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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

 
О.Г. Прохорова 

Московский государственный психолого-педагогический университет 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты социально-педагогической 
инфраструктуры для семьи с детьми с позиции жизнедеятельности семьи в объектно-предметных полях; 
возможности качественного жизнеобеспечения и развития собственного потенциала семьи,   укрепления 
традиционных семейных ценностей. 

Ключевые слова: социально-педагогическая инфраструктура, базовые элементы инфраструктуры, 
семейные позиции. 

 
THE INFLUENCE OF BILLING POSITIONS ON  

FAMILY RELATIONS 
 

O.G. Prokhorova 
Moscow State University of Psychology and Pedagogy 

 
Abstract: the article examines the main aspects of the socio-pedagogical infrastructure for families with 

children from the perspective of family life in the object-subject fields; the possibilities of high-quality life support 
and development of the family's own potential, strengthening traditional family values.  

Keywords: social and pedagogical infrastructure, basic infrastructure elements, family positions. 
 
Формированию и развитию социально-педагогической инфраструктуры для семей с детьми 

уделяется большое внимание при реализации программ социальной политики.  Социально-
педагогическая инфраструктура – это совокупность материальных и технических средств, 
организационных структур и условий, обеспечивающих с помощью внутреннего кадрового 
потенциала социально-педагогическую деятельность элементов социальной структуры 
государства, общества, региона, города, муниципалитета, конкретного социального института и 
учреждения того или иного социума [5, с. 32].  

Отечественными учеными М.А. Галагузовой, С.И. Григорьевым, И.А. Липским, 
Л.В. Мардахаевым Л.Е. Никитиной, Г.Н. Филоновым традиционная социально-педагогическая 
инфраструктура рассматривается как совокупность устойчивых связей системы образования и 
учреждений социума, обеспечивающая эффективность реализации социально значимых функций 
социальных учреждений.  

Социально-педагогическая инфраструктура призвана обеспечивать социальную сторону 
жизнедеятельности человека, помогая тем самым сочетать ее с личностной жизнедеятельностью, 
обеспечить социальное сопровождение семьи с детьми в решении социально-воспитательных 
проблем.  Характерной особенностью является то, что развитие сети организаций и учреждений, 
деятельность которых связана с оказанием помощи и поддержки семьям с детьми в обеспечении 
их нормальной жизнедеятельности, развития ею собственного потенциала, укрепления 
традиционных семейных ценностей, разрешения социально-педагогических проблем 
осуществляется по линии разных ведомств: образования, социальной защиты населения, 
здравоохранения, культуры и спорта  туризма.  

Основной функцией социально-педагогической инфраструктуры является обеспечение 
семьи с детьми социально-педагогическими услугами в соответствии с потребностями отдельных 
семей и социальных групп. Развитию отдельных социальных и социально-педагогических 
институтов посвящены работы В.Г. Бочаровой, М.В. Богуславского, О.А. Дорожкиной, 
Р.М. Куличенко, И.И. Осиповой, Н.Е. Усковой и др. 
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Социально-педагогическая инфраструктура представляет собой не механическую 
совокупность учреждений, стихийно или произвольно созданных, а сбалансированную и 
развивающуюся систему, целенаправленно сформированную с учетом территориальных 
возможностей и социального заказа.  

Базовой составной частью социально-педагогической инфраструктуры являются 
общеобразовательное учреждение (школа) и семья.  

Инфраструктура общеобразовательного учреждения (школы) включает ее интегративные 
элементы, обеспечивающие взаимодействие школы с социумом (комиссии, советы, комитеты), 
общешкольные организационные структуры (службы, советы, комиссии, координирующие 
потенциал различных элементов школьного социума), материально-технические элементы 
(здания, сооружения, оборудование и условия, обеспечивающие их эксплуатацию), интерьерно-
дизайнерские решения (внешние и внутренние архитектурные конструкции и их оформление) [6].  

Институтом статистических исследований и экономики знаний ВШЭ отмечается 
удовлетворение образовательных потребностей населения столицы: функционирует 1 552 
образовательных учреждения общего образования (2024г.), из которых 1347 - 
общеобразовательные школы полного цикла (с 1 по 11 классы) [1 . 

В современной социально-педагогической инфраструктуре представлены независимо от 
ведомственной подчиненности разные типы учреждений образования, включающие учреждения 
общего и профессионального образования,  коррекционные образовательные, дополнительного 
образования, социокультурные и досуговые учреждения; службы комплексной, социальной, 
правовой, психологической, педагогической, медицинской) помощи семье и детям (опеки и 
попечительства, центры помощи семье и детям, приюты) и т.д.   

При характеристике педагогики среды и социального формирования человека 
отечественным ученым Л.В. Мардахаевым выделены несколько факторов, наиболее существенно 
влияющих на становление личности: семья, улица, социальная деятельность, структурная 
организация семьи и характер распределения семейных ролей с учетом  семейных ценностей и 
норм. 

Жизнедеятельность семей с детьми осуществляется в поле влияния различных 
воспитывающих факторов и конкретных воспитательных институтов, находящихся на 
пересечении многогранных социально-педагогических воздействий социума, многие из которых 
носят воспитательный характер. Полноценная социально-педагогическая инфраструктура   
включает в себя такой набор учреждений, каждое из которых, имея лицензию на определенный 
вид деятельности, в общей совокупности были бы способны максимально удовлетворить запросы 
семьи с детьми в социально-педагогических услугах.  

В социально-педагогической инфраструктуре семьи с детьми особая значимость отводится 
дополнительному образованию: 80% школьников страны (2023 г.) вовлечены в дополнительное 
образование; работают более 17,7 тыс. бесплатных центров и создано около 1,5 млн. новых мест 
дополнительного образования по национальному проекту «Образование»; 39% детей посещают 
занятия вне их школы, 24% совмещают школьные кружки и «внешние» занятия, 17% 
дополнительно занимаются только на базе школ [4]. 

Совершенствование семейной (в том числе социально-педагогической) инфраструктуры 
воспитания детей и подростков составляет самостоятельное   направление развития 
государственной социальной политики в области воспитания детей, показатель и результат 
управленческих механизмов данной политики. Мероприятия Года семьи, объявленного 
Президентом страны В.В. Путиным позволили и в последующем укрепить семейную 
инфраструктуру россиян. 

По данным Росстата (2024 г.) в нашей стране проживает 42,5 млн. семей, воспитывающих 
24,5 млн. детей, из них около 2 млн. многодетных семей (12%) с тремя и более детьми, 6,7 млн.  
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(33%) семей с двумя детьми, 15,5 млн. (55%) семей однодетных. Больше всего за два десятилетия 
снизилась доля семей из четырех человек: если в начале нулевых их было 17%, то в 2021-м - уже 
10,6% [3]. Полных семей с детьми 45%, супружеских пар без детей - 22%. На протяжении 
последних сорока лет сокращается размер семьи, а ее состав упрощается и сводится к одной 
брачной паре с детьми, а увеличение среднего размера семьи свидетельствует   о трудностях 
приобретения собственного жилья молодыми.  

Для укрепления собственного потенциала семьи социально-педагогическая инфраструктура 
представляет собой не механическую совокупность учреждений стихийно или произвольно кем-
то созданных, а сбалансированную и развивающуюся систему, целенаправленно 
сформированную на основе социального заказа и территориальных возможностей.  

 Для полного обеспечения социально-педагогическими услугами  и реализации 
собственного потенциала семьи и укрепления традиционных семейных ценностей необходимо 
включение самостоятельно и взаимодополняющих инфраструктур: социальной (отрасли и 
предприятия обеспечения нормальной жизнедеятельности населения); социально-досуговой 
(учреждения и организации сферы досуга); инженерной (инженерно-техническое  обеспечение 
зданий и сооружений); научно-технической (наука, информационные сети, лизинговые и 
инженерные фирмы); транспортной (совокупность всех видов транспорта), жилищно-
коммунальной (жилье и недвижимость); институциональной (система государственных и 
муниципальных органов); коммерческой (банки, страховые сообщества, рекламно-
маркетинговые фирмы); консалтинговых организаций (консультационные услуги семей с детьми 
по психологическим, правовым, педагогическим, здоровьесберегающим вопросам); 
информационной (информационное пространство территории и средств информационного 
взаимодействия), уличной инфраструктуры (пространственные локации улиц, дворовые 
площадки).   

 Компоненты (учреждения, службы, организации), составляющие социально-
педагогическую инфраструктуру той или иной территории, могут принадлежать как к одной 
отрасли (например, образованию или социальной защите населения), так и к разным отраслям, но 
представляют собой составные части единой региональной социально-педагогической 
инфраструктуры. 

Рационально сформированная инфраструктура позволит более полно удовлетворить 
запросы населения в оказании комплексных социально-педагогических услуг в полном объеме. 
Поэтому при формировании социально-педагогической инфраструктуры семье с детьми особую 
актуальность приобретают стратегическое прогнозирование и опережающее проектирование, 
основанное на объективной оценке тенденций реальной жизни, отражением общественных 
потребностей и объективной необходимостью. 
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Аннотация. В статье рассматривается система дополнительного образования в Республике 
Беларусь, где разработана широкая сеть учреждений, которые предлагают разнообразные программы для 
всех возрастных категорий. Особое внимание уделяется доступности дополнительного образования для 
всех слоев населения. В стране функционирует разветвлённая сеть государственных учреждений, которые 
предоставляют бесплатные или льготные возможности для развития детей и молодежи в различных 
областях знаний. 
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дополнительного образования, тенденции развития дополнительного образования. 
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extensive network of state institutions that provide free or discounted opportunities for the development of children 
and young people in various fields of knowledge.  

Keywords: additional education, modern education, institutions of additional education, trends in the 
development of additional education. 

 
Меняющаяся социально- экономическая реальность вносит определенные коррективы в 

систему организации дополнительного образования [1]. Развитие любого общества зависит от 
творческого потенциала его членов. Центры дополнительного образования детей и молодежи 
дают возможность рационально использовать свободное время, превратить серую обыденность в 
праздник души, реализовать творческий потенциал в личной и общественной деятельности [4].  

Сегодня в систему дополнительного образования детей и молодежи          г. Минска входит 
23 учреждения дополнительного образования детей и молодежи - 3 городского подчинения,              
11 районных многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи;          
9 районных физкультурно-спортивных центров. 

В Республике Беларусь каждый год проходит Республиканская неделя учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи, направленная на изучение интересов и 
потребностей учащихся. В 2024 году данная неделя проходила с 3 по 10 сентября.  Тема единой 
недели в 2024 году: «Качественное дополнительное образование детей и молодёжи сегодня – 
успешное будущее завтра!». На протяжении всей недели учреждения дополнительного 
образования презентуют свои возможности и рассказывают о своей деятельности, рекламируют 
объединения по интересам, которые будут функционировать в учреждении.  

В Партизанском районе города Минска с 1978 года функционирует центр дополнительного 
образования детей и молодежи «Виктория». Сегодня в нем свыше 250 объединений по интересам 
различной направленности, которые посещают свыше 2,5 тысяч детей. В структуре Центра                  
6 отделений. В отделении художественного творчества эффективно работают школа 
современного танца и чирлидинга «Данс сити», детская образцовая студия «Кляксы», образцовый 
ансамбль танца "Данс Авеню", студия эстрадного вокала «ДАРМИСС». На отделении 
технического творчества и спорта востребованы объединения по интересам "Робототехника", 
«Flash-анимация», «Цифровая фотография». В рамках работы отделения культурно-досуговой и 
массовой работы ребята посещают объединения по интересам «Электрогитара», Студия 
актерского мастерства "ПРО АРТ", Современная школа игры на гитаре «8 нота». Большой 
популярностью пользуются объединения по интересам отделения уличной культуры и спорта 
«Брейк-данс», «Хип-хоп», «Стритфото», «Диджеинг». 

Результат эффективной работы дополнительного образования – победы на конкурсах 
конференциях, фестивалях различного уровня [3]. За последние 3 года учащиеся, охваченные 
дополнительным образованием, награждены наградами различной степени.  

В 2023 году воспитанники ЦДОДиМ «Виктория» стали обладателями диплома 
Министерства образования III степени в IX Республиканском конкурсе на лучший проект по 
организации шестого школьного дня и гран-при в городском этапе. 1 места учащиеся заняли в  
республиканском конкурс искусств «Творческий листопад» при поддержке Министерства 
культуры, республиканском клубном чемпионате по чирлидингу «Belarus Game day», в открытых 
соревнованиях Гродненской области по чирлидингу «Восходящие звезды», в открытом фестивале 
по чирлидингу «Зимний фристайл». 2 место ребята заняли в республиканском конкурсе искусств 
при поддержке Министерства культуры «Снежная фантазия». Богатыми на достижения и 
дипломы стали Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» под эгидой 
Министерства образования Республики Беларусь (1 место, два 2-х и два 3-х места); городской 
фестиваль народного творчества «Сузор'е» (9 дипломов I степени, 4 диплома II степени,                         
4 диплома III степени).  



 
 

 11 

В 2024 году учащиеся, были отмечены диплом лауреата II степени в танцевальном проекте 
«Dream Dance Fest» в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в 
Витебске". Получены пять 1 мест на фестивале «Кубок Полесья - 2024», шесть 1 мест в открытом 
фестивале по чирлидингу «Зимний фристайл. 

На базе Центра также работает ресурсный центр «Рrокач» по воспитательной работе.  
Данный проект направлен на развитие активного и здорового образа жизни, на достижение 
творческих и спортивных результатов, на занятость детей, подростков и молодежи в свободное 
время.  

Большой популярностью у учащихся пользуется проект «Шаг в историю», который 
направлен на совершенствование уровня военно-патриотического воспитания субъектов 
образовательного процесса.  

Педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» – 
сплоченный коллектив единомышленников и творческих личностей.  Инициатор создания и 
руководитель отделения уличной культуры и спорта Войнов А.А. имеет звание Минчанин года. 
Преподаватель по вокалу Хартанович С.А. – финалист песенного конкурса телевизионного шоу 
Фактор.ву. Преподаватель по брейк-дансу в 2022 году была участницей чемпионата мира по 
брейк-дансу в Париже.  

Педагоги ЦДОДиМ «Виктория» приняли участие в городском конкурсе разработок 
диагностического инструментария к программам объединений по интересам, где стали 
обладателями диплома II степени. Педагоги Центра участвовали в республиканском смотре-
конкурсе на лучший оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели организации детского 
отдыха «Лето – пора активная». Данный проект был отмечен дипломом III степени и реализуется 
в учреждениях образования района и в настоящее время. 

Таким образом, система дополнительного образования детей и молодежи – одна из 
важнейших составляющих образовательного пространства Республики Беларусь, которое 
позволяет формировать ценности, мировоззрение, гражданскую идентичность детей и молодежи, 
мотивировать их в профессиональном самоопределении [2]. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОГО СЕРФИНГА НА ИССКУСТВЕННОЙ ВОЛНЕ: ТРЕНДЫ, 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

А.Ю. Наумова 
  

Аннотация: Развитие скоростного серфинга на искусственных волнах представляет собой слияние 
технологических инноваций, культурных трендов и глобального спроса на новые спортивные активности. 
Исторически ограниченный прибрежными регионами, серфинг расширил свои границы благодаря 
достижениям в технологиях создания искусственных волн, таких как системы CityWave и Wavegarden. Эти 
технологии позволили создавать контролируемые и устойчивые волновые среды, обеспечивая 
круглогодичную подготовку и массовое участие. В статье обсуждаются эволюция технологий 
искусственных волн, их социальное и экологическое значение, а также вызовы и возможности, связанные 
с их развитием, особенно в России. Интеграция искусственных волн в городскую инфраструктуру и 
спортивную культуру существенно способствовала глобальной популяризации серфинга как вида спорта. 

Ключевые слова: Искусственные волны, скоростной серфинг, технологии серфинга, CityWave, 
Wavegarden, устойчивый спорт, спортивная инфраструктура, Россия. 

 
DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED SURFING ON ARTIFICIAL WAVES: TRENDS  

AND TECHNOLOGIES 
 

A.Yu. Naumova 
 

Annotation: The development of high-speed surfing on artificial waves represents a fusion of technological 
innovation, cultural trends, and the global demand for new sports activities. Historically confined to coastal 
regions, surfing has expanded its reach through advancements in artificial wave technology, such as CityWave 
and Wavegarden systems. These technologies have enabled the creation of controlled and sustainable wave 
environments, facilitating year-round training and mass participation. The paper discusses the evolution of 
artificial wave technologies, their social and ecological significance, and the challenges and opportunities 
associated with their development, particularly in Russia. The integration of artificial waves into urban 
infrastructure and sports culture has significantly contributed to the global popularization of surfing as a sport. 

Keywords: Artificial waves, high-speed surfing, surfing technology, CityWave, Wavegarden, sustainable 
sports, sports infrastructure, Russia. 

  
Развитие массового спорта на искусственных волнах - это результат многолетней эволюции 

серф-культуры, технических инноваций и социальной потребности. Чтобы лучше понять 
предпосылки появления этого направления, стоит рассмотреть несколько ключевых 
исторических, технологических и социальных аспектов. 

1.  Исторические корни серфинга 
Серфинг как вид спорта берет свое начало в древней Полинезии. Гавайи стали его центром, 

где серфинг был неотъемлемой частью культуры и духовной жизни [4]. Однако до начала XX 
века серфинг оставался локальным феноменом, ограниченным географически. 

2. Популяризация серфинга в XX веке 
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В начале XX века серфинг начал набирать популярность в западном мире, особенно в США 
и Австралии. Основную роль сыграли энтузиасты, такие как Дюк Каханамоку, который не только 
популяризировал серфинг в мире, но и сделал его доступным для массового спорта [7]. К середине 
века серфинг стал культурным феноменом, особенно в Калифорнии и на других побережьях, где 
выросло поколение так называемых "серферов". Благодаря фильмам, музыке и моде серфинг стал 
не только спортом, но и важной частью субкультуры. 

3. Проблемы доступа к океану и потребность в искусственных волнах 
Серфинг, однако, был ограничен природными условиями. Отсутствие постоянных и 

предсказуемых волн в разных регионах мира делало этот спорт доступным лишь для тех, кто жил 
рядом с подходящими побережьями. Возникла необходимость создания решений для людей, 
которые хотели бы заниматься серфингом, но не имели постоянного доступа к океану. 

В 1960-х годах были сделаны первые эксперименты по созданию искусственных волн в 
бассейнах, что стало первым шагом к доступности этого спорта для массовой аудитории. Эти 
волны были весьма простыми и не подходили для профессионалов, однако привлекли внимание 
к идее серфинга вне океана. Первые эксперименты начались в 1960-х годах, например, с 
волнового бассейна Big Surf в Аризоне [3]. Эти технологии позже привели к созданию таких 
объектов, как Eisbach Wave в Мюнхене. Так в Германии в 1980-х годах, на основе уже 
существующих технологий для создания искусственных водных потоков, появились первые 
волновые установки для серфинга. Одна из таких установок - в немецком городе Мюнхен, на 
которой серфингисты могли кататься на волнах даже при отсутствии естественных рек и 
океанских волн. 

4. Технологические инновации: создание современных искусственных волн 
Развитие технологий искусственных волн началось с гидравлических насосов и насосных 

станций [3]. Такие системы, как CityWave, предложили решения, позволяющие создавать 
мощные стоячие волны в ограниченном пространстве. Основатели CityWave, Тило Ахенбах и 
Руди Пфайфер, разработали систему, адаптируемую для массового использования [5]. 

Первое поколение искусственных волн 
Волна в бассейне Big Surf (1969 г., Темпе, Аризона, США) стала одним из первых примеров 

массового использования технологии для создания искусственных волн. Она представляла собой 
стационарный бассейн с механическими насосами, которые создавали регулярные волны высотой 
до 1 метра. Эти волны предназначались скорее для развлечения, чем для спортивных тренировок, 
из-за их ограниченной высоты и продолжительности. 

Волны в реках 
Естественные стоячие волны в реках, такие как Eisbach Wave в Мюнхене (Германия), 

вдохновили инженеров на разработку технологий для создания аналогичных структур 
искусственного происхождения. Eisbach стала культовым местом для серфинга несмотря на то, 
что волна возникла в результате изменений русла реки в 1970-х годах. Этот пример 
продемонстрировал, что серфинг возможен далеко от океана, что привело к созданию 
специализированных моделей искусственных волн для рек, таких как River Surf. 

CityWave: искусственные волны в городской среде 
CityWave – это одна из самых известных технологий стационарных искусственных волн, 

которая появилась в начале 2010-х годов. Основатели CityWave, Тило Ахенбах и Руди Пфайфер, 
разработали систему, способную создать мощные, стабильные волны в ограниченном 
пространстве, таких как городские центры, торговые комплексы и развлекательные парки. 

Принципы работы CityWave 
CityWave – это искусственная стоячая волна, формируемая в замкнутой системе с 

циркуляцией воды. Ее ключевые характеристики: 
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1. Регулируемая высота. Высота волны может варьироваться от 1 до 2 метров, что 
позволяет адаптировать ее под уровень подготовки пользователей. 

2. Скорость потока. Поток воды регулируется для создания оптимальных условий 
для тренировок или соревнований. 

3. Компактность. Установка занимает небольшую площадь, что делает ее идеальной 
для городской среды. 

Технологические особенности 
1. Умная система управления. Программное обеспечение CityWave позволяет 

автоматически регулировать параметры воды, адаптируясь к уровню серферов. 
2. Энергоэффективность. Система разработана для минимизации энергозатрат, 

обеспечивая замкнутый цикл циркуляции воды. 
3. Безопасность. Мягкие барьеры и ровное дно уменьшают риски травм. 
Успешные примеры внедрения CityWave: 
1. Мюнхен, Германия. Одна из первых успешных установок CityWave была 

построена в торговом центре Jochen Schweizer Arena. 
2. Цюрих, Швейцария. Здесь CityWave стала популярной городской 

достопримечательностью, привлекающей как туристов, так и местных жителей. 
3. Сиэтл, США. Первая установка CityWave в Северной Америке вызвала большой 

интерес среди серферов и любителей экстрима. 
Причинно-следственная связь: развитие искусственных волн 
Эволюция искусственных волн – это процесс, движимый рядом факторов: 
1. Технологический прогресс. Развитие насосов, гидравлических барьеров и 

программного обеспечения сделало возможным создание сложных и точных моделей волн. 
2. Растущий интерес к серфингу. Популяризация серфинга, особенно в регионах, 

удаленных от океана, способствовала спросу на искусственные волны. 
3. Экономические выгоды. CityWave и аналогичные системы стали важным 

компонентом городской инфраструктуры, привлекая туристов и создавая новые возможности для 
бизнеса. 

Технологический прорыв произошел в конце XX - начале XXI века. Компания Wavegarden 
из Испании стала одной из первых, кто создал сложные системы искусственных волн, 
подходящие для серфинга на профессиональном уровне. С начала 2000-х годов технологии 
волногенераторов и насосных станций, которые создают устойчивые и управляемые потоки воды, 
значительно улучшились. Одним из ключевых элементов становления скоростного серфинга на 
искуственной волне  стало создание искусственных рек, таких как на искусственном водоеме в 
канадском Ванкувере, а также развитие международных серфинг-курортов на реках, таких как 
Eisbach в Мюнхене и Wellenwerk в Берлине. 

В 2015 году проект Келли Слейтера, чемпионат мира по серфингу, представил современный 
волновой бассейн с реалистичными волнами, который имитировал океанические условия. 

Эти технологические достижения сделали возможным развитие массового спорта на 
искусственных волнах. Волновые бассейны теперь предлагают стабильные, предсказуемые 
волны, которые позволяют новичкам осваивать серфинг в безопасной среде, а профессионалам 
тренироваться в любое время года. 

С развитием технологий для создания искусственных волн, всё больше стран начали 
инвестировать в построение специализированных объектов. Современные технологии волновых 
генераторов позволяют создавать не только большие волны, подходящие для профессионалов, но 
и маленькие и средней сложности, которые подходят для новичков и людей, не имеющих опыта 
серфинга. 



 
 

 15 

Принцип работы таких волногенераторов заключается в применении различных 
механических и гидравлических систем для создания искусственного потока воды, который 
имеет форму волн. Некоторые из наиболее известных технологий включают: 

- **Гидравлические насосные установки**, создающие устойчивый поток воды, 
обеспечивающий долговременную и стабильную волну. 

- **Гибридные системы**, которые комбинируют насосы и лопасти для оптимизации 
качества и размера волн в зависимости от потребностей спортсменов. 

- **Плавающие установки**, которые могут менять интенсивность волны в зависимости от 
её настроек. 

РИВЕР СЕРФ (RIVER SURF): тренажер, создающий волну по принципу действия речного 
порога. Глубина проходящего водного потока от 1,0 до 2,0 м. 

Тренажер позволяет использовать классические доски для серфинга, что дает возможность 
проводить мероприятия различного уровня сложности и подготовку олимпийской сборной по 
серфингу, бодиборду и сап-серфинга. 

KELLY SLATER WAVE: тренажер, создающий естественную волну путеп движения 
подводного крыла (плуга) которое выталкивает большой обьем по ходу движения. 

WAVE GARDEN (lagoon): тренажер, создающий естественную волну путеп движения 
подводного крыла (плуга) которое выталкивает большой обьем по ходу движения. 

ВОЗДУШНО КАМЕРНАЯ СИСТЕМА: система воздушный камер которые расстроены и 
синхронизированы между собой, и выталкивают давлением воздуха необходимый объем воды 
направленный в сторону определенного рельефа дна. 

5.  Коммерциализация и массовая культура 
 С развитием технологии создания искусственных волн серфинг стал более доступным и 

менее зависимым от географии. Это привлекло внимание крупных спортивных брендов, которые 
начали активно продвигать серфинг как массовый вид спорта. Строительство волновых бассейнов 
стало популярным в крупных мегаполисах, далеких от океанов, таких как в США, Европе и Азии 
[6]. 

Кроме того, такие бассейны стали местами проведения соревнований и массовых 
мероприятий, что укрепило статус серфинга как международного спорта. Олимпийские игры 
2020 года в Токио стали важным шагом для признания серфинга на глобальном уровне, и это 
отразилось на росте интереса к искусственным волнам. 

На сегодняшний день в по всему миру насчитывается более 300 спортивных объектов с 
искусственными волнами, более 15 стран, приняли решение включить  скоростной серфинг на 
искусственной волне в состав федераций серфинга и экстремальных видов спорта [2]. 

6. Социальная значимость и экология 
Массовый спорт на искусственных волнах также имеет важное социальное значение. Он 

предоставляет доступ к активным видам спорта людям, живущим вдали от океанов, способствует 
популяризации здорового образа жизни и экологического сознания. Важным аспектом является 
снижение нагрузки на природные побережья и экосистемы океана, так как волновые бассейны 
могут уменьшить необходимость массового посещения естественных пляжей [1]. 

Развитие скоростного серфинга на искусственной волне как спортивной дисциплины - это 
результат слияния технологических инноваций, популярности серф-культуры и глобальной 
потребности в новых спортивных активностях. Исторически серфинг был ограничен природными 
условиями, но благодаря искусственным волнам он стал доступным для миллионов людей по 
всему миру, вне зависимости от их географического положения. 

7. Развитие скоростного серфинга на искусственных волнах в России 
Несмотря на то, что серфинг на искусственных волнах является относительно новым 

явлением в России, интерес к нему начал проявляться в начале 2010-х годов, когда первые 
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любители начали искать альтернативные способы катания на доске в удаленных от океанских 
побережий регионах. Первоначально занятия река-серфингом были ограничены небольшим 
числом энтузиастов, которые использовали природные и искусственные водоемы, чтобы 
тренироваться и совершенствовать свои навыки. 

Первая волновая установка в России появилась в 2018 году, в Москве, что стало важным 
шагом для развития спорта [7]. Проекты, такие как Flow Moscow, демонстрируют высокий 
потенциал использования искусственных волн для тренировок и соревнований. 

Строительство искусственных волновых установок также стало важным шагом в создании 
инфраструктуры для развития этого спорта в крупных городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург. 

Развитие скоростного серфинга на искусственной волне в России во многом стало 
возможным благодаря прогрессу в области технологий создания искусственных волн и 
улучшению инфраструктуры для водных видов спорта. На сегодняшний день в стране 
функционируют несколько объектов, которые обеспечивают подходящие условия для занятия 
скоростным серфингом на искусственной волне. Одним из самых заметных проектов является 
«Flow Moscow» в Москве. Этот проект стал важной вехой в истории российского скоростного 
серфинга на искусственной волне и привлек внимание международной аудитории. 

8. Проблемы и вызовы развития скоростного серфинга на искусственной волне в 
России 

Несмотря на положительные тенденции, развитие скоростного серфинга на искусственной 
в России сталкивается с рядом проблем. Большинство объектов сосредоточено в крупных 
городах. Так как регионы и небольшие города сталкиваются проблемами с финансированием и 
поддержкой проектов по созданию инфраструктуры для скоростного серфинга[7]. Однако 
благодаря разработке Российской компании «WORLDEX SPORT», которая занимается 
проектированием, изготовлением, продажей и монтажом водных тренажёров «Искусственная 
волна для серфинга» по общепризнанным мировым технологиям, строительства искусственных 
волн по всей стране становиться возможным. 

Для дальнейшего роста необходимо: 
1. Увеличение числа искусственных волн и рекреационных зон: важно развивать 

инфраструктуру для серфинга в регионах, где нет океанских волн, создавая новые объекты, как в 
крупных городах, так и в курортных зонах. 

2. Образование и подготовка кадров: Повышение уровня квалификации тренеров, развитие 
серфинг-школ на искусственной волне и образовательных программ. 
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СЕКЦИЯ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ В РОССИИ 
 

Н.С. Бычков 
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности военно-патриотического воспитания трудных 

подростков в России как одного из эффективных методов их социальной адаптации и профилактики 
правонарушений. Описаны ключевые цели и задачи военно-патриотического воспитания, а также его роль 
в формировании гражданской идентичности и ответственности перед обществом. В работе анализируются 
основные формы и методы работы с трудными подростками; такие как участие в Юнармии, кадетских 
корпусах и военно-спортивных лагерях.  

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, духовно-нравственное, военно-патриотическое, Россия, 
родина. 
 

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF DIFFICULT TEENAGERS IN RUSSIA 
 

N.S. Bychkov 
Moscow State University of Psychology & Education 

 
Abstract: the article examines the features of military-patriotic education of difficult teenagers in Russia as 

one of the effective methods of their social adaptation and crime prevention. The key goals and objectives of 
military-patriotic education, as well as its role in the formation of civic identity and responsibility to society, are 
described. The paper analyzes the main forms and methods of working with difficult teenagers, such as 
participation in the Unarmy, cadet corps and military sports camps.  

Keywords: education, patriotism, spiritual and moral, military-patriotic, Russia, motherland. 
 

Военно-патриотическое воспитание занимает значительное место в процессе обучения 
подрастающего поколения, в том числе и трудных подростков. Да и руководство нашей страны, 
признаёт важность данного направления - воспитание гражданина и патриота. Так, 28 марта 1998 
года была принята новая редакция Закона РФ № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». Данный нормативный акт ввел в нашей стране добровольную и обязательную систему 
молодёжной подготовки к военной службе, военно-патриотическое воспитание и лечебно-
оздоровительную профилактику. 31 декабря 1999 года было принято Постановление 
Правительства РФ № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной 
службе» О важности патриотического воспитания говорит и Президент РАО Ольга Васильева 
«Воспитание патриотизма у детей - это вопрос национальной безопасности, так как именно 
патриотизм делает нас единым народом».  

Распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-р была утверждена 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.   

Подростки, имеющие склонность к правонарушениям и антисоциальному поведению, 
нуждаются в особом подходе для успешной интеграции в общество.  

Стратегия развития воспитания в РФ содержит план мероприятий, касающихся поведения 
трудных подростков, к нему относится: анализ моделей воспитательной работы и моделей 
профилактики, направленных на предупреждение различного рода случаев проявления 
общественно-опасного поведения подростков и молодёжи; выявление лучших практик 
воспитательной работы и профилактики. Данные мероприятия Стратегия регламентирует 
проводить ежегодно. Начиная с 2021 года ответственными исполнителями назначены 
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Рособрнадзор, Минпросвещения России, МВД России, Росмолодежь, заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации. 

Военно-патриотическое воспитание можно назвать базой патриотического воспитания: на 
его основе происходит формирование и развитие важнейших духовных и нравственных качеств 
личности, что особенно важно в работе с трудными подростками. Военно-патриотическое 
воспитание способствует развитию у них таких качеств, как дисциплина, уважение к законности 
и правопорядку, любовь к Родине, ответственность за выполнение конституционного долга и 
обязанность по защите Отечества, что важно для их дальнейшего личностного роста и 
социализации. 

Основной целью военно-патриотического воспитания трудных подростков является 
формирование у них гражданской идентичности, патриотизма и готовности к службе в 
вооруженных силах РФ во славу Отечества. В рамках военно-патриотического воспитания 
подростки учатся работать в команде, преодолевать трудности, учатся быть выносливыми и 
физически крепкими, что способствует укреплению их социальных навыков, здоровому образу 
жизни, что является профилактикой наркомании и алкоголизма в молодёжной среде. Участие в 
мероприятиях по сохранению исторической памяти способствует развитию чувства 
ответственности перед обществом. 

На сегодняшний день в России существует множество форм военно-патриотического 
воспитания, которые применяются для работы с трудными подростками.  

Большая работа по военно-патриотическому воспитанию и профилактике бесцельного 
времяпровождения среди подростков проводит военно-патриотическое движение «Юнармия». 
Это массовое движение объединяет молодежь, вовлекая их в военно-патриотические 
мероприятия и обучая основам военной подготовки.  

Значительную роль играют военно-спортивные сборы и лагеря, которые создаются на 
основе военной науки и знакомят трудных подростков с жизнью военнослужащих, аналогично 
настоящей армии. На таких сборах участники имеют возможность стать лидером своей команды, 
выступить в роли подчиненного, научиться взаимопомощи, почувствовать силу командного духа.  

Нельзя не отметить кадетские корпуса: эти учреждения обеспечивают подросткам 
возможность получить базовую военную подготовку и гражданское воспитание в условиях 
строгой дисциплины. 

Трудных подростков важно привлекать в поисковые движения, созданные еще в 1950-70-х 
годах энтузиастами-следопытами, которые организовывали поездки на места боёв, создавали в 
школах музеи боевой славы, Книги Памяти, мемориалы героев-земляков. Участие в поисковых 
экспедициях помогает подросткам научиться работать в сложных условиях, а также развивает их 
чувство патриотизма и исторической ответственности. 

Несмотря на положительные стороны военно-патриотического воспитания, его реализация 
сталкивается с рядом проблем. Многие регионы России испытывают нехватку финансирования и 
квалифицированных специалистов для организации и проведения военно-патриотического 
воспитания; также важно преодолевать социальную стигматизацию трудных подростков. 
Приходится констатировать и инертно-отрицательное отношение к трудным подросткам со 
стороны «положительного» общества, нежелание с ними взаимодействовать. 

Для повышения эффективности военно-патриотического воспитания целесообразно 
вплетать в программу и культурно-этические элементы воспитания. Важно, чтобы такие 
программы были направлены на развитие не только физических, но и социальных навыков у 
подростков. 

Военно-патриотическое воспитание является важным инструментом социальной адаптации 
трудных подростков в России. Оно помогает им развивать гражданскую ответственность, 
физическую выносливость и навыки коллективной работы. Однако для максимальной 
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эффективности необходимо учитывать проблемы, с которыми сталкиваются программы военно-
патриотического воспитания, и адаптировать подходы к работе с разнообразной аудиторией 
подростков. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 
В.А. Гловацкая 

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 
 

Аннотация: Методическая система «Разговоры о важном» представляет собой уникальный 
инструмент, направленный на развитие патриотических ценностей у подрастающего поколения. В рамках 
этой системы учащиеся не только знакомятся с историей своей страны, но и активно участвуют в 
обсуждении актуальных проблем, что способствует формированию гражданской позиции. 
Патриотический аспект в данной методологии проявляется через акцент на любви к Родине и уважению к 
ее культуре. В ходе бесед школьники исследуют достижения и трудности своего народа, что позволяет им 
глубже осознать значение патриотизма в контексте современности. Каждая тема программы стремится 
вызвать у детей гордость за свою страну и осознание исторической ответственности. 

Ключевые слова: Разговоры о важном (РОВ), патриотическое воспитание, гражданская 
идентичность, национальная идентичность, история России, культурное наследие, гражданские 
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обязанности, активная гражданская позиция, критическое мышление, саморефлексия, методические 
приёмы, эффективность, статистика, социологические исследования, внеучебная деятельность, героизм, 
самопожертвование. 

 
THE PATRIOTISM ASPECT IN THE METHODOLOGICAL SYSTEM «DISCUSSIONS 

ABOUT IMPORTANT THINGS» 
 

V.A. Glovatskaya 
Moscow State University of Psychology & Education 

 
Abstract: The methodological system "Conversations about the Important" is a unique tool aimed at 

developing patriotic values in the younger generation. Within the framework of this system, students not only get 
acquainted with the history of their country, but also actively participate in the discussion of current issues, which 
contributes to the formation of a civic position. The patriotic aspect in this methodology is manifested through an 
emphasis on love for the Motherland and respect for its culture. During conversations, schoolchildren explore the 
achievements and difficulties of their people, which allows them to more deeply understand the meaning of 
patriotism in the context of modernity. Each topic of the program seeks to instill in children pride in their country 
and an awareness of historical responsibility. 

Keywords: Discussions About Important Things (DAIT), patriotic education, civic identity, national 
identity, Russian history, cultural heritage, civic duties, active civic stance, critical thinking, self-reflection, 
methodological approaches, effectiveness, statistics, sociological research, extracurricular activities, heroism, self-
sacrifice. 

 
Методическая система «Разговоры о важном» (далее - РОВ), внедрённая в российских 

школах, ставит перед собой масштабную задачу формирования у подрастающего поколения 
ключевых ценностей, патриотизма в том числе. Однако, оценка эффективности патриотического 
воспитания в рамках РОВ требует внимательного анализа методических подходов, практической 
реализации и результатов, подкреплённых статистическими данными. В данной статье мы 
рассмотрим эти аспекты, используя в качестве примера опыт работы школы №1164. 

Патриотическое воспитание в рамках РОВ реализуется не как прямолинейная пропаганда, а 
через формирование гражданской идентичности, любви к Родине, уважения к истории и культуре, 
готовности к защите интересов страны [7]. Это достигается путём обсуждения актуальных тем, 
связанных с историей России, её достижениями, вызовами современности и ролью каждого 
гражданина в развитии государства. Методика РОВ опирается на принципах диалога, 
критического мышления и саморефлексии. 

Реализация патриотического воспитания через РОВ [2]: 
Патриотические темы интегрированы в тематические блоки РОВ, каждый из которых 

посвящен определённой ценности [1]: 
• Исторические темы. Обсуждение ключевых событий российской истории, роли 

выдающихся личностей, героизма и самопожертвования во имя Родины. Анализ исторических 
событий способствует пониманию национальной идентичности и формированию чувства 
гордости за свою страну. 

• Гражданское воспитание. Обсуждение прав и обязанностей гражданина, важности участия 
в общественной жизни, волонтерской деятельности. Участие в таких беседах формирует 
активную гражданскую позицию. 

• Культурное наследие. Знакомство с достижениями российской культуры, искусства, науки 
и спорта. Это способствует укреплению чувства принадлежности к национальной культуре и 
ценности её сохранения [8]. 

• Современные вызовы. Обсуждение актуальных проблем современности, включая 
экологию, экономику, международные отношения. Это развивает критическое мышление и 
способность к анализу сложных ситуаций.  
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Н.Н. Дубинина [3] утверждает, что действенное патриотическое воспитание должно быть 

не просто теоретическим, а обязательно реализовываться на практике. Она предлагает 
четырёхэтапную модель: 

• Информационный этап: предоставление информации для понимания патриотических 
ценностей и идеалов российского народа, стимулирующее личное вовлечение и активность в их 
воплощении. 

• Организационный этап: структурирование образовательного процесса для передачи 
фактических знаний, понятий, теорий, норм поведения, социальных отношений, обычаев и 
традиций, формирующее патриотическое мировоззрение. 

• Стимулирующий этап: поощрение самосовершенствования и самовоспитания в духе 
патриотизма, формирование убеждений, практических навыков и умения демонстрировать 
патриотические качества и чувства в учебной, воспитательной и практической деятельности. 

• Оценочный этап: оценка уровня патриотического развития обучающихся на основе 
заранее установленных критериев. 

Методические приёмы [4]: РОВ использует разнообразные методические приёмы для 
повышения эффективности патриотического воспитания: 

• Интерактивные дискуссии: поощряется активное участие учащихся в обсуждении, 
выражение своих мнений и аргументация позиций. 

• Просмотр видеоматериалов и презентаций: наглядные материалы помогают лучше 
усвоить информацию и запомнить ключевые моменты. 

• Работа с источниками: использование аутентичных исторических документов, 
художественных произведений и других источников способствует развитию критического 
мышления. 

• Творческие задания: рисование, письмо, музыкальные проекты и театрализованные 
постановки позволяют выразить своё понимание патриотических ценностей. 

Можно предположить потенциальные результаты: 
• Повышение уровня знаний об истории и культуре России. “Разговоры о важном” 

предоставляют информацию о значимых исторических событиях, культурных достижениях и 
выдающихся личностях, что может расширить кругозор школьников. 

• Формирование чувства гордости за Родину. Обсуждение достижений России в 
различных сферах может способствовать развитию чувства национальной гордости и 
патриотизма. 

• Развитие гражданской ответственности. Темы, касающиеся гражданских обязанностей 
и участия в общественной жизни, могут стимулировать у школьников чувство ответственности 
за свою страну и желание вносить вклад в ее развитие. 

• Укрепление чувства национальной идентичности. Знакомство с историей, культурой и 
традициями России помогает школьникам лучше понимать свою национальную принадлежность 
и формировать чувство сопричастности к своей стране. 

• Развитие критического мышления. Обсуждение сложных исторических событий и 
современных вызовов может способствовать развитию навыков критического мышления и 
анализа информации. 

• Улучшение коммуникативных навыков. Формат “Разговоров о важном”, 
предполагающий обсуждение тем в группе, способствует развитию коммуникативных навыков и 
умения отстаивать свою точку зрения. 

В школе №1164 Москвы были проанализированы подходы, как РОВ интегрируется во 
внеучебную патриотическую деятельность: 
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• Участие в мероприятиях: как РОВ способствует участию школьников в патриотических 
акциях, митингах, парадах. 

• Проектная деятельность: темы РОВ используются в проектах учащихся, связанных с 
историей, культурой и героями России. 

• Взаимодействие с ветеранами: школа организует встречи с ветеранами, участниками 
боевых действий, чтобы расширить знания учащихся о патриотизме и самопожертвовании. 

Методическая система «Разговоры о важном» содержит значительный потенциал для 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Интеграция РОВ с внеучебной 
патриотической деятельностью школ, таких как школа №1164, может значительно усилить 
воздействие на формирование патриотических качеств у учащихся. Дальнейшие исследования 
должны быть направлены на разработку более точных методик оценки эффективности 
патриотического воспитания и совершенствование методических подходов системы РОВ. 
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В.А. Сухомлинский понятие "патриотизм" рассматривал широко: и как любовь к Родине, 

преданность к своему отечеству, своему народу, и как привязанность к месту своего рождения, 
месту жительства, и в качестве готовности подчинить свои интересы интересам родной страны, 
как стремление защищать интересы Родины. Учитывая это обстоятельство, достаточно сложно 
объяснить ребёнку, что представляет собою наша большая страна, как к ней нужно относиться. 
Поэтому целесообразно начать объяснение этого вопроса с того, с чем ребёнок сталкивается 
каждый день: семья, отчий дом, родная улица, история своего города или села, традиции предков. 
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Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, т. к. 
именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, духовно-
нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов 
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 
Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического 
воздействия на ребёнка, т. к. образы восприятия действительности, культурного пространства 
очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма. 

В воспитании патриотических чувств у дошкольников на первое место становятся 
мероприятия гражданско-патриотического характера, где принимают участие сами дети, их 
родители (законные представители) и педагоги дошкольных образовательных учреждений. 
Мероприятия гражданско-патриотической направленности должны проходить ярко, иметь 
определенную тематику, например, относящуюся к государственным праздникам в Российской 
Федерации, памятным датам региона, малой Родины (День народного единства, День защитников 
Отечества, День Победы, День России, День флага, юбилей родного края, города и другое). Яркие 
тематические события всегда остаются в памяти ребенка при условии непосредственного участия 
в том или ином событии. 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
40» (далее - МАДОУ № 40) города Красноярска патриотическое воспитание дошкольников 
ставится на одно из важнейших мест, ведь глава государства, Владимир Владимирович Путин, в 
своих выступлениях подчеркивает, что гражданам России надо любить Родину и осуществлять 
«непосредственные действия на благо своей страны». Чиновникам на госслужбе предлагается 
вносить «реальный вклад в развитие патриотизма», взращивать достойное молодое поколение, 
чтобы «потом они строили великое будущее России» [6].  

Одной из таких ярких форм в МАДОУ № 40 является ежегодное проведение реконструкции 
Московского парада Победы, посвященного празднованию Дня Победы в нашей стране. 
Дошкольные группы выбирают род войска, готовят костюмы, атрибуты, репетируют 
прохождение парада вокруг дошкольного учреждения, разучивают стихотворения, исполняют 
песни военных лет. Во время праздника поднимается победное знамя, коллективом выносится 
двадцатиметровое победное знамя, которое перевоплощается во флаг Российской Федерации, 
проходит детская военная техника под управлением самих дошкольников, что тоже репетируется 
заранее. Дети вместе с родителями (законными представителями), педагогами возлагают цветы в 
память о погибших в годы Великой Отечественной войны у памятника «Под знаменем Победы». 
После возложения цветов, на территории МАДОУ № 40 праздник продолжается работой полевой 
кухни: гречневая каша, кусочек ржаного хлеба, сладкий чай. С радостью угощаются все гости 
праздника. Обязательно проходит Бессмертный полк; с каждым годом всё больше участников 
собирает это событие, приходят родители и близкие родственники для прохождения 
Бессмертного полка вокруг МАДОУ № 40.  

Такая форма работы позволяет развивать у детей дошкольного возраста патриотические 
чувства к событиям, проходившим в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. 
Важную роль в формировании гражданской идентичности у представителей молодого поколения 
играет сохранение исторической памяти поколений. Историческая память в свою очередь 
основывается на героическом наследии. 

На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую службу. Главными героями 
былин являлись богатыри - мужчины, защищавшие женщин, стариков и детей. Множество сказок, 
пословиц, поговорок и песен сложено о русском солдате, который умело и храбро воюет и, при 
необходимости, «из топора вкусную кашу варит». И, конечно же, большинство детей хотят быть 
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похожими на них: смелыми, храбрыми, сильными, способными преодолевать любые трудности и 
преграды на своем пути.  

Воины, защитники Отечества есть практически в каждой семье, поэтому праздник - День 
защитника Отечества - считается всенародным. Оказывает наибольшее влияние на 
патриотическое воспитание детей подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий, 
посвященных Дням воинской славы. Организация и проведение таких праздников являются 
основными направлениями патриотического воспитания детей, способствующими развитию 
личности юного гражданина, патриота и воспитанию долга защитника Отечества.  

В МАДОУ № 40 этот праздник представляется Праздником песни и строя, где все участники 
образовательных отношений активны и каждый выполняет свою определенную роль: папа-
военный, командир взвода в военной форме определенного рода войск Российской армии 
(сухопутные, военно-воздушные силы, военно-морской флот, ракетные войска). В преддверии 
празднования дошкольники «проживают» тему, знакомятся с родом войска, взрослые 
изготавливают костюмы для всех участников праздника, готовится построение, репетируется 
марш, разучиваются речевка и строевая песня. 

Такие праздники воспевают и поднимают на новую ступень смелость и отвагу, терпение к 
нуждам и выносливость народа, героизм взрослых и молодежи. Положительный эмоциональный 
настрой, внешний вид, солдатская выправка во время праздника песни и строя - основа и 
наглядное воплощение проведенной предварительной работы с детьми. 

Патриотическое воспитание включает в себя, прежде всего, понятие Родина и все условия 
жизни: территорию, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта. 
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины - родного края. 
Поэтому, не будучи патриотом, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. 
Именно пробудить чувство любви к Родине, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит 
духовное самоопределение [2]. 

Прежде чем ребенок начинает воспринимать себя как гражданина своей страны, ему нужно 
помочь в осознании своего собственного «я», своей семьи, своих корней - того, что близко, 
знакомо и понятно. Для этого необходимо время, и в этом для педагогической общественности 
состоит первостепенным задача по организации развивающей предметно-пространственной 
среды [2]. 

В педагогической литературе среда трактуется как вещество, заполняющее пространство, а 
также тела, окружающие что-либо; как окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества, организаций; как окружающие социально-
бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий 
[6]. 

