений, сотрудничества, взаимопомощи, 
принципа многообразия, избыточности выбора, 
поиска вариантов решения проблемной ситуации, 
разно-возрастности, разно-уровневости, событий-
ного взаимодействия, диалоговой совместности. 
Приведен пример разновозрастной встречи, в про-
цессе которой формируется  разновозрастное 
детско-взрослое сообщество. 
The article is devoted to the fundamental principles and 
sequence of organization of educational events of different 
ages. It is shown that in the process of its preparation, 
conduct and reflection, the principles of understanding 
pedagogy, adventure pedagogy, cooperation, mutual 
assistance, the principle of diversity, redundancy of choice, 
search for solutions to a problem situation, different ages, 
different levels, event interaction, dialogue compatibility 
are implemented. An example of a multi-age meeting is 
given, during which a multi-age child-adult community is 
formed.

Коллектив и детско-взрослая общность
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Я не имею в виду общение функ-
циональное, например «педагог – 
ученик». Я говорю о том общении, 
в котором, словами Н.Б. Крыловой,  
которыми она характеризовала педа-
гогическую поддержку, сказано: «это 
педагогика  глубинного общения, где 
встречаются не воспитатель и вос-
питанник, а два разных человека (ма-
ленький и большой), которым есть 
что сказать  друг другу»1.  

Наш опыт показывает, что имен-
но в таком событийном общении и 
рождаются разновозрастные детско-
взрослые сообщества, и, как след-
ствие, уклад образовательной орга-
низации.

Теоретические же изыскания по-
зволили убедиться в том, что пробле-
ма детско-взрослых сообществ изуча-
ется c позиции нескольких подходов 
и соответствующих им принципов. 

Наиболее часто авторы обращают-
ся к этому вопросу при характеристи-
ке совместной деятельности детей до-
школьного или младшего школьного 
возраста и родителей на территории 
детского сада/школы при проведе-
нии каких-либо мероприятий и/или 
выполнении проекта (читай – подел-
ки, рисунка и проч.). При этом, речь 
идет, по сути, не столько о реали-
зации принципов совместности и со-
трудничества, как таковых, сколько 
об увеличении количества времени, 
которое родители и дети проводят 
друг с другом [н-р, 5]. Как результат 

1 Кстати, эти слова Ната Борисовна напи-
сала и говорила на многих конференциях.  
Лично это подтверждаю, так как являлась 
и ее ученицей, и соавтором, и редактором 
сборника «Новые ценности образования», 
которые Н.Б. Крылова выпускала многие 
годы (50 томов). Потом эти слова разо-
шлись на слайды презентаций и, к сожале-
нию, в некоторые статьи, без ссылки на ее 
авторство. В силу этических причин не буду 
здесь перечислять эти статьи и их авторов. 
Но любой из заинтересованных читателей 
может вбить эту цитату в поисковик и 
лично в этом убедиться.

– разновозрастного сообщества не 
возникает, укладность не формиру-
ется. Это единообразные разовые ме-
роприятия (например, «Папа, мама, 
я – спортивная семья»), хоть и на-
зывают их «системой воспитательной 
работы». Однако надо отдать долж-
ное – при правильной организации 
и соответствующей эмоциональной 
насыщенности данные  встречи «от-
цов» и «детей» действительно могут 
стать со=бытием.

Далее, также, как традиционный, 
выделим подход, основанный на 
принципе взаимопомощи.  В данном 
случае речь может идти и о неком ва-
рианте вожатства (предлагаю вспом-
нить книгу В.Железнякова «Чудак из 
5»Б»),  варианте тьюторства (peer-
тьютор/тьютор-ровесник), варианте 
«Тимур и его команда», как помощи 
взрослым, либо детям с ограничен-
ными возможностями.

Интересен и более современен 
подход к созданию разновозраст-
ных сообществ с позиций принципа 
многообразия, избыточности выбора, 
поиска вариантов решения проблем-
ной ситуации, разно-возрастности, 
разно-уровневости. Создание ситуа-
ций самоопределения позволяет де-
тям  увидеть разных взрослых, разных 
сверстников, детей разного возраста, 
тем самым подготовиться к совер-
шению множественных культурных 
проб. В этой связи сделаем отсылку 
к статье  С.А. Тращенковой, в кото-
рой описано влияние многообразия 
на формирование детско-взрослых 
сообществ: «детско-взрослые сооб-
щества как организации становятся 
более успешными, если они адекват-
но и системно реагируют на потреб-
ности гетерогенных групп детей и 
взрослых» [9, С. 50]. 

Однако все перечисленные выше 
подходы сводятся к организации не-
ких форматов разновозрастного взаи-
модействия, редко связанных между 
собой ключевой идеей воспитания и 
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не пролонгированных во времени. Они в 
большей степени представляют собой разо-
вые акции, что также уместно и необходи-
мо. Но ключевой идеи, как правило, нет, 
либо она лишь декларируется.

Да, все школы разные, найти свою клю-
чевую идею воспитания – чрезвычайно 
сложная задача. Основная и основопола-
гающая. Достаточно вспомнить «Школу 
Радости» В.А. Сухомлинского, «Школу Са-
моопределения» А.Н. Тубельского,  «Мы 
– школа» В.А. Караковского, «Адаптивную 

Кадры из фильма «Чудак из 5 б» (Киностудия  
им. М. Горького, реж. И. Фрэз, 1972)

школу» Е.А. Ямбурга и другие. 
Их объединяет событийный под-
ход, реализующийся через прин-
ципы событийного взаимодей-
ствия, диалога и совместности.

Так, ключевой идеей укла-
да школы, в которой разново-
зрастное событийное взаимо-
действие является нормой, яв-
ляется диалог, причем не как 
«форма речевого общения, 
а способ совместного бытия 
людей» [3, С. 244.]. В.П. Бе-
дерханова, И.Д. Демакова и 
Н.Б. Крылова рассматривают в 
этой связи  воспитание как «…
совместное бытие педагога и ре-
бенка, основная форма которо-
го – диалог…» [там же]. Именно 
такая, назовем ее – «диалоговая 
совместность» – и порождает  
ситуации, эмоционально про-
живая которые люди разных 
возрастов – дети и взрослые, 
педагоги и родители, начинают 
понимать смыслы поведения и 
деятельности друг друга. Имен-
но это и является понимающей 
педагогикой, как ранее мы писа-
ли совместно с Н.Б. Крыловой 
в книге «Очерки понимающей 
педагогики» (М.: Народное об-
разование, 2003). 

Интересен подход О.В. Ми-
новской [5] и Б.В. Куприянова 
[4] к реализации на практике 
педагогики приключений: «При-
ключение сущностно представ-
ляется ситуацией взаимодей-
ствия воспитанника с миром 
и самим собой, в которой он 
субъективно переживает но-
визну и силу внешних обстоя-
тельств» [5, с. 122].

Данные идеи развиваются и в 
работах С.Д. Полякова, соглас-
но которым к вариантам вос-
питательных взаимодействий 
относятся такие, как «…актив-
ность ребенка – основная цен-
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ность, требующая признания и под-
держки; наличие значимых Других как 
носителей возможностей удовлетво-
рения перспективных потребностей; 
социокультурный ресурс как значимые 
культурные средства для удовлетво-
рения перспективных потребностей; 
знаковая и символическая формы пре-
зентации ресурсов как порождающие 
личностные смыслы; ситуация как 
факт наличия ребёнка в реальном 
(и воображаемом) взаимодействии 
со значимым Другим; рефлексивные 
подкрепления процессов во взаимо-
действии (в знаковой и образной 
формах); субъектность как порожде-
ние авторства в действии, деятельно-
сти, общении» (курсив наш  –  Е.А.) 
[8, с. 263].

Выделяемый нами принцип диа-
логовой совместности, как мы пола-
гаем, является и основой, и мотиви-
рующим фактором для порождения 
в укладе школе, в ее образователь-
ной среде детско-взрослой общно-
сти. Это подтверждается и работами 
И.Ю.Шустовой. Так, читаем: «Со-
бытийная общность может возник-
нуть внутри существующей соци-
альной группы, в результате эмо-
ционального сближения, «чувства 
общности» в общей деятельности, 
эмоциональном переживании, или в 
рамках новой неформальной крат-
ковременной общности (ситуативная 
общность). Часто она возникает в 
условиях ценностно-смыслового, по-
зиционного коллективного обсужде-
ния и осмысления общих, значимых 
для всех вопросов и событий. Такая 
событийная общность может быть 
смоделирована и проявлена педаго-
гами совместно с юношами в классе, 
в школе среди старшеклассников, в 
среднем или высшем учебном заведе-
нии» [11,  с. 234.]. И, далее: «Детско-
взрослая общность необходима для 
общего пространства жизни школы 
– только в такой среде проявляются 
ценности и смыслы ее «жителей», 

устанавливаются традиции, возника-
ют взаимопонимание и доверие друг 
к другу» [12, с. 68].  

Как видим, в трудах И.Ю. Шусто-
вой звучит идея разновозрастности, 
моделирования, коллективного об-
суждения, ситуативной деятельности, 
эмоционального со-проживания, что 
абсолютно правомерно. Таким об-
разом, мы можем говорить и о прин-
ципе разновозрастности. Подобное 
продуктивное разновозрастное взаи-
модействие как один из механизмов 
формирования детско-взрослой общ-
ности подчеркивается многими ис-
следователями.  

Так, по мнению М.В. Шакуро-
вой, «механизмами со-бытия высту-
пают пребывание и взаимодействие» 
[10,  с. 65]. Результаты исследований 
А.А. Остапенко  подчеркивают, что 
формирование «соборного уклада» 
весьма сложный процесс именно за 
счет его «…имманентности (внутрен-
ней присущности) сложившейся си-
стеме отношений. Базовые отноше-
ния соборного уклада – это любовь, 
забота и доверие. Для того, чтобы 
облегчить взращивание этих отноше-
ний, необходимо создать определен-
ные педагогические условия, главное 
из которых – создание разноуровне-
вой (и даже разновозрастной) педа-
гогической среды. Разноуровневость 
– это необходимое условие для за-
боты, для даяния, для доминанты на 
другого» [7,  с. 23]. 

 Теоретические изыскания при-
водят к необходимости их практи-
ческой проверки. Ранее мы писали, 
что «…встреча начинается до того, 
как происходит событие, но без нее 
оно не произойдет. Предвкушение 
всегда важнее, оно подготавливает 
участников к восприятию. Однако, 
как показывает практика, подготов-
ке к проведению подобных встреч 
мы уделяем недостаточно внимания. 
Главное для педагогов, к сожалению, 
само «меро=приятие». Но … подго-
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товка к встрече, в какой бы 
то ни было форме, имеет 
наиважнейшее значение. 
Уже в процессе этой под-
готовки необходимо созда-
вать разновозрастные груп-
пы детей или же детей и 
взрослых, увеличивая для 
них количество возможных 
встреч» [2, с. 57.]. 

Нами была предпринята 
попытка разработки сцена-
рия такого разновозрастно-
го события, причем сцена-
рия пролонгированного – от 
его задумки через разработ-
ку проектов к воплощению 
и  рефлексии-последствия, 
сценария вариативного, в про-
цессе воплощения которого участ-
ники встречались со множествен-
ным выбором различных культурных 
практик. Полностью данный сце-
нарий представлен в нашей статье 
«Разновозрастная встреча-событие: 
подготовка, проведение, рефлексия. 
Космическое путешествие» [1]. Здесь 
же мы кратко приведем его суть и 
структуру.

Формат данной воспитательной 
работы состоит в том, что, благода-
ря совместным усилиям нескольких 
классных руководителей, создается 
пролонгированная ситуация разно-
возрастной встречи детей разных воз-
растов, а также их родителей. Ее про-
должительность может достигать до 
трех месяцев.  

Воспитывающий контекст этой 
«встречи» определяется двумя аспек-
тами, по сути, являющимися основ-
ными задачами ее проведения.

Во-первых, ее жанром. Мы опре-
деляем ее как встречу-событие. По-
чему встреча-событие? Потому, что 
встреча начинается до того, как про-
исходит событие, но без нее оно не про-
изойдет. Предвкушение всегда важ-
нее, оно подготавливает участников к 
восприятию. Однако, как показывает 

практика, подготовке к проведению 
подобных встреч мы уделяем недо-
статочно внимания. В данном случае 
подготовка имеет наиважнейшее зна-
чение,  прекрасно проиллюстриро-
ванное авторами мультфильма «Кро-
кодил Гена»: пока его герои строили 
«Дом дружбы», они уже подружились 
и лев Чандр искренне недоумевает, 
зачем теперь этот дом им нужен. 

Во-вторых, важно, чтобы в данной 
встрече участвовали дети разных воз-
растов, например ученики 1–2 клас-
сов и 5–6 классов, 7–8 и 9–10, при-
чем в процессе игры в одной команде 
должны быть ребята из всех разных 
классов. Таким образом, мы будем 
способствовать большему сплочению 
учеников, формированию не столь-
ко командного духа, сколько укла-
да школы, чувства сопричастности. 
Поэтому в процессе подготовки к 
данной встрече необходимо сформи-
ровать множественные разновозраст-
ные группы детей для того, чтобы 
они, создавая элементы оформления, 
подбирая афоризмы, музыку, созда-
вали некий свой мир. 

Мы создавали большую встречу-
игру «Космическое путешествие». 
Соответственно, формировались раз-

Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»  
(Союзмультфильм, реж. Р. Качанов, 1969)
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новозрастные группы детей (от 7 до16 
лет), каждая из которых выполняла 
определенный проект, соединенные 
в дальнейшем в одно игровой дей-
ствие. Заняты были все, включая ро-
дителей, бабушек и дедушек. По сути, 
данное действо составило ключевое 
общешкольное дело. Ниже мы пере-
числим эти разновозрастные группы, 
для того, чтобы показать количество 
участников и разнообразие предла-
гаемых им культурных практик.

Группа оформителей «Сотворители 
мира»  создавала проект «черная ды-
ра», через которую зрители  и участ-
ники попадали в комнату, где царит 
полумрак, на потолок спроецировано 
звездное небо и развешены фигурки 
планет, солнца, луны. Занавеси ис-
пользованы для создания круговой 
панорамы звездного неба.  Эта группа 
состояла из трех подгрупп:  созда-
ние поделок – фигурок солнца, луны, 
планет,  «Млечного пути», макетов 
Солнечной системы и проч.:   изготов-
ление «черной дыры»; окончательное 
оформление помещения.  Также эта 
группа создавала «пропуски-билеты» 
в виде элементов пазла, изображаю-
щего созвездия2. 

