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Дорогие авторы и читатели!

В процессе обучения крайне важной задачей педагога является развитие личности ребенка 
и подростка. Оно осуществляется в процессе воспитания и присвоения человеком основ ма-
териальной и духовной культуры. Основными факторами развития личности являются генети-
ческие особенности, социальная среда и внутренняя позиция личности. Основой внутренней 
позиции личности является самосознание ребенка. Механизмы развития самосознания под-
робно описаны в трудах современного российского психолога, академика Российской ака-
демии образования (РАО) – Валерии Сергеевны Мухиной, создателя научной школы «Фено-
менология развития и бытия личности». Идеи Валерии Сергеевны легли в основу создания 
инновационного проекта РАО «Формирование самосознания и внутренней позиции лично-
сти обучающегося через моделирование воспитательного пространства посредством интегра-
ции потенциала микросоциума». Основной целью инновационного подхода к работе является 
формирование личностных результатов обучающегося через изменение подхода к воспита-
тельной деятельности посредством интеграции потенциала микросоциума, а также развитие 
внутренней позиции личности ребенка через систему взаимодействия взрослого и обучающе-
гося, направленное на развитие его структурных звеньев самосознания. Валерия Сергеевна 
выделяет пять структурных звеньев самосознания: 1 — имя человека и его тело, 2 — притязание 
на признание, 3 — половая идентификация, 4 — психологическое время личности, 5 — соци-
ально-нормативное (психологическое) пространство личности. Знания педагога об особенно-
стях формирования и развития перечисленных звеньев самосознания позволят ему грамотно 
организовать процесс воспитания, создать специальные условия для развития самосознания 
ребенка.

Тема этого номера журнала «БКЗ» – «Личностно-профессиональное самоопределение: ин-
новационные инструменты и эффективные практики». Профессиональное самоопределение 
обучающихся можно рассматривать как одно из проявлений развития личности – самостоя-
тельный выбор профессии, осуществляемый в результате анализа своих внутренних ресурсов, 
в т. ч. своих способностей, и соответствия их требованиям профессии, процесс формирования 
отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, а так-
же нахождение смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической ситуа-
ции. Образование на современном этапе развития может предложить обучающимся широкий 
спектр возможностей, которые позволяют сделать выбор будущей профессии. С примерами та-
ких педагогических практик, а также опытом различных образовательных учреждений и зна-
комит читателя новый выпуск журнала.

Басюк Виктор Стефанович
доктор психологических наук, академик РАО, 

вице-президент
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская академия образования»

Москва



Тумарова Д. И.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ....................................................................................................... 6

Жуковицкая Н. Н.
ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНОГО ВЫБОРА .......................................................................11

Луговская Ю. В.
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ  
НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ ......................................................................................................................................21

Тюнина Н. В.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ ЧЕРЕЗ ПРАВОВУЮ ТЕМАТИКУ ...........................................................................26

Дегтярева С. Ю., Матюшкина-Герке О. А.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ
ЛИЧНОСТИ В ШАХМАТНОМ КЛУБЕ «АДВАНС» ...........................................................................................31

Шураева А. Ю.
РОЛЬ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ..............................................................................................................35

Башкина Ю. Д., Киселева С. А., Штерн В. В., Шишигина О. В.
В НАУКУ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «КУРЧАТОВСКИЕ КЛАССЫ» В ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 406
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022–2024 ГГ. ...........................................................39

Гидревич Е. А., Голиков А. О.
РАБОТА УЧЕБНОГО МЕДИАЦЕНТРА В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ........................................................................................ 47

Панова А. И., Тихонова Е. И.
ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ..............................................................................................................51

СОДЕРЖАНИЕ



Козина Е. В.
АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЧИ И ЗНАЧЕНИЕ
ИНТОННАЦИОНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ..................................................................54

Таран А. Н.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
КОНТЕКСТА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...........................................................................................................56

Бритвина А. С.
ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ...........................................................................................................64

Горина О. А., Пальчех М. А.
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................................... 67

Волков В. Н.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ .......................................................................................................73



6

Концепция внутренней позиции личности
Понятие «внутренняя позиция личности» 
является одной из значимых составляю-
щих концепции развития и бытия личности 
В. С. Мухиной [5]. Внутренняя позиция лич-
ности определяется В. С. Мухиной как осо-
бое ценностное отношение человека к себе, 
к окружающим людям, к собственному жиз-
ненному пути и к жизни вообще. Согласно 
концепции, внутренняя позиция является ос-
нованием формирования процессов самопо-
знания и саморазвития. В. С. Мухина отмечает: 
«Внутренняя позиция человека органически 
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Аннотация
Статья посвящена важнейшему элементу личностных результатов школьного образования – вну-
тренней позиции личности подростка. Дано определение понятия внутренней позиции личности, 
описаны ее составляющие, раскрыты факторы, ее обуславливающие. В статье обозначена роль 
образовательной среды в формировании внутренней позиции учащихся, дана оценка значимо-
сти школьных олимпиад в этом процессе на примере всероссийской олимпиады школьников.

