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Введение 

В исследованиях обнаружено, что люди 

отличаются друг от друга по доминирова-

нию у них тех или иных атрибуций. Для 

обозначения различий в атрибуции ис-

пользуются такие понятия, как тип 

атрибуции (Б. Вайнер), стиль атрибуции 

(М. Селигман), каузальные схемы (Х. Хек-

хаузен), причинные схемы (Ю. Орлов) [2]. 

Содержательно отличаясь друг от друга, 

они имеют различные последствия для мо-

тивации и успешности деятельности. 

Стиль атрибуции был предложен авто-

ром теории атрибутивного стиля Марти-

ном Селигманом. Атрибутивный стиль по 

М. Селигману – когнитивное объяснение 

хороших (благоприятных) и нехороших 

(неблагоприятных) событий наличием или 

отсутствием причинных факторов, кото-

рые различаются по параметрам постоян-

ства, глобальности (широты, универсаль-

ности) и персонализации. В зависимости 

от того, какими причинными факторами 

человек объясняет происходящие с ним 

благоприятные и неблагоприятные собы-

тия, его можно отнести к пессимистам или 

оптимистам. Согласно М. Селигману, оп-

тимисты считают, что причины позитив-

ного исхода постоянны и универсальны, 

происходят благодаря личным усилиям, а 

причины плохого исхода рассматриваются 

как происходящие по вине обстоятельств 

или других людей, как временные и кон-

кретные. Обратная картина объяснения 

причин происходящих событий свой-

ственна пессимистам [4]. 

Цель статьи – изучение личностных 

ценностей студентов, отличающихся по 

стилю атрибуции достижения. 

Для реализации поставленной цели бы-

ли использованы следующие методики:  

1) методика Шварца для изучения цен-

ностей личности (русскоязычная адапта-

ция В. Н. Карандашева [5]; 

2) опросник «ШОСТО» (шкала оптими-

стического стиля объяснения) представляет 

собой методику диагностики атрибутивно-

го стиля М. Селигмана в модификации 

Т. О. Гордеевой и В. Ю. Шевяховой [1]. 

Исследование было проведено на базе 

Дагестанского государственного универси-

тета (ДГУ) и Дагестанского государствен-

ного педагогического университета 

(ДГПУ). Контингент испытуемых – студен-

ты 1 – 3 курсов. Объем выборки составил 

183 человека.  

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 представлены результаты 

исследования личностных ценностей сту-

дентов с разным стилем атрибуции, кото-

рые указывают на имеющиеся различия в 

уровне выраженности личностных ценно-

стей.  

 

Таблица 1 

Личностные ценности студентов с разным атрибутивным стилем 

 пессимисты Оптимисты 
Базовые ценности* Все 1 курс 2 курс 3 курс Все 1 курс 2 курс 3 курс 

1 2,42 2,68 2,62 1,64 2,51 2,43 2,51 2,39 

2 2,61 2,93 2,75 1,66 2,60 2,14 2,71 2,62 

3 2,90 3,22 3,01 2,31 2,91 2,85 2,81 2,82 

4 2,80 3,08 2,73 2,39 2,73 2,53 2,68 2,83 

5 2,74 2,80 2,91 2,43 2,85 2,47 2,82 2,97 

6 2,41 2,62 2,56 2,31 2,42 2,32 2,22 2,28 

7 2,20 2,40 2,34 2,53 2,26 2,33 1,77 2,12 

8 2,36 2,72 2,48 2,33 2,40 2,21 1,94 2,39 

9 1,13 0,99 1,40 1,76 1,37 1,19 0,98 1,42 

10 2,35 2,74 2,49 1,57 2,45 2,42 2,28 2,43 

Примечание: *базовые ценности – ценности, имеющие наибольшее количество статисти-

чески значимых положительных корреляций с другими элементами структуры и, следова-

тельно, больший вес, превышающий средний вес элементов структуры: 1 – Конформность; 

2 – Традиции; 3 – Доброта; 4 – Универсализм; 5 – Самостоятельность; 6 – Стимуляция; 7 – 

Гедонизм; 8 – Достижения; 9 – Власть; 10 – Безопасность. 
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С помощью непараметрического крите-

рия U-Манна-Уитни мы установили, что на 

первом курсе обучения имеются существен-

ные различия в уровне значимости для сту-

дентов-пессимистов таких ценностей, как 

«универсализм» и «безопасность». Для сту-

дентов-оптимистов на высоком уровне зна-

чима ценность «власть». То есть, студентам с 

оптимистическим стилем атрибуции харак-

терно стремление к престижу, доминирова-

нию над людьми. Эти различия указывают 

на две принципиально разные позиции сту-

дентов по отношению к окружающей их 

действительности: для пессимистов важно 

спокойное, безопасное времяпрепровожде-

ние, тогда как оптимисты стремятся к реали-

зации активной жизненной позиции. 

На втором курсе обучения для пессими-

стов статистически достоверно более зна-

чимыми выступают такие ценности, как 

«конформность», «доброта» и «безопас-

ность». Такое сочетание ценностей в целом 

отражает неактивный характер отношения 

к окружающей действительности студен-

тов-пессимистов. 

На третьем курсе статистически досто-

верные различия обнаружены в уровне 

выраженности ценности «достижения», 

которая более значима для студентов с оп-

тимистичным стилем атрибуции, т. е. для 

оптимистов к третьему курсу обучения бо-

лее важен личный успех, добиться постав-

ленных целей и признания.  

Далее перейдем к анализу психологи-

ческой структуры ценностей студентов с 

разным атрибутивным стилем. Результа-

ты представлены в таблице 2 и на рисун-

ке 1. Подсчет степени интегрированности 

и дифференцированности осуществлялся 

с помощью методики А. В. Карпова. 

Функция числа положительных значи-

мых связей в структуре и меры их значи-

мости названы А. В. Карповым индексом 

когерентности структуры (ИКС), число 

отрицательных корреляций – индексом 

дивергентности структуры (ИДС). Было 

установлено, на 1-м и на 2-м курсах обу-

чения между студентами с оптимистиче-

ским и пессимистическим стилем атри-

буции имеются на качественном уровне 

различия в организованности структуры 

личностных ценностей. В таблице 2 и на 

рисунке 1 видно, что студенты-

оптимисты на 1-м и на 2-м курсах харак-

теризуются интегрированной структурой 

личностных ценностей. Организован-

ность является важной и наиболее пока-

зательной характеристикой развитости 

структуры ценностей. Согласно А. В. 

Карпову, организованность является од-

ним из механизмов обеспечения эффек-

тивности деятельности. У студентов с 

пессимистическим стилем атрибуции от-

мечается дифференцированность струк-

туры ценностей. Картина меняется с пе-

реходом на 3-й курс.  

 

Таблица 2. 

Показатели развития психологической структуры личностных ценностей 

студентов-пессимистов и оптимистов 

 1-й курс 2-й курс 3-й курс 
пессимисты оптимисты пессимисты оптимисты пессимисты оптимисты 

ИКС* 22 78 7 82 46 54 

ИДС** 2 2 10 0 0 6 

ИОС*** 20 76 -3 82 46 48 

Базовые цен-

ности (названия 

см. в таб. 1) 

1, 4, 10 1; 2; 3; 4, 7, 10 1, 10 1, 4, 5, 8, 10 1, 3, 4, 10 1, 2, 4, 8, 9, 10 

Примечание: *ИКС – мерой когерентности структуры является индекс когерентности 

структуры, который определяется как функция числа положительных значимых связей в 

структуре и меры их значимости; **ИДС – мерой дифференцированности структуры явля-

ется индекс дифференцированности структуры, который определяется как функция числа и 

значимости отрицательных связей в структуре; ***ИОС – мерой организованности структу-

ры является индекс организованности структуры, который определяется как функция обще-

го количества положительных и отрицательных связей, а также их значимости. 
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Рис. 1. Динамика организованности структуры личностных ценностей 

 

Как видно на рис. 1 у студентов-

пессимистов организованность структуры 

растет, а у оптимистов организованность 

снижается. Здесь, необходимо отметить, 

что количество базовых ценностей у сту-

дентов-оптимистов не уменьшается на 

протяжении 3-х курсов обучения, поэтому 

сказать, что на 3-м курсе у них растет диф-

ференцированность будет неправильно. 

Различия между студентами в структурной 

организации личностных ценностей, мож-

но объяснить тем, что учебная деятель-

ность у студентов с оптимистическим сти-

лем является более организованной. 

Схожие результаты нами были получены 

при исследовании особенностей личностных 

ценностей студентов с интернальным и экс-

тернальным локусом контроля [3]. 

Анализ результатов исследования поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1) студенты с разным стилем атрибу-

ции отличаются друг от друга не только в 

содержании значимых для них личностных 

ценностей, но и в особенностях функцио-

нирования всей структуры личностных 

ценностей. Было установлено, что в отно-

шении личностных ценностей имеются 

различия в большей значимости для сту-

дентов-пессимистов таких ценностей, как 

«универсализм» и «безопасность» на 1-м 

курсе обучения, «конформность», «доброта» 

и «безопасность» на 2-м курсе обучения. 

Для студентов с оптимистичным атрибу-

тивным стилем на 1-м курсе обучения более 

значима ценность «власть», на 3-м – «до-

стижения». Такое сочетание ценностей у 

студентов обеих групп можно, на наш 

взгляд, объяснить тем, что студенты-

оптимисты энергичны, стремятся быстро 

справляться с трудностями, стремятся к до-

стижениям. Для студентов с пессимистиче-

ским атрибутивным стилем характерна не-

активная жизненная позиция и спокойное, 

безопасное времяпрепровождение;  

2) структурный анализ позволил выде-

лить базовые личностные ценности сту-

дентов с оптимистическим и пессимисти-

ческим стилем атрибуции. Под базовыми 

ценностями подразумеваются те ценности 

личности, которые имеют в общей ее 

структуре наибольший «структурный вес», 

т. е. характеризуются наибольшим числом 

и наибольшей значимостью корреляцион-

ных связей. Установлено, что между сту-

дентами с оптимистическим и пессимисти-

ческим стилем атрибуции достижения 

имеются отличительные особенности в 

структурной организации личностных 

ценностей. Так, структура ценностей сту-

дентов с оптимистическим атрибутивным 

стилем является более интегрированной и 

организованной, количество базовых черт, 

отражающих своеобразие этой группы 

студентов, больше. Их отличает наличие в 

качестве базовых таких ценностей, как 

«традиции», «гедонизм», «достижения» и 

«власть». На наш взгляд наличие этих цен-

ностей хорошо согласуется с психологиче-

ским содержанием оптимистичного стиля 

атрибуции – энергичностью и энтузиаз-

мом, желанием быстро справляться с труд-

ностями, стремлением к достижениям и пр. 
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© 2017 Магомедов П. Ш. 1, 2, Чанакаев Г. М. 3, Сайбулаева Д. Г. 4 
1 Дагестанский государственный университет (филиал),  

Кизляр, Россия; e-mail: pakhru@mail.ru 
2 Дагестанский институт развития образования, 

Махачкала, Россия; e-mail: pakhru@mail.ru;  
3 Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия; e-mail: insait6@yandex.ru 
4 Дагестанский государственный университет,  

Махачкала, Россия; e-mail: saibulaewa@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель. Проанализировать результаты сравнительных эмпирических исследований динами-

ки индивидуальных ценностей россиян за последние два десятилетия. Метод. Анализ эмпирических со-

циально-психологических и социологических исследований. Результаты. Показано, что за последние два 

десятилетия произошли существенные сдвиги в личностных ценностях россиян, связанные с ростом 

значимости индивидуалистических ценностей главным образом для молодежи. В то же время отмечены 

существенные противоречия в эмпирических данных, представленных разными исследователями. Вы-

вод. Несмотря на различия в методологических подходах авторов и определенные расхождения в полу-

ченных ими данных, можно составить общее представление о структуре индивидуальных ценностей 

россиян, их динамике за последние два десятилетия: это наличие выраженной социальной ориентации 

и явная тенденция к росту значимости ценностей «Изменения», выразителями которых выступают мо-

лодые поколения россиян. 

Ключевые слова: индивидуальные ценности, методология Ш. Шварца, динамика ценностей россиян, 

социально ориентированные ценности, индивидуально ориентированные ценности. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to analyze the results of comparative empirical studies of the dy-

namics of Russians’ individual values for the past two decades. Method. Analysis of empirical socio-

psychological and sociological researches. Results. It is shown that for the past two decades there are sig-

nificant changes in the personal values of Russians associated with the growing importance of individualis-
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tic values, mainly for young people. At the same time, there are significant contradictions in the empirical 

data presented by different researchers. Conclusion. Despite differences in the authors’ methodological 

approaches and certain discrepancies in the data they have received, it is possible to draw a general pic-

ture of the structure of individual values of Russians, their dynamics over the past two decades: the pres-

ence of a pronounced social orientation and a clear tendency to increase the values of changes, generation 

of Russians.  

Keywords: individual values, Sh. Schwartz methodology, dynamics of Russians’ values, socially oriented 

values, individually oriented values. 
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Введение 

Сравнительные исследования индиви-

дуальных ценностей начались в России от-

носительно недавно, но в последнее время 

исследователи все чаще обращаются к этой 

теме. Это связано с тем, что перемены, 

происходящие в обществе и культуре, 

приводят к трансформации идеалов и цен-

ностно-смысловых ориентаций личности, 

вследствие утери четких и непротиворечи-

вых «внешних» ориентиров для выбора 

моделей социального поведения, меняется 

весь ход социализации личности [1]. Таким 

образом, большую актуальность приобре-

тает анализ результатов сравнительных 

эмпирических исследований, проведенных 

в России в последние десятилетия, который 

дает ключ к пониманию тенденций не 

только в изменении индивидуальных и со-

циальных ценностей, но и социального по-

ведения людей. 

Цель и метод исследования 

Исходя из этого, поставлена цель, вы-

явить тенденции в изменении индивиду-

альных и социальных ценностей россиян 

за последние два десятилетия на основе 

анализа результатов сравнительных эмпи-

рических исследований как социально-

психологических, так и социологических, 

выполненных российскими авторами. 

Современные представления об инди-

видуальных ценностях во многом опира-

ются на социологическую концепцию цен-

ностей и ценностных ориентаций 

К. Клакхона, рассматривавшего индивиду-

альные ценности как отражение групповых 

или универсальных ценностей, которые 

по-своему интерпретируются и акценти-

руются каждым индивидом [15]. По Клак-

хону, в отличие от потребностей, ценности 

составляют в структуре мотивации ста-

бильный компонент, не зависящий от 

внешних обстоятельств, но соотносящийся 

с личными или культурными стандартами. 

Такой подход, рассматривающий индиви-

дуальные ценности как жизненные цели, 

смыслы и идеалы, задающие общую 

направленность деятельности, но не ее 

конкретные параметры Д. А. Леонтьев счи-

тает наиболее близким к психологическому 

подходу [5]. 

В последнее время все большее распро-

странение в кросскультурных исследова-

ниях индивидуальных ценностей получает 

теоретический подход и методика изуче-

ния ценностей личности Ш. Шварца [18], 

являющиеся развитием концепции ценно-

стей М. Рокича [17]. Ш. Шварц и В. Билски 

свой поход к индивидуальным ценностям 

концептуализировали следующим обра-

зом: «Ценности являются (1) представле-

ниями или убеждениями по поводу (2) же-

лаемых конечных состояний, которые (3) 

проявляются в широком круге ситуаций, 

(4) управляют выбором и оценкой дей-

ствий и событий и (5) упорядочены в соот-

ветствии с их относительной важностью» 

[16]. Иначе говоря, в концепции 

Ш. Шварца и В. Билски ценности рассмат-

риваются как мотивационные цели, как 

руководящие принципы жизни, некие (ча-

сто неосознаваемые) критерии выбора и 

оценки своих поступков, других людей и 

событий. 

Ш. Шварц исходил из того, что все инди-

видуальные ценности основываются на ба-

зовых условиях человеческого существова-

ния, к которым относятся: а) потребности 

организма, б) стремление к социальным 

взаимодействиям; в) потребность в при-

надлежности к группе. Отсюда ценности 

различаются типом мотивационных целей, 

которые они выражают. Исходя из этого, 

отдельные ценности были сгруппированы 

им в 10 мотивационно отличающихся ти-

пов ценностей. 

На рисунке 1 во внутреннем круге кон-

курирующие ценностные типы расположе-
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ны на противоположных полюсах, совме-

стимые друг с другом – находятся рядом. 

По мере удаления секторов друг от друга 

степень связи ценностей уменьшается. 

Кроме того, типы ценностей объединены в 

блоки, образующие две биполярные оси 

измерения: 1) открытость изменениям – в 

противоположность сохранению и 

2) самоутверждение (самовозвышение) – в 

противоположность заботе о людях и при-

роде (самопреодолению). Также выделены 

две пары «метаценностей»: 1) ценности, вы-

ражающие интересы индивида (индивидуа-

листическая ориентация) и противополож-

ные ценности, выражающие интересы груп-

пы (социальная ориентация); 2) ценности 

избегания тревоги (самозащита) – и ценно-

сти свободы от тревоги (рост) [14, с. 46].    

Результаты исследования 

Ценностные показатели Ш. Шварца 

использовались в ряде российских ис-

следований, в которых сравнивались ба-

зовые ценности россиян и жителей дру-

гих европейских стран. В 2006-2007 гг. 

такое исследование в рамках междуна-

родного проекта «Европейское социаль-

ное исследование» (European Social Sur-

vey – ESS) было проведено В. Магуном и 

В. Рудневым, где применялся модифи-

кацированный Портретный ценностный 

вопросник (Portrait Values Questionnaire) 

из 21 пункта. Было охвачено 25 стран 

Центральной и Восточной Европы, 

включая три страны, входившие в состав 

бывшего СССР, российская выборка со-

стояла из 2437 респондентов [7]. 

 

 

Рис. 1. Динамическая структура мотивационных блоков (по Шварцу и Билски) [9] 

 

В. Магун и В. Руднев установили, что по 

8 из 10 ценностных типов Россия занимает 

крайние или близкие к крайней позиции 

среди 20 европейских стран. При этом по 

оси «открытость изменениям – сохране-

ние» Россия опережает большинство стран 

выраженностью мотивационного типа 

«безопасность» (при среднем положении 

конформности и традиции), соответствен-

но уступает большинству стран по проти-

воположным ценностям – самостоятельно-

сти, гедонизму и риску-новизне. По вто-

рой оси – забота о людях и природе – са-

моутверждение – ценностные типы 

«власть-богатство» и «достижение» вы-

ражены у россиян сильнее, а противопо-

ложные им – универсализм и благожела-

тельность – слабее. 
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Сравнение иерархий 10 типов ценно-

стей показало, что наиболее значимыми 

для россиян являются: безопасность, уни-

версализм, благожелательность, самостоя-

тельность и традиция (они занимают 1-5 

места); а наименее значимы: достижение, 

конформность, власть-богатство, гедонизм 

и риск-новизна (6-10 места) [7, с. 44-46].  

Примечательно, что в нашем исследова-

нии 2006 года [6], проведенном на выборке 

дагестанских учителей (средний возраст – 

39,5 лет, женщин – 149, мужчин – 26, из них 

92 учителя – русские) с применением мето-

дики Ш. Шварца, на уровне индивидуаль-

ных приоритетов получена иерархия, во 

многом совпадающая с приведенными дан-

ными В. Магуна и В. Руднева. Установлено, 

что 10 типов ценностей педагогов образуют 

два больших кластера, куда входят строго 

по 5 типов ценностей, относящихся к двум 

полюсам оси «социальная ориентация – ин-

дивидуалистическая ориентация», при этом 

доминируют ценности оси «социальная 

ориентация» [6, с. 100-105]. 

В исследовании В. Магуна и В. Руднева 

демографические характеристики респон-

дентов – пол и возраст – показали стати-

стически значимое влияние на все 10 типов 

ценностей, а принадлежность к этническо-

му меньшинству – только на 4 ценностных 

индекса (традиция, конформность – в сто-

рону роста; самостоятельность и гедонизм 

– в сторону снижения). С увеличением 

возраста человека повышается значимость 

ценностей полюса «сохранение», так же как 

у женщин вообще, а с уменьшением воз-

раста – растет значимость ценностей «от-

крытость изменениям», как и в целом для 

мужской выборки всех стран. При этом 

для предсказания ценностей оси «откры-

тость – сохранение» более значимыми ока-

зались возраст и пол, а для ценностей оси 

«забота о людях и природе – самоутвер-

ждение» – страна респондента. Таким обра-

зом, заключают авторы, «сегодняшние эм-

пирические данные не подтверждают при-

писываемой «русскому национальному 

характеру» склонности к покорности и по-

слушанию, равно как и сильного стремле-

ния следовать обычаям и традициям… не 

подтверждается представление об уни-

кальности, «особости» российского обще-

ства» [7, с. 58].  

Сравнивая данные 2008 и 2012 гг. (меж-

ду 4-м и 6 раундами Европейского соци-

ального исследования), В. Магун с соавто-

рами [9] обнаружили лишь изменения в 

балансе между социально и индивидуали-

стически ориентированными системами 

ценностей (в сторону роста индивидуали-

стической ориентации), однако произошло 

это за счет более молодых поколений. В то 

же время авторы отмечают, что социальная 

ориентированность россиян имеет верти-

кальную направленность, проявляющуюся 

«в ориентации на авторитеты и прежде всего 

на государство, в отличие от горизонтальной 

социальности класса ценностей роста, почти 

не представленного в России». Индивидуа-

листическая же ориентация проявляется в 

большем «стремлении поставить себя выше 

других людей» [9, с. 91-92]. М. Руднев и 

В. Магун также подтвердили свою гипотезу о 

большей значимости возрастных различий 

по сравнению с классовыми (социально-

стратификационными) для ценностной 

дифференциации россиян, что авторы 

объясняют резкими социальными переме-

нами, которые, прежде всего, усиливают 

межпоколенные различия в ценностях [11].  

В другом исследовании В. Магун и 

М. Руднев показали, что российская моло-

дежь, по сравнению с европейской, сильнее 

привержена ценностям самоутверждения и 

слабее – ценностям гедонизма и заботы о 

людях и природе. Оказалось, что в отно-

шении ценностей открытости изменениям 

и самоутверждения российская молодежь 

ближе к европейской, нежели пожилые 

россияне в сравнении с их зарубежными 

сверстниками. Вывод авторов состоит в 

том, что ценности могут изменяться на 

протяжении сравнительно короткого пе-

риода. Они считают несостоятельными 

представления «о неизменности россий-

ских ценностей как элементов устойчивой 

“культурной матрицы”», «культурного ге-

нотипа», «российского архетипа», «мента-

литета» и т. п. Подобные объяснения, пи-

шут они, «оправдывает институциональ-

ную отсталость нашей общественно-

политической и экономической жизни и 

маскирует те огромные усилия, которые 

влиятельные социальные группы тратят на 

формирование консервативных и потреби-

тельских ценностей, поддерживающих 

массовую пассивность и покорность и 

обеспечивающих этим группам комфорт-

ное существование» [8, с. 102-103]. Они по-

казали, что ценности российской молоде-

жи проявляют достаточно большую по-

движность под влиянием социальных пе-

ремен (в сторону быстрого роста индиви-

дуалистических ценностей) [11].  
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Однако вышеприведенные данные не 

согласуются с результатами исследования 

О. В. Митиной и В. В. Сорокиной [10], про-

веденного в 2013 году на выборке москов-

ских школьников 16-18 лет (405 девушек, 

306 юношей) с применением ценностного 

опросника Шварца (57 утверждений, опре-

деляющих 19 ценностей). Здесь макси-

мальные оценки респондентов имеют цен-

ностные типы «доброта» (1, 2, и 4 места), 

на 3 месте – «самостоятельность» (мыслей, 

но не поступков, последнее находится в 

блоке отвергаемых ценностей) и 5-ое место 

– «гедонизм» [10, с. 49]. Минимальное 

принятие получили ценности типа «кон-

формность», включая социальный кон-

формизм, «самостоятельность» (поступ-

ков), «универсализм» (забота о природе), 

«власть» (включая власть над людьми и 

богатство). Авторы оценили эти данные 

как «неоднозначное отношение … к богат-

ству, власти, законности и правопорядку» 

[10, с. 50-51]. Таким образом, вывод о вы-

сокой значимости ценностей самоутвер-

ждения для российской молодежи не под-

тверждается в других исследованиях.  

Аналогичные данные, полученные на 

выборке дагестанских старшеклассников и 

студентов по методике Шварца, представ-

лены в диссертационном исследовании 

А. Г. Хайбулаевой (132 юноши и 

154 девушки, возраст 16-21 год) [13]. На 

уровне индивидуальных приоритетов (из 

10 мотивационных целей) наиболее значи-

мыми оказались доброта, самостоятель-

ность, безопасность, стимуляция и тради-

ции (1 – 5 места соответственно). На 6 – 10 

местах – достижения, конформность, гедо-

низм, власть [13, с. 79]. При этом у старше-

классников самостоятельность (1 место) и 

стимуляция (3 место) находятся в иерар-

хии выше, чем у студентов, хотя значимые 

различия между ними состояли лишь в 

предпочтении конформности (выше у 

старшеклассников) и универсализма (вы-

ше у студентов) [13, с. 106-107]. Гендерные 

различия проявились в значимости власти 

(выше у юношей) и универсализма (выше 

у девушек). 

Таким образом, в данных О. В. Мити-

ной, В. В. Сорокиной и А. Г. Хайбулаевой 

обнаруживается заметное сходство в пред-

почитаемых и отвергаемых ценностях 

юношества, они одинаковы или однотип-

ны. Анализируя полученные результаты и 

данные других авторов, А. Г. Хайбулаева с 

соавторами пишут, что структура ценно-

стей российской молодежи отражает «про-

тиворечивые тенденции в мотивации и 

установках ее поведения, где сосуществу-

ют, с одной стороны, стремление к само-

преодолению и конформности, обуслов-

ленное высокой потребностью в безопас-

ности, с другой – настойчиво проявляю-

щаяся открытость изменениям и самостоя-

тельность, необходимые для личностного 

роста» [2, с. 18]. 

Сравнительные данные по динамике 

индивидуальных ценностей студентов-

россиян за 2000-2008 гг., приведенные 

Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко, указывают 

на важные изменения, произошедшие в 

иерархии ценностей молодежи [4, с. 245-

246]. Кардинально возросла значимость 

самостоятельности, благожелательности и 

достижения (от отвергаемых – до предпо-

читаемых), но выросла также значимость 

безопасности, эти изменения подтвержде-

ны приведенными выше данными других 

авторов. Хотя указанные мотивационные 

типы не вполне совместимы, в целом они 

указывают на движение ценностей в сто-

рону роста. Если сравнить вышеприведен-

ные иерархии ценностей дагестанских сту-

дентов и студентов регионов центральной 

России, обнаруживается различие в боль-

шей значимости ценности «безопасность» 

и меньшей «достижение» для первых, и 

противоположное их соотношение для 

вторых.  

В то же время, авторы других иссле-

дований приводят данные, сильно отли-

чающиеся от приведенных выше. Так, по 

результатам исследования динамики 

ценностных ориентаций личности в пе-

риод с 1994 по 2006 гг. (методика Рокича, 

выборка – 3251 жителей Московской об-

ласти), Н. А. Журавлева приходит к вы-

воду, что для россиян возрастает значи-

мость ценностей достижения, матери-

ального благосостояния и снижаются 

направленность на личностный рост, 

альтруистические ценности, самоутвер-

ждение и достижение положительного 

социально-психологического самочув-

ствия [3, с. 30]. Не совпадают данные и 

об исходном (в начале 2000-х годов) со-

стоянии индивидуальных ценностей 

россиян, полученные с применением ме-

тодики Ш. Шварца, например, при срав-

нении с выводами Е. П. Белинской [1].  
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Выводы 

Попытки обобщить данные многочис-

ленных исследований ценностей сталкива-

ются с рядом препятствий. Главное из них 

состоит в том, что исследователи использу-

ют разные методологии. Даже в том случае, 

когда исследования проведены на основе 

единой теории (Ш. Шварца), существуют 

различия в применении вариантов методик 

Шварца или частей одного и того же вари-

анта методики, что не всегда оговаривается 

при изложении результатов. Отдельную 

проблему составляет репрезентативность 

выборок и возможность распространения 

выводов на всех россиян. Тем не менее, не-

смотря на определенные, иногда весьма су-

щественные расхождения в полученных 

данных, можно составить представление о 

структуре индивидуальных ценностей рос-

сиян и их динамике за последние два деся-

тилетия. Это общая тенденция роста ценно-

стей изменения, выразителями которой вы-

ступают молодые поколения россиян, оста-

ющаяся ведущей, при сохранении выра-

женной социальной ориентации (имеющей 

также свою специфику).  
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Введение 

Слепоглухота – врожденное или приоб-

ретенное единовременное нарушение слуха 

и зрения. Около одного миллиона человек в 

мире имеют данный дефект. Т. А. Басилова 

отмечает, что в настоящее время известны 

более 80 синдромов, которые являются ос-

новной причиной для слепоглухоты [9].  

Психологическое развитие слепоглухих 

детей базируется на сохранных интеллек-

туальных и сенсорных возможностях и их 

совершенствовании. Наблюдения за разви-

тием слепоглухих детей, у которых наблю-

даются потенциальные возможности для 

дальнейшего когнитивного развития, сви-

детельствуют о том, что у них отмечаются 

весьма достаточные основания для ком-

пенсаторного использования осязательно-

го и обонятельного анализаторов. Если 

дать возможность для развития такой ак-

тивности ребенка и помочь своевременно 

формировать у ребенка навыки сидения, 

хватания, прямохождения и самостоятель-

ности в действиях, то можно добиться ори-

ентировки ребенка в помещении и разви-

тия предметных действий. Это дает воз-

можность ребенку уже в раннем возрасте с 

легкостью передвигаться по знакомому 

помещению, узнавать родных по запаху, 

движениям, характерных тому или иному 

близкому, по ощупыванию ног, не только 

узнавать игрушки и предметы, но и дей-

ствовать с ними в соответствии с их назна-

чением. Двигательная память и кожная 

чувствительность преобразуются в особый 

способ познания окружающего мира. 

Цель исследования – изучить социаль-

но-психологические особенности взрослых 

со слепоглухотой. 

Метод – стандартизированное наблюде-

ние в условиях досуговой деятельности и 

экспертной оценки на выборке из 18 чело-

век. 

Результаты и обсуждение 

Принято выделять такие группы слепо-

глухих, как: 

1. Врожденная слепоглухота и слепоглу-

хота, наступившая в раннем возрасте, в пато-

генезе которой отмечается врожденная крас-

нуха и/или другие внутриутробные инфек-

ции, тяжелые гестозы в анамнезе беременно-

сти, отягощенный акушерский анамнез, не-

доношенности, травмы плода, полученные 

при родах, выявленные генетические нару-

шения. При этом степень выраженности де-

фекта позволяет классифицировать таких 

детей на тотально слепоглухих, на практиче-

ски слепоглухих, на слабовидящих глухих, 

слепых слабослышащих и слабовидящих 

слабослышащих детей. Для таких детей 

необходимо организовать специальные 

условия в коррекционных образовательных 

учреждениях для слепоглухих и специализи-

рованные классы для слепых или для глухих, 

а также предусмотреть индивидуальное обу-

чение в зависимости от специфики образо-

вательной организации. На начальном этапе 

средствами общения могут стать естествен-

ные жесты, изображающие предметы быта 

либо действия, связанные с ними. В даль-

нейшем с помощью дактилологии, устной и 

письменной речи они смогут общаться 

(шрифтом Брайля или большими буквами). 

2. Врожденные нарушения слуха и при-

обретенная с возрастом слепота. Около 50 % 

людей составляют взрослые люди. Одной из 

причин нарушения является синдром Ушера 

и другие травмы, наследственные синдромы. 

Такие дети оканчивают учебные заведения 

для лиц с нарушением слуха, при этом в 

старших классах ухудшается зрение. Сред-

ствами общения для этой категории людей 

являются жестовая речь и дактиль. Люди с 

врожденной слепотой и приобретенной глу-

хотой в результате разных причин теряют 

слух частично либо полностью. Это дети, 
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подростки и взрослые люди, при общении 

пользуются устной речью, недостаточно 

внятной. 

3. Приобретенная слепоглухота. Это 

люди, родившиеся со слухом и зрением, но 

потерявшие их вследствие травмы, заболе-

вания в подростковом или зрелом воз-

расте. В такой ситуации самое тяжелое – 

справиться со стрессом от потери слуха и 

зрения и пытаться изменить сложившуюся 

ориентировку в пространстве на использо-

вание других видов сенсорики. При этом 

среди основных задач психолого-

педагогического сопровождения выступает 

обеспечение доступности альтернативных 

средств коммуникации (восприятие устной 

речи рукой, письмо на ладони, дактилоло-

гия и письмо по Брайлю). 

4. Старческая слепоглухота проявляется 

у людей старше 65 лет и у многих после 85 

ухудшается зрение. Этим людям в развитых 

странах оказывается специальная помощь, 

способствующая налаживанию отношений в 

семье, создаются специальные условия, по-

могающие в общении и ориентировке. 

Весьма важным фактором социально-

психологического развития слепоглухого 

выступает раннее выявление дефекта, что 

способствует своевременной организации 

коррекционной помощи в социализации и в 

сопровождении семьи ребенка с комплекс-

ным нарушением развития. Значительную 

роль в социализации слепоглухих играет 

добровольческое сопровождение [2; 3; 5; 6]. 

В отечественной дефектологии исследо-

ваниями проблем социализации и сопро-

вождения слепоглухих занимались такие 

ученые, как И. А. Соколянский, А. И. Ме-

щеряков, Э. В. Ильенков, О. И. Скороходо-

ва, А. В. Суворов, С. А. Сироткин, Т. А. Ба-

силова, И. В. Саломатина, Н. Г. Сошнико-

ва, М. В. Жигорева и др. [1; 4; 7-11]. 

В этих работах проведено теоретико-

методологическое осмысление социально-

психологических особенностей слепоглу-

хих, приведены основания для их класси-

фикации, специфики социального разви-

тия в процессе образования, различных 

аспектов коммуникации со зрячеслыша-

щими. Они легли в основу многих иссле-

дований в зарубежной дефектологии.  

В то же время следует отметить, что в 

постреформенной России исследования в 

области слепоглухоты были свернуты, и 

если бы не деятельность Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение» (социо-

гуманитарного направления программы 

«Наука и образование»), то в связи с опре-

деленной сложностью научного анализа 

этой проблематики, возможно они сошли 

бы на нет.  

В настоящее время Фондом поддержки 

слепоглухих «Со-единение» создано 37 до-

суговых центров, которые посещают около 

900 слепоглухих.  

Поиск путей эффективного психолого-

педагогического сопровождения слепоглу-

хих в условиях досуговых центров обу-

славливает актуальность изучения особен-

ностей их социализации в этих центрах. 

Целью нашего исследования стало изу-

чение социально-психологических особен-

ностей слепоглухих в условиях досугового 

центра для разработки методических реко-

мендаций по их психолого-педагогичес-

кому сопровождению.  

Исследование проводилось на базе досу-

говых центров для слепоглухих г. Махач-

калы и г. Буйнакска при Дагестанском ре-

гиональном отделении Всероссийского 

общества слепых (ДРО ВОС).  

Были использованы методы клиническо-

го интервью, стандартизированного наблю-

дения в условиях досуговой деятельности и 

экспертной оценки. Выборка составила 

18 человек в возрасте от 50 до 60 лет.  

При проведении индивидуальных ин-

тервью создавались условия для довери-

тельного контакта, каждый испытуемый 

получил гарантии конфиденциальности, 

получено разрешение на использование 

диктофона. Участники получили возмож-

ность свободного изложения собственных 

пожеланий, мыслей, выбора направления 

беседы. Беседа проходила в привычной им 

обстановке. 

В ходе интервью собирались анамнести-

ческие сведения о потенциальных возмож-

ностях коммуникации, потребностях и мо-

тивации. При этом диагностически значи-

мыми мы считали высказывания, которые 

касались взаимоотношений с другими 

людьми (лицами ближайшего социального 

окружения, социальными работниками, 

представителями досугового центра, не-

знакомыми).  

Приведем в качестве примера данные 

испытуемого Р. 