Образовательная среда является одним из главных факторов детского развития и влияет на 
его всестороннее развитие. Создавая условия пребывания ребенка в ДОО, мы понимаем, что это 
пребывание должно быть комфортным, безопасным, благополучным, спокойным и развивающим 
для наших воспитанников. Одним из важных условий эффективной воспитательно-
образовательной работы в ДОО является правильная организация развивающей предметно-
пространственной среды. Особенно актуально этот вопрос стоит в настоящее время, когда 
необходимо соблюдать ряд общих правил, которые могут стать опорой и ориентиром. Эти 
требования предъявляет Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, Федеральная образовательная программа, а также локальные акты, 
регламентирующие деятельность в ДОО по созданию инфраструктуры, т. е. среды или 
пространств детской реализации [6]. 

Большую роль играет баланс в построении развивающей среды, разумная пространственная 
организация с обоснованным наполнением, грамотное наполнение с рациональной обстановкой, 
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которые обеспечат развивающий и образовательный эффекты [4]. Вся развивающая предметно-
пространственная среда МАДОУ № 40 является активной. Почему? В каждой локации дети 
вместе с родителями могут взаимодействовать, играть, изучать, рассматривать, рисовать, 
собирать, отдыхать, думать, остановиться, разбежаться, взобраться, перепрыгнуть и т. д.  

Каждый холл, коридор включает в себя тематические образовательные локации. Один из 
этажей посвящен патриотическому воспитанию детей, оборудованы следующие тематические 
локации «Космическая», «С чего начинается Родина?», «Миниатюра Национального парка 
«Красноярские Столбы», «Арт-студия «ДНК» (Детский национальный Костюм)».  

Разнообразие среды помогает детям активно проводить время в детском саду не только по 
время общего режима дня, когда ребенок вместе с другими детьми и педагогами перемещается 
по детскому саду, но и уже в свободное время и вместе с родителями. 

Уделяется внимание обустройству территории МАДОУ № 40 в соответствии с реализацией 
разработанного проекта «Знакомые тропы» по тематике Национального парка «Красноярские 
Столбы». Все мини-локации являются «станциями» для отдыха, игр и называются в соответствии 
с местами в Национальном парке - «Городская видовка», «Кордон Лалетино», «Красноярские 
Столбы» и т.д.). Места отдыха эстетически оформлены, для детей и родителей открыта 
возможность их посещать. На территории МАДОУ № 40 установлены флагштоки с флагами 
России, города Красноярска и детского флага для юных красноярцев. 

Результатом такой насыщенной работы по созданию активной среды считаем привитие 
детям дошкольного возраста уважения, любви к своей малой Родине. Через взаимодействие с 
такой средой мы формируем у детей заботливое отношение к природе, к миру, воспитываем 
толерантное отношение ко всем жителям нашего Красноярского края и страны в целом.   

Главным результатом такой работы является активность детей, педагогов и родителей, 
которые с удовольствием посещают все локации, взаимодействуют с ними. Каждый день в любом 
уголке нашего детского сада мы слышим смех, наблюдаем положительные эмоции: это и есть 
главный результат - эмоциональный и психологический комфорт всех участников 
образовательных отношений в МАДОУ № 40. 

Патриотическое воспитание в дошкольных образовательных организациях, на примере 
МАДОУ № 40 города Красноярска, осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования, который ставит перед всеми 
дошкольными образовательными учреждениями страны цель по патриотическому воспитанию: 
создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности 
позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности [5]. 
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В Российской Федерации существует множество программ по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи, но в современных реалиях все они сталкиваются с 
большой конкуренцией за внимание молодых людей с социальными сетями, рекламой 
коммерческих брендов и другим разнообразным контентом [1]. В условиях постоянной 
конкуренции необходимо пересматривать и подход к созданию воспитательных программ для 
того, чтобы они были привлекательными, понятными и «цепляющими» для современных 
молодых людей.  

Одним из наиболее популярных подходов к созданию разнообразных цифровых сервисов, 
в том числе, образовательных, в последние годы стал продуктовый подход. 
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Продуктовый подход пришел в сферу образования из IT-индустрии и быстро приобрел 
популярность в разных областях [2]. Специалисты, занимающиеся разработкой цифровых 
сервисов и приложений, принесли свой опыт в разработку платформ для образовательных 
программ и далее в процесс разработки в принципе. Таким образом выяснилось, что 
образовательные программы тоже могут быть продуктом: закрывать насущные потребности 
людей, быть удобными и привлекательными и, в итоге, становиться коммерческим товаром. Это 
не обязательно должен быть цифровой продукт (например, приложение или учебный онлайн-
курс); продуктом может быть и учебный курс в рамках традиционных форм обучения [3]. Речь 
идет не о формате обучения, а о подходе к разработке содержания. 

Продуктовый подход  - это метод разработки программ или цифровых продуктов в опоре на 
потребности будущих пользователей и исследования их опыта. Продуктовый подход более гибок 
и итеративен относительно традиционных методологических приемов построения программ. 
Этот подход отличает тестирование гипотез и эксперименты, для более точного попадания в 
запрос целевой аудитории. Это не единый алгоритм действий, но набор техник и методов 
исследований целевой аудитории, которые хорошо известны в социологии - опросы, глубинные 
интервью, сбор статистических данных и другие. 

Продуктовое мышление зиждется на следующие принципах [4]: 
1. Человекоцентричность. В центре программы находится человек, опыт его участия. 

Важно не просто понять, нужен ли потенциальный продукт аудитории, но выявить ключевые 
потребности: каким он должен быть, в какой среде представители целевой аудитории будут 
участвовать в той или иной программе, как они видят свое участие. 

2. Управление, основанное на данных. Важно не только иметь представление, как 
аудитория реагирует на те или иные части программы, но иметь этому подтверждение в цифрах. 
Ведь на этапе разработки гипотезы будут лишь мнениями членов команды, но в дальнейшем 
их нужно подтвердить или опровергнуть с помощью конкретных (и, вероятнее всего, цифровых) 
данных. 

3. Гибкость разработки и тестирование гипотез. Продуктовый подход предполагает 
постоянный процесс выдвижения гипотез, их тестирование и корректировку в зависимости 
от результатов тестирования. Например, когда участники пилотной программы уже ее прошли, 
разработчики получают от них обратную связь и анализируют её. На основе отзывов они могут 
доработать свои гипотезы и, если это необходимо, скорректировать свой подход к будущему 
«полноценному» продукту.  

Как и у любой методики, у продуктового подхода есть свои барьеры и ограничения. Если 
продуктовый подход хорошо себя показал в коммерческом образовании, это еще не значит, что 
нужно его использовать при разработке любых учебных программ, цифровых сервисов 
и образовательных мероприятий. 

 Естественным образом возникают вопросы, могут ли быть продуктом мероприятия и 
программы, призванные воспитывать? В какой степени при их разработке мы должны 
руководствоваться опытом участника, особенно юного, а в каком - необходимым воспитательным 
эффектом? Задачи образовательного продукта не сводятся к достижению учебных целей 
и результатов образовательной программы, они несут и другие воспитательные ценности [5]. 

Да, при разработке программ и мероприятий по гражданскому и патриотическому 
воспитанию полезно ориентироваться на запросы аудитории, но нельзя полностью полагаться 
на них, решая, как именно аудиторию следует воспитывать.  

Более того: в воспитательных программах есть государственные задачи, находящиеся за 
пределами смыслового поля, доступного их участнику. По сути, заказчиком программ такого 
типа является государство. Ему необходимо получить на выходе граждан с тем или иным типом 
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мышления, а его задачи далеко не полностью совпадают с задачами молодых людей, которые 
будут проходить программы, направленные на их воспитание. Как их приблизить друг к другу?  

Разработка программ по продуктовой логике в государственном секторе - школах, 
колледжах и вузах - встречается исключительно редко, и чаще это касается всё же 
дополнительного образования. Применять этот подход в сфере государственного образования 
шире было бы полезно, ведь в формальном секторе образования конкуренция тоже развита, 
причём как друг с другом, так и с теми же онлайн-школами. К тому же, вовлечь юное поколение 
в обучение становится всё труднее. 

Еще один существенный барьер продуктового метода - его большая трудоемкость. Далеко 
не каждая образовательная организация может позволить себе большую команду, 
разрабатывающую программы и тестирующую гипотезы с участием продакт-менеджера, а 
добавление исследовательских функций преподавателям и методистам, не подкованным в этой 
сфере, увеличит и без того большую нагрузку на них [6]. В отличие от коммерческого сектора 
образования, где успешный продукт приносит доход его разработчикам, в госсекторе активисты 
такого подхода берут на себя дополнительную нагрузку и бумажную волокиту. Соответственно, 
разработку программ, согласно продуктовому подходу, могут себе позволить только крупные 
проекты и организации. Но для небольших программ это и не необходимо.  

Продуктовый подход - это работа, не только и не столько направленная на коммерческий 
успех продукта; его главное преимущество и ключевая особенность состоит в качестве 
и ценности обучения для учащихся [7]. Я считаю, что работа с участниками программ по 
гражданскому и патриотическому воспитанию позволит улучшить качество программ, повысить 
вовлеченность молодых людей в их содержание, а также обновить их форму в соответствии с 
современными вызовами. 
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Воспитание и образование ребенка представляют собой единое целое. Если 30 лет назад 
основное внимание уделялось лишь накоплению знаний, то сейчас акцент смещается на развитие 
личности ребенка с учетом его интересов [3]. Новое поколение детей отличается свободой 
передвижения и самовыражения, что отражает деятельность движения «ЮНАРМИЯ». 
Результаты восьмилетней работы показывают, что современные дети проявляют гораздо 
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большую активность, когда имеют возможность самостоятельно выбирать направление своей 
деятельности. Вопрос влияния патриотического воспитания на детей и молодежь является частым 
исследованием современных ученых [6]. О патриотическом воспитании молодежи, его 
исторических, научных, политических и правовых аспектах, говорит Д.А. Ирмакова.                        
А.М. Аллагулов разбирает основы вопроса воспитания современной молодежи в Российской 
Федерации.  

Д.А. Ирмакова указывает на важность формирования патриотического сознания у молодого 
поколения. В статье акцентируется внимание на роли образовательных учреждений в воспитании 
чувства гордости за свою страну. Она аргументирует, что формирование патриота - это 
комплексный процесс, требующий взаимодействия различных секторов общества, включая 
семью, школу и государственные институты [1].А.М. Аллагулов подчеркивает, что 
воспитательные методики должны отражать сущность современной молодёжи, проявляющейся в 
их ценностях и установках, а методическим основанием в данном процессе выступает 
сформированное критическое мышление (critical thinking), заключающееся в выработанной 
собственной позиции [2]. 

В настоящее время юнармейское движение в образовательной деятельности развивает 
направления, связанные с инновационными технологиями, корреспондентской деятельностью, 
морским флотом и авиацией (рис.1). Все направления разработаны с учетом многообразного 
интереса детей и молодежи которые направлены на развитие их творческих и технических 
способностей [4]. Участие юнармейцев в проектах по каждому направлению позволяет расширять 
знания, навыки и формировать командный дух. Кроме того, юнармейское движение способствует 
развитию патриотизма и активной гражданской позиции. Ребята учатся преодолевать трудности  
и заявлять о себе в проектах, которые требуют не только теоретических знаний, но и практической 
реализации. 

 
 

Рис. 1 - Направления, связанные с инновационными технологиями, корреспондентской 
деятельностью, морским флотом и авиацией 

 
В инновационном проекте «ЮНТЕХ», который стал важным аспектом юнармейского 

движения России, акцент сделан на развитие технических навыков у молодежи, формирование 
творческого подхода  
к решению задач в области науки и технологий. Главным Штабом движения создано более 
пятисот технических клубов и мастерских в образовательных учреждениях страны, что 
способствовало обмену знаниями и идеями во многих регионах страны. Юнармейцы стали 
работать над совместными проектами, обмениваться опытом и учиться друг у друга. Это 
направление стало ярким примером использования творчества и инноваций для формирования 
будущего поколения, готового к вызовам современного мира.  

Корреспондентская деятельность «ЮНКОР» регламентируется рядом нормативных актов и 
внутренних стандартов, которые определяют не только обязанности ЮНКОРОВ, но и механизмы 
оценки их работы. Эти документы обеспечивают высокие стандарты журналистики, способствуя 
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формированию объективной и обоснованной информации. Кроме того, важным аспектом 
корреспондентской деятельности является современное техническое оснащение студий, которые 
открыты в семи регионах страны. Внедрение высококачественных камер, звукового 
оборудования и других технических средств позволяет ЮНКОРАМ значительно повысить 
уровень своей работы. Современные камеры, например, способны снимать видео в высоком 
разрешении, что позволяет не только фиксировать происходящее, но и передавать зрителям 
насыщенные и красочные образы юнармейских событий. 

Развитие морского образования и подготовку молодежи к службе  
на флоте актуализирует направление «ЮНФЛОТ», важной частью которого являются выходы в 
море в целях практического обучения юнармейцев и безопасное поведение на воде. Программа 
включает в себя не только практические занятия, но и теоретическое обучение: лекции и 
семинары по истории военно-морского флота, основам морского права, а также экологии морских 
пространств. Это позволяет формировать у юнармейцев комплексное понимание морской 
тематики, что способствует более глубокому восприятию значения флота для страны. 

Изучение практик авиационной деятельности имеет высокий интерес  
у молодых людей, что показывает большую динамику в выборе направления «ЮНАВИА». 
Направление представляет собой комплексный процесс, который не только развивает навыки 
молодежи в области авиации, но и формирует ответственное отношение к безопасности и 
требованиям авиационной отрасли. Взаимодействие с авиационными учебными заведениями, 
авиационными клубами и другими организациями, позволяет юнармейцам получать доступ к 
дополнительным ресурсам и знаниям.  

Важно отметить, что по всем направлениям юнармейцы имеют доступ  
к обучающим программам, семинарам и мастер-классам, которые проводятся опытными 
наставниками и профессионалами юнармейского движения. Это создает уникальную среду для 
роста и самосовершенствования, где каждый может найти свое призвание и определить 
направление своего будущего отталкиваясь от свободы выбора [7]. Таким образом, 
«ЮНАРМИЯ» играет важную роль в воспитании граждан, готовых внести свой вклад в развитие 
общества и интересы своей родины. 
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Современная реальность изобилует вызовами, эффективно противостоять которым может 
только сплоченное общество, построенное на этнокультурных ценностях, объединяющее 
социально активных граждан со зрелым гражданским самосознанием, которые осознанно 
включены в жизнь и развитие своей страны.  Обострение внешнеполитических проблем, усиление 
межгосударственных противоречий, экономическая нестабильность, попытки разрушения 
традиционных и этнокультурных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов 
на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, распространение деструктивных идеологий, насаждение 
чуждых нравственных и поведенческих моделей - все это требует оперативного и адекватного 
реагирования со стороны системы патриотического воспитания 

Поэтому будущая устойчивость и процветание Российской Федерации зависит от 
молодёжи. С молодёжью необходимо говорить языком национально-патриотической идеи - о 
пути к величию страны, улучшению условий жизни и труда, о больших целях, требующих нового 
уровня подготовки, уровня социальной консолидации в многонациональной России [2]. Наряду с 
этим важнейшим способом патриотического воспитания является внедрение в сознание молодых 
людей определённых ценностей посредством идеологии [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что под патриотическим воспитанием понимается 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан любви и уважения к Родине, 
ответственного отношения к своей стране, чувства верности своему Отечеству, готовности 
защищать его интересы и вносить своей деятельный вклад в его процветание. 

Поэтому одним из субъектов патриотического воспитания по формированию 
этнокультурных ценностей у студентов являются образовательные организации высшего 
образования, так как этнокультурные ценности особо проявляются в студенческой среде, ведь 
студенчество представляет наиболее активную часть молодежи на этапе онтогенетического 
развития от 18 до 35 лет в зависимости от уровня получаемого высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, адъюнктура).  

Именно среди студенчества «национальное» в процессе контактов и взаимодействий 
индивидов с различной этнической принадлежностью в поликультурной среде принимает форму 
специфического этнического взаимодействия. Такой вид связи чаще всего отражается в виде 
противопоставления «свои и чужие» в процессе этнической идентификации, что в известной мере 
является индикатором для определения этнической принадлежности. В таком 
противопоставлении особенно важна роль системы ценностей того или иного этноса, а также 
принятие ценностей одной этнической общности другими. Именно поэтому современные 
студенты наиболее мобильны, и их можно отнести к самой широкой полиэтнической среде. 
Вместе с тем нестабильность и противоречивость развития российского общества приводит к 
тому, что этнодифференцирующие различия в студенческой среде приобретают статусный 
характер. Характерной чертой какой-либо этнической группы студентов является сохранение 
преемственности культуры своего этноса, так как этнос представляет собой наиболее 
универсальную форму жизни естественно-исторически сложившейся устойчивой общности 
людей, противопоставляющей себя всем другим аналогичным общностям, что определяется 
ощущением комплиментарности (симпатия - антипатия), и отличающейся своеобразным 
стереотипом поведения, закономерно меняющимся в историческом времени. Поэтому есть все 
основания говорить о том, что одним из показателей сохранности национальной культуры в 
студенческой среде разных этносов выступает система ценностей [2]. Так как к основным 
этнокультурным ценностям студентов относятся:  

- язык (степень владения родным языком; частота употребления национального языка);  
- национальная культура (знание исторического прошлого своего народа);  
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- религия (знание соблюдения религиозных обрядов);  
- обычаи, традиции (знание соблюдения национальных обрядов, традиций, отношение к 

национальной одежде, отношение к родителям, отношение к семье). 
Патриотизм неразрывно связан с духовностью. Будучи возвышенным чувством, 

незаменимой ценностью, источником и важнейшим мотивом социально значимой деятельности, 
он присущ той личности, которая достигла значительного духовно-нравственного и культурного 
уровня развития. 

Главная особенность патриотического воспитания заключается в том, что через 
патриотическое воспитание формируется не просто гражданин, а гражданин-патриот, горячо 
любящий свою Родину, свой край, готовый всегда достойно и самоотверженно служить ей верой 
и правдой. 

Патриотизм, как комплексное личностное качество, включает в себя несколько 
компонентов, ведущими из которых являются: 

1) патриотический компонент: патриотическое сознание, мировоззрение, национальное 
самосознание, патриотические установки, патриотические ценностные ориентации, 
патриотические позиции, патриотические идеалы. 

2) духовно-нравственный компонент: высокая духовность, веротерпимость, соборность, 
общность, трудолюбие, постоянная потребность в духовном саморазвитии. 

3) гражданско-патриотический компонент: гражданственность, навыки демократического 
самоуправления, активность и ответственность участия молодёжи в различных формах 
самоуправляемой деятельности. 

Кроме того, недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 
сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ 
развития общества и государства. 

Соответственно, русский - это тот, кто идентифицирует себя с русской историей и 
культурой, в которой все формы социальной жизни ориентированы, в конечном счете, именно на 
ту культуру и на общие для данной нации историю и систему ценностей. 

Негативную роль идеология играет тогда, когда используются многочисленные приёмы 
манипулирования сознанием, в частности переиначивание прошлого, идеализация будущего и 
истолкование будущего в интересах власти, либо иного влиятельного субъекта. В конечном счёте, 
идеология должна служить ослаблению социальной напряжённости, стабилизации и интеграции 
общества. 

Таким образом, необходимо сказать, что патриотическое воспитание как один из способов 
формирования этнокультурных ценностей у студентов в системе высшего образования будет 
эффективным через следующий ряд мероприятий: 

1) развитие волонтёрского движения как важного элемента системы патриотического 
воспитания молодёжи; 

2) включение студентов в проекты этнокультурной направленности; 
3) информационное обеспечение патриотического воспитания молодёжи; 
4) научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического 

воспитания граждан; 
5)  развитие профильных молодёжных смен патриотической и этнокультурной 

направленности. 
В заключение необходимо отметить, что патриотическое воспитание представляет собой 

многоплановую, масштабную и постоянно осуществляемую деятельность. Оно обладает высоким 
уровнем комплексности, то есть охватывает своим воздействием все поколения, пронизывает все 
стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, 
педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, государство, этносы и 
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национальные традиции. Патриотическая работа является неотъемлемой частью всей 
жизнедеятельности российского общества, его социальных и государственных институтов, в том 
числе в системе высшего образования. 
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Аннотация: в статье представлены основные подходы к духовно-нравственному воспитанию 
старшеклассников, осуществляемое субъектами в различных сферах жизни, как на уровне района, так и на 
уровне образовательной организации; выявлены особенности современного процесса духовно-
нравственного воспитания в аспекте социального, личностного, деятельностного, системного, и 
взаимосвязанного процессов эпохи цифровизации. 
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Abstract: the article presents the main approaches to the spiritual and moral education of high school 
students, carried out by subjects in various spheres of life, both at the district level and at the level of an educational 
organization; the features of the modern process of spiritual and moral education in the aspect of social, personal, 
activity, systemic, and interrelated processes of the era of digitalization are revealed. 
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Задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием и развитием детей и молодежи, 
могут решаться субъектами в различных сферах жизни, как на уровне района и муниципального 
образования, города в целом и на уровне образовательной организации. Образовательные 
организации в современном мире осуществляют духовно-нравственное воспитание 
старшеклассников с учетом ряда тенденций общественных и социальных норм, реализуя 
процессы воспитания и обучения неразрывно.  

Современная образовательная организация представляет собой многогранную и 
всесторонне развитую структуру, основной целью которой является образовательная 
деятельность. Организации характеризуются широким спектром образовательных программ, 
появлением новейших тенденции в реализации процессов по достижению её целей. При этом, 
деятельность в направлении обучения сейчас существует с процессом воспитания неразрывно.  

Современный отечественный исследователь В.Е. Пешкова отмечает согласованность и 
непрерывность во взаимодействии обучения и воспитания, определив, что «сущность духовного 
воспитания состоит в том, чтобы достучаться до «духовного инстинкта» совести и формировать 
его ещё с рождения человека» [6]. 

Зачастую воспитание как процесс использует такие же методы и формы работы, которые 
присутствуют в обучении. Мы можем сказать, что данные процессы являются в некоторой 
степени инструментами достижения цели друг друга: через обучение мы можем передать 
определённые ценности, закладываемые в воспитании, а, в свою очередь, через воспитание мы 
можем заложить ценности, способствующие формированию положительного отношения к 
обучению. 

Стоит отметить, что в среде современных образовательных организаций старшеклассники 
проявляют себя как активные обучающиеся с точки зрения заинтересованности в 
социокультурных активностях и концентрированном изучении необходимых дисциплин для 
дальнейшего выстраивания собственной профессиональной траектории. 
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В этом возрасте молодой человек становится социально активным. Его ценности 
перестраиваются и укрепляются, одной из важнейших становится выстраивание социальных 
связей, установка контактов и формирование устойчивых взаимоотношений. 

Учитывая возрастные особенности старшеклассников, формируются и современные 
образовательные программы в организациях. Как следствие, педагоги обращают внимание на 
организацию воспитания через обучение. В данной возрастной категории молодые люди более 
устойчивы, но находятся на границе полного взросления, готовятся к самостоятельной жизни, 
поэтому формирование именно духовно-нравственных ценностей является одним из 
приоритетных направлений в образовательных организациях. 

Чтобы выяснить особенности формирования данных ценностей, необходимо выявить 
основные подходы к духовно-нравственному воспитанию старшеклассников, а также их 
современную характеристику и отличительные черты. 

Отечественный ученый В.А. Сластенин, отмечает принципы воспитания и направления 
работы образовательной организации с учетом требований к организации процесса воспитания 
[7]. Основные принципы в воспитании должны быть равнозначными и комплексными. 
Комплексный или системный подход предполагает единство и непрерывность духовно-
нравственного воспитания всей программы обучения в образовательной организации. В данном 
подходе учитывается система методических материалов, материально-техническое оснащение 
организации, обеспеченность организации кадровыми, материально-техническими и 
финансовыми, инфраструктурными ресурсами. 

Профессор, доктор педагогических наук Л.И. Новикова уделяет внимание системному 
подходу в воспитании, в том числе духовно-нравственному, в контексте того, что для 
старшеклассника и любого воспитанника должно быть создано специально организованное и 
безопасное пространство, среда для его саморазвития и самореализации [5]. 

Деятельностный подход предполагает совместную деятельность педагога и 
старшеклассника, основанную на сотрудничестве и взаимопонимании. В процессе любого вида 
деятельности внутри организации педагог использует потенциал собственных духовно-
нравственных качеств, формируя в процессе обучения и воспитания у молодого человека 
представление о содержании этих качеств в своей личности. Иными словами, внутренние 
резервы, потенциал оказывают влияние на личностную составляющую, а методы работы с учетом 
личности представляют собой деятельностную структурную часть процесса [1]. 

Личностно-социальный подход является одним из современных подходов, и базируется на 
принципе индивидуализации образования и воспитания старшеклассников. Полагается, что, 
ориентируясь на потребности, устремления, направленность личности, пропуская всё это через 
призму социального образовательных организаций формируются определенные духовно-
нравственные ценности, личностные характеристики являются ключевым звеном. Сам процесс 
воспитания направлен на личность, использование общественных норм, социальных стандартов 
[4]. 

Однако, в современном мире образовательная деятельность включает технологии 
цифровизации и диджитализации пространства и всех социальных процессов. Молодой человек 
как в образовательной организации, так и в бытовой обстановке, всегда взаимодействует с 
социальным полем с использованием современных технологий, средств коммуникации, 
продуктов искусственного интеллекта. 

В России продолжается работа над Стратегией развития образования на период до 2036 года 
с перспективой до 2040 года и главная задача - чтобы каждый молодой человек «нашей великой 
страны получил доступ к полноценной траектории собственного развития, обрел свою профессию 
и себя, внес свой вклад в развитие России». В духовно-нравственном воспитании эти тенденции 
учитываются при формировании стратегии образования и воспитания в нашей стране как на 
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общероссийском, так и на локальных уровнях. Осуществлять духовно-нравственное воспитание 
старшеклассников педагог не может, если не будет учитывать тенденцию к изменению процесса 
коммуникации, социализации старшеклассников. 

Вследствие этого образовательные организации, реализуя образовательные цели, 
корректируют программы воспитательных мероприятий, активизируют ресурсы материально-
технического характера с учетом тенденций нового времени. Важно понимать, что в данном 
возрасте старшеклассники не только определяются с собственной карьерой, но и формируют 
собственное мировоззрение неразрывно с процессом обучения. 

Ориентир на личностные особенности диктует необходимость в использовании 
индивидуального подхода к каждому старшекласснику, вследствие чего перед педагогом встает 
сложная задача по оказанию должного внимания абсолютно каждому молодому человеку в малых 
социальных группах, при этом в равной степени, учитывая разного рода индивидуальные 
характеристики, цели, особенности обучающихся. 

При этом в образовательной организации должна создаваться обстановка, которая 
позволяет старшекласснику проявлять себя с высоким уровнем социально-психологического 
комфорта. Среда обязана являться не только безопасной, но и эффективной по достижению 
основных целей образовательной организации. 

Вся задачи решаются педагогами, классными руководителями, учителями-предметниками, 
социальными педагогами, специалистами по работе с молодежью, педагогами-психологами 
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования [3]. 

Цифровизация - один из ключевых трендов XXI-го века, является уникальным ресурсом, 
который способен улучшить систему образования, коммуникацию старшеклассников. Духовно-
нравственное воспитание старшеклассников в образовательных организациях в современном 
мире происходит с учетом тенденций цифровизации социальных процессов, индивидуализации 
образования, личностных особенностей воспитанников и социальных норм. 
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Патриотизм - один из элементов роста осознанной личности. Это элемент воспитания и 
образования, который дает возможность взаимодействовать с прошлым, двигаясь в будущее, и 
сохранять идентичность нации. 

Одной из задач государства является патриотическое воспитание современной молодежи. 
Быть патриотом - естественная потребность людей, удовлетворение которой выступает как 
условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, 
осознание своей исторической, культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине 
и понимание демократических перспектив ее развития в современном мире [5]. 

Патриотизм является духовной составляющей жизни общества, а также неотъемлемой 
частью культуры и политики государства [6]. 
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Значение патриотизма, особенно в последнее время, невозможно переоценить. 
Закладывается это понятие с семейными ценностями, а получает свое развитие в учреждениях 
образования. Здесь необходимо отметить, что этому способствует и введение в учреждениях 
общего среднего образования (УОСО) Республики Беларусь с 2021 года должности руководителя 
по военно-патриотическому воспитанию [1]. 

В патриотическом воспитании можно выделить следующие целостные элементы: 
гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание. Гражданско-патриотическое 
воспитание понимается как целенаправленный педагогический процесс формирования 
необходимых качеств и навыков для функционирования и взаимодействия в условиях 
современного общества. Здесь особое внимание уделяется подготовке учащихся к 
инициативному труду, реализации своих прав и обязанностей, а также умению брать на себя 
ответственность за собственный политический, нравственный и правовой выбор [3]. Военно-
патриотическое воспитание направлено на формирование патриотического сознания, морально-
психологических качеств, необходимых для защиты Родины. 

Психолого-педагогическими задачами военно-патриотического воспитания в УОСО 
являются:  

• усвоение знаний об истории своей страны;  
• актуализация гордости за историческое прошлое своего Отечества, значимости отдельных 

военно-исторических этапов (например, Великой Отечественной войны) в развитии общества, 
государства и для каждого гражданина;  

• разъяснение роли исторических персоналий, выдающихся государственных и военных 
деятелей, простых тружеников в сохранении государственности и процветании Родины;  

• воспитание уважительного отношения к национальным историческим символам, гербу, 
флагу и гимну страны;  

• расширение представлений о национальной культуре (традициях, обычаях, фольклоре и 
пр.);  

• воспитание уважительного отношения к национальной культуре;  
• информирование о достижениях государства и общества (мир и стабильность, 

безопасность, межнациональное и межконфессиональное согласие, социально ориентированная 
государственная политика и др.);  

• усвоение общечеловеческих ценностей (здоровье, семья, благополучие, счастливая жизнь 
и т. д.);  

• усвоение национальных ценностей (язык, культура, традиции и обычаи нации, малая 
родина, толерантность, коллективизм и др.), а также ценностей, которые содействуют сплочению 
белорусов (стабильность, безопасность, «мирное небо», социальная обеспеченность, равенство и 
справедливость и т. п.);  

• усвоение военно-патриотических ценностей (Родина, Отечество, общество, гражданин, 
долг, честь, мужество, героизм и др.);  

• воспитание ответственности перед своим Отечеством, чувства долга перед страной; 
привитие исторической ответственности за происходящее в обществе;  

• формирование позитивных представлений о защитнике Отечества;  
• моделирование в сознании учащихся военно-патриотических идеалов, образов человека-

патриота (на примере граждан страны, совершивших героические поступки);  
• развитие и укрепление готовности защищать интересы общества и государства;  
• формирование готовности сражаться за Родину, свободу и независимость страны;  
• овладение способностями проявления патриотического отношения к Родине и своему 

народу;  
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• формирование морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества 
(самообладание, целеустремлённость, волевой самоконтроль, стрессоустойчивость, выдержка, 
ориентированность на выполнение социальных требований, способность преодолевать тяготы и 
т. д.);  

• овладение физическими умениями и навыками, необходимыми для защиты Отечества [4]. 
Надо отметить, что в учебных учреждениях Республики Беларусь осуществляется комплекс 

мероприятий по различным направлениям патриотического воспитания.  
«Формирование национальной идентичности: 
Формирование и актуализация банка данных национального достояния, популяризация 

историкокультурного наследия 
Проведение республиканских и региональных информационных патриотических 

мультипроектов, организация семинаров, круглых столов, конференций, диалоговых площадок 
Организация работы по увековечению важных исторических дат и выдающихся людей 

Беларуси путем присвоения их имен (наименований) улицам, площадям, социальным объектам 
(школам, стадионам и др.), объединениям и клубам патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание: 
Организация благотворительных акций, направленных на оказание помощи нуждающимся 

категориям населения, а также региональных конкурсов на лучший социальный 
благотворительный проект «Мы – вместе!». 

Проведение мероприятий, направленных на сохранение в обществе межконфессионального 
и межнационального мира и согласия, проявление уважения к религиозным традициям, а также к 
культуре национальных общностей 

Военно-патриотическое воспитание: 
- Проведение торжественных (памятных) мероприятий, посвященных праздникам, 

праздничным дням и памятным датам (Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, Дню памяти воинов-интернационалистов); 

- Проведение комплекса мероприятий по результатам расследования Генеральной 
прокуратурой преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, 
включая проведение поисковых работ, установку памятников и памятных знаков в местах 
массового уничтожения населения, церемоний перезахоронения останков погибших; 

- Создание художественных произведений, документальных фильмов, кинофильмов, 
кинолекториев, посвященных истории Беларуси, Великой Отечественной войне, с организацией 
их обязательных просмотров; 

- Организация деятельности военно-патриотических клубов, спортивно-патриотических 
лагерей, центров, классов для учащихся на базе воинских частей, проведение региональных 
военно-патриотических игр («Зарница», «Зарничка», «Бастионы мужества», «Орленок», 
«Спасатель»), слетов («Патрыёт»); 

- Организация мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий, представителей военного комиссариата или представителей районных управлений 
внутренних дел с целью популяризации службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
осуществление шефства воинских частей, подразделений Вооруженных Сил, МВД, МЧС, 
Госпогранкомитета над учреждениями образования; 

- Популяризация военно-патриотического туризма в рамках проведения образовательных 
семинаров; 

- Развитие республиканских и областных мемориальных комплексов «Хатынь», 
«Буйничское поле», «Брестская крепость-герой» и др.; 

- Развитие деятельности поисковых отрядов, в том числе проведение разведывательных 
экспедиций и поисковых работ в местах неучтенных воинских захоронений.» [2]. 
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Работа, которая проводится в Республике Беларусь является не формальной, а 
действительно осуществляется и имеет свои положительные результаты.  

Одним из связующих и стимулирующих факторов работы с учащимися и молодежью в 
области патриотического воспитания является сетевое взаимодействие учебных учреждений 
различного уровня, находящихся в Республике Беларусь, а также в Российской Федерации. 

Гражданское и патриотическое воспитание учащихся в настоящее время отнесено к числу 
важнейших направлений воспитательной работы в учреждениях образования Республики 
Беларусь. Одной из самых значимых задач каждого учреждения образования является воспитание 
настоящего гражданина и патриота.  

Одним из мероприятий, с которого началась работа нашей школы ГУО «Средняя школа 
№182 г. Минска имени Владимира Карвата» по патриотическому воспитанию - это участие наших 
учащихся в конкурсе Пост №1. 

Патриотическому движению юных часовых памяти более 50 лет. Первый постоянно 
действующий    комсомольско-пионерский Пост №1 был установлен в 1965 году у Вечного огня 
в центре города-героя Волгограда. В почетный караул впервые заступили мальчишки и девчонки 
с именным оружием защитников Сталинграда. 

Для несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня назначался почетный 
караул. Почетным караулом называется отряд, назначенный для выполнения патриотического 
долга по отданию почестей погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Как и прежде, право заступить в Почетный караул имеют только лучшие учащиеся, 
добившиеся успехов в общественной деятельности, научной, спортивной жизни. Сегодняшние 
участники Поста № 1 продолжают чтить традиции «постовцев» 70-80 годов, изучают историю 
своей страны, познают и чтут боевую биографию своих дедов и прадедов, дорожат их подвигами. 

Современный «постовец» остается примером для своих сверстников, сохраняя 
преемственность поколений.   

Каждый из современных ребят, так же, как и мы в свое время, с гордостью и достоинством 
заступая на караульную службу «Поста № 1» у Вечного огня, продолжает нести в своем сердце 
слова: «Я помню нашу историю, я горжусь подвигами своих предков и верю в светлое будущее 
нашей СТРАНЫ!».  

Учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 182 г. Минска 
имени Владимира Карвата» заступили на караульную службу несения Почетной Вахты Памяти у 
вечного огня на Площади Победы города-героя Минска 04 мая 2021 года. До этого - два месяца 
тренировок. Огромную помощь в отработке ритуала возложения цветов и корзин, а также и 
строевого шага, оказывает РПК г. Минска. 

Отряд достойно нес Вахту Памяти 22 июня 2021, в «День памяти и скорби», 03 июля 2021, 
в «День независимости». 17 сентября 2021 года в сквере имени Марата Казея состоялась 
городская детско-молодежная акция «МЫ - едины!», посвященная Дню народного единства. 

Целью деятельности мемориального отряда ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени 
Владимира Карвата» является проведение тура по памятным местам городов-героев с несением 
Почетной Вахты Памяти у Вечного огня и отдания почести погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

На данном этапе мемориальный отряд посетил Брестскую Крепость-герой, г. Жлобин, г. 
Бобруйск, Хатынь, Курган Славы, г. Полоцк, Тростенец, мемориал «Масюковщина», с несением 
Почетной Вахты Памяти у Вечного Огня. 

Одним из самых значимых событий мемориального отряда средней школы №182 г. Минска 
имени Владимира Карвата явилась поездка к памятным местам г. Санкт-Петербурга Российской 
Федерации.  
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26 марта 2022 года на Пискаревском мемориальном кладбище (г. Санкт-Петербург, РФ) в 
Почётный караул заступили на Вахту Памяти к Вечному огню воспитанники Поста №1 города-
героя Минска. Это учащиеся средней школы №182. За 38-летнюю историю движения минских 
«постовцев» это первая делегация Республики Беларусь, участвующая в памятных мероприятиях 
в городе-герое Ленинграде. 

На Пискаревском мемориальном кладбище «постовцы» возложили цветы и памятный венок 
к монументу "Родина-Мать" и стеле памяти белорусским ремесленникам, погибшим в блокадном 
Ленинграде. Совместно с минскими товарищами Вахту Памяти несли петербургские «постовцы»: 
учащиеся Морской школы и школы №280, воспитанники Военно-патриотического центра 
"Вымпел" и участники сводного отряда "Юнармия-Дзержинец". 

В Санкт-Петербурге было налажено взаимодействие с Российской Ассоциацией Героев в 
лице Героя Российской Федерации, генерал-майора, вице-президента Ассоциации Героев - 
Фоменко Геннадия Дмитриевича. 

Необходимо также отметить, что все учащиеся, входящие в мемориальный отряд школы 
№182, являются участниками военно-патриотического клуба Партизанского района г. Минска 
«Орлята. Наследники Победы!», который действует под эгидой управления внутренних дел. 

04.01.2023 была осуществлена поездка мемориального отряда ГУО «Средняя школа № 182 
г. Минска имени Владимира Карвата» в г. Ярославль и налажено взаимодействие с «Юными 
друзьями полиции». 

В настоящее время осуществляется реализация республиканского проекта «Внедрение 
сетевой модели формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся» учреждения 
образования «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата». 
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В настоящее время развитие у подрастающего поколения гражданских качеств, 

патриотических чувств и сознания выдвигается как приоритетная задача воспитательного 
процесса [7]. 

Актуальность проблемы формирования гражданственности и патриотизма у воспитанников 
учреждения образования «Минское суворовское военное училище» (далее - МСВУ) в 
современных условиях определена социальной ситуацией развития общества, кардинальными 
изменениями в социально-экономической, политической и общественной жизни Республики 
Беларусь в частности и мире в целом.  

Необходимость ее решения подчеркивается на государственном уровне. В соответствии с 
Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг. деятельность 
учреждений образования в рамках организации гражданского и патриотического воспитания 
должна быть направлена на усвоение учащимися основ идеологии белорусского государства, а 
также на развитие национального самосознания, ответственности и готовности созидать на благо 
Отечества [6]. Выступая на Республиканском педагогическом совете (август 2021 года), 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул многогранность понятия 
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«патриотизм» и отметил, что в нем сочетается и любовь к Родине, и уважение к достижениям 
прошлого, и приверженность традициям, и почитание старших поколений, и гордость за успехи 
современников, и стремление внести свой вклад в историю страны. 

Анализ публикаций белорусских исследователей В.В. Буткевича, Т.А. Гутарчыка, 
Д.П. Зубко, Е.П. Марковича и других, посвящённых проблеме формирования патриотических 
ценностей у подрастающего поколения, показал, что учёные считают гражданственность и 
патриотизм социальным феноменом и рассматривают их в тесной взаимосвязи. Так, 
В.В. Буткевич, раскрывая органическую взаимосвязь патриотического и гражданского 
воспитания, предполагает, что основой для них является развитие у воспитанников любви к 
своему народу, государству [3]. Учёный Е.П. Маркович, акцентируя внимание на том, что по 
своему смыслу патриотическое воспитание взаимосвязано с понятиями Родина, Отечество, 
страна, считает основной задачей гражданско-патриотического воспитания формирование 
чувства патриотизма [3]. Таким образом, это позволяет сформировать актуальную повестку 
развития и воспитания молодежи, определить траектории профессионального самоопределения 
и обеспечить возможности для становления гражданской позиции, что возможно в условиях 
тесного взаимодействия ключевых структур реализации воспитательных программ и молодежной 
политики [9]. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитания 
учащихся суворовского училища. Система воспитательной работы МСВУ ориентирована на 
формирование гармонично развитой личности выпускника, осознающего свою ответственность 
за судьбу и будущее государства. Поставленная перед учреждением образования задача 
воспитания патриота своей страны предполагает не только формирование веры и убеждений, но 
и претворение теоретических предложений в конкретные дела. В связи с этим активизировался 
поиск новых методов и форм организации процесса непрерывного воспитания.  

В условиях цифровизации общества и образовательного процесса, в системе 
патриотического воспитания возрастает значение информационно-коммуникационных 
технологий [5]. К их особенностям можно отнести: многообразие информационных связей, 
мультимедийность, визуализацию информационных объектов, использование виртуальных 
моделей, возможность сохранять индивидуальные образовательные истории участников. 
Общество в целом (в частности - с появлением интернета) стало на новую ступень своего развития 
[8]. Медиаактивность стала ведущим качеством личности в современном мире. Использование 
ресурсов сети Интернет позволяет создавать интернет-площадки, интернет-конкурсы, 
виртуальные экскурсии, виртуальные музеи и многое другое.  

Одним из продуктивных средств воспитания гражданственности и патриотизма учащихся 
МСВУ является виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия - это организационная форма 
обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 
существующих объектов. Среди преимуществ виртуальных экскурсий можно выделить: 

- доступность не только на компьютере, но и на смартфонах, планшетах; 
- возможность повторного просмотра; 
- наглядность, наличие интерактивных заданий;  
- возможность смены языка на сайте; 
- удобное время.  
Виртуальные экскурсии позволяют суворовцам получать сведения о местах, недоступных 

для реального посещения, они не требуют больших финансовых и временных затрат, так как 
создаются с помощью информационных технологий. Данный вид деятельности даёт возможность 
расширить жизненный опыт, сгенерировать новые зрительные образы, а на их базе сформировать 
новые понятия и знания.  
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В Республике Беларусь созданы сайты, наполненные информацией гражданско-
патриотической направленности. Основными инициаторами и создателями этих 
информационных ресурсов являются архивы, музеи и библиотеки. Ценными информационными 
онлайн-ресурсами становятся собственные сайты музеев, на которых размещается информация 
по различной тематике: о Великой Отечественной войне, краеведении, истории искусства и т. д. 
Они активно развивают и пополняют виртуальный контент, создают цифровые коллекции 
документов и других артефактов, обеспечивая доступ к ним удаленному пользователю.  

Так, например, в работе с суворовцами  педагоги используют проект «Партизанская 
летопись» (http://letopis.belta.by/), который разработан   Белорусским телеграфным агентством 
совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. 

Большой эмоциональный отклик у воспитанников училища вызвала страница 
проекта «Партизанская летопись: гавроши Великой Отечественной», 
посвящённая юным народным мстителям, волею судьбы и велением сердца, 
оказавшимся на партизанской войне.  

Неподдельный интерес у суворовцев вызвал виртуальномый тур по 
мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» (https://www.brest-
fortress.by/). Данный контент повествует о мужестве и героизме защитников 
Бресткой крепости в 1941 г. Будучи построенной как военный объект, пережив 
пожары двух мировых войн, сегодня Брестская крепость остается местом памяти 
и мира. 

О безвинных жертвах Второй мировой войны 
рассказывается материалах и документах, которые размещаются на сайте 
Государственного мемориального комплекса «Хатынь» 
(https://www.khatyn.by/ru/). К 70-летию Хатынской трагедии Департамент по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Национальный архив Республики Беларусь и Белорусский фонд мира при 
поддержке Российского фонда содействия актуальным историческим 

исследованиям «Историческая память» создали электронную базу данных «Белорусские деревни, 
сожженные в годы Великой Отечественной войны». 

Большой эмоциональный отклик у воспитанников МСВУ вызвал проект Национальной 
библиотеки Беларуси «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет  1945г.» 
(https://www.nlb.by/content/news/praekt-100-dzyen-da-vyalikay-peramogi-pa-staronkakh-belaruskikh-
gazet-1945-g-6995/), созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Данные материалы включают 100 ежедневных обзоров, подготовленных 
по публикациям в центральных газетах («Советская Белоруссия», «Звязда»), 
областных («Большэвік Палесся», «Віцебскі рабочы» «Совецкая радзіма») и в 
некоторых районных газетах («Бальшавіцкая трыбуна», «Калгаснік 
Заслаўшчыны», «Ленінская праўда», «Совецкі патрыёт», «Сцяг сацыялізма» и 
др.), выходивших в период с 30 января по 9 мая 1945 г.  

Сегодня современные технологии позволяют развивать у суворовцев поликультурную 
компетентность и чувство толерантности, давая возможность познакомиться с историей и 
достопримечательностями не только своей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. 
Хорошим путеводителем по музеям и памятным местам России является проект «Виртуальные 
прогулки» портала «Культура.РФ». В коллекции сайта представлено несколько сотен 
виртуальных туров и трехмерных панорам крупнейших музеев, художественных галерей и 
архитектурных ансамблей России. У суворовцев появилась возможность, не выходя за пределы 
училища, посетить Музей Победы и Государственный музей изобразительного искусства в 
Москве, мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и 
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другие. Например, на сайте Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации у 
учащихся вызвал интерес раздел «История одного экспоната», на котором была представлена 
воссозданная модель легендарного крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора». Корабль 
показан таким, каким он принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 гг.  

Для организации воспитательного процесса большие возможности открывает культурно-
просветительский проект Google Arts & Culture. В созданном и развиваемом интернет-гигантом 
сервисе представлены работы из 2000 музеев и галерей 80 различных стран. Воспитанники МСВУ 
получили возможность познакомиться с культурой и традициями различных стран, посетить 
известные музеи мира, побывать на киностудиях, увидеть лучшие образцы изобразительного 
искусства.  

Виртуальные экскурсии, конечно, не заменят личного присутствия, но позволят получить 
достаточно полное впечатление об изучаемых объектах. Их использование в процессе 
гражданско-патриотического воспитания учащихся суворовского училища способствует не 
только патриотическому воспитанию, но имеет и профориентационный эффект. Виртуальные 
экскурсии дают возможность: 

- повысить общеобразовательный и культурный уровень подрастающего поколения; 
-  формировать ценностные ориентиры воспитанников; 
-  сохранять историко-культурное наследие общества; 
- стимулировать интерес подростков к позитивному практическому использованию 

компьютерных технологий. 
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

современных условиях требует использования информационных технологий. Электронные 
ресурсы обладают огромным образовательно-воспитательным потенциалом, включают учащихся 
в привлекательную, социально значимую совместную деятельность, создают условия для 
личностного самоопределения, выбора патриотических ценностей. 

Виртуальные экскурсии делают процесс гражданско-патриотического воспитания более 
эффективным и познавательным. 
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Аннотация: в статье представлены материалы патриотического воспитания молодежи через 

поисковую деятельность посредством исследований исторических артефактов как живых свидетелей 
истории, изучение материалов экспедиций по раскопкам в местах сражений советских войск с немецкими 
оккупантами в 1941-1942 годах Новгородской области. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, поисковая деятельность, сохранение памяти, 
исторические артефакты. 
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Abstract: the article presents the materials of patriotic education of youth through search activities through 
research of historical artifacts as living witnesses of history, the study of materials from excavation expeditions in 
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Патриотическое воспитание является важнейшим направлением работы с детьми и 
молодежью, 2025 год посвящен подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации N 1174-р от 17.05.2024 г. утвержден план 
основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, 
включающий проведение Международной военно-исторической экспедиции, посвященной 80-й 
годовщине Победы, активизацию деятельности военно-исторических и поисковых экспедиций 
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России: «Волховский фронт», «Дальневосточный фронт», 
«Заоблачный фронт», «Севастопольский рубеж», «Аджимушкай» по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества [6].   

Всероссийские и региональные историко-просветительские акции, форумы, конференции, 
слеты, систематизация материалов и проведение памятных мероприятий в учреждениях 
образования и науки, культуры, происходят в постоянном режиме. К международной 
патриотической историко-просветительской акции «Диктант Победы» в 2024 году подключено 
более 27 тысяч площадок в России, в 60 странах мира задания выполнены на английском, 
французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом языках.              
В 2023 году около 500 тыс. учащихся в 14,5 тыс. школ принимало участие в ставшем массовым 
народным просветительским проекте «Диктант Победы». Акция получила серьезное развитие как 
интересная общественная инициатива. Продолжением является акция «Письмо Герою», когда 
пишутся пожелания нашим бойцам в зоне СВО [1].  

В общеобразовательных учреждениях большое внимание уделяется историческому 
просвещению, увеличено количество часов на преподавание истории в школе - с 340 до 476 часов; 
подготовлен новый учебник по истории и в нем существенно расширена часть, посвященная 
Великой Отечественной войне. Министр просвещения России С.С. Кравцов отмечает, что военно-
патриотическое воспитание, изучение исторических фактов очень важны для формирования 
мировоззрения школьника [1].  