Группа «Ведущие»: Звездочеты и 
Маленький принц. В задачу взрослых 
участников входило подготовить ре-
бят к процессу комментирования  
игровых ситуаций, спонтанной ре-
акции на неожиданные фразы, идеи, 
решения, которые будут поступать 
от групп в процессе игры. Именно 
звездочеты должны подобрать и под-
готовить необходимое количество 
рисунков, описаний и изображений 
планет Солнечной системы, знаме-
нитых созвездий  и иного материала, 
которые будут раздаваться командам 
в процессе игры.

Группа «Звездные дизайнеры»: 
создание костюмов для ведущих-
Звездочетов и Маленького принца, 
элементов костюмов для всех участ-
2 http://digmast.ru/lessons/puzzles

ников встречи (галстуки, банты, за-
колки, значки – что-либо, что будет 
являться символом принадлежности 
к данному временному детскому со-
обществу).

Группа «Космические мыслители»:  
выбор/создание аффирмаций и по-
дарков для участников – закладок 
для книг с афоризмами о звездах, 
космосе, космических путешествиях 
и странниках и проч. («Если звезды 
зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно». В.Маяковский; «Звезды – 
это уличные фонари вечности». Автор 
неизвестен, «Мы в ответе за тех, кого 
приручили («Tit deviens responsable 
pour tpujows de се que tit as apprivoise». 
Антуан де Сент-Экзюпери), 

Группа «Сюр=приз»:  создание при-
зов - звезд из любого подручного ма-
териала. 

Группа «Звуки космоса»:  подбор 
музыки. В качестве фоновой музы-
ки можно использовать композиции  
группы «Spасе»3, музыку А. Рыб-
никова из кинофильмов «Большое 
космическое путешествие»4, А. Рыб-
никова и В. Чернышева «Отроки во 
вселенной»5, А. Островского (слова 
И. Кашежевой) «Лунный камень»6 и 
др.

Группа «Рекламные агенты»: созда-
ние афиши встречи, размещение ее в 
вестибюле и на сайте образователь-
ной организации; создание фотоот-
чета, выставки поделок и «Аффирма-
ции и афоризмы встречи».

Также приведем здесь перечень 
возможных игр, которые можно ис-
пользовать как непосредственно во 
время проведения встречи, так и на 
больших переменах в качестве разо-
3  http://muzoferma.com/mp3/Speis
4 http://poiskm.com/artist/51393-Bolshoe-
kosmicheskoe-puteshestvie
5 http://muzico.ru/music/ %D0%BE%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20
%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%81% 
D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0% 
BD%D0%BE%D0%B9/
6  http://kristalinskaya.ru/songs/song099.htm



Есть Пушкинский лицей, что в Санкт-Петербурге,
есть Булакинский, что в Абакане

Здание МБОУ 
«Лицей имени 
Н.Г. Булакина» 
(г. Абакан, 
Республика 
Хакасия)

Акция-флешмоб «Обнимая лицей», посвященная Дню лицеев в России

Открытие «Лицейского парада школьных наук», 
 посвященный году науки и технологий

Акция « С праздником, дорогие женщины!», посвя-
щенная Международному женскому дню 8 Марта

Проект  «Театральная весна- 2021», смотр творчес-
ких выступлений, стихотворений с элементами теа-
трализации, посвященных 76-летию со дня Победы 

в Великой Отечественной войне

Товарищеские встречи между обучающимися ли-
цея и социальными партнерами – угледобывающей 

компанией «Разрез Аршановский»

Акция «Письмо водителю», посвященная правилам 
дорожного движения Традиции и символы праздника Пасхи



Фото: Александр Посохов

Орел – литературный, Орел – воспитываюший
Город Орел – памятники и музеи, места незабываемых школьных экскурсий

Музей И. С. Тургенева

Перо волшебное
Памятник 

И. С. Тургеневу

Памятник Н.С. Лескову Персонажи произведений Н.С. Лескова 
(скульптурная композиция вокруг памятника Н.С Лескову)

Музей И.А. Бунина

Памятник И.А. Бунину



«Сестрам милосердия, приближавшим Великую  
Победу, посвящается» – городская фреска (г.Орел)

Так оформлена одна из автобусных 
остановок в Орле

Музей писателей-орловцев

Фетовская экспозиция в музее 
пистелей-орловцев

Пришвинская экспози-
ция в музее писателей-

орловцев

Река Орлик – места, где прошли детские  
и юношеские годы писателя Леонида Андреева Дом-музей Л. Андреева

В доме-музее Л. Андреева много  и студентов,  
и школьников Бюст Л. Андреева



Русская слава на стенах Бендерской крепости 
(г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика)

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 П
ос

ох
ов

Бендерская крепость  
(на переднем памятник выдающемуся 
украинскому поэту И.Ф. Котляревскому, 
участнику осады Бендерской крепости)

Аллея славы русских полководцев  
в Бендерской крепости

Бюст  
А.В. Суворова

Бюст  
П.А. Румянцева-

Задунайского

Бюст  
М. И. Голенищева-

Кутузова

Бюст   
Н.Н. Раевского

Бюст  
Матвея Миллера

После захватывающей экскурсии
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вых акций в процессе подготовки 
встречи для того, чтобы усилить ее 
эмоциональное предвкушение. Важ-
но, что для каждой игры команды 
должны состоять из разных участни-
ков, что позволит реализовать прин-
цип множественности и разности, 
ребятам – познакомиться как можно 
с большим количеством участников. 

Игра «Угадайка»: что же нари-
совано на это картине? Командам 
предъявляются рисунки, на ко-
торых изображены «Слон в удаве» 
(А.Экзюпери, «Маленький принц»); 
Оптические иллюзии7; Черный ква-
драт Малевича и проч. Сопрово-
ждающему взрослому либо ведущим 
важно акцентировать, что в каждом 
из этих случаев, как и в жизни, нет 
правильных или неправильных отве-
тов, есть только разные точки зрения. 
Игра «Инопланетный зоопарк»8, 9, суть 
которой в дорисовке какой-либо ча-
сти животного без предварительной 
договоренности и представившая его 
наиболее выигрышно в стихотворной 
форме (игра «буриме»10:). Игра «Пла-
неты солнечной системы», основанная 
на стихотворении А. Хайта (https://
stihi-russkih-poetov.ru/poems/arkadiy-
hayt-po-poryadku-vse-planety) и по-
иске его несоответствия современ-
ным представлениям о Солнечной 
системе.  Полагаем, что суть понятна 
и позволим себе лишь перечислить 
остальные игры: «Девочки с Венеры, 
мальчики – с Марса, «Космические пи-
раты» и прочие. Повторим, что соб-
ственно сценарный ход представлен 
нами в статье [1].
7 Внимание! При отборе рисунков требуется 
первоначальная цензура со стороны класс-
ного руководителя http://brainden.com/ 
golovolomki/optical-illusions.htm
8 Космический зоопарк. См. http://naedine.
org/names/zoo
9 Московский космический зоопарк  http://
omop.su/article/11/664793.html
10 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ enc_
l i t e r a t u r e / 8 9 5 / % D 0 % 9 1 % D 1 % 8 3 % D 1 
%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5

Но на этом разновозрастная со-
бытийная встреча не заканчивается. 
Для нее весьма и весьма важно по-
следействие, о котором многие класс-
ные руководители, в силу своей за-
нятости, забывают. Но в процессе 
последействия воспитатель получает 
уникальную возможность, основы-
ваясь на опыте ребенка, который он 
получил в процессе осуществления 
той или иной культурной практи-
ки, создать условия, способствующие 
пониманию им собственных страте-
гий и тактик дальнейшего развития. 
И здесь эффективной показала себя 
рефлексивная встреча, которая мо-
жет быть организована по творче-
ским группам, так как младшие в 
этом случае смогут увидеть способ и 
логику рассуждений старших ребят.

Важно, чтобы ребята ответили са-
ми себе на такие вопросы, как: 

Какой была моя жизнь до этой встре-
чи?

Какой опыт развития моих интересов 
я получил? 

Что именно помогло мне развивать-
ся?

Что помешало моему развитию? 
Что я уже узнал? 
Как я хочу развиваться дальше? 
Моя собственная роль в группе: как я 

могу реализовать собственные интере-
сы, работая в группе? Какую роль я бы 
хотел играть в группе?

Какие действия я люблю исполнять? 
Почему? 

Какие действия я должен делать, 
потому что они требуются в процессе 
совместной работы? Как я буду реагиро-
вать, если не могу делать то, что хочу? 

Как я отношусь к тем делам, которые 
должен делать обязательно? 

Что я буду делать, если я не достигну 
своей цели, выполняя то, что хочу 
делать? 

Как я буду фиксировать результаты 
моей деятельности?

Как я могу наблюдать самоизменение 



41Коллектив и детско-взрослая общность

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

в течение моей деятельности, и как я 
документирую эти мои наблюдения (н-р, 
книга сообщения, рефлексивный днев-
ник)? 

Насколько способ моей деятельности  
соответствует моим ожиданиям? 

До какой степени моя деятельность 
отражает мои персональные интересы? 

Имею ли я соответствующие способ-
ности для этой деятельности? 

Как я могу объединить мои ожидания 
и способности с условиями и требова-
ниями совместной деятельности? 

Что я жду от следующих шагов в моей 
деятельности? 

Какие цели я поставлю перед собой  в  
будущем, исходя из личного опыта?

Если я  их достигну, что изменится во 
мне и как изменимся мы все?

Кроме такой рефлексивной встре-
чи продуктивным является и фото-
отчет, рассылка аффирмаций через 
социальные сети, причем не единож-
ды, а систематически и пролонгиро-
ванно.  

Таким образом мы видим, что 
разновозрастное со-бытие порожда-
ет событие, которое оставляет «по-
слевкусие» и эффект эмоциональ-
ного сопроживания. В процессе его 
подготовки-проведения-рефлексии 
действительно реализуются прин-
ципы сюрпризности, педагогики 
приключений, сотрудничества, вза-

имопомощи, принципа многообра-
зия, избыточности выбора, поиска 
вариантов решения проблемной си-
туации, разно-возрастности, разно-
уровневости, принципы событийно-
го взаимодействия, диалоговой со-
вместности, отсутствует монотония 
школьного дня.  Присутствует же раз-

новозрастное событийное общение, 
рождается разновозрастное детско-
взрослое сообщество, формируется 
уклад школы.

Таким образом, если в конце XX в. 
в педагогический тезаурус было вве-
дено «взаимо-» и «со-», то сейчас мы, 
наравне с существованием и развити-
ем предыдущих терминов,  наблюда-
ем  развитие «много-» и «разно-». 
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«Отец! Это центральная фигура истории!»

Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, начальник, педагог, судья и 
иногда палач, это он вел семью со ступеньки на ступеньку, это он, собственник, 
накопитель и деспот, не знавший никаких конституций, кроме божеских, об-
ладал страшной властью, усиленной любовью.

Но у него есть и другое лицо. Это он пронес на своих плечах страшную от-
ветственность за детей, за их нищету, болезни и смерть, за их тягостную жизнь 
и тягостное вымирание. Эту ответственность десятки веков перекладывали на 
него хозяева жизни, грабители и насильники, дворяне и рыцари, финансисты, 
полководцы и заводчики, и он десятками веков нес ее непосильное бремя, 
усиленное тою же любовью, и стенал, страдал и проклинал небо, такое же не-
винное, как и он, но отказаться от ответственности не мог.

А.С. Макаренкo (1888 –1939), 
советский всемирно известный педагог и писатель
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В последние десятилетия проблемы эколо-
гического характера приобретают всё 

более глобальный характер. По причине уве-
личения темпов научно-технического про-
гресса возрастают потребности человечества, 
что неумолимо приводит к изменению облика 
нашей планеты, проблемам экологии.  

Слово «экология» происходит от греческих 
слов «экос» – дом и «логос» – слово, наука. 
На русский язык слово «экология» буквально 
переводится как «наука о доме», другими сло-
вами, «наука о среде обитания человека». 

Стремление мирового сообщества перейти 
к устойчивому развитию согласно решениям 
конференции ООН по окружающей среде, про-
шедшей в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г., по-
зволяет по новому взглянуть на экологическое 
образование. Экологическое образование при-
звано развивать внутреннее чувство ответствен-
ности и долга по отношению ко всему живому.

Определяющими предпосылками эколо-
гического образования в целях устойчивого 
развития, по мнению исследователя Ю.А. Ша-
роновой, «должны быть пересмотр идеи ан-
тропоцентризма о преобладании человека над 
природой и неисчерпаемости природных ре-
сурсов, осознание качественно нового соот-
ношения биотических и социальных сил на 
планете, ответственность человеческого ин-
теллекта за структурно-функциональное со-
стояние биосферы и за благоприятные условия 
существования на ней человечества» [5, с. 6].

Задачи экологического образования под-
растающего поколения приобретают особое 

В данной статье обсуждается проблема развития 
эколого-эстетической культуры младших школьников 
в контексте целей устойчивого развития. Представ-
лены структурно-содержательные компоненты и 
принципы, на которых базируется формирование 
эколого-эстетической культуры личности. Младший 
школьный возраст рассматривается как важнейший 
период развития эколого-эстетической культуры 
личности.
This article discusses the problem of developing ecological 
and aesthetic culture of elementary school children in the 
context of sustainable development goals. The structural 
and content components and principles on which the 
formation of the ecological and aesthetic culture of the 
individual is based are presented. Elementary school age is 
considered as the most important period of development of 
ecological and aesthetic culture of the individual.

*Татьяна Владимировна Кудашо-
ва, педагог-психолог, ГОУ «Заок-
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значение, в связи с чем становится 
всё более актуальной проблема фор-
мирования экологической культуры 
детей и подростков.  

По словам академика И.Д. Звере-
ва, «острота современных проблем 
взаимодействия общества и природы 
поставила ряд новых задач перед шко-
лой и педагогикой, которые призва-
ны подготовить молодое поколение, 
способное преодолеть последствия 
негативных воздействий человека на 
природу, бережно относиться к ней в 
будущем… Весь комплекс экологиче-
ских проблем современности потре-

бовал нового философского осмыс-
ления, коренного пересмотра ряда 
социально-экономических вопросов, 
новых научных поисков и более пол-
ного и последовательного отражения 
многоаспектности экологии в школь-
ном образовании» [2, с. 19].

Анализ зарубежных исследований 
на данную тематику показывает, что 
в западных странах ведутся острые 
дискуссии о необходимости введения 
«зеленой» философии, политики и 
эстетики. Например, немецкие за-
щитники природы выдвигают идеи 
о новом характере художественно-
эстетического и культурного мыш-
ления в связи с нынешнем состояни-
ем природы [7]. Известный финский 
экоэстетик И. Сепянмаа, являясь 
автором фундаментальной моногра-
фии «Красота природы», выделяет 
направления воспитания и обучения 
детей с перспективой сохранения 
эстетики окружающей среды [8].