Начал терять зрение в 5 лет, полностью 

ослеп в 11 классе. В 19 лет постепенно 

начал терять слух. Благодаря тому, что ро-

дители помогли ему адаптироваться к сло-

жившейся ситуации, рос довольно любо-

знательным, закончил школу, а затем ин-
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ститут. Умело пользуется компьютером, 

письмом Брайля. Любит рассуждать, фило-

софствовать на тему различий между сле-

поглухими и зрячеслышащими, а также об 

этнических стереотипах в отношениях 

между слепоглухими мужчинами и девуш-

ками-сопровождающими, которые часто 

(на его взгляд) испытывают «ложную 

стыдливость» (его авторский термин), ме-

шающую качественно помогать человеку с 

одновременным нарушением слуха и зре-

ния. В ходе интервью высказывал свои 

взгляды на то, как нужно вести себя куль-

турному человеку, который должен помо-

гать нуждающимся в поддержке. Он также 

отметил, что в Дагестане нет проблем с со-

провождением слепоглухому человеку, ес-

ли тому она необходима. Но все же зача-

стую в роли помощников выступают муж-

чины. По его мнению, девушке, женщине 

сложнее переступить принятые культу-

ральные нормы, чем мужчине. Говорит, 

что если бы была возможность восстано-

вить зрение, то он бы этого не хотел, так 

как боится потерять пенсию по инвалидно-

сти и не найдет работу.  

В одной из бесед, размышляя о возмож-

ностях социализации лиц с нарушениями 

слуха и зрения, задал вопрос эксперимен-

татору о том, нужно ли социализировать 

слепоглухого, если общество не социали-

зировано по отношению к слепоглухому. 

Часто ходит на встречи и мероприятия в 

досуговый центр. Очень нравятся спор-

тивные конкурсы, а также местные и вы-

ездные экскурсии с обязательным тактиль-

ным изучением предъявляемого материа-

ла. Говорит о том, что если во время экс-

курсии не к чему прикоснуться, то смысла 

нет в поездке.  

Вторым направлением эксперимента 

выступало стандартизированное наблю-

дение, которое осуществлялось в ходе 

коллективной экскурсии в г. Грозный, и 

было организовано сотрудниками досу-

гового центра. В нем приняли участие 

18 человек в возрасте от 50 до 60 лет. В 

ходе наблюдения фиксировались частота 

контактов, количество участников каждо-

го контакта, вид социального контакта 

(эмоциональное общение, деловое обще-

ние, конфликтная ситуация), что позво-

лило сделать выводы о широте круга об-

щения, уровне конфликтности, избира-

тельности в выборе партнера, интенсив-

ности общения. Всего было сделано 40 

контрольных срезов. 

Экспертная оценка проводилась лицами 

ближайшего социального окружения 

участников исследования (родителями, су-

пругами, членами семьи и представителя-

ми досуговых центров). 

В ходе исследования были получены 

данные, которые позволили прийти к сле-

дующим выводам: 

1. Слепоглухота является специфиче-

ским нарушением психофизического раз-

вития, которое ограничивает не только 

коммуникативные возможности общения, 

но и оказывает существенное влияние на 

перцепцию и интеракцию. Представления 

участников исследования о других людях 

отличаются фрагментарностью и неполно-

той, преломляются через призму отноше-

ний других людей к проблемам слепоглу-

хих.  

2. Ограничения в зрительно-слуховом 

восприятии окружающего мира способ-

ствуют сокращению личного пространства 

и возникновению фрустрационных факто-

ров для телесно-ориентированного изуче-

ния другого человека. В то же время лица 

ближайшего социального окружения от-

мечают определенную стрессогенность для 

себя постоянного телесного контакта. 

3. Изучение предпочитаемых видов де-

ятельности в ходе интервью, позволило 

проранжировать наиболее желательные 

виды досуга, к которым были отнесены: 

– совместные выездные экскурсии и ме-

роприятия (I);  

– встречи с друзьями (II); 

– прогулки на свежем воздухе (III); 

– чтение литературы (IV); 

– прослушивание музыки (V). 

Таким образом, слепоглухие предпочи-

тают социально-ориентированные виды 

досуга с максимальным увеличением ко-

личества партнеров по общению. 

4. Стандартизированное наблюдение за 

свободным общением 18 слепоглухих в 

ходе коллективной многочасовой экскур-

сии показало, что взаимодействие характе-

ризуется неполнотой круга общения. Не-

смотря на то, что все участники были зна-

комы между собой ранее, три участника 

(2 женщины и 1 мужчина) предпочитали 

общаться между собой и с сопровождаю-

щими, что позволяет оценить широту кру-

га общения (экстенсивность контактов) 

как 82 %. При этом интенсивность обще-

ния составила 100 %. То есть, участники 

экскурсии практически ни разу в кон-

трольных срезах не оставались наедине и 
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стремились постоянно находится в контак-

те с другими людьми. Конфликтов и кон-

фликтных ситуаций ни в одном из срезов 

зафиксировано не было. 

5. Все участники экспериментального 

исследования, по экспертной оценке, ха-

рактеризуются как коммуникабельные лю-

ди, общающиеся не только при личных 

встречах, но и поддерживающие контакт с 

друзьями, с которыми познакомились в 

реабилитационных и досуговых центрах, 

через социальные сети.  

6. Отличаются высоким уровнем дове-

рия к сопровождающим из лиц ближайше-

го социального окружения (родителям и 

супругам).  

В заключение следует отметить, что вы-

явленные нами некоторые социально-

психологические особенности взрослых 

слепоглухих нуждаются в уточнении, а 

проведенное исследование необходимо 

продолжить на более широкой выборке 

испытуемых. 

Исследование проводилось в рамках 

проекта «Наставники и ученики» на 2017-

2018 гг. программы «Наука и образование» 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». 
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Кросскультурные различия  

в индивидуальных ценностях современной русской  

и северокавказской молодежи 
 

© 2017 Чанакаев Г. М. 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

Махачкала, Россия, e-mail: insait6@yandex.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель. Выявить кросскультурные различия в индивидуальных ценностях современной рус-

ской и северокавказской молодежи. Метод. Методика Шварца для изучения ценностей личности («Про-

филь личности»). Результаты. На основе сравнения иерархий индивидуальных ценностей трех групп мо-

лодежи – русской, чеченской и дагестанской – установлено, что между ними имеются значимые разли-

чия по параметрам «коллективизм-индивидуализм», «сохранение-открытость изменениям», обусловлен-
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ные как особенностями этнической культуры, так и моно- и полиэтнической средой. Выводы. Основное 

отличие между русской и северокавказской молодежью проявляется в значимости для них традиции: 

для чеченской молодежи традиция является доминирующей ценностью, у дагестанской молодежи за-

нимает середину иерархии, русская молодежь – отвергает ее. Таким образом, отношение к традиции 

характеризует северокавказскую молодежь как более ориентированную на ценности блока «сохране-

ние» и «самозащита», в отличие от русской молодежи, более открытой изменениям.  

Ключевые слова: индивидуальные ценности, методология Ш. Шварца, социально ориентированные 

ценности, индивидуально ориентированные ценности. 
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of Modern Russian and North Caucasian Youth 
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ABSTRACT. The aim of the article is dentify the cross-cultural differences in the individual values of 

modern Russian and North Caucasian youth. Method. Schwartz methods for studying the values of person-

ality (“Profile of the person”). Results. On the basis of comparison of the hierarchies of individual values of 

the three groups of young people, Russian, Chechen and Dagestan, it is established that there are signifi-

cant differences between them in the parameters of "collectivism-individualism", "preservation-openness to 

change," due to the peculiarities of ethnic culture and mono- and polyethnic environment. Conclusions. The 

main difference between Russian and North Caucasian youth is manifested in the importance for them of 

tradition: for Chechen youth, tradition is the dominant value, Dagestan youth occupy the middle of the hier-

archy, Russian youth reject it. Thus, the attitude towards tradition characterizes the North Caucasian youth 

as more "preservation" and "self-defense" oriented toward the value of the block, unlike Russian youth, 

more open to changes.  

Key words: individual values, Schwartz methodology, socially oriented values, individually oriented val-

ues. 
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Введение 

Рост в последние годы социальной мо-

бильности и внутренней миграции в 

нашей многонациональной, поликонфес-

сиональной и поликультуральной стране 

актуализирует проблему успешной адап-

тации личности и групп к новым социо-

культурным условиям. Как отмечает А. Г. 

Асмолов, в проблемно-конфликтных ситу-

ациях, вызванных переменами в образе 

жизни представителей разных этнических 

групп, в ситуациях взаимодействия разных 

культур, объектом изучения становится 

этнопсихология [1, с. 309]. 

В психологических характеристиках 

представителей разных этнических куль-

тур обнаруживаются проявления типоло-

гических признаков, различных измерений 

культуры, к которой они принадлежат. Со-

гласно Г. Хофстеде, социальные, нацио-

нальные или гендерные культуры «приви-

ваются с раннего детства, имеют гораздо 

более глубокие корни в человеческом со-

знании». Они «коренятся – часто неосо-

знанным образом – в ценностях: в том 

смысле, что наблюдается широко распро-

страненная склонность предпочитать неко-

торые обстоятельства по сравнению с дру-

гими» [5]. Несмотря на то, что существует 

множество историко-этнографических, 

культурно-антропологических, психологи-

ческих, других научных трудов, посвящен-
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ных изучению народов нашей страны, их 

этнокультурного своеобразия и психоло-

гических характеристик, сравнительных 

исследований кросскультурных различий в 

индивидуальных ценностях с применением 

единой методологии проведено мало [2].  

Цель и метод исследования 

Цель настоящего исследования состояла 

в том, чтобы определить влияние этно-

культурной принадлежности на различия в 

индивидуальных ценностях современной 

русской и северокавказской молодежи. 

Предполагалось, что в индивидуальных 

ценностях молодежи находят свое отраже-

ние как общие социально-экономические 

перемены в стране, так и типологические 

характеристики культур, к которым они 

относятся. 

Эмпирическое исследование проходило 

в 2015-2016 гг. Общая выборка включала в 

себя 556 человек, учащихся старших клас-

сов и студентов (196 юношей, 360 девушек) 

в возрасте от 15 лет до 25 лет, в том числе 

189 учащихся 10-х классов, 146 – 11-х клас-

сов, 120 студентов 2-х курсов, 101 студент – 

4-5 курсов. Сравнивались группы: Грозный 

(чеченцы) – 143 чел., Махачкала (дагестан-

цы) – 317 чел., Санкт-Петербург (русские) 

– 96 человек. В каждой группе были пред-

ставлены школьники и студенты, юноши и 

девушки. 

Эмпирические данные были получены с 

применением методики Шварца для изуче-

ния ценностей личности («Профиль лич-

ности») [3; 8].  

В своей методике изучения ценностей 

личности Ш. Шварц выделяет десять моти-

вационно отличающихся типов ценностей:  

1. Власть – стремление к социальному 

статусу или престижу, доминированию над 

людьми и ресурсами. 

2. Достижения – личный успех через 

проявление компетентности в соответ-

ствии с социальными стандартами, успеш-

ность и амбициозность. 

3. Гедонизм – наслаждение или чув-

ственное удовольствие, удовлетворение 

биологических потребностей и испытыва-

емое при этом удовольствие. 

4. Стимуляция – стремление к новизне 

и глубоким переживаниям.  

5. Самостоятельность (саморегуляция) 

– самостоятельность мышления и выбора 

действия, в творчестве и исследовательской 

активности.  

6. Универсализм – понимание, терпи-

мость и защита благополучия всех людей и 

природы.  

7. Доброта (благожелательность) – со-

хранение и повышение благополучия 

близких людей, с которыми индивид нахо-

дится в личных контактах: полезность, ло-

яльность, снисходительность, честность, 

ответственность, дружба, зрелая любовь.  

8. Традиции – уважение, принятие 

обычаев и идей, которые существуют в 

культуре и следование им.  

9. Конформность – сдерживание и 

предотвращение действий, а также склон-

ностей и побуждений к действиям, кото-

рые могут причинить вред другим или не 

соответствуют социальным ожиданиям: 

послушание, самодисциплина, вежливость, 

уважение родителей и старших. 

10. Безопасность – безопасность для 

других людей и себя, гармония, стабиль-

ность общества и взаимоотношений. В ос-

нове – потребность в адаптированности и 

предсказуемости мира, снижение неопре-

деленности.  

Указанные типы ценностей образуют 

структуру, в которой они связаны между 

собой динамическими отношениями и 

объединены также в блоки, «ценности 

высшего порядка», которые образуют две 

биполярные оси измерения [6, с. 46]:  

1. Открытость изменениям (ценности 

– самостоятельность [самоопределение], 

стимуляция, гедонизм) в противополож-

ность cохранению (ценности – безопас-

ность, конформность, традиция). 

2. Самоутверждение (самовозвыше-

ние) (ценности – власть, достижения), в 

противоположность заботе о людях и при-

роде (самопреодолению) (ценности – уни-

версализм и доброта (благожелательность).  

Ш. Шварц считает возможным объеди-

нение ценностей также в две пары «мета-

ценностей»: 1) ценности, выражающие ин-

тересы индивида (индивидуалистическая 

ориентация) и ценности, выражающие ин-

тересы группы (социальная ориентация); 

2) ценности избегания тревоги и ценности 

свободы от тревоги (нижняя и верхняя по-

ловина круга) [6, с. 46].  

Результаты исследования  

Ниже представлены результаты срав-

нения ценностных предпочтений моло-

дежи Санкт-Петербурга, Грозного и Ма-

хачкалы.  
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Данные таблицы 1 и рисунка 1 показы-

вают наличие различий в значимости и в 

рангах ценностей между тремя группами, 

они больше выражены по таким ценност-

ным типам, как традиция, конформность, 

гедонизм и самостоятельность.  

В таблице 2 представлены данные про-

верки статистической значимости разли-

чий в предпочтении типов ценностей меж-

ду тремя группами. 

Как следует из данных таблицы 2, меж-

ду молодежью Санкт-Петербурга и Грозно-

го имеются различия в значимости всех 

типов ценностей, за исключением стиму-

ляции. При этом все ценности социального 

фокуса более значимы для молодежи Гроз-

ного, ценности личностного фокуса – для 

молодежи Санкт-Петербурга. 

Сравнительно меньше значимых разли-

чий в ценностях между молодежью Санкт-

Петербурга и Махачкалы. Вместе с тем и в 

этой паре сохраняется указанная направлен-

ность различий – более высокая значимость 

ценностей социального фокуса для молоде-

жи Махачкалы (как и Грозного) и ценностей 

личностного фокуса – для молодежи Санкт-

Петербурга. Статистически значимые разли-

чия между этими группами имеются в цен-

ностях – традиция (значимее для молодежи 

Махачкалы), самостоятельность, достиже-

ния, власть (более значимы для молодежи 

Санкт-Петербурга) (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 

Описательные статистики типов ценностей молодежи трех регионов: 

Санкт-Петербург, Грозный, Махачкала 

ТИПЫ ЦЕННОСТЕЙ Сравниваемые 
группы N Среднее  

значение Ранг Стандартное 
отклонение 

 
КОНФОРМНОСТЬ 

1-СПб 96 2,0641 8 ,76899 

2-Грозный 143 2,7150 4 ,78476 

3-Махачкала 317 2,1813 9 ,87236 

 
ТРАДИЦИЯ 

1-СПб 96 1,5922 10 ,88187 

2-Грозный 143 2,9790 1 ,78582 

3-Махачкала 317 2,3118 6 ,91576 

 
ДОБРОТА 

1-СПб 96 2,6604 3 ,79746 

2-Грозный 143 2,8829 2 ,88453 

3-Махачкала 317 2,6797 2 ,79406 

 
УНИВЕРСАЛИЗМ 

1-СПб 96 2,5556 4 ,82138 

2-Грозный 143 2,7657 3 ,72682 

3-Махачкала 317 2,6801 1 ,76066 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

1-СПб 96 3,0339 1 ,63827 

2-Грозный 143 2,6364 5 ,78651 

3-Махачкала 317 2,6534 3 ,74110 

 
СТИМУЛЯЦИЯ 

1-СПб 96 2,5111 5 ,87441 

2-Грозный 143 2,3543 7 ,95699 

3-Махачкала 317 2,3980 5 ,98999 

 
ГЕДОНИЗМ 

1-СПб 96 2,6997 2 ,86065 

2-Грозный 143 2,2098 8 1,28716 

3-Махачкала 317 2,4864 4 1,14576 

 
ДОСТИЖЕНИЯ 

1-СПб 96 2,5094 6 ,91047 

2-Грозный 143 2,1101 9 ,94133 

3-Махачкала 317 2,2367 8 ,96455 

 
ВЛАСТЬ 

1-СПб 96 1,9378 9 ,97121 

2-Грозный 143 ,9860 10 1,22179 

3-Махачкала 317 1,1963 10 1,18405 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

1-СПб 96 2,2135 7 ,77073 

2-Грозный 143 2,5063 6 ,78572 

3-Махачкала 317 2,2451 7 ,85951 
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Рис. 1. Сравнительная значимость ценностей для молодежи. 

Средние значения: Санкт-Петербург, Грозный, Махачкала 

 

Таблица 2 

Значимость различий в предпочтении типов ценностей между тремя группами:  

Санкт-Петербург, Грозный, Махачкала. Т-критерий для независимых выборок  

ЦЕННОСТНЫЕ ТИПЫ 
1-СПб 

2-Грозный 
3-Махачкала 

Критерий Ливена 
Т Степ. 

своб. 
Знач. 

(2-х ст.) F Знач. 
 
КОНФОРМНОСТЬ  

1-2 1,170 ,281 -6,338 237 ,000 
1-3 4,451 ,035 -1,184 411 ,237 
2-3 1,407 ,236 6,262 458 ,000 

 
ТРАДИЦИЯ  

1-2 1,967 ,162 -12,730 237 ,000 
1-3 ,048 ,827 -6,802 411 ,000 
2-3 3,853 ,050 7,548 458 ,000 

 
ДОБРОТА  

1-2 1,891 ,170 -1,982 237 ,049 
1-3 ,202 ,653 -,208 411 ,835 
2-3 1,969 ,161 2,451 458 ,015 

 
УНИВЕРСАЛИЗМ  

1-2 ,723 ,396 -2,079 237 ,039 
1-3 ,206 ,650 -1,379 411 ,169 
2-3 ,379 ,538 1,133 458 ,258 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  

1-2 2,629 ,106 4,123 237 ,000 
1-3 3,769 ,053 4,545 411 ,000 
2-3 ,003 ,959 -,223 458 ,823 

 
СТИМУЛЯЦИЯ  

1-2 ,886 ,347 1,285 237 ,200 
1-3 1,492 ,223 1,006 411 ,315 
2-3 ,065 ,800 -,443 458 ,658 

 
ГЕДОНИЗМ  

1-2 17,032 ,000 3,269 237 ,001 
1-3 7,958 ,005 1,685 411 ,093 
2-3 3,883 ,049 -2,304 458 ,022 

 
ДОСТИЖЕНИЯ  

1-2 2,429 ,120 3,257 237 ,001 
1-3 1,090 ,297 2,458 411 ,014 
2-3 ,446 ,505 -1,312 458 ,190 

 
ВЛАСТЬ  

1-2 9,490 ,002 6,395 237 ,000 
1-3 6,420 ,012 5,592 411 ,000 
2-3 ,795 ,373 -1,745 458 ,082 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

1-2 ,518 ,473 -2,845 237 ,005 
1-3 2,445 ,119 -,322 411 ,747 
2-3 ,945 ,332 3,097 458 ,002 
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Сравнение ценностных предпочтений 

молодежи Грозного и Махачкалы показыва-

ет, что указанные группы отличаются от мо-

лодежи Санкт-Петербурга, как показано 

выше, большей значимостью для них кол-

лективистских ценностей. Вместе с тем при 

сравнении друг с другом групп молодежи 

Грозного и Махачкалы также обнаружива-

ются статистически значимые различия по 

ряду ценностей. Коллективистские ценности 

– конформность, традиция, доброта (при 

одинаковом ранге), безопасность – более 

значимы для молодежи Грозного, гедонизм – 

индивидуалистическая ценность, для моло-

дежи Махачкалы (таблица 2). У дагестанской 

молодежи, по сравнению с чеченской, более 

высокое место в иерархии занимают цен-

ностные типы – универсализм (1-й ранг про-

тив 3-его), самостоятельность (3-й ранг 

против 5-го), стимуляция (5-й ранг против 

7-го) и гедонизм (4-й ранг против 8-го), т. е. 

индивидуально ориентированные ценности 

(за исключением универсализма) (таблица 1, 

рисунки 2-4). 

На рисунках 2-4 представлены ранги цен-

ностей молодежи трех сравниваемых групп.  

Как показывает таблица 1 и рисунок 2, у 

молодежи Санкт-Петербурга доминирует 

ценность блока «открытость изменениям» 

– самостоятельность, а также гедонизм, 

занимающий место между блоком «откры-

тость изменениям» и «самоутверждение» 

[6, с. 46]. Среди доминирующих ценностей 

находятся также доброта и универсализм (3-

е и 4-ое место), относящиеся к блоку «забо-

та о людях и природе» (самопреодоление). 

Отвергаемыми являются разнородные 

ценности традиция и власть. Таким обра-

зом, власть, наряду с традицией, состав-

ляют оппозицию доминирующим ценно-

стям русской молодежи, направленным на 

изменения. 

Если рассмотреть всю иерархию ценно-

стей молодежи Санкт-Петербурга на каж-

дом (верхнем, среднем и нижнем) ее 

уровне с теоретических позиций 

Ш. Шварца, обнаруживается сосущество-

вание на каждом уровне ценностей разных 

ориентаций: открытости изменениям и са-

мопреодоления, самоутверждения и сохра-

нения, отражая напряженность в системе 

ценностей. При этом ценности блоков «са-

моутверждение» и «сохранение» (последние 

в большей степени) являются отвергаемыми 

для данной группы, т. е. молодежь Санкт-

Петербурга предпочитает рост и развитие – 

самозащите, а самоутверждение – самопре-

одолению (заботе о людях и природе).  

Анализ с этих же позиций иерархии 

ценностей молодежи Грозного показывает 

(таблица 1, рисунок 3), что доминирует в 

ней с отрывом от других ценностей – тра-

диция. За ней следуют доброта, универса-

лизм и конформность – ценности самопре-

одоления и сохранения. При этом ценно-

сти самопреодоления – доброта, универса-

лизм располагаются в иерархии между 

ценностями сохранения (традиция и кон-

формность), указывая на противоречия в 

системе ценностей. А ценности среднего 

уровня – самостоятельность, безопасность, 

стимуляция – относятся к противополож-

ным блокам «открытость изменениям» и 

«сохранение». Ценности блока «само-

утверждение» – достижения и власть яв-

ляются здесь явно отвергаемыми. 

Иерархию ценностей молодежи Махач-

калы (таблица 1, рисунок 4) возглавляют 

ценности блока «самопреодоление» – уни-

версализм и доброта, затем следуют сопре-

дельные с ними ценности блока «откры-

тость изменениям» – самостоятельность и 

гедонизм. Ценности блока «сохранение» – 

традиция, безопасность и конформность – 

вытеснены на второй и третий уровни, а 

ценностные типы «власть» и «достижения» 

здесь также являются отвергаемыми.  

Отметим общее и отличное в иерархии 

ценностей трех групп молодежи. Самосто-

ятельность, входящая в доминирующую 

тройку ценностей молодежи Санкт-

Петербурга и Махачкалы, противостоит у 

русской молодежи власти и традиции, у 

дагестанской – власти и конформности. У 

чеченской молодежи друг другу противо-

стоят доминирующая ценность традиция 

и отвергаемая – власть.  

Сравнение иерархий ценностей трех 

групп молодежи с позиций их социаль-

ной и индивидуальной ориентированно-

сти показывает, что наиболее близка к 

индивидуальному полюсу система цен-

ностей русской молодежи (но неодно-

значно), ближе к ней в этом отношении 

дагестанская молодежь, и выраженной 

социальной ориентированностью отли-

чается система ценностей чеченской мо-

лодежи. 
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Рис. 2. Ранги ценностей молодежи Санкт-Петербурга 

 

 

Рис. 3. Ранги ценностей молодежи Грозного 

 

 

Рис. 4. Ранги ценностей молодежи Махачкалы 
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Выводы 

1. Доминирующее положение в 

иерархиях ценностей молодежи занимают 

ценностные типы «доброта» и «универса-

лизм», что отражает большую привержен-

ность коллективизму, равенству и справед-

ливости представителей традиционной се-

верокавказской культуры [7]. 

2. В иерархии ценностей русской мо-

лодежи отвергаемым наряду с властью яв-

ляется ценностный тип «традиция». В от-

ношении к традиции проявляется карди-

нальное отличие между русской и северо-

кавказской молодежью: для чеченской мо-

лодежи традиция является доминирую-

щей, у дагестанской молодежи занимает 

середину иерархии, у русской молодежи – 

последнее место. Таким образом, отноше-

ние к традиции характеризует северокав-

казскую молодежь как более ориентиро-

ванную на ценности блока «сохранение» и 

«самозащита». 

3. Положение в иерархии ценностного 

типа «самостоятельность» указывает на 

большую открытость изменениям русской 

молодежи по сравнению с северокавказ-

ской и меньший консерватизм дагестан-

ской молодежи по сравнению с чеченской. 

Это также подтверждается отвержением 

дагестанской молодежью ценностного типа 

«конформность».  

4. Параметру «открытость изменени-

ям» больше соответствует иерархия ценно-

стей русской молодежи, ее доминирующие 

ценности «самостоятельность» и «гедо-

низм» относятся к данному блоку, у даге-

станцев эти ценности занимают 3-е, 4-е ме-

ста, а среди доминирующих ценностей че-

ченской молодежи данный блок не пред-

ставлен, что указывает на ее относительно 

большую закрытость. Вместе с тем не под-

тверждается культурная специфичность 

для русских блока «стимуляция + гедо-

низм» («азарт» в трактовке Н. М. Лебедевой 

[4]), также как и общность для них цен-

ностного типа «безопасность» с добротой и 

универсализмом (безопасность, как показы-

вают данные, ближе к конформности и 

традиции). 

5. Положение в иерархии ценностей 

мотивационной цели достижения также 

подтверждает большую приверженность 

русской молодежи индивидуализму, по 

сравнению с северокавказской молодежью, 

обозначая культурные различия по изме-

рению «коллективизм-индивидуализм». 

Вместе с тем не подтверждается рост зна-

чимости ценностей достижения для росси-

ян, на который указывает целый ряд авто-

ров [2]. 

6. Русская и северокавказская моло-

дежь различается по параметру «коллек-

тивизм – индивидуализм», кроме того, 

чеченская и дагестанская молодежь – по 

параметру «сохранение – открытость 

изменениям». По ценностному измере-

нию «самоутверждение» – «выход за 

пределы своего “Я”», различия между 

молодежью сравниваемых культур от-

сутствуют. На оси измерения «откры-

тость изменениям» – «сохранение» рус-

ская молодежь находится ближе к лево-

му полюсу, чеченская молодежь – к пра-

вому, дагестанская молодежь занимает 

место между ними. На другой оси – «са-

моутверждение» – «выход за пределы 

своего “Я”» – северокавказская молодежь 

составляет единую группу, располагаясь 

правее по отношению к русской моло-

дежи, при этом все три культурные 

группы смещены в сторону от полюса 

«самоутверждение». 
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Формирование положительных взаимоотношений  
у слепых и слабовидящих детей с нормально видящими 

сверстниками в инклюзивном игровом пространстве 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – создание адекватных психолого-педагогических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивном игровом пространстве для формиро-
вания положительных взаимоотношений с детьми в норме. Методы. Анкетирование, наблюдение, ин-
тервьюированное, тестирование, игровые задания, эксперимент, методы математической статистики. 
Результаты. Дано теоретическое обоснование роли инклюзивного игрового пространства в формиро-
вании положительных взаимоотношений детей с патологией и нарушенным зрением в совместной дея-
тельности со сверстниками в норме. Выявлено: совместная игровая деятельность детей в условиях ин-
клюзивного пространства положительно влияет на воспитание нравственности у детей с сохранным 
зрением. Выводы. При организации инклюзивного игрового пространства слепых и слабовидящих де-
тей совместно с нормально видящими детьми, необходимо создавать адаптивную среду с использова-
нием специально подобранных адекватных игр, формирующих положительные нравственные взаимо-
отношения. 
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ABSTRACT. The aim of this research is to create the adequate psychological and pedagogical conditions 

for the children with a physical condition in inclusive player space for formation the positive relationships 

with children in the norm. Methods. Questioning, observation, interviewing, testing, game tasks, experi-

ment, methods of mathematical statistics. Results. The theoretical justification for the role of inclusive 

player space in formation of positive relationships between children with pathology and visual impairment 

in joint activities with their peers in the norm. Joint play activity of the children in the conditions of inclusive 

space is good for moral education of the children with unimpaired sight. Conclusion. When organizing an 

inclusive player space for blind and visually impaired children and normal-seeing children it is necessary to 
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Введение 

Развитие системы инклюзивного обра-

зовательного пространства в последние 

годы вызывает как у специалистов специ-

ального (коррекционного) образования, 

так и у педагогов массового традиционного 

обучения и воспитания ряд противоречий 

и непонимания сути создания условий для 

доступности. Большинство рассуждений и 

рекомендаций сводится к необходимости 

создания доступной среды для эффектив-

ности организации инклюзивного образо-

вательного пространства и соответствую-

щего экономического сопровождения с 

использованием адекватного учебно-

методического и информационно-

технического обеспечения [1]. Наряду с 

этим необходимо разработать с учетом ин-

дивидуальных особенностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) адаптивное инклюзивное игровое 

пространство с подбором игр, в которых 

могут одновременно участвовать разные 

категории детей. Такой подход позволит 

использовать в основе нашей методики 

игры, направленные на формирование по-

ложительных взаимоотношений слепых и 

слабовидящих детей со своими нормально 

видящими сверстниками. 

С этой целью мы использовали фунда-

ментальные наработки отечественных уче-
ных дефектологов Л. И. Солнцевой, Д. М. 

Маллаева, Л. И. Плаксиной, внесших зна-

чительный вклад в психологию и педаго-

гику игры слепых и слабовидящих. В своих 

исследованиях они рассматривали игровую 

деятельность в дошкольном и младшем 

школьном возрасте для детей с нарушени-

ем зрения как ведущий вид деятельности и 

среду, создающую адекватные и благопри-

ятные условия для коррекционно-

развивающей работы и компенсаторной 

перестройки их организма. В своей моно-

графии "Психология и педагогика игры 

слепых и слабовидящих детей", Д. М. Мал-

лаев подчеркивает, что специально органи-

зованная игровая практика позволяет 

формировать социальные типы поведения, 

положительные взаимоотношения, разви-

вает ориентировку в пространстве и окру-

жающем социуме. Различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, игры-эстафеты, дидак-

тические, подвижные, с элементами психо-

техники, специально коррекционно-

развивающие [6]. 

Этот широкий спектр адекватно подо-

бранных игр, доступных для овладения 

при нарушенном или потерянном полно-

стью зрении детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста, предлагается 

Д. М. Маллаевым [5]  

Результаты и обсуждение 

Очень важно то, что в игре слепой и 

слабовидящий ребенок свободно без из-

лишнего дидактизма познает окружающий 

мир, узнает и практикует социальные ро-

ли, необходимые для вхождения его в со-

циум [5]. 

Особенно это важно для вхождения та-

кого ребенка в инклюзивное игровое и об-

разовательное пространство, которое ста-

новится новым структурным компонентом 

образования для детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

С этой целью мы готовили слепых и 

слабовидящих детей к инклюзии с нор-

мально видящими детьми в совместной 

игровой деятельности. Для этого мы обсу-

дили с воспитателями группы нормально 

видящих детей и воспитателем-

тифлопедагогом группы слепых и слабо-

видящих, а затем условия, организацию и 

методику проведения, распределения ро-

лей между детьми двух групп, наиболее 

сложные по координации роли были пред-

ложены нормально видящим детям. 

Первоначально в совместной инклюзии 

заранее были организованы общие встре-

чи, беседы, обсуждался перечень доступ-

ных заданий по окружающему миру, сов-

местный просмотр спектаклей кукольного 

театра и выполнение адекватных игровых 

упражнений, трудовых поручений, предла-

галось совместное выполнение заданий, 



Психолого-педагогические науки •••  33 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 

 

элементарных поручений педагогов. При 

этом был проведен отдельный инструктаж 

с детьми с нормой в развитии о том, чтобы 

они не выполняли поручения и задания за 

детей с нарушенным зрением, а вместе с 

ними совместно это делали на равных, 

устраняя развитие у слепых и слабовидя-

щих гипоопеки и гиперопеки. 

Такой методический подход способ-

ствовал стимулированию детей со зри-

тельными нарушениями к самостоятель-

ному выполнению заданий и поручений, 

предложенных педагогами. Слепые и сла-

бовидящие дети увереннее чувствовали 

себя со своими зрячими сверстниками, при 

этом они не акцентировали внимание на 

дефекте. Это педагогическое условие со-

здавало благоприятные предпосылки для 

формирования компенсаторной пере-

стройки, за счет сохранных анализаторов и 

формировало мотивацию к активной жиз-

недеятельности. Очень важно, что это спо-

собствовало развитию у детей нравствен-

ной регуляции поведения и особенно у 

нормально видящих, которая закладывала 

зачатки принятия инклюзии в организации 

массового детского сообщества. 

Кроме того, участие в совместной игро-

вой деятельности детей со зрительной де-

привацией и нормой, исключало возник-

новение конфликтных ситуаций и требо-

вало от ребенка выполнения принятых 

норм и правил игры, что способствовало 

укреплению и развитию инклюзивного иг-

рового пространства. Объединение в сов-

местной игре детей разных категорий в 

развитии и нормы, обеспечивало измене-

ние их позиций к друг другу для более бла-

гоприятного проявления взаимоотноше-

ний на нравственной основе. 

Вместе с тем на первом этапе экспери-

ментальной работы в условиях игрового 

инклюзивного пространства, у детей были 

выявлены в отношениях некоторые моти-

вационные трудности, мы предполагали, 

что их преодоление приведет к правиль-

ному формированию взаимоотношений не 

только в игре, но и в образовании, повсе-

дневной жизни, и окружающем социуме. 

Наличие у детей в норме навыков игровой 

деятельности: игровых действий и двига-

тельных навыков, способствовало более 

правильному использованию адекватных 

методов и приемов коррекционной работы 

в первую очередь для детей с нарушением 

зрения. Главное, что мы выделили в ин-

клюзивном игровом пространстве, это 

формирование положительных взаимоот-

ношений как по поводу игры, так и по от-

ношению к сюжетно-ролевым действиям 

как со стороны незрячих, так и со стороны 

нормально видящих детей. 

Сравнительные экспериментальные 

данные поведения детей в выше указанных 

двух игровых ситуациях показали, что в 

отношениях по поводу игры нормально 

видящие дети были более внимательны к 

детям с нарушением зрения, а на уровне 

организации сюжетно-ролевых отношений 

у большей части произошли изменения в 

уровне их нравственных представлений. 

Они стали самостоятельно без косвенного 

напоминания педагога выделять нрав-

ственную сторону своих взаимоотношений 

со слепыми и слабовидящими сверстника-

ми. Это подтвердило то, что в совместном 

инклюзивном игровом пространстве, орга-

низованном педагогом, во взаимоотноше-

ниях в сюжетно-ролевых играх формиру-

ются преимущественно нравственные 

представления детей, а в отношениях по 

поводу игры создаются условия для пре-

имущественного формирования нрав-

ственных мотивов поведения у детей и 

особенно у нормально видящих. Эти игро-

вые взаимоотношения проявляются как в 

реальной ситуации, так и в ситуации вер-

бальной оценки нравственного поведения 

[2; 6]. Такие изменения происходят, прежде 

всего, когда дети видят себя в нравствен-

ных отношениях с другими детьми и осо-

бенно с такими, у которых имеются слож-

ности в психофизическом развитии. 