Ключевые слова
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THE INTERNAL POSITION OF AN ADOLESCENT’S PERSONALITY  
AS A CONDITION FOR ACHIEVING PERSONAL  
LEARNING OUTCOMES

Abstract
The article is devoted to the most important element of personal results of school education – 
the internal position of the personality of adolescents. It gives the definition of the term, describes 
its attributes and causing it factors. The article determines the role of the educational environment 
and importance of School Olympiads in the proses of formation of the internal position 
of the personality of students.

Keywords
Internal position of the personality, adolescents, individual personality traits, personal effectiveness, 
self-esteem, motivation, personal values, self-knowledge, educational environment, School 
Olympiad.

сопряжена с его самопознанием. Для чело-
века очень важно: «сделать себе имя», притя-
зать на признание со стороны близких, доро-
гих ему людей, со стороны значимых коллег. 
Внутренняя позиция самого человека приоб-
ретает особое значение, когда он становится 
ориентированным на саморазвитие» [5].

Внутренняя позиция может быть определе-
на как субъективное отношение индивида 
к самому себе, к своим возможностям, к окру-
жающим людям и к задачам, которые сто-
ят перед ним. Это понятие охватывает такие 
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аспекты, как самооценка, мотивация, уровень 
ответственности и вовлеченности.

Формирование внутренней позиции лично-
сти начинается в раннем возрасте, но в под-
ростковом периоде обретает особую зна-
чимость, когда молодые люди начинают 
активно искать свое место в жизни и разра-
батывают свои жизненные стратегии. Про-
должая изучение феномена внутренней 
позиции, В. С. Басюк рассматривает эту кон-
цепцию в контексте подросткового возраста 
[4]. В. С. Басюк раскрывает понятие внутрен-
ней позиции личности как важнейший фак-
тор развития ребенка в период школьного 
детства [2], а развитие личности ребенка 
считает целью образования [3]. Внутрен-
няя позиция личности подростка представ-
ляет собой систему его установок, ценно-
стей и личных убеждений, которые влияют 
на его поведение, восприятие окружающего 
мира и в частности на его общее отношение 
к учебе и образовательному процессу.

Внутренняя позиция личности подростка на-
прямую связана с самооценкой и мотива-
цией. Самооценка играет решающую роль 
в восприятии подростком своих достижений 
и способностей. Если подросток высоко ценит 
свои результаты и верит в собственные силы, 
он будет принимать активное участие в обра-
зовательном процессе и стремиться к новым 
знаниям. Напротив, низкая самооценка может 
вызывать страх неудачи и, как следствие, из-
бегание участия в конкурсах или олимпиадах, 
что ограничивает его возможности для са-
мореализации. Мотивация, в свою очередь, 
также зависит от внутренней позиции. Под-
ростки, которые чувствуют поддержку со сто-
роны своей семьи, педагогов и друзей, менее 
склонны к демотивации и легко справляются 
с трудностями. 

Внутренняя позиция включает в себя и вну-
тренние установки личности подростка. Они 
играют ключевую роль в формировании его 
образовательных достижений. Эти установки 
представляют собой сложную совокупность 
убеждений, которые влияют на восприя-
тие себя как ученика. Способность подрост-
ка видеть себя успешным учеником во мно-
гом определяется его внутренней позицией: 
чем более уверенно он воспринимает свои 
силы и возможности, тем более настойчивым 
и целеустремленным он становится в обу-
чении. Подростки с позитивной внутренней 
установкой чаще ставят высокие цели, актив-
но участвуют в учебном процессе и готовы 

преодолевать трудности. Они больше задей-
ствуют свои когнитивные ресурсы, принимают 
вызов и стремятся к улучшению результатов, 
что непосредственно сказывается на их учеб-
ных успехах. Эта внутренняя установка может 
формироваться под влиянием как внешних, 
так и внутренних факторов. Важным аспектом 
здесь выступает поддержка со стороны роди-
телей и педагогов, которые могут формиро-
вать доверие к себе у подростка через пози-
тивные отзывы и конструктивную обратную 
связь. Например, поддержка в сложных ситу-
ациях помогает подросткам бороться с неу-
веренностью и развивать стойкие установки 
на успех. В этом контексте влияние сверстни-
ков также играет не последнюю роль: поддер-
живающая дружеская атмосфера, где ценится 
стремление к знаниям и конкуренция в уче-
бе, способствует формированию уверенности 
в своих силах и формирует положительный 
имидж образованного человека. Кроме того, 
вовлечение подростков в разнообразные 
программы, такие как конкурсы, олимпиады 
и исследовательские проекты, предоставляет 
им возможность проверить свои способности 
на практике, что также укрепляет их внутрен-
нее самоощущение.