Согласно трудам отечественных 
ученых Н.А. Беневольской, Л.Г. На-
умовой, Л.П. Печко, Т.Я. Шпика-
ловой и др., непременным условием 
успешного формирования у детей 
экокультуры является взаимосвязь 
экологического и эстетического об-
разования. 

Бесспорно, что природа играет 
огромную роль в создании произве-
дений искусства. То, что определяет 
выразительность объектов и явлений 
природы, а именно восприятие кра-
сок, форм, звуков, вызывает чувство 
радости и приносит наслаждение. 

Не случайно, на протяжении разви-
тия человеческой цивилизации из-
вестнейшие художники, музыканты, 
поэты, писатели, режиссеры в своих 
произведениях воспевают величие и 
красоту природы. 

Многие произведения искусства 
хранят в себе бесценные образы, эта-
лоны оценок, действий, отношений к 
природе, являясь при этом «уникаль-
ным источником воспитания готов-
ности ребенка к общению с ней как 
достойным объектом человеческих 
действий и переживаний» [3, с. 270].

Нельзя не согласиться с убеждени-
ем современного отечественного уче-
ного в области экологической эсте-
тики Л.П. Печко, что «…обращение 
к таким характеристикам природного 
объекта или явления, как эстетиче-
ские свойства его цвета, формы, сим-
метрии, движений, а также выявление 
их сходства с уже знакомыми ребенку 
образами, направляет его внимание 

Младший школьный возраст является важнейшим перио-
дом для развития эколого-эстетической культуры. Именно 
на этом возрастном этапе детям свойственно уникальное 

единство знаний и переживаний, что дает возможность 
педагогу сформировать у них основы ответственного 

отношения к окружающему миру.  Согласно исследованиям 
Л.С. Щукиной, младший школьник, в силу психологических 

особенностей, восприимчив к красоте в жизни, природе, ис-
кусстве и отношениях между людьми
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на содержательные, духовные, эсте-
тические стороны познания природы, 
уводит от обыденных потребитель-
ских ориентаций, от схематического 
и равнодушно-цинического взгляда 
на природу». А вопросы педагога о 
том, «какие настроения вызывает это 
природное явление или какие пере-
живания может испытывать живот-
ное в определенной ситуации, при-
учают ребенка соотносить мир при-
роды и мир человека, понимать их 
естественное родство» [3, с. 270]. 

Как пишет ученый, обращение к 
образам искусства оказывает «лич-
ностное воздействие в самой ситуа-
ции сопоставления витальных ценно-
стей, а также визуально выраженных 
эстетических свойств оцениваемых 
персонажей картин и природных осо-
бей». Подобные условия активизи-
руют у детей младшего школьного 
возраста сопереживание, наблюдение 
за своими чувствами, понимание схо-
жести подобных ситуаций у человека 
и животных существ [3, с. 296]. И, ко-
нечно же, общение с произведениями 
искусства на тему природы содейству-
ет осознанию ценности художествен-
ных образов, развитию различных 
способов выражения творческого 
мышления, закреплению установок 
на природоохранное поведение, что и 
является частью культуры личности. 
Работа в данном направлении в на-
чальной школе играет исключитель-
ную роль в формировании эколого-
эстетической культуры личности.

По мысли Н.А. Беневольской, 
развивая у младших школьников 
эмоциональное восприятие природ-
ных явлений и объектов, педагогу не-
обходимо избирательно подходить к 
выбору технологий и методик. Здесь 
особо эффективным является обу-
чение младших школьников различ-
ным видам искусства с целью разви-
тия духовной и эмоциональной сфер 
личности [1]. 

Одним из перспективных направ-

лений формирования эмоционально-
го взаимодействия обучающегося с 
изучаемыми объектами в целях эколо-
гического образования может высту-
пать развитие эколого-эстетической 
культуры детей и подростков. Разви-
тие эколого-эстетической культуры 
ориентирует детей на бережное отно-
шение к миру природы, раскрывает 
его эстетическую сущность, оказы-
вающую огромное влияние на со-
стояние души человека, его духовно-
нравственное развитие.

Младший школьный возраст явля-
ется важнейшим периодом для разви-
тия эколого-эстетической культуры. 
Именно на этом возрастном этапе 
детям свойственно уникальное един-
ство знаний и переживаний, что дает 
возможность педагогу сформировать 
у них основы ответственного отноше-
ния к окружающему миру.  Согласно 
исследованиям Л.С. Щукиной, млад-
ший школьник, в силу психологи-
ческих особенностей, восприимчив 
к красоте в жизни, природе, искусстве 
и отношениях между людьми. Осо-
бенности физиологии и психологии 
детей данного возрастного периода 
дают возможность педагогу создавать 
условия для накопления ребенком 
эстетических впечатлений как важ-
ной основы развития эмоциональ-
ной культуры, эстетических чувств, 
эстетического кругозора, обогащения 
эстетических представлений обучаю-
щихся, развития навыков эстетиче-
ской деятельности, воспитания основ 
эстетической культуры [6]. 

По мнению В.И. Самохваловой, 
младшие школьники обычно прояв-
ляют интерес к занятиям рисованием, 
лепкой, танцами, музыкой. В этом 
возрасте у детей накапливаются зна-
ния о культурных, эстетических явле-
ниях, происходит овладение ценност-
ностными ориентирами, формируют-
ся эмоционально-психологические 
установки [4].  

Несмотря на высокое теоретиче-
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ское и практическое значение суще-
ствующих исследований в области 
экологического образования подрас-
тающего поколения, проблема фор-
мирования эколого-эстетической 
культуры младших школьников изу-
чена недостаточно. Анализ состояния 
данной проблемы определяет необхо-
димость теоретического обоснования 
развития эколого-эстетической куль-
туры младших школьников, разра-
ботку методик и учебных программ, 
направленных на развитие эколого-
эстетической культуры младших 
школьников.

Формирование эколого-эстети-
ческой культуры детей младшего 
школьного возраста содержит сле-
дующие структурно-содержательные 
компоненты:

– когнитивный (интерес к эколо-
гической информации);

– этический (способность воспри-
нимать, оценивать и воспроизводить 
красоту окружающего мира);

– деятельный (мотивация, поведе-
ние, связанные с охраной и улучше-
нием окружающей среды).

Формирование эколого-
эстетической культуры детей млад-
шего школьного возраста базируется 
на следующих принципах:

– принцип интеграции (соединя-
ет в педагогических подходах лично-
ориентированный и рефлексивно-
деятельный аспекты, а в содержании 
учебного материала – естественно-
научные и культурно-эстетические 
компоненты изучаемых объектов и 
явлений);

– принцип разностороннего взаи-
модействия (включение школьников 
в разнообразную художественно-
творческую деятельность, связанную 
с окружающим миром);

– принцип целостности (создавае-
мый на каждом уроке художествен-
ный образ экологического объекта 
всегда включен в целостную картину 
мира);

– принцип научности (создавае-
мый педагогом художественный об-
раз должен быть основан на научной 
картине мира) [1].  

Анализируя сказанное, можно 
сделать следующий вывод: разви-
тие эколого-эстетической культуры 
младших школьников является акту-
альной проблемой для современной 
педагогической науки и способствует 
достижению целей устойчивого раз-
вития. 
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из значимых процессов, отра-
жающих динамику развития возрастно-
психологических новообразований в под-
ростковом периоде, является самореализа-
ция. Ее важность на данном этапе развития 
школьника подчеркивают многие ученые 
(Н.П. Авдеев, Ю.А. Генварева, Н.Х. Князь-
кина, И.А. Ларисова, О.О. Мармута, И.В. По-
номаренко, А.А. Чернова и др.) 

«Самореализация подростка представляет 
собой осознаваемый, субъективно значимый 
процесс раскрытия личностью своих спо-
собностей и возможностей в деятельности и 
отношениях» [14, с. 109]. Она предполагает 
идентификацию себя с другими, открытость 
новому опыту, творческую активность, дея-
тельностное выражение своей индивидуаль-
ности. 
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подростков  
в Российском 

движении 
школьников  

как направление 
профилактики 

девиантного 
поведения

Елена Декина*
Светлана Пазухина**

*Елена Викторовна Декина, кан-
дидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого». 
kmppedagogika@yandex.ru
**Светлана Вячеславовна Пазухи-
на, доктор психологических наук, 
заведующая кафедрой психологии 
и педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого». 
pazuhina@mail.ru

Ключевые слова: самореализа-
ция, подросток, девиантное пове-
дение, Российское движение школь-
ников, социально значимая дея-
тельность, профилактика
Keywords: self-realization, teenager, 
deviant behavior, Russian movement 
of schoolchildren, socially significant 
activities, prevention

Статья посвящена проблеме изучения особенно-
стей, механизмов, условий позитивной самореали-
зации подростков с признаками девиантного поведе-
ния при их вовлечении в деятельность Российского 
движения школьников. Самореализация имеет много-
компонентную структуру, включающую в себя 
мотивационную, содержательно-процессуальную, 
волевую составляющие. Изучены характеристики 
направленности, личностные качества, индикато-
ры проявления которых показали положительную 
динамику при проведении психолого-педагогического 
эксперимента. Акцент в профилактической про-
грамме сделан на создание условий, стимулирующих 
запуск процессов самопознания, самооценки, само-
контроля, самовоспитания, саморегуляции, само-
развития, самоопределения и др., которые способ-
ствуют переориентации самореализации с нега-
тивных, девиантных форм на позитивные.
The article is devoted to the problem of studying the 
characteristics, mechanisms, conditions of positive self-
realization of adolescents with signs of deviant behavior 
when they are involved in the activities of the Russian 
movement of schoolchildren. Self-realization has a 
multicomponent structure, including motivational, 
content-procedural, volitional components. The 
characteristics of orientation, personal qualities, the 
indicators of the manifestation of which showed positive 
dynamics during the conduct of a psychological and 
pedagogical experiment, were studied. The emphasis in 
the preventive program is made on the creation of 
conditions that stimulate the launch of the processes of 
self-knowledge, self-esteem, self-control, self-education, 
self-regulation, self-development, self-determination, etc., 
which contribute to the reorientation of self-realization 
from negative, deviant forms to positive ones.

Детские общественные организации



48 Воспитание школьников  № 1  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Самореализоваться – значит вы-
разить свою индивидуальность, от-
крыть себя для других. Человек реали-
зуется в разных видах деятельности, 
общении, социальных отношениях. 
Каждый должен найти оптимальные 
для себя и приемлемые для обще-
ства формы самореализации. Актив-
ная самореализация в ее позитивных 
формах связана с проявлением своих 
способностей, саморазвитием, позна-
нием и преобразованием себя и мира в 
лучшую сторону, оказанием помощи 
другим и оценивается в категориях 
полезности, социальной значимости, 
востребованности, индивидуально-
неповторимой своеобразности.

В подростковом периоде проис-
ходит ряд физиологических и психо-
логических изменений, которые при 
отрицательном воздействии окру-
жающих факторов, отклонениях от 
показателей нормативного развития 
могут привести к закреплению раз-
личных форм девиантной самореали-
зации. Подросток может замкнуться 
в себе, отказываясь, таким образом, 
от развития своих способностей, ин-
тересов, или, напротив, поддавшись 
влиянию референтной группы с не-
гативной социальной направленно-
стью, стать конформным, подавить в 
себе проявления собственной инди-
видуальности, замещая адекватные 
формы самовыражения навязанными 
вариантами самореализации, приня-
тыми в данной девиантной группе. 

Возможны и другие варианты раз-
вития девиантных форм самореали-
зации.

Самореализация способствует 
проявлению учеником своего Я по-
средством собственных усилий, но 
при этом нужна поддержка других в 
форме сотворчества, содеятельности, 
сотрудничества. Поэтому важным 
направлением профилактики нега-
тивных форм самореализации под-
ростков является их вовлечение в мо-
лодежные объединения и движения, 
где ведущая деятельность – общение 
со сверстником – логично вплета-
ется в разнообразные формы кол-
лективного взаимодействия, творче-

ских активностей, конструктивного 
преобразования действительности 
при поддержке наставников из числа 
взрослых и старших школьников. Од-
ним из таких объединений является 
Российское движение школьников, 
которое содействует формированию 
личности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы цен-
ностей, осуществляя свою деятель-
ность по таким направлениям, как 
гражданская активность, личностное 
развитие, военно-патриотическое и 
информационно-медийное воспита-
ние.

Перечисленные положения обу-
словливают актуальность и важность 
выбранной темы исследования.

Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей самореали-

Самореализоваться – значит выразить свою индивиду-
альность, открыть себя для других. Человек реализует-
ся в разных видах деятельности, общении, социальных 
отношениях. Каждый должен найти оптимальные для се-
бя и приемлемые для общества формы самореализации. 
Активная самореализация в ее позитивных формах свя-
зана с проявлением своих способностей, саморазвитием, 
познанием и преобразованием себя и мира в лучшую сто-
рону, оказанием помощи другим и оценивается в катего-
риях полезности, социальной значимости, востребован-
ности, индивидуально-неповторимой своеобразности
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зации подростков группы риска по 
наличию признаков девиантного по-
ведения в творческих видах деятель-
ности Российского движения школь-
ников.

Практическая значимость заклю-
чается в разработке программы про-
филактики девиантного поведения 
подростков при целенаправленной 
организации их творческой дея-
тельности в Российском движении 
школьников. 

ОБЗОр ОТЕчЕСТВЕННОй И 
ЗАруБЕжНОй ЛИТЕрАТуры ПО 

ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИя

Сложность и многогранность фе-
номена самореализации обусловли-
вает наличие многочисленных ис-
следований в данном направлении, 
начиная с Аристотеля. Современный 
интерес к этому понятию связан с 
тем, что вопросам самореализации 
личности стало уделяться больше 
внимания в связи с повышением 
значимости активной, деятельной 
личности в процессах социально-
экономического процветания стра-
ны. Проблемы самопознания, само-
развития, раскрытия собственного 
потенциала перестали быть только 
предметом теоретических изыска-
ний, а стали повседневным занятием 
многих людей.

Ученые советского перио-
да (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн и др.) рассматри-
вали самореализацию как составную 
часть понятия самоопределения, а 
не как самостоятельное явление [16]. 
Самореализация связывалась с осу-
ществлением «возможностей разви-
тия Я посредством собственных уси-
лий, сотворчества, содеятельности с 
другими людьми, социумом и миром 
в целом» [2]. Сегодня исследователи 
конкретизируют данную категорию, 
рассматривая ее в аспектах осущест-
вления возможностей развития Я в 
разных формах (она может выступать 

при этом и как цель, и как состояние, 
и как результат, и как итог, и как 
средство) [1]. 