Д. Б. Эльконин, отмечал, что последова-

тельная смена ролей приводит к последо-

вательной смене позиций, занимаемых ре-

бенком относительно других детей, что 

открывает перед ним возможности учиты-

вать другого человека, а в нашем инклю-

зивном игровом пространстве особенно 

таких людей, как дети с потерей и наруше-

ниями зрения [7]. Однако в данной ситуа-

ции важен не только факт смены позиции, 

сколько то, что он находится в позиции 

инклюзивного игрового пространства, со-

здающего нравственные условия для про-

явления новой позиции в отношениях всех 

детей. 

Рассмотрение особенностей взаимоот-

ношений и общения слепых и слабовидя-

щих детей в инклюзивном игровом про-

странстве выявило определенные законо-

мерности развития отношений, складыва-
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ющихся между играющими, это определя-

лось выбором путей более эффективного 

решения воспитательных задач педагога-

ми. В специальной школе в отличие от 

массовой, возможности общения слепых и 

слабовидящих детей более высоки, так как 

они совместно участвуют во всех режим-

ных процессах в условиях адаптированной 

среды: образовательной и социально-

бытовой. Инклюзивное игровое простран-

ство, как и образовательная среда, должно 

быть адаптивным: доступная среда (ти-

флотехнические средства обучения, ти-

флопереводчик, информационные и ком-

муникационные технологии с рельефно-

точечным шрифтом Брайля), специально 

подготовленные педагоги-дефектологи, 

тифлопедагог, логопед, тифлопсихолог, 

тьютор. 

Для проведения исследования нами бы-

ли подобраны и использованы методики 

как общепринятые, так и специально раз-

работанные для детей с поражением и 

нарушением зрительного анализатора. Это 

классические методы: анкетирование, бесе-

ды, наблюдения, тестирование, экспери-

мент, а также методики исследования со-

циальных отношений Я. Л. Коломинского, 

методики одномоментных срезов, разрабо-

танные Т. А. Репиной, вариант социомет-

рической методики – экспериментальная 

игра "Секрет " и др. [4; 6]. 

Методика одномоментных срезов ис-

пользовалась нами для выявления общей 

картины реального общения в инклюзив-

ной игровой среде и позволила выявить 

уровень взаимоотношений между детьми с 

нарушением зрения и нормально видящи-

ми, а также выявить детей, которые сдер-

жаны в общении друг с другом. Экспери-

ментатором многократно в течение дня 

фиксировались в протоколах все игры, в 

которые дети играли в течение дня. Игро-

вые взаимоотношения в инклюзивной иг-

ровой деятельности формируют согласо-

ванные игровые взаимодействия, направ-

ленные на обмен оценочной информацией 

и способствующие созданию благоприят-

ной игровой обстановки. Процесс включе-

ния слепых и слабовидящих в игру, требо-

вал на первых практических занятиях по-

мощи со стороны педагогов слепым детям, 

а слабовидящие и «норма» справлялись с 

заданиями сами. Педагогами проговарива-

лись все аспекты игровой деятельности, 

объяснялись все игровые действия и, свя-

занные с ними нравственно проявляемые 

взаимоотношения всем участникам ин-

клюзивного игрового пространства: сле-

пым, слабовидящим и нормально видя-

щим детям. 

Особая роль нами была отведена эмо-

циональной регуляции поведения детей с 

использованием народного фольклора. 

Участники инклюзивного игрового объ-

единения с удовольствием слушали и эмо-

ционально переживали за действия и судь-

бу добрых, смелых, страшных и злых пер-

сонажей, а затем с этими же эмоциями пе-

реносили их в игры ("Гуси-лебеди", "Волк и 

семеро козлят", "Коршун и наседка", "Вол-

ки и овцы"). 

С помощью метода наблюдения нами 

выявлено, что все категории участников и 

особенно слепые и слабовидящие дети 

эмоциональнее воспринимают народные 

игры, так как в каждой игре все образы вы-

работаны на народной мудрости. Народ-

ные игры являются наиболее ранним от-

ражением жизненной действительности и 

нравственных уроков для воспитания че-

ловека с детства. 

Используя стремление ребенка к само-

утверждению, взрослые в народных играх 

подкрепляют его героическими образами, 

несущими определенные функции – тру-

женика, защитника, носителя справедливо-

сти, доброты, честности, взаимопомощи и 

др. [5, с. 109]. 

Выполнение в игре ребенком дошколь-

ного возраста нравственных норм тесно 

связано с эмоциональным отношением к 

конкретному человеку, которому он их ад-

ресует [7]. 

Для оценки и выявления скрытых изби-

рательных отношений детей в инклюзив-

ной игровой деятельности, мы использо-

вали метод социометрии, будучи в преоб-

разованном виде, он дополняется резуль-

татами изучения взаимоотношений всех 

участников игры. 

С целью изучения избирательных от-

ношений в игровом инклюзивном объеди-

нении нами использовалась эксперимен-

тальная игра "Секрет", в основу которой 

была положена методика "Выбор в дей-

ствии" (реальная социометрия), разрабо-

танная Я. Л. Коломинским (1963), Т. А. Ре-

пиной (1978) и переработанная Д. М. Мал-

лаевым (1990) с учетом зрительных нару-

шений и возрастных психологических осо-

бенностей детей. 

При анализе полученных в исследова-

нии результатов нами использовались тра-
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диционные статистические методы обра-

ботки данных. Обработке были подвергну-

ты суммарные данные по ряду параметров 

социометрического статуса, которые нас 

интересовали. 

Главной особенностью детей в инклю-

зивном игровом пространстве является то, 

что в отношениях по поводу игры они дей-

ствуют от своего имени, а в сюжетно-

ролевых отношениях с позиции роли. Иг-

ровые предметы в обоих случаях были как 

реальные, так и включенные в воображае-

мую ситуацию. Сравнивая данные поведе-

ния детей в двух игровых ситуациях, мы 

выявили, что в отношениях по поводу иг-

ры почти все дети выполняли нравствен-

ную норму в два раза реже, чем в сюжетно-

ролевых отношениях (41,8 % и 89,8 % де-

тей соответственно). Отношение между 

детьми всех экспериментальных групп в 

инклюзивном игровом пространстве было 

доброжелательным, радостным, уважи-

тельным и особенно это проявлялось в 

сюжетно-ролевых отношениях, особо при-

ятно было наблюдать, как нравственно из-

менились нормально видящие дети. 

Формирование нравственных взаимо-

отношений значимо у детей в процессе ор-

ганизации экспериментальных ситуаций и 

проявляющихся в сюжетно-ролевых от-

ношениях (игровой инклюзивной деятель-

ности). Полученные в эксперименте дан-

ные показали явное расхождение между 

поведением детей в сюжетно-ролевых от-

ношениях и их поведением в отношениях, 

возникающих по поводу игры. Такое рас-

хождение является показателем принципи-

ального различия между этими двумя си-

туациями. Как было сказано выше, в сю-

жетно-ролевых отношениях проявляются 

нравственные представления детей, а в от-

ношениях по поводу игры обнаруживают-

ся нравственные мотивы поведения у детей 

всего инклюзивного игрового простран-

ства. 

Таким образом, нравственное содержа-

ние взаимоотношений или нравственные 

нормы отношений в инклюзии стали ру-

ководством для повседневного поведения 

детей, по нашему мнению, оно должно 

быть включено в выполнение реальных и 

актуальных для ребенка задач, при реше-

нии которых он действовал бы от своего 

собственного имени, а не с позиции той 

роли, которую он выполняет в игре или 

выполняет задачи, навязанные ему из вне 

авторитарно по приказу взрослого или пе-

дагога. 

Это свидетельствует о том, что на 

уровне присвоения нравственных норм, 

который свойственен и характеризуется 

пониманием необходимости соблюдения 

этих норм, но не ставшим мотивом, опре-

деляющим поведение детей. Такое разли-

чие обусловлено тем, что в реальной жиз-

ненной ситуации проявляются нравствен-

ные мотивы исследуемой нравственной 

нормы, а в ситуации чтения сказки или 

рассказа выступают знания о том, как нуж-

но вести себя в соответствии с существую-

щими правилами. При этом нами установ-

лено, что вербальные высказывания детей 

могут не соответствовать умениям и навы-

кам выделять нравственные стороны своих 

взаимоотношений с другими детьми. 

Поэтому, сравнение высказываний с 

мотивировками своего поведения в реаль-

ной жизненной ситуации показывает уро-

вень сформированности у детей истинных 

нравственных норм. 

Результаты, полученные в ходе конста-

тирующих экспериментов, показали, что у 

детей с нарушением зрения было выявлено 

своеобразие и особенности самих нрав-

ственно-оценочных понятий. В старшем 

дошкольном возрасте слепые и слабови-

дящие дети в отличие от своих сверстни-

ков в норме испытывают типичные труд-

ности, с которыми встречаются нормально 

видящие дети среднего дошкольного воз-

раста, а младшие школьники на уровне 

старшего дошкольного возраста нормы. 

Эти трудности выявлены и заключаются 

в сложности оценки слепыми и слабови-

дящими детьми нравственных норм и по-

ступков, но при этом они чувствуют про-

явление агрессии и предполагаемого воз-

можного насилия со стороны других. Дети 

с нарушением зрения, осознавая свой де-

фект, требуют большего внимания как со 

стороны взрослых, так и сверстников, при 

этом правильно организованная игровая и 

обучающая инклюзивная среда положи-

тельно и эффективно влияет на нравствен-

ное воспитание и развитие нормально ви-

дящих детей. 

Наблюдается положительная корреля-

ция между уровнем усвоения представле-

ний о правилах поведения, социальной 

адаптации и этапами овладения игрой де-

тей с нарушением зрения в инклюзии и 

характером реализующихся на практике 

нравственных взаимоотношений. 
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В заключении проведенного исследо-

вания возможно констатировать, что 

формирование особенностей поведения и 

нравственных взаимоотношений детей с 

нарушением зрения и нормально видя-

щих сверстников в условиях игровой ин-

клюзивной среды в различных ситуациях 

требуют от педагогов соблюдения специ-

фики. Специфика заключается в созда-

нии адаптивных условий для организа-

ции и проведения игры, наличии специ-

альных атрибутов, опоре на сохраненные 

анализаторы при формировании содер-

жания их представлений о правилах про-

явления взаимоотношений, то есть им 

нужны не только знания, как поступать в 

той или иной ситуации. При этом необ-

ходимо и понимание нравственного зна-

чения отношений, и овладение ими всеми 

участниками игрового инклюзивного 

пространства: слепыми, слабовидящими 

и нормально видящими детьми. 
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Введение 

Процесс обучения и воспитания ребенка 

неосуществим вне социализации. Рассмат-

ривая социализацию как педагогическое 

явление, следует учитывать различные 

подходы к определению этого понятия. 

Социализацию можно трактовать как про-

цесс становления личности. В процессе та-

кого становления происходит усвоение ин-

дивидом языка, социальных ценностей и 

опыта (норм, установок, образцов поведе-

ния), культуры, присущих данному обще-
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ству, социальной общности, группе, и вос-

производство им социальных связей и со-

циального опыта [9]. Н. Смелзер определя-

ет социализацию как «процесс формирова-

ния умений и социальных установок инди-

видов, соответствующих их социальным 

ролям» [12]. По мнению А. В. Мудрика, со-

циализация происходит в условиях стихий-

ного взаимодействия человека с окружаю-

щей средой, в относительно направленном 

обществом и государством процессе влияния 

на те или иные возрастные, социальные, 

профессиональные группы людей, а также 

в процессе относительно целенаправленно-

го и социально-контролируемого воспита-

ния (семейного, религиозного, социально-

го) [10]. 

С точки зрения психологии процесс со-

циализации осуществим лишь в единстве 

деятельности, общения и самосознания. 

Это три основные сферы, в которых осу-

ществляется становление личности.  

В процессе социализации ребенка при-

нимают участие: семья, сверстники, педа-

гоги, средства массовой информации. 

Ключевая роль в процессе социализации 

детей отводится, как известно, семье. Се-

мья относится к микрофакторам социали-

зации и является первичным институтом 

социализации ребенка. В обязанности ро-

дителей при этом входит: забота о всесто-

роннем развитии ребенка, его здоровье, 

воспитание и формирование полноценной 

личности. 

Следует отметить, что значительный 

интерес у психологов, социологов и педа-

гогов вызывают семьи, которые сталкива-

ются с проблемами и их последствиями. В 

этой области исследования проходят в 

двух направлениях. Первое – исследование 

семьи в трудных условиях, которые возни-

кают в силу неблагоприятного воздействия 

социальных процессов, экономических 

кризисов, войн, стихийных бедствий и т. п. 

Данное направление в большей степени 

представлено в предвоенных и послевоен-

ных трудах американских исследователей. 

Второе – изучение «нормативных стрессо-

ров» – трудностей, которые встречаются в 

обычных условиях, связанных с прохожде-

нием семьи через основные этапы жизнен-

ного цикла, а также возникающих, когда 

что-то нарушает жизнь семьи: развод, дли-

тельная разлука, тяжелое заболевание, 

смерть одного из членов семьи и т. д.  

Функциональная несостоятельность се-

мей может иметь и другие различные при-

чины. В таких семьях отсутствуют мораль-

ные нормы и ограничения. Со стороны по-

добные семьи выглядят респектабельно, с 

высоким уровнем жизни. Но необходимо 

отметить, что духовные ценности в них 

подменены стяжательскими целями, роди-

тели в этих семьях достаточно неразборчи-

вы в средствах их достижений [2]. Такие 

семьи оказывают десоциализирующее вли-

яние, которое воздействует не прямо через 

аморальное поведение родителей, а за счет 

сложных взаимоотношений [1]. 

Целью данного исследования является 

анализ психолого-педагогических проблем 

социализации детей, определение различ-

ных условий, необходимых для нормаль-

ной и полноценной социализации детей в 

семье. 

Методы исследования – анализ психо-

лого-педагогической литературы, синтез, 

обобщение. 

Результаты и обсуждение 

На современном этапе развития нашего 

поликультурного, многоконфессионально-

го общества мы наблюдаем разные стили 

семейного воспитания. В силу серьезных 

изменений, которые происходят сегодня в 

нашей стране в социально-экономической, 

общественно-политической сферах воспи-

тательная роль семьи в последнее время 

снижается. Традиционные ценности пре-

терпевают изменения, и это не может не 

сказаться на качестве процесса социализа-

ции детей в семье. 

Если в раннем детстве семья играет 

главную и единственную роль в процессе 

социализации ребенка, то в последующие 

периоды жизни ее роль снижается. Усло-

вия той социальной микросреды, в кото-

рой ребенок проходит социализацию нахо-

дят отражение в формировании характера 

ребенка, его особенностях. Синтез отцов-

ского и материнского воспитания, отсут-

ствие у родителей вредных привычек, за-

висимостей, здоровье (как эмоциональное, 

так и духовное), уважение друг к другу, 

взаимная поддержка, понимание, общение, 

социальный статус, достаток являются за-

логом успешной социализации и форми-

рования полноценной личности ребенка в 

семье. В процессе социализации ребенка в 

семье воспитательная деятельность со сто-

роны родителей будет эффективна, т. е. 

приведет к формированию социально-

адаптированной личности, только в том 

случае, если она учитывает потребности 

ребенка, воспринимает его в роли активно-

го субъекта.  
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Существуют благоприятные и неблаго-

приятные условия социализации ребенка в 

семье, которые предопределяют его даль-

нейшую судьбу, так как именно в семье 

ребенок приобретает первый жизненный 

опыт, усваивает определенные ценности, 

строит отношения с окружающими.  

Но влияние семьи на социализацию ре-

бенка может быть как положительным, так 

и отрицательным в силу ряда обстоятель-

ств. Так, семья может оказывать и негатив-

ное, антисоциальное влияние на формиро-

вание личности ребенка в особых случаях: 

– неполная семья (разведенная, вне-

брачная, осиротевшая, распавшаяся); 

– неблагополучные семьи (семья, где 

родители – алкоголики, наркоманы, пра-

вонарушители или психически больны; 

конфликтная; педагогически-

несостоятельная; асоциально-аморальная); 

– отрицательный психологический 

климат в семье, негативизм родителей, без-

духовность.  

Процесс социализации в неполной се-

мье существенно затрудняется. Ребенок с 

трудом адаптируется в мире общественных 

отношений. В семье с одним родителем 

(материнская, отцовская) можно наблю-

дать такие негативные факторы, как отсут-

ствие, например, мужского влияния, авто-

ритета отца или же, наоборот, отсутствие 

ласки, тепла матери. Нехватка эмоцио-

нального общения с одним из родителей 

приводит к таким проблемам, как отсут-

ствие наглядного полоролевого примера, 

то есть процесс половой типизации за-

трудняется. На фоне этого возможно раз-

витие инфантилизма. Для неполной семьи 

характерны такие особенности воспитания, 

как: усиленный контроль (желание одного 

из родителей компенсировать отсутствие 

второго); потакание всем капризам ребен-

ка, что ведет к избалованности, изнеженно-

сти, неуверенности в себе. В неполных се-

мьях, где несколько детей старшие дети 

часто помогают родителю в воспитании 

младших, старшие в таком случае являют-

ся образцом поведения для младших, но 

при этом получают эмоциональную 

нагрузку, что может привести к психоло-

гическому истощению. 

Неполная семья несомненно нуждается 

в социально-педагогической и психологи-

ческой помощи, создании условий для 

успешной социализации ребенка. Оказы-

вая помощь таким семьям, в первую оче-

редь необходимо: 

– обратить внимание на то, в какой со-

циальной среде происходит развитие лич-

ности ребенка;  

– выявить проблемы, найти способы их 

решения в процессе обучения и воспита-

ния ребенка (устранить ошибки в воспита-

нии, определить факторы, негативно вли-

яющие на социализацию ребенка); 

– на основе конструктивного диалога 

обеспечить взаимодействие всех членов 

семьи; 

– оказать помощь родителю и ребенку в 

вопросе самореализации;  

– оказать психологическую помощь и 

коррекцию родителю и ребенку; 

– защитить права ребенка в случае де-

градации личности родителя. 

Результаты исследований как зарубеж-

ных, так и отечественных ученых говорят о 

том, что чаще всего социализация детей 

затрудняется в неблагополучных семьях. В 

педагогике существует ряд трактовок по-

нятия семейного неблагополучия: дис-

функциональная семья, деструктивная се-

мья, асоциальная семья и др. «Неблагопо-

лучная семья – это такая семья, в которой 

ребенок переживает дискомфорт, стрессо-

вые ситуации, жестокость, насилие, прене-

брежение, голод – т. е., неблагополучие. 

Под неблагополучием мы понимаем его 

разные проявления: психическое (угрозы, 

подавление личности, навязывание асоци-

ального образа жизни и др.), физическое 

(жестокие наказания, побои, насилие, при-

нуждение к заработку денег разными спо-

собами, отсутствие пищи), социальное 

(выживание из дома, отбирание докумен-

тов, шантаж и др.)» [11]. Такие семьи ока-

зывают разрушительное влияние на разви-

тие ребенка, являются фактором девиант-

ного поведения. Дети в таких семьях соци-

ально и психологически ущербны, замкну-

тые, у них наблюдается повышенная тре-

вожность, заниженная самооценка. 

Одним из важных факторов, разруша-

ющих не только семью, но и душевное 

равновесие ребенка, является такая про-

блема как алкоголизм родителей, который 

в дальнейшем становится причиной мно-

гих неврозов и нарушений поведения у 

членов семьи алкогольно зависимого чело-

века. Если из-за отцов-пьяниц дети стано-

вятся невротиками, то от матери-

алкоголички дети часто рождаются ум-

ственно неполноценными. Семья, в кото-

рой родители пьянствуют, ребенок под-

вержен физической агрессии, оказываю-
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щей психотравмирующее действие на ре-

бенка. Постоянные наблюдения за тем, как 

родители провоцируют друг друга, спорят, 

шумят приводят к тому, что дети усваива-

ют подобный стиль взаимоотношений 

между людьми вообще [7]. Постоянное 

желание иметь заботу о себе со стороны 

родителей остается неисполненным у детей 

из подобных семей. У детей из таких семей 

возникают проблемы в общении со 

сверстниками, педагогами. Стилем воспи-

тания в алкогольной семье становится от-

сутствие заботы и внимания к ребенку. Не-

достаток заботы лишь начало общей за-

пущенности ребенка.  

Подростковая преступность, насилие, 

наркомания, безнадзорность и т. д. – ре-

зультат десоциализирующего влияния 

асоциально-аморальных семей, в которых 

родители являются образцом противо-

правного, антисоциального поведения, 

противоречащего общественным нормам. 

В такой семье личность ребенка полностью 

деформирована, ребенок начинает компен-

сировать свою социальную ущербность 

посредством девиантного поведения. Ока-

зывая помощь таким семьям, в первую 

очередь нужно помочь самим родителям. 

Здесь приемлемыми являются коррекци-

онные методы, то есть, когда происходит 

переосмысление родителями своих взгля-

дов, принципов.  

Дефекты воспитания – первый и наибо-

лее главный показатель неблагополучной 

семьи. Только отношение к ребенку, а не 

материальные или бытовые показатели, 

характеризуют степень благополучия се-

мьи или неблагополучия. Часто встречают-

ся и внешне хорошие отношения в семье, 

но родители, занятые своими заботами и 

работой, мало уделяют внимания ребенку – 

это тоже неблагополучная семья [2]. То 

есть, родители в таких семьях, сталкиваясь 

с различными психолого-педагогическими 

проблемами в воспитании, утрачивают 

способность влиять на детей. Такие про-

блемы могут возникнуть в семьях, где 

наблюдается расхождение ценностей у ро-

дителей, неуважение друг к другу, отсут-

ствие психологической культуры, культу-

ры общения. 

Многие социологи говорят, что «бра-

ков», в которых вообще не происходят 

конфликты, в действительности не суще-

ствует [7]. Конфликт в психологии пони-

мается как обоюдное отрицательное пси-

хическое состояние двух людей, которое 

характеризуется отчужденностью, негати-

визмом, враждебностью в отношениях, 

вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов или потребностей.  

Особенностью данного негативизма яв-

ляется возможность состояния быстрого 

перехода в стресс, аффект, во взрыв чувств, 

которые искажают психику человека. Так-

же одна из особенностей этого явления – 

обостренность негативных переживаний в 

духовном мире человека. При конфликте 

часто обнаруживаются скрытые стороны 

личности, которые не всегда заметны за 

внешне положительными формами пове-

дения. Также особенностью конфликта яв-

ляется то, что он нередко ведет за собой 

опустошенность, такое состояние, при ко-

тором все кажется мелким, пустым, безраз-

личным. Часто слабые люди забываются в 

алкоголе, развлечениях, легких связях, что 

приводит к разводам.  

В конфликтных семьях детям недоста-

точно внимания со стороны родителей, 

родители игнорируют проблемы детей, 

сводят общение с детьми к контролю над 

ними, отсутствует совместное решение пе-

дагогических проблем. Социализирующие 

функции такими родителями не выполня-

ются. Ребенок в такой семье чувствует себя 

ненужным, обделенным вниманием, оди-

ноким. 

Часто сами представители таких семей 

не осознают, что в их жизни что-то не так, 

а проблемы воспринимают как должное. 

Социально-психологическая поддержка 

конфликтным семьям основывается на 

психотерапевтическом воздействии на всех 

членов семьи. Необходимо проводить ре-

гулярные беседы с родителями, понять по-

зиции каждого из родителей, выявить про-

блемы и причины, приводящие к возник-

новению конфликтных ситуаций, приве-

сти к пониманию необходимости укрепле-

ния взаимоотношений в интересах ребен-

ка, его успешной социализации.  

Особенно труднодоступными для выяв-

ления причин и неблагоприятных условий, 

оказывающих отрицательное воздействие 

на детей, являются именно педагогически 

несостоятельные семьи. Для того, чтобы 

выявить неблагоприятные факторы семей-

ного воспитания, необходимо длительное 

знакомство и близкое общение, установле-

ние доверительных отношений и с родите-

лями, и с детьми. 

Характерными особенностями педаго-

гически несостоятельной семьи являются, с 
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одной стороны, благоприятные условия 

(родители, которые ведут правильный об-

раз жизни, здоровая семейная атмосфера), 

а с другой – серьезные педагогические 

ошибки, неправильные взаимоотношения 

с детьми могут привести к различным асо-

циальным проявлениям в сознании и по-

ведении детей. Такие семьи нуждаются в 

психолого-педагогической коррекции сти-

лей семейного воспитания, а также в фор-

мировании детско-родительских отноше-

ний. Внутренний мир семьи, семейная ат-

мосфера, внутрисемейные взаимоотноше-

ния представляют значительные трудности 

для изучения, исследования [1]. 

Помощь педагога-психолога педагоги-

чески несостоятельной семье в первую 

очередь заключается в тщательном анализе 

проблемной ситуации, возникшей между 

родителями и детьми и корректирующем 

влиянии на взаимоотношения в семье с 

целью их гармонизации.  

Вывод 

Таким образом, семья – это союз любя-

щих и самых близких людей. Сначала объ-

единяются две совершенно разные, непо-

хожие жизни. У каждого – свой опыт, свои 

взгляды, привычки, потребности, интересы 

и увлечения, личный круг знакомых. По-

этому на первых порах создания семьи 

неизбежны взаимное непонимание супру-

гов и противоречия в их отношениях. В 

таком случае необходим поиск продуктив-

ных путей решения различных семейных 

проблем с целью создания благоприятных 

условий для успешной социализации лич-

ности ребенка в семье.  

Оказывая помощь детям из неблагопо-

лучных семей, необходимо для начала 

определить ее разновидность, выяснить 

причины неблагополучия (психологиче-

ские, асоциальные, экономические или ме-

дицинские), трудной жизненной ситуации. 

Психолого-педагогическая поддержка 

таким семьям заключается в создании 

условий для физического, духовно-

нравственного, психологического, интел-

лектуального развития личности ребенка. 

Социально-педагогическая деятельность 

должна быть направлена на преодоление 

проблем, связанных с самоопределением 

ребенка, его самореализацией, защитой 

интересов ребенка, оказание необходимой 

социальной помощи. 
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Введение 

На современном этапе развития обще-

ства ведущими ориентирами в формиро-

вании гармонично развитой личности яв-

ляются гуманистические тенденции, к чис-

лу приоритетов которых относят здоровье 
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человека. Наметившиеся негативные тен-

денции в снижении рождаемости, отрица-

тельной динамике состояния здоровья 

населения нашей страны, делают очевид-

ной необходимость разработки комплекса 

мероприятий по оздоровлению нации в 

целом, и подрастающего поколения [3].  

Для решения этой проблемы необходи-

мы совместные усилия работников здраво-

охранения и образования. Таким образом, 

наряду с улучшением медицинского об-

служивания ведущими должны быть про-

филактические мероприятия и активная 

позиция учителя в сохранении здоровья и 

здорового образа жизни. Исследования по-

казывают, что наиболее неблагоприятны-

ми факторами, ведущими к росту сомати-

ческих заболеваний среди подростков, яв-

ляется неправильный образ жизни. Фор-

мирование правильного образа жизни яв-

ляется наиболее пластичным компонен-

том, который существенно может образо-

вывать сам человек. 

Хорошо известно, что в век прогрессив-

ных передовых технологий, происходит 

резкое уменьшение двигательной активно-

сти населения, увеличение нейропсихоло-

гических и других видов стрессов, физиче-

ское загрязнение окружающей среды и фи-

зические изменения в структуре самой 

жизни. 

В то же время формирование здорового 

образа жизни у подрастающего поколения 

является важной частью учебного процес-

са. Как мы знаем, здоровье является бес-

ценным достоянием не только каждого че-

ловека, но и общества в целом. 

Это бесценный дар природы, но от че-

ловека и от общества зависит, сохранится и 

умножится или растратится этот бесцен-

ный дар. Народная мудрость гласит, что 

здоровье – самая большая ценность. Это 

потому, что только когда у человека все в 

порядке со здоровьем, у него есть силы и 

вдохновение для дел, общения, творчества. 

При этом современная жизнь требует от 

нас быть активными, поэтому мы должны 

заботиться о своем здоровье. Все знают, 

что здоровье нужно беречь с детства, а бо-

лезни легче предупредить, чем лечить.  

По мнению наших предков, чтобы со-

хранить здоровье, необходимо больше 

двигаться, меньше есть, не иметь вредных 

привычек, стремиться к упорядоченной и 

размеренной жизни, любить свою работу, 

беречь и баловать своих родных и близких, 

быть терпимым к окружающим, постоян-

но совершенствоваться морально и физи-

чески, повышать свой образовательный и 

культурный уровень. А хорошее здоровье в 

ответ поможет вам найти и не потерять 

достойную работу, хороший заработок, 

жить долго, счастливо и вырастить здоро-

вое потомство, которое будет вас радовать 

и заботиться о вас в старости [5]. 

Конечно, каждый может и должен забо-

титься о здоровье, так как от физического 

здоровья зависит и нравственное [1]. 

В настоящее время тема охраны здоро-

вья подростков уже не один год является 

предметом обсуждения врачей, педагогов и 

психологов. Сегодня школа сталкивается с 

серьезной проблемой: во-первых, трудно-

сти в обучении детей, связанные с повы-

шением требований образовательных про-

грамм и их сложностью, во-вторых посто-

янно ухудшающееся состояние здоровья 

обучающихся, препятствующее овладению 

образовательными компетенциями в раз-

личных областях научного знания. 

При определении факторов, отрица-

тельно влияющих на здоровье подростков, 

большинство исследователей отмечают, 

что основным фактором является сочета-

ние негативных эмоциональных пережи-

ваний, вызванных различными стрессовы-

ми ситуациями, с неготовностью молоде-

жи к их позитивному разрешению. Мы по-

нимаем, что существуют и социальные 

причины, создающие дополнительные 

эмоциональные трудности, ведущие к воз-

никновению стресса у подростков. Напри-

мер, разочарования, связанные с возник-

шими в обществе социально-

экономическими переменами.  

В Уставе Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) указано: «Здоровье – 

это состояние полного физического, ду-

шевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни или физических 

дефектов».  

Актуальность исследуемой проблемы 

связана с общими тенденциями в совре-

менном российском образовании и прежде 

всего с тем, что стало достаточно четко 

прослеживаться ухудшение здоровья уча-

щихся за период их обучения в школе.  

В связи с этим нами в учебных заведе-

ниях были организованы анкетирования, 

диктанты, прочитаны лекции на темы: 

профилактика наркомании, ВИЧ-

инфекций, вредные привычки, туберкулез, 

формирование здорового образа жизни.  
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В последние годы значительно вырос 

объем зарубежных научных работ, посвя-

щенных исследованию здорового образа 

жизни подростков (М. М. Безруких, Н. А. 

Заруба, И. П. Золотухина, И. И. Семенова, 

Е. А. Ямбург и др.) [4]. 

Цель исследования – изучение различ-

ных сторон формирования здорового об-

раза жизни у подростков в учебно-

воспитательном процессе. 

Методы – теоретический анализ науч-

но-методической литературы и работ, свя-

занных с вопросами формирования здоро-

вого образа жизни: наблюдения, беседа. 

Результаты и обсуждение 

Существует много различных опреде-

лений понятия «здоровье». Каждое из них 

подчеркивает важность того или иного ас-

пекта в комплексной характеристике этого 

состояния организма. Но очевидно, что 

оно отражает качество приспособления ор-

ганизма к условиям внешней среды и пред-

ставляет итог процесса взаимодействия че-

ловека и среды обитания. Понятно также, 

что состояние здоровья формируется в ре-

зультате взаимодействия экзогенных (при-

родных и социальных) и эндогенных фак-

торов (наследственность, конституция, 

пол, возраст). 

Один из основоположников науки о 

здоровье В. П. Петленко дает, на наш 

взгляд, самую точную характеристику по-

нятию «здоровье». «Здоровье представляет 

собой нормальное психосоматическое со-

стояние человека, способное реализовать 

свой потенциал телесных и духовных сил и 

оптимально удовлетворить систему мате-

риальных, духовных и социальных по-

требностей» [2]. 

Итак, здоровье – это понятие, включа-

ющее много компонентов. Становится по-

нятным, что уровень здоровья человека в 

результате его взаимодействия с окружа-

ющей средой постоянно меняется; здоро-

вье – это динамический атрибут жизни че-

ловека: когда он заболевает, то уровень его 

здоровья понижается (иногда до нуля – 

смерть), когда человек выздоравливает – 

уровень здоровья повышается. Понятия 

здоровье и болезнь тесно связаны друг с дру-

гом. Казалось бы, они противоположны: 

крепкое здоровье – отсутствие болезней и 

наоборот. Однако все гораздо сложнее. 

Измерить болезнь и здоровье трудно, гра-

ницу между ними провести практически 

невозможно. Абсолютное здоровье и абсо-

лютная болезнь немыслимы, между ними 

существуют разнообразные формы связей 

и взаимных переходов. 

В образовательных учреждениях здо-

ровьесбережение может выступать как 

одна из задач образовательного процесса. 

В частности, медико-гигиенической 

направленности (осуществляется при 

тесном контакте: педагог – медицинский 

работник – подросток); физкультурно-

оздоровительной (отдается приоритет за-

нятиям физкультурой); экологической (со-

здание гармоничных взаимоотношений с 

природой) и др. 

Оздоровительная деятельность под-

ростков осуществляется с учетом их воз-

растных особенностей. Поэтому в учебно-

воспитательном процессе нужно использо-

вать эмоциональные приемы обучения, 

игры, диспуты, викторины, брейн-ринги, 

круглые столы и т. д. 

Следовательно, формирование миро-

воззрения, определяющего здоровый образ 

жизни, должно стать основным направле-

нием деятельности органов здравоохране-

ния и образования. 

Проблема ухудшения здоровья под-

ростков влечет за собой снижение здоровья 

у них в будущем. В настоящее время про-

блема укрепления здоровья подростков 

является одной из насущных задач совре-

менного российского образования. 

В народной педагогике есть труды даге-

станских исследователей, педагогов о фор-

мировании здорового образа жизни у 

школьников (М. И. Алиев, Э. Ю. Бачиева, 

А. Н. Нюдюрмагомедов, А. М. Магомедов, 

Б. К. Магарамов, С. Т. Тучалаев, Т. И. Исаев 

и др.) [5]. 

Распространенность среди подростков 

пагубных привычек подтверждает, что 

существующие методы формирования 

здорового образа жизни пока не дают 

нужных результатов. Эффективность 

имеющихся здоровьесберегающих мето-

дов, используемых в дагестанских шко-

лах и в семье, требует существенного 

улучшения. 

Таким образом, профилактическая ра-

бота в школах должна развивать знания 

подростков об опасностях определенных 

болезней. Человек должен не только знать 

о болезнях и их причинах, но должен с 

раннего детства приобрести практические 

навыки саморегуляции собственного орга-

низма. 

Поэтому кажется уместным изменить 

образовательные действия в системе сред-
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него образования в области укрепления 

здоровья молодого поколения. В числе 

главных целей образования должно быть 

формирование знаний, ценностей, практи-

ческих навыков, которые гарантируют здо-

ровый образ жизни обучающимся. 

Воспитательная деятельность в области 

здоровьесбережения в школе реализуется 

через: 

– определение содержания здорового 

образа жизни; 

– включение в содержание образова-

тельного и воспитательного процесса уро-

ков с валеологическим содержанием по-

средством народной педагогики (послови-

цы, загадки, высказывания, народные 

спортивные игры); 

– предоставление педагогической под-

держки в преодолении вредных привычек; 

– взаимодействие с родителями при 

определении индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

– богатое содержание образовательного 

пространства (знания, навыки или способ-

ности к здоровому образу жизни) [3]. 

Философ Гиппократ специфическим 

элементом здорового образа жизни считал 

здоровье человека, а Демокрит – духовное 

начало. Стремление к достижению здоро-

вья за счет какого-либо одного средства 

принципиально неправильно, поскольку 

оно не охватывает всего многообразия вза-

имосвязей функциональных систем, фор-

мирующих организм человека, и связей 

самого человека с природой – всего того, 

что в конечном итоге определяет гармо-

ничность его жизнедеятельности и здоро-

вья. По Э. Н. Вайнеру (1998 г.) важными 

являются следующие факторы: оптималь-

ный двигательный режим, рациональное 

питание, рациональный режим жизни, 

психофизиологическую регуляцию, поло-

вую культуру, закаливание, отсутствие 

вредных привычек и валеологическое об-

разование [3]. 