Одним из ключевых аспектов внутренней по-
зиции является осознание подростком своих 
целей и возможностей. Подростки, которые 
имеют четкие, хорошо сформулированные 
и достижимые цели, значительно успешнее 
в образовательной деятельности. Они не толь-
ко стремятся достигнуть поставленных задач, 
но и активно работают над развитием необ-
ходимых компетенций для их достижения.

Внутренняя позиция личности формируется 
под воздействием внешних факторов, напри-
мер, семейного воспитания и культурной сре-
ды, а также с помощью личного опыта и вну-
тренней рефлексии. В. С. Басюк пишет: «Роль 
внешних условий развития велика на каждом 
уровне образования, ведь в каждый возраст-
ной период они влияют на развитие внутрен-
ней позиции, которая, в свою очередь, имеет 
определяющее значение на каждом этапе он-
тогенеза для дальнейшего развития ребенка 
и подростка» [2].

Важным аспектом внутренней позиции явля-
ется ее динамичность: она может подвергать-
ся изменениям под воздействием внешней 
среды, личных переживаний и взаимодей-
ствий с педагогами, сверстниками, а также 
родителями. Способность подростков к реф-
лексии позволяет им анализировать свои 
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успехи и неудачи, что способствует коррек-
тировке их внутренней позиции в отношении 
обучения.

Различие внутренней позиции у подростков 
объясняется рядом факторов, таких как уро-
вень социальной поддержки, отношения с ро-
дителями и сверстниками, а также личные 
достижения и неудачи. Подростки с низкой 
внутренней позицией чаще испытывают страх 
неудач, сомнения в себе и отсутствие моти-
вации. Напротив, у подростков, обладающих 
позитивной внутренней позицией, наблюда-
ется высокая степень стремления к самораз-
витию, активному обучению, поиску новых 
знаний и навыков. Они с большей вероятно-
стью будут принимать участие в различных 
образовательных мероприятиях, видя в них 
возможности для самоутверждения и раз-
вития. Взгляд на свою учебную деятельность 
как на процесс, полный возможностей и по-
тенциального успеха, помогает им справлять-
ся с вызовами и добиваться высоких резуль-
татов в образовательной сфере. Это, в свою 
очередь, повышает их мотивацию к обучению 
и готовность преодолевать трудности, кото-
рые неизбежно возникают в процессе учебы.

Подводя итог, можно сделать вывод, что вну-
тренняя позиция личности подростка имеет 
ключевое значение в его образовательной 
деятельности. Она формируется под влияни-
ем многочисленных факторов, что делает ее 
динамичной и изменяемой в зависимости 
от окружающей среды, взаимосвязей, вну-
тренних установок и личного опыта.

Роль образовательной среды
Образовательная среда играет ключевую 
роль в формировании внутренней позиции 
личности подростка. В. С. Басюк пишет: «Об-
разовательная среда – это целенаправленно 
организуемые условия, создаваемые для того, 
чтобы способствовать формированию ба-
зовых установок на позитивное личностное 
развитие, формировать базовые ценности, 
в т. ч. значимое отношение к себе и окружа-
ющим людям» [3]. Образовательная среда 
должна быть побуждающей, создающей про-
странство для обсуждений, исследований 
и инноваций. Таким образом она формиру-
ет у молодежи уверенность в своих силах, 
что является необходимым условием для до-
стижения высоких результатов в обучении 
и личностного роста. Важно понимать, что об-
разовательная среда включает не только фи-
зическое пространство – учебные классы, би-
блиотеку, лаборатории, но и социокультурные 

аспекты, такие как поддержка со стороны пе-
дагогов, взаимодействие с одноклассника-
ми и семьями. Современные образователь-
ные учреждения все чаще стремятся создать 
не только академически успешную, но и эмо-
ционально комфортную среду. Эмпатия, до-
брожелательность и конструктивная обрат-
ная связь от педагогов играют важную роль 
в формировании внутренней позиции под-
ростка. Поддерживающая образовательная 
среда может значительно усиливать внутрен-
нюю мотивацию подростка, формируя его ак-
тивную жизненную позицию и способствуя 
развитию у него самостоятельности, ответ-
ственности и осознанности. 