Американский ученый К. Роджерс 
считал стремление к самореализации 
главным мотивом жизнедеятельно-
сти личности. В его концепции само-
реализация рассматривалась как при-
сущее каждому человеку врожденное 
стремление к реализации своих спо-
собностей, имеющее своей целью 
сделать жизнь более разносторонней 
и удовлетворяющей его [26].

П.П. Горностай предложил струк-
туру психологической готовности к 
самореализации, включающую в се-
бя следующие составляющие: отно-
шение к себе, направленность лич-
ности, качества индивидуальности, 
опыт личности. Он также указал на 
важность установки на самореализа-
цию – состояния, которое способ-
ствует активизации ее механизмов 
при определенных условиях [7].

Ю.А. Генварева выделила ком-
поненты самореализации подростка 
(мотивационный, содержательно-
процессуальный, волевой) и дала со-
держательную характеристику уров-
ней их проявления [5]

Д.А. Леонтьев считает творческую 
самореализацию главным мотивом 
развития и раскрытия личного потен-
циала человека [15]. Он полагает, что 
самореализация выступает как про-
явление индивидуальности человека. 
Успешная самореализация личности 
приводит к развитию индивидуаль-
ности, личностному росту человека. 
В.В. Панкратова подчеркивает, что 
глубина понятия самореализации за-
ключается в том, что каждый человек 
представляет собой в первую очередь 
индивидуальность, а это говорит о 
том, что и самореализация каждой 
личности различна, различны и до-
стигнутые результаты [17].

С.И. Кудинов разработал по-
лисистемную концепцию само-
реализации личности. Он рас-
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сматривает данное понятие как 
системное психологическое образо-
вание, отмечая, что она обеспечи-
вает успешность самоосуществления 
в разных сферах жизнедеятельности: 
предметно-деятельностной (в про-
фессии, спорте, творчестве, учебе и 
т.д.), социально-коммуникативной 
( о б щ е с т в е н н о - х о з я й с т в е н н о й , 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й , 
общественно-педагогической и т.д.), 
субъектно-личностной (связана с 
развитием ответственности, любоз-
нательности, общительности, тру-
долюбия, настойчивости, инициа-
тивности, эрудиции, креативности, 
нравственности и т.д.) [12]. 

Выделяются различные виды и 
уровни самореализации, ее высший 
уровень характеризуется высокими 
показателями по таким критериям, 
как удовлетворенность и продуктив-
ность (полезность) самореализации 
для самой личности и для общества. 
М.А. Рушина и К.Г. Шаврина твор-
ческую самореализацию называют 
высшим уровнем самоактуализиро-
ванной деятельности, которая может 
проявляться в разных направлениях 
[24].

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев 
отмечают, что в подростковом воз-
расте происходит открытие себя, по-
иск своего места в системе челове-
ческих отношений, проверка своих 
физических и социальных возмож-
ностей, стремление что-то доказы-
вать друг другу и самому себе [22]. 
Американский психолог Г. Олпорт 
подчеркивает, что каждый человек 
неповторим и индивидуален, так как 
является носителем своеобразно-
го сочетания качеств, потребностей 
[25], от этого зависит его самореа-
лизация. Н.Х. Князькина указыва-
ет, что наиболее полное выявление 
личностью своих индивидуальных 
особенностей начинается с оценки 
самой себя, изучении своих качеств, 
осознания своих достоинств и недо-

статков, определения собственного 
места среди других людей [11]. 

По мнению И.А. Кедрова, ди-
намизм психической деятельности 
подростка в одинаковой мере де-
лает его податливым как в сторону 
социально-позитивных, так и в сто-
рону социально-негативных влия-
ний. Типичными чертами подрост-
ков являются стремление к новизне, 
к оригинальности поведения (в том 
числе и отклоняющегося), жела-
ние понимать, бороться, достигать, 
утверждаться, пытаться изменить су-
ществующую систему оценок и взгля-
дов, принятых в ближайшем окруже-
нии. Это нередко становится почвой 
для девиантного поведения [10].

Для позитивной самореализации в 
обществе подростками должны быть 
усвоены механизмы самопознания, 
самооценивания, воспитания себя, 
категории добра и зла и особенности 
их отражения в общественных отно-
шениях, в различных видах деятель-
ности и др. Главным условием само-
воспитания личности Н.Х. Князькина 
считает «наличие истинного знания 
о себе, правильность самооценки, 
самосознание, наличие четко осо-
знанных целей, идеалов, личностных 
смыслов» [11, с. 137.].

Э.В. Галажинский считает, что 
в основе самореализации челове-
ка, форм ее проявления в конкрет-
ных жизненных ситуациях лежат не 
только процессы самопознания, са-
моосмысления и самооценки, но и 
самоотношения, самоорганизации, 
самоконтроля, самовоспитания, са-
мообучения, самоограничения, са-
морегуляции [4], саморазвития и 
самоопределения, предполагающие 
осознанный выбор между «могу» и 
«хочу», «могу» и «надо», между «хоро-
шим» и «плохим», между «хорошим» 
и «хорошим»» и т. д. Суть позитивной 
самореализации подростка он видит 
в том, что школьник через распред-
мечивание формообразований со-
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циального опыта должен подчинить 
предмету, предметности свою гуман-
ную сущность [4].

О.О. Мармута и А.А. Чернова, 
изучая особенности самореализа-
ции подростков, анализируют воз-
можности достижения адаптивного 
уровня самореализации на психоло-
гическом уровне [23]. Е. Скопинцева 
и И.В. Пономаренко перечисляют 
типичные формы самовыражения 
современной молодежи: внешность 
(необычный макияж, экспрессивная 
одежда, татуировка, пирсинг и пр.), 
увлечения (кино, музыка, игры и 
т.д.), социально-значимая деятель-
ность, достижения, пробы в про-
фессии и др. Одним из направлений 
самореализации подростков явля-
ется творчество (искусство, танцы, 
декоративно-прикладное искусство 
и т. д.) [21].

Значимость творчества в кон-
тексте профилактики девиантных 
форм самовыражения рассматривает 
О.Г. Кравцов [13]. Н.Ф. Голованова, 
И.Б. Дерманова на основе результатов 
своего исследования отмечают, что у 
современных подростков преоблада-
ет эгоцентрическая направленность 
самоосуществления, значимость ин-
тереса к нравственным аспектам бы-
тия и интериоризованных ценностей 
личностного развития [6].

При работе с подростками c деви-
антным поведением важна установка 
контакта, педагогические технологии 
должны быть конгруэнтны психоло-
гическим потребностям и возмож-
ностям современных подростков. Эта 
задача не может быть выполнена без 
учета в профилактической работе 
с девиантным подростком его лич-
ностных особенностей, включения 
подростка в работу над осознанием 
и развитием ресурсов своей личности 
[8, с. 3-7].

Важным направлением профилак-
тики негативных явлений является 
участие молодых людей и подростков 

в молодежных объединениях и движе-
ниях. В детском общественном объе-
динении ребенок имеет возможность 
осуществить пробу сил, ощутить свою 
социальную значимость, проявить и 
найти адекватное воплощение своей 
инициативе, получить первый опыт 
собственных социально значимых 
дел, пережить разделяемую другими 
радость от успешно выполненного со-
вместного дела и т.д. [19, с. 15].

Находясь в поле исследований 
данной области, мы в предыдущих 
своих публикациях обратили вни-
мание на развитие лидерского по-
тенциала сельских школьников при 
их включении в Российское движе-
ние школьников [9]. Е.В. Богданова, 
Н.В. Вохмина указали на важность 
применения технологии педагогиче-
ского стимулирования обучающихся 
к самореализации в социально и лич-
ностно значимой деятельности [18, 
с. 33], разные виды которой реализу-
ются в РДШ.

Мы разделяем позицию авторов, 
которые считают, что в образова-
тельном учреждении важно уделять 
внимание первичной профилактике 
девиантного поведения через участие 
детей в социально-психологическом 
тестировании, информационно-
просветительской деятельности, ор-
ганизации внеурочной деятельности 
[20, с. 27-28].

Мы полагаем, что РДШ выступа-
ет современной площадкой социали-
зации и средой профилактики деви-
антного поведения подростков, где 
осуществляются мероприятия, кор-
ректирующие поведение и направ-
ляющие обучающихся к позитивным 
видам деятельности, выстраиваются 
социально-значимые межличностные 
взаимодействия между обучающи-
мися и педагогами. Перед началом 
работы важно выявить интересы, по-
требности, проблемы, на основе чего 
потом будет осуществлен поиск вари-
антов решения выявленных проблем. 
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Такой подход приводит к интеграции 
мероприятий РДШ в воспитатель-
ный процесс школы, формированию 
у учащихся устойчивой мотивации к 
достижению социально значимых це-
лей, самопознанию и саморазвитию. 
В этом направлении актуально об-
ратиться к технологии организации 
психолого-педагогической поддержки 
О.С. Газмана, подчеркивающего, что 
нужно хорошо знать своих учеников, 
их интересы, понимать истоки про-
блем, которые возникают в воспита-
нии проблемных детей [3, с. 207].

МЕТОДы И рЕЗуЛьТАТы

Исследование было проведено 
на базе МКОУ СОШ № 7 г. Узло-
вая Тульской области. Методы ис-
следования: теоретические (изучение 
и анализ психолого-педагогической 
литературы; анализ, обобщение и 
систематизация информации из на-
учных источников); эмпирические 
(тесты, опросные методы, психолого-
педагогический эксперимент; мето-
ды математической статистики). На 
диагностическом этапе  использова-
лись следующие методики: беседа с 
классным руководителем, анкета на 
выявление интересов и творческого 
потенциала учащихся, методики «На-
правленность на творчество», «Карта 
интересов», сокращенный вариант 
личностного опросника Р. Кэттелла 
(13PF).

Приведем анализ результатов, по-
лученных в ходе исследования с уча-
щимися 8 и 9 классов (n=63), из них 
выявленных подростков с признака-
ми девиантного поведения  – 10.

На основе проведенных бесед с 
классными руководителями был сде-
лан вывод о наличии в их классах 
подростков с признаками девиантно-
го поведения. На вопрос «Как вы счи-
таете, по каким направлениям РДШ 
учащиеся с девиантным поведением 
могли бы проявить себя?», классные 
руководители ответили, что по мно-
гим, но отсутствует интерес, желание 
самих учащихся. В сотрудничестве с 
классным руководителем, социаль-
ным педагогом была выделена группа 
риска из 10 человек – подростков с 
признаками девиантного поведения.

Результаты анкеты на выявление 
интересов и творческого потенциа-
ла, показали, что только 23,8% под-
ростков посещают дополнительные 
внешкольные учреждения; заинтере-
сованы в мероприятиях, направлен-
ных на творчество – 79,3% человек, 
в спортивных мероприятиях – 84,1%, 
в занятиях волонтерской деятельно-
стью – 77,8% учеников. Уже уча-
ствуют в волонтерской деятельности 
49,2% опрошенных школьников вы-
борки; 77,8% знают об РДШ; под-
ростки с выявленными признаками 
девиантного поведения представле-
ния об РДШ не имеют.

Представим результаты 
констатирующего и контрольного 
этапов исследования по методике 
«Направленность на творчество» в 
таблицах 1 и 2. 

Таким образом, на контрольном 
этапе количество школьников с вы-
соким и средним уровнем направлен-
ности на творчество увеличилось, а с 
низким уровнем – уменьшилось.

Уровень Результаты на констатирующем этапе Результаты на контрольном этапе

Высокий 23,8% 46%

Средний 55,6% 51%

Низкий 20,6% 14%

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов исследования уровня направленности на 

творчество на констатирующем и контрольном этапах



53Детские общественные организации

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Одной из задач образования яв-
ляется демонстрация того, какие 
именно способности и качества 
личности нужно развить для само-
реализации. Качества мы выявляли 
с помощью сокращенного варианта 
личностного опросника Р. Кэттелла 
(13PF). Сравнительный анализ 
результатов, полученных с помощью 
этой методики, которая проводилась 
еще и с целью выявления динамики 
изменения оценки подростками 
собственных личностных качеств 
на констатирующем и контрольном 
этапах исследования, отражен в 
таблице 3.

Анализ результатов тестирования 
подростков с девиантным поведени-
ем показал наличие изменений по-
казателей соответствующих уровней 
по фактору «В» (у Никиты, Виктора, 
Тани, Софьи стал высоким, у Да-

нилы, Гриши, Иры, Коли, Евгения, 
Алины – средним. Фактор «Е» из-
менения: у Никиты, Данилы, Софьи 
стал высоким, у Евгения, Алины, 
Иры, Гриши, Коли – средний). По 
фактору «G» изменения выявлены 
у Тани, Виктора, Коли – высокий 
уровень, у Софьи, Данилы, Никиты, 
Иры стал средний уровень. Фактор 
«H»: У Гриши, Никиты, Алины, Ко-
ли уровень стал средним, у осталь-
ных показатели не изменились. По 
фактору «L» изменения произошли 
у Тани, Евгения, Коли (у них из-
меряемый уровень стал высоким), 
у остальных – низким. По фактору 
«Q» уровень стал высоким у Гриши, 
Иры, Коли, Алины, Софьи, сред-
ним – у Данилы, Виктора.

Таким образом, фактор В – «ин-
теллект» остался неизменным, по 
фактору Е – «подчиненность / доми-

Подростки с деви-
антным поведени-

ем, № п/п

Уровень направленности на творчество, в баллах

Констатирующий  этап Контрольный этап

1 0,7 балла 
(низкий уровень)

1,1 балл 
(средний уровень)

2 0,7 балла 
(низкий уровень)

1,3 балла 
(средний уровень)

3 1,1 балла 
(средний уровень)

1,7 балла 
(высокий уровень)

4 0,8 балла 
(средний уровень)

1,6 баллов 
(средний уровень)

5 1,4 балла 
(средний уровень)

1,8 балла 
(высокий уровень)

6 1,2 балла
(средний уровень)

1,9 балла 
(высокий уровень)

7 0,5 балла 
(низкий уровень)

0,8 балла 
(средний уровень)

8 0,6 балла 
(низкий уровень)

1,1 балла 
(средний уровень)  

9 0,7 балла 
(низкий уровень)

1,1 балла 
(средний уровень)

10 0,9 балла 
(средний уровень)

1,3 балла 
(средний уровень)

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов исследования уровня  

направленности на творчество на констатирующем и контрольном этапах   
у девиантных подростков  
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нантность» высокий уровень остался 
неизменным, количество учащих-
ся со средним уровнем выросло, с 
низким – уменьшилось; фактор G – 
«низкая нормативность поведения – 
высокая нормативность поведения»: 
высокий уровень и средний повы-
сился, низкий уровень понизился; 
фактор Н – «робость-смелость»: 
высокий уровень вырос, средний – 
остался неизменным, низкий – по-
низился; фактор L – «доверчивость-
подозрительность»: высокий уровень 

остался неизменным, средний уро-
вень вырос, низкий уровень сни-
зился; фактор Q2 – «конформизм-
нонконформизм»: высокий уровень 
вырос, низкий – снизился, средний – 
остался неизменным.