Здоровый человек активно стремится 

к духовной красоте и физическому со-

вершенству, что способствует повыше-

нию резервов организма, создает благо-

приятные условия для максимального 

самовыражения гармонически развитой 

личности [4]. 

Необходимо отметить, что формирова-

ние здорового образа жизни представляет 

собой комплекс оздоровительных меро-

приятий, обеспечивающих гармоничное 

развитие и укрепление здоровья, повыше-

ние работоспособности, продление творче-

ского долголетия.  

Для формирования деловых и комму-

никативных способностей обучающихся, 

чтобы привить навыки здорового образа 

жизни с использованием элементов 

народной педагогики (пословиц, пого-

ворок, сказок, загадок), первоначальные 

умения собирать информацию из раз-

ных источников, мы провели также де-

ловую игру «Здоровье – богатство во все 

времена». 

При этом мы применяли также нетра-

диционные формы занятий: брейн-ринг, 

путешествие, суд, викторина, соревнова-

ние, аукцион и т. д., в творческом поиске 

классного руководителя родились игровые 

формы воспитания ЗОЖ. В практике ис-

пользовали также проведение судебного 

процесса над «вредными привычками», 

«сигаретой», «табаком» и т. д. 

Народные знания о здоровом образе 

жизни нашли широкое отражение в раз-

личных формах фольклора: в сказаниях и 

сказках, загадках, пословицах и поговорках 

и т. д. 

Поговорки и пословицы – один из са-

мых активных и широко распространен-

ных памятников устного народного поэти-

ческого творчества. 

В них народ на протяжении веков 

обобщал свой социально-исторический 

опыт по здоровьесбережению. Через них 

передавалась масса разносторонних знаний 

о сохранении здоровья, целебных свой-

ствах родников и лекарственных растений. 

Например:  

Кто день начинает с зарядки, у того дела 

в порядке. 

Без бодрости в теле нет четкости в деле. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а 

ноги в тепле. 

Ранить легче, чем лечить. 

Живи не для того, чтобы есть, а ешь для 

того, чтобы жить. 

Человека лень не кормит, а здоровье 

только портит. 

Вывод 

На поговорках, пословицах, изречениях 

училось и воспитывалось не одно поколе-

ние людей, более того, некоторые посло-

вицы стали девизом здорового образа жиз-

ни. 

Одной из основных задач современной 

школы является формирование знаний о 

здоровье у учащихся. 
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В этом ряду особое место отводится 

тем обширным знаниям, которые накоп-

лены народом по здоровому образу жиз-

ни. Это народный опыт по здоровьесбе-

режению, использованию целебных 

свойств растений. Применению опыта 

народной педагогики в учебно-

воспитательном процессе средней школы 

посвящены работы дагестанских ученых: 

А. М. Магомедова «Золотые правила 

народной педагогики Дагестана», P. M. 

Магомедова «Обычаи, традиции народов 

Дагестана», А. К. Алиева «Народные тра-

диции, обычаи и их роль в формирова-

нии нового человека», З. А. Алиева «Си-

стема здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений», М. Н. 

Алиева «Взаимодействие семьи и школы 

в формировании здорового образа жизни 

младших школьников» [1; 2]. 

Таким образом, народная педагогика 

эффективно выполняет свою учебно-

воспитательную функцию по формирова-

нию культуры здорового образа жизни. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – изучить актуальные проблемы и перспективы развития системы де-

фектологического образования. Методы. Теоретический анализ обобщения научных фактов, учебных 

программ (основных образовательных и адаптивных общеобразовательных программ), методы изуче-

ния планирования работы воспитателей, педагогов, психологов, дефектологов, методы психолого-

педагогического сопровождения учащихся в дефектологическом и в инклюзивном образовательном 

пространстве. Результат. Рассмотрены тенденции в развитии как специального (коррекционного), так и 

инклюзивного образования, раскрыты задачи дефектологического образования: подготовка специали-

стов, создание доступной среды, разработка адаптивных образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с различными особенностями психофизического развития, пе-

реподготовки и подготовки педагогов на базе передовых специальных факультетов и кафедр, иннова-

ционных специальных (коррекционных) школ, реабилитационных центров. Предлагаются пути решения 

проблем в системах специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ, опыт работы в вопросах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации дефектологических кад-

ров. Вывод. Современные реалии требуют создания адекватных условий для развития и реализации 

задач коррекционного и инклюзивного образования, и особенно в вопросах подготовки и внедрения 

Адаптированной образовательной программы (АОП) специалистами специальных (коррекционных) и 

инклюзивных школы. 

Ключевые слова: дефектологическое образование, инклюзивное образовательное пространство, 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), основные образовательные программы, 

адаптивные образовательные программы. 
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ABSTRACT. The aim of the research is to study the current problems and prospects of development the 

defectological education system. Methods. Theoretical analysis of generalization the scientific facts, educa-

tion programs (basic educational and adaptive educational programs), study methods of planning the work 

of educators, teachers, psychologists, speech therapists, methods of psychological and pedagogical sup-

port of students in speech pathology and inclusive educational environment. Result. The tendencies of the 

development of special (correctional) and inclusive education are examined, the author explores the tasks 

of the defectological education: training of professionals, creation of accessible environment, working out 

of the adaptive educational program, individual educational route for the children with different features of 

psychophysical development, retraining and training of teachers basing on the advance special faculties 

and and chairs, innovative special (correctional) school, rehabilitation centers. The author of the article of-

fers the ways of solutions in the system of special and inclusive education of the people with disabilities, 
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the experience in the issues of vocational education, retraining and further training of the defectological 

stuff. Conclusion. Modern realities require the creation of adequate conditions for the development and 

implementation the tasks of correctional and inclusive education, and especially in the preparation and 

implementation of Adapted educational program (AEP) by experts of special (correctional) and inclusive 

school. 

Keywords: defectological education, inclusive educational environment, pupils with disabilities, basic 

educational programs, adaptive educational programs. 
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Введение 

Современные реалии и перспективы 

развития системы дефектологического об-

разования предусматривают новые изме-

нения в различных ее направлениях. В 

рамках нового "Закона об Образовании" в 

соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Феде-

рации" от 29.12.2012 N273 установлено: "… 

содержание образования и условия органи-

зации обучения и воспитания обучающих-

ся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, и для инва-

лидов, а также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвали-

да" [2]. 

Цель статьи – изучить актуальные про-

блемы и перспективы развития системы 

дефектологического образования.  

Методы – теоретический анализ обоб-

щения научных фактов, учебных про-

грамм (основных образовательных и адап-

тивных общеобразовательных программ), 

методы изучения планирования работы 

воспитателей, педагогов, психологов, де-

фектологов, методы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

в дефектологическом и инклюзивном об-

разовательном пространстве. 

Результаты и обсуждение 

Первые шаги перехода детей с ОВЗ в си-

стему инклюзивного образования выявили 

неадекватную реакцию социума, специали-

стов, родителей, и при этом бытовало 

ошибочное мнение о сокращении системы 

специального (коррекционного) образова-

ния. Сложившаяся за многие десятилетия 

на Западе система инклюзивного образова-

ния показала, что опорой для эффектив-

ной организации инклюзии является усло-

вие их взаимодействия с ведущими шко-

лами [3]. Например, такой сложившийся за 

многие годы опыт работы Республиканско-

го центра реабилитации для детей с ОВЗ, 

возглавляемый народным учителем СССР 

У. М. Муртузалиевой, экспериментально 

доказал свою инновационность и востре-

бованность для всей России. 

Необходимо понимать, что тенденции в 

развитии как специального (коррекцион-

ного), так и инклюзивного образования 

становятся реальностью и требуют реше-

ния многих проблем: в первую очередь 

подготовку специалистов, создание до-

ступной среды, разработки адаптивных 

образовательных программ, индивидуаль-

ных образовательных маршрутов для де-

тей с различными особенностями психо-

физического развития, а также необходи-

мостью переподготовки и подготовки пе-

дагогов на базе передовых специальных 

факультетов и кафедр, инновационных 

специальных (коррекционных) школ, реа-

билитационных центров [2]. 

Сегодня для современного образова-

тельного пространства актуальной необхо-

димостью является переход специальных 

(коррекционных) учреждений на адаптив-

ные общеобразовательные программы и на 

адаптивные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ. Содержание 

программ формируется на основе государ-

ственных образовательных стандартов, но 

их реализация предполагает изменение в 

целом и методики в новом понимании за-

дач современной специальной (коррекци-

онной) и инклюзивной школы, так как 

адаптивные образовательные программы 

ориентированы на реалии инклюзии на 

различных уровнях образования, а также 

подготовку воспитанников с нарушением 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, задержкой психического развития 

(ЗПР), легкой умственной отсталостью, 

аутистическими расстройствами к соци-

ально-бытовой, социально-трудовой ори-

ентировке и интеграции в общий социум.  

Необходимым этапом является переход 

на адаптивные общеобразовательные про-
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граммы, которые разрабатываются с уче-
том рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), инди-

видуальной программы реабилитации ин-

валида с включением направления дея-

тельности, анализа и подбора содержания: 

изменения структуры и временных рамок; 

использование разнообразных инноваци-

онных форм, методов и приемов органи-

зации учебной, воспитательной, коррекци-

онной и реабилитационной деятельности.  

Анализ осуществляется, исходя из требо-

ваний государственного образовательного 

стандарта, содержания примерных программ, 

в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. При этом необходимо 

учитывать особенности и специфику психо-

физического развития лиц с ОВЗ (по доку-

ментам, представленным родителями и реко-

мендациями ПМПК). Проектирование Адап-

тивной образовательной программы (АОП) 

учитывает структурные составляющие ФГОС 

и определяется временными индивидуаль-

ными границами их освоения. 

Необходимо обратить внимание разра-

ботчиков АОП на четкое формулирование 

целей АОП, определение круга задач, кон-

кретизирующих цель АОП. Специфика 

детей с ОВЗ требует учета особенностей их 

развития для создания адекватных условий 

их реабилитации и социализации в реали-

ях современного социума. 

Адаптивные образовательные програм-

мы должны учитывать специфику и пер-

сональные особенности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

опираться на следующие принципы дефек-

тологического образования: компенсиру-

ющего обучения и воспитания; учета ин-

дивидуальных различий; социальной адап-

тации и реабилитации; построения инди-

видуального образовательного маршрута; 

психолого-медико-педагогического сопро-

вождения, специальной адекватной помо-

щи с учетом психофизического здоровья 

детей с ОВЗ; принципы гуманизма, цен-

ностно-ориентированного воспитания и 

обучения; принцип системности единства 

диагностики, коррекции, компенсации, раз-

вития; принцип комплексного взаимодей-

ствия управленцев, медиков, педагогов, 

психологов, родителей и их детей [2]. 

Для реализации адаптивной программы 

необходимо создать специальные условия 

для реализации основной цели, для полу-

чения воспитанниками качественного 

адекватного образования и включения вы-

пускников в активную социализацию с це-

лью их адаптации в окружающем социуме, 

готовности к включению в единое куль-

турно-образовательное пространство но-

вой школы. 

Переход на адаптивные общеобразова-

тельные и основные образовательные про-

граммы предполагает планирование и уча-

стие в их реализации большого круга спе-

циалистов: воспитателей, педагогов, пси-

хологов, дефектологов и др. 

Адаптивные образовательные про-

граммы в инклюзии являются переход-

ными для освоения основных образова-

тельных программ. Успешность всей 

коррекционной, воспитательной и обра-

зовательной работы с детьми с ОВЗ по 

АОП обеспечивается учителями-

предметниками и группой специалистов 

с дефектологическим образованием, а 

психолого-педагогическое сопровожде-

ние осуществляется тьюторами, соци-

альными педагогами, медиками. 

Такая организация обеспечивается обра-

зовательным педагогическим сообществом 

массового и специального (дефектологиче-

ского) образования. Научно-методическое 

сопровождение инклюзивного образова-

ния обязаны осуществлять ученые, специ-

алисты кафедр коррекционной педагогики, 

специальной психологии, дефектологии 

соответствующих факультетов вузов, а ру-

ководители управлений образования и их 

специалисты беспечивать организацию до-

ступной среды, работу ПМПК. 

Заключение 

Предложенный подход создает условия 

для развития и реализации задач коррек-

ционного и инклюзивного образования, в 

том числе и в вопросе подготовки и внед-

рения АОП с подключением вышеуказан-

ных специалистов, экспертов, учителей, 

родителей и специалистов конкретного 

вида специальной (коррекционной) шко-

лы. Это одно из значимых условий перехо-

да на адаптивные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие эффектив-

ность перехода и освоения содержания 

учебного материала по этим программам 

шаг за шагом с учетом особенностей раз-

вития каждого ребенка с ОВЗ.  
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Введение 

Как известно, современная наука рас-

сматривает художественное образование: 

во-первых, как подготовку специалистов 

разных квалификаций в области искусства 

или связанной с искусством для различных 

сфер экономики, образования, культуры; 

во-вторых, как педагогическую техноло-

гию, способствующую решению актуаль-

ных задач; в-третьих, как важнейший со-

циальный институт культурного воспро-

изводства. Исследование истории народно-

го образования на разных этапах его раз-

вития дает реальную возможность просле-

дить пути художественного образования и 

эстетического воспитания детей на приме-

ре многих поколений. Более того, положи-

тельный опыт педагогической деятельно-

сти прошлого может быть востребован в 

современных условиях развития общества, 

где, к сожалению, с начала 90-х годов XX 

века были утрачены многие добрые тради-

ции, качества личности такие, как духовно-

нравственные, патриотические. Во многом 

эти положительные качества личности 

формировались у детей и в процессе худо-

жественной деятельности. Исходя из этого, 

исследование истории художественного 

образования детей в дополнительном об-

разовании Республики Дагестан представ-

ляет, безусловно, теоретический и практи-

ческий интерес как одного из важных эта-

пов развития всей системы образования 

республики. 

Проблема художественного образова-

ния нашла отражение в нормативных и 

сопроводительных документах Министер-

ства образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

нормативных документов Республики Да-

гестан, Концепции развития дополнитель-

ного образования детей в Республике Даге-

стан на 2016-2019 годы, Федеральных госу-

дарственных требованиях Министерства 

культуры РФ, в проекте Федеральной про-

граммы развития культуры Российской 

Федерации, разработанном на основе Кон-

цепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 года и направленном на 

сохранение культурного наследия России и 

его регионов.  

Научно-теоретический и практический 

интерес к изучению истории художествен-

ного образования в Дагестане вызван во 

многом и тем, что эта проблема сегодня 

остается малоисследованной. Хотя следует 

отметить, что история общего и професси-

онального образования Дагестана является 

достаточно изученной проблемой, где в 

общих чертах затрагивались и вопросы ху-

дожественного образования. Это труды 

известных ученых-историков Дагестана 

К. Д. Хасбулатова, Г. Ш. Каймаразова, Р. М. 

Магомедова X. Г. Магидова, А. А. Абилова, 

А. Р. Исмаилова, М. Я. Мирзабекова, А. Дж. 

Магомедова, М. А. Магомедовой, А. Г. 

Адильханова, Г. Ф. Гебекова и др. 

Проблеме использования художествен-

ных традиций народного искусства и 

народной педагогики в педагогической 

практике посвящены труды дагестанских 

ученых и педагогов, таких, как В. К. Агара-

гимова, Б. Ш. Алиева, М. М. Байрамбеков, 

С. М. Гаджимурадов, Г.-О. Б. Изабакаров, 

З. Т. Гасанов, С. Р. Дамаданова, Г. Н. Кази-

лов, В. В. Кондратова, З. М. Магомедова, 

П. Н. Магомедова, А. М. Магомедов, З. Ш. 

Магомедова, Д. М. Маллаев, Ш. А. Мирзо-

ев, А. Н. Нюдюрмагомедов, И. М. Раджа-

бов, С. С. Рамазанова, Э. А. Рамазанова, 

О. К. Мусаев, О. К. Рашидов, Х. Г. Омаров, 

М. М. Омаров, Т. Г. Саидов, З. З. Сулейма-

нова, С. Т. Тучалаев, З. Я. Якубов и др. 

Изучение и анализ становления и разви-

тия художественного образования показал, 

что в республике, несмотря на важность 

данной проблемы, в теории и практике 

обучения и воспитания личности следует 

отметить недостаточность выполненных 

исследований в этом направлении. Все это, 

безусловно, актуализирует проблему ху-

дожественного образования и требует ее 

изучения и поиска решений с учетом из-

менений в системе общего и дополнитель-

ного образования, происходящих с начала 

90-х годов XX в. 

Цель исследования: изучение современ-

ного состояния художественного образо-

вания детей в системе дополнительного 

образования республики и определение 
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социально-педагогических условий, спо-

собствующих художественному развитию 

личности.  

Методы исследования: анализ педагоги-

ческой и искусствоведческой литературы, 

детских рисунков, наблюдение, изучение и 

обобщение педагогического опыта. 

Обсуждение и результаты 

Многие исследования ученых в области 

изобразительного искусства, по-прежнему, 

остаются актуальными и базовыми для со-

временного развития художественного об-

разования и эстетического воспитания 

личности. Первоосновой являются в обла-

сти теории и методики изобразительного 

искусства исследования таких ученых, как: 

А. Д. Алехин, Г. В. Беда, С. Е. Игнатьев, 

В. К. Лебедка, С. П. Ломов, Ю. В. Максимо-

ва, Б. М. Неменский, Е. Е. Рожкова, Н. Н. 

Ростовцев, Л. Б. Рылова, Н. М. Сокольни-

кова, А. Е. Терентьев, А. С. Хворостов, Е. В. 

Шорохов, Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов и 

др.; в области философии и эстетики – 

А. И. Буров, В. А. Василенко, Л. И. Новико-

ва, М. Ф. Овсянников, Н. Ф. Смольянинов 

и др.; в области искусствознания – В. М. 

Авдеев, А. А. Адамян, В. Ф. Асмус, А. В. Ба-

кушинский, И. Я. Богуславская, В. М. Васи-

ленко, В. С. Воронов, Г. К. Вагнер, М. А. 

Некрасова, А. Б. Салтыков и др.; в области 

психологии – Б. Г. Ананьев, П. П. Блон-

ский, А. Н. Волков, Л. С. Выготский, Е. И. 

Игнатьев, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов и др. 

Одним из основных и продолжительных 

этапов развития личности ребенка является 

период обучения его в школе, где на уроках, 

во внеклассной и внешкольной работе по 

искусству развиваются творческие способно-

сти в художественно-эстетической деятель-

ности. В системе школьного образования 

за многие годы (ХХ столетия) сложились 

определенные традиции и направления 

обучения и воспитания школьников изоб-

разительному искусству, которые можно 

рассматривать как концептуальные осо-

бенности развития художественного обра-

зования. Как известно, в системе образова-

ния страны (СССР) и нашей республики в 

ХХ в. обучение и воспитание детей через 

искусство основывались на классических 

принципах русской реалистической школы 

изобразительного искусства. Однако уже с 

конца 70-х годов в системе художественно-

го образования школьников был сделан 

акцент на эмоциональное развитие школь-

ников средствами разных видов искусств 

(музыка, изобразительное искусство, лите-

ратура, театр, кино). Приверженцами этой 

идеи в художественном образовании 

школьников были Б. М. Неменский, Д. Б. 

Кабалевский, Б. П. Юсов и др. В конце 80-х 

годов появились новые направления в ху-

дожественном образовании школьников, 

где особое внимание в обучении детей ста-

ли уделять традициям народного искус-

ства. Это направление возглавила Т. Я. 

Шпикалова, Н. М. Сокольникова, Г. А. По-

ровская и др. В Дагестане впервые к разра-

ботке данного направления приступили 

С. М. Гаджимурадов, М. М. Байрамбеков, 

Г. Н. Казилов, И. М. Раджабов и др. 

Изучая проблему состояния художе-

ственного образования в системе дополни-

тельного образования по линии Министер-

ства культуры Республики Дагестан, следу-

ет отметить, что на 1 января 2017 г. в рес-

публике насчитывалось 94 школы художе-

ственного образования, из которых 76 дет-

ских школ искусств (ДШИ), 8 детских му-

зыкальных школ (ДМШ), 9 художествен-

ных школ и 1 школа циркового искусства. 

Первые детские художественные школы в 

городах и сельской местности стали от-

крываться в 70-е годы XX в. Это способ-

ствовало активизации работы по художе-

ственному образованию и предпрофессио-

нальной подготовке детей на качественно 

новом уровне. 

В ходе исследования была изучена рабо-

та следующих школ: Детская художествен-

ная школа и Детская школа искусств 

(пос. Мамедкала); Детская художественная 

школа и Детская школа искусств 

(пос. Геджух); Детская художественная 

школа (с. Касумкент); Детская школа ис-

кусств (с. Маджалис); Детская художе-

ственная школа (с. Курах); Детская художе-

ственная школа (с. Терекли-Мектеб); Дет-

ская художественная школа (г. Каспийск); 

Детская художественная школа 

(г. Хасавюрт); Детские школы искусств № 1 

и № 2 (г. Кизляр); Детская художественная 

школа (г. Избербаш) и др. 

В этих и других школах была изучена 

проблема художественного образования 

детей и их развития в условиях современ-

ного общества и социокультурной ситуа-

ции. К примеру, в ходе исследования были 

выявлены: 

1) уровень знаний детей, их отношение 

к искусству, содержанию изучаемых дис-

циплин, степень владения художествен-
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ными материалами и изобразительно-

выразительными средствами; 

2) уровень предпрофессиональной под-

готовки учащихся, степень удовлетворения 

их интересов и соответствие педагогиче-

ских условий для обучения, воспитания и 

развития в художественно-эстетическом 

направлении; 

3) уровень профессиональной компе-

тенции педагога, наличие исследователь-

ских и творческих качеств художника-

педагога; 

4) отношение родителей к учебно-

воспитательной деятельности, социально-

педагогическим условиям учащихся дома, 

где детям приходится самостоятельно вы-

полнять задания и расширять свой круго-

зор; 

5) наличие педагогических условий, 

учебно-методической и материально-

технической базы.  

О результатах проделанной работы 

можно сообщить следующее. В процессе 

изучения состояния учебно-

воспитательной деятельности мы провели 

анкетирование среди педагогов, учащихся 

и родителей. Анализ ответов респондентов 

на вопросы анкет дали нам широкий 

спектр взглядов на проблемы и разные 

точки зрения. К примеру, педагоги отме-

тили, что важность решения проблемы по 

художественному образованию, эстетиче-

скому воспитанию и творческому разви-

тию детей во многом зависит: от расшире-

ния сети художественных школ для боль-

шего охвата детей, желающих заниматься 

искусством; строительства новых, совре-

менных зданий со всей необходимой ин-

фраструктурой (выставочные залы для ор-

ганизации просмотров и выставок детских 

работ, учебные и творческие мастерские, 

оборудованные для проведения занятий по 

декоративно-прикладному искусству 

(ДПИ) в связи с новыми государственны-

ми требованиями, следует уделять должное 

внимание декоративно-прикладному твор-

честву и т. п.).  

Полученные ответы респондентов и 

проведенные беседы позволили нам отме-

тить, что родители сегодня не могут пере-

дать ребенку всего богатства художествен-

ного наследия наших народов, так как мно-

гие из них просто не владеют этим матери-

алом. Исходя из этого, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1. В обществе, к сожалению, постепенно 

утрачиваются положительные ориентиры, 

направленные на духовно-нравственное и 

эстетическое развитие детей на всех ступе-

нях образовательно-воспитательного про-

цесса, где дополнительное образование не 

является исключением. Около 64 % опро-

шенных считают главной целью работы – 

развитие практических умений и навыков, 

которые могут пригодиться в будущей 

профессии, а 21 % отдали предпочтение 

общему развитию, 15 % эстетическому 

воспитанию. Изучение же мотивов полу-

чения детьми дополнительного образова-

ния респонденты связывают с: углублени-

ем знаний (52 %); развитием способностей 

(29 %); профессиональной подготовкой 

(19 %). 

2. Представления родителей о центрах 

народных художественных промыслов Да-

гестана весьма ограничены. Только 5 % ре-

спондентов смогли раскрыть данный во-

прос. 

3. Наиболее распространенными пред-

метами интерьера в домах опрошенных 

родителей являются в основном ковры 

(64 %), изделия кубачинских мастеров 

(7 %), балхарская керамика и унцукульские 

изделия (2 %). Более того, вообще не име-

ют в интерьере дома изделия народного 

искусства Дагестана около 27 %, что в свою 

очередь подтверждает мысль о недооценке 

родителями художественно-эстетического 

богатства предметов народных промыслов 

Дагестана в организации эстетической сре-

ды.  

Рассмотрим теперь результаты анкети-

рования учащихся, что также дополняет 

общую картину педагогической деятельно-

сти школ. Содержание анкеты № 1 состоя-

ло из вопросов, отражающих интересы де-

тей, склонности, предпочтения к видам ис-

кусства и художественной деятельности, 

искусствоведческие знания, заинтересо-

ванность учащихся в продолжении учебы 

и т. д. 

Как следует из ответов респондентов, 

большее количество детей поступили в 

ДХШ по совету: родителей – 50 %, учите-

лей – 30 %, друзей – 10 %, по призванию – 

10 %. Любят рисовать (карандашом, фло-

мастерами, красками) – 35 %, лепить (из 

глины, пластилина) – 30 %, аппликацию 

(из бумаги, кожи, ткани) – 20 %, занимать-

ся чеканкой, резьбой по дереву – 15 %. 

Свои знания об известных русских и даге-

станских художниках и их произведениях 

дети выразили следующим образом: боль-

шее количество авторов (15) назвали – 
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50 %, среднее (10) – 35 %, меньшее (5) – 

15 %. Детям нравятся занятия по рисунку – 

15 %, живописи –15 %, рисунку и живопи-

си – 15 %, живописи и ДПИ –10 %, рисунку 

и ДПИ – 10 %, живописи и композиции – 

10 %, рисунку, живописи и ДПИ – 15 %, 

ДПИ – 10 %. Хотят продолжить учебу в 

художественных вузах – 75 %, затрудни-

лись ответить – 25 % респондентов. 

Содержание анкеты № 2 было разрабо-

тано с целью определения уровня теорети-

ческих и эстетических знаний по декора-

тивно-прикладному искусству Дагестана. 

Как следует из ответов респондентов, 

большее количество детей считают источ-

ником знаний о народном искусстве книги, 

родителей, учителя, друзей, музеи – 40 %; 

книги, родителей, музеи – 25 %; книги, ро-

дителей, учителя – 10 %; книги, учителя, 

музеи – 10 %; книги, музеи – 5 %; музеи – 

5 %, учителя – 5 %. 

Большинство респондентов назвали 

следующие виды народных художествен-

ных промыслов Дагестана: ковроткачество, 

художественная керамика, резьба по дере-

ву, ювелирное искусство (Кубачи), вышив-

ка (кайтагская), унцукульская насечка. 

Назвали четыре вида – 20 %; три – 25 %; 

два – 35 %, один –10 %. 

Назвали четыре центра – 25 %, три – 

35 %, два – 25 %, один – 10 %, 5 % не назва-

ли ни одного центра. В ответах респонден-

тов упоминаются такие центры народных 

художественных промыслов Дагестана, 

как: Кубачи, Балхар, Унцукуль, Дербент, 

Хучни. Дети не имеют представления о 

древних центрах Дагестана: художествен-

ной керамики (Кала, Джули, Сулевкент), 

ковроткачества (Ахты, Микрах, Кабир, Ор-

та-Стал, Чиликар, Хив, Кандык, Каякент, 

Н. Казанище и др.), вышивки (Кумух и 

др.), чеканки и филиграни (Гоцатль).  

Слабые знания показали дети по видам 

орнамента, народным мастерам. Дети были 

более уверенными в своих ответах на во-

просы: «Считаете ли Вы, что знания о 

народном искусстве Дагестана могут при-

годиться в жизни и необходимо ли сохра-

нить народные промыслы?». Большинство 

респондентов (около 90 %) ответили 

утвердительно. 

На вопрос «Какими видами художе-

ственных ремесел Вы хотели бы занимать-

ся в школе?» В основном дети выбрали 

ювелирное искусство (55 %), а остальные – 

ковроткачество (10 %), резьба по дереву 

(5 %), роспись по ткани (5 %), роспись 

кувшинов (5 %). Около 20 % учащихся не 

проявили особого интереса к изучению ви-

дов народных художественных ремесел Да-

гестана. 

Анализ работы педагогов дополнитель-

ного образования республики и уровень 

знаний детей об искусстве позволили нам 

разработать педагогические условия, 

направленные на художественное развитие 

познавательных и творческих способно-

стей детей в условиях доверия, сотрудни-

чества, приобретения опыта коллективной 

и самостоятельной работы.  

Таким образом, педагогические условия 

художественного развития детей в системе 

дополнительного образования Республики 

Дагестан включают в себя: 

– обеспечение системности, непрерыв-

ности, многоуровневости, включение эт-

нокультурного материала как непременное 

условие художественного развития уча-

щихся в педагогической деятельности си-

стемы дополнительного образования; 

– создание предметно-развивающей 

среды, организация творческой деятельно-

сти и дидактико-технологическое обеспе-

чение процесса художественного развития 

детей;  

– мониторинг программно-методического 

сопровождения образовательного процес-

са, экспертная оценка содержания реализу-

емых образовательных программ, страте-

гическое планирование педагогической де-

ятельности и развития учебных организа-

ций с учетом традиций изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного ис-

кусства Дагестана в соответствии с ФГОС 

общего и Федерального государственного 

требования дополнительного образования. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время пе-

дагогические коллективы ДХШ и ДШИ 

республики работают над совершенствова-

нием организации художественной дея-

тельности с учащимися в соответствии с 

ФГТ. Исследование показало, что на этом 

этапе работы педагогов ДХШ и ДШИ идет 

изучение новых ФГТ и разработка пример-

ных рабочих программ по следующим 

направлениям: общеразвивающая и пред-

профессиональная подготовка учащихся. В 

этот период работы важно правильно рас-

ставить акценты на подбор содержания об-

разования в теоретической, практической и 

пленэрной подготовке учащихся с учетом 

разработанных социально-педагогических 

условий, способствующих художественно-

му развитию личности в системе дополни-

тельного образования. 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования является рассмотрение воспитательного значения дагестанских игр 
для формирования физических и нравственных качеств подростков. Методы. Анализ теоретической и 

педагогической литературы, наблюдение и эксперимент. Результат. Исследование выявило, что приме-
нение дагестанских, имеющих воспитательный и развивающий потенциал, традиционных подвижных 

игр на уроках физической культуры в общеобразовательной школе имеет большие возможности для 
развития физических и нравственных качеств подростков. Вывод. Дагестанские народные подвижные 

игры, одновременно являясь видом двигательной деятельности и одним из важнейших средств тради-
ционной духовно-нравственной культуры, оказывают незаменимое влияние на воспитание и развитие 

личности подростка, поскольку они способствуют решению комплекса воспитательных и нравственных 
задач, формируя и совершенствуя физические и интеллектуальные способности подростков. 

Ключевые слова: дагестанские народные подвижные игры, физическое воспитание, нравственное 
воспитание, физические качества, подростки. 
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ABSTRACT. The aim of this article is to study the education importance of the dagestan games for the 

teenagers’physical and moral qualities formation. Methods. Analysis of the theoretical and pedagogical 

literature, supervision, experiment. Result. The research shows that using the dagestan traditional outdoor 

games at sports lessons in school, which have the educational and developmental potential, has great op-

portunities for the physical and moral qualities formation. Conclusions. Dagestan folk outdoor games as a 

mean of moral and spiritual culture, as the main form of motor activities have unexpendable impact on the 

education and development of teenager’s personality, folk outdoor games are the indispensable mean of 

physical and moral education. They contribute to solving complex educational tasks of schoolchildren’s 

physical education, the development and improvement of diverse and intellectual abilities. 
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Введение 

Большинство этносов мира в течение 

многих веков практиковали свои народные 

игры в воспитании подростков. Дагестан в 

этом плане не исключение. Многие даге-

станские исследователи подчеркивали по-

пулярность подвижных игр и игровых 

упражнений у молодежи. Дагестанские по-

движные игры и упражнения нацелены на 

воспитание качеств, востребованных в со-

циальной жизни (дисциплина, коллекти-

визм, ответственность, взаимовыручка и 

т. п.), а также для формирования физиче-

ских качеств, необходимых для будущей 

жизнедеятельности человека.  

В ходе работы над вопросом примене-

ния народной игры нами были проанали-

зированы научные исследования дагестан-

ских ученых Г. М. Алиевой, М. Н. Алиева, 

Ш. А. Ахмедова, А. Г. Гусейнова, Д. М. Мал-

лаева и других, в которых авторы право-

мерно подчеркивают важность роли 

народной игры в воспитании молодого по-

коления. Вслед за указанными исследова-

телями, мы также полагаем, что нам не 

следует предавать забвению дошедшее до 

нас бесценное наследие, а применять его на 

практике, тем самым сохраняя и преумно-

жая его. Для выявления значимости при-

менения дагестанских народных игр для 

повышения физического и нравственного 

развития подростков нами был проведен 

педагогический эксперимент в 9-х классах 

средней общеобразовательной школы се-

ления Рубас Дербентского района, в 2016-

2017 учебном году. По итогам педагогиче-

ского эксперимента мы установили, что 

учащиеся обоих сравниваемых классов по-

высили свои спортивные показатели, но у 

учащихся экспериментального класса 

спортивные показатели и работоспособ-

ность по сравнению с подростками кон-

трольного класса оказались выше. 

Цель исследования – рассмотрение вос-

питательного значения дагестанских игр 

для формирования физических и нрав-

ственных качеств подростков.  

Методы – анализ теоретической и педа-

гогической литературы, наблюдение и экс-

перимент. 

Обсуждение 

В трудах, анализированных нами, под-

черкивается важность и целесообразность 

применения этнических дагестанских игр 

на уроках физической культуры, посколь-

ку воспитание и развитие многих поколе-

ний дагестанцев состоялось во многом бла-

годаря этническим подвижным играм, об-

ладающим огромным воспитательным, 

образовательным и оздоровительным по-

тенциалом. Как известно, дети и подрост-

ки, играя, учатся наблюдать, анализиро-

вать, сопоставлять и сравнивать, а соблю-

дение установленных игровых правил в 

дагестанских играх благотворно влияет на 

повышение культуры поведения, выдерж-

ку, воспитывают умение управлять своими 

эмоциями, сдерживать отрицательные по-

рывы, возникающие в ходе соревнователь-

ной игровой деятельности. В командных 

играх индивидуальные возможности каж-

дого участника служат общей победе, раз-

вивают чувство коллективизма, приучают 

подростков к дисциплине, коллективным 

согласованным действиям, что способству-

ет достижению цели игры и победе. На 

наш взгляд, воспитание этих положитель-

ных качеств не теряет своей актуальности и 

в настоящее время. Однако, недостаточная 

осведомленность учителей общеобразова-
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тельных школ о пользе внедрения тради-

ционных игр народов Дагестана в систему 

физического и нравственного воспитания 

подростков, а также нехватка научно-

обоснованных педагогических рекоменда-

ций по их организации и проведению 

определили необходимость исследования 

данной проблемы. Исходя из актуальности 

вышеизложенного, для более детального 

изучения целесообразности применения 

дагестанских этнических игр при воспита-

нии подрастающего поколения, мы прове-

ли педагогический эксперимент, в котором 

нам помогли учитель физкультуры и уча-

щиеся двух девятых классов Рубасской 

средней школы, за что мы им очень благо-

дарны. Один из классов послужил нам в 

качестве экспериментального, а другой – 

контрольного. В начале учебного года, 

приступив к педагогическому эксперимен-

ту, мы совместно с учителем физической 

культуры провели в обоих девятых классах 

констатирующий этап, в рамках которого 

был проведен ряд срезов по исследованию 

исходной степени физической подготовки 

(забеги на 60 м, 500 м, прыжки в высоту, в 

длину, подтягивание, отжимание, метание 

мяча). Итоги срезов были зафиксированы 

в рабочей тетради. Тогда же, для участия в 

командных играх, полагая, что мальчики 

имеют неоспоримое физическое преиму-

щество перед девочками, мы сочли целесо-

образным укомплектовать в эксперимен-

тальном классе две команды с равным ко-

личеством мальчиков и девочек в каждой. 