Почти 80 лет отделяет нас от героической Победы над черными силами фашизма в 
величайшей по своим масштабам мировой войне, но героика того времени не меркнет в нашей 
памяти, драматизм минувших событий острой болью отзывается в сердцах россиян. Все честные 
люди понимают, что лучшим памятником героям кровопролитной войны с фашизмом будет мир 
и дружба между народами, свобода и счастье каждого человека и осознание того, какой ценой 
досталась эта Великая Победа нашим прадедам.  

Проблема сохранения памяти о Великой Отечественной войне приобретает особое значение 
в современном внешнеполитическом контексте и условиях политизации истории. Бездумное 
переписывание истории, переоценка прошлого разрывают хрупкую нить памяти, духовное и 
культурное наследие народа. Великие «отцы» часто забываются «дедами», 
новые  идеалы  противоречат  прежним  ценностным  ориентирам, памятники и 
мемориалы становятся ненужными, книги оказываются бесполезными. Известный советский 
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писатель Юрий Бондарев отмечает, что «смерть памяти - смерть духа, ибо память - познание 
накопленным опытом самого себя, истоков и направления бытия» [3].    

Утрата исторической памяти обществом приводит к драматическим событиям 
и трагическим последствиям. Примерами служат происходящие события на Украине, когда к 
власти пришли лица с «бандеровскими убеждениями», считающие Степана Бандеру 
национальным героем; у власти те, кто является сторонником его фашистских идей. 
Систематическими стали попытки стереть из памяти молодого поколения тот факт, что на 
территории Украины действовало свыше 230 концлагерей и гетто; только в Бабьем Яру 
фашистами убито более 150 тысяч человек, а сотни тысяч военнопленных, женщин, детей, 
стариков, инвалидов стали узниками. Более двух миллионов человек вывезено на работы в 
Германию; около 250 украинских сел были сожжены оккупантами дотла, и бандеровцы, помогая 
фашистам, сжигали украинские и белорусские деревни, расстреливали мирных жителей - 
женщин, стариков, детей [4].   

Кажется, мы знаем о Великой Отечественной войне многое из книг и фильмов, но всё это 
как-то далеко от нас, и представить всё то, что происходило в те страшные годы в тылу и на 
фронте, очень трудно. Особое внимание уделяется привлечению внимания молодежи к страшным 
событиям периода войны через передачу экспонатов, исторических артефактов как живых 
свидетелей истории, найденных в раскопках и переданных в музеи истории Великой 
Отечественной войны.  

Исследованию трагических страниц истории Великой Отечественной войны, участию в ней 
земляков-норильцев, посвящены проекты, реализуемые в школах Санкт-Петербурга и Норильска. 
Соединение этих двух городов не случайно: за колючей проволокой Норильлага, из 72 тысяч 
заключенных было около 30 % ленинградцев. По спискам, найденным в архиве МВД 
Красноярского края, было установлено, что через Норильский лагерь прошло свыше 300 тысяч 
человек, включая граждан из более чем 20 зарубежных стран. Своей архитектурой и дизайном 
Норильск отличается от других городов Заполярья красивым центром и улицами, 
напоминающими петербургскую классику, потому что главными архитекторами проекта города 
Норильска  были ленинградские  архитекторы Непокойчицкий В.С. со своей женой Миненко Л.В. 
Ленинградская интеллигенция, видные ученые, знаменитые артисты и писатели, отбывавшие 
наказание в Норильлаге, внесли достойный вклад в развитие образования и культуры заполярной 
столицы СССР: Гумилев Л.Н. - историк, писатель; Козырев Н.А. - известный астроном; 
отечественные ученые Мюллер Р.Л., Белоглазов К.К., Башилов И.Я., Зеленков Д.В. и другие[2]. 

В реализации проекта «Исторические артефакты как живые свидетели истории в местах 
сражений советских войск с немецкими оккупантами в 1941-1942 годах в Новгородской области» 
принимали участие школьники и учителя Норильска, Новгорода и Санкт-Петербурга. В годы 
Великой Отечественной войны призвано 6,5 тысяч солдат-норильчан, воевавших в 382-й, 276-й, 
278-й дивизиях во второй ударной армии «Мясной бор» под руководством генерала Власова, 
освобождали в 1944 году Великий Новгород. В результате исследованы, обработаны и 
систематизированы материалы двух поисковых экспедиций отряда «Поиск» группы «Скиф» в 
Новгородской области, найденные доказательства и исторические артефакты переданы в фонд 
историко-краеведческого музея, проведен социологический опрос.  

Исследования военных событий по материалам исторических документов, воспоминаний 
очевидцев, из других источников информации, свидетельствуют о том, что войска Северо-
Западного фронта, сдерживая продвижение немецко-фашистской группы армий «Север» и части 
сил группы армий «Центр» продвинулись вглубь советской территории на новгородском 
направлении - на  старинных русских землях, где каждый город, каждое село связано с 
тысячелетней историей России. Сражения затянулись на 14 месяцев (февраль 1942 - май 1943 гг.) 
в районе Демянска (названные «Демянским котлом»), и под Старой Руссой. Советские войска во 
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главе с Главнокомандующим Северо-Западным фронтом генерал-лейтенантом Курочкиным П.А. 
окружили и уничтожили немецкую группировку войск, противник понес значительные потери. 
Фашисты пробились к западной оконечности «котла» через Рамушевский коридор, который 
просуществовал весь 1942 год по линии фронта в 150 км. Исследователи отмечают, что хотя эта 
операция, по сути, была провалена, но долгое удерживание значительных сил врага в Демянском 
котле, несомненно положительно повлияло на дальнейший исход войны [4].                        

В результате участия в экспедиции поисковой организации «Долина» норильского отряда 
«Скиф» (2015 и 2016 гг.) найдены останки более тысячи воинов-норильцев, участвовавших в 
исторических сражениях 1941-1942 гг. в Новгородской области. Останки были перезахоронены в 
Братской могиле Великого Новгорода. Итогом поисков в составе двух экспедиций стали 
найденные лично поисковиками  предметы: каска советского солдата, саперная лопата (две 
советских и немецкая складня), кружка, рубашка от ручной гранаты, противотанковые гильзы от 
ружья (ПТР), стреляная гильза от зенитных установок ПВО, стрелянная немецкая  гильза от 
ракетницы, пулеметная гильза от «Максима», кусачки для оборонной проволоки, бытовой 
солдатский нож, патрон от советской винтовки-трехлиейки [1].    Еще многие потомки погибших 
солдат будут приезжать в надежде найти родную могилу.  

Из 27 миллионов погибших в Великой отечественной войне более 6 миллионов пропало без 
вести. В лесах и болотах Новгородской области не захоронены еще около 500 тысяч солдат. За 
время работы поисковиками «Долины» подняты и захоронены останки более 20 тыс. бойцов, 
были найдены 520 погибших, из них удалось установить 27 фамилий. 

Если уроки нацистской политики будут усвоены сегодня, то в будущем это поможет 
избежать желания использовать методы человекоубийства для решения политических проблем, 
избежать роста этнической и религиозной нетерпимости. Историческая память должна 
способствовать объединению народа в борьбе за лучшее будущее своей страны, исключать 
зарождение фашизма в мире. 

Время все больше и больше отдаляет нас от минувшей войны, оно позволяет полнее оценить 
бессмертный подвиг тех, кто на своих плечах вынес все тяготы войны, обеспечил Победу и 
способствовал установлению долгожданного мира на земле. В нашей стране нет, пожалуй, ни 
одной семьи, которой бы не коснулась та война. Со дня окончания Великой Отечественной войны 
прошло почти 80 лет. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминая с 
благодарностью их ратные и трудовые подвиги. А есть герои, солдаты, партизаны, труженики 
тыла, о которых нет нигде информации о вкладе в приближение Дня Победы. Рассказать о них 
может земля, скрывающая свидетельства ратных подвигов, вернуть память о безымянных героях. 
Погибшие не должны лежать забытыми в лесах и болотах, именно поэтому в нашей стране 
большое внимание стало уделяться сохранению и возведению памятников истории.  

В России более 40 тысяч поисковиков работают по всей стране, движение живет. Поисковая 
работа в местах боевой славы нужна как погибшим, чтобы найти и захоронить их с почестями, 
так и нам, живым, чтобы мы могли преклонить голову и вспомнить подвиги всех, кто отдал жизни 
для искоренения фашизма. А молодому поколению нужно сделать все возможное, чтобы нацизм 
никогда не возродился, чтобы никто не смел исказить исторические события Великой 
Отечественной войны. 

Забываются имена многих людей, внесших вклад в развитие своего государства. Даже люди 
старшего поколения часто «не сильны» в историческом познании родного края и, тем более, 
страны. «Провалов» в памяти молодых людей гораздо больше.  Во все времена завоеватели 
оскверняли и уничтожали исторические памятники. Убить память народа - значит 
убить сам народ. Народ, не знающий или забывший своё прошлое, не имеет будущего. Людей, 
забывших свое прошлое, легко сделать рабами; народ, предавший свое прошлое, легко 
уничтожить. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание является важной составляющей образовательного 
процесса. В современных условиях оно не только способствует формированию гражданской 
идентичности, но и укрепляет чувство любви и уважения к родной стране. Одним из эффективных 
инструментов патриотического воспитания школьников являются экскурсии, которые позволяют детям 
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младшего школьного возраста познакомиться с историей, культурой и традициями своего региона.                     
В данной статье рассматривается опыт реализации школьных экскурсий на примере деятельности ГБОУ 
ДО МО «ОЦР ДОПВ». 

Ключевые слова: Патриотическое воспитание, школьные экскурсии, культурно-историческое 
наследие, гражданская идентичность, локальная история, эмоциональное вовлечение, 
междисциплинарный подход, событийное обучение, коллективизм. 
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Abstract: Patriotic education is an important component of the educational process. In modern conditions, 

it not only contributes to the formation of civic identity, but also strengthens the feeling of love and respect for the 
native country. One of the effective tools for patriotic education of schoolchildren are excursions that allow 
primary school children to get acquainted with the history, culture and traditions of their region. This article 
examines the experience of implementing school excursions using the example of the activities of the State 
Budgetary Educational Institution of Additional Education of the Moscow Region "OTS DOPV". 
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history, emotional involvement, interdisciplinary approach, event-based learning, collectivism. 
 

Экскурсии, как инструмент патриотического воспитания детей и молодежи, помогают в 
решении следующих задач: 

• Расширять знания о родной стране и её культурно-историческом наследии. 
• Формировать эмоциональную связь с историческими событиями и героями прошлого. 
• Развивать чувство гордости за достижения своего народа. 
Исследования показывают, что активное погружение в историко-культурную среду 

усиливает воспитательный эффект. Так, Н.В. Чиркова подчёркивает, что «опыт прямого контакта 
с объектами истории и культуры оказывает более сильное воздействие на младших школьников, 
чем традиционные формы обучения» [1]. 

Важность патриотического воспитания подчёркивается во многих педагогических теориях: 
1. Теория культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. Суть подхода 

заключается в том, что личность ребёнка формируется через взаимодействие с окружающей 
культурной средой: «Экскурсии позволяют детям погрузиться в историческую и культурную 
среду, что способствует их всестороннему развитию» [3]. 

2. Теория педагогики сотрудничества. Ш.А. Амонашвили утверждает, что 
патриотическое воспитание эффективно только в условиях взаимодействия ребёнка с педагогом 
и коллективом: «Совместные поездки и обсуждения после экскурсии развивают чувство 
сопричастности и коллективизма» [4]. 

3. Теория воспитывающего обучения. Д.Б. Эльконин акцентирует внимание на 
важности использования эмоционально насыщенных форм работы с детьми: «Экскурсии, как 
форма активного обучения, вызывают у школьников сильные эмоции, которые способствуют 
запоминанию и усвоению материала» [5]. 

4. Модели воспитания через событийное обучение. Согласно исследованиям            
Е.В. Кудрявцевой: «Важно организовывать экскурсии как часть событийного обучения, где 
ученики становятся активными участниками событий, а не просто зрителями. Это позволяет 
развивать их самостоятельность и ответственность» [6]. 

5. Теория формирования патриотических установок через локальную историю.  
В работе С.И. Громова подчёркивается, что: «Изучение истории родного края, включая экскурсии 
по местным достопримечательностям, способствует осознанию ребёнком своего места в 
историческом и культурном контексте» [7]. 
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ГБОУ ДО МО «ОЦР ДОПВ» реализует множество программ, направленных на 
патриотическое воспитание через экскурсионную деятельность. Особое внимание уделяется 
формированию маршрутов, которые: 

1. Отражают историческую специфику региона. Например, посещение памятников 
Великой Отечественной войны и музеев, посвящённых героям Подмосковья. 

2. Интегрированы в учебный процесс. Экскурсии сопровождаются 
подготовительными уроками, где учащимся объясняются исторические события, связанные с 
посещаемыми местами. 

3. Предполагают активное участие детей. Например, квесты по историческим 
местам или творческие задания, такие как написание эссе после экскурсии. 

Примером является экскурсия на мемориал в честь героев Подольских курсантов. Младшие 
школьники не только знакомятся с историей героической обороны Москвы, но и участвуют в 
интерактивных мастер-классах, создавая макеты боевой техники. 

Преимуществами данного подхода можно считать: 
Эмоциональное вовлечение. Экскурсии позволяют создать эмоциональную связь между 

ребёнком и историей. Как отмечает А.В. Артемьева, «именно эмоции являются катализатором 
формирования устойчивого патриотического сознания» [2]. 

Междисциплинарный подход. Экскурсии объединяют знания из различных областей: 
истории, литературы, географии. Это способствует комплексному восприятию материала и 
развитию интереса к изучению новых тем [9]. 

Социальное развитие. Совместные поездки укрепляют чувство коллективизма, учат 
работать в группе и уважать мнение других. Это особенно важно для младших школьников, 
которые только начинают социализацию в коллективе. 

Также стоит отметить несколько важных моментов, которые стоит учитывать при 
планировании экскурсий для детей младшего школьного возраста.  

1. Планирование экскурсий. Необходимо учитывать возрастные особенности детей. 
Для младших школьников рекомендуется выбирать маршруты с насыщенной визуальной 
составляющей и простыми пояснениями. 

2. Подготовка. Перед экскурсией важно провести подготовительные занятия, чтобы 
дети знали, что именно они увидят и почему это важно. 

3. Обратная связь. После экскурсии следует организовать обсуждение впечатлений. 
В ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ успешно применяется метод «Круг обсуждения», где дети делятся 
эмоциями и задают вопросы. 

4. Интеграция с другими мероприятиями. Экскурсии можно сочетать с 
тематическими уроками, конкурсами и проектами, чтобы усилить эффект [10]. 

Школьные экскурсии являются важным инструментом патриотического воспитания. На 
примере работы ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ видно, как системный подход к организации 
экскурсий позволяет воспитывать в детях любовь к Родине, уважение к истории и культуре. 
Эффективная реализация таких программ требует планирования, творческого подхода и 
взаимодействия с учащимися и их родителями. 
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Аннотация. В статье раскрывается динамика формирования ценностных ориентаций и убеждений. 

Для успешного формирования ценностей необходимо создание поддерживающих условий, таких как 
конструктивная обстановка в семье, возможность выразить себя и получить обратную связь от значимых 
людей. Важно, чтобы человек имел доступ к разнообразной информации и был вовлечен в диалог с 
окружающим миром. Критическое мышление и умение анализировать различные точки зрения помогают 
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человеку осознанно формировать свои убеждения. Ценности, оформленные в юности и зрелом возрасте, 
становятся прочной основой для принятия решений и ориентиров в жизни. 

Ключевые слова: ценности, цели, самореализация, ценностные ориентации, направленность, 
социализация. 
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Annotation. The article reveals the dynamics of the formation of value orientations and beliefs. For the 

successful formation of values, it is necessary to create supportive conditions, such as a constructive atmosphere 
in the family, the opportunity to express oneself and receive feedback from significant people. It is important for 
a person to have access to a variety of information and be involved in a dialogue with the outside world. Critical 
thinking and the ability to analyze different points of view help a person consciously form their beliefs. Values 
formed in youth and adulthood become a solid basis for making decisions and guidelines in life.  

Keywords: values, goals, self-realization, value orientations, focus, socialization. 
 
Прежде чем начать разбирать тему, необходимо начать с определения. «В психологии 

ценность – это принятое в философии, этике, социологии понятие, с помощью которого 
характеризуется социально – историческое значение для общества и личностный смысл для 
индивидов определённых явлений действительности, то есть ценность – это понятие 
характеризующие отношение человека к миру.» [3]. Существует ещё одно определение, согласно 
которому ценность – это личностная значимость того или иного явления, предмета, стороны 
действительности.  Как мы можем заметить оба определения похожи и несут одинаковый смысл. 
Ценности могут выступать в качестве мотивов деятельности, активности и поведения человека. 
Наличие чётких ценностей играет важнейшую роль в способности достигнуть поставленных 
целей. В нашем случае целью будет являться процесс самореализации. Самореализация – это 
процесс постоянный, который идёт на протяжении всей жизни, поэтому задачей будет являться 
не какой-то конкретный итог, а осознание необходимости постоянного самосовершенствования.  

Ценности формируются начинают формироваться в раннем детстве, в возрасте от 3 лет, 
однако они крайне непостоянны и склонны к постоянным изменениям и колебаниям. Это 
нормально в таком возрасте, в котором у ребёнка только формируется характер и поведение, и в 
целом ребёнок ищет себя. Можно сказать, что формирование ценностей идёт параллельно с 
процессом социализации. Постоянные ценности и твёрдые непоколебимые убеждения 
формируются уже в старшем подростковом возрасте, в 15-18 лет. Именно в этом возрасте 
окончательно формируется личностная идентичность человека.  Если говорить про младший 
подростковый возраст, то здесь ещё нет устойчивой идентичности, она ещё крайне размыта.               
В этом возрасте у ребёнка не сформировалось мнение о себе, только начинает формироваться 
самооценивание и рефлексия. Главная задача в этом возрасте – это начать формировать 
личностную идентичность. А личность это – относительно поздний продукт общественно-
исторического и онтогенетического развития человека; она «производится», создаётся 
общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности» [1]. 
«Обретение младшим подростком своей идентичности характеризуется 3 аспектами:  

1) восприятие себя как одного и того же человека в прошлом, настоящем и обозримом 
будущем;  

2) уверенность в том, что выработанная внутренняя целостность импонирует значимым 
другим людям;  
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3) согласованность внутреннего и внешнего планов этой целостности, потверждаемая в 
опыте межличностного общения посредством обратной связи.» [2].  Она (личностная 
идентичность) основывается на том факторе, что человек понимает свою уникальность и свои 
отличительные качества от других людей. Это могут быть предрасположенность, талант, другие 
особенности. И сюда будут относиться и ценности. Формирование и дальнейшее развитие 
ценностей напрямую связано ценностными ориентациями личности. «Ценностные ориентации – 
отражение в сознание человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентиры трактуются, 
как социальные ценности, которые закладываются в процессе социализации и являются важным 
фактором её мотивации» [4]. Они помогают разрабатывать и реализовывать жизненные планы 
человека, а также формирует повседневное поведение. Помимо ценностных ориентаций, не мало 
важную роль играет и направленность личности. Направленность – это одна из важнейших черт 
личности, которая и определяет её различные ценности, идеалы и убеждения. Направленность 
может проявляться у личности в различных аспектах. Это могут быть потребности, интересы, 
цели и задачи (сиюминутные и долгосрочные, которые человек ставит перед собой), а также 
идеалы и ценности. Всё это является стимулом, то есть то, что побуждает человека к 
деятельности. Это, в свою очередь, хорошо сказывается на самореализации, так как без наличия 
достаточных мотивов добиться личностного прогресса невозможно. Формирование же высших 
ценностей во многом, практически во всём зависит от степени психологических факторов, таких 
как: низкая тревожность, эмоциональная устойчивость и осмысленность жизни. Развитие 
человека в целом зависит от окружающей его среды. Никакого развития личности, в том числе и 
подростков (т.к. именно в подростковом возрасте и формируются ценности и идеалы, об этом 
упоминалось выше) не будет, если человек окружён неблагоприятной средой, для полноценного 
развития и самореализации необходимо создать ряд определённых условий [5].  

Первое условие – это благоприятное взаимодействие с окружающими людьми. Здесь в 
первую очередь речь пойдёт о детско-родительских отношениях и о взаимодействии со 
сверстниками. В детско-родительских отношениях должен быть соблюдён баланс между правами 
и обязанностями. В коллективе сверстников развивается умение интегрироваться в новую среду. 
Второе условие – это интересы и увлечения самого ребёнка. Эта так называемая область особых 
умений. Через увлечения происходит сублемация чувств и энергии, а также за счёт успехов 
прогресса формируется уверенность в себе. Третье условие – появление новой социальной роли, 
в которой ребёнок несёт ответственность за кого-то другого или результат работы. Эта новая для 
него обязанность формирует чувства ответственности в формирующийся личности. 

Подводя итоги, можно сказать, что процесс формирования ценностей начинается с раннего 
школьного возраста и продолжается до старшего школьного возраста. Процесс формирования 
ценностей у детей - это сложный и многогранный процесс, который требует внимания и участия 
со стороны всех образовательных и социальных институций. Он оказывает долгосрочное влияние 
на будущее как отдельных личностей, так и общества в целом. Поэтому крайне важно создать 
такую образовательную и воспитательную среду, в которой закладываемые ценности будут 
способствовать развитию ответственного, морального и гармоничного человека. 
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Аннотация. В данной статье исследуется формирование духовно-нравственных ориентиров и 
ценностей, их значение и роль в жизни отдельного человека и социального пространства. Рассматриваются 
пути духовного поиска человека. На примере жизненного опыта и педагогических идей духовного 
становления Василия Кинешемского раскрываются векторы духовного развития человека. 
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Abstract. This article examines the formation of spiritual and moral guidelines and values, their significance 
and role in the life of an individual and social space. The article deals with the ways of a person's spiritual search. 
The vectors of human spiritual development are revealed using the example of Vasily Kineshemsky's life 
experience and his pedagogical ideas of spiritual formation.  
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Жизнедеятельность и личностное развитие человека напрямую связаны с формированием 
его духовно-нравственных ориентиров и ценностей. От них зависит нравственное сознание всего 
общества, его стабильность и устойчивость, социальные отношения, возникающие между 
людьми, роль морали, этики и религии в мировоззрении каждой отдельной личности. В 
современные дни в духовном состоянии общества заметны социальные и духовные перемены, к 
положительной динамике которых может привести именно верное, социально одобряемое 
формирование духовно-нравственных ориентиров и ценностей. 

Духовно-нравственные ориентиры и ценности относятся к духовной культуре, включающей 
в себя совокупность знаний и мировоззренческих идей человека о жизни, присущей культурно-
историческому единству. Это определение тесно связано с триединством способностей 
человеческого духа - мышления, чувства и воли.  

Человека нельзя отделить от духовной культуры. Веретенникова С.В. полагала, что 
целостное видение и назначение человека возможно постичь через три компонента человеческой 
цивилизации: 1) Божественное откровение, 2) науку, культуру, и 3) государственное 
жизнеустройство. Именно так личность совершенствует себя, открывает новые нравственные и 
моральные грани, стремится к духовным и религиозным путям познания себя и мира [1]. 

Важно обозначить соотношение между духовным состоянием человека и его 
деятельностью: духовность реализуется и в действиях, поступках конкретного человека.  

В жизнедеятельности человека проявляется важность направленности внутренних 
ориентиров, где от каждого человека, его устремлений и наполненности духовной культуры, 
зависит и состояние всего общества в целом. Человек тогда становится неотделим сразу от двух 
структур жизни: его духовного компонента и социального пространства вокруг. 

В главном документе российской системы образования - Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 1) - обозначается важность одновременно 
духовно-нравственного и интеллектуального развития [4]. Эта связь наиболее полно проявляется 
через формирование ценностных установок, в которых значимую роль играет именно 
синхронность процессов обучения, воспитания и образования, благодаря которой создается иная 
призма восприятия образования: оно должно быть общественным благом. 

Формирование духовно-нравственных ориентиров и ценностей становится источником 
формирования национальной идентичности, стратегического пути сохранения культурного 
наследия общества, в котором образование и духовность переплетаются тесной связью. Эта 
мысль ярко прослеживается в трудах и жизненном пути епископа Василия Кинешемского, 
носившего в миру имя Вениамин Сергеевич Преображенский.  

Василий Кинешемский родился в семье священника и продолжил начатое дело своего отца 
- дело христианского просвещения и духовного преобразования людей. Василий Кинешемский 
является не только священником, но и воспитателем и педагогом, написавшим диссертацию под 
названием «О скитском патерике», за которую ему была присуждена степень магистра 
богословия. 19 сентября 1921 года он был хиротонисан во епископа Кинешемского, викария 
Костромской епархии, начал вести свои православные кружки по изучению Священного 
Писания. Он подчеркивал важность духовного поиска человека: необходимость отказа от 
примитивных низменных интересов, стремление к самосовершенствованию и развитию силы 
духа, желание следовать идеям гуманизма, толерантности и человеколюбия.  

Формирование духовно-нравственных ориентиров и ценностей неразрывно связано с 
процессом воспитания и обучения, причем участниками процесса становятся и воспитатели, и 
воспитанники. Таким воспитателем и был Василий Кинешемский. Единство взглядов в парадигме 
«семья-ребенок-педагог» способно стать одним из наиболее успешных векторов нравственного 
становления личности. Нравственное воспитание становится одним из главных элементов 
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образовательного процесса, в котором личность в своем развитии приобретает значимые 
ценности, такие как честность, милосердие, труд, семья, дружба, любовь, чуткость, творчество.  

В книге «Зерно любви» Василий Кинешемский подчеркнул, что для обогащения духовной 
культуры каждому человеку следует развивать настойчивость и непрерывность духовного пути, 
следуя трем условиям: 1) единство цели, 2) полное отречение от себя и отдача своей жизни в волю 
Божию, 3) рождающееся из этих двух условий громадное терпение [2]. Результатом такого 
формирования становится непременное желание самого человека придерживаться духовно-
нравственных ориентиров, действия и поступки человека становятся осознанными.  

Идеи воспитания и педагогического опыта Василия Кинешемского легли в основу 
зарождения скаутского движения в России, ставившего своей целью воспитание патриотической, 
ответственной и духовной личности. Василий Кинешемский был причислен к лику 
новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе в августе 2000 года. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных ориентиров и ценностей человека 
помогает в установлении устойчивого поведения человека и позволяет личности удовлетворить 
свои основные потребности, исследуя саморегуляцию социального поведения [3]. Этот процесс 
приводит к изменениям в ценностном сознании человека как закономерному результату 
диалектики жизни, создает национальную духовную культуру. 
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СЕКЦИЯ 2. НАСТАВНИЧЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ 
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Аннотация: Статья посвящена роли наставничества в негосударственных образовательных 
учреждениях. Рассматривается исторический аспект с XVIII века по наше время. Сегодня наблюдается рост 
числа негосударственных колледжей и активная включенность во внеучебную деятельность студентов. 
Приводится пример Московского финансово-юридического университета и Skillbox, где активно 
поддерживается внеучебная и воспитательная работа.  
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Moscow University of Finance and Law and Skillbox, where extracurricular and educational work is actively 
supported.  
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История частных образовательных учреждений берет свое начало в XVIII веке, когда 

основной задачей образования стояло воспитание квалифицированных кадров для 
разрастающихся производств. Как отмечает О.К. Павлова, предприятия были объективно в том, 
чтобы получить наибольшую прибыль, а для этого на его предприятии должны были работать 
квалифицированные специалисты, владеющие знаниями и навыками современного ведения 
хозяйства). В связи с этим, первые владельцы частных образовательных учреждений были именно 
промышленники [1]. Также немаловажным фактором является и желание состоятельных людей 
дать лучшее своим детям. Если в более ранний период представители деловых кругов России 
особенно не стремились обучать своих детей в учебных заведениях, то к концу XIX века считалось 
дурным тоном, если дети промышленников и купцов не были образованы, не имели специального 
образования [3]. 

Однако после революции 1917 года произошли колоссальные изменения в российской 
образовательной сфере, так как национализация охватила все типы учебных заведений, и частное 
образование прекратило свое существование в декабре 1923 года после принятия «Устава единой 
трудовой школы» [4]. Согласно этому уставу, все учебные заведения должны были стать 
государственными и перейти под юрисдикцию Народного комиссариата просвещения. И как 
отмечает Е.В. Кузнецова, возвращение частного образования в 1990-е года являлось неким 
естественным ответом на разделение граждан по уровню доходов, что сформировало негативное 
восприятия негосударственного образования. Однако воспитательная работа велась на 
протяжении всего этого времени [2].  
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В настоящее время мы сталкиваемся с большой долей EdTech компаний на рынке 
образовательных услуг. EdTech – сокращение от от англ. Education technology (технологии 
образования), сфера, связанная с применением технологий для улучшения любых процессов 
обучения. По данным РБК суммарный оборот рынка EdTech после увеличился в 3 раза по 
сравнения с доковидный 2019 годом – с 35 миллиардов в 2019 до 113 миллиардов рублей в 2023, 
если же взять во внимание зарубежный опыт, то по данным McKinsey объем мирового рынка 
увеличился в 2 раза с 28,3 до 60 миллиардов долларов, что говорит о довольно высоком спросе на 
получения гражданами разных стран онлайн образования [5].  

По данным на 2024 года в России действует 203 негосударственных ВУЗа и                                       
383 негосударственных колледжа. Мы можем видеть, что перекос практически в два раза в сторону 
среднего специального образования. В ноябре 2022 года президент России В.В. Путин заявил: 
«Российские власти продолжат уделять неустанное внимание внедрению передовых 
образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов, в этом состоит залог 
успешного развития отечественной экономики». Также стоит отметить старт программы 
«Профессионалист» в 2022 году, направленной на развитие колледжей.  

Интересным является и тот факт, что в 2018 по разным данным насчитывалось порядка 1000 
вузов и 323 колледжа негосударственного сектора. И мы видим, что за 6 лет количество частных 
учреждений высшего образования сократилось в 5 раз, а количество учреждений среднего 
профессионального образования – наоборот увеличилось, что в свою очередь подчеркивает 
переориентации бизнеса в сторону СПО. Также стоит отметить, что в 2018 году число 
поступивших в колледжи составляло 906 тыс. человек, а 2024 - 1,25 млн, при этом совершенно 
противоположная картина у университетов: в 2018 году поступило 1,14 млн человек, а в 2024 – 
900 тыс [5].  

А в сентябре 2024 года у лидера рынка онлайн образования Skillbox появляется первый в 
России аккредитованный цифровой колледж, в котором все занятия проходят в онлайн формате. 
На момент декабря 2024 года в этом колледжи обучается порядка 500 студентов, что является 
довольно неплохим показателем для одной приемной компании.  

Немаловажным является тот факт, что бизнес уделяет большое внимание внеучебной 
деятельности студентов, не смотря на формат удаленной учебы. Для студентов организована 
возможность участия в клубных объединениях, участвовать в волонтерских мероприятиях своих 
регионов, особое внимание уделяется краеведческой деятельности и знакомству с регионами, в 
которых проживают студенты. Отдельно стоит выделить, что уже на втором месяце 
существования колледжа, в нем появилось первичное отделение Движения Первых, что 
подчеркивает важность важность развития и воспитания личности студента, а не только получения 
им академических знаний.  

Также хочется отметить одно из первых частных образовательных учреждений нашей 
страны - Московский финансово-юридический университет (МФЮА), в котором реализуются как 
программы подготовки высшего, так и средне-профессионального образования. На базе данного 
учреждения открылось одно из первых первичных отделений Движения, а «Домодедовский» 
корпус является основной площадкой для проведения окружных мероприятий для активистов 
Первых. Стоит подчеркнуть особое внимание ко внеучебной и воспитательной работе со стороны 
администрации ВУЗа. Каждый месяц проходят общеуниверситетские мероприятия творческой 
направленности, а также спортивные соревнования. Что касается спорта, то у студентов есть 
возможность посещать практически любую секцию абсолютно бесплатно. Если рассмотреть 
научно-практическую деятельность, то студентам выделяется все необходимое для реализации их 
инициатив, в том числе и оборудование.  

Таким образом мы можем видеть переориентацию всего рынка образовательных услуг в 
сторону среднего профессионального образования, а негосударственные образовательные 
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учреждения, как более гибкие и адаптивные к новым условиям демонстрируют высокую 
вовлеченность в воспитательный процесс обучения, а также готовность к формированию повестки 
развития образования и внеучебной деятельности.  
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 Несовершеннолетние являются социальной группой, требующей особого внимания со 
стороны образовательной и социальной системы государства. В силу своих возрастных 
особенностей, подросток не способен адекватно реагировать на внешние факторы окружающей 
среды, противостоять негативному влиянию взрослых или сверстников, что обуславливает 
необходимость организации эффективной социальной работы с данной категорией лиц. 

Во все времена именно несовершеннолетние были самой уязвимый категорией любого 
общества. Их несформированная психика, система ценностей является факторами, 
детерминирующими и обуславливающими совершение преступлений и правонарушений. Они 
наиболее продвержены влиянию взрослых, и не имеют возможности им противостоять в силу 
своих возрастных и психологических особенностей [3, с. 73]. 

Асоциальное поведение у подростков - это комплекс действий и установок, которые 
нарушают общепринятые нормы и правила, формируя потенциальные риски как для самого 
подростка, так и для общества в целом. Проблема асоциального поведения становится все более 
актуальной в современных условиях, так как она может проявляться в различных формах:                   
1) совершение преступлений и правонарушений; 2) употребление наркотических и 
психоактивных веществ; 3) демонстрация агрессивного поведения (драки, травля других 
подростков и пр.); 4) нарушение социальных норм и правил поведения (уход из дома, 
бродяжничество, беспризорность и пр.).  

Асоциальное поведение подростков нередко становится фактором совершения 
преступлений и правонарушений. Так, в 2023 году общее количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, составило 22340 человек, в 2022 году - 26305 несовершеннолетних. 
Также отмечается стабильное ежегодное снижение количества выявленных несовершеннолетних, 
совершивших административные правонарушения: в 2022 году - 170458 несовершеннолетних, в 
2023 году - 157409 несовершеннолетних [5]. 

Большое влияние на совершение преступлений и правонауршений несовершеннолетними 
оказывают негативные качества их личности, которые, в силу неорганизованного или 
неправильно организованного воспитания, развиваются и приводят к усугублению 
отрицательных черт.   

Благоприятной тенденцией является стабильное снижение количества выявленных 
преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, что свидетельствует об 
эффективной профилактике такого рода деяний различными субъектами профилактики, в число 
которых входят и государственные социальные службы [7, с. 86].  

Воспитательная работа с подростками, демонстрирующих признаки асоциального 
поведения - это комплекс мероприятий, направленных на развитие личности подростков, 
формирование их ценностных ориентаций, культуры поведения и навыков саморегуляции. Она 
осуществляется в различных образовательных и воспитательных учреждениях, а также 
подразделениями по делам несовершеннолетних. 

 Причин возникновения асоциального поведения множество: воспитание, 
наследственность, обучение, социальная среда. Коллектив авторов: Артамонова Е.Г., Ефимова 
О.И., Калинина Н.В. и Салахова В.Б. выделяют ряд факторов, которые вкупе друг с другом 
влияют на возникновение и развитие асоциальных форм поведения в подростковом возраст [4,                 
с. 21]: 1) биологический: проявляется в виде физических особенностей, к примеру - внешняя 
непривлекательность, различные дефекты слуха, речи; 2) психологический: проявляется в 
психоневрологических отклонениях, а также зависит от темперамента и состояния личности: это 
и повышенная внушаемость, и психопатия, и наличие повышенной возбудимости нервной 
системы; 3) социальный: выражается в отношениях подростка с обществом (в том, как он 
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общается с семьей и друзьями). 
Факторов и рисков, провоцирующих подростков на аморальное поведение множество, но 

их можно предотвратить или нейтрализовать.  Чем раньше родители и социальные службы 
начинают профилактику проявления асоциальных форм поведения у детей, тем больше шансов, 
что ребенок вступит во взрослую жизнь, минуя это состояние [1, с. 78]. 

Риски асоциального поведения можно классифицировать на две большие группы: внешние 
и внутренние. 

К внешней группе рисков асоциального поведения подростков можно отнести следующие: 
негативное влияние взрослых или сверстников - буллинг в образовательном учреждении; 
криминальное или негативное окружение, которые показывают пример неправильного 
поведения, например, распущенность, жестокость, низкая социальная ответственность и т. п.; 
употребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, социальное неравенство; 
нарушения сознания несовершеннолетнего ввиду воздействия СМИ, Интернета; незанятость 
подростка; отсутствие досуговой деятельности.  

Внутренняя группа рисков асоциального поведения в большей степени обусловлена 
отношениями в семье подростка и психологическим состоянием несовершеннолетнего. К ним 
можно отнести: занятость взрослых, отсутствие времени на воспитание детей, семейно-бытовые 
конфликты в семье, семейный климат, неустойчивое эмоциональное состояние подростка 
(желание самоутвердиться, выглядеть «взрослым», негативный пример старших и пр.). 

К основным признакам, указывающим на асоциального ребёнка, относятся: 
длительное отсутствие дома без предупреждения взрослых, дерзость или грубость по отношению 
к близким, частая ложь, появление зависимости от наркотиков или спиртного, требование у 
родителей или родственников денег, полное прекращение общения с близкими, прогулы в 
учебном заведении, плохая успеваемость и пр. [6, с. 172]. 

В век цифровых технологий подростки основную часть свободного времени проводят в 
Интернет-пространстве. Именно там проходит общение со сверстниками, там подросток находит 
увлечения по интересам. В научной доктрине отмечается высокая взаимосвязь между уровнем 
асоциального поведения в интернет-пространстве и особенностями социально-психологических 
установок подростков [2, с. 62]. 

Таким образом, риски асоциального поведения подростков можно разделить на внутренние 
и внешние. Субъектами профилактики рисков асоциального поведения подростков являются 
семья, социальные службы, образовательные учреждения, подразделения по делам 
несовершеннолетних. Только зная основные причины асоциального поведения подростка можно 
выстроить программу его профилактики. Такого рода профилактика должна базироваться на 
взаимодействии различных субъектов: семья, социальные службы, образовательные учреждения.  
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общения. Сегодня ни одно масштабное мероприятие не обходится без волонтёров - активных 
граждан, готовых его поддержать. Будь то спортивные соревнования, благотворительные акции, 
культурные события или разные инициативы, волонтеры играют важную роль. Они помогают 
заботиться о животных, поддерживают пожилых людей и оказывают помощь тем, кто в ней 
нуждается, активно участвуют в мероприятиях по охране окружающей среды.  

Волонтёрская деятельность улучшает качество жизни и делает мир более комфортным. Это 
связано со стремлением молодёжи реализовать свои способности в выбранной ими области, 
проверить свои силы и продемонстрировать навыки [8, с. 92].  

Начнем с самого определения. Волонтёр и доброволец - это равнозначные понятия. Слово 
«волонтёр» пришло из латинского и переводится как «добровольный, поступающий по 
собственной воле». 

Определение термина «волонтёр» подробно изложено в Федеральном законе от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В 
соответствии с этим законом, волонтёры - это граждане, которые занимаются благотворительной 
работой, предоставляя свою помощь на безвозмездной основе в интересах тех, кто нуждается. 

В современном контексте термин волонтёр изучала Е.И. Холостова, которая предлагает 
рассматривать добровольца как участников общественных объединений с социально значимой 
целью [7, с. 23]. Всегда находятся люди, готовые безвозмездно помогать тем, кто в этом 
нуждается, тем самым способствуя изменениям в обществе.  

По данным Информационного центра Правительства Москвы, на 2024 год молодежь 
является самой активной социальной группой, из них более 283 тысяч человек в возрасте                   
14-17 лет и более 912 тысяч в возрасте 18-35 лет, способной стать основой для массового 
волонтёрского движения, а в некоторых случаях уже выполняет эту роль [1]. 

 Волонтёрская деятельность является мощным инструментом для формирования и развития 
социальной активности подростков. Цитируя Н.А. Сергунину, заместителя мэра Москвы, что 
«только за 2023 год на онлайн-площадке зарегистрировались 45 тысяч человек». Основу 
волонтерского сообщества столицы составляет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. С помощью 
цифровых сервисов сайта они проходят обучение, регистрируются на городские события 
и планируют свое время». 
 Участвуя в волонтёрских проектах, молодежь учится взаимодействовать с обществом, решать 
конфликты, приносить пользу окружающим, а также заниматься саморазвитием и 
самосовершенствованием. 

Кроме того, вовлечение в волонтёрство способствует профессиональной ориентировке 
подрастающего поколения, так как это отличный способ подготовиться к взрослой жизни [2,              
с. 24]. Такие занятия предоставляют возможность проявить свои способности, опробовать 
различные направления деятельности и сделать выбор в касаемых вопросах, реализуя свои идеи 
по решению социальных проблем. 

В исследовании Д.И. Фельдштейна акцентируется внимание на значении взаимоотношений 
подростка с ровесниками и взрослыми в контексте общественно полезной деятельности. В этом 
контексте выделяется психологическая важность таких форм взаимодействия, как 
индивидуально-личное, стихийно-групповое и социально ориентированное общение. Без этого 
сложно определить пути интеграции всех типов коммуникации в социально-ориентированное 
русло [5, с. 115]. 

Такое взаимодействие подразумевает развитие целостной потребности приносить пользу 
другим людям и обществу в целом. Основным стремлением подростка на границе между 
детством и взрослой жизнью всегда было желание утвердиться в обществе, однако именно 
современные условия, связанные с активным развитием волонтерской деятельности, открывают 
возможности для реализации этой потребности через участие в подобных инициативах.  
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Организационные аспекты мероприятий способствуют развитию ответственности и 
пунктуальности, а также лидерских и командных качеств. Волонтёры часто становятся ведущими 
городских событий, что позволяет им развивать ораторские навыки и преодолевать страх перед 
аудиторией. Потратив некоторое время на волонтерскую деятельность, молодежь часто 
продолжает участвовать в этих инициативах и после завершения первых проектов. Воспитанные 
в духе взаимопомощи внутри своих групп, они переносят эти ценности в свою повседневную 
жизнь, продолжая применять приобретенные социальные роли [8, с. 121]. Волонтёрское 
движение способствует быстрой социализации молодежи и помогает развить необходимые 
навыки и умения.  

В настоящее время для молодёжи открылась прекрасная возможность путём волонтёрства 
развивать эмпатию, бескорыстие и гуманистическое мировоззрение, а также преодолевать страх 
перед публичными выступлениями.  

В результате, участие в волонтёрской деятельности становится важным фактором, 
способствующим полноценному личностному и социальному развитию подростков, формируя у 
них активную гражданскую позицию и навыки, необходимые для успешной жизни в обществе. 
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Начиная с XX века наш мир охватила новая, пусть и давно существующая проблема - 

буллинг, по-другому - травля. Согласно трактовке норвежско-шведского психолога, 
основоположника термина «буллинг» - это преднамеренное, систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее в себя неравенство социальной власти или физической 
силы. [5] 

Буллинг имеет ряд характеристик, которые можно проследить даже исходя из его 
определения, а именно: преднамеренность; систематичность; повторяемость агрессивного 
поведения; неравенство силы.  

Как и любой процесс, буллинг имеет свою классификацию. В самом широком виде, виды 
буллинга определил Д. Лейн, и это: вербальный и невербальный буллинг [4], то есть, физический 
и психологический. В современных реалиях часть исследователей выделяет и третий вид травли 
- кибербуллинг - травля в интернет-пространстве, многие же в более широком смысле относят 
этот вид буллинга к психологическому.  

Несмотря на разные виды, травля несёт за собой ужасные последствия для всех участников 
без исключения: и для жертвы, и для преследователя, и для помощников жертвы или 
преследователя, а также и для свидетелей. Причинами буллинга может стать что угодно, начиная 
от внешности, заканчивая личными предпочтениями человека. Но это всё является лишь 
первоначальными причинами, которые видны только на первый взгляд, на самом же деле 
причины буллинга заключаются в следующем: 1) низкий уровень культуры подростков; 2) низкий 
уровень моральных ценностей; 3) низкий уровень технических навыков (человек предоставляет 
доступ к своим социальным сетям другим); 4) психологические проблемы (низкая самооценка, 
депрессия, повышенное чувство агрессии и т. д.); 5) употребление психоактивных веществ;                
6) проблемы в межличностных взаимоотношениях (со сверстниками, с семьёй);                                          
7) неблагополучные семьи (неполные семьи, семьи с родителями-алкоголиками/наркоманами, 
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деспотичные семьи, семьи с очень низким материальным достатком, те семьи, в которых 
потребности детей не соблюдаются). 

Какими бы ни были причины возникновения травли, важно и нужно проводить 
профилактику буллинга в образовательных организациях. Профилактика представляет собой 
комплекс мер, направленных на предотвращение появления возможного негативного процесса на 
ранних стадиях. Социальная же профилактика помогает предотвратить возможное 
возникновение социальной проблемы, отклонения, или же удержать их появление на социально 
терпимом уровне при помощи устранения возможных причин появления той или иной 
социальной проблемы. [3] 

Согласно данным ВЦИОМ на 2024 год более трети россиян знакомы с травлей, каждый 
четвёртый сталкивался с ней в школьные годы [2]. С каждым годом цифра жертв буллинга, не 
только по всему миру, но и в России, только увеличивается, что говорит о нерешённости и 
остросоциальной проблематике данного явления.  

Профилактика буллинга в образовательных организациях является важным и необходимым 
процессом для каждого члена общества. Для того, чтобы она проходила в корректной форме, 
нужно включать следующие составляющие: 1) профилактика буллинга в образовательной 
организации должна проводиться на всех уровнях: общешкольном, внутриклассовом, среди 
родительского сообщества и с администрацией, педагогическим составом; 2) составлять 
программу профилактики буллинга на основе поднятия уровня позитивной среды внутри 
образовательной организации; 3) следить за психологическим и эмоциональным состоянием 
своих воспитанников.  

Современную систему образования невозможно представить без новой её ячейки - 
наставника. В нынешних реалиях нередко понятие «наставник» путают с педагогом или 
учителем. Но не каждый учитель, педагог может быть наставником.  

В педагогической плоскости наставник - это педагог, помогающий подрастающему 
поколению в формировании траектории их личного развития. Отличительными чертами 
наставника являются: грамотность и квалифицированность в своей области; терпение, 
толерантность, умение слушать и слышать, эмпатичность. Помогая человеку выстроить 
траекторию его развития, педагог-наставник не только оказывает методическую, но и некую 
психологическую помощь и поддержку [1]. 

Являясь ориентиром для подростка, наставник может принимать прямое и 
непосредственное участие в социальной профилактике буллинга: 

1. Формирование доверительных отношений: в силу ряда своих компетенций и 
особенностей личности, наставники могут выстраивать более доверительные отношения со 
своими подопечными. Зачастую одна из проблем буллинга - его замалчивание. Когда у подростка 
появляется в жизни тот взрослый, которому он может ему довериться, высока вероятность, что 
он расскажет о том, что происходит с ним или с его товарищами. 

2. Обучение эмпатии: как уже отмечалось нами ранее, наставники обладают высоким 
чувством эмпатии и толерантности. Именно эти качества являются одними из ключевых для 
«помощника жертвы» в процессе буллинга. Помимо этого, транслируя эмпатичное и толерантное 
поведение подросткам, наставники способствуют формированию более позитивной среды внутри 
образовательной организации и формированию данных качеств у подростков. 

3. Привлечение к ответственности: наставники помогают подросткам осознавать 
последствия своих действий, побуждая их к более осознанному поведению в коллективе. 

4. Формирование навыков общения: наставники могут обучать подростков 
эффективным стратегиям общения, что способствует снижению негативной среды внутри 
образовательной организации и повышению социальной компетентности. 
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Таким образом, в социальной профилактике буллинга среди подростков, наставник 
занимает важную роль, помогая формированию более позитивной среды внутри образовательной 
организации. Именно наставник может выступать ориентиром и социально приемлемой моделью 
поведения для подростков, транслируя нормы морали и поведения.  
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   Аннотация: данная статья рассматривает формирование личности подростка, его нравственных 
ориентиров и ценностей, выборе добра и зла, на основе взаимосвязи детско-родительских отношений. 
Эмпирическое исследование выделяет важные аспекты формирования нравственных ориентиров 
подростка, как формирующейся личности главным образом взаимодействия между родителями, уклада 
семьи и стиля воспитания.  Включая структуру семейных отношений, взаимодействия родителей между 
собой, их мировоззрение, как влияние на нравственные и моральные аспекты жизни, личный подход к 
формированию подростка.   Результаты показывают важность осознания связи родителей и подростков в 
формировании нравственных ценностей и ориентиров, от чего будет зависеть будущее благополучие, как 
самого подростка, так и дальнейшее доброе взаимоотношение между родителями и детьми. 
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Abstract: This article examines the formation of a teenager's personality, his moral guidelines and values, 

the choice of good and evil, based on the relationship of child-parent relations. Empirical research highlights 
important aspects of the formation of moral guidelines of a teenager as an emerging personality, mainly interaction 
between parents, family structure and parenting style. Including the structure of family relations, the interaction 
of parents with each other, their worldview as an influence on the moral and moral aspects of life, a personal 
approach to the formation of a teenager. The results show the importance of    understanding the connection 
between parents and adolescents in the formation of moral values and guidelines, which will determine the future 
well-being of both the teenager himself and the best possible relationship between parents and children.  
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Актуальность статьи заключается в важности изучения влияния взаимоотношений между 
родителями и детьми на формирование нравственных ориентиров у подростков. Это обусловлено 
современными вызовами и тенденциями среди молодежи. Изучение этой темы актуально не 
только для  семейного воспитания, где взаимоотношения между родителями и детьми выходят на 
первый план и требуют ответа каждый день, но и в образовательной среде, где должно уделяться 
особое внимание тому, каким будет человек будущего, как он будет взаимодействовать с 
окружающим его миром, как будет принимать решения - оглядываясь только на себя, на свои 
нужды, или он будет сверяться с духовно-нравственным компасом и ориентироваться на 
общечеловеческие ценности. Где слово Родина, семья и патриотизм будут не пустые слова. Для 
воспитания человека с понятием добродетелей, с желанием послужить своей стране и народу, 
уделение внимания нравственным ориентирам в подростковом периоде может способствовать 
созданию более эффективных стратегий воспитания и поддержки нового поколения. 