Сопоставление количественных 
результатов методики «Карта инте-
ресов», полученных на констатирую-
щем и контрольном этапах исследо-
вания, представлен в таблице 4.

У подростков с девиантным 
поведением после проведения 

Факторы Констатирующий этап Контрольный этап

Высокий 
уровень

Средний  
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний  
уровень

Низкий 
уровень

В 27% 38% 15,8% 27% 38% 15,8% 

E 15,8% 54% 30,2% 15,8% 55,6 28,6% 

G 27% 41,3% 27% 33,3% 47,6% 14,3% 

H 32% 57,1% 11,1% 35% 57,1% 7,9% 

L 20,6% 43% 37% 20,6% 47,6% 31,7%

Q 28,6% 41,3% 30,2% 30,2% 41,3% 28,6%

Таблица 3
Сравнительный анализ результатов исследования по методике 

«Сокращенный вариант личностного опросника Р. Кэттелла (13PF)»
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Направления Констатирующий этап Контрольный этап

физико-математическое 9,5% 9,5% 

химическое 6,3% 6,3% 

электрорадиотехническое 3,1% 3,1% 

техническое 13% 13% 

география и геология 3,1% 6,3% 

биология и сельское хозяйство 6,3% 3,1% 

филология и журналистика 5% 9,5% 

история и общественная деятельность 11,1% 13% 

педагогика и воспитание 8% 3,1% 

медицина 11,1% 11,1% 

труд в сфере обслуживания 3,1% 3,1% 

искусство 13% 8% 

военное дело 8% 9,5% 

Таблица 4
Сопоставление количественных результатов по методике «Карта интересов» 

на констатирующем и контрольном этапах исследования
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профилактической программы 
(конкретно – у Тани, Виктора, 
Данилы) изменения не произошли. 
У Иры появился интерес к истории 
и общественной деятельности, 
у Никиты – к филологии и жур-
налистике, у Гриши – к военному 
делу, у Алины – к искусству, Евгений 
заинтересовался химией, Софья – 
медициной.

Сравнительный анализ резуль-
татов исследования показал эффек-
тивность разработанной и апроби-
рованной программы «Стремитесь к 
переменам», которая реализовалась 
с целью формирования адекватных 
форм самореализации и профилакти-
ки дальнейшего развития девиантно-
го поведения подростков в условиях 
деятельности РДШ. Программа про-
водилась в течение года и включала в 
себя работу не только с подростками, 
но и с педагогами (классными руко-
водителями). 

Первый блок данной програм-
мы был направлен на работу с пе-
дагогическим коллективом с целью 
изучения эмоций и чувств подрост-
ков, изменения отношения педагогов  
к школьникам с девиантным пове-
дением. Теоретические занятия мы 
ориентировали на изучение психо-
логических особенностей учащихся 
среднего школьного возраста, основ 
воспитания, профилактики негатив-
ных явлений в подростковой среде. 
Практические занятия предусматри-
вали использование интерактивных 
практикоориентированных органи-
зационных форм. 

Так, был проведен семинар «Когда 
я был(а) подростком» с целью изме-
нения неконструктивных убеждений 
и установок педагогов относительно 
подростков с девиантным поведе-
нием, занятие-тренинг «Рефлексия 
в работе классного руководителя» с 
целью научить педагогов проводить 
рефлексивные мероприятия в раз-

личных форматах и ситуациях, пре-
одолевать трудные ситуации в рабо-
те с девиантными подростками. Нам 
было важно активизировать интерес 
учащихся к участию в мероприяти-
ях, поэтому программа включала 
проектно-образовательный интенсив 
по разработке культурных, спортив-
ных мероприятий для подростков. 
Были проведены «Уроки взаимодей-
ствия» с трудным подростком: «Про-
филактика девиантного поведения  
в волонтерской деятельности», «Фор-
мирование здорового образа жизни 
как направление профилактики де-
виантного поведения» и др. 

Второй блок программы был на-
правлен на профилактику девиант-
ного поведения самих подростков  
в условиях деятельности РДШ по на-
правлениям: 

– личностное развитие (проект 
«Зажги свою искру», включающий веде-
ние дневника самопознания, организа-
цию лаборатории самопознания и само-
развития, психологической студии, про-
ведение квеста, в рамках которого 
подросток мог не только расширить 
свои знания по различным творческим 
направлениям, но и проявить свои спо-
собности и таланты, занятия с элемента-
ми тренинга и др.);

– военно-патриотическое воспитание 
(проект «Мы помним», направленный на 
подготовку добровольцев патриотиче-
ской направленности: исторический 
квест, акции и торжественные меропри-
ятия); 

– гражданская активность (проект  
«Я строитель своего будущего»: деловая 
профориентационная игра, игра по стан-
циям, проект «Задай вопрос выпускни-
ку», профориентационная проба по 
направлениям добровольческой дея-
тельности, профориентационные заня-
тия с элементами тренинга и т.д.);

– информационно-медийное (школа 
журналиста, мастер-класс «Медиативные 
технологии» и др.). 
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В качестве одного из инструментов 
работы с подростками была исполь-
зована мульттерапия, которая являет-
ся разновидностью арт-терапии. Она 
основана на совместной деятельно-
сти детей и взрослых, результатом че-
го становится созданный ими муль-
тфильм. В рамках проекта в работе 
со школьниками использовались раз-
личные притчи. Данный метод решал 
проблему мотивации подростков, 
включал в себя занятия различными 
видами деятельности (художествен-
ной, литературной, музыкальной и 
т.д.). Последующее обсуждение муль-
тфильма по притче позволяло каждо-
му подростку задуматься над своим 
поведением, по другому взглянуть на 
себя и мир вокруг, что-то новое по-
нять, узнать о себе. 

В ходе такой работы происходило 
формирование понятий, ценностных 
ориентаций, развитие коммуникатив-
ных навыков, познавательных про-
цессов, повышение уровня самооцен-
ки, формировались умения работать в 
команде, прислушиваться к мнениям 
других, быть более открытым, осу-
ществлялось развитие интереса к раз-
ным видам деятельности, появлялась 
возможность для подростка с деви-
антным поведением более близкого 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, оказывающими на него 
позитивное влияние.

Таким образом, в рамках специ-
альной созданной и апробированной 
на практике экспериментальной про-
граммы осуществлялась организа-
ция управляемой социальной среды, 
имеющей положительное влияние 
на все компоненты самореализации 
подростка с девиантным поведени-
ем. Его вовлечение в направления 
деятельности РДШ способствовало 
снижению интенсивности и частоты 
проявляемых признаков девиантного 
поведения, т.е. положительно сказы-
валось на профилактике негативных 
явлений.

Большое внимание уделялось 
информированию подростков че-
рез проведение бесед, лекций, рас-
пространение специальной инфор-
мации через сайт школы. В рамках 
программы осуществлялось обучение 
социально-важным навыкам через 
активное участие в различных меро-
приятиях в РДШ, что способствует 
приобретению новых качеств, эле-
ментов метакомпетенций, способ-
ствующих эффективной социализа-
ции личности. Показательно, что про-
филактическая работы заключалась в 
организации деятельности, которая 
послужила альтернативой девиантно-
му поведению и негативным формам 
самореализации подростков с при-
знаками отклоняющегося поведения. 
Важным являлось формирование у 
них позитивных установок и целей. 
К условиям успешной профилакти-
ческой работы мы отнесли активиза-
цию личностных ресурсов подрост-
ков: раскрытие их талантов, развитие 
способностей и склонностей посред-
ством спортивно-оздоровительной, 
творческой, добровольческой и дру-
гих видов деятельности, что способ-
ствовало активной самореализации 
личности.

ЗАКЛючЕНИЕ

Самореализация является важным 
условием успешной социализации 
личности. Одним из действенных 
способов профилактики девиантных 
форм самореализации подростков яв-
ляется вовлечение школьников груп-
пы риска в деятельность молодежных 
объединений. Одной из таких орга-
низаций является Российское движе-
ние школьников. 

В ходе исследования было выявле-
но, что самореализация подростков 
с девиантным поведением в дея-
тельности Российского движения 
школьников проходит более успешно, 
если 

– учитываются индивидуальные и 
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возрастные особенности подростков с 
девиантным поведением; специфика 
ведущего вида деятельности подростков 
– общение со сверстником, важность 
вовлечения их в социально значимую 
деятельность, которая содержит для них 
личностный смысл и курируется настав-
ником, задающим нормы и образцы ее 
социально-одобряемого осуществле-
ния;

– созданы условия для самореализа-
ции подростков на основе выявлений их 
интересов и потребностей в процессе 
участия в различных социальных и твор-
ческих мероприятиях, общественно зна-
чимой деятельности, осуществляется 
поддержка молодежных инициатив; пре-
доставлены возможности для расшире-
ния границ нормативного проявления 
своей индивидуальности, осуществляет-
ся квалифицированная помощь в выра-
ботке индивидуальной стратегии само-
реализации, самообразования и само-
развития;

– проводятся мероприятия, направ-
ленные на демонстрацию своих талантов 
и способностей, в том числе через уча-
стие в творческих конкурсах, спортив-
ных состязаниях, командных соревнова-
ниях и т.д., при этом спектр мероприятий 
и технологии их проведения отвечают 
интересам современных подростков;

– своевременно выявляются пробле-
мы у подростков с девиантным поведе-
нием, осуществляется развитие у них 
социальных компетенций, нравствен-
ных императивов и пр., подростки же 
принимают активное участие в самопо-
знании и самооценивании своих качеств 
и др.

Действуя практически, школь-
ник изменяется сам, открывает себя, 
учится конструировать окружающую 
среду. Потребность в позитивной, 
социально-значимой самореали-
зации подростка с девиантным по-
ведением необходимо формировать 
в общем контексте его личностного 
воспитания, т.к. она находится во 
взаимосвязи с другими потребностя-

ми: раскрытием духовных потенций; 
духовно-нравственным становлени-
ем; развитием способностей и уме-
ний; формированием характера и 
моральной ответственности; потреб-
ностями в личностном и профессио-
нальном росте и самоактуализации; 
саморазвитием творческой индиви-
дуальности и т.д.
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О строта проблемы социального сиротства 
как в Российской Федерации, так и в 

Республике Марий Эл находится в центре 
внимания органов исполнительной власти. 
Аргументом этому является усиление право-
вой защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, создание Совета по 
вопросам попечительства в социальной сфере. 
По мнению ее руководителя вице-премьера 
Т.А. Голиковой: «В России воспитываются 
более 30,3 миллиона детей, и наша особая 
забота – сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. На начало 2021 года таких 
детей чуть более 406 тысяч, и почти 365 тысяч 
из них находились на воспитании в замещаю-
щих семьях. Численность сирот в государ-
ственном банке в среднем по России умень-
шилась в прошлом году на 6,6%» [1].

Поэтому далеко не случайно вопросами 
социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их об-
разования, трудоустройства, жилищного обе-
спечения и других аспектов жизнедеятель-
ности исследуются многими учеными. Среди 
них Г.И. Гайсина (сфера семейного устрой-
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ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей), М.П. 
Аракелова (изучение проблемы сирот-
ства), И.Ф. Дементьева (выявление 
особенностей семьи), Е.М. Рыбинский 
(сфера социальной защиты детства), 
Л.В. Кузнецова (исследование соци-
ального сиротства) и др.

По определению исследователей 
Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульги и др., 
социальные сироты – это дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в 
том числе дети, родители которых от-
казались, либо лишены родительских 
прав, и взятые на полное государ-
ственное обеспечение [2].

В Республике Марий Эл (далее 
РМЭ), как и в стране, несмотря на 
пандемию, продолжает сокращать-
ся число детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Так 
за последние пять лет (с 2016 г. по 
2020 г.) их число сократилось на 20% 
(рисунок 1).

Это явилось результатом совмест-
ной деятельности заинтересованных 
органов и организаций. Учебно-
воспитательная и оздоровительная 
работа с данной категорией детей 
проводится в восьми учреждениях 
республики, в том числе в четырех 
центрах системы социальной защи-
ты населения (три реабилитацион-
ных центра и детский дом-интернат);  
в трех – в системе образования  
и в одном системы здравоохранения. 
Результатом их взаимодействия яв-
ляется сокращение количества ли-
шенных или ограниченных в правах 
родителей на 56,2% в 2020 г. к уровню 
2016 г. (рисунок 2).

Вместе с тем исследование показа-
ло, что в сфере сиротства продолжают 
иметь место проблемы и трудности. 
Основными причинами для лишения 
и ограничения родителей в их роди-
тельских правах стали: уклонение от 
выполнения обязанностей родителей 

Рисунок 1.  
Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел [3].

Рисунок 2.  
Динамика численности родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах, чел [3].
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(в том числе злостное уклонение от 
уплаты алиментов), злоупотребле-
ние своими родительскими правами, 
жесткое обращением с детьми, а так-
же отказ без уважительной причины 
взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иного ле-
чебного, воспитательного учрежде-
ния.

Устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществля-
ется в различных правовых формах. 
Детей в первую очередь стремятся 
передать на воспитание в семью: на 
усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство) или в приемную 
семью. При отсутствии такой воз-
можности детей помещают на воспи-
тание в различные государственные 
учреждения: дома ребенка, детские 
дома, школы-интернаты, дома для 
инвалидов и т.д. Так, за последние 
пять лет число детей, устроенных на 
возмездную форму опеки и попечи-
тельства сократилось на 28,9% (с 107 
до 76 человек) (рисунок 3).

Снижению числа детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их перевод на семейные 
формы воспитания способствует ре-
ализация нормативно-правовой ба-
зы в сфере деятельности по опеке и 
попечительству. Ее состав включает 
14 законов и 17 постановлений Пра-
вительства РМЭ. Главными из них 
являются: Закон РМЭ № 50-З «О со-
циальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл» 
[4], Закон РМЭ № 60-З «О прием-
ной семье» [5], Закон РМЭ № 34-З  
«О патронатном воспитании» [6].

В целях практического выполне-
ния названных законов в рамках под-
программы «Профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних» 
реализуется основное мероприятие 
«Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несо-
вершеннолетних». Данное мероприя-
тие направлено на сокращение числа 
семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении; развитие 
эффективных форм и методов работы 
с нуждающимися в помощи семьями 
и детьми.