В течение формирующе обучающего экс-

перимента занятия по физкультуре в кон-

трольном классе проводились по традици-

онной школьной программе, в то время 

как на каждом уроке физкультуры в экспе-

риментальном классе преподаватель вво-

дил разнообразные этнические игры или 

их элементы, способствующие повыше-

нию физических качеств и воспитанию со-

знательной дисциплины и культуры пове-

дения. Так, дагестанские игры «Падающая 

палка», «Вызов номеров», «Пустое место», 

«День и ночь», «Мяч водящему», «Кто вы-

ше», «Достань папаху» и т. п. развивают у 

подростков двигательную реакцию. Тре-

бующиеся от участников команды такие 

физические качества, как смена перехода от 

одного действия к другому, координаци-

онные способности, а также такие нрав-

ственные качества, как дисциплина, ответ-

ственность и коллективизм воспитываются 

благодаря постоянно изменяющейся об-

становке и внезапно возникающим ситуа-

циям, заложенным в таких дагестанских 

играх с элементами спорта, как «Кто быст-

рее», «Перетягивание каната», «Перетяги-

вание в парах», «Выталкивание силой из 

круга», «Пройди, не урони», «Придумай 

сам», «Достань папаху» и т. п. 

В течение формирующе обучающего 

этапа эксперимента особой популярностью 

у учащихся нашего экспериментального 

класса пользовались дагестанские игры на 

школьной спортивной площадке, прово-

дившиеся в теплое время года: «Кто быст-

рее», «Кто выше», «Мяч водящему» «Борь-

ба за мяч», «Мяч капитана», «Перестрелка», 

«Эстафета с лазанием, прыжками и подтя-

гиванием», «Эстафета с ведением, переда-

чей и ловлей мяча» и другие. Например, в 

игре «Кто быстрее»: две заранее укомплек-

тованные группы учащихся сначала стро-

ятся в колонны, далее по сигналу ведущего, 

те подростки, которые стоят впереди ко-

лонн, прыгая на двух ногах, добираются до 

финиша (примерно 6-8 м). Та колонна, чьи 

игроки смогли перепрыгнуть линию фи-

ниша раньше, считается победительницей. 

Также популярностью у нашего экспери-

ментального класса пользовались игры с 

мячом. Приведем одну из них: «Мяч водя-

щему»: две классные команды становятся в 

две колонны; перед первыми игроками, 

стоящими в колонне, проводится мелом 

черта, через которую по правилам запре-

щено переступать. У каждой команды 

имеются водящие, каждый из которых с 

расстояния 1, 5 – 2 метра бросает большой 

мяч своему участнику, стоящему первым в 

колонне, а тот возвращает его обратно и 

пробегает в конец колонны, тогда водящий 

бросает мяч второму игроку колонны. Та-

ким образом, игра продолжается до тех 

пор, пока первый участник одной из ко-

манд, оказавшись на своем исходном месте 

раньше первого игрока из соперничающей 

команды, не поднимет руки и не произне-

сет «мяч пришел». Эта команда объявляет-

ся победителем. Приведем еще одну попу-

лярную игру, проводившуюся на школь-

ной спортивной площадке в теплую пого-

ду «Кто выше»: натягивается бечевка или 

планка на доступной для всего класса вы-

соте. Подростки преодолевают планку по-

точным методом, один за другим. Преодо-

левшие планку подростки продолжают пе-

репрыгивать ее на последующей высоте, те 

же учащиеся, которые потерпели неудачу, 

не сумев перепрыгнуть на очередной высо-

те, выходят из игры. Участник, оставшийся 

последним, объявляется победителем. В 
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народной педагогической копилке имеется 

значительное количество игр и для холод-

ного времени года. Например, игра «Прой-

ди, не урони», одна из целей данной игры 

это умение держать правильную осанку и 

сохранять равновесие, проходя на носках 

по гимнастическому бревну, удерживая 

мешочек с песком на голове. Подросток, 

потерявший равновесие или уронивший 

мешочек, выбывает из игры. Качество вы-

полнения данного упражнения играет не-

маловажную роль при выявлении победи-

теля. Суть игры «Придумай сам» состоит в 

том, что учащиеся, которых называет во-

дящий, поочередно выходят в центр зала и 

быстро показывают три движения. Участ-

никам игры нельзя повторять движения 

друг друга. Если это происходит, команда 

получает штрафное очко. Команда – побе-

дительница определяется по меньшему ко-

личеству штрафных очков. Одной из по-

пулярных народных игр является игра 

«Достань папаху», в которую с удоволь-

ствием играли и наши учащиеся. Подве-

шивается шапка на высоте 50-60 см от вы-

тянутой руки, учащиеся по очереди под-

прыгивают, чтобы в прыжке прикоснуться 

к шапке. Подростки, которым не удалось 

выполнить заданное движение, выбывают 

из игры. Побеждает команда, из которой 

большее количество игроков смогли при-

коснуться к шапке.  

Ближе к концу учебного года, а точнее 

в мае 2017 года, нами был проведен за-

вершающе обобщающий этап экспери-

мента, в рамках которого мы провели 

срезы, аналогичные тем, что мы прово-

дили в ходе констатирующего экспери-

мента в сентябре 2016 года по установле-

нию исходной степени или состояния 

физической формы и работоспособности 

(забеги на 60 м, 500 м, прыжки в высоту, 

в длину, подтягивание, отжимание, мета-

ние мяча). Сравнив полученные данные, 

мы выявили, что за время учебного года, 

пока длился формирующе обучающий 

педагогический эксперимент, результаты 

контрольных срезов у подростков обоих 

девятых классов улучшились, однако 

прирост показателей достигнутых за это 

время у подростков экспериментального 

класса оказался выше практически по 

всем физическим аспектам, и мы это увя-

зываем с воспитательным значением эт-

нических игр, активизирующих и закреп-

ляющих нравственно-волевые и лич-

ностные качества подростков, необходи-

мые для жизни в человеческом обществе. 

Таким образом, итоги педагогического 

эксперимента дали возможность подтвер-

дить наше предположение, что этнические 

игры продолжают оставаться результатив-

ным средством физического и нравствен-

ного воспитания подростков. Занятия эт-

ническими играми дают практическую 

возможность не только развивать и совер-

шенствовать движения в разнообразных 

двигательных действиях, но и вызывают 

положительные эмоции – радость от до-

стижения успеха, поднимают настроение, 

развивают волю, сообразительность, сме-

лость, решительность, быстроту реакции, и 

что немаловажно, интерес к истории своего 

региона.  
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competence, reflective methods and tasks, self-education, self-improvement.  
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Введение 

Федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО), в зависимости от выбираемых 

вузом видов деятельности, могут иметь 

специфику в реализации. Практика разра-

ботки и экспертиза основных профессио-

нальных образовательных программ дали 

возможность точнее приблизить индика-

торы достижений формируемых компе-

тенций к содержанию дисциплин базовой 

и вариативной части, а также к особенно-

стям различных видов практики. Преиму-

щественно во всех основных профессио-

нальных образовательных программах 

профилей бакалавриата в Дагестанском 

государственном педагогическом универ-

ситете (ДГПУ) по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень ба-

калавриата) определены педагогическая и 

проектная виды деятельности. Одной из 

задач по ФГОС ВО в педагогической дея-

тельности является профессиональная за-

дача – осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; в 

проектной деятельности-моделирование 

индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и развития обучающихся, а 

также собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

Решая профессиональные задачи в каче-

стве планируемых результатов обучения, 

идет формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. 

Особое значение для формирования 

профильности обучения имеют специаль-

ные компетенции, которые формулируют-

ся разработчиками Основной профессио-

нальной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки и 

профилю. 

Рассмотрим компетенции ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.01 – Педаго-

гическое образование, профиля «До-

школьное образование», которые форми-

руются в процессе освоения дисциплины 

«Технологии самообразования и самовос-

питания». Общекультурная компетенция 

№ 6 направлена на формирование способно-

сти к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональная компетенция № 10 – про-

ектирование траектории своего профессио-

нального роста и личностного развития. Мы 

дополнили ОПОП по профилю «Дошколь-

ное образование» специальными компетен-

циями, одна из которых – способность к ре-

флексии способов и результатов своих про-

фессиональных действий. В своем исследо-

вании мы апробировали рефлексивные 

технологии как средство вышеперечислен-

ных компетенций. Апробация данной тех-

нологии проходила в процессе изучения 

дисциплин учебного плана по профилю 

«Дошкольное образование» и учебной 

профессионально-проектировочной прак-

тики. 

Курс «Технологии самообразования и 

самовоспитания» разработан для студентов 

2 курса, обучающихся по направлению 

mailto:gasanovadiana@yandex.ru
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«Педагогическое образование» профиля 

«Дошкольное образование». В процессе 

курса «Технологии самообразования и са-

мовоспитания» студенты получают не 

только теоретические аргументы в необхо-

димости самообразования и самовоспита-

ния, но и практические методы, приемы 

работы над собой (развитие памяти, мыш-

ления, воли, характера, воображения). Сту-

денты учатся правильно строить самообра-

зовательную деятельность, подбирать при-

емы, средства и формы работы над собой. 

В процессе курса студенты убеждаются в 

необходимости регулярно осуществлять 

самоанализ и самооценку успешности 

овладения социально-профессиональной 

деятельностью на всех этапах обучения в 

вузе. Самовоспитание имеет относитель-

ную самостоятельность, которая обуслов-

лена в основном социальной природой че-

ловека и тем, что в процессе самовоспита-

ния совпадают объект и субъект воспита-

ния. Это позволяет личности при созна-

тельном и активном подходе к собствен-

ному формированию добиваться успехов в 

своем интеллектуальном, духовном, физи-

ческом развитии. 

Целью освоения учебной дисциплины 

являются: обеспечить готовность студен-

тов к осуществлению самообразования и 

самовоспитания в течение всей жизни. 

В результате освоения дисциплины сту-

дент должен: 

знать:  

– этапы самообразовательной и само-

воспитательной деятельности; 

– способы профессионального самопо-

знания и саморазвития.  

уметь:  

– диагностировать индивидуальный 

уровень сформированности профессио-

нально важных личностных качеств;   

– разрабатывать программу личностно-

го профессионально-педагогического са-

моразвития;  

владеть: 

– способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации;  

– способами совершенствования про-

фессиональных знаний и умений, лич-

ностных качеств. 

Апробируя курс, мы пришли к выводу, 

что наиболее эффективной образователь-

ной технологией является рефлексивная. В 

современной литературе в последнее время 

широко применяется понятие рефлексии. 

Рефлексия – это качество личности, спо-

собность педагога быть сосредоточенным 

не на предмете собственной деятельности, 

а на самой деятельности и себе как ее субъ-

екте. Рефлексия в науке рассматривается на 

различных уровнях: от осознания педаго-

гом своей деятельности и ее результатов до 

осмысления задач педагогики в современ-

ных условиях. Таким образом, выделяют 

«практическую» рефлексию, составляю-

щую интеллектуальной деятельности че-

ловека, которая состоит из механизмов 

планирования, корректировки собственной 

педагогической деятельности, самообразо-

вания, и рефлексию в широком смысле, 

как логическое основание человеческого 

познания [3].  

Методы исследования для обучения  

В образовательном процессе педагог 

может научить рефлексии своих студентов. 

Ключевым моментом рефлексивного обу-

чения является постановка студента в по-

зицию активного субъекта собственной 

деятельности и развитие у него способно-

сти к самоуправлению. 

Самообразование – это процесс, в кото-

ром человек выступает по отношению к 

себе и как «Я – ученик», и как «Я – учи-

тель». Управление собственной учебно-

познавательной деятельностью возникает у 

студента по мере того, как он осознает 

управляющие функции педагога и обраща-

ет их на самого себя. Рефлексивный подход 

в обучении дает возможность студенту: 

– выявлять известные для себя моменты 

и неизвестные; 

– уметь планировать, формулировать 

задачу и продумывать ее реализацию; 

– воплощать запланированное: нахо-

дить необходимый учебный материал, 

прорабатывать его; 

– отслеживать процесс собственного 

учения и контролировать успешность сво-

их действий. 

– давать оценку и рефлексировать свои 

учебные действия, сопоставлять их с наме-

ченными целями. 

– строить перспективные направления 

работы. 

Каков механизм рефлексии, включаю-

щий развитие навыков мышления и твор-

чества студента и формирование профес-

сионально важных качеств педагога до-

школьного образования? Преподаватель 

вправе выбирать образовательные техно-

логии, открывающие возможность исполь-

зовать инновации и сохранять лучшие 

традиции [4]. 
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Результаты и обсуждение 

Новые педагогические технологии могут 

выступать как инструмент, усиливающий 

рефлексивные процессы. Отдельные рефлек-

сивные технологии могут стать «учителем 

рефлексии». Инновационные образователь-

ные технологии, такие, как метод проектов, 

педагогические мастерские, дебаты, исследо-

вательские и дискуссионные технологии, 

кейс-метод, технология портфолио, построе-

ны на рефлексии и в полной мере могут быть 

отнесены к технологиям определенного ха-

рактера, технологиям по «обучению мышле-

нию». Рассмотрим тематический план заня-

тий по курсу «Технологии самообразования и 

самовоспитания» и рефлексивный подход 

формирования компетенций в процессе дан-

ной дисциплины. 

 

№ Тема занятия Реализуемая  
компетенция Методы Рефлексивные задания 

1. Теоретические ас-
пекты самообразова-
ния и самовоспита-
ния как деятельности  

способен к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональ-
ных действий (СК-6) 
 

эссе, проективный 
метод, рисуночный 
метод, рефлексивный 
диалог 

1. Осознание себя в настоящем и 
будущем с помощью проективно-
го рисунка. 
Инструкция: нарисуйте себя в 
настоящем, используя цветные 
карандаши, фломастеры или 
краски. На другом листе нарисуй-
те, каким вы себя видите в буду-
щем.  
Ответьте на следующие во-
просы: что вы изобразили? Ка-
ков ваш замысел? Какие чув-
ства у вас вызывают рисунки? 
Какой вы в настоящем? Каким 
хотите стать в будущем? Что 
для этого необходимо сделать? 
2. Синквейн понятий «самообра-
зование», «самовоспитание». 

2. Самовоспитание как 
результат и условие 
воспитания 

способен к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональ-
ных действий (СК-6) 
 

рефлексивный днев-
ник 
оценивание 
составление мен-
тальных карт 
презентация 

1. В каждом виде самовоспита-
ния выделить ключевые пробле-
мы, которые волнуют молодежь 
на современном этапе. Рефлек-
сия по следующей схеме: 
1) какова проблема; 
2) возможные причины ее воз-
никновения; 3) лица, ответствен-
ные за решение данной пробле-
мы; 4) возможные пути решения 
2. Обзор художественных произ-
ведений, где студентом выбира-
ется герой, демонстрирующий 
положительный образ 

3. Возможности само-
воспитания в различ-
ные возрастные пе-
риоды 

способность проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного разви-
тия (ПК-10) 
способен к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональ-
ных действий (СК-6) 

кейс-задания 
решение педагогиче-
ских ситуаций 

Составить план самообразова-
тельной и деятельности по схе-
ме:  
1. Характеристика самообразо-
вательной деятельности 
2. Методы самообразования 
3. Развития познавательной ак-
тивности 
4. Составить программу самооб-
разования (каждый составляет 
для себя) 

4. Аутогенная трени-
ровка как метод са-
мовоспитания чело-
века 

способность проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного разви-

рефлексивный днев-
ник 
решение педагогиче-
ских ситуаций 

2. Составить слова-формулы по 
воспитанию у себя положитель-
ных качеств и устранению отри-
цательных качеств 
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тия (ПК-10) 
способен к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональ-
ных действий (СК-6) 

тренинг 

5. Формирование куль-
туры самовоспитания 
личности 

способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию (ОК-6) 
способность проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного разви-
тия (ПК-10) 
способность к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональных 
действий (СК-6) 

проектные технологии 
составление портфо-
лио 

Составление программы 
способность самовоспитания собой каждым 
студентом подросткового: 
1. Сущность процесса самовос-
питания. 
2. Этапы самовоспитания. 
3. Методы самовоспитания. 
4. Составить программу само-
воспитания (каждый составляет 
для себя). 
 

6. Характеристика про-
цесса самообразова-
ния и развитие по-
знавательных спо-
собностей 

способность к самоорга-
низации и самообразо-
ванию (ОК-6) 
способность проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного разви-
тия (ПК-10) 
способность к рефлексии 
способов и результатов 
своих профессиональных 
действий (СК-6) 

решение практиче-
ских ситуаций 
игровые технологии 

1. Оцените с точки зрения созда-
ния благоприятных условий для 
саморазвития следующие педа-
гогические утверждения: 
 – любой ребенок нуждается в 
постоянном контроле со стороны 
взрослых; 
 – строгий воспитатель (учитель) 
в конечном итоге оказывается 
лучше, чем мягкий; 
 – излишняя любовь портит де-
тей; 
 – ребенка нужно всячески 
ограждать от совершения оши-
бок; 
 – ребенок должен в своей жизни 
следовать предписаниям роди-
телей, ведь они желают ему 
добра; 
 – ребенку нельзя предоставлять 
свободу, иначе он выберет со-
всем не то, что нужно. 
 … Продолжите этот список са-
мостоятельно. 
Вопрос: какие на ваш взгляд 
условия должны быть созданы 
дома и в образовательном 
учреждении, чтобы самопозна-
ние и саморазвитие были эф-
фективными? 
2. Ребенок перед выполнением 
даже несложного задания выра-
жает сомнения в том, что он с 
ним справится: «Я не сумею», «Я 
не могу», «У меня не получится» 
и т. п. 
Вопросы: с какой личностной 
особенностью мы сталкиваемся 
в данном случае? Как организо-
вать работу с таким ребенком? 
3. Младший школьник очень вол-
нуется, когда отвечает в классе у 
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доски: краснеет, запинается, 
путается и т. п. 
Вопросы: с какой личностной 
характеристикой здесь мы име-
ем дело? Как помочь такому 
ребенку? 
4. Привести примеры игровых 
упражнений, заданий на разви-
тие внимания, памяти, мышле-
ния, воображения. 

Заключение 

Таким образом, для самообразования 

важно развитие способности человека к 

самомотивации, саморегуляции и само-

оценке учебной деятельности. Развитие 

этой способности происходит лишь в са-

мой деятельности и в ее осмыслении, осно-

ванной на рефлексии. 
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Специально организованная воспитательная  

деятельность как фактор профилактики и коррекции  

девиантного поведения подростка 
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РЕЗЮМЕ. Цель – изучить проблемы девиантного поведения подростков, которые формируются и 

усугубляются ввиду отсутствия специально организованной воспитательной деятельности как в семье, 

так и в образовательных учреждениях; проанализировать различные взгляды и подходы на сущность 

девиантного поведения. Методы. Теоретический анализ, обобщение научных фактов, анализ педагоги-

ческий практики, анкетирование, наблюдение, беседа, тестирование, констатирующий и обучающий 

эксперименты, методы математической статистики. Результат. Определены меры профилактической и 

коррекционно-воспитательной деятельности образовательной организации с опорой на принципы: 

ценностно-ориентированный, нравственно-гуманистический, единства взаимодействия родителей, 

разных специалистов и социальных институтов, приоритетности превентивных мер, профилактики и 

коррекции проблем, дифференциации помощи в зависимости от уровня и характера отклоняющегося 

(девиантного) поведения, своевременности социально-педагогической и психологической помощи и 

поддержки. Выводы. Рассмотренные психолого-педагогические аспекты воспитательной деятельности 

подростков с девиантным поведением позволили выявить и сформулировать профилактические меры в 

воспитательной деятельности склонных к девиации поведенческих норм подростков. Выявлен перечень 

форм и методов воспитательной работы с детьми и подростками. К этим мерам мы относим оздоров-

ление психосоциальной среды воспитания и развития детей и подростков; просветительскую и профи-

лактическую работу с участием компетентных взрослых, педагогов и психологов; воспитание и обуче-

ние с учетом половозрастной специфики соматического и психического развития детей и подростков.  

Ключевые слова: психолого-педагогические аспекты воспитательной деятельности, дети и подростки 

с девиантным поведением, психосоциальная среда, профилактическая и коррекционная работа, про-

светительская и оздоровительная работа, коррекционно-реабилитационная помощь, безнадзорность, 

подростки-правонарушители, девиации. 
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Special Organized Educational Activity  

as a Factor of Prophylactic and Correction  

of Teenager’s Deviant Behavior 
 

© 2017 Magomed I. Dibirov 
Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia; e-mail: magomeddibirov@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the article is to study the problems of teenagers’ deviant behavior, which are 

formed and increased along of lack of the special organized educational activity both in family and in edu-

cational institutions; to analyse the different views and approaches to the essence of deviant behavior. 

Methods. Theoretical analysis, generalization of scientific factors, analysis of pedagogical practice, ques-

tionnaire, supervision, conversation, testing, ascertaining and educational experiment, methods of mathe-
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matics statistics. Result. The author of the article defines the measures of prophylactic and correctional 

educational activity of the educational establishment based on the principles: value-oriented; moral human-

istic; cooperation unity of parents, different experts and social institutions; priority of preventive actions, 

prophylactic and correction of the problems; differentiation of the help depending on the level and nature of 

the deviant behavior; opportuneness of social pedagogical and psychological counseling. Conclusion. Exam-

ined psychological and pedagogical aspects of educational activity of the teenagers with deviant behavior 

alow to find out and define the preventative activity in educational activity of the teenagers which are given 

to deviation of behavioral norms. The list of forms and methods of educational work with children and 

teenagers is defined. These measures are recreation of psychosocial environment of the children and 

teenagers’ education and development, awareness-building and prophylactic work with the participation of 

competent adults, pedagogues, psychologists; education taking into account the age and gender specificity 

of somatic and psychic development of the children and teenagers.  

Keywords: psychological and pedagogical aspects of educational activity, children and teenagers with 

deviant behavior, psychosocial environment, prophylactical and correctional work, awareness-building and 

recreational work, correctional and rehabilitation help, neglect, teenagers-delinquents, deviation. 
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Введение 

Современный социум насыщен про-

блемами девиантного поведения подрост-

ков, нарушением социальных норм пове-

дения: хулиганство, агрессия, насилие, во-

ровство, принятие алкогольных, куритель-

ных и наркотических средств. Это связано 

с разрушением в конце 90-х годов ХХ века 

систем воспитания на всех уровнях образо-

вания. Проблема девиантного поведения 

разрастается под влиянием и других вре-

доносных факторов социально-

экономической нестабильности: табакоку-

рение, алкоголь, наркомания, безнадзор-

ность, и является одной из сложнейших, 

требующих решения и внимания со сторо-

ны родителей, педагогов, психологов, пси-

хотерапевтов, правоохранительных орга-

нов. Сегодня современное состояние обще-

ства ХХI века насыщено агрессией, насили-

ем, социальным сиротством, ростом коли-

чества детей и подростков с девиантным 

поведением.  

Психологами (А. А. Александровым, 

С. А. Беличевой, Я. Л. Коломинским, 

А. В. Личко, А. А. Реаном и др.) опреде-

лены сущность девиантного поведения, 

его типология, факторы, возрастные и 

половые различия в проявлении девиа-

ций в поведении подростков. В результа-

те проведенных вышеуказанными авто-

рами исследований установлены особен-

ности мотивации девиантного поведения, 

свидетельствующие о типичных и инди-

видуальных деформациях в структуре 

мотивов, целей, потребностей дезадап-

тивных детей и подростков. 

Цель статьи – изучить проблемы девиа-

нтного поведения подростков, определить 

знания мотивов совершения правонару-

шений и сформулировать задачи ценност-

но-ориентированного воспитания, осно-

ванные на гуманно-личностном подходе, 

согласно которому следует не только нака-

зывать, но поощрять и воспитывать. 

Методы: теоретический анализ исследо-

ваний, анкетирование, беседа, тестирова-

ние, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики.  

Результаты и обсуждение 

Отклоняющееся (девиантное) поведение 

– действия и поступки людей, социальных 

групп, противоречащие социальным нор-

мам или принятым стандартам поведения. 

Главный фактор девиантного поведения 

подростков – безнадзорность в семье, шко-

ле, социуме. Самым благоприятным для 

развития девиаций в поведении является 

подростковый возраст. Этот период при-

нято называть переходным, и действитель-

но это так, когда ребенок перестает слу-

шаться родителей, учителей и начинает 

выражать свое мнение, отстаивать свои 

собственные интересы, иногда абсурдные, 

оторванные от реальности. При этом необ-

ходимо различать положительную девиа-

цию, когда формируются общественные 

устои ради созидания, творчества, лич-

ностного и социального развития, и нега-

тивную, когда совершаются разрушитель-

ные и дезорганизующие, асоциальные по-

ступки. Для подростков c нормальным по-

ведением и подростков, склонных к девиа-

нтому поведению, основными ориентира-
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ми являются разные противоположные 

или общепринятые обществом нормы мо-

рали и духовно-нравственные ценности.  

Мы полагаем, что формирование цен-

ностно-ориентированной мотивации у 

подростков в учебно-воспитательной дея-

тельности будет служить профилактикой и 

предупреждением девиантных поступков. 

Поэтому, какая заложена основа воспита-

ния для мотива поведения, такими будут 

их действие или противодействие в окру-

жающем их социуме. 

Нами выявлено, что отношения родите-

лей и педагогов с подростками-

правонарушителями нередко сводятся к за-

претительным, авторитарным подходам и 

мерам воздействия, которые не только не 

устраняют причин девиантного поведения, 

но, напротив, стимулируют развитие у под-

ростков аффективных поведенческих реак-

ций, приводящих к противоправным нару-

шениям. Исходя из этого, мы предполагаем, 

что идея ценностно-ориентированного 

воспитания создает педагогические усло-

вия для профилактики и коррекции девиа-

нтного поведения подростков. 

Вопросы исследования профилактики и 

коррекции девиантного поведения под-

ростков рассмотрены в фундаментальных 

трудах классиков педагогической теории 

(Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. С. Вы-

готский, Б. З. Вульфов, А. С. Макаренко, 

А. В. Мудрик, В. А. Сухомлинский, В. А. 

Сластенин и др.). Вместе с тем, как отмеча-

ется во многих научных исследованиях, 

школа пока еще остается наиболее слабым 

звеном в системе воспитания детей и под-

ростков, в связи с приоритетом учебных 

задач. Воспитательный процесс с детьми и 

подростками в общеобразовательных ор-

ганизациях, проводится с низкой доступ-

ностью конкретных адекватных и эффек-

тивных технологий работы по предупре-

ждению и коррекции девиантного поведе-

ния. У педагогов и психологов, в связи с 

отсутствием у них новых методических 

подходов в воспитательной системе школ 

возникают проблемы, связанные с девиа-

нтным поведением обучающихся. Сегодня 

помощь дезадаптивным подросткам осу-

ществляется преимущественно специали-

стами и гуманными педагогами-

энтузиастами. В современной практике в 

большинстве случаев отсутствуют систе-

матичность и последовательность в реали-

зации мер профилактики и коррекции, а 

также реабилитации девиантных подрост-

ков. 

Изменения, происходящие в современ-

ном социуме, социальное неравенство, по 

нашему мнению, сегодня требуют выстро-

ить процесс образования подрастающих 

поколений, в том числе детей и подростков 

с девиантным поведением на ценностно-

ориентированной основе. Теоретический 

анализ по теме, показывает, что исследуе-

мая нами проблема берет начало в трудах 

отечественных и зарубежных ученых А. А. 

Александрова, С. А. Беличевой, М. Вебера, 

Э. Дюргейма, Я. Л. Коломинского, А. В. 

Личко. 

Ряд исследований в педагогике и психо-

логии: Б. М. Гасановой, Ю. А. Клееберга, 

В. Г. Кондращенко, Д. М. Маллаева, М. М. 

Муртузалиевой, П. О. Омаровой посвяще-

ны причинам возникновения девиантного 

поведения подростков, социальным и пси-

хиатрическим аспектам, мотивационной 

сфере, воспитанию, коррекции и профи-

лактике девиантного поведения, его типо-

логии, факторам, гендерным и возрастным 

отличиям в появлении, свидетельствую-

щим о типичных и индивидуальных де-

формациях в структуре мотивов, целей, 

потребностей детей и подростков.  

Практически все определения носят 

оценочный характер поведения человека с 

точки зрения принятых норм. В тоже вре-

мя сущность девиантного поведения не 

может быть полностью освещена, без та-

ких существенных признаков как педаго-

гический и психологический факторы де-

виантного поведения. В нашем исследова-

нии мы уточнили, что на девиантное пове-

дение детей и подростков влияют совре-

менные тенденции развития и состояния 

социума, которые вызывают деформиро-

вание отдельных психологических свойств 

личности и обостряются отсутствием спе-

циально организованной системы цен-

ностно-ориентированного воспитания. В 

современной педагогике основное внима-

ние должно уделяться воспитанию на цен-

ностях, это позволит образовательным ор-

ганизациям проводить работу по преду-

преждению, профилактике и коррекции 

девиантного поведения. 

Особое место в объяснении возникно-

вения и развития девиантного поведения 

занимает проявление мотивации подрост-

ков, которую возможно сформировать по-

ложительно в условиях ценностно-

ориентированного воспитания в образова-
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тельных организациях. Формирование по-

ложительной мотивации поведения у под-

ростков является одной из важнейших за-

дач педагогики и психологии в решении 

проблемы девиантного поведения. Реше-

ние этой проблемы в контексте воспитания 

на ценностях, видится нам обоснованной 

для профилактики и коррекции девиант-

ного поведения у детей и подростков.  

Меры педагогической, психологической 

и социальной профилактики, коррекции и 

реабилитации детей и подростков, исполь-

зуемые нами в исследовании включали в 

себя: совокупность форм, методов, средств, 

программ, принципов и правил работы с 

девиантными подростками, а также содер-

жали ценностные ориентиры и были 

направлены на обеспечение возможностей 

их гармоничного развития, воспитание 

нравственных качеств, обеспечение им 

правовых гарантий, социального контроля, 

включали также превентивные (профилак-

тические) меры и психологические методы 

коррекции уже возникшего девиантного 

поведения.  

Нормативно-правовой основой для ор-

ганизации помощи детям и подросткам 

является принятие "Конвенции о правах 

ребенка" (5 декабря 1989 года), ратифици-

рованной в нашей стране. Конвенция 

определяет ряд принципиальных ориенти-

ров для семейного и школьного воспита-

ния, развития мер социально-правовой 

защиты, охраны детства. 

Для реализации в формирующем экспе-

рименте поставленных целей и задач в 

ценностно-ориентированном воспитании, 

мы опирались на следующие активно ис-

пользуемые в последнее время в психоло-

го-педагогических исследованиях принци-

пы: личностно-ориентированный, цен-

ностно-ориентированный, нравственно-

гуманистический, принцип дифференциа-

ции и индивидуализации, комплексности, 

коррекционной направленности. 

Вся работа с девиантными подростками 

и оказание им помощи включала в себя три 

этапа: предупредительный, профилактиче-

ский и коррекционно-реабилитационный. 

Основным педагогическим полем для их 

реализации являлась социокультурная сре-

да и воспитание на классических ценно-

стях. Важными аспектами в этом вопросе 

являлись предупреждение и профилактика 

девиаций. 

Предупредительные мероприятия 

начинаются с выявления незначительных 

причин проявления нарушений со сторо-

ны детей и подростков. Мы использовали 

метод наблюдения за детьми в свободной 

для них деятельности и фиксировали в 

специальном журнале все эти нарушения 

на перемене, в столовой, спортзале, на 

улице. Кроме этого, нами была проведена 

беседа с родителями, где было предложено 

родителям также фиксировать нарушения, 

проявляемые детьми дома и со своими 

друзьями и близкими. Для мотивации уча-

стия родителей в этом, мы проводили 

разъяснительную работу, целью которой 

было оказание им психологической помо-

щи в воспитании и сопровождении их ре-

бенка и обеспечении успешности в обуче-

нии. В основном, более активно и каче-

ственно к этой работе отнеслись матери, а 

полученные от них материалы по вопро-

сам поведения совместно обсуждали и да-

вали каждому родителю рекомендации по 

предупреждению выявленных нарушений 

у детей. 

Следующим этапом была работа по ди-

агностике, а затем профилактика девиант-

ного поведения, которую мы прежде всего 

связывали с управлением процессом соци-

ализации детей и подростков в семье, на 

улице и в образовательной организации. С 

этой целью создавались благоприятные 

условия для нормального развития ребен-

ка, устранения десоциализирующих влия-

ний среды и воспитания. К профилактиче-

ским мерам мы отнесли наиболее значи-

мые формы и методы работы с детьми и 

подростками: оздоровление психосоциаль-

ной среды для развития ребенка в семье, на 

улице, в образовательной организации; 

организация свободного времени через до-

полнительное образование: занятия в 

кружках, спортивных секциях; просвети-

тельская деятельность, направленная на 

повышение уровня компетентности взаи-

модействующих с детьми и подростками 

взрослых в вопросах воспитания; этниче-

ский, конфессиональный и гендерный 

подходы с учетом их соматического и пси-

хического развития. Организация специа-

лизированной нами помощи родителям 

включала: беседы, тренинги по использо-

ванию приемов, установок по предупре-

ждению нарушений в семейном общении, 

а педагогам по проблемам личностного и 

профессионального характера, по преду-

преждению психоэмоциональных перегру-

зок, педагогическим коллективам образо-

вательных организаций – по оптимизации 
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сферы межличностных взаимодействий на 

ценностно-ориентированной основе вос-

питания.  

Заключение 

Современное образование и внедрение 

Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) для разного 

уровня вызывают в процессе обучения 

психофизические перегрузки, оказываю-

щие негативное влияние на соматику и 

психику ребенка, что требует их преду-

преждения со стороны руководства школы, 

медицинского работника, психолога и все-

го педагогического коллектива. Поэтому, 

нами было рекомендовано проведение со-

циального закаливания детей и подростков 

с целью подготовки их к стрессовым ситу-

ациям, обучению их рациональным спосо-

бам снятия нагрузки психоэмоционально-

го напряжения в проблемных ситуациях, с 

помощью приемов психотехники и психо-

технических игр [4]. 

Значимым направлением в профилак-

тической работе с девиантными подрост-

ками является согласование общих целей 

педагогических воздействий родителей, 

педагогов, педагогических коллективов с 

учетом особенностей развития индивиду-

альных и личностных свойств конкретного 

подростка, как практическая реализация 

индивидуального и дифференцированного 

подходов в ценностно-ориентированном 

воспитании и обучении. 

Необходимо отметить, что для профи-

лактики имеет существенное значение 

постоянное психолого-педагогическое 

изучение и отслеживание подростков-

нарушителей на протяжении всего периода 

обучения в школе, своевременное выявле-

ние состояния развития и нарушений. С 

этой целью нами организовывались пси-

холого-педагогические консилиумы с це-

лью анализа поведения школьников и вы-

работки рекомендаций для принятия пре-

вентивных мер со стороны родителей и 

педагогов. 

Коррекционно-реабилитационная ра-

бота в оказании помощи девиантным 

подросткам предполагала проведение 

специальной методики коррекции и реа-

билитации с возникшими девиациями с 

целью восстановления их в статусе и дее-

способности. Коррекционная деятель-

ность была главным образом направлена 

на разрушение определенных ненорма-

тивных установок, представлений, цен-

ностей, стереотипов, мотивов поведения, 

что способствовало достижению успехов 

в самореализации личности в окружаю-

щем социуме.  

Выводы 

Подростковое поведение продиктовано 

личными желаниями («Я хочу») и стрем-

лением получить одобрение от авторитет-

ных взрослых, друзей или социально зна-

чимых для них групп. Поэтому, в этот воз-

растной период наиболее значимыми педа-

гогическими условиями, как показал фор-

мирующий эксперимент, является среда и 

ценностно-ориентированное воспитание. 

Проведенное исследование показало, 

что коррекционно-воспитательная рабо-

та с девиантными подростками с опорой 

на ценностно-ориентированное воспи-

тание и обучение должна выстраиваться 

и решаться двумя сторонами: теми, кто 

воспитывает и теми, кто обучает в усло-

виях постоянно меняющегося и много-

полярного социума. 