Исследование влияния детско-родительских отношений на формирование личности и 
дальнейшего выбора в пользу добра или зла имеет практическую значимость. В настоящее время 
наблюдается ухудшение детско-родительских отношений, вызванное различными факторами, 
такими как семейные конфликты, разводы, большой занятостью родителей с их постепенным 
отчуждением друг от друга, непонимание психологических нужд других людей, попустительство. 
Но также хочется вывести на первый план уровень культуры самой семьи, стиль 
взаимоотношений между родителями, где нет демонстрации и примера для детей уважения, 
любви и взаимопонимания, нет добрых традиций. Это влияет на формирование подростков и 
может приводить к различным проблемам - таким, как делинквентность поведения, низкая 
самооценка, депрессия. В этих условиях нельзя заложить духовно-нравственные ценности, 
создать доверительные взаимоотношения. В связи с этим существует необходимость разработки 
практических рекомендаций для родителей, которые помогут им улучшить детско-родительские 
отношения, осознать их первостепенность и способствовать в дальнейшем развитию духовно-
нравственной составляющей личности подростков.  

Институт семьи уязвим и может разбиться о реалии современного мира: родители много 
работают, мама и папа могут видеться редко, нет совместных ужинов, воскресных дней. Ребенок 
подражает с самого раннего детства именно родителям, у них он учится реагировать на поступки, 
и его личный опыт выходит из опыта родителей; через них он принимает правила общения, 
поведения.  Сформированные в детстве, в своей семье его нравственные нормы, понимание того, 
что можно и что нельзя, войдут с ним во взрослую жизнь и будут влиять на дальнейший выбор 
его решений, поступков, выбора спутника, будут сказываться во всех сферах его деятельности. 
По мере взросления ребенка, сформированные семьей качества его личности, духовные и 
нравственные ценности, а также моральные нормы, остаются с ним на всю жизнь. Детско-
родительские отношения являются основополагающими в формировании личности. 

По словам К.Д. Ушинского, именно в семье зреет зерно, из которого вырастает 
«нравственность гражданская, государственная и общечеловеческая» [1]. 

В самых разных аспектах нравственность личности рассматривается в          многочисленных 
трудах отечественных исследователей (Д.А. Леонтьев, Е.М. Сафронова, Н.Н. Крутов,                      
Ю.И. Смоленцев; А.К. Уледов, В.А. Блюмкин, Н.Б. Крылова, З.И. Васильева, Т.Е. Конникова). 

Вопросам формирования нравственной личности на базе традиционных нравственных 
ценностей посвящены труды педагогов Е.П. Белозерцева, Н.Ф. Виноградовой, А.Я. Данилюка, 
С.Ю. Дивногорцевой, Л.К. Гребёнкина, Е.И. Исаева, Н.Д. Никандрова, Т.И. Петраковой,                 
Т.В. Скляровой и др.  

Еще Платон утверждал, что фундаментом является духовно-нравственная основа и только 
потом физическое, и интеллектуальное [2]. 
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Сейчас общество идет по пути потребления и нравственно-духовные ценности зачастую 
отбрасываются на дальние рубежи социума. 

Одному ребенку невозможно расставить правильные акценты, это могут сделать только 
родители, указывая своим примером и образом жизни, что такое хорошо и что такое плохо. 

Общество предъявляет зачастую только интеллектуальные требования к человеку, и 
рассматривает его как нужный винтик к большому механизму. 

В Библии описывается, как царь Соломон просит у Бога «Даруй же рабу Твоему сердце 
разумное, чтобы различать, что добро, а что зло» [3]. 

Разве спасет будущего подростка, когда он вырастет его интеллектуальные знания, 
профессиональный опыт от разрушения семьи? 

Умение различать добро и зло и есть самое главное в ценностном выборе подростка. Чтобы 
и в дальнейшей его жизни, он, как будущий член общества, употреблял свои умения и знания на 
созидание, а не на разрушение. 

Предполагается, что влияние детско-родительских отношений и стиль воспитания влияет 
на формирование духовно нравственных ценностей и ориентиров подростка.  

Именно родители играют главную роль в становлении ребенка, как нравственной личности. 
Они помогают выстраивать и регулировать его взаимоотношения с другими людьми, быть 
участником в жизни другого, путем сострадания, сочувствия, умения выслушать и помочь; этому 
он учится у своей семьи.  

В нашем понимании детско-родительские отношения - это сложный механизм 
взаимодействий между ребенком и родителем, который определяется множеством факторов, 
включающих как личностные характеристики каждого члена семьи, их характер, воспитание и 
культурный уровень, так и в целом их мировоззрение и картину мира, в который они вводят 
своего ребенка. Конечно, важны и внешние социальные факторы, влияющие на эту систему. 

Особое место в этой системе занимают воспитательные процессы, происходящие внутри 
семьи. 

Изучив особенности подросткового возраста, мы можем говорить о том, что нравственные 
ориентации подростков складываются под влиянием ряда факторов, и одними из важнейших 
являются особенности семьи и детско-родительских отношений.  

Опросник «АСВ» В. Юстицкиса и Э.Г. Эйдемиллера, методика «РОД» И.А. Фурманова и 
А.А. Аладьина, опросник Шварца, методика «Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой 
показали взаимосвязь детско-родительских взаимоотношений и ценностных ориентаций 
подростка, а также психодиагностический тест «Добро и зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина. 

В результате выявлено, что у подростков из семей с похожими детско-родительскими 
отношениями, можно наблюдать и схожие нравственные ориентации, следовательно, мы можем 
говорить о взаимосвязи детско-родительских отношений и нравственных ценностях подростков. 

Для подростков из семей, где была выявлена «гипопротекция», характерна шкала ценностей 
ориентаций: наиболее важная сфера материальная, затем гедонистическая, эстетическая, 
интеллектуальная, эмоциональная, благополучия, семейная, на одинаковом уровне находятся 
сферы: духовная, волевая, нравственно-нормативная.  

Для подростков из семей, где было выявлено «эмоциональное отвержение», характерно: 
наиболее важная сфера - волевая, затем, эмоциональная сфера, интеллектуальная, благополучия, 
материальная, гедонистическая, на одинаковом уровне находятся сферы: духовная, нравственно-
нормативная, семейная, эстетическая.  

Для подростков, где было выявлено такое нарушение в воспитании, как «гиперпротекция», 
характерна следующая иерархия: благополучия, гедонистическая, эмоциональная, нравственно-
нормативная, духовная, семейная, волевая сфера, времяпрепровождения, интеллектуальная, на 
одном уровне находятся сферы: эстетическая, материальная.  
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Для подростков из семей, где была выявлена «повышенная моральная ответственность», 
характерна такая иерархия сфер: нравственно-нормативная, волевая, духовная, 
интеллектуальная, благополучия, семейная, эмоциональная, на одном уровне находятся сферы: 
эстетическая, материальная, гедонистическая, времяпрепровождения.  

 Итак, мы видим, что детско-родительские отношения связаны с формированием 
нравственных ценностных ориентаций подростков. 

У подростков из семей с нарушениями в воспитании присутствуют внутренние конфликты, 
которые говорят о том, что нравственные ценности не сформированы, и подростку будет трудно 
склонятся ко всему доброму; подросток может добирать недостающее путем нарушения 
нравственных норм. 

В итоге мы можем сказать, что детско-родительские отношения являются значимыми 
составляющими в развитии нравственных ценностных ориентиров подростка.  
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Аннотация: в статье рассматриваются различные типы взаимоотношений между сиблингами 

(братьями и сёстрами), их влияние на личностное развитие, последующую социализацию в обществе, 
подготовленность к семейной жизни; охарактеризованы ключевые особенности различных типов 
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сибилинговых позиций и установок; проанализирована типология взаимоотношений сиблингов, их 
специфика и многообразие, воздействующие факторы их разобщения или близости.  

Ключевые слова: семейное родство, сибилинги, сибилинговые позиции, типология 
взаимоотношений сиблингов. 
 

THE INFLUENCE OF BILLING POSITIONS ON FAMILY RELATIONS 
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Moscow State University of Psychology & Education 

 
Abstract: the article examines various types of relationships between siblings (brothers and sisters), their 

impact on personal development, subsequent socialization in society, preparedness for family life; describes the 
key features of various types of sibling positions and attitudes; analyzes the typology of sibling relationships, their 
specificity and diversity, the influencing factors of their separation or closeness.  

Keywords: family kinship, siblings, sibling positions, typology of sibling relationships. 
 

Преподобный Серафим Саровский когда-то сказал, что, если разрушится семья, извратятся 
города и низвергнутся государства [5]. Современной нормально функционирующей семьей 
является та семья, которая ответственно выполняет функциональные обязанности при 
позитивном психологическом здоровье и родительской ответственности. В улучшении 
демографической ситуации и сплочённости семьи, супружеских мировоззренческих и 
нравственных установках заключается источник психологической поддержки и практической 
помощи, высокой значимости семейных отношений и внутрисемейных ценностей.  

В жизни человека братья и сестры играют важную роль в жизни друг друга, начиная с 
раннего детства и до периода зрелости. Если в семье больше одного ребёнка, появляются 
отношения между сиблингами, т. е. между братьями и сестрами. Их взаимодействия 
формируют уникальные отношения, которые оказывают значительное влияние на личность 
каждого родственника.  

Сиблингами (англ. sib - родство) называют всех детей (братьев и сестер), воспитывающихся 
в одной семье. В психологии рассматривают сиблингов как двойственную структуру, и 
сиблинговые отношения включены в общую структуру семейных связей, члены которой связаны 
очень тесными узами (эмоциональными, практическими и др.), условиями развития и воспитания, 
семейными ценностями и традициями [4]. Сиблинговые взаимоотношения являются самыми 
долгими и значимыми в жизни человека, более продолжительными, чем связи «дети-родители».  

Взаимоотношения между братьями и сестрами зависят от множества факторов, таких как 
возраст, пол, порядок рождения и даже семейный уклад. Активному изучению специфики и роли 
отношений между братьями и сестрами посвящены работы отечественных ученых                               
О.В. Алмазовой, О.А. Карабановой, М. Кузьминой, зарубежных исследователей А. Адлера.               
В. Бедфорд, Д. Дан, М. Фейнберга и Т. Хетерингтона.  

Отношения с братьями и сестрами формируются в ходе истории их жизни, глубоко 
укореняются в общем опыте, начиная с раннего детства и до преклонного возраста. Сиблингов 
объединяет: отношения со сверстниками, (какой бы ни была разница в возрасте между ними), 
влияние на систему семьи, ее социально-психологический климат.  

В работах О.В. Алмазовой, Г.В. Бурменской, А.Г. Долгих выделено и описано четыре типа 
взаимоотношений сиблингов: близкие и неконфликтные (45% выборки), менее близкие и более 
конфликтные (31%), безразличные (19%), не близкие и конфликтно-конкурирующие (5%) [3].  

Детальному изучению сиблинговой позиции посвящены работы австрийского ученого, 
психолога Альфреда Адлера, выделившего сиблинговые позиции: единственный ребёнок, 
старший ребёнок (первенец), средний ребёнок, младший ребёнок по порядку рождения ребёнка в 
семье [1]. Сиблинговая позиция определяет специфику социальной ситуации развития ребёнка, 
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его отношения к миру, общения и деятельности, форм сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 

Критерии для классификации сибилинговых отношений выделены американским ученым 
Р. Стивард с коллегами (Steward et all, 2001) после  масштабных исследований (500 человек), 
выделившие такие  качества, как: привязанность сиблингов друг к другу, конкуренция, 
безразличие, аттракция и критицизм, и определившие  5 типов разных взаимоотношений между 
братьями и сестрами: поддерживающие, безразличные, враждебные, конкурирующие [9].    

В процессе поддерживающих (26%) отношений сформирована кровнородственная 
привязанность при низкой конкуренции. В испытывающих потребностях друг в друге (24%) 
отношения отличаются высокой привязанностью и аттракцией; низкие показатели по 
привязанности и апатии друг к другу, в безразличных (19%) отношениях. У сиблингов нередко 
складываются враждебные отношения (16%) с незначительной привязанностью, но критицизмом 
и безразличием друг к другу; конфликтно-конкурирующие (15%) отношения характеризуются 
высокой степенью конкуренции и враждебным отношением [3, с. 62]. 

Отношения между детьми в семье зависят от типа семьи, внутрисемейного климата, 
педагогической культуры родителей и прародителей, степени сформированности социально-
педагогических требований, социокультурных внешних условий. На взаимоотношения между 
братьями и сёстрами влияет множество факторов, каждый из которых может оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на динамику внутрисемейных связей. Чаще 
всего это: возрастная разница, половая принадлежность, порядок рождения, психологический 
климат семьи, родительская поддержка и внешние обстоятельства [6]. 

Сиблинговые взаимоотношения являются самыми долгими и значимыми в жизни человека, 
более продолжительными, чем связи «дети-родители»; братом или сестрой остаешься дольше, 
чем сыном или дочерью. На долгосрочные отношения влияют: наличие общих родителей, место 
проживания и социум, среда, степень кровнородственных связей, взаимоотношения с 
прародителеями.  

Основными аспектами единения семейного родства в сиблинговых взаимоотношениях 
являются половозрастные отличия, последовательность рождения, характер взаимодействия 
между младшими родственниками, психологическое здоровье семьи и ее эмоциональное 
состояние; ключевые особенности различных типов братьев и сестёр их разобщения [7]. 

Сиблинговые взаимоотношения позволяют выделить типологию и структуру, построенную 
эмпирически и исходя из гендерной принадлежности: «неопределившийся», «лисица», «курица-
наседка», «заноза», «сожитель», «защитник», «задира», «образцовый». Особое внимание 
уделяется исследователями влияние этих факторов на формирование личности, его социализацию 
и взаимоотношения с окружающими.  

Отечественные исследования выделили четыре типа взаимоотношений взрослых братьев и 
сестер: эмоционально-позитивные (сердечные, гармоничные) - 39% выборки; амбивалентные 
(сердечные, конфликтно-конкурирующие) - 32%; отстраненные (не близкие, не конфликтно-
конкурирующие) - 18%; конфликтные (не близкие, конфликтно-конкурирующие, вплоть до 
враждебных) - 11% [2, с. 55].  

Ученые из Индии Ш. Нандвана и М. Катош (2009) проанализировали типологии сиблингов 
в возрасте от 40 до 60 лет по 4-балльной шкале Лайкерта по факторам: забота, эмоциональная 
близость, доверие к сиблингу, конфликтность и конкурентность, частота и позитивный характер 
контактов. Получены 5 типов взаимоотношений между сиблингами в возрасте от 40 до 60 лет:  

- очень близкие, дружеские; родственные, близкие по духу сиблинги имеют тесные 
дружеские отношения, поддерживают друг друга, но отношения не настолько глубоки;  
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- лояльные сиблинги поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях, контакты 
их регулярны, но не часты; этот тип отношений в наибольшей степени соответствует социальным 
ожиданиям и строится скорее на обязательствах, чем на свободном выборе; 

- безразличные сиблинги недостаточно интересуются друг другом, их жизни идут 
параллельными курсами, контакты редки и поверхностны; 

- враждебные, контактов практически нет;  
- сиблинги испытывают по отношению друг к другу негативные чувства и эмоции [10].  
Сиблинговые отношения - одна из самых продолжительных связей из кровнородственных 

отношений между людьми, вне зависимости от эмоционального оттенка (теплые, формальные, 
конфликтные и пр.); они продолжаются дольше межличностных отношений, супружеских, 
родительских, дружеских, создают общий опыт жизни братьев и сестер, начиная с раннего 
детства и до преклонного возраста.  
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В российско-таиландских отношениях, по инициативе Королевства Таиланд, 2024 год стал 

годом перекрестных культурных обменов и туризма. Год культурных обменов дает возможность 
для представления особой формы международного культурного сотрудничества, 
подразумевающего проведение совместных проектов и программ, сотрудничество в области 
культуры и образования, налаживание связей. Особое внимание уделяется популяризации 
государственной политики в сфере социальной защиты семьи, сохранению традиционных 
семейных ценностей и это в контексте Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
объявленного 2024 года Годом семьи [8].   

Тема семьи исследовалась и обсуждалась многими мыслителями и учеными на протяжении 
всей истории человечества. Более того, понимание семьи и ее роли менялось на протяжении 
истории в зависимости от культурных, социальных, политических и экономических ситуаций. 
Сложно найти первое изложение и повествование древних мыслителей о семье.                                            
В древнегреческой философии Аристотель рассматривал семью как основу государства, 
описывая ее структуру и функции [2]. В древнеримском праве семья (familia) имела четкое 
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понятие с юридическим значением, определяющим права и обязанности ее членов. 
Отечественный ученый Андросова В.А. в религиозных текстах своих публикаций определяет, что 
«семья занимает центральное место в жизни человека», представляет семейные ценности и 
взаимоотношения [1, с. 448].  

Перейдем к рассмотрению зачастую неожиданных для русского человека аспектов тайской 
семейной жизни. Королевство Таиланд расположено в Юго-Восточной Азии, на полуостровах 
Индокитай и Малакка. Таиланд граничит с Лаосом, Мьянмой (Бирмой), Камбоджей и Малайзией. 
На западе омывается Андаманским морем, а на востоке Сиамским заливом (частью Южно-
Китайского моря).  

В истории образования Таиланда выделяют несколько периодов: ранние королевства (на 
территории Таиланда существовали различные небольшие государства с древних времен (с VII 
века н. э.); Сухотайский период (1238-1350) (считается началом существования 
централизованного тайского государства, хотя его границы были значительно меньше 
современных); Аюттайя (1350-1767) (этот период считается «золотым веком» в истории 
Таиланда, с установлением мощного и влиятельного королевства). Таким образом, история берет 
начало с древних времен и это длительный процесс формирования государственности и культуры 
с многочисленными изменениями границ и политического устройства. В 1782 году король Рама 
I основал династию Чакри и перенес столицу в Бангкок, положив начало Раттанакосинскому 
периоду. Этот период ознаменовался восстановлением королевства, укреплением его власти и 
постепенной модернизацией. В настоящее время королем Таиланда является Маха 
Вачиралонгкорн - десятый король из династии Чакри [5, с.151-157]. 

Исторические особенности формирования тайской семьи тесно связаны с влиянием 
буддизма, традиционных аграрных структур и постепенной модернизацией страны. Семья 
представляет собой не просто группу родственников, а единое целое, основанное на 
иерархическом принципе уважения, взаимопомощи и преданности. Истоки такого поведения 
берут начало в особенностях жизни рисоводческих общин, где требуется совместная 
деятельность на основе взаимопомощи.  

Тайская культура находится под сильным влиянием религии - буддизма, который во многом 
определяет психологию и поведение индивида. Тайцы крайне редко вступают в конфликт с 
вышестоящими лицами, поскольку их местоположение в обществе определяется "дхаммой": 
балансом благих и скверных поступков, совершенных в прошлой жизни, то есть оно заслужено и 
законно [7, с.186]. 

Культурные традиции тайской семьи проявляются в торжественных мероприятиях, 
ритуалах и праздниках. Календарный цикл Таиланда отражается в чередовании праздников и 
обрядов, связанных с сезоном дождей, созреванием риса и сухим сезоном. Помимо 
сельскохозяйственных праздников, тайцы высоко почитают королевские церемонии и 
религиозные праздники. Международные (общепринятые) праздники пользуются не меньшей 
популярностью среди тайской молодежи и рассматриваются ими как повод для развлечений [4, 
с.167]. 

Внутрисемейные отношения в тайской семье демонстрируют ряд характерных черт, 
подверженных вариации в зависимости от уровня образования, географического фактора и 
экономического статуса семьи. В супружеских отношениях тайской семьи ключевую роль играет 
старший мужчина - отец. Он несет ответственность за материальное обеспечение, принятие 
важных решений и благополучие семьи. Мать, в свою очередь, является хранительницей 
домашнего очага, воспитывает детей, заботится о доме и уважает решение супруга. Дети со 
священным почтением относятся к родителям, стремясь оказать им заботу и удовлетворить их 
потребности. Пожилые члены семьи пользуются огромным уважением. Их жизненный опыт 
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служит неисчерпаемым источником мудрости, их слово является законом. Дети заботятся о 
престарелых родителях, оказывают им помощь в быту и финансовую поддержку.  

Отличительные особенности городских и сельских жителей в Таиланде проявляются во 
многих аспектах жизни (занятость, образ жизни, уровень образования, доход, культурные 
особенности, одежда), и, хотя размывание границ между этими группами происходит из-за 
урбанизации, некоторые существенные различия все еще сохраняются.   

Традиционные занятия семей, живущих в сельских поселениях - это выращивание риса, 
злаковых культур, чая. Развито огородничество и садоводство, выращивают бананы, цитрусовые, 
рамбутан, манго, персики и др. Разводят скот - буйволов и лошадей (как рабочую силу), коз, 
коров, свиней, кур, уток [6, с.23].  

Рыболовство у тайцев развито речное и морское. Существуют чисто рыболовецкие 
поселения. Среди ремесел очень почетна резьба по дереву; эта профессия обычно передается по 
наследству. В ювелирном деле развита обработка драгоценных и полудрагоценных камней.                 
К женским ремеслам относятся ткачество и гончарство. Почти в каждом доме есть ткацкий 
станок.  

В традиционных тайских семьях, особенно в сельской местности, совместные приёмы пищи 
были и остаются важным семейным ритуалом. Это способ объединения семьи, общения и 
передачи значимой информации [6, с.25].  

Более разнообразная занятость, включая работу в промышленности, сфере услуг, торговле 
и государственном секторе, отмечается у тайских семей, живущих в городах. Соответственно, 
уровень дохода и образования выше, чем у жителей сельских поселений. Влияние большого числа 
туристов из разных стран мира, и модные тенденции формируют у горожан космополитичный 
подход к жизни; происходит смешение традиций и менее строгое следование традиционным 
обычаям.  

Образовательная система в Таиланде состоит из нескольких уровней, начиная с 
дошкольного и заканчивая высшим образованием. Система строится на государственной модели, 
но также включает частные учреждения. Качество образования варьируется в зависимости от 
региона, уровня и типа учреждения [3]. 

Дошкольное образование: ясли, детские сады. Необязательно, но популярно. Обычно 
включает в себя игры, деятельность, направленную на развитие мелкой моторики и социальных 
навыков. Ясли принимают детей от полутора лет. В Таиланде дошкольное образование хотя и 
начинается фактически с трёх лет в детских садах, официально считается первой ступенью 
школьной системы. Многие дошкольные учреждения интегрированы в структуру 
государственных школ, предлагая непрерывное обучение от яслей до университета, с 
возможностью перехода в элитные учебные заведения для одарённых детей. 

Программа дошкольного образования помимо базовых навыков (письма, счёта, 
самообслуживания) ориентирована на формирование культурных компетенций и уважительного 
отношения к старшим. Дети учатся правилам этикета: не перебивать взрослых, внимательно 
слушать воспитателей, использовать традиционные жесты приветствия и благодарности. 

Воспитание также фокусируется на развитии самоконтроля: дети приучаются к терпению и 
сдержанности в проявлении эмоций. Особенности тайского языка, небогатого выразительными 
средствами для обозначения гнева, и культурная норма «сохранения лица», способствуют 
формированию навыков эмоциональной саморегуляции с раннего возраста в среде сверстников и 
воспитателей. 

Начальное образование: обязательно с шести лет, 6 лет обучения (с 1 по 6 класс). Фокус на 
чтении, письме, математике и базовых науках. 

Среднее образование: 3 года в средней школе (7-9 классы), и 3 года в старшей школе (10-12 
классы). В старшей школе ученики выбирают специализацию (например, наука, искусство, 
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коммерция). После 12 класса сдается национальный экзамен (O-NET), результаты которого 
влияют на поступление в университеты. 

Высшее образование включает университеты, колледжи и профессиональные школы. 
Высшее образование не является обязательным, но высоко ценится. Программы обучения 
варьируются от бакалавриата до докторантуры. В государственных университетах обучение 
может быть дешевле, чем в частных. 

Система социальной защиты в Таиланде развивается, но пока не так совершенна, как в 
других странах. Государство предоставляет некоторые базовые услуги, но многие полагаются на 
помощь семей и сообществ. Качество и доступность поддержки сильно различаются в 
зависимости от места жительства и достатка. 

Медицинское обслуживание доступно по низким ценам благодаря государственным 
программам, но качество может быть переменным. Пенсии и пособия по безработице не всегда 
достаточны для жизни. Поддержка малоимущих и бездомных также ограничена. Хотя начальное 
образование бесплатное, его качество разнится, а высшее образование доступно не для всех. 
Система защиты детей и женщин есть, но проблемы с насилием и дискриминацией остаются. 

Важную роль играет традиционная взаимопомощь в семьях. Старение населения и 
экономическое неравенство - это серьезные вызовы для улучшения системы. Правительство 
пытается реформировать социальную защиту, но это требует больших вложений и изменений.         
В итоге, уровень социальной защиты ниже, чем в развитых странах, и многие люди вынуждены 
полагаться на самих себя и свою общину. 

Таким образом, в процессе нашего исследования представили основные характеристики 
семей, проживающих в Королевстве Таиланд; выделили степень влияния религии на особенности 
культуры и внутрисемейных отношений. При обзоре традиционных социокультурных 
мероприятий, праздников, обратили внимание на исторически почитаемые во многих семьях 
религиозные церемонии.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОГО 
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Аннотация. В статье рассматривается технология формирования эффективного и 

работоспособного коллектива, которая описывается роль наставника в интеграции новых сотрудников в 
рабочий коллектив, а также его функция и роль. Внедрение технологии наставничества в 
организационную структуру компании значительно улучшает атмосферу работы, способствует 
формированию эффективного коллектива и, в конечном итоге, приводит к повышению 
производительности и достижению корпоративных целей. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, коллектив, социализация, интеграция. 
 

MENTORING AS A TECHNOLOGY FOR FORMING A WORKABLE TEAM 
 

N.A. Fedotov 
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 
Annotation. This article examines one of the possible technologies for the formation of an effective and 

efficient team, which describes the role of a mentor in the integration of new employees into the work team, as 
well as his function and role. The introduction of mentoring technology into the organizational structure of a 
company significantly improves the working atmosphere, promotes the formation of an effective team and, 
ultimately, leads to increased productivity and the achievement of corporate goals. 

Keywords: mentoring, mentor, team, socialization, integration. 
 

Коллектив, по мнению Макаренко, не является просто суммой отдельных индивидуумов. 
Это сложная и динамичная система, в которой установлены чёткие нормы и формы 
взаимодействия. Каждый член коллектива вносит свою лепту в общее дело и чувствует 
ответственность не только за себя, но и за других. Это создает особую атмосферу 
взаимопонимания и доверия, в которой возможны эффективное сотрудничество и качественное 
достижение целей. Важную роль в этом играют органы управления коллектива, которые 
координируют действия его членов, обеспечивая гармонизацию индивидуальных и 
общественных интересов. 

В коллективе, как живом социальном организме, существует своя иерархия и система 
должностных обязанностей. Эта структура направлена на поддержание порядка, дисциплины и 
организованности. Органы управления регулярно проводят анализ и оценку деятельности как 
отдельных участников, так и коллектива в целом, выявляют проблемы и разрабатывают стратегии 
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их разрешения. Важно, что управление коллективом строится на принципах демократии: каждый 
участник имеет возможность внести свои предложения и участвовать в обсуждении значимых 
вопросов. Это формирует чувство сопричастности и силы каждого члена коллектива. 

Интересно отметить, что коллектив, согласно Макаренко, должен не только осуществлять 
внутренние цели, но и играть активную роль в общественной жизни. Таким образом, коллектив 
становится своеобразным мостом между личностью и обществом, помогая отдельным индивидам 
интегрироваться в социальную среду, сохраняя при этом свою индивидуальность. Коллектив 
способствует развитию социальных навыков, таких как сотрудничество, лидерство, эмпатия, 
умение работать в команде и достигать консенсуса. 

Таким образом, концепция коллектива А. С. Макаренко подчеркивает важность совместной 
деятельности и социального воспитания. Формирование коллектива происходит на основе четких 
принципов, учёта интересов всех его участников и активного участия в жизни общества. Это 
способствует созданию гармоничного социального пространства, где каждый индивид находит 
своё место и возможность для самореализации [1]. 

В большинстве случаев, под понятием «наставничество» подразумевается 
непрофессиональная педагогическая деятельность, в которой наставник (наставник обязательно 
должен быть профессионалом своего дела, высококвалифицированным специалистом, который 
стремиться передать весь свой накопленный опыт начинающему работнику) обучает новых 
сотрудников особенностям трудовой деятельности на рабочем предприятии или компании, он 
демонстрирует эффективные приёмы выполнения своих обязанностей. Все эти действия 
направлены, в первую очередь для того, чтобы у начинающего специалиста сформировался 
практический опыта работы в современной, действующей реальности рабочего процесса.  

Однако есть и другое не менее важное, а именно наставничество как способ сохранения и 
преумножение здоровой атмосферы внутри рабочего коллектива. Наставничество необходимо 
для более скоротечной и эффективной интеграции новых, молодых сотрудников в рабочую среду, 
с новое для них трудовое сообщество. Помимо этого, наставник является носителем традиций, 
сложившихся в данной организации, в сообществе работников. Передавая традиции, он будет 
являться агентом социализации, носителем корпоративной культуры и трудовой этики. Именно 
эта функция является фундаментом, основой здорового, работоспособного коллектива. Так как 
новые сотрудники будут вникать в официальные и неофициальные правила, проникаться 
ценностями и идеалами, которые преобладают внутри команды, тем самым процесс интеграции 
произойдёт быстрее, они будут чувствовать себя одним коллективом, живущим по единым 
стандартам и правилам. В целом, можно сказать, что крайне важной целью наставничества будет 
являться создание необходимых условий для успешной и быстрой адаптации, для роста 
профессиональных навыков, а также для устранения или минимизации различных факторов, 
которые будут препятствовать вышесказанному процессу.  

Как и любого явления у наставничества существует своя классификация: 
1) Традиционное. В данном формате осуществляется педагогический процесс с 

конкретным наставляемым, «один на один». В данном формате в полной мере реализуется 
индивидуальный подход. 

2) Групповое. Как понятно из названия, процесс передачи опыта, информации и 
традиций передаётся не одному наставляемому (как это было в предыдущем пункте), а всей 
группе единовременно. 

3) Скоростное. Передача опыта и культуры в рамках лишь одной встречи. 
4) Ситуационное. Непостоянный формат взаимодействия наставника и наставляемого. 

Процесс осуществляется только тогда, когда в кто-то остро нуждается в помощи более опытного 
коллеги. 
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5) Партнёрское. Способ обмена и передачи опыта, при котором взаимодействуют два 
молодых, начинающих специалиста. То есть данной модели отсутствует старший специалист. У 
одного из участников должен быть хотя бы небольшой опыт. 

Наставничество будет являться действенным методом для формирования здорового и 
работоспособного коллектива. И несмотря на тот факт, что это не его главная задача, с данной 
второстепенной задачей он тоже будет справляться. Наставник способен интегрировать нового 
сотрудника не только в трудовой процесс, но и в коллектив, в его традиции и культуру. Каждое 
профессиональное объединение заинтересовано, чтобы организовывать подготовку своих 
собственных кадров для наставнической деятельности. Наставники должны быть с большим, 
длительным опытом работы конкретно в данной организации. Это необходимо, чтобы наставник 
мог передать традиции и культуру сложившиеся внутри уже действующего коллектива 
работников. Помимо длительной истории работы в организации и коллективе, к наставнику 
предъявляются целый ряд требований. И руководство максимально заинтересованно в том, чтобы 
критерии и требования к потенциальному наставнику были высокие, всё это необходимо для того, 
чтобы такую столь важную для предприятия должность не занимал проф. непригодный человек. 
Ведь данная должность он будет оказывать колоссальное влияние на весь коллектив.  
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА 

 
Е.И. Возжаева, О.Г. Прохорова 

«Мой особый семейный центр имени Г.И.Россолимо», Москва 
 

Аннотация: в статье представлен практический опыт социально-психологического сопровождения 
семьи, воспитывающей особенного ребенка; технологии комплексного взаимодействия специалистов 
«Особого семейного Центра им. Г.И. Россолимо» с семьями воспитанников; раскрыты цели и задачи 
комплексного сопровождения; представлены современные интерактивные формы и методы работы с 
семьей, характеризуются преимущества их использования в системе поддержки и сопровождения.  

Ключевые слова: комплексное социально-психологическое сопровождение, особенный ребенок, 
поддержка семьи, адаптивные механизмы. 

 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH A SPECIAL 

CHILD 
 

E.I. Vozzhaeva, O.G. Prokhorova 
My special family center named G.I. Rossolimo, Moscow 

 
Abstract: the article presents the practical experience of socio-psychological support for a family raising a 

special child; technologies of complex interaction of specialists of the G.N. Rossolimo Family Education Center 
with the families of pupils; the goals and objectives of complex support are disclosed; modern interactive forms 
and methods of working with the family are presented, the advantages of their use in the support and support 
system are characterized.  

Keywords: complex socio-psychological support, special child, family support, adaptive mechanisms. 
 

Современная статистика свидетельствует о достаточно устойчивом процентном 
соотношении между различными категориями отклонений в развитии в пределах основных 
возрастных групп. Умственная отсталость затрагивает от 1 до 3% мирового населения 
[8]. Официальная статистика по Российской Федерации подтверждает, что «самые 
распространенные диагнозы - психозы и состояния слабоумия. Их поставили 674 тысячам 
россиян. Следом идут психические расстройства, связанные с умственной отсталостью: 
459 тысяч человек. Третий самый частый диагноз - шизофрения, она диагностирована 
у 431 тысячи человек» [6]. 

Учитывая многочисленные особенности лиц с различной степенью нарушения интеллекта 
у взрослых и детей, их ментального поведения, включенности в систему социального 
взаимодействия, в структуре российского общества создана и развивается специальная 
инфраструктура социального сопровождения данной категории людей.  

В категории детей, имеющих ограничения здоровья особенныедети - это ребёнок с 
потребностями, связанными с ограниченными возможностями его здоровья; он нуждается в 
обеспечении определённых условий для жизни и развития [7]. 

Особый семейный Центр им. Г.И.Россолимо - первое в России учреждение для детей с 
нарушением развития. Созданное в 1873 году как приют Святой Марии, под руководством 
профессора Григория Россолимо, учреждение проводило научно-исследовательскую работу с 
особенными детьми, внедрялись инновационные коррекционные и реабилитационные методики, 
актуальные до сих пор. С 1928 года учреждение носит имя Г.И. Россолимо. С 2021 года в 
учреждении получают помощь дети с особенностями развития, воспитывающиеся в семьях, 
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внедряются инновационные коррекционные и реабилитационные методики, актуальные и 
востребованные [4]. 

В настоящее время в Особом семейном Центре им. Г.И. Россолимо осуществляется оказание 
услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 
рекомендациями узкопрофильных специалистов; проводятся реабилитационные мероприятия в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации.  

Специалисты Центра работают с родителями в форме вовлечения их в реабилитационный 
процесс, регулярного обмена информацией о ребенке и его достижениях, участия в совместных 
мероприятиях; осуществляется психолого-педагогическое сопровождение семьи, 
консультирование специалистами по вопросам взаимодействия с ребёнком, укрепление семейных 
отношенийи др. 

Особый семейный Центр им. Г.И. Россолимо - динамично развивающееся учреждение со 
150-летенй историей, востребовано московскими семьями. У учреждения новое название (ранее 
- Центр семейного воспитания им. Г.И. Россолимо») и айдентика. Приоритетными 
направлениями деятельности Центра является: развитие детскоориентированных форм 
социального обслуживания; внедрение инновационных доказательных технологий в работе, 
интеграция детей и семей, воспитывающих особого ребенка, в жизнь социума, семейно–
ориентированный подход в работе, клиентоориентированность, открытость, повышение качества 
услуг, взаимодействие с институциями, предоставляющими услуги для лиц старше 18 лет. 

С 2021 года Центр работает с детьми, отягощёнными тяжелыми, множественными 
нарушениями в развитии (синдром Дауна, аутизм, другие диагнозы, связанными с нарушениями 
интеллектуального и эмоционального развития). Все дети воспитываются в семьях. В настоящее 
время в Центре получают услуги ранней помощи 50 семей, в числе которых: 14 детей с аутизмом, 
5 детей с синдромом Дауна, 31 - с другими диагнозами, в том числе не установленными. 
Получают социальную поддержку и реабилитацию 104 воспитанника из 96 семей: 50 детей с 
аутизмом, 20 детей с синдромом Дауна, 34 ребенка с другими диагнозами. 

Цель деятельности Особого семейного Центра им. Г.И. Россолимо: оказать помощь семьям 
в развитии и адаптации особенных детей, уважая и принимая каждого ребенка, содействовать 
социализации и привитию ребенку навыков и умений жить со своими особенностями. Занимаясь 
коррекционной работой, мы стараемся достичь для ребенка максимального результата. Все 
программы индивидуальной работы направлены на адаптацию в кубе (адаптация, адаптация, 
адаптация), создание всесторонней развивающей среды для каждого ребенка. 

Задачи социально-психологического сопровождения семьи: помочь членам семьи принять 
себя в роли близкого родственника особого ребенка, снизить тревожность родителей, чувство 
вины, обиды; раскрыть собственные возможности, в том числе творческие; изменить взгляд на 
свою ситуацию – воспринимать ее не как обременение, а как особое предназначение; помочь в 
формировании адекватной оценки состояния ребенка;   повысить доверие родителей, 
родственников к Центру; установить партнерские и доверительные отношения с семьей; выявить 
«проблемные зоны» у родителей, родственников; повысить родительские и родственные 
компетенции;   помочь понять и принять принципы работы центра [6]. 

В процессе работы с особенным ребенком важен мониторинг его физиологического и 
психосоматического развития, адаптивных возможностей. Первичная диагностика включает 
изучение документации, проводятся беседы с целью определения запроса семьи и получения как 
можно более полной информации о ребенке (как о его актуальном статусе, так и об особенностях 
более ранних этапов его развития) [3]. 

Мониторинг наблюдений включает следующие параметры: состав семьи; принятие факта 
особого состояния ребенка - лишь у 30% семей отмечалось принятие факта особого состояния 
своего ребенка, у остальных - тревожное состояние, чувство вины, боль, отчаяние. Степень 
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доверия Центру неоднозначна: только 43 % семей не доверяли специалистам и администрации 
Центра.  

Многих родителей волнуют вопросы контроля за работой специалистов Центра, отмечается 
неготовность оставить своего ребенка воспитателям. Инициативность и готовность к 
взаимодействию проявляется только у 20% семей, которые поддерживали полноценные контакты 
со специалистами, воспитателями, следовали их советам. 

Для того чтобы решить данные задачи в Центре ведется работа по нескольким 
направлениям:  

- всестороннее информирование и забота о семье;  
- встречи со всеми членами семьи;  
- первичные консультации;  
- проводятся экскурсии по Центру и т.д.  
Знакомство со специалистами происходит на первичной консультации, с которой и 

начинается социально-психологическое сопровождение семьи. От ее качества, и соответственно, 
от возникшего доверия к специалистам, во многом зависит дальнейшая активность семьи, 
готовность к диалогу, выполнению рекомендаций. 

Чтобы повысить компетенции в Центре есть еще одна интересная форма работы: 
«Родительская приемная МГАРДИ» в сотрудничестве с Московской городской ассоциацией 
родителей детей-инвалидов (МГАРДИ). Мы приглашаем на встречи с родителями заместителя 
руководителя Еву Стюард, которая рассказывает о санаторно-курортном лечении, обеспечении 
медикаментами и других льготах, полуженных семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  

Социально-психологическое сопровождение детей направлено на тесное взаимодействие со 
всеми родителями. Наше профессиональное кредо «Не только про ПРОребенка. Важно - 
ПРОсемью»; роль семьи для особого ребенка в разы выше, чем для нейротипичного. На развитие 
особого ребенка не влияет социум, друзья, субкультура, информационное пространство; он, к 
сожалению, вне всего этого. Главными проводниками для него является только ближайшее 
окружение. И это, прежде всего, родители и другие члены семьи. И только во вторую очередь - 
помогающие специалисты.  

Исследования отечественных ученых, наблюдения специалистов-практиков подтверждают, 
что родители, воспитывающие особого ребенка:  

- не склонны к эмоциональной произвольности;  
- затрудняются проявлять активную жизненную позицию в отношении целеполагания;  
- не способны корректно выражать свое эмоциональное состояние; 
- не проявляют уверенности в отношении поставленных целей и не испытывают 

удовольствия от жизни;  
- не способны к переживанию эмоциональных состояний окружающих людей;  
- не проявляют интереса к явлениям и процессам в повседневной жизни [1]. 
Поэтому так важно сделать ребенка центром наших совместных усилий в его реабилитации 

и развитии. Чем слаженнее наше взаимодействие, тем лучше результат [2]. 
Важное значение в нашей работе придается изучению теоретико-методологических основ 

работы с особенными детьми, знакомству с лучшими отечественными практиками, научными 
исследованиями ведущих ученых и научных центров. 

В результате наших исследований мы наблюдаем, что дети стали более раскрепощенными 
и самостоятельными, более общительными и усидчивыми. Решая различные познавательно-
практические задачи вместе с близкими людьми, дети переживают положительные эмоции - 
удивление, радость от успеха и от одобрения взрослых - что порождает у них уверенность в своих 
силах, побуждает к новому поиску. 
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У родителей за время нашей работы снизилась тревожность, они стали нам больше 
доверять, появилась родительская заинтересованность, повысилась родительская 
компетентность.  
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Социальная поддержка многодетных семей является первоочередной задачей внутренней 

политики государства. В настоящий момент в России статус многодетной семьи и меры 
социальной поддержки определяются Указом Президента РФ от 23.01.2024 г. № 63 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» (далее – Указ) [4]. В соответствии с Указом, 
многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается 
бессрочно. В России в 2024 году общее количество проживающих семей составило                              
24,5 миллиона, из них число многодетных семей - 2,3 миллиона. За последние пять лет число 
многодетных семей выросло на 27% [3]. Многодетная семья сталкивается с естественными 
проблемами, характерными для каждой семьи и специфическими, свойственными только данной 
категории семей, в связи с этим многодетные семьи нуждаются в помощи и поддержке со стороны 
государства. 

Социальная поддержка многодетной семьи – это деятельность организаций и учреждений, 
направленная на активизацию собственных сил и возможностей многодетной семьи, помогающая 
людям обрести веру в себя, обеспечивающая функционирование семьи в интересах общества. 

Учреждение социального обслуживания Семейный центр помощи семье и детям 
«Непоседы» (далее – Центр) осуществляет социальную поддержку многодетным семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Основная цель работы специалистов - защита прав и 
законных интересов получателей социальных услуг, оказание социальной поддержки, 
организация помощи по реабилитации несовершеннолетних; улучшение условий 
жизнедеятельности в соответствии с трудностями и проблемами каждой семьи. Социально-
педагогическая поддержка представляет комплекс мероприятий, позволяющих оптимизировать 
образовательное взаимодействие, где в приоритете выступает педагогический компонент [1, с.6]. 
Семьям оказывается социально-педагогическая поддержка в разрешении семейных проблем, 
формировании педагогической культуры через консультирование и посредничество, 
организацию мероприятий по предупреждению насилия в семье, через вовлечение членов семьи 
в досуговую совместную деятельность, создание целесообразных условий для предоставления 
необходимой помощи [5, с. 227]. Особое место в деятельности центра занимает раннее выявление 
детского и семейного неблагополучия, профилактика безнадзорности и наркотизации 
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несовершеннолетних. Специалисты центра, осуществляющие социально-психологическую 
поддержку, работают с разнообразными запросами населения: с нарушениями эмоционально-
волевой сферы, детско-родительскими отношениями и проблемами в обучении и социальной 
адаптации детей. Организацию социальной поддержки многодетным семьям, можно представить, 
как технологию работы со случаем, включающую в себя: алгоритм выявления, планирования, 
оказания и мониторинга действий по улучшению жизненной ситуации семьи, основанный на 
работе междисциплинарной команды, ориентированный на индивидуальные потребности семьи 
и вовлекающий членов семьи в изменения. В 2024 году за 9 месяцев в Центре оказана социальная 
поддержка 24 многодетным семьям, что составляет 36% от общего количества семей, стоящих на 
патронаже [2].  Работа по социальному сопровождению проведена с учетом полученной 
информации о проблемах семьи. Востребованные запросы многодетных семей: сложности в 
социальной адаптации, личностные проблемы, проблемы в детско-родительских отношениях.  

Таким образом, работа с многодетной семьей представляет собой комплексный подход, в 
котором используются социально-экономические, правовые, психолого-педагогические, 
медицинские, культурологические, организационные методы, помогающие в оказании 
социальной помощи многодетным семьям, не способным эффективно без внешней поддержки 
решить свои трудные жизненные проблемы. Комплексная реабилитационная работа оказывает 
благоприятное влияние на развитие личности ребенка, помогает в приобретении опыта и знаний, 
которыми впоследствии сможет воспользоваться семья. 
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В настоящее время дополнительное образование играет большую роль в воспитании и 
социализации обучающихся разных возрастов наравне с общим образованием. В частности, 
культурно-досуговая деятельность является частью системы социальной адаптации лиц с 
ментальными нарушениями, и ключевое место отводится специальным методам психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения рассматриваются в работах 
российских учёных Н.Г. Битяновой, О.С. Газмана, Л.В. Байбородовой, И.В. Дубровиной,                 
С.В. Дудчик, Е.И. Казаковой, Н.В. Клюевой, и др., а также основываются на идеях зарубежных 
учёных Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Мид, М. Кун, И. Блумер [2]. Сопровождение 
обучающихся с ментальной инвалидностью может быть организовано в виде интегрированного 
и инклюзивного образования на базе различных образовательных учреждений и представляет 
собой оказание помощи обучающемуся или группе обучающихся в создании непрерывного 
процесса обучения, оптимальных социально-психологических условий обучения и развития.      
М.Р. Битянова определяет сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья как 
«…систему профессиональной деятельности, направленную на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 
ситуации школьного взаимодействия.» Понятие сопровождения применимо к деятельности не 
только сопровождаемого обучающегося, но также к другим субъектам образовательного процесса 
- родителей и опекунов, членов педагогического состава образовательного учреждения.                  
Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Н.С. Глуханюк, И.В. Аркусова, Г.В. Безюлева подчеркивают, что 
психологическое сопровождение - это целостный процесс, включающий операциональное поле 
развития, становления и коррекции личности. А.К. Маркова включает в этот процесс несколько 
этапов: диагностику, сбор информации о методах решения проблемы, консультацию на этапе 
принятия решения, помощь на этапе реализации [1, с. 6]. «Сама идея сопровождения неразрывно 
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связана с ключевой идеей модернизации современной системы образования, а именно: в системе 
образования должны быть созданы условия для развития и самореализации любого ребенка, при 
этом полноценное развитие личности должно стать гарантом социализации и благополучия» [1, 
с. 6]. 

В образовательной системе выделяется отдельный вид сопровождения обучающихся - 
психолого-педагогическое сопровождение, которое можно определить как совокупность 
социально-психологической и педагогической деятельности, основывающейся на определенной 
методологии и позволяющей обеспечить качественное современное образование [1, с. 6].  

Сопровождение в современных исследованиях может рассматриваться в нескольких видах:  
- сопровождение как поддержка; О.С. Газман рассматривал понятие социально-

педагогической поддержки как процесс помощи обучающимся детям, имеющим трудности с 
психическим или физическим развитием, а также с коммуникацией и социализацией в процессе 
обучения. Своё понимание, термина «сопровождения» дает М.М. Семаго. Он считает, что это 
поддержание функционирования ребенка в условиях оптимальной амплификации 
образовательных воздействий и недопустимости его дезадаптации [1, с. 6];  

- сопровождение как процесс; А.К. Маркова описывает сопровождение как непрерывный 
целостный процесс, влияющий непосредственно на личность обучающегося, В.А. Сластенин 
включает в это определение консультирование, наблюдение и личное участие педагога-
психолога;  

- сопровождение как сотрудничество (учёные понимают этот вид сопровождения как 
взаимодействие обучающегося и педагога или психолога, где ученик нуждается в помощи 
сопровождающего для принятия решений и преодоления трудностей, а сопровождающий, в свою 
очередь, не может решить данные проблемы без сотрудничества со своим подопечным);  

- сопровождение как создание условий (в данной модели сопровождение рассматривается 
как профессиональная деятельность педагогов, «направленная на создание условий для 
личностного развития и самореализации воспитанников, развития их самостоятельности и 
уверенности в различных ситуациях жизненного выбора» [1, с. 6];  

- сопровождение как формирование (сопровождение рассматривается как деятельность, 
направленная на формирование у обучающихся определенной системы мировоззрения, 
включающей положительные ценности и жизненные ориентиры и полезные компетенции).  