Решением Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Республики Ма-
рий Эл 23 марта 2018 г. утвержден 
Комплекс дополнительных мер, на-
правленных на совершенствование 
работы организаций и органов систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них в целях защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспи-
тании в замещающих семьях и под 
надзором в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на 2018–2022 гг. 
Он предусматривает мероприятия, 

Рисунок 3.  
Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы воспитания, чел [3].
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направленные на профилактику 
правонарушений, безнадзорности и 
самовольных уходов воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

В рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной 
программы Республики Марий Эл 
«Социальная поддержка граждан» на 
2013 – 2025 гг., реализуются «Меро-
приятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей», которые 
направлены на обеспечение отды-
хом детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме этого, 
в рамках вышеуказанной программы 
предусмотрена и реализуется подпро-
грамма «Профилактика семейного 
неблагополучия, социального сирот-
ства и безнадзорности детей». 

В соответствии с подпрограммой 
«Комплексное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» государственной 
программы РМЭ «Развитие образо-
вания и молодежной политики» на 
2013-2020 гг. в 2020 г. на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, 
выделено 340,3 млн рублей, в том 
числе: 174,0 млн рублей – средства 
республиканского бюджета РМЭ.  
Всего в 2020 г. обеспечено 264 лица 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, что 
на 33,3% больше, чем в 2019 г. [7].

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 24 мая 2014 г. № 481  
«О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» вопросы по-
стинтернатного сопровождения воз-
ложены на ГБУ Республики Марий 
Эл Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
«Детство» и организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В целях подготовки детей-сирот к 
самостоятельной жизни используют-
ся новые формы профессиональной 
ориентации и приобретения прак-
тических навыков. Так, в ГБУ РМЭ 
«Люльпанский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» организована работа со-
циальной (адаптационной) квартиры 
на 6 мест, в ГБУ РМЭ «Волжский 
центр для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» – 
социальная гостиница на 7 мест, в 
центре «Детство» – социальная го-
стиница на 10 мест для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В ГБУ РМЭ 
«Октябрьский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» организована работа 
адаптационной квартиры на 5 мест. 
Все 28 мест в социальных квартирах 
укомплектованы мебелью, бытовой 
техникой, посудой, необходимыми 
предметами быта и спортивными 
тренажерами.

В РМЭ принимаются меры по 
стимулированию граждан, приняв-
ших на воспитание в семьи детей-
сирот. Обеспечивается их поддерж-
ка в виде выплаты единовременных 
пособий при устройстве ребенка в 
семью, выплаты ежемесячных по-
собий на содержание детей в при-
емной, опекунской и патронатных 
семьях и вознаграждения приемным 
и патронатным родителям. Кроме 
того, ежемесячно производятся ком-
пенсационные выплаты на оплату 
жилой площади и коммунальных 
услуг [6].

Кроме этого, детям-сиротам 
предоставляются меры социальной 
поддержки в области жилищно-
коммунальных услуг:

1) оплата в размере 50 процентов 
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занимаемой общей площади жилых 
помещений в пределах социальной 
нормы;

2) оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг, включая топливо и 
транспортные услуги для доставки этого 
топлива в неблагоустроенных жилых 
помещениях. 

Кроме того, детям, лишенным 
родительской опеки, предусмотре-
ны дополнительные меры социаль-
ной поддержки: в случае достиже-
ния лицами из числа детей-сирот, 
потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимися по очной 
форме обучения за счет средств ре-
спубликанского бюджета, возраста 23 
лет, за ними сохраняется право на 
полное государственное обеспечение 
и дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке до завершения 
обучения по таким образовательным 
программам [4];

Приемные семьи, имеющие трех 
и более детей, пользуются дополни-
тельными мерами социальной под-
держки, распространенными на мно-
годетные семьи:

1) бесплатная выдача лекарств по 
рецептам врачей для детей в возрасте до 
6 лет;

2) ежемесячная денежная выплата на 
транспортное обслуживание;

3) бесплатное питание для обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций [5].

Таким образом, резюмируя итоги 
авторского мониторинга официаль-
ных статистических наблюдении, по-
зволили сделать следующие выводы 
по Республике Марий Эл:

а) приоритеты:
– снижение численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в 2020 г. на 454 человека по срав-
нению с 2016 г;

– сокращение выявленных детей в 
2020 г. 195 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, что 

меньше на 42,8% к уровню 2016 г.;
– сокращение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в региональном банке 
данных до 227 детей, что на 115 детей 
меньше, чем в 2016 г.;

– успешная реализация программ и 
мероприятий: «Предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних», «Профилактика 
семейного неблагополучия, социально-
го сиротства и безнадзорности детей», 
«Разработка положения о системе соци-
ального патронажа семей, находящихся 
в социально опасном положении». 

– увеличение численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями на 
40,2% (со 106 человек в 2016 г. до 264 
человек в 2020 г.).

б) проблемы:
– снижение численности детей, устро-

енных на безвозмездную форму опеки и 
попечительства на 24 человека, а в при-
емную семью – на 31, по сравнению с 
2016 г.; 

– сокращение численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которым предоставлены 
путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления, в санаторно-курортные 
организации в 25,8 раз (в 2016 г. – 979 
человек, в 2020 – 38 детей).

– недостаточная эффективность име-
ющихся механизмов обеспечения и 
защиты прав и интересов детей. В 2020 г. 
поступило в суд 402 заявления в защиту 
детей-сирот и 372 сообщения о наруше-
нии прав детей, также выявлено 4 случая 
жесткого обращения с детьми;

– увеличение численности детей-
сирот, состоящих на учете на получение 
жилья с 1399 в 2020 г. до 1545 в 2021 г.;

– сокращение количества уполномо-
ченных организаций, осуществляющих 
отдельные полномочия в сфере опеки и 
попечительства в течение 2019 г. с 70 до 
62 в 2020 (на 12,9%) [8].

В целях совершенствования рабо-
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ты в сфере социальной защиты детей-
сирот, по нашему мнению, целесоо-
бразно принять следующие меры:

– провести реструктуризацию систе-
мы управления в сфере сиротства, вме-
нив в обязанности муниципалитетов 
курирование учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

– развивать межведомственное взаи-
модействие образовательных, социаль-
ных и медицинских организаций;

– обобщать и распространять лучшую 
практику в регионах;

– повышать ответственность биоло-
гических и замещающих родителей, 
используя административный ресурс;

– совершенствовать систему профо-
риентационной и воспитательной рабо-
ты с детьми-сиротами; 

– улучшать работу по подготовке кан-
дидатов в замещающие семьи;

– повышать роль общества и волон-
тёрского движения в решении проблем 
социального сиротства; 

– усовершенствовать региональную 
систему профилактики; 

– разработать модельную программу 
социального сопровождения;

– совершенствовать систему соци-
ального партнерства, привлекая к нему 
специалистов органов исполнительной 
власти, специализированных учрежде-
ний и НКО.
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Ф ормирование ценностных ориентиров 
как устойчивого образования личности, 

способствующего становлению мировоззре-
ния и отношения к окружающей действитель-
ности, идет в подростковый период. Основ-
ным новообразованием в этом возрасте ста-
новится жизненное самоопределение, 
осознание своего места в будущем. Профес-
сиональное самоопределение, выбор профес-
сии и путей достижения занимают одно из 
ведущих мест в  самосознания личности. Если 
оно не происходит в подростковый период, то 
это приводит к кризисным процессам в юно-
сти. Опора в выстраивании работы с подрост-
ками в профессиональном самоопределении 
может открыть дорогу для решения проблем в 
усвоении делового взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками, сформировать мотива-
цию к учебной деятельности. 

Анализ профориентационной работы с 
подростками выявляет множество слабых 
мест в ее организации, наиболее значимым 
из которых представляет несогласованность 
действий различных социальных институтов, 
направленных на решение задач профори-

Пусть меня научат



66 Воспитание школьников  № 1  2022

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ентации и предупреждения особого 
рода дефектов, описываемые акаде-
миком А.Г. Асмоловым как дефекты 
социализации, что приводит к не-
эффективности выстраивания помо-
щи подросткам в выборе своего про-
фессионального пути (формальности 
этих процессов), к отсутствию преем-
ственности в работе образовательных 
организаций общего и профессио-
нального образования. 

Основные компоненты профес-
сиональной ориентации молодежи 
– профессиональное информирование, 
профессиональная диагностика и про-
фессиональные пробы. Профессиональ-
ное информирование, т. е. знакомство 
школьников с миром профессий, 
должно начинаться еще в начальной 
школе и проходить в увлекательной 
форме, с учетом возрастных особен-
ностей младших школьников. В сред-
нем звене представления о профес-
сиях уточняются, вводятся понятия 
«требования профессии к человеку». 
Старшеклассники должны видеть 
связь между школьным обучением и 
будущей профессиональной деятель-
ностью. 

Профессиональная диагностика по-
могает школьнику уточнить свои про-
фессиональные интересы и склонно-
сти, лучше понять себя и соотнести 
свои ограничения и возможности с 
требованиями будущей профессии. 
Наиболее эффективна диагностика, 
органично встроенная в систему за-
нятий или тренингов по профессио-
нальному самоопределению. 

Профессиональные пробы – необ-
ходимое условие правильного вы-
бора профессии. Выбор профессии, 
основанный только на информации 
и результатах психологической диа-
гностики, редко бывает осознанным 
и реалистичным. Профессиональные 
пробы дают школьнику возможность 
приобщиться к профессии, на прак-
тике узнать ее плюсы и минусы. 

Актуальность разработки регио-

нальных механизмов организации 
профессионального обучения уча-
щихся общеобразовательных органи-
заций обусловлена следующими до-
кументами: 

1. Перечень поручений Президен-
та Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета 
Российской Федерации 23 декабря 
2015 г. (№ Пр-15ГС от 02 января 
2016, подпункт «б» пункта 2); 

2. Послание Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
1 марта 2018 года; 

3. Перечень поручений по итогам 
рабочей поездки Президента Россий-
ской Федерации в Свердловскую об-
ласть 6 марта 2018 года (Пр-580 от 
06 апреля 2018) (абзац пятый подпун-
кта «в» пункта 1); 

4. Указ Президента РФ от 07 мая 
2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» (пункт 5). 

5.Правительству Российской Фе-
дерации при разработке националь-
ного проекта в сфере образования 
исходить из того, что в 2024 году не-
обходимо обеспечить: 

решение следующих задач: вне-
дрение на уровнях основного общего 
и среднего общего образования но-
вых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повы-
шение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содер-
жания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Тех-
нология»; 

формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 



67Пусть меня научат

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

6. Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее 
– Закон об образовании). 

Нормативная база организации про-
фессионального обучения школьников 

1. Приказ Минобрнауки России 
от 02 июня 2013 г. № 513 «Об утверж-
дении перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное 
обучение». 

2. Письмо Министерства обра-
зования и науки РФ от 28 августа 
2015 г. № АК-2563/05 «Методические 
рекомендации по организации обра-
зовательной деятельности с исполь-
зованием сетевых форм реализации 
образовательных программ». 

3. Порядок организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по основным програм-
мам профессионального обучения, 
утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 18 апреля 2013 г. № 292 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
15 мая 2013 г., регистрационный № 
28395) (далее – Порядок № 292). 

4. Порядок организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по основным общеобра-
зовательным программам – образо-
вательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. № 1015 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30067). 

5. Письмо Минобрнауки России 
от 05 декабря 2017 № 06-1793 «О 
методических рекомендациях» (вме-
сте с «Методическими рекоменда-
циями по организации прохождения 
обучающимися профессионального 

обучения одновременно с получени-
ем среднего общего образования, в 
том числе, с использованием инфра-
структуры профессиональных обра-
зовательных организаций»). 

Типовая модель организации про-
фессионального обучения обучающихся: 

Модель №1. Профессиональное 
обучение школьников на базе шко-
лы. Условия: 

• наличие лицензии на профес-
сиональное обучение у школы;

 • наличие в школе материально-
технической базы для обучения про-
фессии;

 • наличие педагогических кадров 
необходимой квалификации. Финан-
сирование: за счет средств, выделен-
ных школе.

Одной из основных задач веде-
ния профильного обучения в сред-
ней школе является выход школьно-
го обучения из области чисто теоре-
тического знания в деятельностный 
подход. В условиях рынка труда от 
обучающихся ждут не столько фунда-
ментальных знаний, сколько опреде-
ленных навыков, позволяющих им 
быть успешными в конкретной дея-
тельности. Сформировать такие на-
выки с помощью профильных дис-
циплин, элективных курсов в рамках 
традиционно выстроенного учебного 
курса, используя даже самые передо-
вые технологии, невозможно. Между 
тем, анализ востребованных селом 
специальностей показывает острую 
нехватку квалифицированных рабо-
чих кадров.

Второй аспект, на котором бази-
руется эксперимент: самоопределе-
ние стимулирует мотивацию.

Целью организации образователь-
ного процесса в МБОУ «Чурапчин-
ская СОШ им. С.А. Новгородова» яв-
ляется получение каждым ребенком 
образования в соответствии с государ-
ственными стандартами и внедрение 
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начального профессионального об-
разования как социального института 
гражданского общества и подготовка 
специалистов, удовлетворяющих по-
требности местного рынка труда, с 
учетом перспективных направлений 
развития отраслей экономики.

Для достижения цели следует ре-
шить следующие задачи:

– раскрытие способностей и наклон-
ностей учащихся для адекватного поис-
ка профессиональной сферы деятельно-
сти с учетом их индивидуальных и воз-
растных возможностей;

– организация и практическое вне-
дрение механизмов правового, финан-
сового и управленческого участия соци-
альных и государственных институтов в 
реализации образовательного процес-
са;

– разработка и практическое внедре-
ние нормативно-правовой базы участия 
производственных мощностей предпри-
ятий и учреждений для реализации 
практической компоненты учебных про-
грамм и наработки опыта работы (трудо-
вого стажа) по той или иной специаль-
ности.

Целевая группа: обучающиеся 10-
11 класса Чурапчинской СОШ имени 
С.А.Новгородова. К целевой группе 
программы следует, в первую очередь, 
отнести детей, тяготящихся стандарт-
ными формами обучения. Такие дети 
получают новые возможности:

– начать трудовую жизнь, учась в 
школе по индивидуальной программе;

– связать образование с содержани-
ем работы на реальном рабочем месте;

– дополнить и «выровнять» свои 
общие знания и развить личностные зна-
ния, основанные на собственном инте-
ресе и профессиональном самоопреде-
лении;

– реализовать свои интересы и 
потребности, выразить себя в ориги-
нальном продукте.