Для решения данной проблемы, мы раз-

работали модель комплексного психолого-

педагогического подхода к взаимодействию 

в воспитательном процессе специалистов 

разного профиля в оказании адекватной 

личностно-ориентированной помощи де-

тям и подросткам, склонным к девиантно-

му поведению. При этом, решающим фак-

тором, пронизывающим всю профилакти-

ческую коррекционно-психолого-педаго-

гическую в образовательных организациях 

работу, является ценностно-ориентиро-

ванное воспитание. 
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Введение 

В современной научной литературе нема-

ло публикаций, посвященных решению раз-

личных проблем воспитания дошкольников. 

Это объясняется тем, что целый ряд небла-

гоприятных социально-экономических из-

менений, которые произошли в нашей 

стране в конце XXI-го века, прежде всего 

затронули подрастающее поколение и осо-

бенно детей дошкольного возраста. В 

настоящее время возникли существенные 

противоречия между декларируемыми це-

лями физического воспитания, физиче-

ской подготовки подрастающего поколе-

ния и реальными возможностями государ-

ства в их осуществлении. 

Поиск новых путей решения проблемы 

физического воспитания детей дошколь-

ного возраста с задержкой психического 

развития связан с необходимостью, во-

первых, разрешения указанных противо-

речий и, во-вторых, изучения закономер-

ностей, методологических и методических 

условий совершенствования процесса фи-

зической подготовки и психического раз-

вития подрастающего поколения. 

Существенной особенностью раннего 

детства является взаимосвязь и взаимоза-

висимость положения здоровья, физиче-

ского и нервно-психического развития до-

школьников. Физически крепкий ребенок 

не только меньше подвержен заболевани-

ям, но и лучше развивается психически. 

Физические упражнения развивают и 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, 

предупреждают нарушение осанки и де-

формацию скелета. Занятия физическими 

упражнениями имеют не только оздорови-

тельное, но и воспитательное значение, у 

детей воспитывается внимание и наблюда-

тельность, развиваются волевые качества, 

вырабатывается характер.  

Следовательно, комплексный анализ 

психического состояния детей позволяет 

более объективно судить и о процессе фи-

зического воспитания. 

Исходя из этого рост требований, 

предъявляемых обществом к личности ре-

бенка, среди которых ранние сроки начала 

обучения, усложнение образовательных 

программ, определяет необходимость в 

своевременном выявлении пограничных 

состояний интеллектуальной недостаточ-

ности современных дошкольников. Дети с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

составляют отдельную социальную группу, 

связанную с наличием у них физического и 

(или) психического недостатка, который 
нуждается в специальных индивидуальных 
методах обучения и воспитания. 

В связи с этим, целью нашего исследо-

вания является адаптация к условиям дет-

ского сада и экспериментальное обоснова-

ние эффективности влияния физкультур-

но-оздоровительной программы на психо-

физическое состояние детей дошкольного 
возраста, где решаются следующие задачи: 
изучение психического и физического со-

стояния дошкольников; выявление основ-

ных проблем и трудностей в физическом 
развитии детей с задержкой психического 
развития; разработка физкультурно-

оздоровительной программы для улучше-

ния психофизического состояния детей; 
экспериментальное апробирование физ-

культурно-оздоровительной программы в 
режиме дня дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ). 

Методы исследования – анализ научно-

методической литературы, антропометрия, 

методы тестирования, педагогический экс-

перимент, методы математической стати-

стики. В эксперименте продолжительно-

стью 5 месяцев участвовало 40 детей 6-7 

лет. 

Результаты и обсуждение  

Двигательные способности детей харак-

теризуются целым рядом качественных 

проявлений, из которых достаточно полно 

изучались сила, быстрота и выносливость. 

Эти стороны двигательного акта взаимо-

связаны друг с другом, где мышечное дви-

жение характеризуется проявлением не 

только силовых, но и скоростных парамет-

ров. Если же оно продолжается достаточно 

длительное время, следует учитывать так-

же и третий параметр – выносливость. 

Физиологические факторы развития ка-

чественных сторон двигательной активно-

сти детей и подростков проявляются в со-

вершенствовании регуляции деятельности 

мышц и вегетативных органов. При крат-

ковременных, скоростных и силовых дви-

жениях преимущественное значение при-

надлежит улучшению регуляции деятель-

ности нервно-мышечной системы. При 

более длительной работе наряду с совер-

шенствованием двигательных функций 

более значимым становится улучшение 

координации вегетативных функций, а в 

улучшении показателей силы, скорости и 

выносливости, приоретет принадлежит 

нервной системе, и в особенности форми-

рованию условно-рефлекторных связей, 
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обеспечивающих улучшение функций ор-

ганизма при мышечных напряжениях. 

Следовательно, физиологические меха-

низмы, обусловливающие различные 

формы взаимосвязи силы, скорости и вы-

носливости в детском возрасте разнооб-

разны. Важное значение принадлежит 

условно-рефлекторным факторам. При 

тренировках на движение какого-либо од-

ного характера – силового, скоростного 

или на выносливость – в центральной 

нервной системе формируются определен-

ные формы программирования работы 

мышц и вегетативных органов. 

Развитие силы разных мышечных групп 

происходит с разной интенсивностью. 

Факт неравномерного развития силы тех 

или иных мышечных групп известен дав-

но.  

Следовательно, установили, что темпы 

развития становой силы более медленные 

по сравнению с ручной силой. Разными 

авторами прослежено соотносительное 

развитие в онтогенезе максимальной силы 

основных мышечных групп, осуществля-

ющих сгибание и разгибание в сочленени-

ях (пальцы, кисти рук, предплечья, плечи, 

шея, туловище, бедра, голень и стопа) в 

большом возрастном диапазоне. Физиче-

ское воспитание является органической 

составной частью системы комплексного 

формирования личности детей дошколь-

ного возраста. 

По мнению В. А. Баландина, Ю. К. Чер-

нышенко и других исследователей, фор-

мирование личности детей дошкольного 

возраста должно выступать не только как 

«воспитание физического», но и как вос-

питание через физическое. Это означает, 

что физическое воспитание играет суще-

ственную роль в формировании всех ос-

новных черт личности детей. Никто из 

ученых не отрицает главной роли двига-

тельного компонента в развитии физиче-

ских потенциальных возможностей чело-

века и в формировании необходимых для 

его деятельности двигательных умений и 

навыков [1]. 

Л. Д. Глазырин, рассматривая содержа-

ние основных специфических задач этого 

процесса, считал, что ими являются: опти-

мизация физического воспитания человека 

в направлении всестороннего развития 

свойственных ему физических качеств, со-

вершенствования двигательных способно-

стей, упрочения и многолетнего сохране-

ния здоровья; специфические образова-

тельные задачи, предусматривающие си-

стемное формирование необходимого в 

жизни индивидуального фонда двигатель-

ных умений, навыков и связанных с ними 

знаний [2]. 

Вышеприведенные задачи тесно взаи-

мосвязаны, но не сводимы друг к другу ни 

логически, ни практически. Их различают, 

поскольку они относятся к объективно от-

личающимся друг от друга сторонам фи-

зического воспитания. Вместе с тем нельзя 

не иметь в виду органическую взаимосвязь 

и взаимозависимость реальных результа-

тов осуществления данных задач в факти-

чески неделимом процессе обучения и вос-

питания.  

В этой связи, по нашему мнению, не ре-

ализуется в достаточной мере один из ос-

новополагающих принципов физического 

воспитания, обязывающий изменять до-

минирующую направленность данного 

процесса в различных его стадиях сообраз-

но тенденциям возрастного развития чело-

века. 

По мнению К. К. Утробина, анализ су-

ществующих программ обучения и воспи-

тания дошкольников свидетельствует о 

том, что формирование основных движе-

ний является главной задачей физкультур-

ных мероприятий, проводимых с детьми в 

режиме дня. Для реализации этой цели в 

них представлен довольно обширный 

учебный материал, состоящий, как прави-

ло, из физических упражнений и подвиж-

ных игр [4]. 

Как было отмечено выше, задачей ис-

следования является изучение психологи-

ческого и физического состояния детей, 

выявление основных проблем и трудно-

стей в физическом развитии детей с за-

держкой психического развития. Понятие 

«задержка психического развития» упо-

требляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической недостаточно-

стью центральной нервной системы или с 

признаками ее функциональной незрело-

сти. В условиях коррекционного детского 

сада основной деятельностью является 

обеспечение непрерывного адекватного 

развития способностей детей на фоне фи-

зического, психического и социального 

комфорта и создания предпосылок успеш-

ной подготовки детей к школе. 

Так, на базе кафедры физического вос-

питания Дагестанского государственного 

педагогического университета (ДГПУ) в 

г. Махачкале была разработана коррекци-
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онно-оздоровительная программа для де-

тей с задержкой психического развития. 

Все направления коррекционно-

оздоровительной работы взаимосвязаны, а 

поставленные задачи решаются комплекс-

но. 

В программу вошли следующие разде-

лы: 

1) физкультурные занятия в традици-

онной форме; 

2) физкультурные занятия в нетрадици-

онной форме; 

3) речитативно-игровые композиции; 

4) дыхательные упражнения. 

Традиционные занятия проводились по 

программе «Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию до-

школьников с задержкой психического 

развития» (Е. М. Мастюкова). Занятия в 

нетрадиционной форме отличались от 

классических использованием новых спо-

собов организации детей, нестандартным 

оборудованием [3]. 

Дети с задержкой психического разви-

тия нуждаются в дополнительных физиче-

ских нагрузках для определенных мышеч-

ных групп. 

В предлагаемой нами программе на 

каждом занятии после основных движений 

выполнялись игровые упражнения из спе-

циальной гимнастики в течение 2-х минут. 

Речитативно-игровые композиции 

представляли собой подвижную игру, ко-

торая сочеталась с одновременным прого-

вариванием стихотворений (театр движе-

ний), где две стороны деятельности (дви-

жение – слово) были объединены общей 

темой и имели названия и разные уровни 

сложности. Эти простые композиции они 

включали в разнообразные упражнения, 

направленные на развитие мышечной си-

лы, быстроты движений, подвижности су-

ставов, координации и ритма движений, 

мелкой моторики и способности ориенти-

роваться в пространстве [5]. 

Все наши позиции были подобраны в 

зависимости от темы занятия, времени го-

да, готовности детей и мы их повторяли до 

тех пор, пока дети не научились выполнять 

композицию самостоятельно. 

Правильное дыхание стимулирует рабо-

ту сердца, головного мозга и нервной си-

стемы, способствует умению управлять 

собой. Глубокий медленный выдох помо-

гает ребенку расслабиться, успокоиться, 

справиться с волнением и раздражительно-

стью. Эти дыхательные упражнения ис-

пользовались во время проведения заня-

тий, оздоровительного бега и т. д. 

В ходе эксперимента использовались 

также упражнения, направленные на раз-

витие мануальных качеств (силу, подвиж-

ность, гибкость кистей рук) необходимых 

ребенку при обучении письму и рисова-

нию, способствовали укреплению мышц 

рук, спины, живота, а также развитию ве-

стибулярного аппарата, координации дви-

жений и равновесия, проводились во вто-

рой половине дня, индивидуальные, под-

группами или со всей группой вместе. 

Оздоровительный бег использовался 

для тренировки всех функциональных си-

стем организма, улучшения кровообраще-

ния, развития выносливости, повышения 

двигательной активности, формирования 

волевых качеств детей. 

Дозировка бега: первый месяц – бег 2 

минуты, каждый последующий месяц вре-

мя бега увеличивается на 1 минуту. 

Выводы  

Апробированная нами физкультурно-

оздоровительная программа, адаптирован-

ная к условиям дошкольного образова-

тельного учреждения для детей с задерж-

кой психического развития, включала ряд 

новых организационно-методических осо-

бенностей: многократное повторение 

упражнений в течение дня; упражнения 

для развития мануальных навыков, так как 

у дошкольников с задержкой психического 

развития выявлена недостаточная коорди-

нация пальцев, кистей рук, недоразвитие 

мелкой моторики; упражнения для разви-

тия вестибулярного аппарата, так как у де-

тей с задержкой психического развития 

наибольшие затруднения вызывало вы-

полнение физических упражнений различ-

ной координационной сложности, связан-

ных с ориентировкой в пространстве, точ-

ностью движений, глазомером, функцией 

равновесия. 

Физкультурно-оздоровительная про-

грамма включала в себя следующие сред-

ства, преобразованные или дополнительно 

введенные в процесс физического воспи-

тания в дошкольном образовательном 

учреждении: оздоровительный бег (еже-

дневно, начиная с 3 мин и до 15 мин); 

упражнения для развития мануальных 

навыков и вестибулярного аппарата (ис-

пользовались в физкультурном занятии 2 

раза в неделю и в режиме дня в виде до-

полнительных занятий – ежедневно, в пер-

вой половине дня – до или после прогулки, 
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в течение 10 мин, во второй половине дня – 

после сна в течение 25 мин). 

Экспериментальная программа оказы-

вала положительное влияние: 

а) на физическую подготовленность де-

тей, достоверно улучшив ее по показателям 

«бег 30 м» – на 4,7 %, «прыжок в длину с ме-

ста» – на 11,9 %, «метание мешочка правой 

рукой» – на 12,3 %, левой – на 9,4 %, «чел-

ночный бег» – на 5,6 %, «вис» – на 13,4 %; 

б) функциональное состояние детей, 

улучшив его по показателям пробы Ромб-

ерга (равновесие) – на 30,1 %, теста «Змей-

ка» (скорость движений и уровень разви-

тия координации кисти руки) – на 24,8 %; 

в) психическое состояние детей (показа-

тели зрительной памяти улучшились на 

29,7 %, а координации и устойчивости 

внимания –на 27,8 %). 

В эксперименте принимали участие де-

ти с задержкой психического развития в 

возрасте 7-8 лет, всего 30 человек – 15 в 

экспериментальной группе и 15 – в кон-

трольной группе. 

В ходе эксперимента была применена 

технология использования дифференци-

рованных подвижных игр в естественных 

условиях режима дня детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Суть ее заключалась в том, что в течение 

25 учебных дней, последовательно, день за 

днем, дети выполняли специально подо-

бранные подвижные игры, благодаря ко-

торым в этот период экспериментально 

сопряжено и целенаправленно развива-

лись, например, сила и память, сила и во-

ображение, сила и восприятие, сила и вни-

мание, сила и мышление. Затем последу-

ющие 25 дней проделывалось тоже самое, 

но уже с другим физическим качеством, 

например, быстротой и памятью, быстро-

той и воображением и т. п. 

Таких 25-дневных этапов в педагогиче-

ском эксперименте было 5, по числу иссле-

дуемых нами физических качеств. 

Перед началом и в конце каждого 25-

дневного эксперимента дети выполняли 

контрольные упражнения с целью опреде-

ления исходного и итогового состояния 

физической подготовленности и уровня 

развития психических процессов. 

Таким образом, результаты проведения 

исследований позволяют говорить о боль-

ших возможностях, которые открываются 

при дифференцированном подходе, поз-

воляют целенаправленно и сопряжено раз-

вивать как физические качества, так и пси-

хические процессы детей, и тем самым спо-

собствуют повышению качества их подго-

товки к вступлению в младший школьный 

возрастной период. 

Исследования, приведенные в работе, 

позволяют укрепить здоровье, повысить 

физическую подготовленность и совер-

шенствовать психические возможности 

детей дошкольного возраста. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Доказать, что патриотическое воспитание современной российской молодежи явля-

ется одним из главных аспектов обеспечения общенациональной безопасности нашей страны. Мето-

ды. Анализ патриотического воспитания подрастающего поколения сквозь призму обеспечения обще-

национальной безопасности современной России. В качестве основных методов были использованы 

диалектические принципы и подходы, а также основные формы правильного мышления. Результат. 

Опредмечены основные сферы жизни современного российского общества с их преломлением к про-

блеме патриотического воспитания подрастающего поколения в консонансном единстве с процессом 

обеспечения общенациональной безопасности. Вывод. Результативность патриотического воспитания 

современной российской молодежи и один из аспектов гарантированного обеспечения общенацио-

нальной безопасности страны требуют коренного, сущностного обновления основных сфер жизнедея-

тельности современного российского общества. 
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Введение  

В нынешних условиях вопрос патрио-

тического воспитания является одним из 

актуальнейших. Вместе с тем проблема 

обеспечения общенациональной безопас-

ности нашей страны также является осо-

бенно важной, поскольку на международ-

ной арене существуют силы, желающие 

обескровить нашу Родину, сделать ее сла-

бой, зависимой, послушной и находящейся 

под внешним управлением. Этого нельзя 

допустить по той простой причине, что с 

момента образования нашего государства 

находились внешние силы, которые жела-

ли покорить его и превратить народы, жи-

вущие в нем, в рабов. Ни один россиянин, 

имеющий мало-мальски патриотические 

чувства, не согласится с этим. 

Династии Рюриковичей, Гедиминовичей 

и Романовых, советская власть и власть 

постсоветской России обеспечивали и обес-

печивают суверенитет и территориальную 

целостность нашего государства. Так должно 

быть всегда! И это тот случай, когда власть и 

народ едины в решимости отстоять незави-

симость, территориальную целостность 

нашего многонационального государства, 

опираясь на свою многовековую историю. 

Сегодня США и их союзники по НАТО 

близко подошли к границам России, си-

стематически проводят военные учения в 

Прибалтике, на Дальнем Востоке. Под ви-

дом ядерной угрозы со стороны Северной 

Кореи установили на территории Южной 

Кореи ракетные комплексы двойного 

назначения, имеющие оборонительный и 

наступательный потенциал, могущие нести 

ядерные заряды. Используя украинскую 

карту, дестабилизируют обстановку на 

территориях Донецкой и Луганской Рес-
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публик, российско-украинской границе, 

организовывают и проводят провокации в 

Республике Крым. 

У нашего государства достаточно много 

рычагов обеспечения собственной без-

опасности. И одним из них, на наш взгляд, 

является патриотическое воспитание со-

временной молодежи. 

Цель и метод исследования.  

Основная цель, которая нами ставилась 

перед написанием настоящего исследова-

ния, заключалась в том, чтобы провести 

анализ патриотического воспитания под-

растающего поколения сквозь призму 

обеспечения общенациональной безопас-

ности современной России, эксплицируя 

эти процессы к основным сферам жизне-

деятельности современного российского 

общества. 

В качестве основных методов нами бы-

ли использованы принципы и подходы 

социальной диалектики, а также основные 

формы правильного мышления. 

Периодизация материала  

Нами в рамках настоящего исследования 

подвергается анализу современный период 

развития российского общества. Начнем с 

того, что к большому сожалению, после 

распада единого и многонационального 

государства – Советского Союза, тема пат-

риотического воспитания подрастающего 

поколения, с подачи псевдодемократов и 

части либеральной интеллигенции стала 

неактуальной, не требующей научной раз-

работки и научного осмысления. 

Благо, с приходом к руководству выс-

шей политической власти современной 

России В. В. Путина, Д. А. Медведева и 

вновь В. В. Путина тема патриотического 

воспитания современной российской мо-

лодежи стала оправданно востребованной, 

актуальной и требующей дальнейшего 

научного осмысления [1]. 

Целью таких научных разработок 

должна быть не простая констатация фак-

тов, а экстраполяция на тандем патриоти-

ческого воспитания во благо обеспечения 

общенациональной безопасности. Именно 

такая постановка вопроса и в целом про-

блемы, являются прагматически оправдан-

ными и отвечающими интересам общества 

и государства. Такую работу, как правило, 

проводят ученые-гуманитарии. И в этой 

связи, немного отступая от опредмеченной 

темы, следует подчеркнуть, что крен 

управленческой мысли в стране, занимаю-

щейся распределением финансовых ресур-

сов на нужды науки в сторону большего и 

достаточного финансирования исследова-

ний в области технических наук, является 

неоправданным и заслуживающим коррек-

тировки. Ведь нужно согласиться с умоза-

ключением, что патриотическое воспита-

ние современной российской молодежи 

является одним из ключевых сегментов 

обеспечения общенациональной безопас-

ности. Поскольку никакую безопасность в 

любой стране невозможно обеспечить без 

людей, любящих свою Родину и Отечество. 

А любовь к Отечеству нужно прививать 

гражданам с самых ранних лет и до того 

возраста, когда мы можем утверждать, что 

личность сформировалась. Эта работа 

включает в себя титанические усилия педа-

гогов в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ), средних, средне-

специальных и высших учебных заведени-

ях страны. Поэтому нужно финансово па-

тронировать со стороны государства те 

субъекты, которые занимаются воспита-

тельной и образовательной деятельностью. 

Представляется, что эффективная работа 

по патриотическому воспитанию молодежи 

требует совершенствования и обновления 

всех основных сфер жизнедеятельности 

общества. Точнее – синкретичное, консо-

нансное обновление указанных сфер явля-

ется неотъемлемым условием обновления 

работы по патриотическому воспитанию и 

в конечном счете предопределяет ее резуль-

тат. 

Лаконично остановимся на указанных 

сферах. 

Экономическая сфера. Ее основы – про-

изводительные силы и производственные 

отношения. Средства современного произ-

водства, достижения науки и техники, ноу-

хау, венчурные технологии должны стать 

локомотивом современного российского 

производства. Отделы НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские разработки), вырабаты-

вающие такие технологии, должны быть 

востребованы на современном производ-

стве, внедряться в него. В то же самое вре-

мя должна быть подготовлена адекватная 

рабочая сила, способная пользоваться эти-

ми технологиями. 

Производственные отношения, ее две 

основы – социально-экономическая и ор-

ганизационно-экономическая и в конеч-

ном счете хозяйственный механизм всей 

страны нуждается в постоянном система-

тическом обновлении с учетом реального 

состояния отношений собственности и 

процессов организации, технологий про-

изводства, информации о состоянии, об-
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новлении и конечного результата, полу-

ченного от таких производств. 

Одним словом, при проведении указан-

ной работы в экономической сфере будет 

возможен рост валового внутреннего про-

дукта (ВВП) страны, который в конечном 

счете позволит увеличить финансирование 

соответствующих мероприятий по патрио-

тическому воспитанию молодежи, прово-

димых социальными институтами воспита-

ния и образования. Только в благополуч-

ном обществе можно проводить мероприя-

тия по патриотическому воспитанию под-

растающего поколения с надеждой получе-

ния ожидаемого конечного результата – 

резкого увеличения числа молодых сограж-

дан, имеющих патриотический настрой и 

чувства. Такое состояние мышления, когда 

любовь к Родине будет для них не каким-то 

пустым звуком, а внутренним убеждением, 

порывом, частью их совести – светильни-

ком человеческой души.  

Политическая сфера. Известно, что эта 

сфера включает в себя такую политиче-

скую систему общества, как совокупность 

властно-политических институтов. Сего-

дня эти институты нацелены, помимо про-

чей работы, на осуществление деятельно-

сти по патриотическому воспитанию. Есть 

общероссийская программа по патриоти-

ческому воспитанию молодежи. В регио-

нах также приняты аналогичные правовые 

документы, позволяющие оптимизировать 

и совершенствовать эту работу. Понятно, 

что реализация всех названных программ 

также требует соответствующего финанси-

рования. Это еще раз доказывает, что су-

ществует тесная диалектическая связь не 

только между экономической и политиче-

ской сферами жизнедеятельности обще-

ства, но и между другими. 

Такие элементы политической системы, 

как политические партии, их молодежные 

отделения, общественные движения и ре-

лигиозные организации также не должны 

быть безучастными в работе по патриоти-

ческому воспитанию молодежи. Образно 

говоря, подрастающее поколение представ-

ляет собой то тесто, из которого можно из-

готовить любой пирог. А формы и конфи-

гурации этого пирога есть разнообразные 

формы и методы проведения патриотиче-

ской, воспитательной работы с нашей мо-

лодежью. Лидеры указанных субъектов по-

литической системы могут и должны воз-

главить эту работу. Безусловно, у них самих 

должна быть соответствующая психолого-

педагогическая подготовка, чтобы у прово-

димой ими работы была научная основа, 

ориентированная на привитие молодежи 

любви и уважения к Отечеству, готовности 

за него отдать жизнь. Задача не из легких, 

но именно систематическая и целенаправ-

ленная психолого-педагогическая работа 

указанных субъектов политического про-

цесса, ориентированная на патриотическое 

воспитание, в конечном итоге даст ожидае-

мый значительной частью российского об-

щества положительный результат. 

Социальная сфера. Существующие в 

нашей стране социальные страты в боль-

шей или меньшей степени включены в ра-

боту по патриотическому воспитанию рос-

сийской молодежи. Очевидно, что это удел 

российской интеллигенции и прежде всего 

воспитателей детских дошкольных учре-

ждений, учителей средних и средне-

специальных учебных заведений, профес-

сорско-преподавательского состава выс-

ших учебных заведений. В эту работу так-

же вовлечены, как уже было отмечено не-

много ранее, представители религиозных 

организаций, молодежных ячеек полити-

ческих партий, общественных движений и 

некоторых других. 

К большому сожалению, у нас в стране 

более 20-ти миллионов людей находятся за 

чертой бедности, и в таких условиях не со-

всем понятно, как можно оптимизировать 

работу по патриотическому воспитанию 

современной молодежи. В связи с этим 

уместно вспомнить высказывание одного 

из известных ученых позапрошлого столе-

тия о том, что общественное бытие опре-

деляет общественное сознание и обще-

ственное сознание определяет обществен-

ное бытие. По этой причине мы немного 

ранее говорили о необходимости корен-

ным образом модернизировать экономи-

ческую сферу общества с прицелом не 

только увеличить финансирование меро-

приятий, направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, но и снизить число 

тех граждан, потенциальных правонару-

шителей, находящихся у нас в стране за 

чертой бедности. 

Духовно-нравственная сфера. Основными 

социальными институтами, прививающими 

нашим гражданам идеалы высокой духовно-

сти, включая идеалы патриотизма, являются 

институты воспитания и образования, а также 

властно-политические институты. 

Представляется, что в программах сред-

них общеобразовательных школ, средне-

специальных и высших учебных заведений 

необходимо не уменьшать (как это проис-

ходит в последнее время), а резко увели-

чить количество аудиторных часов, ориен-
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тированных на постижение учениками 

основ отечественной истории и культу-

ры, на спецкурсы по патриотическому и 

интернациональному воспитанию моло-

дежи. Необходимо вернуться к советской, 

хорошо забытой практике преподавания в 

старших классах основ начальной военной 

подготовки, создать, а затем вести обуче-

ние на военных кафедрах при высших 

учебных заведениях. Это тот минимум, 

при отсутствии которого можно считать, 

что работа по патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения у нас в 

стране находится в запущенном состоянии. 

Заключение 

Завершая исследование, подчеркнем, что 

повышение эффективности работы по пат-

риотическому воспитанию современной 

российской молодежи есть вопрос повыше-

ния эффективности мероприятий по обес-

печению общенациональной безопасности 

нашей страны. Ведь очевидно, что проведе-

ние такой работы требует системного изме-

нения всего облика основных сфер жизни 

современного российского общества в луч-

шую и более совершенную сторону. Это 

значит, что чем страна богаче, тем эффек-

тивнее работают и функционируют все 

остальные сферы жизни общества. Тем 

эффективнее и результативнее может 

проводиться работа по патриотическому 

воспитанию современной российской мо-

лодежи, и тем эффективнее будет осу-

ществляться процесс обеспечения обще-

национальной безопасности нашей страны.  
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Введение 

В современных условиях глобализации, 

характеризующихся неопределенностью 

духовно-нравственных ценностных ориен-
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таций молодежи, особого внимания заслу-

живает этнокультурное воспитание под-

ростков. 

Социализация человека происходит 

спонтанно, под влиянием окружающей 

среды человек привыкает к установленным 

в этой среде духовно-нравственным требо-

ваниям и порядкам, иногда даже противо-

речащим его желаниям и представлениям о 

мире и человеческих отношениях. Осо-

знанному согласованию собственных пред-

ставлений и социальных требований к по-

ведению и межличностным отношениям 

молодежи способствует этнокультурное 

воспитание.  

Целью исследования является выявле-

ние и обоснование педагогических условий 

влияния народных традиций, обычаев, об-

рядов на формирование этнического само-

сознания, поведения подростков. Сохране-

ние и развитие этнической культуры и 

традиционного образа жизни разных 

народов зависит от способов приобщения 

молодежи к такой народной мудрости.  

В известных исследованиях по этно-

культурному воспитанию предлагается для 

этого приобщать молодежь к народным 

традициям, обычаям, обрядам, культур-

ным ценностям, духовно-нравственным 

нормам, принятым в традиционном образе 

жизни этноса. 

Методы исследования для обучения 

Анализ этнопедагогических исследова-

ний позволяет выделить разные позиции 

по отношению к характеру этнокультурно-

го воспитания. Одни считают необходи-

мым приобщать детей к нравственному 

потенциалу народных традиций, обычаев, 

обрядов, ритуалов и норм поведения, по-

скольку они прошли жизненную проверку 

и помогали многим народам веками жить в 

согласии и взаимопонимании. В таком 

случае получится так, мы современную 

молодежь будем возвращать в историче-

ские времена, что будет помехой для адап-

тации детей в современных условиях раз-

вития общества.  

Другие считают, что необходимо ориен-

тировать воспитание детей на перспективу 

жизни, не оглядываясь назад. Тогда воспи-

тание и молодежь могут лишиться своей 

природной ментальности, играющей суще-

ственную роль в развитии и совершен-

ствовании личности.  

В третьей позиции нравственные нормы 

считают преградой свободе и творческому 

развитию личности, считают, что они 

устарели и сегодня не имеют практическо-

го применения в социальных отношениях. 

Это может быть связано с некоторыми 

устаревшими традициями, обрядами и ри-

туалами, а не может касаться непреходя-

щих культурных ценностей и ритуалов пе-

рехода из одного жизненного этапа чело-

века в другой.  

Есть мнение о том, что образование и 

знания, не облагораживающие душу ре-

бенка, бесполезны и могут быть даже вред-

ны человеку и предлагают повышать вос-

питательное влияние образования на де-

тей. Есть еще одна позиция, в которой счи-

тают, что народные традиции тоже меня-

ются, обновляются, и в новой форме не 

подчиняются абсолютным критериям, тре-

бующим оценки ее ценностей в собствен-

ных рамках и границах, что противоречит 

статусу самоценности и самодостаточности 

культуры каждого, даже малочисленного 

народа.  

В любом из приведенных случаев соци-

окультурной жизни целесообразное реше-

ние школьники могут найти при осознан-

ной сравнительной оценке своих и иных 

культурных ценностей, что должно стать 

предметом организованного этнокультур-

ного воспитания в рамках общего образо-

вания, построенного на общечеловеческих 

ценностях культуры. 

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ и обобщение ре-

зультатов диагностики отношений школь-

ников, родителей и педагогов к этнокуль-

турному воспитанию позволил определить 

необходимые и достаточные направления, 

которые стали основой программы этно-

культурного воспитания. Сравнительный 

анализ содержания этнической культуры и 

результатов диагностики отношений 

школьников к роли народных традиций в 

их повседневной жизни позволил опреде-

лить, основными и достаточными для ор-

ганизации этнокультурного воспитания, 

следующие основные направления: семей-

ные традиции в этнокультуре, семейные 

ритуалы, ритуалы в социальных событиях 

и ритуалы субкультуры подростков. 

Наблюдения и анализ социокультурной 

повседневной жизни людей показывают, 

что народные традиции выступают анти-

депресантом, средством стабилизации и 

упорядочивания взаимоотношений в об-

ществе, нормализуют ценностные отноше-

ния людей к культурным нормам. В этом 

аспекте жизненный опыт каждого народа 
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накопил самые разнообразные обрядовые 

оформления социальных событий и объ-

яснения природных объектов и явлений. 

Необходимо при этом отметить, что они 

настолько стали привычными, что взрос-

лые перестают обращать внимание на их 

специфическую функцию. Они продолжа-

ют их проводить как все, как принято в 

народе, в жизни села, в семейных отноше-

ниях. Для жизни взрослых людей это явля-

ется естественным делом. А дети, подрост-

ки в силу своей любопытности пытаются 

понять происхождение той или иной тра-

диции, назначение ритуальных атрибутов, 

символов и процедур, а зачем нужно 

именно так их проводить, а не иначе. 

К такому социальному виду относятся 

правила приличия, как ритуал социального 

поведения. Они отличаются меньшей стро-

гостью поведенческой схемы, но глубоко 

задевают сознание человека по своему со-

держанию. Действенность их влияния 

намного возрастает в сообществах, в кото-

рых превалируют нормы традиционного 

образа жизни, поскольку их незнание, 

нарушение или иное поведение резко 

осуждается общественным мнением. Па-

раллельно с ними к социальным ритуалам 

можно отнести правила этикета. Но они 

функционируют как описания, рекоменда-

ции и привязаны к желательному поведе-

нию человека в конкретных жизненных 

отношениях. Соответственно социальные 

ритуалы могут стать одним из важных 

направлений этнокультурного воспитания 

подростков.  

Социальные ритуалы и обряды связаны 

с традиционным образом жизни разных 

народов, и у каждого народа, даже отдель-

ного села и тухума имеются свои уникаль-

ные элементы. Традиционными для наро-

дов Дагестана можно считать следующие 

ритуальные события социальной жизни: 

ритуалы приветствия, ритуалы знакомства, 

свадебные ритуалы, похоронные обряды и 

ритуалы, ритуалы гостеприимства, ритуа-

лы культуры питания, народные праздни-

ки, игровые ритуалы, ритуалы поклонения 

культовым объектам [3]. 

Как известно, подростки проводят зна-

чительное время в школе, где весь порядок 

определен нормативными документами, 

правилами, предписаниями, инструкция-

ми, алгоритмами, позволяющими рацио-

нально организовать деятельность школь-

ников. По структуре и характеру эти тре-

бования и обязательность их исполнения 

адекватны ритуальным действиям или их 

можно назвать школьными ритуалами. Но 

чтобы они действительно стали ритуаль-

ными, придется их дополнять эмоцио-

нальными, символическими и экспрессив-

ными элементами, присущими ритуалам 

традиционного образа повседневной жиз-

ни народа. Создание в школе таких усло-

вий организации деятельности детей 

должно стать одной из главных задач шко-

лы. 

Целенаправленная разработка, плани-

рование и организация мероприятий риту-

ального характера в воспитательной работе 

с классами позволит приблизить школь-

ную жизнь учащихся к этнокультурной 

среде вне школы.  

Проведенные нами наблюдения в раз-

личных городских и сельских школах поз-

волили выявить инициативы организато-

ров детской жизни в разных формах риту-

ализации, упорядочивания отношений и 

поведения подростков. Особенно это отно-

сится к массовым общешкольным меро-

приятиям. К таковым можно отнести: фе-

стивали, спартакиады, хит-парады, театра-

лизованные зрелища, конкурсы, смотры 

знаний и опыта, календарные праздники, 

дни школы, класса, которые тщательно 

проектируются с четким распределением и 

исполнением ролей, многократными репе-

тициями, настраиванием учащихся на по-

нимание ответственности каждого за успех 

предстоящего общего для всех дела.  

Каждое из них проводится под каким-то 

девизом, художественным и музыкальным 

оформлением, использованием специаль-

ной атрибутики и символики, которые со-

здают атмосферу эмоционального и пси-

хического напряжения и ответственности 

за результат.  

Параллельно с воспитательной работой 

можно использовать и ритуальный харак-

тер организации познавательной деятель-

ности в учебном процессе. Необходимо 

отметить, что познавательная репродук-

тивная учебная деятельность во многих 

учебных предметах организуется по точно 

и логически выстроенным процедурам, 

правилам, алгоритмам, которые по своему 

характеру также аналогичны ритуальным 

процедурам. Только в учебном процессе 

они представлены не очень привлекатель-

но, как в ритуальной деятельности.  

К этому направлению можно отнести и 

ритуалы подростковой субкультуры в виде 

правил сплочения малых групп, обмен 
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письмами, информацией, ритуал закреп-

ления дружбы, ведение собственного днев-

ника и др. Поиск путей усиления их влия-

ния на уровень организованности деятель-

ности и отношений учащихся, аналогично 

нормам повседневной жизни народа, будет 

одним из направлений этнокультурного 

воспитания.  

Особое место в этнокультурном воспи-

тании школьников занимают семейные 

традиции, обычаи, ритуалы. В современ-

ных условиях к отмеченным аспектам се-

мейных ритуалов добавляется информа-

ция из интернета о культурных традициях 

и ритуалах иных культурных сообществ.  