Рассмотрев понятие сопровождения и его модели, можно определить психолого-
педагогическое сопровождение как деятельность субъектов образования, направленную на 
отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося, создание благоприятных 
социально-психологических условий в процессе обучения с целью получения положительных 
результатов в образовании подопечного. Сопровождение обучающихся с ментальной 
инвалидностью требует особых технологий, исходя из особенностей и потребностей людей с 
ментальными нарушениями, такими как РАС, умственная отсталость различной степени, 
синдром Дауна и др. Подопечным с данными заболеваниями присущи инфантильность, низкий 
уровень социализации, проблемы с коммуникацией, трудности в обучении и неспособность 
самостоятельно позаботиться о себе. Л.С. Выгодский подчёркивает неспособность данной 
категории населения выполнять свою социальную роль в обществе.                      

Ученые выделяют два подхода психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ментальной инвалидностью: первый - базирующийся на проектировании образовательной среды 
с целью максимального раскрытия личностного и образовательного потенциала подопечных в 
соответствии с их умственными и физическими возможностями [3, с. 298], второй - поддержание 
функционирования ребенка в условиях оптимальной для успешного раскрытия своего 
личностного потенциала и успешности амплификации образовательных воздействий за счет не 
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допустимости его дезадаптации [6, с. 156]. К сопровождению обучающихся с ментальными 
нарушениями применимы основные технологии психолого-педагогического сопровождения:  

1. Адаптация образовательных программ в соответствии с возможностями обучающегося 
по каждому предмету изучения; 

2. Технология проведения междисциплинарных консилиумов сотрудников 
образовательного учреждения для определения наиболее эффективной стратегии психолого-
педагогического сопровождения; 

3. Технология выделения группы риска обучающихся в соответствии с видом дезадаптации; 
4. Отслеживание и оценка особых потребностей и уровня развития обучающегося с 

применением психологических, педагогических и медицинских технологий; 
5. Технология оценки социально-психологической атмосферы внутри группы обучающихся 

и формирования благоприятной атмосферы в коллективе; 
6. Технология коррекционно-развивающего обучения; 
7. Психо-коррекционная работа с вовлеченными в образовательный процесс субъектами – 

обучающимися, их родителями или опекунами, сотрудниками образовательного учреждения [6, 
с. 156]. 

Важно отметить, что условием для эффективного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ментальной инвалидностью является включение в работу 
психолого-медико-педагогического консилиума, состоящего из специалистов узкой 
направленности.  

Наравне с общим образованием в социализации индивида значимое место занимает 
дополнительное образование, способствующее развитию творческой и познавательной 
деятельности личности и помогающей обучающемуся интегрироваться в общество. Культурно-
досуговая деятельность ориентирована на овладение человеком мира культуры. Стимулирующим 
моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, творчестве, общении, 
общественно-политической и религиозной деятельности, спорте, туризме, различного рода 
игровых занятиях [5, с. 2]. Культурно-досуговая деятельность для молодых людей с ментальной 
инвалидностью на базе учреждений дополнительного образования выполняют две важные 
функции в развитии и социализации личности - взаимодействие с окружающей средой, 
педагогами и другими обучающимися в коллективе и выстраивание межличностных дружеских 
отношений, а также развитие и социальная адаптация посредством применения культурно-
досуговых форм и методов образования.  

Дополнительное образование молодых людей с ментальной инвалидностью в данное время 
понимается как культурно-досуговая образовательная деятельность в учреждениях 
дополнительного образования с целью раскрытия у обучающимися творческих, культурных, 
интеллектуальных и физических навыков. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ментальной инвалидностью в условиях социально-культурного обслуживания 
предполагает создание эффективного культурного досуга, где реализовываются духовные 
потребности индивида в неформальном общении со сверстниками и педагогами, формировании 
клубов и кружков по интересам и реализации собственных досуговых интересов.  

Таким образом, роль психолого-педагогического сопровождения дополнительного 
образования молодых людей с ментальной инвалидностью заключается в поддержке 
специалистом мотивации обучающихся к участию в культурно-досуговой деятельности, охрана 
и поддержание физического и психологического здоровья, социализации обучающихся путем 
межличностного общения.  
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В настоящее время прослеживается повышенный научный интерес к концептуальному 
исследованию теории социальной работы как науки. Повышение научного интереса обусловлено 
необходимостью реализации социальной работы социальными работниками в их практической 
деятельности. Наличие достаточных научных теоретических разработок напрямую оказывает 
влияние на применение методов социальной работы на практике.  

Теория социальной работы как наука в наиболее общем виде представляет из себя систему 
знаний о возможностях и способах достижения, обеспечения и сохранения социального 
благополучия человека и общества в целом, при этом особый упор делается на наименее 
защищенные социальные группы (например, инвалиды, пожилые, несовершеннолетние, семьи 
или дети в группе риска и пр.) [4, с. 69].  

На сегодняшний день социальная работа является неким индикатором принадлежности 
общества к цивилизованному. Теория социальной работы является многогранной, в ее структуру 
входят следующие элементы: учебная дисциплина, наука, специальность, практическая 
деятельность, профессия, сфера социальной политики, социальный институт.  

Теория социальной работы в рамках своей практической реализации ставит следующие 
задачи [2, с. 54]: 

- разработка наиболее оптимальных методов в целях выявления социальных проблем; 
- выбор самых эффективных форм социальной работы для конкретной социальной группе, 

основанной на индивидуальном подходе; 
- повышение эффективности практики социального обслуживания; 
- активация жизнедеятельности человека в меняющихся условиях социально-

экономического характера; 
- профилактика деструктивного и девиантного поведения.  
Методология социальной работы достаточно широко освещена в научной литературе. 

Основные подходы к методологии социальной работы: индивидуальный, социетальный и 
деятельностный [3, с. 156]. 

В рамках индивидуального подхода социальный работник проводит изучение личности на 
принадлежность к конкретной социально уязвимой группе для выявления и решения их 
определенных проблем. В настоящее время практическая деятельность социального работника 
основана на данном подходе. 

Несколько иной подход представляет из себя социетальный. В его основе лежит ориентация 
социальной работы на исследование всей совокупности общественных связей и отношений, в 
рамках которых реализуется как личная, так и социальная защита определенных групп населения, 
относящихся к социально уязвимым.  

 В теории такого рода подход реализуется следующим образом: теория социальной работы 
идентифицируется как междисциплинарная наука, имеющая неразрывную связь с другими. 
Основными науками, с которыми теория социальной работы связана напрямую, являются такие 
как, медицина, социология, психология, юриспруденция, экономика. Теория социальной работы 
как наука представляет из себя синтез нескольких наук, тем самым имея универсальный характер 
[8, с. 167].  

В рамках реализации практической деятельности социального работника, такой подход 
раскрывается через взаимодействие объекта социальной работы с социумом. В качестве примера 
можно привести социальную работу с пожилыми гражданами, когда в содействии с 
определенными методами социальной работы, они могут интегрироваться в социум, трудовой 
коллектив, клубные формирования и пр.  

Сущность деятельностного подхода в теории социальной работы заключается в том, что 
сама социальная работа в данном случае представляет из себя деятельность определенных 
государственных структур для защиты социально уязвимых групп населения, для организации 
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(налаживании или восстановлении) их взаимодействия с социальной средой [6, с. 107]. 
Теория социальной работы является прикладной наукой, в связи с чем результаты научных 

исследований находят свое прямое применение в практической деятельности. Социально 
уязвимые группы населения ежедневно сталкиваются с различными трудностями, которые не 
могут быть разрешены без помощи извне.  

Связь между теорией социальной работы и практикой является ключевым аспектом 
успешного выполнения задач в этой области. Теория социальной работы предоставляет 
основополагающие концепции, подходы и рамки, которые помогают социальным работникам 
понять потребности клиентов и разработать эффективные социальные программы (по 
корректировке поведения, реабилитации, абилитации и пр.). Практика, в свою очередь, позволяет 
проверить эти теории на реальных примерах, адаптируя их к конкретным условиям и 
обстоятельствам [5, с. 112].  

Теория социальной работы предоставляет социальным работникам понимание социальных 
структур, динамики и факторов, влияющих на жизнь отдельных людей и групп. Это знание 
помогает обосновать выбор тех или иных методов работы и подходов к клиентам. Практика 
предоставляет социальным работникам возможность собирать данные и индуцировать новые 
идеи, которые могут в конечном итоге привести к переработке или созданию новых 
теоретических концепций. Взаимодействие между теорией и практикой способствует 
постоянному развитию обеих сторон [7, с. 80]. 

Помимо этого, социальные работники часто сталкиваются с уникальными ситуациями, 
которые требуют адаптации теоретических подходов к конкретному случаю. В данном случае 
социальные работники применяют различные инновационные подходы, тем самым развивая 
теоретические начала социальной работы. Обострение социальных проблем требует новых 
инновационных подходов к их разрешению. Помимо этого, в условиях нехватки социальных 
работников, целесообразен выбор наиболее эффективных и наименее затратных форм и методов 
социальной работы для того, чтобы решить социальные проблемы той или иной социальной 
группы или определённого лица, являющегося объектом социальной работы.   

Выявление проблем в социальной работе, как правило, осуществляется на практике. Теория 
же социальной работы направлена на научную разработку выявленной проблемы, поиск самых 
оптимальных и эффективных вариантов решения [1, с. 45].  

Таким образом, теория социальной работы имеет неразрывную связь с ее практической 
реализацией. Они являются взаимодополняющими элементами единой системы. Практической 
составляющей социальной работы присуща динамичность, умение подстраиваться под 
определенные обстоятельства и ситуации. Успешная интеграция теоретических основ с 
практическом опытом является фундаментом для успешной реализации деятельности 
социального работника.  
 

Список литературы: 
1. Актуальные вопросы теории и практики социальной работы в России и за рубежом /                    

А.Ю. Нагорнова, А.Б. Тугаров, Т.Ю. Федорова [и др.]. Ульяновск: ИП Кеньшенская Виктория Валерьевна 
(издательство "Зебра"), 2023. 145 с.   

2. Григорьева И.А.  Теория социальной работы: учебник для вузов / И.А. Григорьева, 
В.Н. Келасьев. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. ‒ 254 с.   

3. Кононова, Т. Б. Теория и методика социальной работы: история социальной работы: 
Учебное пособие / Т. Б. Кононова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 356 с.   

4. Приступа Е.Н.  Теория социальной работы: учебник и практикум для вузов / 
Е. Н. Приступа. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 414 с.  

5. Седов Ю.Г. Теория социальной работы: учебное пособие для вузов / Ю.Г. Седов,                     
Н.В. Сипунова; Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 



 
 

 99 

Кафедра социальной работы. Гатчина: Издательство ГИЭФПТ, 2024. 212 с. 
6. Теория и методика социальной работы: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н.Ф. Басов [и др.]; под редакцией Н.Ф. Басова.  5-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. 213 с.   

7. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 
Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. 288 с.   

8. Фирсов М.В.  Теория социальной работы: учебник для вузов / М.В. Фирсов, 
Е.Г. Студенова. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 367 с.   

  
References: 
1. Current issues of the theory and practice of social work in Russia and abroad / A.Yu. Nagornova, 

A.B. Tugarov, T.Yu. Fedorova [et al.]. Ulyanovsk: IP Kenshenskaya Victoria Valerievna (Zebra Publishing 
House), 2023. 145 p.  

2. Firsov M.V. Theory of Social Work: textbook for universities / M.V. Firsov, E.G. Studenova. - 
4th ed., revised and enlarged. Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 367 p. 

3. Grigorieva I.A. Theory of social work: a textbook for universities / I.A. Grigorieva,                           
V.N. Kelasyev. 2nd ed., revised. and additional. Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 254 p.  

4. Kononova, T.B. Theory and methodology of social work: history of social work: A tutorial /              
T.B. Kononova. 1st ed. Moscow: Yurait Publishing House, 2019. 356 p.  

5. Pristupa, E.N. Theory of social work: textbook and practical training for universities /                       
E.N. Pristupa. 3rd ed., revised. and enlarged. Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 414 p.  

6. Sedov Yu.G. Theory of social work: a textbook for universities / Yu.G. Sedov, N.V. Sipunova; 
State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Department of Social Work. Gatchina: Publishing 
House of GIEFPT, 2024. 212 p.  

7. Theory and methodology of social work: a textbook for secondary vocational education /                     
N. F. Basov [et al.]; edited by N.F. Basov. 5th ed., revised and enlarged. Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 
213 p.  

8. Theory of Social Work: textbook for universities / E.I. Kholostova [et al.]; edited by                                     
E.I. Kholostova, L.I. Kononova, M.V. Vdovina. 3rd ed., revised and enlarged. Moscow: Yurait Publishing House, 
2024. 288 p.  
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Д.С. Селиванов  

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 
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Annotation. In this article, spiritual and moral education is considered as a way to overcome a crisis 
situation. The concept of spirituality is studied, as well as the vectors of human spiritual development are revealed. 
There is indicated the role of the Orthodox Church in human self-awareness and self-improvement.  

Keywords: crisis states, crisis spirituality, spiritual and moral guidelines and values, education, self-
improvement. 
 

В наши дни люди все чаще сталкиваются с кризисными состояниями, обусловленными 
разнообразными факторами: быстро меняющиеся реалии жизни, нестабильность, 
неопределенность, страх перед будущим. Это становится важными предпосылками для изучения 
кризисного состояния личности и способов его преодоления. Одним из таких способов является 
формирование духовно-нравственных ориентиров человека, его совершенствование путем 
познания духовно-нравственных сторон жизни общества.  

Гуревич П.С., советский социолог и культуролог, отмечал, что кризис - это «обязательный 
этап в развитии каждой культуры» [1, с. 59]. Следовательно, кризис может подразумевать не 
только частные, единичные проявления развития личности, но и носить массовый характер, 
отражающийся и в общественной, в том числе культурологической и духовной жизни человека. 
Зачастую кризисное состояние человека связано именно с потерей духовно-нравственных 
ориентиров в жизни, размыванием понятий нравственных и этических категорий.  

В качестве синонимов термина «кризис» в психологической литературе употребляются 
понятия «критический период» (Т. Шибутани), «перелом», «переход» (Г. Шихи), «поворотный 
этап жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн), «разрыв» (Л.С. Выготский), «критическая ситуация» 
(Ф.Е. Василюк). Выходом из такого состояния может послужить именно духовный путь 
обновления личности, когда человек обращается к возрождению таких общественно важных 
понятий, как ответственность, милосердие, единство слова и действия, духовность.  

Лившиц Р.Л. под духовностью понимает «жизненную позицию личности в мире, в которой 
реализуются ее внутренняя свобода и творческое начало». В таком случае в кризисном состоянии 
личности невозможно реализовывать ее потенциал, ей важно найти внутреннюю опору и 
поддержку. Именно в процессе духовного развития личность приобретает целостность и 
формирует новые представления о себе.  

Выходом из кризисного состояния может послужить направление духовного пути, 
обращение к религиозному поиску и открытию в нем новых личностных граней. Русская 
православная церковь учит человека чуткости и терпимости по отношению к жизненным 
невзгодам. Святитель Гавриил Имеретинский, писал: «Церковь объединяет, учит любви и 
единству. Этот мир, земные дела и заботы разъединяют людей, отдаляют друг от друга, часто 
превращают их во врагов; а Церковь, наоборот, сближает, внушает взаимную любовь и уважение. 
В Церкви мы все едины…» [5]. Религиозные открытия формируют в человеке нравственное 
воспитание, обогащают его пониманием и приобретением таких духовных ценностей, как 
честность, труд, жизненная мудрость, справедливость, любовь. 

Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров) в своих трудах подчеркивал важность 
обращения человека внутрь себя: «Поскольку благодать Божия невидима и сокровенна, 
необходимо прилежно искать ее благоговением веры к Богослужению, к Слову Божию, к 
Таинствам и усваивать через пожертвование всякой собственностью поврежденной природы, 
самоугодия и плотоугодия» [4, с. 44]. В таком случае духовность становится атрибутом сознания 
человека, выходом на высший уровень его качественного развития и формообразующего начала. 

Понятие «духовности» выходит из религиозных учений и является фундаментальной 
категорией, определяющей рамки не только отдельного человека, но и социальной природы в 
целом. Духовность закладывает основы морального института общества, воспитывает личность, 
способную к благости и осмысленным действиям. Именно духовно-нравственные ценности могут 
становится стержнем человека, пребывающего в кризисном состоянии. Формирование духовно-
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нравственных ценностей неразрывно связано с такими социальными институтами, как работа, 
образование, семья, воспитание, национальная и культурная идентичность. Мировоззрение 
человека определяет его деятельность и ценностные ориентации, с помощью которых возможно 
преодоление кризисных состояний, переход на новый, наиболее качественный уровень 
внутренней жизни и самоорганизации. 

Условия преодоления кризисных состояний включают в себя комплекс мер, направленных 
на восстановление психологического равновесия и возвращение к полноценной жизни. Одной из 
наиболее значимых таких мер может являться духовно-нравственное воспитание и развитие 
личности, духовный поиск. 

Духовно-нравственное воспитание личности должно становиться непрерывным на 
протяжении человеческой жизни процессом. Лобстейн Ф. отмечал, что «задача нравственного 
воспитания - воссоздание человека изнутри, вручную, причём начинать следует с себя» [3, с. 79]. 
Обращение к духовным истокам создает тесную связь человека с его мировым культурным 
наследием, дает веру в возможность достижения поставленных целей и обновление личности. 
Человек на духовном и религиозном пути, пребывая в кризисном состоянии, создает новые 
ценностные ориентации, осознанно стремится к постижению истины, добра, красоты, 
приобщается к высшим человеческим ценностям. 

Таким образом, именно духовный путь способен помочь человеку преодолеть кризисное 
состояние путем формирования духовно-нравственных ориентиров и ценностей. Они регулируют 
сознательную деятельность человека и помогают ему найти свое место в мире, являясь 
своеобразным стержнем его сознания. 
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Аннотация: предпенсионный возраст является одним из самых непростых периодов в жизни 

человека. Его основной становятся негативные чувства, которые испытывает человек. Последние связаны 
с разными факторами, например, биологическим старением, беспомощностью, депрессивностью, которую 
часто связывают с ожиданием конца жизни, чувством одиночества. Предпенсионный возраст имеет свою 
специфику нарушений эмоциональной сферы. Часто с особенностями нарушений эмоциональной сферы 
связаны определенные факторы, такие как: социальная среда, прошлый жизненный опыт, особенности 
физического здоровья, особенности ментального здоровья и другие. Креативные индустрии могут помочь 
в преодолении данных состояний. 

Ключевые слова: предпенсионный возраст, эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 
эмоциональные нарушения, поздняя взрослость, креативные индустрии. 
 
FEATURES OF EMOTIONAL DISORDERS IN PEOPLE OF PRE-RETIREMENT AGE AND 

THE POSSIBILITIES OF CREATIVE INDUSTRIES IN OVERCOMING THEM 
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Annotation: the pre-retirement age is one of the most difficult periods in a person's life. Its main feature is 

the negative feelings that a person experience. The latter are associated with various factors, for example, 
biological aging, helplessness, depression, which is often associated with waiting for the end of life, a feeling of 
loneliness. The pre-retirement age has its own specifics of emotional disorders. Often, certain factors are associated 
with the peculiarities of disorders of the emotional sphere, such as: the social environment, past life experience, 
features of physical health, features of mental health, and others. Creative industries can help overcome these 
conditions. 

Keywords: pre-retirement age, emotional reactions, emotional states, emotional disorders, late adulthood, 
creative industries. 
 

Сегодня можно говорить о наличии тенденции к росту продолжительности жизни. Это 
приводит к тому, что на первый план выходит значимость медицинских, социальных и 
психологических задач, связанных пожилыми людьми. С возрастом растет количество 
нарушений в эмоционально-личностной сфере, соответственно, требуются поиски новых 
действенных способов коррекции психофизических состояний [3, c.14].  

Многие психологи сходится во мнении, когда дают определение понятию эмоции. Под 
последними подразумеваются определенные процессы, которые отражают личную значимость и 
оценку внешних и внутренних ситуаций в контексте жизни личности. Говоря иначе, это 
выражение состояния субъекта и определение отношения субъекта к объекту [6, c.115].  

Различают эмоциональные реакции и эмоциональные состояния. Если первые 
непродолжительны и возникают в результате действия какого-то раздражителя, то для 
эмоциональных состояний характерна интенсивность и устойчивость. Главной особенностью 
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эмоционального состояния является то, что оно приоритетно относительно иных состояний и 
реакций. 

Именно с эмоциональными состояниями связано понятие эмоциональных нарушений. 
Эмоциональные нарушения - это общее название группы психических нарушений, связанных с 
патологией аффекта. Ведущим признаком выступает нарушение эмоционального состояния.  

Эмоциональные нарушения связаны с проблематичностью переживания эмоционального 
состояния того или иного рода.  

Важнейшими разновидностями эмоциональных нарушений являются угнетение или, 
наоборот, подъём [1, c.79].  

Эмоциональные нарушения могут быть самостоятельными расстройствами или выступать 
частью, компонентом других расстройств психики. Сама патологичность эмоциональных 
нарушений оценивается исходя из их частотности, интенсивности, устойчивости и содержания. 
Патологичным может быть состояние, если оно не соответствует условиям переживания, не 
укладывается в культурный контекст, временные рамки и т. д. 

Условия возникновения эмоциональных нарушений могут быть поделены на две группы: 
внешние ситуационные и внутренние личностно-обусловленные. Существует несколько классов 
эмоциональных нарушений, например, расстройства настроения и тревожные расстройства.  

Предстоящий выход на пенсию - ключевое событие в жизни. Переломное, неизбежное, 
неоднозначное. Данный период переживается, как ощущение скорого завершения 
профессиональной деятельности, снижение социального статуса и уровня финансового 
благополучия [2, c. 116]. При сравнении людей предпенсионного и пенсионного возрастов у 
первых были выявлены более выраженные показатели личностного кризиса.  

Эмоциональная сфера людей предпенсионного возраста имеет ряд особенностей, например, 
отрицательные эмоции являются преобладающими, изменяется и динамичность эмоциональных 
состояний (инертность или лабильность), высшие эмоции обладают высокой устойчивостью. 

С точки зрения биологии, данный период характеризуется ухудшением нейрохимии и 
мозгового кровообращения, отчего часто и происходит отрицательный эмоциональный сдвиг. 

Период поздней взрослости - это специфические изменения в эмоциональной сфере. Во-
первых, усиление аффективных реакций, склонность к беспричинным эмоциям. У большинства 
пожилых людей проявляются тенденции к эксцентричности, уменьшению чуткости, погружению 
в себя, снижению способности справляться со сложными ситуациями. 

Часто для людей предпенсионного возраста свойственно снижение уровня контроля над 
эмоциями, например, снижение способности к эмпатии. Часто у пожилых людей начинает 
доминировать какая-либо модальность переживаний - грусть, тревога или раздражение.  

В качестве защитного механизма выступает эмоциональное отстранение, которое внешне 
проявляется как безразличие. Последнее помогает избежать глубоких страданий. 

Если беспокойство, эмоциональное отстранение, и даже в какой-то степени депрессия, 
выполняют своеобразные защитные функции, то возрастающее чувство ненужности 
способствует как психологическому, так и биологическому увяданию. 

Уровень страхов в предпенсионном возрасте повышается. С одной стороны, они 
накапливаются в течение жизни, с другой, страхи усиливает приближение конца. Основным, 
конечно, является страх смерти, который может принимать различные формы - страх 
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одиночества, страх болезни, страх будущего или даже иррациональные страхи, например, страх 
преследователей [7, c.123]. 

Выход на пенсию может сопровождаться различными эмоциональными переживаниями. 
Для одних это будет негативная эмоциональная реакция, для других - положительное 
эмоциональное переживание.  

Предпенсионный возраст может сопровождаться усилением, заострением прежних свойств 
личности, например, мелочность преобразуется в скупость, чувствительность - в обидчивость и 
т. п. Также часты случаи возникновения таких эмоциональных реакций, которые ранее не 
проявлялись, например, консерватизм, нетерпимость, обидчивость и т. п. Не исключены также 
полярные проявления. Нет какой бы то ни было «программы» старения, но есть его 
индивидуальные стили [5, c.57]. 

Предпенсионный возраст также часто бывает ознаменован изменением мировоззрения 
(система взглядов, оценок и представления человека о мире и месте человека в нем). Данному 
возрасту характерна особенность снижения потребности в преодолении сложностей внешнего 
мира, следовательно, основной акцент смещается в сторону мира внутреннего. 

Эмоциональные нарушения в предпенсионном возрасте часто проявляются в резких сменах 
эмоционального фона. Переходы от тревожности, уныния и раздражительности к веселости и 
экзальтации, могут быть очень стремительными. Встречаются случаи возникновения неглубокой, 
но субъективно тягостной депрессии.  

Есть различные проявления возрастной депрессии. Например, ипохондрическая фиксация 
на болезненных ощущениях, когда человек постоянно прислушивается к болезненным 
симптомам, обсуждая их с окружающими. Также следует выделить идею о притеснении - 
отношение окружающих представляется несправедливым, человеку кажется, что его всюду 
притесняют. Доказать рациональным путем отсутствие притеснений не представляется 
возможным из-за снижения критичности. Биологическое старение и свойственные ему симптомы, 
вызывают переживания негативного характера. Спектр переживаний пополняется чувством 
одиночества, беспомощности. Одиночество при этом может быть субъективно проживаемым 
чувством, как ощущение безразличия и недопонимания окружающих. Чувство одиночества 
выявляется у пожилых людей, которые живут в семьях, так и за пределами них. Для 
эмоциональных нарушений людей предпенсионного возраста также свойственно наличие 
переживаний, связанных с собственной неоцененностью.  

Для современного мира характерны проявления, которые приводят к усилению негативных 
эмоциональных состояний у людей предпенсионного возраста. Например, короновирусная 
инфекция (Covid 19) патологически повлияла на психическое здоровье пожилых людей: 
чрезмерный уровень стресса, эмоциональная нестабильность, развитие посттравматического 
синдрома (ПТСР) и т. д. 

Что же касается способов преодоления негативных эмоциональных состояний у людей 
предпенсионного возраста, то одним из эффективных способов является привлечение сферы 
креативных индустрий. Сегодня креативные индустрии активно включаются в социокультурные 
практики. Это происходит как в крупных, так и в провинциальных городах. Основная цель 
использования креативных индустрий для пожилых людей - это сплочение и поддержка. 
Использование творческого потенциала людей предпенсионного возраста возможно в контексте 
развития традиционных ремесел или же, например, новых технологий - фотография, музыка и т.п. 

Итак, для предпенсионного возраста характерны определенные особенности эмоций, 
особый эмоциональный фон. Предпенсионный возраст имеет свою специфику нарушений 
эмоциональной сферы. Часто с особенностями нарушений эмоциональной сферы связаны 
определенные факторы, такие как: социальная среда, прошлый жизненный опыт, особенности 
физического здоровья, особенности ментального здоровья и другие. Креативные индустрии же 
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могут способствовать преодолению негативных эмоциональных состояний людей 
предпенсионного возраста. 
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СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные методы, применяемые в социальной 

реабилитации для улучшения качества жизни и интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в общество; проанализированы современные подходы: когнитивно-поведенческая терапия, 
использование виртуальной реальности, ABA-терапия. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, инновационные методы, когнитивно-поведенческая 
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Annotation: the article examines innovative methods used in social rehabilitation to improve the quality of 

life and integration of people with disabilities into society; modern approaches are analyzed: cognitive behavioral 
therapy, the use of virtual reality, ABA therapy. 

Keywords: social rehabilitation, innovative methods, cognitive behavioral therapy, virtual reality, 
augmented reality, ABA therapy. 

 
Современное общество интенсивно развивается и ставит перед собой новые требования во 

всех сферах, не исключением стала и социальная работа. В 1991 году в социальной работе 
появилось новое понятие - социальная реабилитация. Видный отечественный ученый Е.И. 
Холостова даёт несколько определений социальной реабилитации. В широком толковании это 
организация условий в социуме для восстановления утраченных навыков или развития ещё не 
сформировавшихся для самостоятельной жизнедеятельности в обществе. В узком толковании - 
это система форм, методов и средств восстановления человеком утраченных или не 
приобретённых навыков в ходе социализации навыков и умений исполнения социальных 
функций, отношений и ролей [4, С. 132-133]. 

Профессор РГСУ М.В. Фирсов указывает, что социальная реабилитация - это 
восстановление способности человека к жизнедеятельности в социальной среде, относится к 
наиболее важным аспектам взаимодействия социального работника и клиента [3, С. 241]. 

В исследованиях Воронцовой М.В. отмечается, что реабилитация - это целенаправленный и 
ограниченный по времени процесс, направленный на достижение индивидуумом оптимального 
умственного, физического или функционального уровня, позволяющего ему или ей изменить 
свою жизнь [1, С. 9]. 

В этом исследовании социальная реабилитация определяется как процесс восстановления и 
интеграции индивида в общество после утраты социальной функции, вследствие её 
недостаточного развития или после сложных жизненных ситуаций, таких как болезнь, травма, 
зависимость или другие трудности. Основная цель - предоставить человеку возможность 
полноценного участия в жизни общества и улучшить его качество жизни. 

В процессе социальной реабилитации важную роль играют инновационные методы и 
программы, которые со временем становятся неотъемлемым аспектом такой работы. 
Специалисты имеют в своём распоряжении широкий спектр таких методов и программ, которые 
позволяют быстрее достигать поставленные цели и задачи, делать это более качественно. 
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В процессе нашего исследования нами были изучены инновационные методы, применяемые 
в социальной реабилитации для улучшения качества жизни и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. В практической деятельности используются разнообразные 
технологии социальной реабилитации для последующего адаптационного вхождения в 
повседневную жизнь. Проанализированы современные подходы: когнитивно-поведенческая 
терапия, использование виртуальной реальности, ABA-терапия. 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) представляет собой метод, ориентированный на 
изменение деструктивных мыслительных схем и формирование у человека навыков, которые 
необходимы для полноценного взаимодействия в обществе. КПТ можно разделить на несколько 
направлений. Первое из них - обучение навыкам преодоления трудностей, где человеку помогают 
освоить действия, которые будут полезны в сложных жизненных ситуациях. Второе направление 
- проблемно-ориентированных подход, который помогает осознать возникающие в социуме 
трудности и закрепить навыки планирования и оценки своих действий. Третье направление - 
структурно-когнитивная терапия, нацеленная на корректировку мышления и двигательных 
привычек, что приводит к изменениям в поведенческих моделях человека [3, С. 183]. 

Виртуальная реальность является инновационным методом реабилитации, позволяющим 
создавать и моделировать трёхмерные среды. Метод позволяет переживать так называемый 
«оптимальный опыт» или состояние потока. Это достигается за счёт полной вовлечённости в 
среду виртуальной реальности. Особенно полезен метод для людей, нуждающихся в 
восстановлении когнитивных и моторных функций, так как даёт возможность моделировать 
различные социальные и бытовые ситуации абсолютно безопасно. Такой подход способствует 
восстановлению не только физическому, но и социально-психологическому, помогая людям в 
адаптации к реальной жизни и развивая навыки самостоятельного взаимодействия с окружающей 
средой [5].  

Виртуальную реальность можно использовать и дистанционно, когда нет возможности 
находится очно на занятиях. Помимо виртуальной реальности существует и дополненная 
реальность. В дополненной реальности вся окружающая среда остаётся на месте, на неё 
накладывается интерфейс, который может нам подсказывать, как взаимодействовать с 
оркужающей средой. Это значительно ускорило бы процесс социальной и бытовой адаптации. 

Ещё один из инновационных методов, существующих на сегодняшний день - это ABA-
терапия (Applied Behavior Analysis) или прикладной анализ поведения, который достаточно часто 
применяется для людей с расстройствами аутистического спектра. Метод применяется для 
развития коммуникативных навыков, улучшения социального взаимодействия, обучения 
основным жизненным навыкам и снижения деструктивного поведения. Используются принципы 
поведенческой психологии, чтобы выявить, какие внешние факторы влияют на поведение 
человека.  

Один из ключевых моментов в ABA - это позитивное подкрепление. Если поведение 
человека, соответствует поставленным целям, то он получает вознаграждение, которое ценно 
конкретно для него. Это усиливает повторение желаемого поведения. В рамках терапии 
присутствует дробление задач на маленькие подзадачи, чтобы каждый этап закреплялся 
постепенно. При таком подходе человек осваивает навыки поэтапно и постепенно.  

Для закрепления используются многократные повторения, что помогает формированию 
устойчивых навыков и адаптивных привычек, особенно у детей с расстройством аутистического 
спектра. Регулярная оценка прогресса проводится систематически, чтобы посмотреть на 
достигнутые результаты и иметь возможность корректировать цели и задачи, если это 
необходимо [2]. 

Использование инновационных методов в социальной реабилитации открывает новые 
горизонты для повышения её эффективности. Когнитивно-поведенческая терапия, виртуальная и 



 
 

 108 

дополненная реальность, ABA-терапия показывают положительное влияние на восстановление 
когнитивных и социальных навыков лиц с ОВЗ, что подчёркивает значимость инноваций для 
успешности социальной реабилитации и улучшения качества жизни получателей социальных 
услуг. 
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Аннотация: Рынок труда в России, как и экономика в целом, претерпели кардинальные изменения 

с 2022 года. Уход крупных зарубежных компаний, отток трудовых мигрантов, частичная мобилизация, 
эмиграция высококвалифицированных специалистов и сокращение доли трудоспособного населения 
привели к снижению безработицы до рекордно низких уровней и образованию дефицита кадров в 
большинстве отраслей экономики. Представляется важным систематизировать и изучать последние 
научные данные и публикации по данной проблематике, так как они могут оказать влияние и на 
деятельность социальных работников в центрах занятости населения. Цель настоящего обзора - изучить 
публикации о состоянии безработицы и особенностях безработных с 2022 года по настоящее время. 
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Annotation: The labor market in Russia, as well as the economy as a whole, has undergone major changes 
since 2022. The departure of large foreign companies, the outflow of migrant workers, partial mobilization, 
emigration of highly qualified specialists and a decrease in the share of the working-age population led to a 
decrease in unemployment to record low levels and the formation of a shortage of personnel in most sectors of the 
economy. It is important to systematize and study the latest scientific data on this issue, as they can also have an 
impact on the activities of social workers working in employment centers. The purpose of this review is to study 
publications on the state of unemployment and the characteristics of the unemployed from 2022 to the present. 

Keywords: unemployment, job market, social work, employment centers. 
 

Безработными в России признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней.  

В январе 2022 года безработица в России составляла 4,4%, а в июле 2024 года - уже 2,4%. 
Этот уровень минимальный за всю историю наблюдений с 1991 года. При этом общая 
численность безработных в июле 2024 года составила 1,865 млн человек, что на 5 тысяч выше 
показателя июня (1,860 млн). Самые мрачные прогнозы по российской экономике и уровню 
безработицы не оправдались, более того: в конечном счёте Россия столкнулась с дефицитом 
кадров. 

Официальные лица, учёные и предприниматели в России уже продолжительное время 
заявляют о кадровом голоде в стране. Так, например, в ноябре 2023 года председатель ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила, что основной проблемой российской экономики 
является нехватка кадров. Президент России Владимир Путин в апреле 2024 года также заявил, 
что в ближайшие годы Россия будет испытывать «объективный дефицит кадров» и добавил, что 
его нельзя покрыть только за счёт трудовой миграции. По оценкам исследователей ВШЭ, в 
первом квартале 2024 года наибольшая кадровая уязвимость в российской экономике 
наблюдалась в сферах пассажирского транспорта, перевозки грузов, в розничной торговле и 
строительстве. И даже президент «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин заявил на 
форуме «Россия зовёт!» в конце 2023 года, что в стране наблюдается серьёзный дефицит 
квалифицированных сотрудников. 

Таким образом, несмотря на наличие в стране почти двух миллионов безработных, 
экономика испытывает дефицит кадров, причём как высококвалифицированных, так и 
низкоквалифицированных, что может негативно сказаться на темпах её роста уже в ближайшем 
будущем. В этом контексте центры занятости населения играют особую роль, поскольку от их 
успешной деятельности зависит не только ситуация на рынке труда в России, но и темпы роста 
всей российской экономики.  

В рамках дальнейшего анализа будут рассмотрены научные публикации, которые 
опубликованы с 2022 года и затрагивают темы безработицы, рынка труда, а также работы центров 
занятости населения в России. 

В публикациях за этот период анализируется ситуация на рынке труда, отмечается рекордно 
низкий уровень безработицы за всю современную историю России, ведётся разбор видов, причин 
и последствий безработицы, а также мер государственного регулирования, направленных на 
социальную защиту безработных и помощь в их трудоустройстве. Постепенно возрастает число 
публикаций, посвящённых дефициту кадров и его влиянию на различные отрасли и всю 
экономику в целом, анализируется поведение компаний и самих безработных в этих условиях. 

С.А. Карташов и С.А. Шапиро указывают на то, что в течение всего периода 
реформирования общества в РФ преобладал спрос на низкоквалифицированную и 
низкооплачиваемую рабочую силу, что снижало территориальную и профессиональную 
подвижность трудовых ресурсов и что только в последнее время стал увеличиваться спрос на 
квалифицированную рабочую силу. Однако, чтоб улучшить ситуацию, потребуется немало 
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временных и материальных затрат. И не последнюю роль в этом сегодня должны сыграть 
программы переквалификации безработных [1]. 

Л.Г. Столярова и А.А. Аничкина отмечают, что в России после частичной мобилизации           
21 сентября 2022 года выросла привлекательность женщин для работодателей в традиционно 
мужских отраслях - транспорте, промышленности, строительстве [5]. И действительно, с тех пор 
вырос спрос на услуги рекрутинговых компаний, а работодатели охотнее стали рассматривать 
женщин, в том числе и на управляющие позиции, причём даже невзирая на их возраст. 

Т.В. Останин и Е.В. Лысенко пишут о том, что система образования в России долгое время 
была инертной и готовила специалистов без оглядки на рынок труда и спрос на нём, из-за чего и 
образовался дисбаланс. Сегодня же из-за дефицита кадров многие компании сталкиваются не 
только с проблемой найма новых рабочих, но и с проблемой удержания своих работников. Так, 
каждый третий работодатель в РФ в 2021 году пострадал от хэдхантинга (англ. “head hunting” - 
охота за головами), так как конкуренты стали чаще переманивать чужих сотрудников [3]. 

И.Л. Сизова, Е.Д. Елагина, Н.С. Орлова пишут, что дефицит кадров в России связан не 
столько с политическими и демографическими причинами, сколько в первую очередь со 
внешними шоками (и, как следствие, оттоком кадров за рубеж), с проблемами подготовки 
необходимых специалистов и технологической отсталостью страны. Для преодоления кадрового 
голода в будущем работодателям нужно сменить траекторию подбора кадров. Это предполагает 
привлечение сотрудников старшего возраста, взаимодействие с удаленными работниками, 
самозанятыми и студентами, развитие системы наставничества и корпоративное обучение [4]. 

В сложившейся ситуации особую роль должны играть центры занятости населения, которые 
должны помочь людям найти работу, а работодателям - найти новых сотрудников. В последние 
годы в этом направлении в РФ ведётся активная работа, в том числе и по привлечению к работам 
заключённых. Например, как пишут О.В. Кириловский и Д.А. Кузнецов, за последние годы 
принят целый комплекс мер и нормативных правовых актов, включая ФЗ «О пробации в 
Российской Федерации», которые облегчают трудоустройство заключённых. Но автор делает 
акцент на наличии даже после этого многих проблем в данной сфере, разрешение которых 
приведёт как к улучшению ресоциализации заключённых, так и к смягчению дефицита кадров в 
стране [4]. Подтверждением этого служит тот факт, что в последнее время из-за кадрового голода 
спрос на труд заключённых растёт. По данным ФСИН РФ, в 2024 году среди заключённых доля 
привлечённых к оплачиваемым работам достигла уже 90,8%, тогда как в 2020 году составила 
57,5%. 

В условиях нехватки рабочей силы государственные центры занятости сталкиваются с 
конкуренцией с частными компаниями по подбору и обучению персонала за возможность найти, 
обучить и вывести на рынок труда безработных людей, хотя даже сейчас их число составляет 
почти 2 млн человек. Эта конкуренция должна повысить эффективность работы центров 
занятости и помочь вывести на рынок труда дополнительную рабочую силу. 

Подводя итог, следует отметить, что интерес российских исследователей в последние годы 
растёт не только к проблеме безработицы, но и к дефициту кадров, к причинам его образования 
и путям решения. Становится ясным, что в этой связи особую роль государство отводит центрам 
занятости населения, ибо кадровый голод - проблема общенациональная; это угроза для всей 
экономики. Очевидно, что безработица никогда не будет нулевой, но, тем не менее, российская 
экономика, столкнувшаяся с дефицитом рабочих рук, может и должна воспользоваться теми 
трудовыми резервами, что у неё имеются, и важная роль в решении этой задачи отводится именно 
центрам занятости населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы развития заболевания, описаны классификация 

бронхиальной астмы и определение форм заболевания. Предложены средства и методы физической 
реабилитации. 
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Annotation. The article examines the factors of the disease development, describes the classification of 
bronchial asthma and the definition of the forms of the disease. The means and methods of physical rehabilitation 
are proposed. 

Keywords: physical rehabilitation, bronchial asthma, respiratory tract. 
 

Бронхиальная астма - это гетерогенное заболевание, которое обычно характеризуется 
хроническим воспалением дыхательных путей с развитием их гиперреактивности и 
диагностируется по респираторным симптомам свистящего дыхания, одышки, стеснения в груди 
или кашля, вариабельных по длительности и интенсивности, в сочетании с обратимой спонтанно 
или под влиянием лечения обструкцией дыхательных путей. 

Факторы развития заболевания: 
1. Наследственность. Наследственная предрасположенность является одним из 

основных факторов развития данного заболевания. Проведенными исследованиями 
подтверждено, что у одной трети больных астмой заболевание является наследственным. 

Выделяют аллергическую (атопическую) и неаллергическую (неатопическую) формы 
бронхиальной астмы, которые характеризуются специфическими клиническими и 
иммунологическими признаками. В детском возрасте чаще всего (более 90%) диагностируется 
атопическая БА. 

2. Экологические факторы. Значительное воздействие на заболеваемость 
бронхиальной астмой имеют разнообразные экологические факторы, такие как: влажность, 
испарения, пыль, выхлопные газы, табачный дым и др. Проведенные исследования показывают, 
что от 3 до 6% первично диагностируемых заболеваний возникает именно по этой причине. 

3. Избыточный вес. Избыточная масса тела также является провоцирующим фактором 
развития бронхиальной астмы. Исследованиями подтверждено наличие повышенного риска 
развития бронхиальной астмы у детей, имеющих лишний вес. 

4. Триггеры. Многообразные аллергены, такие как пыль, цветущие растения, шерсть 
животных, пух, плесень и многие другие являются провоцирующими факторами при заболевании 
бронхиальной астмой. Также триггером могут являться холод, физическое и психологическое 
перенапряжение, химикаты и др. 

5. Аллергены. В атмосфере находится значительное число аллергенов, таких как 
плесневые грибки, растения, пыль, клещи, птицы и животные. 

Научными исследованиями подтверждено, что взаимодействие с аллергенами способствует 
развитию сенсибилизации к данным аллергенам у детей до 3 лет. 

Какой будет связь между сенсибилизацией и контактом с аллергеном зависит от 
наследственности, предрасположенности, возраста, типа аллергенов и других факторов. 

Дыхательной системой (systema respiratorium) является совокупность органов, 
осуществляющих воздухопроводящую и газообменную функции. Нос, полость носа, глотка, 
гортань, трахея реализовывают воздухопроводящую функцию, а газообменную функцию 
выполняют легкие. 

Газообмен происходит в альвеолах лёгких, и в норме направлен на захват из вдыхаемого 
воздуха кислорода и выделение во внешнюю среду образованного в организме углекислого газа. 

Здоровый взрослый человек в состоянии покоя,  производит в 
среднем 14 дыхательных движений в минуту, тем не менее частота дыхания может значительно 
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колебаться (от 10 до 18 движений в минуту). В то время как взрослый человек делает                                                                       
15-17 дыхательных движений в минуту. При рождении скорость дыхания составляет 1 вдох в 
секунду. Для сравнения, взрослый делает примерно 15 дыхательных движений в минуту. 
Вентиляция альвеол осуществляется чередованием вдоха (инспирация) и выдоха (экспирация). 
При вдохе мы получаем атмосферный воздух, а при выдохе удаляем из организма углекислый газ. 
Обыкновенный тихий вдох осуществляется при взаимодействии мышц диафрагмы и наружных 
межрёберных мышц. При вдохе диафрагма опускается, рёбра поднимаются, расстояние между 
ними увеличивается. Обыкновенный расслабленный выдох совершается в большей    степени     
инертно, при этом энергично функционируют внутренние межрёберные мышцы и некоторые 
мышцы живота. При выдохе диафрагма поднимается, рёбра перемещаются вниз, расстояние 
между ними уменьшается. 

Существует 3 типа дыхания: 
• Грудной (костальный, реберный) тип характеризуется преобладанием при вдохе 

сокращения мышц инспираторов и движений грудной клетки. 
• При диафрагмальном (абдоминальный, брюшной) типе происходит расширение грудной 

клетки за счет сокращения диафрагмы. 
• Дыхание, при котором вдох обеспечивается в равной степени мышцами инспираторами и 

экспираторами относится к смешанному типу. 
Дыхательные пути. 
Дыхательные пути разделяют на верхние и нижние. Переход верхних дыхательных путей в 

нижние осуществляется в месте пересечения пищеварительной и дыхательной систем в верхней 
части гортани. Верхние   дыхательные   пути    сформированы    полостью носа, носоглоткой и 
ротоглоткой. Нижние дыхательные пути состоят из гортани, трахеи, бронхов, бронхиол, альвеол. 

При возникновении трудностей с нормальным носовым дыханием зачастую используется 
ротовая полость. Тем не менее, она не относится ни к дыхательным путям, ни к органам дыхания 
и не приспособлена эволюционно для основного дыхания. 

Вдох и выдох осуществляется путём изменения размеров грудной клетки с помощью 
дыхательных мышц и диафрагмы. Существует нонятие дыхательного объема. В течение одного 
вдоха (в спокойном состоянии) легкие получают 400-500 мл воздуха. Примерно столько же 
уходит при спокойном выдохе. При глубоком вдохе максимум около 2000 мл воздуха. 
Остаточный объем легких составляет минимум 1500 мл. Спокойный выдох оставляет в лёгких 
примерно 3000 мл. Это «функциональная остаточная ёмкость» (ФОЁ) лёгких. Дыхание 
контролируется как сознательно, так и бессознательно. 

Существует 4 вида дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее 
(грудное) и нижнее (брюшное). При икоте и смехе возникают особые виды. Возбудимость 
нервных центров при частом и поверхностном дыхании повышается, а при глубоком - снижается. 

Классификация бронхиальной астмы, определение форм бронхиальной астмы.                    
В настоящее время важную социально-медицинскую и экономическую проблему в современном 
обществе представляют ограничения жизнедеятельности детей с бронхиальной астмой. Для 
решения данной проблемы используют различные виды реабилитации, поскольку от 
эффективности реабилитации в детском возрасте зависит дальнейшее течение болезни и статус 
взрослого человека. 

Этиологическая классификация. 
Причины, по которым начинается бронхиальная астма разнообразны: 
1. Воздействием аллергенов провоцируется экзогенная бронхиальная астма.  Подобными 

триггерами могут ступать пыльца, грибки, шерсть, пыль, клещи и пр. Атопическая бронхиальная 
астма является особым вариантом экзогенной астмы и характеризуется генетической 
предрасположенностью к аллергическим реакциям. 
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2. Приступы эндогенной бронхиальной астмы возникают в результате инфекции, 
воздействия холодного воздуха, повышенной физической активности и других факторов. 

3. При бронхиальной астме смешанного генеза приступы возникают как при воздействии 
аллергенов, так и при воздействии психофизических факторов. 

Стратификация тяжести. Степень тяжести заболевания определяют с учётом количества 
дневных и ночных симптомов в сутки, неделю, месяц; степени выраженности нарушений 
физической активности и сна; лучших показатели ОФВ1 и ПСВ за сутки и суточных колебаний 
ОФВ1 и ПСВ. 