Ожидаемые результаты – внедре-
ние начального образования приведет 
к положительной динамике качества 

обучения подрастающего поколения, 
если педагоги будут придерживаться 
следующих принципов:

– введение начального профессио-
нального образования в повседневную 
педагогическую практику будет только 
тогда иметь положительные результаты, 
если будут соблюдены 

– принципы системности и комплекс-
ности в построении учебного процесса;

– принцип единства сознания и дея-
тельности, который подразумевает 
общность строения внешней и внутрен-
ней деятельности обучающегося;

– принцип уникальности личности 
каждого обучающегося, обладающего 
огромным потенциалом самообучения и 
саморазвития;

– принцип природосообразности лич-
ности обучающегося.

В рамках начального профессио-
нального образования реализована 
программа «Я выбираю будущее», 
направленная на профессионализа-
цию системы среднего образования 
за счет кооперации с предприятиями 
и учреждениями профессионального 
образования.

Для реализации программы вне-
дрения начального образования «Я 
выбираю будущее» целесообразна 
реализация двух подпрограмм:

1. «Школа жизни» – нацелена на 
формирование ответственности у 
обучающегося за профессиональное 
самоопределение;

2. «Золотые руки» – направлена 
на предпрофильную подготовку обу-
чающегося.

Анализ результативности работы 
по обучению, развитию и воспитанию 
школьников

 
Учебный план 3 ступени обе-

спечивает выпускникам практико-
ориентированное обучение, наце-
ленное на приобретение обучающи-
мися начальных профессиональных 
знаний и умений. В 10-11 классах 
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организуется профильное обучение 
на базе общеобразовательной подго-
товки с учетом потребностей, склон-
ностей, способностей и познаватель-
ных интересов обучающихся. Спе-
циализация обучающихся в рамках 
выбранного профиля проводится на 
основе курсов углубленного изучения 
различных спецкурсов, спецпракти-
кумов. Каждый ученик вправе са-
мостоятельно указать интересующий 
его набор учебных предметов из чис-
ла предлагаемых школой в пределах 
допустимой учебной нагрузки. Такой 
подход позволяет каждому ученику 
формировать практически свою ин-
дивидуальную программу обучения. 

Школа проводит обучение уча-
щихся по 4 профилям: физико-
математический, гуманитарный, 
естественный, экономико-техноло-
гический.

Открытие экономико-технологи-
ческих классов основывается на Про-
грамме развития школы, направлен-
ной на практико-ориентированное 
обучение. Главная педагогическая 
задача состоит в формировании 
личности выпускника школы, гото-
вого к успешной социализации. В 
экономико-технологическом классе 
профильными предметами являются 
технология, математика, экономика. 
Аудиторная нагрузка – 38 часов. 

На основании лицензий Мини-
стерства науки и профессионального 
образования А076311 № 16 от 2 мая 
2007 г., серия 14Л01№002006 №2000 
от 25 января 2017 г. в школе ведется 
подготовка по следующим специаль-
ностям: 19601 «Швея», 12901 «Кон-
дитер», 18874 «Столяр», «Автодело». 
С 2012 – 2013 учебного года введе-
ны были следующие специальности: 
«Социальная няня», «Делопроизво-
дитель», «Помощник воспитателя».

Таким образом, обеспечение 
дифференциации и индивидуализа-
ции образовательного процесса на 
III ступени, непрерывности общего 

и профессионального образования 
осуществляется через систему элек-
тивных курсов по выбору, индивиду-
альных и групповых консультаций, 
на которые отводится по 4 часа.

Для работы с обучающимися для 
овладения специальностями необ-
ходимы компетентные педагоги. В 
современной системе образования 
неотъемлемым качеством учителя 
должна являться его профессиональ-
ная компетентность, т. е. «осведом-
ленность и авторитетность в той или 
иной сфере его деятельности» (сло-
варь В.И. Даля). В психологическом 
словаре профессиональная педагоги-
ческая компетентность определяется, 
как «владение учителем необходимой 
суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность 
его педагогической деятельности, пе-
дагогического общения и личности 
учителя, как носителя определенных 
ценностей, идеалов и педагогическо-
го сознания».

Для развития педагогических 
компетенций, для формирования и 
развития педагогической подготов-
ки учителей проводится работа по 
3-м уровням: самообразование, по-
вышение квалификации в УОО, по-
вышение квалификации в Институте 
развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского – 
II.  Под самообразованием педагога 
вслед за В.Б. Новичковым будем по-
нимать «целенаправленную, опреде-
ленным образом осуществляемую по-
знавательную деятельность педаго-
га по овладению общечеловеческим 
опытом, методологическими специ-
альными знаниями, профессиональ-
ными умениями и навыками, необ-
ходимыми для совершенствования 
педагогического процесса». 

Показатели по соответствию педа-
гогических работников соответству-
ют требованиям профессионального 
стандарта.  

Система начального профессио-
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нального обучения в общеобразова-
тельной школе позволила наметить 
стратегию и формы выработки раз-
вития компетенций педагогов – по-
вышение квалификации по направ-
лениям. Данная система включает 
в себя как проверенные временем 
формы работы, так и направления, 
продиктованные современными 
условиями, в котором функциониру-
ет общеобразовательное учреждение. 
По итогам государственной итоговой 
аттестации есть положительная дина-
мика сдачи экзаменов обучающими-

ся, качественное участие школьников 
на соревнованиях по компетенциям 
чемпионатов WorldSkills за последние 
5 лет. 

Таким образом, для получения 
таких результатов педагог развива-
ет свои компетенции: своевременно 
проходит курсы повышения квали-
фикации и педагогическую аттеста-
цию. 

Член комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству 
Елена Панина предложила ввести си-

Анализ качества педагогического состава Чурапчинской СОШ им.С.А. Новгородова
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стему начального профессионального 
образования в школе, в которой про-
цесс профессиональной подготовки 
был бы разделен на освоении теории 
и практики.

Система начального профессио-
нального обучения по своему содер-
жанию означает параллельное обуче-
ние в образовательном учреждении 
и на предприятии. За основу этой 
системы положен принцип взаим-

ной связи с теорией и практикой, 
который позволяет обучающимся не 
только знакомиться с профессией, 
но и усваивать методы, приемы и на-
выки работы. Обучающиеся с систе-
мой начального профессионального 
обучения рано приобретают хорошие 
знания и устойчивые профессио-
нальные приемы и навыки работы, 

самостоятельность и безболезненную 
адаптацию к взрослой жизни. У них 
появляется уверенность в завтраш-
нем дне.

Таким образом, обучающиеся, 
получая теоретические знания пу-
тем дополнительных часов в виде 
спецкурсов, элективных часов, до-
полнительно проходят практику в 
других образовательных учреждени-
ях: в детских садах, в музыкальной 

школе им. А.П. Гоголева, детско-
юношеской спортивной школе.

ЗаКЛючеНИе
Введение системы начального 

профессионального образования на 
старшей ступени школы является 
одним из приоритетных направле-
ний, которое поможет сформиро-

Система начального профессионального обучения по своему 
содержанию означает параллельное обучение в образователь-
ном учреждении и на предприятии. За основу этой системы 
положен принцип взаимной связи с теорией и практикой, 
который позволяет обучающимся не только знакомиться с 
профессией, но и усваивать методы, приемы и навыки рабо-
ты. Обучающиеся с системой начального профессионального 
обучения рано приобретают хорошие знания и устойчивые 
профессиональные приемы и навыки работы, самостоятель-
ность и безболезненную адаптацию к взрослой жизни. У них 
появляется уверенность в завтрашнем дне
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вать практические навыки. Началь-
ное профессиональное образование 
рассматривается нами как общеоб-
разовательная и производственная 
подготовка школьников в соответ-
ствии с познавательными и профес-
сиональными намерениями учени-
ков, способствующая последующему 
непрерывному профессиональному 
росту, ориентированная на индиви-
дуализацию обучения и социализа-
цию с учетом меняющихся потреб-
ностей рынка труда, как подготовка 
квалифицированного работника со-

ответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответствен-
ного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе 
по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной 
мобильности; удовлетворению по-
требностей личности в получении 
соответствующего образования.

На диаграмме представлена информация о востребованности данных специальностей по годам. 
Из этого следует сделать вывод о том, что в последние годы специальность «Помощник 

воспитателя» востребована.

 Направление 2018 2019 2020

Техническое 7 16,6 3 10% 8 18,6%

Медицинское 5 12 5 16,6% 6 14%

Педагогико-гуманитарное 12 28,5 10 33,3% 5 12%

Сельскохозяйственное 2 5 0 0 2 5%

Финансово-экономическое 2 5 3 10% 1 2,3%

Юридическое 4 9,5 5 16,6 6 14%

Культура 0 0 0 0 4 10%

Сфера обслуживания 6 14,2 4 13,3 6 14%

Поступление выпускников по направлениям
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«Я исповедую бесконечную, бесшабашную и 
безоглядную уверенность в неограниченном 

могуществе воспитательной работы…»

Я исповедую бесконечную, бесшабашную и безоглядную уверенность в 
неограниченном могуществе воспитательной работы, в особенности в обще-
ственных условиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, когда бы 
полноценный характер возник без здоровой воспитательной обстановки или, 
наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на правиль-
ную воспитательную работу. И поэтому я не усомнился в том, что благородство 
Ванькиной* натуры должно привести меня к естественному его источнику – 
глубокой и разумной семейной педагогике.

* Один из литературных героев «Книги для родителей».

А.С. Макаренкo (1888 –1939), 
советский всемирно известный педагог и писатель
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Музейная педагогика

Ш кольная летопись играет важную роль в 
образовании и воспитании учащихся, 

она способствует формированию у них 
гражданско-патриотических качеств, чувства 
любви к малой родине, уважения к опыту 
предыдущих поколений. История нашей 
школы неразрывно связана с историей наше-
го города Якутска и  Республики Саха (Яку-
тия) в целом.

Мероприятия по увековечиванию да-
ты основания школы через выпуск 
электронной книги «Летопись школы 
«#ХранителИстории№5»» воспитывают 
у учащихся чувство патриотизма; развива-
ют и углубляют знания об истории и куль-
туре Республики Саха (Якутия);  развивают 
способность осмысливать события и явления 
действительности во взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего; развивают интерес 

В статье рассматривается вопрос о создании 
школьной летописи в условиях современной общеоб-
разовательной школы. Актуальность исследования 
определяется ролью развития интерактивного 
школьного музея. Комплекс методов исследования: 
методы теоретического анализа (обобщение, 
системно-структурный анализ); знакомство с лите-
ратурой по теме (библиографические справочники, 
справочные пособия) с целью установления фондов с 
материалами, выявление необходимых документов в 
фонде: использование инвентаря и описей, методы 
математической статистики. Выводы и резуль-
тат:  Летопись  школы – центр и флагман патрио-
тического воспитания школьников. Создание Лето-
писи – это не просто перечисление исторических 
событий. Летопись школы – это уникальное изда-
ние. Это памятник нашей духовной культуры, исто-
рическое наследие для потомков.
The article discusses the issue of creating a school chronicle 
in the context of a modern secondary school. The relevance 
of the research is determined by the role of the development 
of an interactive school museum. A set of research 
methods: methods of theoretical analysis (generalization, 
system-structural analysis); acquaintance with the 
literature on the topic (bibliographic reference books, 
reference manuals), in order to establish funds with 
materials, identify the necessary documents in the fund: 
the use of inventory and inventories, methods of 
mathematical statistics. Conclusions and result: The 
chronicle of the school is the center and flagship of the 
patriotic education of schoolchildren. The creation of the 
Chronicle is not just a listing of historical events. The School 
Chronicle is a unique publication. This is a monument of 
our spiritual culture, a historical heritage for posterity.
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и уважение к истории и культуре сво-
его и других народов.

В процессе исследовательской ра-
боты нам пришлось решить неко-
торые проблемы, первая проблема, 
которую мы выявили, это нехватка 
классной комнаты для музея школы. 
Так, в  2020 г. мы принимаем реше-
ние открыть интерактивный музей  
«#ХранителИстории№5». Первона-
чальной задачей музейной работы 
стала оцифровка имеющихся исто-
рических документов. Такое решение 
позволило нам расширить границы 

школьного музея. Музейная хроника 
ныне представлена в восьми элек-
тронных залах. 

По имеющейся информации в 
2022 г. школе должно исполниться 
115 лет, но изучив имеющуюся исто-
рическую справку по вопросу откры-
тия школы от 1884 г., понимаем, что 
перед написанием школьной летопи-
си  необходимо  поднять архивную 
хронику и, изучив материал, увидели 
иную ленту исторического развития  
нашей школы.  Поэтому нам хотелось 
бы рассказать другим поколениям о 

Школа № 5. 1989 г.

Школьная летопись играет важную роль в образовании 
и воспитании учащихся, она способствует формирова-

нию у них гражданско-патриотических качеств, чувства 
любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих 

поколений. История нашей школы неразрывно связана 
с историей нашего города Якутска и  Республики Саха 

(Якутия) в целом.
Мероприятия по увековечиванию даты основания шко-

лы через выпуск электронной книги «Летопись школы 
«#ХранителИстории№5»» воспитывают у учащихся 

чувство патриотизма; развивают и углубляют знания 
об истории и культуре Республики Саха (Якутия);  раз-
вивают способность осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настояще-
го и будущего; развивают интерес и уважение к истории 

и культуре своего и других народов
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том, как учили раньше и теперь, ка-
кие они: учителя и ученики нашей 
школы во все времена.

В рамках музейной работы  был 
разработан проект «Выпуск элек-
тронной книги «Школьная летопись: 
«#ХранителИстории№5»», который 
позволил максимально пополнить за-
лы  музея  новой  исторической ин-
формацией [9, с.3].

Затем началась исследовательская 
работа и комплектование изучае-
мых фондов. Мы начали с изучения 
имеющейся исторической справки от 
2017 г., которую написал кандидат 
исторических наук Владимир Ильич 
Пестерев, посетили Национальный 
архив РС (Я), Национальную би-
блиотеку РС (Я), музей образования 
г.Якутска.

Обратились к источникам элек-
тронных версий исторических до-
кументов сайтов Российской на-
циональной библиотеки (nlr.ru),  
Национальной библиотеки Респу-
блики Саха (Якутия) (e.nlrs.ru), На-
ционального архива Республики Са-
ха (Якутия) (archivesakha.ru):  Стра-
ница о Якутске (yakutskhistory.net),  
Института гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных на-
родов Севера Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГИ и 
ПМНС СО РАН) (igi.ysn.ru) и сайта 
«Духовенство Русской Православ-
ной Церкви в ХХ веке» (pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru).

В процессе работы  делали  вы-
писки, писали конспекты. Работу 
чередовали, занимаясь поисково-
краеведческой деятельностью, изуча-
ли материалы личного фонда учите-
лей, выпускников школы, изучали 
записи уже имеющихся воспомина-
ний.