В рамках нашего исследования одной из 

основных задач является воспитание под-

ростков на основе уникальных семейных 

ритуалов, принятых в этнической культуре 

и традиционном образе жизни своего 

народа. 

Особое значение для приобщения под-

ростков к традиционным нормам этниче-

ской культуры имеют сказки и пословицы, 

на характеристике которых остановимся 

подробно. Итак, пословицу назвал «обиня-

ком, с приложением к делу, понятым и 

принятым всеми» известный собиратель 

русских фольклорных пословиц В. И. Даль. 

Он считал, что пословица структурно со-

стоит из обиняка, картины, суждения о со-

циальной жизни и из приложения, толко-

вания, поучения, более совершенного со-

стояния, в котором должен оказаться чело-

век, понявший и принявший ее. Послови-

цей, по его мнению, может стать только 

такая выдумка, которая заденет народную 

жизнь, ум и найдет себе применение [2, 

с. 15]. Тесную связь пословиц с обрядами 

традиционной жизни народа он пытается 

передать тем, что они (пословицы) явля-

ются «сводом народной премудрости, сто-

ном и вздохом, радостью и весельем, горем 

и утешением, житейской правдой, никем 

не судимым судебником». То, что он по-

словицу называет «никем не судимым су-

дебником», можно понимать как отож-

дествление пословиц с ритуалами. 

Другой не менее значимой частью вер-

бального фольклора, интегрирующей в 

себе ритуальные элементы этнической 

культуры, является сказка. Как известно, 

сказка является «народно-поэтическим 

произведением о вымышленных лицах и 

событиях, преимущественно с участием 

волшебных и фантастических сил» [4, 

с. 720]. Сказочные образы утверждают здо-

ровые моральные качества, любовь к зем-

ле, к человеку, воспитывают в людях нрав-

ственный и эстетический идеал, и в этом 

их непреходящая ценность и значение» [1]. 

Если принимать ритуал «установленным 

порядком обрядовых действий», то сказка 

как вымышленное действие или действия 

сказителя по своей сути и структуре можно 

считать ритуальными. Такое мнение под-

тверждается результатами исследований 

известного русского фольклориста В. Я. 

Проппа, в своем исследовании он глубоко 

проник в структурную логику волшебной 

сказки и выделил в ней следующие упоря-

доченные структурные элементы: 

– описание ситуации, пространства раз-

вертывания сказочных событий; 

– установленные в данном пространстве 

запреты поведения; 

– нарушение персонажами этих запре-

тов и возникновение беды; 

– путь героя по устранению беды и его 

волшебные атрибуты: 

– испытания и подвиги героя; 

– победы героя и ликвидация беды; 

– вознаграждение героя и наступление 

благополучия общества [5]. 

Таким образом, В. Я. Пропп установил 

однотипность волшебных сказок. Если 

сравнить перечисленные структурные эле-

менты сказки с обрядами ритуала, то мож-

но увидеть и тождественность, только в 

ритуалах их необходимо выполнять, а в 

сказке мы прослеживаем их в тексте и дей-

ствиях героев сказки. Кроме установленно-

го порядка этих действий в сказках тоже 

используются символические атрибуты, их 

волшебное таинство и строгое соблюдение 

рекомендаций героями по использованию 

предложенных волшебных средств. Кроме 

волшебных сказок в этнокультурном вос-

питании используются сказки о животных 

и сказки о бытовой жизни горцев. В сказ-

ках о животных животные наделяются че-

ловеческой речью и свойствами характера 

человека, создают особую атмосферу эмо-

ционального настроя, психологической 

напряженности, и в переносном смысле 

объясняют сущность многих жизненно 

важных явлений и их причинно-

следственные связи. Героями бытовых ска-

зок, как правило, являются искатели сча-

стья и социальной справедливости. Они 

воплощают в себе лучшие черты характера 

своего народа, с которыми должны иден-

тифицировать себя современные подрост-

ки. 
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Заключение 

Особенностью направления этнокуль-

турного воспитания является то, что основ-

ной задачей педагогов становится получение 

возможности выйти с подростками на от-

кровенность, поделиться опытом регулиро-

вания взаимоотношений в социальных 

группах и попробовать достичь согласован-

ного решения, не прибегая к критике, кате-

горичным требованиям и запретам. Все при-

веденные выше основания подростковой 

субкультуры показывают, что они имеют 

право на свою автономную жизнь с соб-

ственными регуляторами поведения в ней.  

Содержание этнокультурного воспита-

ния, раскрытое в данной статье, при прак-

тической реализации в пространстве этни-

ческой культуры разных народов должно 

учитывать и уникальность этнической 

культуры и традиционного уклада жизни 

этих народов. Такая специфика может 

быть учтена в программе этнокультурного 

воспитания, ее технологиях и методиках ее 

реализации, что позволит строить процесс 

этнокультурного воспитания подростков и 

успешно использовать средства народной 

педагогики в воспитании подрастающего 

поколения. 
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Введение 

Современное состояние сформирован-

ности профессионально-педагогической 

культуры в процессе обучения в вузе уста-

навливает главные направления в модели-

ровании данного процесса. В педагогиче-

ской науке широко используется метод 

моделирования, обоснование которого да-

но в трудах С. И. Архангельского, А. Ф. Зо-

това, Ю. А. Конаржевского, Н. В. Кузьми-

ной и др. Основным понятием метода мо-

делирования является модель – «... такая 

мысленно представляемая или материаль-

но реализованная система, которая, отоб-

ражая или воспроизводя объект исследова-

ния, способна замещать его так, что ее изу-

чение дает новую информацию об этом 

объекте» 3. 
Моделирование как универсальный ме-

тод научного познания широко использу-

ется в педагогических исследованиях. Уни-

версальность моделирования как познава-

тельного метода позволяет относить его к 

разряду методов общенаучного характера. 

Из всего многообразия определений 

наиболее приемлемой, с нашей точки зре-

ния, является формулировка, данная И. Б. 

Новиком и А. И. Уемовым: моделирование 

– это «опосредованное практическое или 

теоретическое исследование объекта, при 

котором непосредственно изучается не сам 

интересующий нас объект, а некоторая 

вспомогательная система (модель), дающая 

при исследовании, в конечном счете, ин-

формацию о самом моделируемом объек-

те» 4. 
Моделирование, является одним из ме-

тодов научного исследования, который ак-

тивно применяется в педагогической науке. 

Метод моделирования является интегра-

тивным, позволяющим объединить теоре-

тическое и эмпирическое в педагогических 

исследованиях, т. е. комбинировать в про-

цессе изучения педагогического объекта 

эксперимент с построением научных аб-

стракций и логических конструкций. 

Под педагогическим моделированием 

мы понимаем вид деятельности, который 

заключается в проведении исследователь-

ских операций с целью перехода теорети-

ческого положения гипотезы в практиче-

ское, их дальнейшей апробации и провер-

ки 1. 
Практическое значение модели в каж-

дом педагогическом исследовании уста-

навливается ее соответствием изучаемым 

сторонам объекта, как и в свою очередь, 

насколько грамотно учтены на всех этапах 

построения модели главные принципы 

моделирования – объективность, опреде-

ленность, наглядность, которые в большей 

степени устанавливают как возможности и 

тип модели, так и ее функции в педагоги-

ческих исследованиях. 

В методологии науки модель выступает 

как схема, структура определенного фраг-

мента природной или социальной реаль-

ности, которая служит для хранения и 

расширения знаний об оригинале, его 

свойствах и структуре, для преобразования 

и управления им. Из рассмотренных выше 

определений следует, что модель: не явля-

ется дубликатом и копией объекта, а долж-

на подменять его таким образом, чтобы 

изучение позволило получить новую ин-

формацию о нем; она должна выражать 

ведущие факты, связи, признаки и отно-

шения объекта. 

Цель статьи – разработка модели управ-

ления адаптацией студентов вуза в контек-

сте формирования профессионально-

педагогической культуры. 

Методы – анализ психолого-

педагогической литературы, систематиза-

ция, обобщение, моделирование. 

Результаты и обсуждение 

Разработанная модель подготовки педа-

гога в своей основе содержит определен-

ные позиции и идеи, представляющие 

концептуальную модель. Процесс форми-

рования профессионально-педагогической 

культуры педагога на стадии моделирова-

ния обусловливается рядом педагогических 

особенностей и прежде всего подходом к 

построению самого процесса обучения.  

Основной целью разработки модели яв-

ляется создание основы для формирования 

профессионально-педагогической культу-

ры будущих педагогов в процессе обуче-

ния в вузе. Разработанная модель проекти-

ровалась с учетом принципов научности, 

интегративности, построения системы, 

имеющей взаимосвязи с курсами педагоги-

ки и практической деятельностью.  

Проектирование модели включало раз-

ные уровни: концептуальный, технологи-

ческий, операциональный и уровень педа-

гогической реализации, потому что лишь 

многоуровневое описание проектируемого 

объекта позволяет обдумать все его эле-

менты от самых обобщенных, теоретиче-

ских описаний, заканчивая конкретной их 

реализацией на практике. Таким образом, 
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моделирование процесса формирования 

методической культуры будущих педаго-

гов заключается в структурно-

содержательной модели. 

Построение модели управления адапта-

цией студентов вуза в контексте формиро-

вания профессионально-педагогической 

культуры представляется нам нужным и 

необходимым для: первое – выявления и 

учета влияния обширной системы главных 

условий, влияющих на содержание, уро-

вень формирования и структуру профес-

сионально-педагогической культуры, а 

следовательно, на адаптацию студентов к 

вузовскому обучению; второе – данная мо-

дель дает возможность представить основ-

ные компоненты процесса формирования 

профессионально-педагогической культу-

ры 2. 
Рассмотрение процесса управления 

адаптацией студентов вуза в контексте 

формирования профессионально-педаго-

гической культуры разрешает выделить 

совокупность всех структурных компонен-

тов. К структурным компонентам процесса 

формирования мы относим цель, задачи, 

содержание деятельности, формы и мето-

ды. К содержательным компонентам – 

неизменные базовые связи структурных 

компонентов, т. е. способ организации ра-

боты представленной модели, педагогиче-

ские условия, критерии и показатели.  

В построении модели мы опирались на 

работы Т. Н. Бережной, А. П. Карачевце-

вой, И. Н. Артемьевой, З. Ф. Абросимовой. 

Изучив, проанализировав и обобщив уже 

представленные ими модели, мы составили 

авторскую модель управления адаптацией 

студентов вуза в контексте формирования 

профессионально-педагогической культу-

ры будущих педагогов (рис.). 

Спроектированная модель представляет 

собой совокупность взаимосвязанных 

структурных компонентов и функцио-

нальных связей, наличие и взаимодействие 

которых и обеспечивает процесс управле-

ния адаптацией профессионально-

педагогической культуры. 

При построении модели мы, прежде 

всего, руководствовались положениями о 

квалификационных требованиях к специа-

листу и содержании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Модель позволяет контролировать пе-

дагогический процесс, своевременно выяв-

лять и устранять недостатки в подготовке 

педагогов. Структурно-содержательная 

модель включает конкретные направления 

действий и взаимодействия субъектов 

учебного процесса. 

Компонентами педагогического процес-

са являются: цель, объект, субъект, методы 

и формы обучения, конечный результат. В 

основе нашей модели находится идея 

управления адаптацией студентов вуза в 

контексте формирования профессиональ-

но-педагогической культуры.  

Процесс разработки модели предпола-

гает четыре этапа:  

1) поисковый (разработка идеи органи-

зации учебного процесса, ориентированно-

го на управление адаптацией студентов ву-

за в контексте формирования профессио-

нально-педагогической культуры будущих 

педагогов);  

2) деятельностный (разработка научно-

го обеспечения процесса управления адап-

тацией студентов вуза и построение моде-

ли в контексте проблемы формирования 

профессионально-педагогической культу-

ры в процессе обучения в вузе с учетом 

развития адаптационных характеристик 

студентов);  

3) содержательный (разработка педаго-

гических условий, направленных на фор-

мирование профессионально-педагогичес-

кой культуры будущих педагогов); 

4) организационно-технологический 

(технологическое обеспечение процесса 

управления адаптацией студентов вуза в 

контексте формирования профессиональ-

но-педагогической культуры и результа-

тивность модели в процессе обучения в 

вузе). 

I этап – поисковый (разработка идеи ор-

ганизации учебного процесса). На началь-

ном этапе построения модели необходи-

мым является определение цели и общепе-

дагогических принципов. Разработка мо-

дели преследует цель – проектирование 

эффективной технологии обучения сту-

дентов вуза. Педагогический смысл моде-

ли заключается в том, что она предостав-

ляет выделить актуальные и перспектив-

ные проблемы педагогической подготов-

ки в вузе, изучить и научно обосновать 

педагогические условия реализации тех-

нологии в обучении студентов – будущих 

педагогов.  
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Рис. Модель управления адаптацией студентов вуза в контексте формирования  

профессионально-педагогической культуры будущих педагогов 

 

 

Цель: повышение уровня сформированности профессионально-педагогической культуры буду-

щих педагогов в процессе обучения в вузе. 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

 

Задачи: формирование структурных компонентов профессионально-педагогической культуры 

будущих педагогов через совокупность профессиональных знаний, умений, личностных качеств, 

формирование необходимых адаптационных характеристик. 

 

Методологические подходы: системный, личностно-деятельностный, компетентностный, кон-

текстный. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Принципы: связь теории с практикой, преемственность, последовательность, систематичность; 

индивидуализация. 

 

 
Структура методической культуры: мотивационный, творческий, личностно-деятельностный, 

операциональный, практический компоненты. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Формы обучения:  

теоретические и практически за-

нятия, индивидуальные консуль-

тации, самостоятельная и научно-

исследовательская работы педаго-

гическая и учебная практики 

Средства обучения:  

учебно-методические пособия, 

мультимедийные презента-

ции, учебные видеофильмы, 

блок-схемы 

Методы обучения:  

лекции, дискуссии, демон-

страция, контрольные ра-

боты, проекты, тестовые 

контроли, творческие от-

четы  

Практико-ориентированные технологии обучения: ролевые и деловые игры, тренинговый метод с 

элементами упражнений, творческое «погружение», метод обсуждения конкретных ситуаций (case-

study), лекции с элементами дискуссии, анализ проблемных и нестандартных ситуаций, мозговой 

штурм, квазипрофессиональная деятельность в рамках педагогической практики. 

Этапы формирования профессионально-педагогической культуры: диагностический, мотивирующий, 

формирующий, итоговый. 

 

Комплекс педагогических условий: 

1. Создание творческой атмосферы, способствующей устойчивой мотивации на процесс формирования 

профессионально-педагогической культуры. 

2. Ориентация на практико-ориентированный характер процесса обучения. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способностей будущих педагогов. 

4. Разработка и внедрение учебно-методического обеспечения. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Критерии: педагогическая грамотность, методическая и 

коммуникативная компетентности, методическая креа-

тивность, методическое самосовершенствование 

Уровни: низкий (репродуктивный), 

средний (частично-продуктивный), 

высокий (продуктивно-творческий) 

 

Ожидаемый результат: положительное изменение качественных показателей профессионально-

педагогической культуры; формирование ключевых компетенций; повышение уровня личностно-

го развития студента; развитие адаптационных характеристик и возможностей. 
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Цель реализации содержания професси-

ональной подготовки педагогов в процессе 

обучения в вузе, в нашем случае – форми-

рование профессионально-педагогической 

культуры на основе решения определен-

ных задач. Первый этап предполагает спо-

соб выработки и осуществления плановых 

решений и построения совокупности мер и 

действий, обращенных на достижение по-

ставленных целей.  

Осуществление данной модели предпо-

лагает организацию взаимодействия на по-

ложении следующих принципов: связи 

теории с практикой; преемственности, си-

стематичности и последовательности; ин-

дивидуализации. 

II этап – деятельностный (разработка 

научного обеспечения процесса формирова-

ния профессионально-педагогической куль-

туры и построение структурно-

содержательной модели). Данный этап в 

построении модели представлен нами как 

научное обеспечение процесса формирова-

ния профессионально-педагогической 

культуры. На втором этапе необходима 

разработка и определение основных форм 

и методов, подходов, структурных компо-

нентов профессионально-педагогической 

культуры. Так, цель процесса управления 

адаптацией студентов вуза в контексте 

формирования профессионально-педаго-

гической культуры определяет его содер-

жание, это значит, что цель и содержание 

требуют установленных методов и форм 

стимулирования и организации процесса 

формирования профессионально-педаго-

гической культуры. В качестве методов и 

форм, обеспечивающих функционирова-

ние данной модели, нами были выбраны 

приемы активизации понимания целост-

ного педагогического знания. 

III этап – содержательный (разработка 

педагогических условий). Модель управле-

ния адаптацией студентов вуза в контек-

сте формирования профессионально-

педаго-гической культуры может эффек-

тивно функционировать и развиваться 

при наличии комплекса педагогических 

условий. Спроектированная нами модель 

рассматривается в контексте поставлен-

ной проблемы: каковы педагогические 

условия эффективности формирования 

профессионально-педагогической куль-

туры студентов, развития их адаптацион-

ных качеств. В соответствии с этим, для 

успешной реализации предлагаемой мо-

дели необходимо соблюдать ряд педаго-

гических условий.  

IV этап – организационно-технологи-

ческий (технологическое обеспечение процесса 

формирования профессионально-педагогичес-

кой культуры и результативность модели). 

Формирование профессионально-педагоги-

ческой культуры невозможно без критериев 

и уровней. Переход на каждый последую-

щий уровень означает более высокую ста-

дию формирования профессионально-

педагогической культуры. Основным эле-

ментом данного этапа модели является ре-

зультативность. Данный этап модели пред-

полагает проведение анализа, на основе 

сравнения первоначальных педагогических 

наработок с конечным результатом. Конеч-

ный результат, в соответствии с целью и ги-

потезой, заключается в эмпирической про-

верке эффективности разработанной нами 

модели формирования профессионально-

педагогической культуры. Представленная 

нами модель рассматривается как эффек-

тивный инструментарий организации про-

цесса формирования профессионально-

педагогической культуры будущих педагогов.  

При установлении целевого блока мо-

дели мы исходили из того, что данная мо-

дель будет определяться требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое обра-

зование». Цель построенной модели – про-

ектирование процесса управления адапта-

цией студентов вуза в контексте формиро-

вания профессионально-педаго-гической 

культуры. Поставленная цель определила 

следующую задачу: формирование струк-

турных компонентов профессионально-

педагогической культуры будущих педаго-

гов через совокупность профессиональных 

знаний, умений, личностных качеств. 

Осуществление установленных задач со-

вершается через следующие методологиче-

ские подходы: системный, личностно-

деятельностный, компетентностный, кон-

текстный.  

Содержательный блок выявляется че-

рез систему принципов связи теории с 

практикой; преемственности, последова-

тельности, систематичности; индивидуали-

зации. Формирование профессионально-

педагогической культуры обусловлено 

формированием ее структурных компо-

нентов: мотивационный, творческий, лич-

ностно-деятельностный, операциональный, 

практический компоненты. 

Деятельностно-процессуальный блок 

включает формы, методы, средства, техно-

логии, педагогические условия, этапы под-

готовки. Позволяет рассматривать процесс 
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формирования профессионально-педаго-

гической культуры с позиции системного 

подхода: с точки зрения внешних связей. 

Представлен практическими действиями 

по формированию компонентов. 

Результативный блок включает уровни 

сформированности методической культу-

ры, критерии и показатели профессио-

нально-педагогической культуры, средства 

ее измерения и оценки. 

Следовательно, построенная модель во-

площает концептуальные основы (целе-

вые, научные, технологические и результа-

тивные ориентиры), а также определяет 

практическую реализацию совокупности 

форм и методов формирования професси-

онально-педагогической культуры буду-

щих педагогов. 

Таким образом, моделирование процес-

са формирования профессионально-

педагогической культуры позволило нам 

сделать определенные выводы: 

– моделирование разрешает учитывать в 

научном познании обширный спектр глав-

ных условий и факторов, которые непо-

средственно влияют на структуру и содер-

жание, способ организации педагогическо-

го процесса, ориентированного на макси-

мальную адаптацию студентов к образова-

тельному процессу; 

– теоретико-методологической основой 

данной модели формирования профессио-

нально-педагогической культуры являются 

системный, компетентностный, кон-

текстный и личностно-деятельностный 

подходы;  

– методологические подходы, предпочтен-

ные для реализации модели, разрешили вы-

делить важнейшие принципы, на основе ко-

торых и идет процесс формирования профес-

сионально-педагогической культуры;  

– модель управления адаптацией сту-

дентов вуза в контексте формирования 

профессионально-педагогической культу-

ры будущих педагогов быть может приме-

нена при реализации педагогического про-

цесса. Дальнейшее формирование профес-

сионально-педагогической культуры 

должно стать сквозной идеей и направлен-

ностью профессиональной подготовки. 
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Кулинарный мастер-класс  

как артпедагогическая технология воспитания  

ненасильственных взаимодействий у дошкольников 
 

© 2017 Магомедова М. К. 
Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия; e-mail: marykama@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель. Осветить в данной статье вопросы, касающиеся технологий артпедагогики. А также 

связать возможности артпедагогических технологий, в частности, групповой техники «Кулинарный ма-

стер-класс» с педагогикой ненасилия и воспитанием ненасильственного взаимодействия у дошкольни-

ков. Методы. Анализ психолого-педагогической литературы, наблюдение. Результаты. Необходимым 

условием воспитания ненасильственного взаимодействия у дошкольников является организация сов-

местной деятельности детей, способствующей развитию общения и взаимодействия детей друг с дру-

гом. Вывод. Одним из таких условий является артпедагогическая технология «Кулинарный мастер-

класс», где ребенок учится работать в команде. Групповая работа способствует формированию нена-

сильственных взаимодействий у дошкольников.  

Ключевые слова: артпедагогика, арт-терапия, артпедагогические техники, ненасилие, ненасиль-

ственное взаимодействие, кулинарный мастер-класс, групповая работа. 
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Cooking Class as Art-Pedagogical Technology 

of Education the Preschoolers’ Non-Violent Interaction 
 

© 2017 Mariyam K. Magomedova 
Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia; e-mail: marykama@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the article is to cover all the points of art pedagogy technology and to join the op-

portunities of art-pedagogical technologies, in particular group technique (cooking class) with pedagogy of 

nonviolence and education of preschoolers’ non-violent interaction. Methods. Analysis of psychological and 

pedagogical literature, supervision. Results. Organization of the children’s group activity, conduce their de-

velopment of communication and interaction, is the necessary educational condition. Conclusion. Art-
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Group work promotes the formation of preschoolers’ non-violent interactions. 
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Введение 

Сегодня в современном мире с целью 

возрождения духовных общечеловеческих 

ценностей, ценностей ненасилия и нена-

сильственных взаимоотношений особенно 

актуально появление артпедагогики.  
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Артпедагогика имеет общие цели с 

классической педагогикой: помочь ребенку 

научиться понимать и принимать себя; 

жить в ладу с самим собой и вместе с дру-

гими людьми; познавать окружающий мир 

по законам красоты, доброты и нравствен-

ности.  

Использование различных технологий 

артпедагогики в воспитательном процессе 

призвано прежде всего содействовать ду-

ховно-нравственному воспитанию ребенка, 

открывая перед ним все новые простран-

ства для самопознания и свободного твор-

ческого самовыражения. Подобные заня-

тия способны повысить самооценку, по-

мочь детям контролировать свое поведе-

ние. Свободное, ненасильственное само-

выражение обязательно и желательно в 

помощи ребенку исключить проявления 

его негативного психоэмоционального со-

стояния, разрешить имеющиеся проблемы 

в учебе, в общении и поведении. Возмож-

ности технологий артпедагогики позволя-

ют сдерживать проявление негативной 

агрессивной энергии на окружающих или 

на себя, т. е. облегчают принятие себя и 

окружающих с позиции ненасилия [1]. 

Цели – осветить в данной статье вопро-

сы, касающиеся технологий артпедагогики, 

а также связать возможности артпедагоги-

ческих технологий, в частности, групповой 

техники «Кулинарный мастер-класс» с пе-

дагогикой ненасилия и воспитанием нена-

сильственного взаимодействия у дошколь-

ников.  

Методы – анализ психолого-педагоги-

ческой литературы, наблюдение. 

Результаты и обсуждение 

Необходимым условием воспитания 

ненасильственного взаимодействия у до-

школьников является организация сов-

местной деятельности детей, способству-

ющей развитию общения и взаимодей-

ствия детей друг с другом. Артпедагогиче-

ские технологии на занятиях могли бы 

быть эффективным инновационным сред-

ством для стабилизации психологического 

микроклимата и воспитания ненасиль-

ственного взаимодействия в педагогиче-

ском процессе, потому что артпедагогиче-

ская помощь учащимся позволяет им бо-

лее полно реализовать возможности лич-

ностного развития [2]. 

Артпедагогические технологии в педа-

гогическом процессе реализуются в основ-

ном посредством различных индивидуаль-

ных и групповых форм работы. Особенно 

положительный эффект дает работа в 

группе: предлагается создание индивиду-

альных работ в группе, а также создание 

общей, совместной работы. О положи-

тельном психо-коррекционном значении 

групповой работы говорится в трудах та-

ких ученых, как А. Г. Ривина, В. К. Дьячен-

ко, Н. Гузик, И. Первина, В. Фирсова, 

А. Гин и др. 

Сегодня, исходя из нашего опыта рабо-

ты со студентами факультета дошкольного 

образования в рамках учебных дисциплин 

«Арт-терапия и артпедагогика в дошколь-

ных образовательных учреждениях 

(ДОУ)», «Педагогика ненасилия» и с деть-

ми дошкольного возраста Муниципально-

го бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения (МБДОУ) «ЦРР-ДС 

№ 34», где регулярно проводятся практиче-

ские занятия с использованием интерак-

тивных и артпедагогических технологий, 

нам хотелось бы рассмотреть преимуще-

ства мастер-класса и, в частности, кули-

нарного мастер-класса как артпедагогиче-

ской технологии воспитания ненасиль-

ственных взаимодействий у дошкольни-

ков.  

Мастер-класс, обладая громадным по-

тенциалом, является уникальной формой 

накапливания культуры и передачи своего 

профессионального опыта педагогом. Ма-

стер-класс является обязательной «особой 

формой учебного занятия, которая основа-

на на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения опре-

деленной познавательной и проблемной 

педагогической задачи» [3]. 

Современный мастер-класс – это форма 

проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических 

навыков по различным методикам и тех-

нологиям с целью повышения профессио-

нального уровня и обмена передовым 

опытом участников, расширения кругозо-

ра [5]. 

Методика проведения мастер-классов не 

имеет каких-то строгих требований и еди-

ных норм и основывается как на интуиции 

ведущего, так и на восприимчивости слу-

шателя. Каждый мастер-класс – мероприя-

тие эксклюзивное и неповторимое. Но в 

тоже время планирование и проведение 

мастер-класса подчиняется логическому 

построению [4]. 

Исходя из вышепоставленной цели, в 

данной статье мы поговорим о кулинар-

ном мастер-классе для дошкольников. 
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Как известно, все дети – натуры увлека-

ющиеся и творческие. Несомненно, до-

школьникам понравится мастер-класс по 

кондитерскому искусству, к которому они 

могут прикоснуться. Кулинарные уроки 

несут фантастическую пользу для детей. 

Малыши могут не только почувствовать 

собственную значимость, раскрыть талант 

шеф-повара, но еще и узнать секреты изго-

товления любимых лакомств. Совсем не 

обязательно выпекать сложные торты вме-

сте с детьми. Достаточно научить их чув-

ствовать красоту и украшать. 

Кулинарный мастер-класс для до-

школьников всегда проходит в игровой 

форме, ребенок попадает в волшебную 

сказку. Стоит обращать внимание на воз-

растную группу: 4-летний малыш уже 

сможет поучаствовать в мастер-классе. 

Лучше набирать группу, где ребята близки 

по возрасту, например, от 5 до 7 лет или от 

9 до 12. Родители могут присутствовать, 

наблюдая за процессом. Их присутствие 

стимулирует детей. Так как у дошкольни-

ков появляется возможность показать свои 

способности и в конечном результате уго-

стить взрослых. Здесь нет строгих учителей 

и, тем более оценок. Оценить работу ребят 

могут как взрослые, так и сами дети. 

Ребенок в процессе мастер-класса полу-

чает не только знания, но еще и опыт: 

учиться чему-то новому можно в интерес-

ной и увлекательной атмосфере. Детям и 

родителям предоставляется уникальная 

возможность побывать в роли шеф-

повара, шоколатье или кондитера. Про-

должительность мероприятия в среднем 

составляет 1-1,5 часа. 

Особенно важно для дошкольника то, 

что во время таких мастер-классов он 

учится работать в команде. Работая рядом, 

каждый сможет почувствовать себя шеф-

поваром. 

Такое сладкое зрелище вызывает массу 

восторга у детской аудитории и дарит не-

забываемые впечатления. Обычно такие 

мероприятия сопровождаются заливным 

детским смехом и нетерпеливым ожидани-

ем готового блюда, а в конце мастер-класса 

всех ждет дегустация блюд и веселое чае-

питие. Дети смогут угостить приготовлен-

ными блюдами своих родителей и друзей. 

А еще всегда есть возможность взять с со-

бой свое произведение и похвастаться им 

перед бабушкой и дедушкой. В теплой 

дружеской атмосфере несколько часов 

пролетят незаметно. Это необыкновенно 

приятно – не только приготовить вкусные 

блюда и напитки, а еще и получить памят-

ные подарки. Можно сказать, что мастер-

класс по кулинарии – это отличный способ 

разнообразить детский праздник, удивить 

и порадовать своих гостей. Из самых 

обычных продуктов дошкольники под 

чутким руководством научатся готовить 

изумительные блюда. Оригинальный и, 

главное, вкусный праздник запомнится 

вам и вашим гостям надолго. 

Таким образом, мы считаем, что после 

прохождения артпедагогических занятий, в 

частности кулинарного мастер-класса, ре-

бенок начинает лучше воспринимать 

окружающий его мир. Все это может по-

мочь наладить более тесный контакт с ма-

ленькими детьми, научить лучше пони-

мать и принимать их, ведь практически все 

техники, используемые в мастер-классе, 

сродни детским играм и детским способам 

самовыражения. Все это помогает ребенку 

выразить свои чувства, свои эмоции. 

Естественно, что кулинарный мастер-

класс помогает выявить скрытую энер-

гию ребенка и направить ее в конструк-

тивное русло. Занятия дают возможность 

ребенку увидеть мир по-новому и, соот-

ветственно, научиться в нем жить, адек-

ватно реагировать и проявлять эмоции. 

Возможность создавать что-то красивое 

своими руками настраивает ребенка на 

положительное развитие его личности. 

Групповая работа способствует форми-

рованию ненасильственных взаимодей-

ствий у дошкольников. Ребенок чувству-

ет себя уверенно и позитивно восприни-

мает мир и близких. Это способствует 

развитию его способностей и будущей 

успешной реализации в жизни. 

Заключение 

Изучив более подробно имеющийся в 

нашей стране и описанный в различных 

печатных источниках и информационных 

ресурсах опыт реализации технологий 

артпедагогики, мы в данной статье хотели 

показать, как стоит этот вопрос в педаго-

гическом процессе дошкольного образова-

тельного учреждения. Накануне Дня мате-

ри мы с детьми старшего дошкольного 

возраста МБДОУ «ЦРР-ДС № 34», где регу-

лярно проводятся практические занятия с 

использованием интерактивных и артпеда-

гогических технологий, провели такой ку-

линарный мастер-класс. Нельзя не согла-

ситься, что данная форма работы в послед-
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нее время все же встречается, но недоста-

точно изучена с методической точки зре-

ния. Поэтому, мы смело можем отметить 

преимущества и недостатки такой формы 

работы. 

На артпедагогических занятиях «Кули-

нарный мастер-класс» дети: 

– узнают свои чувства и учатся выра-

жать их в приемлемой форме; 

– избавляются от лишних и ненужных 

переживаний; 

– видят и реализуют в дальнейшем 

успешные способы взаимодействия; 

– развиваются творчески и не боятся 

проявлять свои способности;  

– овладевают новыми технологиями ра-

боты с различным материалом под руко-

водством мастера; 

У дошкольников в результате такой 

артпедагогической работы: 

– уменьшаются страхи; 

– снижается агрессия; 

– повышается самооценка; 

– формируются ненасильственные вза-

имоотношения; 

– улучшается поведение.  

Справедливо хотелось бы отметить и 

такой недостаток мастер-класса – его узко-

направленная цель, он является лишь до-

полнительной, но не основной формой 

обучения. Мастер-класс, являясь формой 

проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических 

навыков по различным методикам и тех-

нологиям, мало изучен и требует дальней-

ших исследований. Опыт работы в педаго-

гическом процессе подсказывает нам, что 

наиболее эффективным является приме-

нение не отдельных элементов и техноло-

гий, а интегрированных, интерактивных 

занятий, сочетающих в себе различные 

технологии и методы артпедагогики, спо-

собствующие воспитанию ненасильствен-

ного взаимодействия личности.  
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования - изучить и рассмотреть вопросы развития дефектологической науки и 
проблемы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации дефектологов в 

условиях реформирования образования. Методы. Теоретический анализ состояния дефектологической 
науки, обобщение научных фактов, изучение нормативно-правовых документов Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) и их влияние на инклюзивную образовательную практи-
ку, исследование проблем специального и инклюзивного образования, метод обобщения опыта работы 

в системе дополнительного образования (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров). Результат. Принятие новых ФГОС и их влияние на содержание 

соответствия требованиям педагогов и психологов к инклюзии, а также использование потенциала го-
товности дефектологов, включенных в инклюзивную образовательную деятельность. Вывод. Предлага-

ются пути решения проблем в системах специального и инклюзивного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), опыт работы в вопросах профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации дефектологических кадров.  
Ключевые слова: образовательные парадигмы, дефектологическая наука, специальное и инклюзив-

ное образование лиц с ОВЗ, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции. 
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ABSTRACT. The aim of research – to examine and consider the issues of the development of defectolog-

ic science and the problems of vocational training, retraining and advanced training of pathologists in the 

conditions of reforming education. Methods. Theoretical analysis of the condition of defectologic science, 

generalization of scientific facts, study of the legal documents of the Federal State Educational Standarts 

(FSES) and their impact on the inclusive educational practice, the study of problems of special and inclu-

sive education, the method of generalization of the work experience in the system of additional education 

(vocational training, retraining and advanced training of the teachers). Result. The adoption of the new 

FSES and their impact on the maintenance of compliance with the requirements of teachers and psycholo-

gists to the inclusion and use of the potential availability pathologists included in inclusive educational ac-

tivities. Conclusion. The author of the article offers the solutions of problems in special and inclusive educa-

tion for persons with disabilities, experience in matters of training, retraining and advanced training of de-

fectological staff. 
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Введение 

Современная дефектологическая наука 

и образование в течение более двадцати лет 

постоянно подвергаются реформированию 

и поиску нового содержания путем посто-

янного обновления образовательных стан-

дартов. Проблема создания равных усло-

вий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в массовой 

школе только путем доступной среды, 

остается нерешенной и средства, выделен-

ные бюджетом, были во многих регионах 

России, по проверкам экспертов Общерос-

сийского народного фронта (ОНФ), израс-

ходованы некомпетентно, в большей части 

установкой пандусов, не соответствующих 

требованиям лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Роль доступной 

среды бесспорна, но она не решает всех 

проблем и особенно инклюзии социума и 

принятие каждым членом нашего обще-

ства инвалида с детства [2]. 

Переход на двухуровневую систему 

подготовки дефектологов – бакалавриат, 

магистратура, и отказ от специалитета от-

рицательно сказался на качестве уровня 

подготовленности, особенно бакалавров. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) бакалавриата 

значительно уступает стандарту специали-

тета. Выпускники специалитета ранее в 

большей степени владели практической 

подготовкой, и им отводилось больше ча-

сов на педагогическую практику.  

В связи с этим важным направлением в 

решении проблем является влияние новых 

образовательных парадигм на дефектоло-

гическую науку и профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение 

квалификации для систем специального и 

инклюзивного образования. Демократиче-

ская свобода в получении дефектологиче-

ского образования в рамках профессио-

нальной подготовки не регламентирует 

требования к получению второго высшего 

без базового образования. Такой подход, 

недопустим в подготовке дефектологов.  