Классификация тяжести обострения астмы. В случаях прогрессирования одышки, кашля, 
свистящих хрипов, чувства сдавления грудной клетки считают, что наступило обострение астмы. 
Просвет бронхов при этом уменьшается, что сопровождается понижением пиковой скорости 
выдоха (ПСВ), объёма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированной жизненной 
ёмкости лёгких (ФЖЕЛ). В таких случаях, с целью определения степени тяжести обострения 
проводят физикальное                обследование, исследование функции внешнего дыхания, 
проведение исследования газов артериальной крови, ЭКГ, рентгенографию органов грудной 
клетки. 

Существуют рефлюкс-индуцированная бронхиальная астма, аспириновая бронхиальная 
астма, бронхиальная астма физического усилия, профессиональная астма, ночная астма. 

Средства и методы физической реабилитации при бронхиальной астме. При 
бронхиальной астме применяются разнообразные формы лечебной физической культуры: 
лечебная гимнастика, прогулки по ровной местности, несложные спортивные игры, лыжные 
прогулки. Упражнения на дыхание с замедленным полным выдохом помогают облегчить 
отхождение и удалить мокроту после окончания приступа. Между приступами назначают 
лечебную гимнастику на расслабление мышц верхнего плечевого пояса и грудной клетки. Массаж 
также оказывает значительное воздействие на организм больного. 

Лечебная гимнастика представляет собой подготовительный этап и тренировочный 
(основной). 

Подготовительный этап заключается в приведении дыхания в норму, подбор упражнений и 
заданий в соответствии с особенностями пациента. Данный этап занимает 2-3 дня. В это время с 
помощью упражнений устраняют негативные результаты пароксизма, тренируют аппарата 
внешнего дыхания, улучшают газообмен, повышают работоспособность организма. 

В состав лечебной гимнастики включаются легко выполняемые задания. 
Для большей эффективности включают упражнения с мячом, гимнастической палкой и 

другими вспомогательными атрибутами. Так как при бронхиальной астме нарушена подвижность 
грудной клетки, то максимальное внимание уделяется особым дыхательным упражнениям - как 
статическим, из которых важно выделить диафрагмальное дыхание, так и динамическим. 

Такими упражнениями могут быть: 1) задания с медленным удлиненным выдохом;                       
2) проговаривание гласных и согласных звуков, способствующие развитию осознанного 
управления выдохом пациентом с целью развития равномерного дыхания: 3) упражнения на 
формирование спокойного дыхания, снижающего вентиляцию легких; 4) надувание камеры, 
резиновых предметов. 

В комплекс упражнений не следует включать задания на задержку дыхания. Подходить к 
подбору упражнений необходимо внимательно, с учетом всех индивидуальных особенностей 
организма пациента. 

1. Ходьба спокойным и быстрым шагом в любое время года.  
2. Плавание. 
3. Лыжные прогулки. 
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Противопоказаниями для занятий лечебной гимнастикой являются лихорадочные 
состояния, резко выраженное обострение воспаления, частые приступы удушья, выраженная 
легочно-сердечная недостаточность III степени  

Массаж и физиотерапия при бронхиальной астме. Массаж всегда был и остается одним 
из самых действенных вариантов реабилитации при бронхиальной астме.  

 Массаж начинают из исходного положения лежа на животе, руки располагаются вдоль 
туловища. Сначала массажист поглаживает спину от нижнего края ребер к затылку, плечам и 
подмышечным впадинам. Затем поперек спины от позвоночника по межреберным промежуткам 
к подмышечной впадине и обратно. Далее в продольном и поперечном направлениях растирают 
кожу и разминают мышцы спины, плечевого пояса. В среднем массаж спины длится 8-10 минут 
и заканчивается поглаживанием. В положении на спине проводится массаж передней стенки 
грудной клетки. Делается он от нижнего края реберных дуг к ключице, плечам и подмышечным 
ямкам. При проведении используют приемы поглаживания, кругового растирания, продольного 
разминания. Завершают массаж груди мягким сжатием грудной клетки несколько раз во время 
выдоха. Общее время массажа занимает 15 минут. Из них примерно 5 минут уходит на массаж 
груди.  Для достижения результата требуется 10-15 процедур. Рекомендуется закреплять 
результаты повторными курсами.  

При назначении курса массажа необходимо учитывать особенности патологии пациента.          
В случае наличия воспалительного процесса, при нарушении легочной вентиляции основное 
внимание должно быть уделено растираниям. В то время как при обструктивных нарушениях – 
поглаживаниям. Массаж лучше проводить за 1,5-2 часа до процедуры лечебной гимнастики, так 
как от эффективности массажа значительно возрастают функциональные способности 
дыхательной системы пациента и повышают эффективность проводимого лечения. 

Большое значение в реабилитационной работе с детьми придаётся закаливанию и 
физиотерапии. 

Аэрозоли и электроаэрозоли бронхоспазмолитиков применяются при обструктивных 
нарушениях. Для улучшения отхождения мокроты применяется электрофорез с использованием 
2%-го калия йодида или 5%-го раствора хлорида кальция. 

Одно из важнейших мест в профилактике и лечении бронхиальной астмы в условиях 
санаторно – курортных учреждениях занимает бальнеотерапия. Грязелечение, лечебные ванны, 
климатотерапия оказывают благоприятное воздействие на организм.  

Пульмонологические санатории расположены в разных климатических зонах России.  
Санаторно-курортное лечение проводится с целью закрепления результатов основного 

стационарного и амбулаторного лечения и достижения устойчивой ремиссии. Комплексное 
использование всех форм лечения и оздоровления непременно приведет к улучшению состояния 
здоровья и нормализации легочной функции.  

 
Список литературы: 
1. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: уч. пос. /Т. В.Андрюхина [и др.]; Екатеринбург, 2019.              
158 с. 

2. Ачкасов Е.Е., Таламбум Е.А., Хорольская А.Б. и др. Лечебная физкультура при 
заболеваниях органов дыхания: Учебное пособие. М.: Триада-Х, 2011. 100 с. 

3. Байкова, А.Г. Профессиональная бронхиальная астма / А.Г. Байкова, С.А. Бабанов,               
Д.С. Будаш // Медицинская сестра. 2018. Т. 20, № 7. С. 13-18. 

4. Гуровец Г.В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции 
нарушений в развитии детей: Учебник для вузов / Г.В. Гуровец; под ред. В.И. Селиверстов. М.: Владос, 
2013. 431 c. 



 
 

 116 

5. Гуцуляк С.А. Бронхиальная астма у детей: учебное пособие / С.А. Гуцуляк; ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России, Кафедра Педиатрии. Иркутск: ИГМУ, 2020. 73 с. 

6. Овсянников Е.Г., Фурман Т.И., Елисеева; под ред. Д.Ю. Овсянникова. Москва: РУДН, 2019. 
211 с. 

7. Пестерева Т.В. Реабилитация дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
средствами адаптивной физической культуры /Актуальные вопросы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспекты: материалы Всероссийской научно-
практической конференции // Екатеринбург, 2019. С 100-102. 

8. Физиология дыхания. Учебное пособие / Н.С. Мотузко, В.В. Ковзов, В.К. Гусаков. Витебск: 
УО ВГАВМ, 2004. 64 с. 

 
References: 
1. Adaptive physical culture in the complex rehabilitation and social integration of persons with disabilities: 

uch. pos. /T.V. Andriukhina [et al.]; Yekaterinburg, 2019. 158 p. 
2. Achkasov E.E., Talambum E.A., Khorolskaya A.B. and others. Therapeutic physical education for 

respiratory diseases: A textbook. M.: Triad-X, 2011. 100 p. 
3. Baykova A.G. Professional bronchial asthma / A.G. Baykova, S.A. Babanov, D.S. Budash // A nurse. 

2018. Vol. 20, No. 7. pp. 13-18. 
4. Gurovets G.V. Age-related anatomy and physiology. Fundamentals of prevention and correction of 

disorders in the development of children: Textbook for universities / G.V. Gurovets; Edited by V.I. Seliverstov. 
M.: Vlados, 2013. 431 p. 

5. Gutsulyak S.A. Bronchial asthma in children: a textbook / S.A. Gutsulyak; Federal State Budgetary 
Educational Institution of the Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Pediatrics. Irkutsk: 
IGMU, 2020. 73 p. 

6. Ovsyannikov E. G., Furman T. I., Eliseeva; edited by D.Y. Ovsyannikov. Moscow: RUDN, 2019. 211 p. 
7. Pestereva T.V. Rehabilitation of preschoolers with disabilities by means of adaptive physical culture / 

Topical issues of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people: psychological and pedagogical 
aspects: materials of the All-Russian scientific and practical conference // Yekaterinburg, 2019. Рр. 100-102. 

8. Physiology of respiration. Textbook / N.S. Motuzko, V.V. Kovzov, V.K. Gusakov. Vitebsk: UO 
VGAVM, 2004. 64 p. 
 
 
РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ, ОКАЗАВШИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Я.Е. Кривошеева, С.Л. Савченко 
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 
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Выступая на Евразийском форуме, В.В. Путин сказал: «Для нашей страны, для всего 
российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Безусловно, 
при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы 
самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности – 
это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем» [2]. 

С древних времен народчтитсемейные традиции, считая их важной неотъемлемой частью 
исторического и культурного наследия страны. В словаре В.И. Даля слово «традиция» 
определяется как элемент социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в определённых обществах, классах и социальных группах в 
течение длительного времени [1, с 276]. Традиции являются важнейшей составляющей основы 
воспитания подрастающего поколения.  

В настоящее время, к сожалению, в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обратившихся в семейный центр «Непоседы» (далее - Центр), большинство семейных традиций 
нарушено, не закреплено или утрачено. В связи с этим, перед специалистами Центра стоит задача 
показать детям необходимость изучения традиций, объяснить, что через формированиесемейных 
ритуалов можно сохранить, укрепить, улучшить взаимоотношение в семье. 

Работа по формированию семейных ценностей в условиях Центра реализуется по 
следующим направлениям: совместное посещение храма, проведение досуга, участие в 
праздничных мероприятиях, проектах. 

Главное место в  деятельности Русской Православной Церкви занимает воспитание детей в 
христианских традициях. Православие играет важную роль в сохранении семейных традиций. 
Воскресный поход семьи в храм считался неотъемлемой традицией на Руси.  

Одним из направлений работы центра является регулярное посещение родителями с детьми 
Храма иконы Казанской Божией Матери в г. Реутов для совершения таинства исповеди, 
причастия, обрядов крещения, прослушивания мини-лекций, проводимых служителем Храма 
алтарником Валерием Юрьевичем на православную тематику.  

Во время встреч проводятся беседы о проблемах в семье, о том, как строить супружеские 
отношения, как сохранить и приумножить любовь в семье. Такая форма работы с семьями 
способствует укреплению духовной связи внутри семьи, объединяет членов семьи, помогает 
преодолевать трудности и радоваться вместе.  Православие всегда имело и продолжает иметь 
важную роль в сохранении семейных традиций, обогащая их духовными принципами и 
ценностями 

Проведение праздничных мероприятий, такие как Новогодний утренник, Рождество, Пасха, 
День семьи, День защиты детей, также способствует укреплению семейных ценностей и 
традиций. Совместное времяпрепровождение не только способствует социализации всех членов 
семьи, но и повышает общее развитие, культурный уровень детей.  

Следующим направление работы является проектная деятельность. В период с сентября по 
декабрь проходили реализации проекта «Семья и Я», было достигнуто оптимальное семейное 
функционирование через возрождение и укрепление семейных ценностей. Проект «Семья и Я» 
был направлен на формирование знаний своей родословной. За этот период достигнуты 
следующие результаты: дети обсудили семейные традиции, придумали герб своей семьи, узнали 
у родителей о происхождении и значении своего имени. Проект помог повысить уровень 
семейной сплоченности и адаптации, расширил имеющиеся представления о семье и семейных 
ценностях через усиление многопоколенного семейного опыта [3]. 

Одно из направлений работы центра - работаКлуба «Семейные узы». Участие в клубных 
мероприятиях помогло родителям и детям укрепить партнерские отношения в семье, через игру 
приобрести опыт в общении. Участники клуба научились оказывать поддержку, делиться своими 
успехами. 
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В сентябре 2024 года прошла Квест-игра «Пять дверей семейного терема», цель которой - 
укрепление семейных и коллективных родительско-детских отношений средствами досуговой 
деятельности. Совместный досуг, на примере игры, помог укрепить отношения между членами 
семьи: родители пересмотрели свои взгляды на воспитание детей. Ребята обсудили важные 
вопросы, связанные с семьей, и поделились своей точкой зрения об отношениях внутри семьи, 
взаимопонимании [3]. 

Таким образом, несмотря на то что в современном мире ценности и обычаи часто меняются, 
сохранение семейных традиций является важным аспектом сохранения и укрепления семейных 
уз. 
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социальной инфраструктуры социально-реабилитационного центра ветеранов имени В.Г. Михайлова 
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rehabilitation of veterans from among the participants of a special military operation.  

Keywords: rehabilitation of veterans, social services, social rehabilitation center, social and medical care. 
 
Социально-реабилитационный центр ветеранов имени В.Г. Михайлова ДТСЗН Москвы 

создан в 2000 году по инициативе Правительства Москвы. В структуру Центра входят отделение 
"Медицинской реабилитации и социального обслуживания"; отделение «Екатерининский парк». 
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В современных социально-экономических условиях на территории Москвы в живописном 
Екатерининском парке работает уникальное учреждение Социально-реабилитационный центр 
ветеранов имени В.Г. Михайлова (ГБУ СРЦ имени В.Г.Михайлова), созданный для участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, 
участников специальной военной операции [4]. 

Задачи социально-медицинской помощи ветеранам на современном этапе заключаются в 
том, чтобы эффективно и экономично использовать имеющиеся ресурсы Центра, увеличить 
доступность и повысить качество социально-медицинских услуг. Эффективность предоставления 
медицинских услуг ветеранам основывается на систематическом наблюдении и перманентном 
проведении оздоровительных мероприятий, нацеленных, наряду с поддержанием и сохранением 
здоровья, на социальную поддержку старшего поколения. Складывающиеся тенденции старения 
населения как сложного явления общецивилизационного характера отражают результаты 
последовательной реализации в Российской Федерации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях норм законодательства в отношении пожилых людей. 

В стенах нашего Центра созданы подходы к рациональному использованию имеющихся 
возможностей и предлагаются пути осуществления действий по повышению качества жизни, 
признанию ценности вклада пожилых людей в социальную, экономическую и культурную жизнь 
города. 

Одним из основных направлений медико-социальной помощи ветеранам является 
реабилитация - комплексная система медицинских, психологических, социально-экономических, 
бытовых и других мероприятий, направленных на устранение или более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 
функций организма, позволяющая по возможности частично или в полной степени восстановить 
способности ветеранов к социальной адаптации и как следствие продлить жизнь. 

Наши ветераны могут воспользоваться богатой инфраструктурой социально-
реабилитационного Центра: прогуляться по территории Екатерининского парка с уютными 
беседками, цветущими клумбами и дорожками для терренкура; поплавать в бассейне; 
позаниматься в спортивном зале с тренажерами, оздоровиться в криосауне; отдохнуть в комнате 
психологической разгрузки; посетить музыкальное или литературное мероприятие; провести 
вечер на чайной веранде. 

Ветераны размещаются в комфортабельных одноместных и двухместных номерах. 
Современный дизайн номеров социально-реабилитационного Центра исполнен из безопасных 
гипоаллергенных материалов в спокойных природных оттенках. 

Интерьер продуман до мелочей: все помещения и удобства легкодоступны маломобильным 
гражданам и ветеранам, проходящим восстановление после травм и операций, имеющих 
заболевания нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем. 

В нашем Центре предоставляется огромный комплекс услуг оздоровительно-
реабилитационной программы для ветеранов, включающий: регулярные врачебные осмотры; 
поддержание позитивного психологического состояния ветерана; консультации по всем 
возникшим вопросам; физическую терапию разного вида. 

Трудовой коллектив нашего социально-реабилитационного Центра - это серьезные 
профессионалы своего дела, постоянно повышающие уровень своей квалификации. Наша 
команда - это высококвалифицированные врачи: реабилитологи, физиотерапевты, терапевты, 
кардиологи, психологи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, невролог; на 
протяжении всего курса реабилитации об отдыхающих заботятся специалисты по уходу.  

Атмосфера Центра по-настоящему уютная, здесь есть все необходимое для полноценного 
восстановления: зал ЛФК с современными тренажерами, где под чутким присмотром 
инструкторов-методистов проходит активная реабилитация, криосауна, барокамера, аппараты 
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физиотерапии, лечебно-плавательный бассейн, комфортные зоны отдыха - все это помогает 
ветеранам восстановить здоровье. 

Мощности Центра позволяют принимать 3230 ветеранов в год. В Центре функционирует 
отделение медицинской реабилитации и социального обслуживания: 135 мест - стационарная 
форма социального обслуживания (круглосуточное пребывание); 55 человек за заезд - 
полустационарная форма социального обслуживания (дневное пребывание) [1].  

  Основная возрастная категория - 80-89 лет (более 75%) и мы заботимся о безопасности, 
поэтому корпуса и прогулочные зоны спроектированы специально для комфортного пребывания 
маломобильных граждан пожилого возраста.  

В этом году изменен подход к оздоровлению и реабилитации ветеранов - внедрены новые 
программы двигательной активности в зале ЛФК и плавательном бассейне: постуральная 
гимнастика, скандинавская ходьба, аквааэробика. Данные программы повышают жизненные 
силы и энергию, улучшают концентрацию, способствуют снижению стресса мышечного баланса, 
нормализуют общее состояние организма. Для маломобильных ветеранов используется 
специальная методика диагностики двигательной активности и оздоровления, занятия проводятся 
в номерах, с использованием мелкого спортинвентаря и тренажеров [5, с. 121]. 

80% ветеранов проходят индивидуальный курс Школы психологического здоровья, 
психологическую реабилитацию, консультации психолога, сеансы психологической разгрузки в 
сенсорной комнате, сеансы аудиовизуальной терапии, тренинги когнитивных функций, слушают 
лекции. Востребованной услугой для ветеранов является комплексная терапевтическая 
стоматологическая помощь, за которой обращаются до 60% отдыхающих. 

В пожилом возрасте человеческий организм претерпевает множество физиологических 
изменений, включая снижение количества минералов и витаминов, поэтому технологии лечебно-
профилактического 5-разового питания являются важной составляющей частью социально-
медицинской реабилитации в Центре [2, с. 4]. 

Для ветеранов разработан целый комплекс культурно-массовых мероприятий, включая 
досуг. Спецификой организации досуга и творческой деятельности является 
дифференцированный подход с учетом психологических и социальных особенностей 
отдыхающих: посещение театральных постановок, концертных площадок, познавательных 
экскурсий по историческим местам Москвы, организация музыкальных вечеров, просмотры 
кинофильмов, встречи с интересными людьми, а также посещение профилактических бесед с 
медицинским персоналом. Важным элементом организации досуга ветеранов являются вечера 
встреч, на которых отдыхающие делятся своими увлечениями, хобби и раскрывают свои 
творческие таланты. 

В Центре предоставляет социальные услуги для ветеранов Великой Отечественной войны, 
создаются условия здорового долголетия. С февраля 2024 года по распоряжению Правительства 
Москвы в ГБУ СРЦ имени В.Г. Михайлова в пилотном проекте начата реабилитация ветеранов 
из числа участников специальной военной операции (СВО). Отбор кандидатов на реабилитацию 
проводится сотрудниками отдела организационно-методической работы в тесном 
взаимодействии с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей города 
Москвы и Координационным центром медицинской реабилитации Департамента 
здравоохранения города Москвы. За истекший период реабилитацию прошли 102 ветерана 
указанной категории в возрасте от 18 до 65 лет. Для сотрудников Центра проведение 3-го этапа 
реабилитации ветеранам молодого возраста является уникальным опытом и помогает выработать 
предложения по оптимизации организационно-штатной структуры учреждения, 
совершенствованию материально-технической базы и укомплектованию современным 
реабилитационным оборудованием [6].  
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Большинство реабилитантов имеют травмы и повреждения опорно-двигательного аппарата, 
нарушения функции центральной и периферической нервной системы, повреждения и 
заболевания сосудов, нуждаются в проведении психо-коррекционной работы вследствие 
полученных ранений и контузий. Каждому из поступающих разрабатывается и назначается 
индивидуальная программа реабилитации. Работа проводится мультидисциплинарной командой, 
в состав которой входят врач-терапевт (кардиолог), врач ЛФК, врач-физиотерапевт, врач-
невролог, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский психолог.            
В программу реабилитации включается весь имеющийся арсенал оздоровительных процедур: 
аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура и занятия на тренажерах, лечебное плавание, 
водные процедуры и грязелечение, психологическое консультирование и психологическая 
коррекция, медикаментозная терапия [3]. Для ветеранов СВО проводятся различные культурно-
досуговые и развлекательные мероприятия с учетом их возраста и пожеланий. В период 
пребывания в Центре участники СВО получают необходимые юридические консультации, 
администрация центра оказывает нуждающимся адресную помощь и содействует в решении 
социально-бытовых проблем. Инвалиды-колясочники учатся преодолевать препятствия в виде 
ступенек или насыпи. Все упражнения проводятся с инструктором-тренером и максимально 
приближены к реальной жизни. Люди с протезами привыкают к тяжёлым и в первое время 
неудобным устройствам, а с помощью инструкторов-методистов и разработанных технологий 
отрабатывают ходьбу и бег в игровой форме. Для тех ребят, кто вернулся с СВО и получил 
инвалидность, мы должны делать всё возможное, чтобы они смогли поправить здоровье и 
вернуться к нормальной жизни [1, с. 60]. 

Отдыхающие активно пользуются библиотекой, посещают концерты и спектакли в 
мультимедийном киноконцертном зале Центра, играют в настольный теннис, бильярд, шахматы. 
Одним из важнейших направлений государственной политики в сфере социальной защиты 
ветеранов России является планомерное создание комплекса мер социальной поддержки, в 
частности, создание и развитие специализированных учреждений по оказанию социальной 
помощи ветеранам. 

Комплексная работа нашего Центра направлена на поддержание и укрепление здоровья, 
общего физического и психологического состояния старшего поколения, отстоявшего свободу и 
независимость Родины, забота о котором - нравственный долг не только общества и государства, 
но и сотрудников СРЦ имени В.Г. Михайлова. Мы знаем, не только как достичь положительного 
результата, но и как сохранить его. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос трудовой занятости инвалидов, которому в последние 
годы уделяется все больше внимания как в социально-экономических, так и в научных кругах. Однако 
уровень безработицы среди данной категории населения по-прежнему остается высоким. В этой связи 
является актуальной задача по определению влияния принимаемых государством решений на показатели 
занятости среди инвалидов. 

Ключевые слова: инвалиды, занятость, трудоустройство, квотирование рабочих мест, 
специализированные рабочие места. 
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Annotation. The article examines the issue of employment of disabled people, which has received 
increasing attention in recent years in both socio-economic and scientific circles. However, the unemployment rate 
among this category of the population remains high. In this regard, the task of determining the impact of 
government decisions on employment rates among disabled people is relevant.  
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В условиях динамично меняющегося рынка труда необходимо внедрять эффективные 

стратегии, которые позволят инвалидам не только получить работу, но и успешно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Перед работодателями стоит задача создать благоприятные 
условия для интеграции таких работников, включая адаптацию рабочих мест, обучение и 
развитие карьеры. Практика показывает, что компании, которые активно поддерживают 
трудоустройство людей с инвалидностью, не только соответствуют социальным стандартам, но и 
получают выгоду за счет разнообразия и уникальных навыков своих сотрудников. 
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Кроме того, внедрение инклюзивных практик способствует улучшению корпоративной 
культуры и повышению уровня лояльности всех сотрудников. Организация, которая 
демонстрирует свою приверженность социальным ценностям, становится более привлекательной 
не только для специалистов с инвалидностью, но и для других работников, которые ценят заботу 
о равенстве и справедливости. Такие компании легче привлекают и удерживают таланты, 
поскольку создают среду, где каждый сотрудник может чувствовать себя ценным и нужным [2]. 

Работодатели, заинтересованные в успешной интеграции сотрудников с инвалидностью, 
должны также учитывать необходимость непрерывного обучения и профессионального развития. 
Программы наставничества и индивидуальные планы карьеры помогут таким сотрудникам 
адаптироваться к рабочему процессу и раскрыть свой потенциал. Необходимо регулярно 
проводить тренинги и семинары для всего коллектива, чтобы развеять стереотипы и повысить 
уровень понимания разнообразия. Это позволит избежать межличностных конфликтов и 
содействовать гармоничному взаимодействию в коллективе [1]. 

Немаловажным фактором является и партнёрство с организациями, 
специализирующимися на трудоустройстве и поддержке людей с инвалидностью. Такие 
партнёрства могут предложить ценную экспертную помощь в создании инклюзивной рабочей 
среды и подборе кадров. Кроме того, государственные программы и гранты могут помочь 
компенсировать затраты на адаптацию рабочих мест и обучение сотрудников. Комбинируя 
разносторонние подходы, компании могут не только улучшить свои внутренние процессы, но и 
внести значимый вклад в общество, поддерживая социальное равенство и справедливость. 

Образование и подготовка являются ключевыми факторами повышения 
конкурентоспособности инвалидов. Образовательные учреждения в сотрудничестве с 
работодателями должны разрабатывать специальные программы, которые учитывают 
индивидуальные потребности и возможности таких студентов. Важно формировать навыки, 
востребованные на рынке, а также развивать межличностные и профессиональные качества, 
которые повысили бы шансы на трудоустройство [3]. 

Таким образом, проблема трудоустройства инвалидов требует комплексного подхода, 
включающего как государственные инициативы, так и активное участие бизнеса и общества в 
целом. Трансформация восприятия инвалидности как социальной проблемы в направлении ее 
решения через трудовую интеграцию станет залогом устойчивого развития как самих инвалидов, 
так и экономики в целом. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты [4]. 

Таким образом, правовые и экономические аспекты трудовой занятости людей с 
инвалидностью становятся важной темой для исследования и практического применения. 
Успешная интеграция инвалидов на рынок труда не только содействует их социальной защите, 
но и повышает общую продуктивность экономики, что подчеркивают многие эксперты в области 
социально-трудовых отношений. В условиях старения населения и нехватки рабочей силы 
привлечение инвалидов в трудовые процессы становится стратегически важным для государства. 

Однако для достижения этой цели необходимо создать комплекс условий, 
способствующих трудовой активности людей с инвалидностью. Это включает в себя не только 
материальное, но и психологическое обеспечение, адаптацию рабочей среды и повышение 
квалификации. Важно не только предоставить рабочие места, но и обеспечить карьерный рост и 
профессиональное развитие для инвалидов [5]. 
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К тому же, активная позиция работодателей, готовых к сотрудничеству с инвалидами, 
может служить примером для других компаний. Эффективная реализация программ поддержки 
занятости людей с инвалидностью требует координации действий между государственными 
структурами, бизнесом и обществом в целом, что позволит окончательно избавиться от 
предвзятости и стереотипов, связанных с трудовой деятельностью этой категории граждан. 

- Ключевым элементом решения проблемы занятости инвалидов является формирование 
инклюзивных рабочих мест. Это требует от компаний внедрения программ обучения персонала, 
направленных на разнообразие и устранение предвзятости. Важно не только создать условия, 
позволяющие лицам с инвалидностью эффективно выполнять свои обязанности, но и обеспечить 
их полноценное участие в коллективе. Компании могут адаптировать рабочие процессы и 
инфраструктуру под нужды сотрудников с ограниченными возможностями, что может позитивно 
сказаться на их мотивации и лояльности. 

- Для того, чтобы перейти к инклюзивной экономике, государству следует развивать 
партнерство с бизнесом и некоммерческими организациями. Программы субсидирования 
рабочих мест для инвалидов могут стимулировать работодателей принимать на работу больше 
представителей данной группы. Кроме того, следует поощрять инициативы, направленные на 
предпринимательство среди лиц с инвалидностью, предоставляя им доступ к ресурсам и 
финансированию. Эти меры могут способствовать снижению уровня безработицы и активизации 
экономической активности среди инвалидов. 

- Необходимо усиление информационной поддержки и адвокации прав работающих 
инвалидов. Организация регулярных кампаний, направленных на повышение осведомленности о 
правах лиц с инвалидностью на рабочем месте, может помочь в борьбе с дискриминацией. Важно, 
чтобы люди, руководящие компаниями, осознавали не только юридическую, но и социальную 
ответственность за внедрение инклюзивной культуры. Укрепление связей между учебными 
заведениями и потенциальными работодателями может создать более плавные переходные 
процессы для инвалидов от обучения к трудоустройству, что способствовало бы формированию 
устойчивого рынка труда и обеспечению равных возможностей для всех. 
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О.Г. Прохорова, Г.Ю. Доля 

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 
 

Аннотация: В статье рассматриваются варианты использования технологии театротерапии, через 
театральную инклюзивную лабораторию «Приснилось» как средство реабилитации и интеграции людей с 
нарушением зрения в культурную среду; представлены материалы по изучению исторических 
особенностей развития театротерапии и ее современное значение; проведен анализ психологического и 
эмоционального состояния инвалидов по зрению в динамике самоощущения и социализации после 
участия в реализации проекта. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, инклюзивная среда, театротерапия, театральная 
лаборатория, социальная интеграция, инклюзивный театр. 

 
THEATER LABORATORY AS A MEANS OF SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS 

WITH VISUAL IMPAIRMENTS 
 

О.G. Prokhorova, G.Yu. Dolya 
Moscow State University of Psychology & Education 

 
Abstract: The article considers options for using the technology of theater therapy, through the theater 

inclusive laboratory "Dreamed", as a means of rehabilitation and integration of people with visual impairment into 
the cultural environment; materials on the study of historical features of the development of theater therapy and 
its modern significance are presented; an analysis of the psychological and emotional state of visually impaired in 
the dynamics of self-perception and socialization after participation in the implementation is carried out the project. 

Keywords: social rehabilitation, inclusive environment, drama therapy, theatrical laboratory, social 
integration, inclusive theater. 
 

В процессе нашего исследования процесса социального сопровождения лиц с нарушением 
зрения, мы обратили внимание на повышение интереса к инклюзии и вовлечение людей с 
ограниченными возможностями в общественную и социокультурную жизнь, включая театр. 
Социально-культурные учреждения стремятся интегрировать инвалидов в свои программы и 
проекты, признавая ценность разнообразия и равного доступа для всех. Этот тренд отражает 
общемировую тенденцию к созданию инклюзивного общества, где каждый человек имеет 
возможность реализовать собственный потенциал независимо от физических или ментальных 
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особенностей. Инклюзивная среда способствует решению проблем реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, где в условиях равного доступа инвалиды способны чувствовать 
себя полноценными членами общества. 

Изучение исторических особенностей развития театротерапии для людей с ограниченными 
возможностями позволило определить, что с времен Древней Греции и Рима театры 
использовались для лечения психических и физических заболеваний через их участие в 
драматических представлениях. В Средние века, однако, театр был преимущественно 
религиозной формой искусства, и терапевтические аспекты были менее заметны. Возрождение 
интереса к театру как форме терапии началось в XIX веке благодаря немецкому педагогу 
Фридриху Фребелю, который применял драматические игры для развития детей [3]. В XX веке 
театры стали активно использовать в качестве инструмента реабилитации ветеранов войны и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время театротерапия является 
признанной формой арт-терапии, которая помогает людям с ограниченными возможностями 
выразить свои эмоции, улучшить коммуникативные навыки и повысить самооценку [2]. 

Театротерапия - это один из экспрессивных психотерапевтических методов арт-терапии, 
способствующий купированию социально-психологических проблем личности посредством 
драматического и театрального искусства, как отмечает социолог Тринадцатко А.А. [4, с. 12]. 
Театральная лаборатория как форма творческой деятельности выступает как универсальный 
формат для всестороннего применения методов театротерапии. В рамках театральной 
лаборатории используется драматическое искусство и игровая деятельность для развития 
вербальной и невербальной коммуникации, ослабления социальных фобий, снижения социальной 
изоляции, улучшения самодисциплины, развития креативности и повышения уверенности. 

Примером эффективной реабилитации людей с нарушениями зрения может служить 
театральная лаборатория «Приснилось» Москвы, использующая театральные технологии 
реабилитации и социальной адаптации [2]. Основными задачами деятельности лаборатории 
является формирование инклюзивной театральной среды в подготовке спектакля.  

В рамках проекта участники совместно с профессиональными актерами обучались 
актерскому мастерству, делились своими воспоминаниями о жизненном опыте, практиках 
участия в театрально-драматических представлениях для последующего использования в 
создании сценического произведения. 

В течение нескольких месяцев непрофессиональные актеры изучали основы актерского 
мастерства, участвовали в коммуникационных тренингах, практикумах ораторского искусства и 
безконфликтного взаимодействия, осваивали искусство сторителлинга, технологии 
повествования событийных личных историй и воплощали их в творческие мини-сцены. 
Непрофессиональные актеры знакомились с музыкальным фольклором, создавая вокальные и 
музыкальные композиции для спектакля. 

Используемые в процессе работы с людьми с нарушением зрения театральные методики 
позволили созданию особого воспитательно-образовательного пространства. Атмосфера доверия 
и взаимоуважения в группе содействует свободному выражению эмоций, что также несет в себе 
психотерапевтический эффект, изменение когнитивных навыков. Репетиции и разбор 
сценического материала улучшает память и внимание участников театральной лаборатории 
«Приснилось». 

В финальном показе инклюзивного спектакля приняло участие 11 инвалидов по зрению. По 
итогам реализации проекта проведен анализ изменений социально-психологического состояния, 
степени социальной и средовой адаптации.  Проведенный нами опрос показал, что более 80 % 
респондентов отметили улучшение общения с окружающими людьми, половина опрошенных 
стали более уверенными в себе, а 70 % начали ощущать мир более разнообразным. 80% 
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подтвердили, что в процессе самопознания раскрыли эмпатийность, духовно-нравственную 
востребованность и позитивность в отношении с окружающими.  

Результаты апробации проекта театральной лаборатории «Приснилось» подтверждают 
востребованность технологий театротерапии в современной социальной реабилитации, 
способствуют исключению социальной изоляции людей с инвалидностью, помогают 
интегрироваться в социокультурное пространство [1, с. 62]. 

Проект театральной лаборатории «Приснилось» наглядно демонстрирует, как театральное 
искусство может стать инструментом для социального и личностного развития людей с 
нарушением зрения, предоставляя им возможность реализации собственного потенциала, 
помогает повысить самооценку для полноценного участия творческого процесса. 

Методы театротерапии способствуют решению проблем социальной изоляции людей с 
инвалидностью, помогая им активно интегрироваться в социокультурном пространстве. 
Инклюзивные театрализованные спектакли являются действенным инструментом просвещения и 
изменения отношения в обществе процесса инвалидности. Необходимость развития подобных 
инициатив в условиях инклюзивной среды позволит успешно самореализоваться и быть 
активным участником культурной жизни общества лицам с нарушением зрения. 
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Аннотация. В статье представлены данные о кризисном состоянии современной семьи, 

анализируются основные типы кризисных ситуаций в семье, а также психологические аспекты кризисных 
ситуаций. 
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Abstract. The article presents data on the crisis state of a modern family, analyzes the main types of crisis 
situations in the family, as well as the psychological aspects of crisis situations. 

Keywords: family, crisis, crisis family, crisis situation, types of crisis situations, psychological aspects of 
crisis situations. 

 
Семья - это основа общества, где каждый человек получает свою первую социализацию, 

учится взаимодействовать с другими людьми, формирует ценности и нормы поведения. 
Известный отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что семья является важнейшим 
элементом социальной ситуации развития. В семье социализация происходит наиболее 
естественно и безболезненно, основной её механизм - воспитание [6, с.4]. 

Однако жизнь не всегда идет гладко, и Кризис (др.-греч. κρίσις - суд, приговор, решение; 
поворотный пункт) - переворот, пора переходного состояния [7], перелом [8], состояние, при 
котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего 
возникают непредсказуемые ситуации [9]. Многие семьи сталкиваются с различными 
кризисными ситуациями. Слово «кризис» несет в себе оттенок чрезвычайности, угрозы и 
необходимости действия. Кризис - это ситуация эмоционального и умственного стресса, 
требующая значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток 
времени. 

В научной литературе нет четкого определения понятия кризисной семьи; каждый автор 
вкладывает в него свой смысл. Поэтому в разных источниках наряду с понятием кризисная семья 
можно встретить такие: "деструктивная семья" [10, c. 21-33], "дисфункциональная семья" [11,          
c. 69], "неблагополучная семья" [12, c. 5] и др.  

Кризисная ситуация может затронуть любую семью независимо от её социального статуса, 
уровня дохода или других внешних факторов. Кризисы могут возникать по разным причинам, что 
часто приводит к значительным изменениям в жизни семьи, нарушению привычного уклада и 
эмоциональному напряжению. Важно понимать, какие особенности присущи семьям, 
находящимся в кризисе, чтобы лучше справляться с трудностями и находить пути для 
восстановления стабильности.  

Основные типы кризисных ситуаций. 
1. Экономические кризисы. Потеря работы, снижение доходов, накопление долгов - 

всё это может привести к финансовому стрессу внутри семьи. Родители начинают испытывать 
давление, связанное с необходимостью обеспечивать базовые потребности детей, оплачивать 
жильё и коммунальные услуги. Экономический кризис может также повлиять на отношения 
между супругами, вызывая конфликты и напряжение. 
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2. Развод и распад семьи. Развод является одной из наиболее болезненных форм 
кризиса для любой семьи. Он сопровождается эмоциональными переживаниями всех участников 
процесса, особенно детей. Изменение структуры семьи требует адаптации к новым условиям 
жизни, а также перераспределения ролей и обязанностей. 

3. Болезнь или инвалидность члена семьи. Когда кто-то из близких серьёзно 
заболевает или становится инвалидом, семья сталкивается с новыми вызовами. Это может 
включать необходимость ухода за больным, изменения в распорядке дня, финансовые затраты на 
лечение и реабилитацию. Члены семьи могут испытывать чувство беспомощности и страха перед 
будущим. 

4. Утрата близкого человека. Смерть родственника - одно из самых тяжёлых 
испытаний для любой семьи. Эмоции горя и потери могут длиться долгое время, влияя на 
психическое состояние каждого члена семьи. Важно уметь поддерживать друг друга в этот 
период и искать способы справиться с утратой. 

5. Природные катастрофы и чрезвычайные ситуации. Землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия могут разрушить дом и имущество семьи, оставив их без 
крыши над головой. В таких ситуациях важно быстро адаптироваться к новым обстоятельствам 
и найти поддержку у окружающих [13]. 

Психологические аспекты кризисных ситуаций. Кризисы оказывают значительное 
влияние на психологическое состояние членов семьи. Они могут вызывать следующие реакции: 

- Эмоциональный стресс: чувства тревоги, беспокойства, гнева, вины и печали являются 
естественными реакциями на кризисную ситуацию. Важно научиться распознавать эти эмоции и 
находить здоровые способы их выражения. 

- Изменение поведения: некоторые члены семьи могут начать проявлять агрессивное 
поведение, замыкаться в себе или избегать общения. Дети могут стать более капризными или 
замкнутыми. 

- Когнитивные искажения: под влиянием стресса и тревоги люди могут начать 
воспринимать реальность через призму негативных когнитивных схем. Это может включать 
катастрофизацию событий, пессимизм, негативное мышление и склонность к самообвинению. 

- Потеря уверенности в будущем: кризис может подорвать веру в собственные силы и 
возможности. Люди начинают сомневаться в своей способности справиться с проблемами и 
строить планы на будущее. 

- Социальная изоляция: семьи, находящиеся в кризисе, часто избегают контактов с внешним 
миром, опасаясь осуждения или непонимания со стороны окружающих. Это приводит к 
социальной изоляции и усугублению проблем [14]. 

Каждая семья уникальна, поэтому реакция на кризисную ситуацию будет индивидуальной. 
Однако понимание общих закономерностей помогает специалистам и близким людям лучше 
поддерживать такие семьи и помогать им справляться с трудностями. Психологическая помощь 
и социальная поддержка могут значительно облегчить процесс адаптации и восстановления после 
кризиса [15]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
 

А.Б. Чепракова 
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 

 
Аннотация: в статье рассмотрены походхы к реализации мер государственной поддержки в сфере 

занятости насления. Проанализирован опыт Флагманских отделов, специализированных центров 
трудоустройства «Моя карьера», в Центре «Профессии будущего». Предложены подходы к разработке 
функциональной модели и формированию команды. Ожидаются положительные кадровые, 
экономические и управленческие изменения для службы занятости населения в целом.  

Ключевые слова: социальная защита, функциональная модель, занятость насления, карьера, «Моя 
карьера», «Профессии будущего».  

 
TEAM BUILDING AND SETTING OBJECTIVES FOR DEVELOPING A FUNCTIONAL 

MODEL FOR PROVIDING STATE SUPPORT MEASURES IN THE SPHERE OF 
EMPLOYMENT  

 
A.B. Cheprakova 

Moscow State Psychological and Pedagogical University 
 

Abstract: the article discusses approaches to the implementation of state support measures in the field of 
youth employment. The experience of Flagship departments, specialized employment centers "My Career", and 
the Center "Professions of the Future" is analyzed. Approaches to the development of a functional model and the 
formation of a team are proposed. Positive personnel, economic and managerial changes are expected for the 
employment service as a whole. 

Keywords: social protection, functional model, retirement employment, career, "My career", "Professions 
of the future". 
 

В соответствии с новыми вызовами рынка труда, вызванными демографическими и 
социально-экономическими изменениями в стране, перед службой занятости населения встает 
непростая задача создать эффективное универсальное пакетное решение для составления 
индивидуального плана каждому гражданину, включающее кастомизированный набор 
государственных услуг, а в 2025 году мер государственной поддержки населения, который 
позволит быстро и эффективно подготовить гражданина к трудоустройству в условиях дефицита 
рабочей силы. 

В настоящее время, экосистема службы занятости населения города Москвы представлена 
различными по форме собственности и решаемым задачам учреждениями и организациями. 
Государственные услуги по подбору подходящей работы, назначению социальных выплат 
безработным гражданам оказываются в 28 территориальных отделах трудоустройства 
карьерными консультантами. Государственные услуги по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке, социальной адаптации, направлению на профессиональное 
обучение, содействию началу предпринимательской деятельности оказываются в 3-х 
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Флагманских отделах, специализированном центре трудоустройства для отдельных особых 
категорий граждан «Моя карьера», в Центре «Профессии будущего» оказываются специалистами 
специализированных функциональных отделов. 

Функциональные модели оказания мер государственной поддержки охватывают различные 
аспекты, позволяющие государству эффективно управлять ресурсами и помогать различным 
категориям граждан и организаций. В статье рассматривается несколько ключевых направлений 
развития службы занятости населения города Москвы для создания и реализации инновационной 
функциональной модели организации оказания мер государственной поддержки безработным 
гражданам в 2025 году.  

Каким требованиям должна соответствовать новая функциональная модель? Видится, что 
такая модель должна быть адаптирована к специфике мегаполиса, экономической ситуации и 
потребностям жителей и направлена на эффективное использование ресурсов, повышение 
качества обслуживания социально незащищённого клиента службы занятости населения. 

Модель должна быть основана на принципах кросс-функционального взаимодействия 
между территориальными и специализированными функциональными отделами службы 
занятости населения города Москвы. Уникальность модели определяет возможность достижения 
высокой степени специализации и экспертизы в каждой функциональной области.  

Для внедрения новой функциональной модели оказания мер государственной поддержки 
безработным гражданам, предлагается создать кросс-функциональную команду, т. е. группу, 
состоящую из представителей разных отделов с разными профессиональными навыками и 
опытом, которые совместно идут к общей цели - разработке пакетных решений индивидуального 
плана мер государственной поддержки для граждан, нуждающихся в оказании помощи в поиске 
подходящей работы. Целесообразным видится включение в такую команду сотрудников, 
занимающих разные должности: от линейных (непосредственных исполнителей) до ключевых 
(руководящий состав), что обогатит совместную длительность стратегическими планами, 
пониманием непосредственного исполнения бизнес-процессов и положением вещей на местах. С 
учетом разветвленной филиальной сети по территориальному признаку такого мегаполиса, как 
Москва, такой подход к составу команду становится особенно актуальным. Различные 
административными округа Москвы сильно отличаются по демографическому и социально-
экономическому составу жителей, составу и количеству предприятий, учреждений и 
организаций, предоставляющих рабочие места. В этих условиях опыт и знания каждого члена 
команды с взаимозависимыми ролями, взаимодополняющими умениями и способностью к 
взаимодействию будут работать на составление действительно эффективного индивидуального 
плана содействия в скорейшем трудоустройстве граждан. 

Главными задачами команды видятся выявление, исследование, систематизация и 
обобщение клиентских групп, обратившихся за помощью в службу занятости, по следующим 
критериям: социальная жизненная ситуация, возрастные особенности, уровень образования, 
наличие или отсутствие опыта работы, пожелания к уровню дохода, необходимость получения 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или получения 
новой профессии, готовность и заинтересованность к предпринимательской деятельности. 
Взаимодействие профессионалов с отличающимся бэкграундом, на основе сбора и анализа 
совокупности условий и факторов, оказывающих влияние на способность гражданина оценивать 
себя на рынке труда с одной стороны и требований, предъявляемым к будущим работникам со 
стороны работодателей, способствуют составлению эффективного индивидуального пакетного 
решения мер государственной поддержки для гражданина, учитывающего также триггеры, 
препятствующие трудоустройству. Предполагается, что созданный таким образом набор 
пакетных решений будет применим и в случае нестандартных ситуаций за счёт разного опыта и 
взглядов участников команды.   



 
 

 133 

Целями создания команды, состоящей из сотрудников, стоящих на разных ступенях 
карьерной лестницы, из разных отделов, видятся:  

- разработка новой организационной структуры с распределением должностных и 
функциональных обязанностей,  

- разработка типовых должностных инструкций, скриптов, справочных материалов для 
территориальных отделов трудоустройства, операционных отделов и Флагманских отделов,  

- пилотирование новой функциональной модели оказания мер государственной поддержки 
с помощью пакетных решений индивидуально плана содействия в трудоустройстве в 
территориальных отделах трудоустройства, 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для плавного поэтапного перехода на 
новую функциональную модель работы в 2025 году. 

Эффективность мер государственной поддержки для достижения конечного результата 
работы с клиентом - трудоустройства, во многом зависит от их грамотного планирования и 
реализации, мониторинга и оценки результатов.  

Тесный контакт представителей разных профессиональных направлений, как с 
техническим, так и с гуманитарным образованием даст сильный синергетический эффект и 
поможет подходить к задаче нестандартно и креативно. Взгляды линейных и ключевых 
сотрудников на проблемы граждан отличаются, взаимодействие будет обогащающим и сработает 
на расширение возможностей клиента для удовлетворения потребностей и подбора «работы 
мечты».  

Учитывая факт отсутствия коммуникационных барьеров и нацеленность на достижение 
общей цели, после проработки решения и фиксации договоренностей, у членов команды 
возникает возможность выполнения своих обязанностей, имея возможность оперативно 
запрашивать и получать дополнительную информацию у коллег по группе.  

Ожидаются положительные кадровые, экономические и управленческие изменения для 
службы занятости населения в целом.  

Совместная работа сотрудников из разных отделов и разного должностного состава может 
быть использована в качестве инструмента воспитания лидеров и повышения профессиональных 
компетенций. Для некоторых сотрудников, деятельность за рамками привычных обязанностей 
будет профилактикой профессионального выгорания, повысит вовлеченность, возродит интерес 
к работе. Кроме того, совместная работа формирует важную корпоративную культуру 
сотрудничества для достижения общей цели: поиск и реализация совместных решений, 
использование общей и понятной терминологии.  

Наделение команды полномочиями для принятия решений, упростит процедуру 
согласования созданного продукта. Прямой экономический эффект выражается натуральными, 
стоимостными и трудовыми затратами. Поскольку создание пакетного решения для 
формирования индивидуального плана содействия трудоустройству граждан возлагается на 
штатных сотрудников, не требуется привлечения аутсорсинговых компаний и расходования 
бюджетных средств. 

Для создания эффективного инструмента формирования индивидуального плана, 
предусматриваются следующие этапы: 

1. Исследование, систематизация и обобщение клиентских групп, обратившихся за 
помощью в трудоустройстве в службу занятости населения, по следующим критериям: 
социальная жизненная ситуация, возрастные особенности, уровень образования, наличие или 
отсутствие опыта работы, пожелания к уровню дохода, необходимость получения 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или получения 
новой профессии, готовность и заинтересованность к предпринимательской деятельности. 
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2. Оценка работы специализированных функциональных отделов, непосредственно 
оказывающих государственные услуги, выявление продуктовых портфелей, подходящих под 
нужды и потребности определенных клиентских групп. Критериями оценки будет служить 
удовлетворенность клиента полученными soft и hard skills, возвращение к курирующему 
карьерному консультанту с положительной обратной связью и готовность рекомендовать участие 
в предложенных мероприятиях друзьям, знакомым, родственникам и др. 

3. Создание карты-путеводителя пакетных решений индивидуального плана для 
различных клиентских групп по государственным услугам и мерам государственной поддержки 
с кратким описание целей, задач, места, времени проведения мероприятий, описанием 
ожидаемых результатов в случае участия в них. Пилотирование применения пакетных решений 
индивидуального плана в нескольких территориальных отделах трудоустройства. Обучение 
«амбассадоров» изменений. Получение обратной связи от карьерных консультантов, граждан, 
принимающих участие в тестировании новой формы взаимодействия. Анализ и систематизация 
положительных изменений и проблем.  