Так мы сформировали основную 
базу исторических документов. Ста-
ли делиться материалами по исто-
рии школы на страничках школьных 
СМИ «#ПятаяВысота» [11, с.14-15].

При написании школьной лето-
писи мы столкнулись с еще одной 
проблемой – наша летопись, соглас-
но документальной хронике, начина-
ется, как выяснилось в ходе исследо-
вательской деятельности,  с 1876 г., 
но стоило принять во внимание, что 
школа растет и из года в год раз-
вивается на территории Спасского 
монастыря, а это значит, что есть не-
обходимость рассмотреть весь период  
школьного развития при Спасском 
монастыре г. Якутска. Так, у нас на 
некоторое время основным объектом 
исследования становится Спасский  
монастырь, поскольку школа берет 
свое духовное начало именно при 
Спасском монастыре (1735 г.). Так, 
например, в одном  из документов 
Якутского епархиального училищ-
ного совета говорится: «…школу эту 
как Центральную для всего населе-
ния г.Якутска и  области, поставить 
образцовую во всех отношениях, и, 
надеемся, что как Комитет Якутско-
го Миссионерского Общества, так и 
избранный  учредителем сей школы  
Якутский Спасский монастырь, ко-
торые отпускали до сего на содер-
жание школы,  при возможности  и 
увеличат ее и городское духовенство, 
не имеющее до сих пор ни одной 
церковной школы, позволят на себя  
устройство при школе дополнитель-
ного класса и ремесленного отделе-
ния, как для учеников сей школы, 
так и для исключенных из Духовного 
училища…» [5, л.1-3]. Данный до-
кумент показывает высокое доверие 
школе и  многовековую непрерыв-
ность  школьного образования  при 
Спасском монастыре г.Якутска.

Историю можно воспроизвести, 
используя известные, интересные 
факты, воспоминания, чтобы после-
дующим поколениям учащихся легче 
представить, как учились в школе в 
XIX— XX вв., а также можно посте-
пенно продолжать летопись, вписывая 
в нее всё новые и новые страницы. 
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Для создания у читателя более 
объективно и разностороннего пред-
ставления об истории школы пред-
ставляется необходимым привести 
также несколько воспоминаний, от-
носящихся к ее становлению.

Множество людей отдали школе 
свои силы и сердца. Огонек их сер-
дец продолжает гореть в их учениках. 
Первым директором (заведующим) 
школой стал протоирей  Зиновий Ви-
нокуров. Первым попечителем шко-
лы стал наместник Якутского Спас-
ского монастыря игумен Иосиф. От 
14.10.1891 г. сохранен рукописный 
исторический документ за подписью 
Зиновия Винокурова, заведующего 
школой. Текст: «1876 г. при Якутском 
Спасском Монастыре школы грамо-
ты (в 1884 году переименованной в 
Миссионерское училище и в настоя-
щую пору соответствует второкласс-
ной церковно-приходской школе.)» 
[4, л.16]. 

Хотим отметить, что с 1902 г. попе-
чителем школы становится почетный 
иногородец Оймяконского наслега 
Н.О. Кривошапкин, чье имя школа 

носит по настоящее время [13, с.234].
Вот некоторые воспоминания пер-

вых учителей школы:
Киструсская (Кротова) Екатерина 

Алексеевна. 1904 год. Учительство во 
Второклассной школе г.Якутска [11, 
с.13].  

Школа помещалась в здании местно-
го купца Ивана Парникова вблизи Талого 
озера. Здание было старое, довольно 
темное. В нем имелось три комнаты для 
учащихся старших классов, одна комната 
для занятий с ребятами начальной 
школы, учительская комната и коридор.

Заведовал  школой Вениамин Алек-
сандрович Бережнов. Часто посещал 
занятия уездный наблюдатель Иван 
Корякин и самый старший над ним Н.
Нифонтов, епархиальный наблюдатель. 
Все трое были в сане священника.

Встретили они меня покровитель-
ственно. Учителями школы тогда работа-
ли: Ал. Вас. Надеин,  Вас. Ник. Жирков, 
Иннок. Иннок. Чириков и М.В. Сабунаев.

В моем классе было несколько рус-
ских ребят, но они говорили преимуще-
ственно на якутском языке. Помню своих 
учеников: Аргунова Георгия, Шадрина 

3 класс школы № 5. 1989 г.
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Ивана, Анисимова Николая.
Во время перемен в учительской 

собирались все учителя и вели оживлен-
ную беседу. Особенно много и остроум-
но говорил М.В. Сабунаев, который сумел 
заинтересовать ребят лечебной рабо-
той, столь нужной в наслегах. Большин-
ство из них по окончании Второклассной 
школы перешли в фельдшерскую школу. 
Особенно горячим  в спорах учителей 
был И.И. Чириков родом из Верхоянска. 
Он, видимо, был горячим патриотом Яку-
тии.

Позже в 1912 г. Александром 
Охлопковым, священником, третьим 
заведующим школой написана рас-
писка о том, что он принимает деньги 
в количестве 10000 (десяти тысяч) 
рублей на строительство школы от 
Оймяконского купца 1 гильдии, ме-
цената Николая Осиповича Криво-
шапкина [12, 13, 14 и др.].  

12 января 1914 г. в газете «Якут-
ские Епархиальные ведомости» №3 
выходит статья «Освящение нового 
деревянного здания Второклассной 
учительской школы  и празднова-
ние 30-летнего юбилея» (автор ста-
тьи А.В.Надеин, учитель школы) [14, 
с.116].

Учитель И.П. Будищев подчерки-
вает большую роль Второклассной 
учительской школы в деле просвеще-
ния детей инородцев Якутской об-
ласти: «Принимая под свой кров детей 
простого народа, Якутская второкласс-
ная школа вспоила, вскормила и вос-
питала в своих, вначале, не затейливых 
стенах немало здоровых, сильных и 
полезных молодых людей, которые на 
благо церкви и отечества трудятся те-
перь на разных общественных попри-
щах. Она служит также и переходным 
мостом в другие высшие и специаль-
ные учебные заведения, где обучаются 
теперь эти молодые люди». 

В том числе И.П. Будищев пишет 
и о завершении строительства ново-
го двухэтажного здания для Второ-
классной учительской школы (ста-

тья вышла 1 июля 1914 г.): «Школа 
эта – очень обширное двухэтажное, 
деревянное здание; внизу классы и 
библиотека, вверху классы, общежи-
тие и квартиры для учителей. Распо-
ложена она на открытом месте; свету 
и воздуху довольно; классы простор-
ны, чистые, светлые, везде чистота и 
порядок». Это двухэтажное здание 
находилось на перекрестке улиц Ка-
зарменная и Лагерная (ныне Орджо-
никидзе и Петра Алексеева), позже 
в нем располагалась средняя школа 
№ 5.

В фондах Национального архи-
ва РС(Я) имеется список начальных 
училищ г. Якутска за 1919–1920 учеб-
ный год, где значится 5-е городское 
начальное училище [7,  л.1]. В горо-
де было 9 таких училищ. С 1 июня 
1922 г. на основании Постановления 
Ревкома ЯАССР от 27 мая Якутский 
Губернский отдел народного об-
разования был преобразован в На-
родный комиссариат просвещения 
НКП ЯАССР. Первым наркомом был 
назначен С.Н. Донской-II. Главной 
его заслугой на посту наркома про-
свещения была борьба с неграмотно-
стью и разработка общей стратегии 
советской школы, идейной основой 
строительства, в которой он видел 
«философию трудовой школы». Да-
лее по сохранившемуся отчету 5-й со-
ветской школы 1 концерна 1 ступени 
за 1926 г. известно, что заведующей 
была А.И. Шишлянникова [3, л. 2-3]. 
Сохранились два паспорта начальной 
и семилетней школы  №5. Паспорт 
начальной школы №5 заполнен не 
ранее 1938 г. заведующей начальной 
школы А.П. Расторгуевой [8,. л.169-
170]. Второй паспорт школы №5 был 
заполнен не ранее 1951 г., директо-
ром семилетней школы №5 А.П. Рас-
торгуевой [2, л.10].  Далее более 30-ти 
лет школой руководил С.Н. Бибикса-
ров, последние 15 лет школа была под 
руководством директора А.А. Кычки-
ной.
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17 апреля 2001 г. выходит Поста-
новление городского собрания де-
путатов г. Якутска второго созыва 
«О присвоении школе №5 г.Якутска 
имени Кривошапкина Н.О.». 

В мае 2001 г. на деревянном 
двухэтажном здании, которое бы-
ло построено в 1914 г. на деньги 
Н.О. Кривошапкина, была установ-
лена мемориальная доска памяти 
Н.О.  Кривошапкина, а уже в 2003 г. 
на месте старой школы было постро-
ено каменное здание первого корпуса 
школы №5.  

Главным историческим событием 
этого года для всего школьного сооб-
щества стало открытие  дополнитель-
ного корпуса для учащихся старшей 
школы.

Далее мы смогли  сформировать 
Школьную летопись в хронологиче-
ском порядке: 

Летопись средней общеобразова-
тельной школы №5 им. Н.О. Криво-
шапкина 

1735 г. – при Спасском монастыре 
открыта первая в Якутии низшая школа 
для «обучения грамоте славяно-

российской» местных детей (просуще-
ствовала до 1747 г.).

1800 г. – восстановлена низшая школа 
и переименована в Якутскую миссионер-
скую (духовно-инородческую) школу с 
ученическим общежитием (о восстанов-
лении школы говорит указ от 1799 г., при 
поддержке Иркутского Генерал-
Губернатора). 

1819 г. – на базе школы создали Духов-
ное приходское училище с общежитием 
при монастыре. Замысел был таков – 
никто лучше не сможет проповедовать 
христианство среди якутов, как сами 
якуты, ставшие священниками.

1876 г. – при Духовном приходском 
училище при Якутском Спасском Мона-
стыре была открыта Школа грамоты  с 
общежитием.

1884 г. – Школа грамоты при Якутском 
Спасском монастыре переименована в 
миссионерское училище с общежитием 
для учеников.  

1891 г. – переименована в Миссио-
нерскую Центральную двухклассную 
церковно-приходскую школу с общежи-
тием. 

1896 г. –  переименована во Второ-
классное церковно-приходское училище 
с общежитием. 

1902 г. –  при Якутской Второклассной 
церковно-приходской школе открывает-
ся вторая Образцовая школа, которая 
просуществовала до 1914 г.

1912 г. – переименована в Якутскую 
Второклассную учительскую школу с 
общежитием.

1919 г. – переименована в 5-е город-
ское начальное училище.

1920 г. – переименована в Пятую 
советскую школу I концентра 1 ступени.

1938 г. – переименована в Начальную 
школу №5.

1940 г. – переименована в  Неполную 
среднюю якутскую школу №5.

1943 г. – переименована в Неполную 
среднюю школу №5 для русских мальчи-
ков.

1945 г. – переименована в  Начальную  
школу №5.

Газета «Якутские епархиальные ведомости»
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1952 г. – переименована в Семилет-
нюю школу №5.

1972 г. – переименована в Восьмилет-
нюю школу №5.

1992 г. – переименована в Среднюю 
школу №5.

2001 г. – переименована и действует 
по настоящее время как Средняя обще-
образовательная школа №5 имени 
Н.О. Кривошапкина. 

В этой работе большую смысло-
вую нагрузку несут документальные 
материалы, письменные источники, 
фотографии, так как они в первую 
очередь раскрывают информативное 
содержание. 

Таким образом, выявленные в 
ходе поисковой работы источнико-
вые материалы свидетельствуют о 
том, что установлена прямая связь 
с открытием первой школы Якутии 
при Спасском монастыре г.Якутска 
и действующей школой №5 города 
Якутска, что позволяет вести отсчет 
истории школы с 1735 года. 

Капсула времени (капсула памя-
ти, капсула с посланием к потомкам, 
письмо в будущее) – благодаря вы-
пуску электронной книги «Летопись 
школы» стала посланием, которое 
предназначено для настоящих и бу-
дущих поколений. Главная цель ис-
следовательской работы  – показать 
летопись школы, которая сегодня 
привлекает внимание всего нашего 
школьного сообщества, расширяет 
его представление о жизни людей, 
о родном крае, о любимой школе, а 
значит, выполняет свою миссию!
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Сочинение 
Доктора Вильгельма Аблеса 

Вильна, 1876

Вильгельм Александрович Аблес, языковед, 
известно, что жил в г. Ковна Российской 

империи (ныне – г. Каунас. Литва), других био-
графических сведений не сохранилось.

Избранные страницы

Слово воспитывающее (из редких книг)

ПрИрОДНАя И СЛОВЕСНАя ПОэзИя руССКОгО языКА
в сравнении с другими индо-
европейскими, равно как и 
семитическими  языками, 
содержащая в себе изучение 
истории понятий, которыми 
языко-изобретатели руковод-
ствовались при образовании 
слов в разных языках



        

Воспитание школьников, 2022, №1, 1—84

Подписка 2022. II  полугодие

Издается с 1966 года. Входит в перечень ВАК

Подписывайтесь на журнал «ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»!
Статьям журнала присваивается DOI

ВНИМАНИЕ! Вы можете купить отдельную статью и любой номер 
журнала (в т.ч. за прошедшие годы) в электронном виде на сайте 

www.schoolpress.ru 

  Подписка на электронные версии печатных журналов оформляется на сайте
       schoolpress.ru Скидка 500 руб. С каждого номера!
Электронная версия позволяет: получать 
журнал быстрее, сэкономить средства за 
подписку и доставку.  
Доставка журнала: pdf-файл – на e-mail 
подписчика.

Открыть ссылку 
приложением 

«Камера»

Тел.: +7(495) 619-52-87, 619-83-80. 
E-mail: per iodika@schoolpress.ru

В любом почтовом отделении по каталогу  
«Подписные издания. Почта России» 

https://podpiska.pochta.ru/publisher/349226
На сайте «Почта России»: 

 Урал-Пресс: http://www.ural-press.ru
 На сайте издательства SСHOOLPRESS.RU

Открыть ссылку приложением «Камера»

Оформляйте подписку на ПЕЧАТНЫЕ ЖУРНАЛЫ издательства «Школьная Пресса:

Оформляйте подписку на ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ПЕЧАТНЫХ ЖУРНАЛОВ:
Вы можете подписаться на наши журналы через электронно-библиотечные системы:

• Ивис - ivis.ru • Руконт - rucont.ru • БиблиоШкола – biblioclub ru • Знаниум – znanium.com

«ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ»  
и «ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»
Подписной 
индекс — П1599

ВНИМАНИЕ! 
Комплекты журналов
СО СКИДКОЙ

Подписной индекс  
П1599

Журнал 
«ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ»

Комплект журналов
«ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»  
и «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ»

Подписной индекс  
П1579