Сегодня мы должны поставить вопрос, 

запрещающий проникновение в специаль-

ное дефектологическое образование 

"натасканных дефектологов", редко пони-

мающих, куда они идут и с какими катего-

риями детей с ОВЗ им предстоит работать. 

Форсирование перехода на инклюзивное 

образование без подготовки, переподго-

товки педагогических кадров в массовых 

школах, взявших на себя роль создания 

инклюзивной среды, приведет к дискри-

минации и изоляции детей с ОВЗ [2]. 

Необходима продуманная и многогранная 

работа в совместном системном взаимо-

действии всех заинтересованных сторон: 

семьи, социума, руководителей образова-

ния всех уровней, дефектологического со-

общества ученых, практиков. Лица, ориен-

тированные на развитие инклюзивного 

обучения и воспитания в доступной, гу-

манной и нравственной среде из числа пе-

дагогов, родителей детей всех категорий 

социума, должны осознавать, что без этого 

невозможно и вредно для наших детей сде-

лать эту среду коррекционно-развивающей 

и социально-адаптивной. Необходимо 

также в регионах России обеспечивать вза-
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имодействие специального (дефектологи-

ческого) и инклюзивного образования [1]. 

Цель статьи – изучить и рассмотреть 

вопросы развития дефектологической 

науки и проблемы профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения 

квалификации дефектологов в условиях 

реформирования образования.  

Методы – теоретический анализ состоя-

ния дефектологической науки, обобщения 

научных фактов, изучение нормативно-

правовых документов ФГОС и их влияние 

на инклюзивную образовательную практи-

ку, исследование проблем специального и 

инклюзивного образования, метод обоб-

щения опыта работы в системе дополни-

тельного образования (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров).  

Методика нашего исследования вклю-

чала следующие методы: анкетированное 

обследование, педагогические наблюде-

ния, беседы, анализ нормативно-

правовой документации, образователь-

ных стандартов, учебных планов и про-

грамм, эффективности управления ин-

клюзивным образованием, наличие до-

ступной среды в соответствии с катего-

риями детей с ОВЗ, эксперименты и ме-

тоды математической статистики.  

Экспериментальная часть 

Цель исследования – повышение эф-

фективности коррекционно-развивающей 

работы в инклюзивном образовании. Для 

этого нами были проведены многолетние 

исследования в условиях постоянно ме-

няющихся ФГОС и образовательных па-

радигм. Полученные в исследовании дан-

ные показали, что для организации ин-

клюзивного образования необходимо со-

здать все условия на основных принци-

пах дефектологической науки и практи-

ки: ранней диагностики, коррекционной 

направленности, доступности, индивиду-

ального и дифференцированного подхо-

дов. Создание доступной среды для ран-

него и равного обучения, воспитания 

должно выстраиваться с использованием 

специальных адекватных средств сопро-

вождения инклюзивного образовательно-

го пространства совместно с учителями и 

специалистами дефектологами.  

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показали, что 

в большинстве инклюзивных школ усло-

вия доступной среды не соответствуют 

требованиям или ее наличие не обеспечи-

вается соответствующим адекватным ме-

тодическим сопровождением, учебно-

воспитательным и коррекционно-

развивающим процессами. Особо значи-

мой проблемой является отсутствие тью-

теров и тифлосурдопереводчиков. В этих 

условиях наиболее значимыми и требую-

щими решения являются подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации 

специалистов, включенных в работу ин-

клюзивного образовательного простран-

ства, а также системный подход с включе-

нием специалистов разного профиля для 

межведомственного взаимодействия. Наш 

опыт работы сформировался более двух 

десятков лет назад. На базе благотвори-

тельной больницы «Мать и ребенок» был 

создан "Центр лечебной педагогики", где 

дефектологи с медиками проводили ран-

нюю квалификационную диагностику, ле-

чебную, психолого-педагогическую реаби-

литацию и оказывали коррекционную по-

мощь детям со сложными аномалиями в 

развитии. Сегодня это известный в стране 

и за рубежом "Детский Абилити Центр", 

осуществляющий нейроабилитационную 

терапию и развитие детей с расстройствами 

аутистического спектра, задержкой психо-

физического, речевого и интеллектуально-

го развития. Миссия Абилити Центра – 

оказание помощи родителям и детям, ко-

торые столкнулись с проблемами и осо-

бенностями развития. Основной задачей 

является сделать их жизнь более полной, 

счастливой, насколько это возможно в 

каждом конкретном случае достижениями 

дефектологической науки и практики.  

Специалисты центра применяют на 

практике большой спектр методик: FOR-

BRAIN, система коммуникации PECS, IN 

TIME-метод, ABA-терапия, упражнения 

практической жизни в Монтессори-классе, 

нейродинамическая гимнастика по Берн-

штейну, Balance master, биоакустическая 

терапия, TOMATIS-терапия. Абилити 

центр является научной, методической 

площадкой для магистров, слушателей 

курсов профессиональной переподготовки.  

При ФСДО ДГПУ функционирует 

научно-образовательный центр Научно-

исследовательского института дефектоло-

гии (НИИД), где проходят профессио-

нальную переподготовку, повышение ква-

лификации по всем профилям дефектоло-

гии.  
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Заключение 

Результаты, полученные в ходе дли-

тельного исследования развития дефекто-

логической науки и образования, показы-

вают, что вызовы современных образова-

тельных парадигм выдвигают новые зада-

чи для их решения в области науки и обра-

зования как специального, и тем более ин-

клюзивного. Первостепенной задачей для 

решения этих вопросов является сосредо-

точение в субъектах России дефектологи-

ческих кадров как ученых, так и практиков 

для качественной профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов дефектологов 

для различных категорий лиц с ОВЗ.  
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РЕЗЮМЕ. Цель. Провести анализ организации патриотического воспитания на основе принципов 

комплексности, системности, межуровневой и межведомственной координации как важной задачи 

современной педагогики. Методы. В качестве основных методов авторами применены метод систем-

ного анализа, междисциплинарный и диалектический подходы. Результат. Рассмотрена современная 

региональная модель организации патриотического воспитания как важнейшего аспекта формирова-

ния общероссийской гражданской идентичности. Вывод. Сформулированные в результате исследова-

ния выводы могут способствовать повышению эффективности патриотического воспитания молодежи. 

Ключевые слова: патриотическое и гражданское воспитание, патриотические чувства, ценности, 

культурные традиции, формирование общероссийской гражданской идентичности, системный подход в 

организации патриотического воспитания, программно-целевой подход, образование, государственная 

национальная политика.  
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ABSTRACT. Aim. To analyze the organization of patriotic education basing on the principles of complexi-

ty, systematicity, interlevel and interdepartmental coordination as an important task of present pedagogy. 

Methods. As the main methods the authors apply the semantic analysis techniques, interdisciplinary and 

dialectical approaches. Result. The current regional model of organization of patriotic education as an im-

portant aspect of the formation of Russian civil identity is considered. Conclusion. The findings of this re-

search can contribute the improvement of effectiveness of youth’s patriotic education. 
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Введение 

Современная педагогика нуждается в 

возрождении синкретизма образователь-

ного и воспитательного процессов. Патри-

отическое и гражданское воспитание под-

растающего поколения является важным 

условием укрепления целостности, един-

ства и безопасности Российского государ-

ства, эффективным средством формирова-

ния гражданского общества. Проблемы 

патриотического воспитания стали объек-

том многочисленных исследований совре-

менной отечественной педагогики и пси-

хологии.  

Цель данной статьи заключается в ис-

следовании организации патриотического 

воспитания на уровне Республики Даге-

стан. 

Методы и научная новизна исследова-

ния 

Методология исследования проблемы 

патриотизма на региональном уровне по-

строена на применении современных 

научных методов, выбранных авторами 

для успешного решения обозначенной 

выше проблемы. Метод системного анали-

за позволяет выделить и проанализировать 

основные элементы организации системы 

патриотического воспитания. Междисци-

плинарность выявляет сходные подходы 

педагогики, психологии к исследованию 

проблем патриотического и гражданского 

воспитания отдельной личности и соци-

альных групп. То, что воспитание патрио-

тизма и активной гражданской позиции 

является важным элементом актуализации 

государственной стратегии национальной 

политики, обусловило применение науч-

ных подходов, используемых в современ-

ной этнополитологии. Применение диа-

лектического подхода позволяет нам рас-

сматривать сложности и противоречия 

формирования новой системы патриоти-

ческого воспитания на основе возрождения 

лучших национальных традиций  

Научная новизна исследования заклю-

чается в том, что предпринята попытка ис-

следования патриотического воспитания 

на основе системного подхода, выявлены и 

проанализированы его многоаспектность, 

многоуровневый характер, особенности 

межведомственной координации, раскры-

ты внутренние связи и возможности опти-

мизации на уровне республики, муници-

пальных образований, различных учре-

ждений и организаций. 

Периодизация материала 

Актуальность данной проблематики 

обусловлена решаемыми сегодня на госу-

дарственном уровне задачами формирова-

ния российской гражданской идентично-

сти. Общероссийская гражданская иден-

тичность должна стать новой моделью 

макроидентичности, которая будет спо-

собна обеспечить свободное сосуществова-

ние и гармоничное развитие традицион-

ных культур, религиозной специфики, эт-

нического разнообразия различных наро-

дов в контексте единого российского граж-

данства [1]. 

Главную роль в становлении новой мо-

дели макроидентичности предстоит сыг-

рать возрождению ценностей общеграж-

данского национального самосознания. 

Патриотические чувства являются важным 

элементом национального самосознания. 

Характерны они и для современного про-

цесса роста этнической самоидентифика-

ции народов России. Патриотизм обладает 

широкими интегративными функциями, 

что позволяет на общегосударственном 

уровне активизировать его конструктивно-

созидательный потенциал [2]. 

Основы воспитания патриотического 

сознания пострадали в результате распада 

СССР. Последствия этого проявились в 

размывании традиционных нравственных 

ценностей народов России, попытках по-

литизации этнического и религиозного 

факторов, недостаточности мер по форми-

рованию российской гражданской иден-

тичности и гражданского единства, воспи-

танию культуры межнационального обще-

ния, ослаблении изучения истории и тра-

диций российских народов, слабой поли-

тике по обеспечению эффективной соци-

альной и культурной интеграции и адапта-

ции мигрантов.  
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Однако в последнее десятилетие на гос-

ударственном уровне предпринимаются 

активные меры по возрождению воспита-

ния патриотических чувств молодежи как 

мощной интегрирующей парадигмы об-

щества. Концептуализация целей и задач 

современного патриотического воспитания 

выразилась в принятии программ соответ-

ствующего характера на федеральном и 

региональном уровнях. Явно наметился 

программно-целевой подход в организа-

ции системы патриотического воспитания.  

Согласно принятой в декабре 2012 г. 

стратегии государственной национальной 

политики РФ, одной из фундаментальных 

проблем обеспечения межнационального 

согласия в стране является укрепление об-

щероссийского гражданского самосозна-

ния и духовной общности российских 

народов. Эффективное решение этой зада-

чи возможно только на основе возрожде-

ния лучших традиций патриотизма. 

Значимым этапом на пути возрождения 

системы патриотического воспитания ста-

ли принятые государством программы 

«Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2001-2005 годы», 

«Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2006-2010 годы», 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 гг.)». 

В последней из них четко сформулиро-

ваны задачи формирования общероссий-

ской гражданской идентичности как важ-

ного фактора укрепления стабильности 

государства, намечены задачи по совер-

шенствованию системы межведомствен-

ной и межуровневой координации в орга-

низации патриотического воспитания.  

Анализ исследуемого вопроса показыва-

ет, что к настоящему времени выстроена 

сбалансированная система управления в 

сфере государственной национальной по-

литики, учитывающая задачи в сфере об-

разования, патриотического, гражданского 

и интернационального воспитания на каж-

дом уровне власти – федеральном, регио-

нальном, муниципальном. Прослеживает-

ся переход к созданию определенной пре-

емственности в повышении значимости 

патриотического и гражданского воспита-

ния подрастающего поколения, о внесении 

элементов системности в данную работу.  

Федеральные программы конкретизи-

руются на региональном, в частности, рес-

публиканском уровне. Актуальные задачи 

патриотического воспитания молодежи 

Дагестана определены в следующих рес-

публиканских целевых программах: «Раз-

витие национальных отношений в Респуб-

лике Дагестан на 2014-2015 годы», «Форми-

рование и развитие гражданского общества 

в РД на 2014-2017 годы». На республикан-

ском уровне намечены конкретные задачи 

по претворению современной доктрины 

государственной национальной политики 

РФ в республике, в том числе и в сфере об-

разования, патриотического, гражданского 

воспитания подрастающего поколения.  

Единство образования и воспитания 

должно стать краеугольным постулатом 

современного образовательного процесса, 

важной задачей педагогики и психологии 

[3]. 

Осуществляется координация с руко-

водством Северо-Кавказского федерально-

го округа (СКФО) и других субъектов ре-

гиона в работе по реализации государ-

ственной политики РФ по воспитанию 

патриотизма населения. В целях выработки 

механизма взаимодействия с субъектами 

СКФО в августе 2013 года в Махачкале 

проведено совещание руководителей орга-

нов исполнительной власти, уполномо-

ченных в сфере реализации национальной 

и информационной политики в субъектах, 

входящих в СКФО. В 2013 году впервые в 

республике был проведен Конгресс наро-

дов России по теме «Общая судьба, единая 

Россия, один народ». 

Можно сказать, что в республике в по-

следние годы сложился программно-

целевой подход к решению данного вопро-

са. В Дагестане прослеживается определен-

ная вертикаль организации деятельности, 

наметились положительные тенденции 

взаимодействия различных субъектов ор-

ганизации воспитательной работы.  

Активными субъектами реализации 

государственной национальной политики 

РФ в сфере образования, патриотического, 

гражданского, интернационального воспи-

тания подрастающего поколения в респуб-

лике сегодня являются Министерство по 

национальной политике РД, Министерство 

образования РД, Министерство культуры 

РД, Министерство по молодежной полити-

ке РД, Муниципальные образования (МО) 

РД, вузы, средние общеобразовательные 

школы.  

Наполнению воспитательной работы 

новым содержанием, отвечающим совре-

менной общественно-политической ситуа-
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ции в республике, способствовало приня-

тие программы "Патриотическое воспита-

ние граждан в РД на 2011-2015 годы". Ана-

логичные программы были разработаны и 

утверждены в муниципальных образова-

ниях республики. Программа «Реализация 

молодежной политики в Республике Даге-

стан на 2015-2017 годы» отметила слабость 

материально-технической базы и другие 

недостатки в организации патриотического 

воспитания молодежи, что не позволяет в 

полной мере использовать интегрирующие 

резервы патриотизма для консолидации 

общества. Налаживанию межведомствен-

ной координации в проведении работы по 

патриотическому воспитанию способству-

ет в настоящее время организация дея-

тельности Межведомственной комиссии по 

вопросам патриотического воспитания 

граждан, Межведомственные координаци-

онные советы по патриотизму также со-

зданы в городах и районах республики.  

В качестве положительного примера ра-

боты по патриотическому и интернацио-

нальному воспитанию на муниципальном 

уровне можно привести город Буйнакск и 

МО «Буйнакский район». В школах района 

сложилась комплексная система по патри-

отическому воспитанию, включающая раз-

личные формы и методы работы: исполь-

зование народного фольклора, искусства, 

уроков истории, государства и права, це-

лой системы внеклассных мероприятий. В 

рамках Всероссийской Вахты Памяти 9 мая 

2014 года делегация Буйнакского района 

совершила экскурсионную поездку в го-

род-герой Волгоград.  

В воспитании патриотизма усилилась 

роль ветеранских организаций, опыт, ду-

ховное наследие которых оказывают 

большое влияние на процессы формиро-

вания гражданской позиции молодых даге-

станцев. Вопросы о повышении влияния 

Совета старейшин РД на возрождение 

лучших традиций патриотизма обсуждены 

на встрече ВРИО Главы Дагестана Влади-

мира Васильева с председателем Совета 

старейшин при Главе РД Абдуллой Маго-

медовым 22 ноября 2017 года. 

10 апреля 2017 года принят Закон РД «О 

правовых основах развития межнацио-

нальных отношений в Республике Даге-

стан». В восьмой статье определяются пра-

ва граждан республики в сохранении наци-

онально-культурных и межнациональных 

традиций. Сохранение и развитие этно-

культурной самобытности и гражданского 

единства народов Дагестана будет способ-

ствовать укреплению патриотического со-

знания подрастающего поколения. 

Нравственное и патриотическое воспи-

тание является приоритетным направлени-

ем деятельности общеобразовательных 

учреждений республики. 22 ноября 

2017 года проведено совещание под руко-

водством ВРИО Главы Республики Даге-

стан В. А. Васильева и Министра образова-

ния и науки Российской Федерации 

О. Васильевой по вопросам развития сфе-

ры образования РД, усиления значения 

формирования общероссийской граждан-

ской идентичности и патриотизма. 

Преподавание истории и литературы в 

школе является важной основой граждан-

ского воспитания молодого поколения, 

распространения знаний об истории и 

культуре народов России. Особое значение 

приобрела работа над концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории. В 2013 году на заседа-

нии Совета Российского исторического 

общества данная Концепция была утвер-

ждена. Единый учебник истории должен 

стать важным элементом патриотического 

и гражданского воспитания детей. На ос-

нове знаний истории России, истоков 

гражданского единения и солидарности 

можно и нужно сформировать патриоти-

ческое сознание подрастающего поколе-

ния. В республике ведется активная работа 

по подготовке нового учебника по истории 

Дагестана. 

Стратегия национальной политики на 

республиканском уровне также предусмат-

ривает многоуровневую государственную 

поддержку русского языка, других родных 

языков народов республики. Русский язык 

в качестве государственного и в качестве 

родного языка является одним из весомых 

факторов укрепления единства российской 

нации, формирования общероссийской 

гражданской идентичности и соответ-

ственно гражданского и патриотического 

воспитания.  

Воспитание патриотизма невозможно 

без формирования любви и уважения к 

национальной культуре, традициям, в том 

числе и народным промыслам. Принятая в 

республике целевая программа развития 

народных художественных промыслов 

позволила осуществить ряд мероприятий, 

направленных на их поддержание, а также 

популяризацию и продвижение изделий 

народных мастеров на рынках страны. 
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Также частично были решены вопросы 

обеспечения организаций народных худо-

жественных промыслов необходимым сы-

рьем и материалами. Работа в этом 

направлении требует качественного улуч-

шения.  

Особенностью постсоветского периода 

развития республики является развитие 

системы религиозного образования, кото-

рая может сыграть большую роль в совер-

шенствовании патриотического воспита-

ния молодежи. В республике на сегодняш-

ний день сложилась многоуровневая си-

стема мусульманского образования. В Да-

гестане функционируют 2478 религиозных 

объединений, из которых 2423 – исламские 

объединения, 1262 – Джума-мечети, 856 

квартальных мечетей, 254 молитвенных 

дома, 8 исламских вузов, 39 медресе, 4 дру-

гие религиозные организации (Духовное 

управление мусульман Дагестана [ДУМД], 

Союз исламской молодежи, культурно-

просветительские центры), 50 христиан-

ских и 5 иудейских организаций.  

Религиозные объединения и учебные 

заведения в настоящее время могут стать 

активным субъектом патриотического, 

гражданского и интернационального вос-

питания, для чего необходимо активной 

интеграционной функции религии при-

дать соответствущее направление. Важным 

шагом в этом направлении можно считать 

создание при Главе Республики Дагестан 

Совета по взаимодействию с религиозны-

ми объединениями, в состав которого вхо-

дят руководители и авторитетные предста-

вители различных религиозных объедине-

ний. 

Новыми субъектами деятельности по 

реализации государственной националь-

ной политики в сфере образования, патри-

отического, гражданского, интернацио-

нального воспитания являются, наряду с 

религиозными организациями и учебными 

заведениями, некоммереские организации 

(НКО) и другие институты гражданского 

общества, в которых, несомненно, имеется 

еще незадействованный потенциал. На се-

годняшний день в республике зарегистри-

ровано всего 2410 НКО, интересы граждан.  

Формирование этнической идентично-

сти дагестанца предполагает сочетание 

национального и интернационального, 

своего языка и языка межнационального 

общения, любви к родному этносу, к дру-

гим таким же этносам Дагестана, к россий-

скому полиэтническому народу. Эффек-

тивность национальной политики зависит 

от правильно выстроенной иерархии иден-

тичностей современного российского об-

щества. Идентификация носит многоуров-

невый характер. Становление российской 

гражданской идентичности будет происхо-

дить тем эффективнее, чем успешнее будет 

государственная национальная политика, в 

которой учитываются иерархия и много-

образие идентичностей личности.  

Анализ реализации современной госу-

дарственной доктрины развития патрио-

тизма в Республике Дагестан позволяет 

нам выявить определенную тенденцию пе-

ремещения центра тяжести данной работы 

в муниципальные образования.  

В деятельности муниципальных образо-

ваний республики достигнуты определен-

ные успехи. Однако имеются и существен-

ные недостатки. К примеру, они слабо ока-

зывают поддержку в развитии обществен-

ных организаций (объединений) патрио-

тической направленности.  

В большинстве муниципальных образо-

ваний не созданы центры патриотического 

воспитания. Патриотизм еще не стал в 

полной мере объединяющей основой об-

щества, не решены задачи нравственного 

воспитания, которое неотделимо от патри-

отизма, слабо развивается материально-

техническая база патриотического воспи-

тания. 

Все это свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования работы, воспита-

ния на основе комплексного подхода, вы-

страивания и координации многоуровне-

вой системы патриотического и граждан-

ского воспитания молодежи.  

Необходимо и дальше на государствен-

ном и региональном уровне развивать про-

граммно-целевой характер формирования 

патриотического самосознания. Эффек-

тивность работы может обеспечить си-

стемный подход в организации патриоти-

ческого воспитания. 

Ведущим принципом всей системы об-

разования и воспитания, с учетом всех по-

следних событий как в России, так и на 

международной арене, должно стать фор-

мирование нового российского патриотиз-

ма, общероссийской гражданской иден-

тичности. Они должны гармонично соеди-

нить опыт патриотических и героических 

традиций прошлого нашей страны, а также 

сегодняшние особенности развития рос-

сийского социума. 
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Введение 

Методическая подготовка является под-

системой в структуре профессиональной 

подготовки студентов (Грицай Н. П.), обу-

чающихся в вузах по направлению «Педа-

гогическое образование». Содержание ме-

тодической подготовки студентов-

биологов носит интегрированный характер 

(Монахова Г. А.). Теоретической предпо-

сылкой формирования содержания мето-

дической подготовки выступают следую-

щие дидактические закономерности (Ха-

кунова Ф. П.): 

– единство структурных элементов со-

держания, что обеспечивается взаимосвязя-

ми знания, видов деятельности, ценностей, 

источником которых являются такие науки, 

как биология, педагогика, психология;  

– функциональная зависимость содер-

жания от целей и задач методической под-

готовки учителя биологии в условиях со-

циокультурной модернизации общего об-

разования;  

– единство содержательной и процессу-

альной сторон методической подготовки, 

которое проявляется в том, что содержание 

реализуется посредством совместной дея-

тельности студентов и преподавателей, 

студентов и учащихся школ, студентов и 

практикующих учителей-предметников. 

Содержание во многом определяет спе-

цифику процесса методической подготовки, 

обусловливает формы теоретического и 

практического обучения, во многом пред-

определяет выбор методов и средств обуче-

ния. Вместе с этим, процессуальная сторона 

в значительной степени влияет на логику, 

последовательность, структуру и объем со-

держания методической подготовки. 

Предпосылками структурирования со-

держания методической подготовки студен-

тов-биологов выступают следующие педа-

гогические принципы и закономерности: 

– единство социализации и профессио-

нализации студентов; 

– единство обучения, развития и воспи-

тания студентов; 

– взаимосвязь процесса обучения био-

логии в общеобразовательной школе и 

процесса методической подготовки студен-

тов в вузе; 

– взаимосвязь теоретического и практи-

ческого обучения в процессе методической 

подготовки; 

– преемственность в развитии биологи-

ческих, педагогических и собственно мето-

дических знаний, умений, навыков, ценно-

стей в процессе становления профессио-

нальной компетентности учителя биоло-

гии [3]. 

В нормативных и проектных докумен-

тах содержание выражается в учебных пла-

нах и учебных программах, по которым 

организуется образовательный процесс. В 

этом представлении содержание преиму-

щественно ориентировано на восприятие 

его преподавателем и в меньшей мере вос-

принимается и осознается студентом в ка-

честве проекта его деятельности. 

Методическая подготовка учителя 

направлена на формирование у студентов 

готовности к педагогической деятельности, 

развитие интереса к педагогическому труду 

и педагогической профессии, развитие 

профессиональных способностей и качеств 

личности студента (Радченко В. П.). В свя-

зи с этим при структурировании содержа-

ния методической подготовки необходимо 

учитывать социально, личностно и про-

фессионально значимые факторы.  

В дидактике содержание образования 

традиционно определялось как совокуп-

ность систематизированных знаний, уме-

ний и навыков, ценностей, норм, что отра-

жает знаниевый подход к определению 

сущности содержания образования. При 

знаниевом подходе (Ноговицына И. Г.) 

главное внимание уделяется отбору пред-

метного материала, дающего возможность 

учащимся овладеть знаниями основ наук, а 

также соответствующими знаниям умени-

ями и навыками. Преобладание «знание-

вой» подготовки над всеми остальными 

видами педагогического образования при-

водит к развитию формального уровня со-
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знания. Такая подготовка затрудняет пере-

ход от обучения в вузе (колледже, лицее) к 

самостоятельной профессиональной дея-

тельности [6]. 

При знаниевом подходе в формирова-

нии содержания педагогического образо-

вания в целом и содержания методической 

подготовки, в частности, акцент ставится 

на знания, отражающие накопленный 

наукой базис и накопленный профессио-

нальным сообществом опыт. Однако в 

условиях современной социокультурной 

модернизации общего образования знани-

евый подход к формированию содержания 

методической подготовки учителя стано-

вится несостоятельным, поскольку «обра-

зованию как институту социализации от-

водится ключевая роль в целенаправлен-

ном формировании ценностных ориента-

ций, норм, установок и стереотипов пове-

дения населения России» [5].  

Кроме этого, в настоящее время оче-

видна потребность государства и общества 

в подготовке специалистов не только зна-

ющих, но и способных применять свои 

знания в профессиональной деятельности 

и труде. В связи с этим, в последнее десяти-

летие все более востребованным и актуаль-

ным к целеполаганию и отбору содержания 

становится компетентностный подход (Ти-

хоненко А. В., Шишов С. Е. и др.), задаю-

щий направленность на рефлексивную 

оценку обучающимися своих образователь-

ных возможностей и потребностей [1].  

При компетентностном подходе к от-

бору содержания методической подго-

товки основной ценностью становится не 

усвоение суммы знаний, а освоение уме-

ний (на основе системных знаний), поз-

воляющих успешно решать профессио-

нальные задачи в типичных и нестан-

дартных ситуациях реальной педагогиче-

ской практики. Актуальность примене-

ния компетентностного подхода к отбору 

содержания методической подготовки 

студентов-биологов заключается в том, 

что содержание формируется в соответ-

ствии с требованиями к результатам под-

готовки, которые выходят за границы 

знаний, умений и навыков.  

В системе высшего образования по 

направлению «Педагогическое образова-

ние» содержание методической подготовки 

студентов-биологов имеет четкую структу-

ру и логику, обусловленную целями подго-

товки в системе «бакалавриат – магистра-

тура».  

В структуре содержания методической 

подготовки условно можно вычленить 

следующие уровни: методологический, 

теоретический, методический, технологи-

ческий. Последовательность изучения 

компонентов содержания, относящихся к 

каждому из этих уровней, определяется 

целями методической подготовки студен-

тов в бакалавриате и магистратуре. 

Многие вопросы теории являются осно-

вой для понимания методики и технологии 

обучения биологии. В связи с этим дисци-

плине «Методика обучения и воспитания 

(биологическое образование)» должно 

предшествовать изучение студентами си-

стемы биологического образования как пе-

дагогической системы. Это определяет 

необходимость включения дисциплины 

«Биологическое образование в школе» в 

рамки вариативной части профессиональ-

ного цикла дисциплин (в структуре основ-

ной образовательной программы подго-

товки бакалавров по направлению «Педа-

гогическое образование»). Данную дисци-

плину целесообразно включить в учебный 

план в 5-м семестре (3 курс, 1 семестр).  

Изучение дисциплины «Биологическое 

образование в школе» направлено на раз-

витие способности студентов применять 

теоретические знания по педагогике при 

решении профессиональных задач в обла-

сти школьного биологического образова-

ния и содействует осознанию социальной 

значимости будущей профессиональной 

деятельности в области биологического 

образования школьников.  

Содержание дисциплины «Биологиче-

ское образование в школе» включает эле-

менты знаний, позволяющих студентам 

убедиться в том, что биологическое обра-

зование школьников – это открытая и 

функционирующая педагогическая систе-

ма. В рамках дисциплины рассматриваются 

ведущие идеи и факторы формирования 

целей биологического образования в шко-

ле и их структура; с позиции системного 

подхода характеризуются компоненты со-

держания биологического образования и 

устанавливается их взаимосвязь; предлага-

ется рассмотрение уровней содержания об-

разования в контексте предмета школьной 

биологии.  

Логика изучения дисциплины «Биоло-

гическое образование в школе» определяет 

возможности ознакомления студентов с 

основами теории обучения биологии, со-

действует пониманию принципов форми-
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рования содержания биологического обра-

зования и принципов, регулирующих про-

цесс обучения и воспитания при обучении 

биологии в школе.  

Системный подход является той мето-

дологической основой, которая позволяет 

всесторонне рассмотреть и охарактеризо-

вать компоненты процесса обучения био-

логии, а именно: формы обучения биоло-

гии и их взаимосвязь; методы обучения 

биологии и закономерности выбора мето-

дов и средств в процессе обучения биоло-

гии, а также обосновать критерии класси-

фикации форм, методов и средств обуче-

ния биологии.  

После изучения студентами дисципли-

ны «Биологическое образование в школе» в 

учебный план 6, 7 и 8-х семестров (соот-

ветственно 3-е и 4-е курсы бакалавриата) 

целесообразно включение дисциплины 

«Методика обучения и воспитания (биоло-

гическое образование)», входящей в состав 

базовой части профессионального цикла 

дисциплин в структуре основной образо-

вательной программы подготовки бака-

лавров по направлению «Педагогическое 

образование». Изучение данной учебной 

дисциплины направлено на формирование 

готовности студентов реализовывать учеб-

ные программы базовых курсов школьной 

биологии в различных образовательных 

учреждениях и применять современные 

методики и технологии обучения для обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса по биологии. Кроме этого, со-

держание этой дисциплины служит осно-

вой для развития у студентов способности 

применять современные методы контроля 

и диагностики учебных достижений 

школьников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, использовать возмож-

ности образовательной среды для обеспе-

чения взаимодействия и сотрудничества 

учащихся.   

В рамках этой дисциплины рассматри-

вается принадлежность методики обучения 

биологии к педагогической науке; изучает-

ся структура методики обучения и воспи-

тания биологии. Студенты знакомятся с 

основными методами научных исследова-

ний, применяемых для изучения проблем 

методики обучения биологии.  

В содержании дисциплины «Методика 

обучения и воспитания (биологическое об-

разование)» включены знания:  

– о понятии как основной дидактиче-

ской единице содержания школьной био-

логии;  

– об объеме, содержании и составе био-

логических понятий в структуре содержа-

ния предмета «Биология»;  

– об основных положениях теории раз-

вития биологических понятий в общеобра-

зовательной школе;  

– о методических основах формирова-

ния и развития биологических понятий; 

– об этапах и условиях формирования 

биологических понятий.  

В содержании дисциплины представле-

на структура не только когнитивного ком-

понента содержания школьной биологии, 

но и конкретизирован деятельностный 

компонент, характеризуются виды умений 

– интеллектуальных, предметных, об-

щеучебных, коммуникативных и др. На 

этом этапе методической подготовки сту-

денты учатся давать характеристики раз-

ным видам универсальных учебных дей-

ствий и обосновывать методику их разви-

тия в учебно-воспитательном процессе по 

биологии.  

Знания о видах проектирования учебно-

го процесса биологии в целом и проектиро-

вания современного урока биологии, в 

частности, содействуют подготовке студен-

тов к практической работе в реальной 

школьной практике. Этому также посвяще-

на подготовка студентов к методике органи-

зации и проведения лабораторных работ по 

биологии. Студенты знакомятся с темати-

кой лабораторных работ при изучении каж-

дого из разделов школьной биологии, пред-

лагают новые темы и дают обоснование те-

мам лабораторных работ для углубленного 

обучения биологии, для внеклассной иссле-

довательской работы учащихся.  

В содержании «Методика обучения и 

воспитания (биологическое образование») 

специально отводится внимание изучению 

вопросов организации работы учащихся с 

учебником биологии и учебно-

методическим комплектом в целом; орга-

низации и проведению контроля знаний и 

умений учащихся по биологии; методике 

подготовки и проведения экскурсий по 

биологии. В содержании дисциплины 

«Природа» рассматривается как образова-

тельная среда и как средство здоровьесбе-

регающего обучения, акцентируется вни-

мание на необходимости учета возможно-

стей городской среды при организации 

школьных экскурсий. Кроме этого, студен-

ты знакомятся и практикуются по вопро-
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сам организации и проведения внеклассной 

работы по биологии, организации исследо-

вательской деятельности школьников с уче-

том возможности усиления роли проектно-

го обучения и работы в сотрудничестве.  

Сущность и особенности педагогиче-

ских технологий – важный материал, изу-

чаемый студентами в рамках дисциплины 

«Методика обучения и воспитания (биоло-

гическое образование)». В связи с этим, в 

содержание дисциплины включены сведе-

ния об особенностях использования со-

временных педагогических технологий в 

обучении биологии.  Название данной 

дисциплины свидетельствует о важности 

подготовки студентов к воспитательной 

работе со школьниками, поэтому в содер-

жание включена тема «Воспитание в систе-

ме биологического образования школьни-

ков в основной школе», где рассматривается 

сущность воспитания и его стороны: этиче-

ское, экологическое, природоохранное, эсте-

тическое, патриотическое, санитарно-

гигиеническое воспитание; выявляется вос-

питательный потенциал содержания школь-

ной биологии. Уделяется особое внимание 

формированию ценностного отношения к 

природе и здоровью, методике развития 

ценностных отношений к природе, методике 

работы по профессиональной ориентации 

учащихся, методике развития научного ми-

ровоззрения учащихся на разных этапах 

процесса обучения и воспитания в рамках 

школьного предмета «Биология». 

На этапе обучения студентов в маги-

стратуре (направление «Педагогическое 

образование», 1-й курс) вводится дисци-

плина «История науки и методология био-

логического образования». Цель данной 

дисциплины – формирование профессио-

нальной компетентности студентов на ос-

нове усвоения знаний о социально-

экономических и научных предпосылках, 

этапах становления и развития естествен-

но-исторического образования в России; 

методологических знаний и умений в об-

ласти проектирования и организации си-

стемы биологического образования. 

Большое место в изучении дисциплины 

занимает рассмотрение этапов развития 

естественнонаучного образования в Рос-

сии. Логика раскрытия содержания дисци-

плины позволяет студентам убедиться в 

закономерном влиянии политических, со-

циально-экономических, социально-

педагогических и научных факторов на 

естественнонаучное образование в РФ [2]. 

В содержании дисциплины представле-

на характеристика методических идей и 

взглядов известных методистов-

естественников в истории школьного есте-

ственнонаучного образования; отражены 

тенденции развития биологического обра-

зования в России [4].  

Особенностью содержания данной дис-

циплины является раскрытие функций ос-

новных методологических подходов к про-

ектированию и реализации биологического 

образования в общеобразовательной шко-

ле. В процессе изучения дисциплины сту-

денты учатся характеризовать проблемы 

проектирования и организации системы 

биологического образования; функции 

биологического образования, моделиро-

вать и конструировать компоненты систе-

мы биологического образования с учетом 

влияния на нее внешних и внутренних 

факторов; характеризовать тенденции раз-

вития целей и содержания биологического 

образования. 
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