4. Создание новых регламентов взаимодействия, прошедших тестирование и готовых 
к применению.  

5. Внедрение готовых пакетных решений для составления индивидуального плана 
содействия трудоустройству различных клиентских групп в деятельность всех территориальных 
отделов трудоустройства службы занятости населения Москвы. Обучение всех участников 
нового процесса оказания государственных услуг и мер государственной поддержки. Критериями 
оценки целесообразности внедрения нового формата взаимодействия будет служить 
удовлетворенность пользователей новым продуктом, сокращение периода безработицы, 
указывать на эффективность и удобство в использовании, что важно для поддержания высокой 
производительности труда. 

6. Создание единого информационного пространства для всех участников процесса 
получения государственных услуг и мер государственной поддержки через размещение перечня 
продуктов на информационном портале службы занятости населения Москвы. Эффективное 
использование IT и интегрированных информационных систем обеспечивает согласованность 
данных и улучшает оперативное принятие решений, что способствует синхронизации 
взаимодействия как между различными подразделениями, так и между карьерными 
консультантами непосредственно с гражданами.  
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Abstract: this article presents the characteristics of the socio-cultural space of a modern school in the 

context of the tasks of education, the activity characteristics of the educational process, as well as as a mechanism 
and resource for educating a modern student.  

Keywords: socio-cultural space, upbringing, educational process. 
 
Расширение функций современной школы в условиях модернизации образования, и 

совершенствование образовательного процесса повлекли за собой значительные изменения в 
структуре образовательного пространства школы. Следовательно, школе как одному из 
основных социальных институтов, отвечающему за воспитание подрастающего поколения, 
встало большое количество задач, которые находят свое отражение в нормативных документах 
федерального уровня, а также в Федеральных образовательных стандартах разных уровней 
образования обозначены требования, которые  сконцентрированы на обеспечении  воспитания и 
социализации будущего поколения,  и в профессиональных стандартах работников  системы  
образования представлен перечень функциональных обязанностей  и действий по реализации  
воспитательного вектора в образовании.  Данные документы являются базовой опорой, 
фундаментом государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 
которая и задает направление главных векторов, объединяющие воспитательное пространство 
России, где отражены наиболее значимые современные цели и задачи воспитания будущего 
поколения.  

Считаем необходимым отметить, что огромнейшую и немаловажную значимость в 
воспитательном процессе современного школьника играет социокультурное пространство 
образовательной организации которое определяется как:  

- динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых усилиями 
социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных), которая выступает 
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интегрированным условием личностного развития человека - и взрослого, и ребенка 
(Н.Л. Селиванова). В этом случае механизмом создания социокультурного пространства 
становится «событие» детей и взрослых, в котором ключевым технологическим моментом 
служит их совместная деятельность [5];  

- часть среды, «господство которой определено педагогически сформированным образом 
жизни» (Ю.С. Мануйлова) [3];  

- интегрированное условием личностного развития человека, динамической сетью 
взаимосвязанных педагогических событий, реализуемых коллективными и индивидуальными 
субъектами разного уровня (Д.В. Григорьев) [1]; 

- эвристическая среда, в которой преобладает постоянный поиск оригинальных инноваций 
решений для социальной и образовательной политики (А.В. Хуторской) [6]. 

Воспитание детей – ответственный и системный процесс, от качества которого зависит 
будущее нашей страны. Укрепление единого социокультурного, образовательного и 
воспитательного пространства современной школы – это одно из наиглавнейших направлений 
работы. Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование» направлена на воспитание патриотов, людей 
не равнодушных, стремящихся к знаниям, спортивным достижениям, творческой реализации и 
научным исследованиям [4;8].  

Воспитание патриотических чувств обучающихся приобретает особую значимость, что 
находит отражение в документах, принятых правительством Российской Федерации, где среди 
важнейших названа задача патриотической направленности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, 
семье. Вместе с учителями и родителями советники директоров по воспитанию становятся 
проводниками по взаимодействию с детскими общественными объединениями, они развивают и 
поддерживают интерес ребят к коллективной творческой деятельности. Педагоги 
совершенствуют формы и методы работы с ребятами и их родителями [4].  

В подтверждении вышесказанного, рассмотрим деятельность Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 
(МАОУ СОШ№1 п.г.т. Забайкальск, которое является первичным отделением и входит в состав 
Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и 
молодежи «Движение первых» Забайкальского края. Так же в работе данного учреждения, 
осуществляется целевая модель наставничества педагогических работников в образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 
дополнительным программам в образовательных учреждениях [2]. Необходимо отметить, что 
для приобщения учащихся к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности, приобретение учащимися функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения деятельности, функционирует  Научное общество учащихся 
(далее ШНОУ) – добровольное объединение обучающихся, которые стремятся к научному 
поиску, к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области современных 
научных открытий, заинтересованы в повышении своего интеллектуального и культурного 
уровня, которые хотят заниматься научно-исследовательской деятельностью в различных 
областях науки, техники, искусства под руководством учителей и педагогов дополнительного 
образования  и школьный клуб «Большая Перемена» работа которого основана на общности 
интересов, запросов и потребностей в занятиях социально-значимой деятельностью, через 
творческие, социальные, исследовательские и научные проекты, волонтерство, социальные 
акции, объединяющим как  учащихся в возрасте 10-17 лет», а также учителей и родителей.  
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Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что школа рассматривается в контексте 
деятельностных характеристик образовательно-воспитательного процесса, и здесь очень важна 
деятельная составляющая, поскольку именно предметная деятельность позволяет формировать 
личностные качества ребенка и необходимые для жизни компетенции. Социокультурное 
пространство с полным правом можно рассматривать как ресурс и механизм воспитания 
современного школьника, однако немаловажно учитывать и тот факт чтобы  в социокультурном 
пространстве  школы сочетались такие значимые характеристики как: поликультурность 
(необходимость создания единого поля социокультурной деятельности как  ресурса  для обмена  
культурными традициями, ценностями и воспитательными практиками), информационная 
открытость (обеспечение  доступности информации о различных направлениях, деятельности 
образовательной организации), и событийность (целенаправленное включение в текущую 
деятельность  школы событий разного масштаба (от локального до федерального)). 
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Ключевые слова: киберспорт, молодёжь, киберпространства, цифровые технологии, развитие, 
цифровизация. 
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Киберспорт, или компьютерный спорт, представляет собой соревнования, основанные на 
использовании компьютерных технологий, где участники соревнуются в виртуальном 
пространстве. Первоначально он воспринимался как форма развлечения, но со временем стал 
самостоятельной спортивной дисциплиной. В России киберспорт начал развиваться в конце 1990-
х - начале 2000-х годов. Важным этапом стало его официальное признание в 2001 году, когда 
компьютерный спорт был включен во Всероссийский реестр видов спорта [2]. 

Киберспорт в России претерпел значительные изменения с тех пор. В 2016 году киберспорт 
был повторно признан официальным спортом, что дало новый толчок для его развития. Это 
привело к созданию множества киберспортивных организаций, таких как Virtus.pro и Natus 
Vincere, которые стали представлять Россию на международных турнирах. С тех пор интерес к 
киберспорту продолжает расти, особенно среди молодежи, которая видит в нем не только 
развлечение, но и возможность для самореализации и профессионального роста [1]. Актуальность 
выдвинутой проблемы обусловлена пониманием взаимосвязи развития современного общества и 
интернета, являющегося, на сегодняшний день, неотъемлемой частью коммуникации молодого 
поколения и определяющего процессы социализации молодёжи [4]. 

Сегодня киберспорт признан не только как форма досуга, но и как способ развития 
стратегического мышления, работы в команде и даже как инструмент для заработка. Например, в 
2021 году крупнейшие международные турниры, такие как The International по Dota 2, привлекли 
миллионы зрителей и предложили призовые фонды, сравнимые с традиционными спортивными 
соревнованиями [3]. На сегодняшний день онлайн-среда или использование SMART-технологий 
представляют из себя все же опосредованный компьютерным интерфейсом образовательный 
ресурс, исключающий непосредственное, тесное и контактное взаимодействие [2]. 

Киберпространства - это специально оборудованные центры, где молодые люди могут 
развивать свои навыки киберспорта, а также взаимодействовать в виртуальной среде. Эти 
пространства оснащены высокотехнологичными компьютерами или игровыми приставками, 
специальным программным обеспечением и периферийным оборудованием, что создает условия 
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для создания целых экосистем, направленных на обучение и тренировки в цифровых 
дисциплинах [1]. Работа с молодежью как специфический вид профессиональной деятельности 
направлена на создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 
прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям 
и восприимчивой к новым созидательным идеям [5]. 

В отличие от традиционных молодежных центров, киберпространства способствуют не 
только развитию физических и интеллектуальных способностей, но и формированию навыков 
работы в команде, лидерства, ответственности и стратегического мышления. Эти пространства 
становятся идеальной площадкой для социализации молодежи через цифровые технологии. 
Например, взаимодействие в многопользовательских играх развивает навыки сотрудничества, 
критического мышления и быстрой адаптации к новым условиям. 

Кроме того, киберпространства могут служить инструментом для образовательной работы 
с молодежью. Здесь молодежь получает возможность учиться не только через игры, но и через 
участие в разработке контента, стриминге и создании медийных проектов, что открывает 
перспективы для карьерного роста в цифровой индустрии. 

Киберспорт и киберпространства становятся все более важными элементами работы с 
молодежью. Они представляют собой уникальные среды, способствующие развитию как личных, 
так и профессиональных навыков молодых людей. Киберспорт помогает молодежи не только 
самореализоваться, но и социализироваться, используя передовые цифровые технологии. Это 
делает киберпространства эффективным инструментом для формирования активных и 
целеустремленных граждан, готовых к вызовам современного цифрового мира. 
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Музейная педагогика представляет собой область знаний, которая исследует, как музеи 
могут способствовать формированию знаний и умений у учащихся. Исследования, такие как 
работа Н.Т. Бочаровой [1], подчеркивают необходимость интеграции музейного опыта в учебный 
процесс, так как он способствует развитию критического мышления, креативности и навыков 
работы с информацией. Музеи, как источники уникального контента, могут служить платформой 
для активного обучения, где учащиеся не просто получают знания, но и вовлекаются в процессы 
обсуждения, исследования и критического анализа [6]. 

С внедрением цифровых технологий в образовательную практику открываются новые 
горизонты для музейной педагогики. Цифровые выставки, виртуальные экскурсии, 
интерактивные приложения - все это позволяет расширить границы традиционного обучения. 
А.М. Данилова и И.В. Писарев [4] выделяют несколько ключевых преимуществ использования 
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цифрового контента: 
1. Доступность: ученики могут изучать музейные коллекции из любого места и в любое 

время. 
2. Интерактивность: цифровые ресурсы позволяют учащимся взаимодействовать с 

контентом, что повышает уровень их вовлеченности. 
3. Персонализация обучения: разные ученики могут выбирать материалы в зависимости от 

их интересов и уровня подготовки. 
Однако использование цифрового контента также сопряжено с некоторыми вызовами. 

Одним из них является необходимость обучения преподавателей работе с современными 
технологиями и цифровыми ресурсами. По данным исследований, проведенных М.А. Захаровой 
[5], более 60% учителей не имеют достаточной подготовки для эффективного использования 
цифровых инструментов в процессе обучения. 

Примеры использования цифрового контента в музейной педагогике в Московских 
школах. В Москве несколько школ разработали успешные программы интеграции музейного 
опыта и цифрового контента. Например, проект "Музеи в школе", организованный Московским 
городским домом учителя, включает серию онлайн-экскурсий и семинаров, в которых участвуют 
школьники и кураторы музеев. Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, обсуждать 
выставки и участвовать в мастер-классах. 

Еще одним интересным примером является сотрудничество школ с Государственной 
Третьяковской галереей. В рамках проекта "Третьяковка в школе" ведется создание цифровых 
материалов, основанных на коллекциях музея, что позволяет не только изучать произведения 
искусства, но и применять их в практических проектах учащихся. 

Музейная педагогика с использованием цифрового образовательного контента открывает 
новые горизонты для образовательного процесса в московских школах. Она позволяет не только 
привлекать учащихся к взаимному обучению, но и помогает развивать ключевые компетенции, 
необходимые в современном мире. Важно продолжать исследовать и развивать это направление, 
создавая стимулы для активного сотрудничества между образовательными учреждениями и 
музеями. 

Школа 1164 в Москве является одним из ярких примеров образовательного учреждения, 
активно применяющего музейную педагогику и цифровой образовательный контент. В рамках 
своей образовательной стратегии школа стремится интегрировать культурные и музейные 
ресурсы в учебный процесс, что создаёт уникальную среду для развития учащихся. 

В школе 1164 регулярно проводятся экскурсии в различные государственные и частные 
музеи Москвы. Эти мероприятия позволяют учащимся не только познакомиться с историческими 
и культурными аспектами, представленными в музеях, но и развивать свои исследовательские 
навыки. Например, учащиеся посещают Государственный исторический музей, где они могут 
увидеть артефакты, связанные с темами, которые они изучают в классе. Учителя организуют 
предварительные и последующие занятия, на которых учащиеся обсуждают свои впечатления и 
делают выводы. 

Цифровой образовательный контент. Школа активно использует цифровые технологии 
для создания и интеграции образовательного контента. Учащиеся имеют доступ к виртуальным 
экскурсиям и интерактивным выставкам, которые предлагают музеи. Например, в рамках 
сотрудничества с Московским музеем современного искусства, школа организует онлайн-лекции 
и мастер-классы, где учащиеся могут не только изучать современное искусство, но и общаться с 
художниками и кураторами. 

Одним из успешных проектов, реализованных в школе 1164, является создание школьной 
виртуальной выставки, посвященной историческим событиям России. Учащиеся сами подбирали 
материалы, работали с архивами и создавали презентации, которые затем были размещены на 
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платформе, доступной для широкой аудитории. Этот проект позволил учащимся не только 
углубить свои знания по истории, но и развить навыки работы с цифровыми инструментами и 
проектами. 

Для дальнейшего улучшения практик музейной педагогики и использования цифрового 
контента в школе 1164 можно предложить следующее: 

1. Расширение сотрудничества с музеями: установление новых партнёрств с музеями 
позволит обеспечить ещё больший ассортимент образовательного контента и экскурсий. 

2. Обучение педагогов: проведение семинаров и тренингов для учителей по использованию 
цифровых технологий и музейных ресурсов в обучении, что поможет повысить их квалификацию. 

3. Создание межпредметных проектов: интеграция музейного контента в различные 
дисциплины (например, историю, искусство, литературу) для создания единого образовательного 
пространства. 

4. Разработка онлайн-платформы: создание платформы, где учащиеся смогут делиться 
своими проектами и исследованиями, а также взаимодействовать друг с другом и с педагогами. 

Школа 1164 является наглядным примером успешного использования музейной педагогики 
и цифрового образовательного контента. Интеграция этих элементов в учебный процесс не 
только обогащает образовательный опыт учащихся, но и развивает важные навыки, необходимые 
для их будущей жизни. В условиях современного мира, где цифровизация играет ключевую роль, 
такой подход может стать важным аспектом формирования нового поколения, способного 
успешно адаптироваться и встраиваться в быстро меняющееся общество. 
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Аннотация: В статье представлен обзор цифровых ресурсов, которые могут быть полезны 

педагогам дошкольных образовательных организаций в работе с родителями. Рассматриваются различные 
типы цифровых инструментов, их функции и преимущества использования в практике взаимодействия с 
родителями. Автор также обращает внимание на проблемы и перспективы применения цифровых 
технологий в работе воспитателя с родителями, что делает статью актуальной для исследователей и 
практиков в области дошкольного образования. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, дошкольная образовательная организация, воспитатель, 
работа с родителями, современные родители, педагогическое просвещение родителей, взаимодействие. 
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Abstract: The article presents an overview of digital resources that may be useful to teachers in pre-school 
educational organizations working with parents. The different types of digital tools, their functions and advantages 
in the practice of interaction with parents are considered. The author also draws attention to the problems and 
prospects of using digital technologies in the work of parents' educators, which makes the article relevant for 
researchers and practitioners in the field of pre-school education. 

Keywords: digital resources, pre-school education organization, educator, work with parents, modern 
parents, pedagogical education of parents, interaction. 
 

В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы деятельности человека, 
включая образование и воспитание детей. Работа воспитателя детского сада не является 
исключением.  

Проблема данного исследования заключается в систематизации опыта применения 
цифровых технологий и ресурсов, которые воспитатель может использовать в своей работе с 
родителями. Необходимо изучить существующие цифровые инструменты и определить, каковы 
их возможности для работы с родителями дошкольников.  

Для решения этой проблемы был проведен анализ существующих практик применения 
цифровых технологий и ресурсов, используемых в работе воспитателя с родителями. 

Востребованность применения современных, в том числе цифровых, технологий в работе 
воспитателя с родителями, активно обсуждается в течение последних пяти лет в научно-
педагогической печати [1-5]. 
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Практика показывает, что, воспитатели заинтересованы в применении цифровых 
технологий и ресурсов, которые предоставляют новые возможности для организации 
образовательного процесса и взаимодействия с родителями. С другой стороны, освоение этих 
технологий требует значительных затрат времени и сил, что затрудняет их внедрение в работу с 
родителями и вызывает сложности у воспитателей [2]. 

Исследователи проблемы отмечают, что цифровые технологии постоянно развиваются и 
совершенствуются, появляются новые инструменты и ресурсы, которые могут быть полезны в 
работе воспитателя. Воспитатель должен следить за этими изменениями и быть готовым к 
применению технических нововведений в повседневную практику [3;4;5]. 

Приведем обзор некоторых ресурсов, которые применяются и могут быть полезны 
современному воспитателю в работе с родителями. 

 
Таблица 1 - Характеристика цифровых ресурсов для работы воспитателя ДОО  

с родителями 
Тип ресурса/Пример 

ресурса 
Педагогические 

возможности 
ресурса 

Достоинства ресурса для 
работы с родителями 

Возможные недостатки 
ресурса для работы с 

родителями 
Программы для 
создания интерактивных 
игр и заданий 
Примеры ресурсов:  
Learning Apps, Genially; 
 Wizer.me. 
 

позволяют 
воспитателям 
создавать 
собственные 
интерактивные 
игры и задания 

Повышение мотивации 
молодых родителей через 
необычный формат для 
просвещения 
Развитие у родителей 
навыков принятия 
решения, критического 
мышления, креативности 

Непринятие родителем 
игрового формата как 
несерьезного 
Недоверие к 
воспитателю, его опыту 
и возможностям в 
оказании 
профессиональной 
помощи родителю 

Специализированные 
платформы для 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
родителей 
Пример ресурса 
 Портал Растимдетей. рф 

помогает 
родителям 
получить более 
полное 
представление о 
том, как 
правильно 
воспитывать 
ребёнка. 

Разнообразие 
информации; 
Практические советы;  
Доступность и 
возможность обратной 
связи 

 

Недостаточная 
мотивированность 
родителя для 
обращения  
Невозможность 
быстрой обратной 

Видеохостинги. 
Примеры ресурсов: 
RuTube и Vimeo. 
 

позволяют 
воспитателям 
создавать и 
распространять 
видеоматериалы, 
такие как мастер-
классы, 
вебинары и 
презентации 

Возможность доступа к 
видеоматериалам через 
Интернет в удобное для 
родителя время. 

Невозможность 
быстрой обратной связи 
по итогам просмотра 
видеоматериалов 

 
Таким образом, наше исследование показало, что цифровые ресурсы обладают 

существенным педагогическим потенциалом в работе воспитателя с современными родителями. 
Цифровые ресурсы позволяют воспитателям и родителям общаться более эффективно, используя 
различные каналы связи. Это помогает оперативно решать возникающие вопросы и проблемы, а 
также обмениваться информацией о прогрессе и достижениях детей. Помимо этого, внедрение 
цифровых технологий помогает повышению вовлечённости родителей в образовательный 
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процесс. Воспитатели могут использовать цифровые ресурсы для организации совместных 
проектов, мероприятий и других активностей, что способствует укреплению сотрудничества 
между детским садом и семьёй. 

И наконец, использование цифровых ресурсов требует от воспитателей освоения новых 
технологий и методик работы. Это способствует развитию их профессиональных навыков и 
компетенций, что в свою очередь повышает качество образовательного процесса и 
эффективность взаимодействия с родителями. 
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По мнению специалистов, принципиальные различия между конструктивными и 
неконструктивными стратегиями совладания со своими психологическими трудностями и 
проблемами связаны с их направленностью, целями, которые они преследуют. Эффективные 
стратегии направлены на "работу" с самой проблемой, с содержанием возникшего противоречия, 
и имеют своей целью преодоление тех препятствий, которые создает данная проблема на пути 
возможности самоактуализации личности, ее самореализации и полноценной жизни. 

Конструктивное общение - это способность выразить свои мысли без оценок, не приписывая 
личной точки зрения к поведению другого человека. Это умение слушать и слышать, смотреть и 
видеть. Это умение управлять своими эмоциями и работать со своей реакцией на сказанное или 
увиденное. 

Школьники с РАС испытывают определенного рода трудности в социально-
психологической адаптации. Нередко подобные трудности связаны с непониманием социальной 
ситуации, незнанием или неумением адекватно реагировать на стрессовую или конфликтную 
ситуацию, желанием добиться своего, несмотря на запрет взрослых. 

С такими трудностями встречается педагог при работе со школьниками с РАС. Данная 
проблема является актуальной, так как агрессия школьника с РАС мешает ему в усвоении 
информации, социализации, а также при агрессии, у детей с РАС появляется всё больше 
стереотипной аутостимуляции, что приводит к большему проявлению агрессии и уходу в себя. 

Поведение - одна из форм реализации личности человека в повседневной жизни. Поведение 
- комплекс ответных реакций, обусловленных действием внешних условий существования на 
организм; это совокупность поступков по отношению к объектам живой и неживой природы, к 
отдельному человеку или обществу.  

Поведение личности - процесс взаимодействия со средой, опосредованный 
индивидуальными особенностями и внутренней активностью. 
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Первоначально под поведением понимали любые внешние наблюдаемые реакции 
(двигательные, вегетативные, речевые), функционирующие по схеме «стимул-реакция» в ответ 
на внешнее раздражение. Современное понимание поведения выходит далеко за рамки 
совокупности реакций на внешний стимул. В целом поведение можно определить как «присущее 
живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и 
внутренней активностью». 

Внешняя активность - это внешние проявления поведения (движения, действия, поступки, 
высказывания, вегетативные реакции). Внутренние проявления - это мотивация, когнитивная 
переработка, эмоциональные реакции, процессы саморегуляции. 

Таким образом, под поведением следует понимать процесс взаимодействия личности со 
средой, опосредованный ее индивидуальными особенностями и внутренней активностью, 
имеющий форму преимущественно внешних действий и поступков. 

Поведение в психологии определяется как внешнее проявление психической деятельности 
человека.  

Можно выделить следующие факты поведения: 1) отдельные движения и жесты (поклон, 
кивок, сжимание руки); 2) внешние проявления физиологических процессов, связанных с 
состоянием, деятельностью, общением людей (мимика, поза, взгляды, дрожь и др.); 3) действия, 
которые имеют определенный смысл; 4) поступки, которые имеют социальное значение и 
связаны с нормами поведения [1]. 

Из.уч.ен.ие пр.об.ле.м эм.оц.ио.на.ль.но-во.ле.во.й сф.ер.ы и по.ве.де.ни.я де.те.й с ра.сс.тр.ой.ст.ва.ми 
ау.ти.ст.ич.ес.ко.го сп.ек.тр.а пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ва.жн.ую на.уч.ну.ю за.да.чу; ос.об.ог.о вн.им.ан.ия тр.еб.ую.т 
во.пр.ос.ы пр.ео.до.ле.ни.я аг.ре.сс.ив.но.го по.ве.де.ни.я у де.тей с РАС. Не.см.от.ря на до.ст.ат.оч.ну.ю 
ра.зр.аб.от.ан.но.ст.ь да.нн.ой пр.об.ле.мы в на.уч.но.й ро.сс.ий.ск.ой и за.ру.бе.жн.ой ли.те.ра.ту.ре (Ма.ма.йч.ук 
И.И., Ни.ко.ль.ск.ая О.С., Ши.пи.ци.на Л.М., Бо.гд.аш.ин.а Б.А., Ба.рд.ыш.ев.ск.ая М.К., Де.мь.ян.чу.к Л.Н., 
Ro.bi.ns D.L., Fe.in D., Ba.rt.on M.L., Gr.ee.n J.A.), ос.та.ют.ся ак.ту.ал.ьн.ым.и по.ис.к и ад.ап.та.ци.я пс.их.ол.ог.о-
пе.да.го.ги.че.ск.их сп.ос.об.ов пр.ео.до.ле.ни.я аг.ре.сс.ив.но.го по.ве.де.ни.я у де.те.й с ау.ти.зм.ом мл.ад.ше.го 
шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та в ус.ло.ви.ях об.ра.зо.ва.те.ль.но.й ор.га.ни.за.ци.и. 

Ив.ан.ов.ым С.И. и Де.мь.ян.чу.к Л.Н. пр.ед.ло.же.на ме.то.ди.ка ди.аг.но.ст.ик.и эм.оц.ио.на.ль.ны.х 
на.ру.ше.ни.й, оп.ис.ан.ы не.ко.то.ры.е по.дх.од.ы к ко.рр.ек.ци.и от.кл.он.ен.ий по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой сф.ер.ы. 
Пр.об.ле.мо.й аг.ре.сс.ив.но.го по.ве.де.ни.я за.ни.ма.ли.сь ис.сл.ед.ов.ат.ел.и Н.Д. Ле.ви.то.в, Б.Г. Ме.ще.ря.ко.в, 
Ю.Б. Мо.жг.ин.ск.ий, Л.М. Се.ме.ню.к, Т.Г. Ру.мя.нц.ев.а, О.О. Са.ви.на, И.А. Фу.рм.ан.ов и др.                                  
В за.ру.бе.жн.ой де.фе.кт.ол.ог.ии да.нн.ой пр.об.ле.ме по.св.ящ.ен.о зн.ач.ит.ел.ьн.ое чи.сл.о 
эк.сп.ер.им.ен.та.ль.ны.х ра.бо.т та.ки.х ав.то.ро.в как А. Ба.сс, Л. Бе.рк.ов.иц, Р. Бэ.ро.н, К. Бю.тн.ер. Д. Доллард, 
К. Лорэнц, Д. Ри.ча.рдсон и др [4]. 

Ме.то.ди.че.ск.ие ре.ко.ме.нд.ац.ии со.ст.ав.ле.ны на ос.но.ве пр.ог.ра.мм.ы по пр.ед.уб.еж.де.ни.ю 
аг.ре.сс.ив.но.го по.ве.де.ни.я мл.ад.ши.х шк.ол.ьн.ик.ов пе.да.го.го.м-пс.их.ол.ог.ом Бл.ёс.ки.но.й Ол.ьг.ой 
Ви.кт.ор.ов.но.й. 

Ко.рр.ек.ци.он.на.я ра.бо.та с аг.ре.сс.ив.ны.ми де.ть.ми вк.лю.ча.ет в се.бя 4 бл.ок.а, от.ра.же.нн.ые в 
за.да.ча.х пр.ог.ра.мм.ы. 

1 бл.ок. Об.уч.ение аг.ре.сс.ив.ны.х де.те.й сп.ос.об.ам вы.ра.же.ни.я гн.ев.а в пр.ие.мл.ем.ой фо.рм.е. 
За.да.чи. 
• На.уч.ит.ь де.те.й ве.рб.ал.из.ов.ыв.ат.ь св.ои мы.сл.и и чу.вс.тв. 
• Сн.из.ит.ь эм.оц.ио.на.ль.но.е на.пр.яж.ен.ие. 
• Со.зд.ат.ь по.ло.жи.те.ль.но.е эм.оц.ио.на.ль.но.е на.ст.ро.ен.ие и ат.мо.сф.ер.у пр.ин.ят.ия ка.жд.ог.о. 
• Ра.зв.ит.ь сп.ос.об.но.ст.и вы.ра.зи.ть св.ое эм.оц.ио.на.ль.но.е со.ст.оя.ни.е. 
2 бл.ок. Об.уч.ен.ие де.те.й пр.ие.ма.м са.мо.ре.гу.ля.ци.и, ум.ен.ию вл.ад.ет.ь со.бо.й в ра.зл.ич.ны.х 

си.ту.ац.ия.х. 
За.да.чи. 
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• Тр.ен.ир.ов.ат.ь пс.их.ом.от.ор.ны.е фу.нк.ци.и. 
• Уч.ит.ь на.вы.ка.м ре.ла.кс.ац.ии. 
• Уч.ит.ь на.вы.ка.м са.мо.ко.нт.ро.ля. 
• Сн.из.ит.ь эм.оц.ио.на.ль.но.е на.пр.яж.ен.ие. 
• Со.зд.ат.ь по.ло.жи.те.ль.но.е эм.оц.ио.на.ль.но.е на.ст.ро.ен.ие. 
• Ра.зв.ив.ат.ь са.мо.со.зн.ан.ие. 
3 бл.ок. От.ра.бо.тк.а на.вы.ко.в об.ще.ни.я в во.зм.ож.ны.х ко.нф.ли.кт.ны.х си.ту.ац.ия.х. 
За.да.чи. 
• Пр.ив.ив.ат.ь но.вы.е фо.рм.ы по.ве.де.ни.я. 
• Уч.ит.ь са.мо.ст.оя.те.ль.но пр.ин.им.ат.ь ве.рн.ые ре.ше.ни.я. 
• Уч.ит.ь ра.сп.оз.на.ва.ть эм.оц.ии по вн.еш.ни.м си.гн.ал.ам. 
• Фо.рм.ир.ов.ат.ь ад.ек.ва.тн.ые фо.рм.ы по.ве.де.ни.я. 
• Ра.бо.та.ть над вы.ра.зи.те.ль.но.ст.ью дв.иж.ен.ий. 
4 бл.ок. Фо.рм.ир.ов.ан.ие и ра.зв.ит.ие по.зи.ти.вн.ых ка.че.ст.ва ли.чн.ос.ти де.те.й. 
За.да.чи. 
• Фо.рм.ир.ов.ат.ь од.об.ре.нн.ые в об.ще.ст.ве мо.ра.ль.ны.е пр.ед.ст.ав.ле.ни.я. 
• Уч.ит.ь ос.оз.на.ва.ть св.ое по.ве.де.ни.е. 
• Уч.ит.ь ре.гу.ли.ро.ва.ть по.ве.де.ни.е в ко.лл.ек.ти.ве в со.от.ве.тс.тв.ии с но.рм.ам.и и пр.ав.ил.ам.и 

пр.ин.ят.ым.и в ко.лл.ек.ти.ве. 
• Фо.рм.ир.ов.ат.ь ад.ек.ва.тн.ые фо.рм.ы по.ве.де.ни.я. 
• Фо.рм.ир.ов.ат.ь у де.те.й та.ки.е ка.че.ст.ва, как эм.па.ти.я, до.ве.ри.е к лю.дя.м, со.чу.вс.тв.ие, 

со.пе.ре.жи.ва.ни.е. 
Не.же.ла.те.ль.но.е по.ве.де.ни.е мо.же.т пр.оя.вл.ят.ьс.я в та.ки.х фо.рм.ах как: 
• аг.ре.сс.ия; 
• ау.то.аг.ре.сс.ия (ку.са.ни.е рук, вы.ры.ва.ни.е во.ло.с, уд.ар.ы го.ло.во.й о тв.ер.ду.ю по.ве.рх.но.ст.ь и 

др.уг.ое); 
• са.мо.ст.им.ул.яц.ия (со.са.ни.е рук, пр.ои.зн.ес.ен.ие гр.ом.ки.х зв.ук.ов, по.вт.ор.яю.щи.ес.я дв.иж.ен.ия). 
Ре.ко.ме.нд.ац.ии: Од.но.й из мо.де.ли об.ще.ни.я ре.бё.нк.а с РАС и вз.ро.сл.ым яв.ля.ет.ся мо.де.ль ABА. 
Вк.лю.ча.ет в се.бя три ос.но.вн.ых ко.мп.он.ен.та:  
• Пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ий фа.кт.ор; 
• По.ве.де.ни.е; 
• По.сл.ед.ст.ви.е. 
 Да.нн.ая мо.де.ль об.ще.ни.я по.мо.га.ет по.ня.ть пр.ич.ин.у аг.ре.сс.ив.но.го по.ве.де.ни.я, и на.йт.и сп.ос.об 

сн.из.ит.ь мо.ти.ва.ци.он.ны.е для аг.ре.сс.ии или не.же.ла.те.ль.но.го по.ве.де.ни.я, со.зд.ат.ь ус.ло.ви.я при 
ко.то.ры.х аг.ре.сс.ив.но.е по.ве.де.ни.е не во.зн.ик.ае.т, на.уч.ит.ь ал.ьт.ер.на.ти.вн.ом.у по.ве.де.ни.ю. 

Од.ни.м из ме.то.до.в яв.ля.ет.ся со.ст.ав.ле.ни.е ви.зу.ал.ьн.ог.о ра.сп.ис.ан.ия, т. е. по.дг.от.ов.ка ре.бё.нк.а к 
ме.ро.пр.ия.ти.ям, ко.то.ры.е жд.ут его в те.че.ни.и дня. 

Бл.аг.од.ар.я та.ки.м ка.рт.ам ре.бе.но.к бу.де.т че.тк.о зн.ат.ь, что бу.де.т пр.ои.сх.од.ит в сл.ед.ую.щи.й 
мо.ме.нт. Это бу.де.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть ум.ен.ьш.ен.ию тр.ев.ож.но.ст.и ре.бе.нк.а и сн.иж.ен.ию пр.оя.вл.ен.ий 
во.зм.ож.ны.х не.га.ти.вн.ых по.ве.де.нч.ес.ки.х ре.ак.ци.й. 

В та.бл.иц.е по.ка.за.н пр.им.ер не.же.ла.те.ль.но.го по.ве.де.ни.я и ре.ак.ци.и на них, с по.мо.щь.ю ме.то.да.  
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Ре.бё.но.к пр.ос.ит му.ль.тик Сн.ач.ал.а за.да.ни.е, по.то.м же.ла.ем.ое (ра.зн.оо.бр.аз.ие за.ня.ти.й) 
Ре.бё.но.к пр.ос.ит вн.им.ан.ия Сн.ач.ал.а за.да.ни.е, по.то.м вн.им.ан.ие. (ув.ел.ич.ив.ае.м 

пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь са.мо.ст.оя.те.ль.но.го до.су.га) 
Ре.бё.но.к от.ка.зы.ва.ет.ся за.ни.ма.ть.ся Фо.рм.ир.уе.м ра.сп.ис.ан.ие за.да.ни.й. (ул.уч.ша.ем со.тр.уд.ни.че.ст.во) 
Са.мо.ст.им.ул.яц.ия Пр.ед.ла.га.ем ра.сп.ис.ан.ие за.ня.ти.й. (ул.уч.ша.ем на.вы.к 

са.мо.за.ня.то.ст.и и сн.иж.ае.м ко.ли.че.ст.во са.мо.ст.им.ул.ят.ив.но.го 
по.ве.де.ния 

 
Таким образом, аг.ре.сс.ия яв.ля.ет.ся од.но.й из на.иб.ол.ее не.пр.ия.тн.ых пр.об.ле.м, с ко.то.ро.й 

ст.ал.ки.ва.ют.ся ро.ди.те.ли и во.сп.ит.ат.ел.и ау.ти.чн.ог.о ре.бе.нк.а. Как пр.ав.ил.о, она пр.оя.вл.яе.тс.я как 
ре.ак.ци.я на ст.ре.сс и ра.зд.ра.жи.те.ли. 

Со.вр.ем.ен.ны.е ме.то.ды ко.рр.ек.ци.и по.ве.де.ни.я по.зв.ол.яю.т не то.ль.ко ум.ен.ьш.ит.ь ко.ли.че.ст.во 
ис.те.ри.к, со.пр.ов.ож.да.ющ.их.ся аг.ре.сс.ие.й, но и на.уч.ит.ь ре.бе.нк.а са.мо.ко.нт.ро.лю.  

 
Список литературы: 
1. Аг.ре.сс.ия у де.те.й и по.др.ос.тк.ов: Уч.еб.но.е по.со.би.е. // Под ред. Н. М. Пл.ат.он.ов.ой. СПб.: Ре.чь, 

2006. 336 c. 
2. Ал.яб.ье.ва Е.А. «Пс.их.ог.им.на.ст.ик.а в на.ча.ль.но.й шк.ол.е». Мо.ск.ва, изд-во «Сф.ер.а». 2003. 54 с. 
3. Ап.пе Ф. Вв.ед.ен.ие в пс.их.ол.ог.ич.ес.ку.ю те.ор.ию ау.ти.зм.а / Те.ре.ви.нф, 2015. 217 с. 
4. Бо.ри.со.ва Н.В., Ро.зе.нб.лю.м С.А., Ша.рг.ор.од.ск.ая Л.В.. Пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.ая по.мо.щь 

шк.ол.ьн.ик.у с РАС в ос.но.вн.ой шк.ол.е / Бэ.ро.н Р., Ри.ча.рд.со.н Д. //Аг.ре.сс.ия. СПб. Пи.те.р, 1999. 352 c. 
5. Не.ре.ти.на Т.Г. Сп.ец.иа.ль.на.я пе.да.го.ги.ка и ко.рр.ек.ци.он.на.я пс.их.ол.ог.ия. Уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.ий 

ко.мп.ле.кс: ФЛ.ИН.ТА, 2014. 376 с. 
6. Ни.ко.ль.ск.ая О.С., Ба.ен.ск.ая Е.Р., Ли.бл.ин.г М.М. Ау.ти.чн.ый ре.бе.но.к. Пу.ти по.мо.щи. М. 

Т.ер.ев.ин.ф, 2000. 336 с. 
7. Па.нф.ил.ов.а М.А. Иг.ро.те.ра.пи.я об.ще.ни.я. Те.ст.ы и ко.рр.ек.ци.он.ны.е иг.ры: пр.ак.ти.че.ск.ое 

по.со.би.е для пс.их.ол.ог.ов, пе.да.го.го.в и ро.ди.те.ле.й / М.А. Па.нф.ил.ов.а. М.: Из.да.те.ль.ст.во ГН.ОМ, 2013. 160 c. 
 
References: 
1. Agression in children and other specialists: Study guide // Ed. by N. M. Platonov. St. Petersburg: Rech, 

2006. 336 p. 
2. Alyabieva E.A. “Psychological education of students in elementary school”. 54 p. Moscow, “Sfera” 

Publishing House, 2003 
3. Aрpe F. Introduction to the psychological and pedagogical theory of autism / Theory of Science, 2015. 

217 p. 
4. Borisova N.V., S.A. Rosenblum, L.V. Shargorsk. Psychological-pedagogical assistance to schoolchildren 

with ASD in basic schools / Beron R., Richardson D. // Agression. St. Petersburg, 1999. 352 p. 
5. Neretina T.G. Specialized pedagogy and corrective psychological science. Uchebno-metodichskij 

kmpleks: FLINTA, 2014. 376 p. 
6. Nikolskaya O.S., Baenskaya E.R., Libling M.M. Autic redbok. Ways of help. MTerevinf, 2000. 336 p. 
7. Panfilova M.A. General game therapy. Teststy and correktsionnye games: prakticheskoe insobie for 

pihologov, pedagogov and roditeley / M.A. Panfilova. M.: Izdatelstvo GNOM, 2013. 160 p. 
 
 

  



 
 

 150 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности школьной адаптации современных детей к 

школе, основанные на анализе исследований отечественных ученых, в меняющемся информационном 
пространстве, что влияет на их учебные способности и адаптивные возможности. 
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Период начала обучения в образовательном учреждении для семилетнего ребенка очень 

важен: его вхождение в статус школьника, самостоятельность и социализация в среде 
одноклассников. Отечественный ученый Беличева С.А. утверждает, что «под психолого-
педагогическими условиями понимается синтез взаимосвязанных между собой возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды, направленных на преобразование 
конкретных характеристик личности для формирования психологической готовности 
обучающихся к школе» [1, с. 98].  

Адаптацию первоклассника к школьному обучению можно рассматривать как 
формирование достаточных адаптационных возможностей для освоения новой учебной 
деятельности и социальной роли ученика. Современные исследования ученых С.С. Петровой, 
М.Л. Ивановой в области психолого-педагогической адаптации детей к школе выделяют 
основные психолого-педагогические условия формирования социально-психологической 
готовности дошкольников к обучению, влияющей на успешную адаптацию детей к школе:  

- целенаправленное формирование всех компонентов психологической готовности: 
познавательного, личностного, волевого компонентов;  

- формирование коммуникативных умений;  
- формирование адекватной самооценки;  
- осуществление психологического просвещения родителей и педагогов дошкольной 

образовательной организации по вопросам готовности к школе у старших дошкольников;  
- системная и комплексная работа педагогов и специалистов сопровождения дошкольной 

образовательной организации [7, с. 106].  
В Федеральном государственном образовательном стандарте определено создание таких 

психолого-педагогических условий, которые будут способствовать сохранению здоровья и 
всестороннему развитию личности школьника, развитию готовности к дальнейшему обучению в 
школе [6].   

В основу ФГОС положен личностно-ориентированный, системно-деятельностный и 
здоровье сберегающий подходы при прохождении периода адаптации ребенка к школьному 
обучению.  
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На основе трудов отечественного ученого И.В. Дубровиной нами выявлено, что в условиях 
цифровизации образовательного процесса «проблемы воспитания и культурного развития 
личности ребенка приобретают особую актуальность и является приоритетной на всех этапах 
непрерывного образования» [3, с. 51].  

В процессе нашего исследования нами определены общие мероприятия комплексного 
подхода школы к организации учебно-воспитательного процесса, связанные с созданием 
безопасной образовательной среды, материально-техническим и инфраструктурными условиями 
психолого-педагогической адаптации детей к школьному обучению. 

Исследователь Н.Ф. Виноградова определяет содержательные задачи целого комплекса 
социально-педагогических условий обучения учащихся начальной школы: 

1) обеспечить учебно-познавательную деятельность в соответствии с возрастом детей 
первого класса; 

2) создать благоприятные условия для общения детей между собой и учителями; 
3) соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 
4) организовать постепенный переход к учебному процессу от щадящей нагрузки к урочной 

системе и обычному распорядку дня; 
5) благоприятное отношение семьи к новому статусу первоклассника; 
6) организовать внеурочную, активную досуговую деятельность; 
7) формировать положительное отношение семьи к новой роли первоклассника; 
8) заниматься мониторингом процесса адаптации [5].    
Вместе с тем, Е.В. Леонова и Ю.Ю. Глебова уточняют, что перед педагогами с началом 

обучения в школе появляется первоклассник, обладающий индивидуальным своеобразием 
качеств, которые нужно выявлять в ходе психологической диагностики особенностей адаптации 
к школьному обучению и учитывать в актуализации и модификации унифицированной 
программы [5, с. 110]. 

Индивидуализация детей первого класса к периоду прохождения адаптации к школе 
рассматривается в новом ФГОС как противоположность уравниванию, а понимание развития 
личности каждого ученика помогает педагогу создать зону развития в освоении учебной 
деятельности и новой социальной ситуации развития. 

Профессор И.В. Дубровина отмечает существующую проблему фокусирования учителей и 
родителей лишь только на успеваемости школьников и усвоении ими знаний, когда переживания 
детей отходят на второй план или остаются вне внимания учителей и родителей [3, с.54]. 
Положительные результаты процесса адаптации определяются во многом созданием условий для 
постоянного внимания к переживаниям и чувствам ребенка при вхождении в новую социальную 
ситуацию школьного обучения. 

Социально-педагогическая инфраструктура образовательного учреждения является 
важнейшим условием для физической и психологической адаптации к школьному обучению, 
созданию комфортной среды: обеспечение педагога нужными материалами для ведения уроков, 
а детей такой мебелью в классе, которая полностью соответствует их физическим данным. 
Сохранение физического и психологического здоровья в период адаптации обеспечивается 
безопасной социально-психологической средой. 

Определяя последовательность «вхождения» ребенка в школу, можно утверждать, что 
сначала ребенок привыкает или адаптируется к новым условиям, а уже потом осваивает новую 
социальную роль ученика. Отечественный ученый Д.Е. Карцев отмечает, что работа по 
социальной адаптации первоклассников к школе должна носить организованный и планомерный 
характер и выполняться всеми субъектами педагогического процесса, и выделяет группу 
факторов, влияющих на адаптационный процесс первоклассников. Среди них - социальные, 
психологические и педагогические. К психологическим факторам относит эмоциональное 
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состояние ребенка, сильно влияющее на процесс адаптации. К другим, относящимися к 
социальным и педагогическим факторам, автор относит привлечение ближайшего социального 
окружения ребенка, фактор социальной поддержки со стороны педагогов, родителей, семьи [4, с. 
94]. 

Психолого-педагогическое воздействие может заключаться в формировании позитивного 
мышления и умения пересматривать и обсуждать актуальный школьный опыт совместно с 
ребенком, помогать сознавать положительные стороны начального периода обучения в школе, с 
которыми справляется ребенок. При изменении места жизнедеятельности ребенка в 
образовательном пространстве, он начинает большую часть школьной жизни проводить за 
партой.  

Наиболее эффективными механизмами, средствами социальной адаптации ребенка 
являются досуговая деятельность, его социально-педагогическая включенность в разнообразные 
виды деятельности как в школе, так и по месту жительства; коррекционная деятельность 
логопеда, психолога, социального семейного педагога, заместителя директора, работающего с 
детьми дезадаптивного поведения и общественно-полезный труд [9, с. 143].   

Признаками положительной адаптации у первоклассников является устойчивое 
положительное эмоциональное состояние, которое отличается устойчивостью и 
положительными эмоциями, чувством уверенности. Также условием благоприятной адаптации 
является объединение усилий взрослых - всех представителей сторон образовательного процесса.  
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Происходящие трансформации в системе дошкольного образования отражаются в 
осознании педагогической общественностью, свидетельствуют о необходимости существенных 
изменений не только в функционировании дошкольных образовательных учреждений, но и в 
содержании их социально-педагогической деятельности. Осознание ценности соответствия 
деятельности дошкольных образовательных учреждений интересам и возрастающим социально-
экономическим потребностям ребенка является важным шагом модернизации воспитания в 
современных условиях [6, с.37]. 

Являясь воспитательно-образовательными институтами, дошкольные образовательные 
учреждения должны использовать имеющийся социально-педагогический потенциал, 
направленный на социально-педагогическое сопровождение и поддержку семьи, как первого 
важнейшего института социализации ребёнка, начиная с раннего возраста, с целью успешной его 
адаптации в обществе [8].  

На необходимость не только изучения, но и обеспечения социально-экономической 
поддержки детей в условиях дошкольного образовательного учреждения   указывали в своих 
работах Анохина Т.В., Газман О.С., Данилина Т.А., Фролова Т.М. и др.   

В научный оборот термин «потенциал» был введен 30 лет назад. Потенциал - возможности 
(«энергия»), присущие изучаемому нами объекту, исходя из его внутренних, сущностных 
характеристик, для реализации своих объективных функций (предназначений), всех или их части, 
при наличии необходимых (благоприятных для этого) условий [10].  

  В настоящее время можно выделить три направления в развитии представлений о 
потенциале. Во-первых, потенциал - это совокупность необходимых для функционирования или 
развития системы различных ресурсов, главным образом экономических (финансовых), 
непосредственно связанных с функционированием учреждения и его дальнейшим развитием. Во-
вторых, потенциал как система материальных и трудовых факторов (условий, составляющих), 
обеспечивающих достижение целей (образования). В-третьих, потенциал как способность 
комплекса ресурсов решать поставленные задачи, т. е. потенциал - это целостное выражение 
совокупной возможности учреждения для выполнения каких-либо задач [9, с. 132].  

Потенциал современного дошкольного образовательного учреждения с точки зрения 
практического применения и использования имеющихся способностей:  

- видовое разнообразие дошкольных учреждений;  
- вариативность образовательных программ и предоставление учреждению права выбора;  
- совершенствование организационной структуры управления;  
- выход на финансовую самостоятельность;  
- изменение подходов к созданию образовательной среды; 
- ориентированность на индивидуально-личностное образование; 
- открытость системы для педагогического взаимодействия с субъектами микро- и макро- 

социума;  
- переход на подушевое финансирование; 
- осуществление научно-экспериментальной и инновационной деятельности [11, с. 92]. 
Потенциал ориентирован на развитие (будущее): в процессе своей деятельности учреждение 

не только реализует свои возможности, но и приобретает новые, представляя собой единство 
устойчивого и изменчивого состояний. Потенциал содержит в себе в качестве "потенции" 
элементы будущего развития: 

- разработка новых моделей образовательных учреждений;  
- внедрение новых форм дошкольного образования;  
- расширение сферы образовательных, оздоровительных и досуговых услуг; 
- переход на новую форму оплаты педагогического труда;  
- расширение сферы социального партнерства и мультикультурных связей. 
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Основными элементами социально-педагогического потенциала дошкольного 
образовательного учреждения являются:  

- мотивационные ресурсы;  
- кадровые ресурсы;  
- организационные ресурсы (структура управления, социально-педагогическое 

партнерство);  
- информационные ресурсы;  
- нормативно-правовые ресурсы;  
- научно-методические ресурсы (организация образовательного процесса); 
- материально-технические ресурсы (организация развивающей среды); 
- финансово-экономические ресурсы [11, с. 22]. 
Источниками формирования финансово-экономических ресурсов являются: 
- средства государственного бюджета на основе нормативного финансирования из расчёта 

на одного ребёнка с учётом конкретной материальной базы, режима работы, численности 
персонала и прочих затрат;  

- плата родителей за содержание ребенка в детском саду;  
- дополнительные финансовые средства, полученные за счёт предоставления 

дополнительных образовательных и иных, предусмотренных Уставом учреждения услуг;  
- доход от предпринимательской деятельности учреждения;  
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

другие источники в соответствии с законодательством РФ. 
С целью повышения внутреннего ресурса финансирования в дошкольном учреждении 

осуществляется деятельность по получению доходов из внебюджетных источников, 
предусматриваемых в Программе развития в рамках разработки бизнес-плана по дальнейшей 
модернизации, расширению спектра дополнительных платных услуг, как средства 
удовлетворения повышенного образовательного спроса населения.  

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию, которая 
так же жизненно важна для каждого современного человека, как и умение писать и читать. 
Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспитание у ребенка 
бережливости (продление жизни готовой вещи), деловитости (практические навыки овладения) и 
рационального поведения в отношении простых обменных операций (хорошо подумать, прежде 
чем что-то сделать «7 раз отмерь, 1 раз отрежь»), трудолюбия (качество, когда ребёнок не только 
знает, что все хорошо работают, но и проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой 
ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование 
у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 
самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения [4, с. 
17]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена недостаточной проработанностью 
проблемы использования социально-педагогического потенциала дошкольного учреждения в 
формировании экономической грамотности будущих школьников в современных социально-
экономических условиях. В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 
является развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника 
к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 
присущие настоящей личности [9, с. 12]. 

Многие дошкольные учреждения вводят программы финансовой грамотности, но 
необходимо, чтобы выбранная программа отвечала поставленным задачам дошкольного 
образовательного учреждения. Не допускается использование в работе с детьми программ, не 
прошедших соответствующей экспертизы на федеральном или городском уровне. В настоящее 
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время разработаны и реализуются в работе дошкольных учреждений разнообразные программы. 
Педагогическому коллективу и всему детскому саду предоставляется широкий простор для их 
творческой деятельности.  

В последние годы система дошкольного образования развивается как вариативная, с 
широким предоставлением услуг. Одна из главных задач современного дошкольного воспитания 
- предоставить ребенку возможность развиваться в своем темпе, в соответствии с 
индивидуальными потенциальными возможностями и способностями [6. с.74].  

В процессе исследования нами изучены программы по развитию финансовой грамотности 
дошкольников на базе дошкольных учреждений столицы. Основная цель в программах: 
сформировать у детей первоначальные навыки финансовой культуры и азы финансовой 
грамотности. Задачи: познакомить детей с денежной сферой жизни, сформировать у них 
начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их 
целевому предназначению и развитию навыков счета и анализа; ознакомление с финансовой 
системой страны через игровую деятельность, детскую литературу; детские программы в 
социальных сетях. 

Обучающие занятия проходят в игровой форме, что способствует развитию аналитического 
восприятия; целенаправленного анализа денежных величин; нравственно-волевых качеств 
личности ребенка. Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, игровая 
технология наиболее эффективна и с помощью игры можно решить любые задачи, эмоционально 
раскрыть содержание [1.с.376]. 

После того как дети научатся правильно употреблять образцы денежного эквивалента, 
происходит овладение структурой благосостояния семьи, лежащего в его основе.  Проведенные 
исследования эффективности использования программы по обучению финансовой грамотности 
детей дошкольного возраста позволяют сделать вывод, что дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для овладения экономической составляющей, если обучение строится на 
закономерностях социально-психологического и физиологического развития детей 5-7 лет с 
учетом социально-педагогического потенциала дошкольного образовательного учреждения.  

Экономическая грамотность в условиях дошкольного образовательного учреждения 
развивает у детей мышление, эмоции, воображение, волю, память, познавательные и 
математические способности; формирует осознанное отношение к финансовой 
самостоятельности, экономической стабильности. У детей формируются навыки   
межличностного общения и самоконтроля за материальным благополучием других детей, 
формируются навыки самостоятельного решения элементарных коммуникативных 
математических задач в рамках тематики, предложенной программой в приобретении 
элементарных финансовых знаний [11. с.217].   

В целях повышения социально-педагогического потенциала важно, чтобы педагоги и 
специалисты, включенные в процесс финансового и социального развития детей, были 
поддержаны научно-методическими, дидактическими, организационными материалами.                      
А инновационный опыт по различным аспектам образовательной деятельности с детьми и 
взрослыми обобщался, распространялся и внедрялся в практику работы дошкольных 
учреждений.  
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По данным РОССТАТ по итогу переписи населения в 2021 году численность сельских 
поселений составила 153157, в которых проживает порядка 109,3 млн человек, из которых 58,8% 
- дети [8]. В условиях закрытого общества, со своими традициями и культурно-наследным 
опытом, как и везде, дети получают социализацию, но она усложняется рядом причин, которые в 
последствии влияют на их дальнейшую взрослую жизнь. В настоящее время в области возрастной 
психологии уделяется большой внимание влияние социума и окружающего мира на ребенка; над 
этим работают детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Особенно в 
сельских поселениях, где не так много кружков и секций.   

Как известно, основой народного хозяйства является совместная работа города и сельской 
населенной местности. Еще в годы четвертой пятилетки (1946-1950) сельское поселение были 
важнейшим источником рабочей силы. В связи с окончанием войны потребовались колоссальные 
усилия на восстановления городов и промышленности, в связи с этим из деревень и сел 
выделялось большое количество рабочей силы. Это привело к тому, что в сельской местности 
было восстановлено и построено заново 2698 тыс. жилых домов. 

В ходе индустриального и промышленного развития, число сельских поселений постоянно 
сокращается. В период с 1959 по 2020 годы численность сельского населения упала примерно в 
половину [8]. Тем не менее, как было уже выше сказано, в сельской местности количество детей 
составляет 50% от общего числа всех жителей.  

Социальная среда в селах специфичная. Она имеет закрытый характер, который привносит 
не всегда благоприятный эффект. Ограниченное влияние информационных каналов внутри 
семей, преобладание традиционных методов воспитания и отсутствие культурного воспитания, 
школьные и дошкольные учреждения ограниченно влияют на социализацию детей и подростков, 
что, в свою очередь, напрямую влияет на отношение между ребенком и педагогом, социальные 
границы и стиль общения. 

Социализация - процесс, в результате которого младенец формируется в сознательную 
личность, осваивающую культуру, в которой он рожден [3]. 

Социализация - процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, 
вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и 
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ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в 
обществе [5]. 

На основе обобщения всех определений понятий «социализация», «развитие личности» и 
«воспитание» все авторы сходятся в одном мнении: что это непрерывный процесс развития 
личности, который в свою очередь взаимодействует с семьей, институтами образования, 
воспитания и обучения [2].  

Социализация детей занимает одно из самых главных направлений в системе 
дополнительного образования. Социализируясь, ребенок воспринимает себя как единицу 
социокультурного пространства; этот процесс по мнению Махова А.К. сопровождается 
следующими изменениями [7]: 

• Происходит процесс формирования видения окружающего мира и людей, что в свою 
очередь дает началу развития самооценки и саморазвития у ребенка [6]. 

• На социальное воспитание также влияют агенты социализации, как первичные, так и 
вторичные (семья, друзья, школа и т. д.)  

Социализация детей в селах основывается на 3 формах [4]: 
• Трудовая. Детей с раннего возраста приучают к труду. Помочь родителям по хозяйству, 

набрать воды и т.д. Все, что доступно в городской среде, в селах добывается трудом. 
• Физическая. В селе важно, чтобы ребенок был сильным и выносливым для выполнения 

работ по хозяйству.  
• Умственная. Детей воспитывают на основе традиционного и культурного уклада. Из 

поколения в поколения передают семейную мудрость и историю.  
Большую роль в интеграции детей и подростков в обществе выполняют дошкольные 

учреждения, которые, в свою очередь, играют роль учреждений вторичной социализации. 
Основная задача таких учреждений - подготовить ребенка к школе, во взрослую жизнь, так как в 
таком возрасте формируются основные черты личности, усваиваются нормы и мотивы поведения, 
нравственные ценности в социуме, в котором они будут находиться; психика ребенка как 
«пластилин», поэтому очень важно, что будет в него закладываться.  

Так как сельское поселение - это закрытый тип взаимоотношений, и сама социализация там 
происходит на другом уровне. Общение людей в сельской местности отличается детальным 
знанием окружающих, чувством общности, но одновременно и некоторой замкнутостью, 
закрытостью от внешнего мира, насторожённостью в отношении «чужаков». Так же остро стоит 
проблема в доступности образования и культуры, в отличие от городов. Следовательно, дети 
ограничены в саморазвитии, самопознания и т. д., ограниченное количество библиотечного 
фонда, культурно-досуговой части, мало кружков и секций в учреждениях дополнительного 
образования. Также детям трудно попасть в музеи и театры из-за транспортной проблемы [1]. 

Таким образом, процесс социализации ребенка, представляет собой сложную систему, 
которая реализуется на протяжение долгого времени. Она представляет собой совокупность 
приспособительных процессов к окружающему миру, которая опосредует познание новых 
социальных норм, нравственности и порядка в обществе.  

Специфика социализации детей и подростков в дошкольных образовательных учреждениях 
в сельской местности усложняется тем, что социализация ребенка происходит в закрытом 
обществе, из-за удаленности проживания детей от города ограничивается количество кружков и 
секций, которое в свою очередь приводит к осложнению саморазвития и самопознания. 
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людей пожилого возраста на дополнительное образование (переподготовку). 

Ключевые слова: пожилые люди, переподготовка, дополнительное образование, работодатель, 
вакансии, восприятие.  
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Abstract: the article examines the relevance of additional education (retraining) of elderly people; defines 

a list of barriers that impede retraining of elderly people; identifies the main areas of improving the perception of 
elderly people on additional education (retraining).  
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В настоящее время старение населения является одной из основных глобальных 
демографических тенденций. Это мировое явление, как по срокам начала, так и по темпам, 
протекающее в разных странах неравномерно. Процесс старения населения, как ожидается, в 
определенной степени затронет все регионы. В настоящее время имеются сильные различия в 
степени выраженности и характере протекания этого явления. Учитывая факт старения 
населения, снижение количества молодых специалистов трудоспособного возраста, особо 
актуальной становится тема занятости людей пожилого возраста. Переподготовка пожилых 
людей становится все более актуальной в условиях стремительных изменений на рынке труда и 
развития технологий. 

Повышение пенсионного возраста, нестабильность российской системы здравоохранения, 
низкий размер пенсии, высокие цены и инфляция - все данные факторы оказывают прямое 
влияние на то, что гражданин при достижении пенсионного возраста переходит в социально 
уязвимой категорию граждан. В связи с этим зачастую гражданин предпенсионного возраста не 
увольняется с места работы по достижению пенсионного возраста, либо предпринимает попытки 
поиска работы, т. к. сегодняшний уровень пенсии крайне низок [3, с. 11]. 

Рассматривая термин «пожилой возраст», отметим, что согласно классификации ВОЗ, 
пожилым считается возраст от 60 до 74 лет, и далее переходит в старческий. 

На сегодняшний день положения Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1] закрепляют возможность получения непрерывного 
образования, то есть право на образование имеется у человека на протяжении всей его жизни. 
Несмотря на это, система непрерывного образования находится в начале пути своего развития, о 
чем свидетельствуют и данные Федеральной службы государственной статистике по РФ. Так, в 
нашей стране формальное и неформальное образование получают или уже получили всего 30% 
пожилых, а в других развитых странах данная цифра находится в интервале от 70 до 80%. Такая 
негативная тенденция складывается несмотря на тот факт, что уровень образования пожилых 
граждан в полной мере находится в соответствии с образовательным уровнем всего населения. 
Из этого можно сделать вывод о наличии достаточного потенциала у пожилых граждан стать 
полноценным участником трудовой деятельности [4, с. 139].  
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Рассматривая дополнительное образование (переподготовку) пожилых людей, необходимо 
отметить, что оно должно быть в полной мере адаптировано к возможностям и потребностям 
пожилых людей, потребностям работодателей, вакансиям, которые имеются на рынке труда.  

Для пожилых как социальной группы, характерны такие черты как консерватизм, 
заниженный интерес к новому, ухудшение памяти, появление комплексов, отсутствие планов на 
будущее, социальная замкнутость, повышенная тревожность и пр. При активном долголетии 
пожилые люди являются более активными как в физическом, так и моральном плане.  

В целях адаптации к рынку труда и потребностям работодателей, пожилым людям нередко 
приходится проходить переподготовку (получать дополнительное образование). Учитывая их 
возрастные особенности, получение дополнительного образования нередко становится 
проблематичным. 

Исследование научной литературы выявило [2, с. 196], что основными психологическими 
барьерами, препятствующих переподготовке людей пожилого возраста являются:  

- страх перед новой профессией;  
- боязнь допустить ошибку;  
- сложности в оперировании новыми терминами;  
- сложность в оперативном и быстром восприятии новой информации; 
-  склонность к механическому запоминанию алгоритма работы вместо ее понимания и др.  
Несмотря на наличие такого рода барьеров, пожилые люди нередко являются ценными 

кадрами, т. к. имеют большой профессиональный опыт, являются более ответственными и 
целеустремленными по сравнению с молодыми кадрами - развитость социальных навыков, 
оперативное принятие рациональных решений (учитывая наличие богатого профессионального 
опыта) [2, с. 98].  

Социальный работник в целях улучшения восприятия людей пожилого возраста 
дополнительного образования (переподготовки) должен организовывать свою работу с данной 
социальной группой последующим направлениям: 

- психологическая поддержка;  
- демонстрация опыта других пожилых людей, которые прошли переподготовку и успешно 

продолжают свою трудовую деятельность;  
- разработка программы и реализации адаптации пожилого лица к новой профессии;  
- использование методов обучения, доступных для пожилых людей (онлайн-обучение, 

дистанционные курсы) и пр.  
Таким образом, переподготовка (дополнительное обучение) пожилых лиц в настоящее 

время является актуальной проблемой, требующей скорейшего разрешения. Старение населения 
происходит на фоне снижения численности трудоспособного населения и в условиях растущей 
экономики, когда возникает значительная потребность в кадрах. Психологические особенности 
пожилых лиц нередко препятствуют восприятию переподготовки (дополнительного обучения), в 
связи с чем имеется необходимость преодоления психологических барьеров, препятствующих 
получению дополнительного образования для продолжения своей трудовой деятельности.  
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Аннотация. Воспитание подростков в условиях кампуса - это уникальный процесс, который требует 
особого подхода и понимания. Кампусы, как образовательные учреждения, предоставляют не только 
академические знания, но и формируют социальные, эмоциональные и личностные качества молодежи. 
Рассмотрим ключевые аспекты воспитания подростков в таких условиях. 

Ключевые слова: воспитание, подростки, психолого-педагогическое сопровождение, культурно-
досуговая деятельность, сопровождение дополнительного образования.  
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Annotation. Educating teenagers on campus is a unique process that requires a special approach and 

understanding. Campuses, as educational institutions, provide not only academic knowledge, but also form the 
social, emotional and personal qualities of young people. Let's look at the key aspects of parenting teenagers in 
such conditions. 
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1. Социальная адаптация и интеграция 
Кампус - это место, где подростки сталкиваются с новыми социальными ситуациями и 

разнообразием культур. Важно помочь им адаптироваться к новым условиям, развивать навыки 
общения, сотрудничества и взаимопонимания[1, с. 6]. Программы наставничества, групповые 
проекты и совместные мероприятия могут способствовать сплочению учеников и укреплению 
социальной сети. 

2. Развитие личной ответственности 
Жизнь в кампусе требует от подростков большей самостоятельности и ответственности. 

Важно научить их управлять своим временем, принимать решения и решать возникающие 
проблемы[3,с.54]. Воспитательные инициативы, такие как организации ученических советов или 
участия в жизни кампуса, помогают развивать эти навыки. 

3. Эмоциональное здоровье и поддержка 
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Подростковый возраст - это период эмоциональных изменений и многозначных 
переживаний. Важно создать атмосферу поддержки и понимания, где ученики могут открыто 
делиться своими переживаниями. Психологические службы, группы поддержки и культурные 
мероприятия могут оказать положительное влияние на эмоциональное состояние молодежи. 

4. Формирование ценностей и этических норм 
Кампус - это не только академическая среда, но и место формирования ценностей. Важно 

обсуждать с подростками вопросы морали, этики, социальной ответственности и глобальных 
проблем[2, с.32].  

Дискуссии, семинары и клубы по интересам могут стать площадками для обмена мнениями 
и формирования мировоззрения. 

5. Поддержка академических достижений 
Успехи в учебе играют важную роль в жизни учеников. Воспитание в условиях кампуса 

должно включать в себя поддержку академических успехов, реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей. Курсы по тайм-менеджменту, советы по учебной мотивации и 
вовлечение в научные проекты могут помочь подросткам достигать высоких результатов [4, с.12]. 

6. Пробуждение интереса к дополнительной деятельности 
Кампус предлагает множество возможностей для участия в культурных, спортивных и 

волонтерских мероприятиях. Воспитание подростков должно включать в себя поощрение участия 
в клубах, секциях и общественных инициативах. Это не только способствует развитию навыков, 
но и позволяет находить единомышленников и расширять социальные связи. 

Воспитание подростков в условиях кампуса - это сложный и многогранный процесс, 
который требует внимания к различным аспектам жизни молодежи. Создание атмосферы 
поддержки, развитие личной ответственности, формирование ценностей и стимуляция 
академических успехов - все это важные элементы, которые помогут подросткам вырасти 
гармоничными личностями, готовыми к вызовам современного мира. Успешное воспитание в 
условиях кампуса будет способствовать не только их личному развитию, но и формированию 
здорового и активного общества в целом. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА ТУРБАЗЕ 
ЧЕМАЛЬСКАЯ ЛАГУНА РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ВОЛОНТЕР+ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития молодежного туризма на базе 

программы «Волонтер+» в Республике Алтай, направленные на воспитание патриотических ценностей и 
вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Проанализированы результаты участия студентов в 
экологических, социально значимых и патриотических проектах, в том числе взаимодействие с ветеранами 
и участие в акциях по поддержке участников специальной военной операции.  

Ключевые слова: молодежный туризм, волонтерская деятельность, патриотическое воспитание, 
Алтай, ветеран. 

DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM (REGIONAL ASPECT AT THE TOURIST 
CENTER CHEMALSKAYA LAGUNA, ALTAI REPUBLIC) WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE VOLUNTEER+ PROGRAM 
 

A.V. Travkin 
Moscow State University of Psychology & Education 

 
Annotation. The article deals with the peculiarities of youth tourism development on the basis of the 

programme ‘Volunteer+’ in the Republic of Altai, aimed at fostering patriotic values and involving young people 
in volunteer activities. The results of students' participation in environmental, socially important and patriotic 
projects are analysed, including interaction with veterans and participation in actions to support participants of the 
special military operation.  

Key words: youth tourism, volunteer activities, patriotic education, Altai, veteran. 
 
«Молодёжный туризм в XXI веке играет важную роль в развитии туристической сферы» [1]. 

С каждым годом он обретает новые формы и адаптируется к современным вызовам, объединяя в 
себе разные элементы взаимодействия. Одним из ключевых направлений в этом процессе 
становится развитие молодежного туризма, способствующего формированию ответственного и 
сознательного поколения. В Республике Алтай программа «Волонтер+» активно способствует 
развитию этих направлений. Целью данной работы является анализ программы «Волонтер+» на 
турбазе «Чемальская Лагуна» в Республике Алтай, направленной на развитие молодежного 
туризма и воспитание патриотических ценностей через волонтерскую деятельность и 
взаимодействие с ветеранами. 

Все активные направления жизнедеятельности выполняют ряд функций, которые несут в 
социальную значимость. Молодежный туризм в этом ключе не исключение - его задачей, 
согласно анализу исследования С.А. Горбатова, выступает формирование многосторонне 
развитых, патриотически настроенных и культурно просвещенных граждан, что способствует 
общему укреплению социального капитала государства. Он выполняет важную роль в 
социализации, формируя у участников позитивные социальные навыки через образовательные, 
культурно-познавательные и патриотические программы. Помимо вышесказанного, данный вид 
туризма стимулирует физическое развитие и укрепление здоровья молодежи, в особенности через 
спортивные и рекреационные мероприятия [6]. Одним из ключевых аспектов является его 
способность устранять культурные и этнические барьеры, способствуя формированию 
национального самосознания и укреплению межкультурного диалога [5]. Молодежный туризм, 
таким образом, является социально значимым феноменом, который напрямую влияет на 
воспитание будущих лидеров и активных граждан, способных принимать ответственные решения 
в будущем и вносить вклад в устойчивое развитие общества [2]. 
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Другой стороной медали выступает патриотическая функция, которую выполняет 
молодежный туризм. Согласно исследованию, проведенному Е.М. Козак, воспитание 
патриотических ценностей посредством туризма проявляется через вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность. Патриотизм рассматривается как духовно-нравственная основа 
личности, зарождающаяся через любовь к малой родине, привязанность к своим землякам и 
гордость за культурные, природные и исторические достижения региона. В процессе 
путешествий у молодежи формируется глубокое эмоциональное восприятие родной страны, что 
усиливает чувство гордости за ее величие и разнообразие. Таким образом, волонтерская 
деятельность в сфере туризма интегрирует основные ценности российского общества - 
взаимопомощь и радушие, одновременно способствуя формированию активной гражданской 
позиции у молодежи, что делает туризм важным инструментом патриотического воспитания [3]. 

Патриотические начала через туризм могут проявляться по-разному. Одним из таких 
выступает добровольчество, а именно - работа с ветеранами военных действий, организация 
досуга героев. У многих из них уже нет ни партнеров по жизни, ни детей и внуков, с которыми 
можно провести свое время, получить необходимое общение, заботу и внимание. Тут на помощь 
и приходит волонтерское движение с его представителями.  

Ярким примером совмещения туризма с волонтерской деятельностью с направленностью 
формирования и развития патриотического воспитания у молодежи выступает программа 
Волонтер+, которая была реализована с января по апрель 2024 года на турбазе «Чемальская 
Лагуна», Республика Алтай. Было привлечено 36 студентов, среди которых 25 обучались по 
очной и заочной форме в Московском государственном психолого-педагогическом университете, 
и 11 активистов волонтерского движения «#Герои с нашего двора». Средний возраст участников 
составил 29 лет. Программа была направлена на развитие молодежного туризма, который 
включает в себя не только активное участие молодых людей в туристических мероприятиях, но и 
выполнение важной общественной миссии через волонтерскую деятельность. То есть, основной 
идеей выступило объединение отдыха и волонтерской работы, где второе - это экологические 
инициативы, такие как очистка территорий вокруг озер и рек от мусора, восстановление 
туристических троп, а также участие в проектах по восстановлению лесных массивов через 
высадку деревьев. 

Другой центральной задачей выступило укрепление патриотического воспитания. 
Программа делала акцент на формирование глубокого понимания национальных ценностей и 
чувства гражданского долга у молодежи. Осуществлялось все это путем организации социально 
значимых мероприятий и активного взаимодействия с ветеранами, в том числе участниками 
специальной военной операции (СВО). Волонтеры принимали участие в организации встреч с 
Героем Советского Союза и ветераном антитеррористической группы «Альфа» Г.Н. Зайцевым. 
Целью таких встреч было обогащение студентов опытом и историческими знаниями, а также 
способствование укрепления личностных качеств - чувства долга и уважения к старшему 
поколению. Важным элементом встреч являлось обсуждение с ветеранами их жизненного опыта, 
который позволяет молодежи проникнуться пониманием того, что значит служить Родине и 
защищать ее интересы.  

Одним из конкретных направлений работы с ветеранами стала организация поездок и 
других мероприятий для них. Спокойное общение на свежем воздухе способствовало пониманию 
между настолько разными поколениями. Для ветеранов это была не только возможность 
поговорить и улучшить физическое состояние, но и в целом укрепить аспекты, касающиеся 
социализации, тем самым возвращаясь к активной жизни. В целом, поездки были связаны не 
только с общением, но и с посещением природных достопримечательностей, что помогало 
ветеранам почувствовать себя частью общества, вновь обрести гармонию и спокойствие. 
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«Молодые люди рассматривают путешествия как неотъемлемую часть своей повседневной 
жизни, а не просто как краткосрочный «побег» от реальности» [4]. Систематическая реализация 
подобных программ молодежного туризма - это шаг вперед. Именно в синергетических началах, 
объединяющих такие важные элементы, как познание нового - природа, волонтерство, 
патриотизм, история - достигаются самые высокие результаты в вопросах формирования 
сильного и ответственного общества в лице молодёжи. В целом, программа «Волонтер+» на 
турбазе «Чемальская Лагуна» Республики Алтай продемонстрировала значительный вклад в 
развитие молодежного туризма через активное патриотическое воспитание и волонтерскую 
деятельность. Участие молодежи в патриотических акциях, волонтерских инициативах и 
поддержке ветеранов однозначно способствует формированию гражданской ответственности и 
социальных навыков. На основе анализа литературных исследований последних лет, 
посвященных молодежному туризму, а также оценки импакта представленной выше программы 
«Волонтер+», нами предлагается ряд рекомендаций для дальнейшего развития данного 
направления:  

А) расширить участие молодежи в патриотических мероприятиях с акцентом на 
историческое наследие региона,  

Б) усилить интеграцию волонтерских проектов в туристические программы для вовлечения 
большего числа молодых людей,  

В) развивать новые форматы поддержки ветеранов через совместные социальные и 
туристические акции. 

Представленные направления развития, по нашему мнению, в значительной степени 
укрепят позиции туризма и привлекут больше молодежи в эту сферу. Вовлекая молодых людей с 
их энергией, энтузиазмом и потенциалом к инновациям, мы выстраиваем прочный фундамент для 
развития государства в целом. 
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции развития корпоративного обучения в 

системе дополнительного образования в современной России и условия, обеспечивающие запуск 
стимулирующих механизмов реакции системы дополнительного образования на требования времени, на 
процессы подготовки высококвалифицированного и конкурентоспособного персонала, самопознания и 
самореализации личности.  
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Современный период социально-экономического развития России характеризуется 

кардинальными изменениями и беспрецедентными вызовами, появлением новых профессий, 
технологий, высоким темпом изменений в профессиональной деятельности специалистов и 
работников различного профиля, повышением требований к их компетенциям и личностным 
качествам.  

Динамичная ситуация на рынке труда, необходимость обеспечения непрерывного 
профессионального развития взрослого населения на протяжении всей карьеры подтверждает 
актуальность девиза «Сделай образование стилем жизни!», что обусловлено стремительным 
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устареванием знаний, умений, навыков, мотиваций и ценностных ориентаций, и служит 
активатором развития системы дополнительного образования. 

Основное назначение дополнительного образования состоит в оперативной коррекции и 
повышении интеллектуального и профессионального потенциала общества, 
конкурентоспособности экономики страны в целом. Развитию системы дополнительного 
образования «способствуют: гибкость к изменениям в технической, социальной и других сферах; 
мобильность образовательных структур в реагировании на требования рынка; разнообразие 
программ обучения; ориентация на конкретного заказчика» [3, С. 537-540]. 

История развития корпоративного обучения как самостоятельного направления начинается 
с 20-х годов прошлого века, но становится наиболее актуальной с 50-х годов в системе 
дополнительного образования взрослых, когда приоритет сместился в сторону качества 
человеческого капитала. 

В исследованиях основателя теории индустриальной педагогики А.К. Гастева отражено 
влияние степени культурного развития населения и научной организации труда на эффективность 
производственных процессов. Он считал, что «культура производительности человека - 
предпосылка к культуре труда» [1, С. 67-81.]. 

Обобщениями практики в области корпоративного обучения занимались, как правило, 
руководители корпоративных университетов и учебных центров (О.А. Богачев, Ю.Т. Бодаев,         
С.В. Васильев, Д.С. Занин, С.В. Комлева, А.Р. Масалимова, Т.М. Погорелова, Н.Н. Полина). 

Корпоративное обучение представляет собой «комплекс взаимосвязанных видов обучения, 
направленных на непрерывное профессиональное развитие работников для увеличения вклада 
каждого из них в достижение максимальной эффективности деятельности организации» [5, С. 94]. 

В последние годы появилось множество частных инициатив отдельных компаний, которые 
активно развивают в корпоративных университетах и центрах программы внутрикорпоративного 
обучения своих сотрудников с учетом новых требований к содержанию дополнительных 
программ в контексте актуального целеполагания и конкретной специализации.  

Современные компании сосредоточены на стимулировании инноваций и внедрении 
инновационных продуктов, на профессиональном развитии сотрудников, так как инвестирование 
в корпоративную систему обучения персонала оказывается экономически выгодным: 
способствует укреплению репутации организации, рекламирует свой продукт и подтверждает его 
уникальность. Развитие системы управления знаниями и профессиональным опытом в процессе 
корпоративного обучения позволяет позитивно влиять на мотивацию и повышение 
производительности труда, выявлять лидеров и обеспечивать сопровождение их карьерного 
роста. 

Важными являются образовательные программы дополнительного образования взрослых, 
основной задачей которых становится корпоративное обучение адаптивности работников в 
условиях развития инноваций, активной смены технологий и материалов. 

Анализ практики подтверждает недостаточность психолого-педагогической подготовки 
будущих специалистов различных сфер деятельности в условиях вузов, что востребует 
дополнительное включение данного компонента в программы дополнительного корпоративного 
обучения, исходя из практической необходимости, особенностей и ценностей конкретной 
профессии. 

В последнее время очевидна нацеленность программ корпоративного обучения на развитие 
социально-психологических резервов личности, позволяющих работнику наиболее эффективно 
реализоваться в условиях коллективной и индивидуальной работы в рамках своих должностных 
обязанностей, на конкретном рабочем месте, что, в конечном счете, обеспечит высокую 
производительность труда и снижение текучести кадров. 
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Ценностные акценты конкретной модели корпоративного обучения в современной практике 
смещаются в сторону адаптации к реальным условиям, к учету потребностей заказчиков 
программ. Таким образом, активным субъектом корпоративного обучения в системе 
дополнительного образования становится администрация организации-заказчика, играющая 
ведущую роль в определении содержания программ, в создании условий их реализации.                       
В процессе разработки корпоративной модели дополнительного образования учитываются 
особенности организации, ее ценности, профессиональные дефициты и возможности с целью 
создания эффективной модели профессионального роста персонала. Так, в фокусе опыта РЖД 
мастерство является ведущей ценностью и «гарантом точности, безопасности и надежности. 
Главная цель обучения, основанная на этих ценностях, - превращение знаний и опыта персонала 
именно в мастерство. Ряд программ обучения проводится на основе данных входного 
тестирования для определения индивидуального профиля обучаемых и адресного подбора 
развивающих мероприятий» [2]. 

Корпоративное обучение сотрудников служит действенным способом упреждаемой 
подготовки к современным вызовам, помогает соответствовать самым инновационным 
требованиям, предъявляемым к должности [6, С.107].  

Учитывая динамичность изменений, связанных с устареванием квалификационных 
требований к работникам, усложнением содержания профессиональной деятельности при работе 
в экспериментальном режиме, в инновационных проектах, корпоративное обучение должно 
носить опережающий характер. Данное обстоятельство выдвигает на передний план проблему 
формирования преподавательского коллектива соответствующего качества, разработку 
образовательных программ, нацеленных на опережающий вид корпоративного обучения в 
системе дополнительного образования. И данная тенденция будет только нарастать. 

В качестве очевидной тенденции развития корпоративного обучения персонала                         
А.Р. Масалимова называет сокращение его теоретической, репродуктивной части и активное 
введение в практику института наставничества. «Современный наставник на собственном 
примере через систему личных ценностей и нравственных ориентаций должен приобщить 
молодого специалиста к новому виду профессиональной деятельности, привить ему основы 
корпоративной культуры, приобщить к ключевым компетенциям предприятия (ценности, миссия, 
видение и т. д.)» [4].  

Таким образом, несмотря на недолгую историю, корпоративное образование играет 
значительную роль в производственной и социальной сфере страны и способствует постоянному 
многоуровневому повышению профессионального уровня специалистов и работников в системе 
дополнительного образования. 

Из большой общности современных тенденций развития корпоративного обучения в 
системе дополнительного образования следует выделить преобладание практических видов 
обучения над теоретическими, глубокую специализацию образовательных программ с учетом 
характера и ценностей профессии и развития конкурентных преимуществ каждого работника. 
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Современный мир требует от нас не просто гибкости мышления и быстрой адаптации, но и 
способности мыслить творчески, находить новые подходы к решению проблем. В нашу эпоху 
научно-технического прогресса умственный труд становится ключевым элементом во всех 
областях деятельности, в то время как многие механические задачи переносятся на плечи машин. 



 
 

 172 

Поэтому разработка и развитие наших творческих навыков становится одной из самых важных 
задач в нашем обучении и развитии. 

Одной из важных проблем современного студенчества является отсутствие слаженной 
организационной культуры, способствующей улучшению условий обучения, повышению 
успеваемости, реализации творческого потенциала [6, с. 128]. Российская система высшего 
образования стремится к модернизации и интеграции в мировое образовательное пространство, 
что делает акцент на наши творческие способности еще более важным. Развитие этих навыков 
необходимо для формирования культуры университета, достижения максимальных результатов 
со стороны студентов и поддержания репутации заведения на мировой арене [4, с. 28]. 

Творческая активность означает способность применять наши креативные способности в 
учебе и работе, с учетом наших собственных интересов и целей. Отличительными чертами 
творческой активности могут быть непредсказуемость, оригинальность, отсутствие шаблонов, 
нарушение традиций, целесообразность, ценность, а также перенос знаний из разных областей. 
Творческая активность является важным ресурсом для личностного и профессионального роста 
каждого из нас [1, с.157]. 

Творческая активность представляет собой сложный и удивительно разнообразный процесс 
проявления человеческой деятельности. Развитию творческой способности личности студента 
способствуют условия, которые стимулируют интерес и жажду знаний, побуждают к 
самостоятельному поиску решений [8]. Метод творческого познания заключается в создании 
поддерживающей атмосферы, благодаря которой формируется уникальная личностная 
индивидуальность студента. Главная цель - обеспечить развитие в стимулирующей среде, 
способствующей раскрытию потенциала студентов. 

Совершенствование образовательного процесса сегодня осуществляется путем широкого 
применения активных методов, которые позволяют глубже понять изучаемую проблему, 
повысить участие каждого студента и его интерес к активной жизненной позиции. 
Преподавателю важно внедрять практики, которые будут не только вовлекать студентов в 
учебный процесс, но и способствовать развитию их творческого потенциала вне вуза [5, с. 251]. 

Наш анализ теоретических источников выявил множество способов и средств 
стимулирования творческих способностей студенческой молодёжи: 

- организация активной деятельности на учебных занятиях с использованием 
педагогических приёмов, интерактивных технологий и активных форм обучения; 

- включение творческих заданий исследовательского характера во внеаудиторную 
самостоятельную работу, что стимулирует воображение и фантазию; 

- проведение мастер-классов, способствующих развитию творческой активности студентов; 
- вовлечение студентов в профессиональные конкурсные мероприятия, такие как 

олимпиады и конкурсы мастерства, для выявления талантливых студентов с высоким творческим 
потенциалом; 

- использование рейтинговой системы с начислением дополнительных баллов за активное 
участие и знание материала [7, с. 375]; 

- молодежные форумы, которые являются информационно-образовательной и 
дискуссионной площадкой, предоставляющей её участникам возможность получения 
необходимых знаний, обмена опытом и воплощения в жизнь собственных идей, проектов, 
изобретательских разработок [3, с. 533]. 

- применение деловых игр, создающих здоровую конкуренцию и заставляющих студентов 
мобилизовать свои знания, анализировать информацию и искать оптимальные решения задач. 

Болтаева М.Л. представляет деловую игру как имитацию реальной рабочей ситуации или 
проблемы, в ходе которой участники игры (обычно это конкретная рабочая команда) берут на 
себя определённые роли и пытаются найти решение поставленной задачи [2, с. 252]. 
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Деловая игра может стать особой формой организации взаимодействия в контексте 
процесса моделирования. Отмечается, что деловая игра является целенаправленной игрой по 
заранее составленному сценарию, с предварительным распределением ролей и конструированием 
игровой ситуации; она подчинена достижению заранее намеченного игрового (но все же 
практического) результата. Таким образом, деловые игры могут быть направлены на развитие у 
будущих специалистов необходимых в их профессиональной деятельности качеств: чуткости, 
терпимости, доброты, справедливости, способности взаимодействовать с людьми, а также умения 
творчески решать поставленные задачи, организовать и повести за собой коллектив. 

В деловой игре моделируется адекватный для формирования личности будущего 
специалиста предметный и социальный контексты, происходит не механическое накопление 
информации, а использование её в сфере человеческой реальности. 

Формат деловых игр становится популярным и актуальным именно в образовании, как в 
высших учебных заведениях, так и в организациях дополнительного образования. Примером 
качественного проведения подобного формата становится деловая игра, проведенная на 
молодежном форуме «Таврида» для смены «Молодые журналисты». 

Молодежный форум «Таврида» (сейчас - Арт-кластер «Таврида») - это площадка для 
творческой молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет, где участники получают новые знания по 
профильным творческим направлениям, создают уникальные проекты вместе с экспертами и 
повышают уровень креативных компетенций. Основные задачи форума: создание 
профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры, предоставление им условий 
для самореализации, содействие карьерным устремлениям молодых людей, формирование у них 
традиционных семейных ценностей, и другое.  

Форум состоит из тематических смен, каждая из которых в среднем длится 6-7 дней и 
проводится для конкретных представителей культуры и искусства: 

- дизайнеры и архитекторы;  
- художники;  
- писатели и поэты;  
- композиторы и музыканты;  
- режиссеры, продюсеры и актеры театра;  
- журналисты.  
Образовательная программа включает лекции, семинары, мастер-классы, культурные и 

спортивные мероприятия. 
Участники смены по журналистике обучались в профильных школах по трем направлениям: 

интернет, телевидение, печатные СМИ. Представители Народного фронта рассказали 
журналистам о приоритетных проектах движения. В деловой игре журналисты из разных 
регионов России отработали навыки создания вирусного контента для социальных сетей, прямых 
трансляций, быстрого создания видеороликов. 

Во время смены была проведена деловая игра, и на протяжение семи часов журналисты всей 
страны имитировали события выдуманного региона под названием «Богатый край», где 
активисты проектов спасали детей от голода, разбирались со свалками и оценивали качество 
работы медицинских учреждений. 

Все участники игры, а это порядка 300 журналистов, разделились на шесть медиахолдингов. 
В каждом был законно избранный главный редактор и подразделения по конкретным 
направлениям контента, впоследствии публикуемые в закрытых сообществах социальных сетей. 

Деловая игра форума «Таврида» позволила провести профориентацию по развитию 
творческих способностей студентов, что пробуждает и поддерживает интерес к выбранному 
профессиональному направлению. 
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Наиболее часто деловые игры в профориентации используются в предпринимательстве и 
бизнесе, что содействует развитию творческих способностей. В 2024 году на Фестивале 
молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых» от организации «Росмолодёжь. Бизнес» 
использовались деловые игры самых различных форматов с учетом специфики молодежной 
аудитории.  

Мероприятие проходило в «Доме молодежи» (55 павильон ВДНХ в рамках Международной 
выставки-форума «РОССИЯ»), и главным событием стала деловая игра «Бизнес-ход», 
проводившаяся в формате творческого квеста, включающего задания по проверке знаний о сфере 
предпринимательства, бизнеса. Информационный материал размещен на стендах молодежных 
проектов и организаций. 

Фестиваль проводился 8 дней, каждый из которых был посвящен определенной тематике. В 
том числе был день, посвященный предпринимательству в сфере творчества, культуры и 
искусства. Участники моделировали монетизацию творческих идей, создавали модель 
креативного бизнеса; гости фестиваля посетили арт-мастерские, круглые столы и лекции. 

Фестиваль объединил сферы предпринимательства и культуры через деловые игры и другие 
тематические мероприятия по развитию творческих способностей у студенческой молодежи. 
Современные методы стимулирования способностей студенческой молодёжи являются 
необходимым условием для успешного развития социальных компетенций и укрепления 
творческого потенциала. Использование различных технологий работы со студенческой 
молодежью во внеучебной работе способствовует формированию творческой личности, готовой 
к инновациям и решению сложных задач, укреплению конкурентоспособности и социализации. 
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Робототехника - это область, которая объединяет в себе инженерные, программистские и 
научные аспекты. В последние годы она становится всё более популярной среди молодых людей. 
Всё больше образовательных учреждений включают в свои программы обучение детей и 
подростков основам робототехники. Нынешняя социальная, экономическая и культурная 
повестки в России и во всем мире характеризуются тем, что общество вошло в цифровую эпоху 
[4]. Робототехника - это уникальный инструмент, который может обогатить список кружков и 
секций в учреждениях молодёжной политики. Основная цель её внедрения - развитие у молодёжи 
критического мышления, творческого подхода к решению проблем и навыков работы в команде. 
Работа с роботами требует от молодых людей способности анализировать ситуации, ставить цели 
и разрабатывать стратегии для их достижения. При проектировании и программировании роботов 
воспитанники сталкиваются с различными задачами, требующими критического подхода и 
навыков адаптации к неожиданным ситуациям. Это, в свою очередь, способствует развитию их 
аналитических способностей [1]. Создание собственных проектов в области робототехники 
позволяет молодым людям проявлять свою креативность. Они могут разрабатывать конструкции, 
выбирать набор датчиков робота и использовать различные технологии построения. Это помогает 
им учиться мыслить нестандартно и находить оригинальные решения [2]. 

Работа в команде - ещё один важный аспект, способствующий социализации молодёжи. 
Проекты по созданию роботов обычно требуют совместной работы, что развивает навыки 
коммуникации и сотрудничества. Умение работать в команде - важный навык в современном 
мире, так как многие профессии требуют взаимодействия с коллегами. В процессе работы над 
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проектами воспитанники учатся брать на себя ответственность и проявлять лидерские качества. 
Организация работы в группе, распределение ролей и принятие решений формируют навыки, 
необходимые для будущей профессиональной деятельности [3]. Внедрение робототехники в 
учреждения молодёжной политики также способствует формированию сообществ 
единомышленников. Молодые люди могут участвовать в соревнованиях, выставках и фестивалях, 
что способствует расширению их круга общения и развитию навыков публичных выступлений 
[5]. А также у них появляется дополнительная площадка для проведения своего досуга в 
свободное от учёбы или работы время - коворкинг-мастерская по робототехнике, которую они 
могут посетить как обычный коворкинг и по тем же правилам. 

Робототехника играет важную роль в профориентации молодёжи. Знакомство с этой 
областью привлекает внимание к техническим и инженерным профессиям, которые порой 
недооценены. Участие в проектах по робототехнике позволяет молодым людям глубже понять 
работу специалистов в области науки, технологий, инженерии и программирования. Это может 
стать основой для выбора будущей профессии. Исследования показывают, что дети, участвующие 
в STEM-программах, более склонны выбирать соответствующие специальности в будущем [1]. 
Создавая роботов и решая практические задачи, молодёжь развивает технические навыки, 
которые могут быть полезны в их будущей карьере. Знания программирования, опыт работы с 
электроникой и механикой, а также умение работать в команде делают таких специалистов 
востребованными на рынке труда [6]. 

Несмотря на многочисленные преимущества, существуют и проблемы, связанные с 
внедрением робототехники в работу с молодёжью. К ним можно отнести недостаток 
финансирования, нехватку квалифицированных преподавателей и ресурсов для обучения [2]. В 
государственных учреждениях молодёжной политики существует проблема финансирования 
программ по робототехнике. Без достаточного финансирования невозможно обеспечить 
необходимое оборудование, что ограничивает возможности для внедрения данного направления. 
Также актуален вопрос подготовки кадров. Нехватка специалистов, способных преподавать 
робототехнику, затрудняет её внедрение [3]. Для решения этой проблемы необходимо привлекать 
в работу с молодёжью выпускников технических университетов. Чаще всего работа в 
молодёжной политике имеет гибкий график и частичную занятость, что делает её доступной и 
привлекательной для молодых специалистов технических специальностей в качестве подработки. 
Также следует обучать технических специалистов основе работы с молодёжью, повышать их 
навыки и квалификацию. 

На основании вышесказанного хочется сделать вывод: робототехника открывает новые 
перспективы для молодёжи, предлагая увлекательные и полезные возможности для развития и 
личностного роста. Она способствует развитию критического мышления и креативности, а также 
формирует навыки, необходимые для успешной карьеры. Однако для достижения максимального 
эффекта необходимо решить проблемы финансирования и подготовки кадров. Важно, чтобы все 
заинтересованные стороны, включая государственные структуры, образовательные учреждения 
и бизнес, а также учреждения молодёжной политики объединили усилия для создания 
эффективной системы развития молодёжи в области робототехники. 
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ВО МГППУ; Савченко Светлана Леонидовна, доцент кафедры «Социальная коммуникация                  
и организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 

Тема выступления: «Социально-педагогическая инфраструктура для   семей с детьми» 
2. Климантова Галина Ивановна, президент НОК «Российская семья», руководитель 

Центра семейной политики факультета политических и социальных наук РГСУ, доктор 
политических наук, профессор, Лауреат премии Правительства РФ в области образования 

Тема выступления: «Социальная помощь государственно-общественных объединений 
семьям с детьми»  

3. Веричева Ольга Николаевна, заведующая кафедрой социальной работы, кандидат 
педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
(г. Кострома)   

Тема выступления: «Международное сотрудничество в подготовке специалистов по 
социальной работе» 

4. Скрипачева Елена Николаевна, заведующая кафедрой психолого-педагогических 
дисциплин к.псх.н., доцент Московского гуманитарно-технологического университета – 
«Московский архитектурно-строительный институт» (МГТУ-МАСИ)  

Тема выступления: «Практика организации психологической поддержки молодым семьям       
в закрытых городах» 

5. Танцюра Снежана Юрьевна, заместитель декана факультета психологии 
Московского университета им. А.С. Грибоедова, кандидат педагогических наук, доцент 

Тема выступления: «Роль профессионально-общественных сообществ в подготовке 
специалистов учреждений социальной сферы» 

6. Возжаева Елена Игоревна, директор ГБУ «Мой особый семейный центр                        
им.             Г.И. Россолимо» 

Тема выступления: «Практика организации работы с семьями, воспитывающими детей          
с ОВЗ»  

7. Савина Лариса Юрьевна, руководитель филиала «Юго-Восточный» ГБУ 
Московского городского центра реабилитации, кандидат социологических наук, доцент 

Тема выступления: «Профессионализм в предоставлении социально-реабилитационных 
услуг»  
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8. Данилина Татьяна Александровна, заместитель заведующего ЧУ ДО «Детский сад 
«Замок Детства», кандидат педагогических наук, доцент 

Тема выступления: «Новые образовательные ресурсы и идеи дошкольного учреждения 
«Замок детства» в работе с родителями» 

9. Кривошеева Янина Евгеньевна, заведующая службой психолого-педагогической 
помощи ГКУ социального обслуживания Московской области «Семейный центр помощи семье         
и детям «Непоседы»  

Тема выступления: «Социально-психологическое сопровождение семей, находящихся                  
в трудной жизненной ситуации» 
 

Тематическая секция 5. Материализуя стратегии развития современного 
образовательного пространства 

 
Руководители секции: 
Шилин Артём Юрьевич, доцент кафедры «Социальная коммуникация и организация работы 

с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 
Шайдаюк Данила Михайлович, магистрант 1 курса направления подготовки 39.04.03 

«Организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 
 
Спикеры: 
1. Вотинцев Андрей Владимирович, начальник отдела сопровождения по развитию 

проектов ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» 
Тема выступления: «Педагогические вузы как агенты прогрессивных изменений                                 

в образовании» 
2. Шилин Артём Юрьевич, доцент кафедры «Социальная коммуникация                                 

и организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 
Тема выступления: «Эклектика дня» 
3. Шайдаюк Данила Михайлович, магистрант 1 курса направления подготовки 39.04.03 

«Организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 
Тема выступления: «Развитие технического творчества у молодёжи (на примере 

реализации проекта по развитию робототехники «Любовь и роботы»)» 
4. Вахабов Вадим Дмитриевич, магистрант 1 курса направления подготовки 39.04.03 

«Организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО МГППУ 
Тема выступления: «Создание на базе учреждений по делам молодежи киберспортивных 

молодежных пространств по развитию компьютерного спорта на примере проекта 
«Киберспортивное молодежное пространство «КиберПростор» в Санкт-Петербурге» 

5. Котова Екатерина Степановна, студент 4 курса направления подготовки 39.03.03 
«Организация работы с молодежью» 

Тема доклада: «Роль искусственного интеллекта в пространстве высшего образования: 
трансформация учебного процесса и педагогические вызовы» 
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