Эффективная образовательная среда долж-
на включать различные формы деятельно-
сти, которые раскрывают индивидуальные 
способности и интересы учащегося. Педаго-
ги и родители должны помочь подросткам 
осознать их сильные стороны и увлечения, 
предоставив возможность экспериментиро-
вать, пробовать себя в разных областях, будь 
то искусство, наука или спорт. Прекрасным 
инструментом для это выступают многочис-
ленные по своему содержанию программы 
дополнительного образования. Важно, что-
бы подросток самостоятельно делал вы-
бор, развивая у себя чувство ответственно-
сти за свои решения и поступки. При этом 
ключевую роль могут сыграть именно увле-
чения и хобби, которые будут формировать 
у подростка внутреннюю мотивацию и жа-
жду знаний.

Особенно важно в этом контексте участие под-
ростков в конкурсах и школьных олимпиадах, 
которые стимулируют развитие внутренней 
позиции личности подростка через возмож-
ность реализации его потенциала и глубокую 
личную рефлексию. Эти мероприятия не толь-
ко представляют собой ориентиры в образо-
вательной среде, но и служат средством оцен-
ки собственных возможностей, что, в свою 
очередь, влияет на самооценку и внутренние 
установки учащегося. Участие в конкурсах 
и олимпиадах для подростков может стать 
мощным стимулом для достижения высоких 
результатов в обучении. Такие мероприятия 
не только дают возможность проявить свои 
знания и навыки, но и способствуют развитию 
важных личностных качеств.

Участие в конкурсном и олимпиадном движе-
нии служит мощным источником мотивации: 
успешные выступления и награды укрепляют 
уверенность в себе, создают благоприятный 
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внутренний настрой и способствуют фор-
мированию установки на успех в учебе. Это 
особенно актуально, когда подростки сталки-
ваются с конкурентной средой, где их дости-
жения напрямую оцениваются, тогда как неу-
дачи могут восприниматься как возможность 
для роста и развития, а не как признак лич-
ной несостоятельности. Победа или даже уча-
стие в подобных событиях способствует по-
вышению самооценки подростка и приносит 
социальное одобрение со стороны как свер-
стников, так и взрослых.

Кроме того, конкурсы и олимпиады могут спо-
собствовать самоидентификации и форми-
рованию будущей профессиональной иден-
тичности у подростков. Например, ребенок, 
ставший призером на олимпиаде по физи-
ке, может увидеть себя как будущего фи-
зика, что изменит его внутреннюю установ-
ку на учебу в этой области. Участие в таких 
мероприятиях способствует формированию 
у подростков чувства принадлежности к со-
обществу, что является важным для форми-
рования их внутренней самопрезентации 
и самоидентичности.

Важно, чтобы родители и педагоги поддер-
живали и поощряли интерес подростков 
к школьным олимпиадам и конкурсам, по-
могая им увидеть в этом не только способ 
проверки своих знаний, но и возможность 
личностного и профессионального роста, 
что является неотъемлемой частью их вну-
тренней позиции личности.

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, 
что внутреннюю позицию подростка фор-
мирует комплексный подход, включающий 
в себя создание мотивирующей образова-
тельной среды, активное участие в конкурсах 
и олимпиадах, а также работу над осознанием 
своих целей и ценностей. Все это способству-
ет не только успешному обучению, но и гар-
моничному развитию личности подростка.

Школьные олимпиады и их значимость
Школьные олимпиады занимают важное 
место в системе образования, выступая 
не только как способ выявления одаренных 
и талантливых подростков, но и как мощный 
инструмент для развития их внутренней по-
зиции личности. Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ) является одним из яр-
чайших примеров мероприятий, способству-
ющих этому процессу. Контингент участни-
ков олимпиады включает целеустремленных 
и одаренных школьников, которые стремятся 

достичь успехов в учебе и продемонстриро-
вать свои знания.

Участие во всероссийской олимпиаде школь-
ников является мощным катализатором 
для личностного и образовательного роста 
подростка. Олимпиадное движение привле-
кает самых активных учащихся, что создает 
атмосферу соперничества и вдохновения. Та-
кой контекст ценен тем, что вокруг подростка 
формируется определенная культура дости-
жений, где успех одного может служить сти-
мулом для других.

Процесс подготовки к олимпиаде требует 
от подростков не только знаний, но и умения 
планировать свое время, ставить реалистич-
ные цели и оценивать свои силы, что явля-
ется основой для формирования успешной 
внутренней позиции, необходимой для до-
стижения высоких результатов. Кроме того, 
именно участие в олимпиадах формирует 
у ребят необходимые личностные качества, 
такие как настойчивость, терпение и целеу-
стремленность. Эти качества становятся ба-
зисом для достижения результатов не только 
в учебе, но и в жизни в целом.

Участники олимпиад взаимодействуют с вы-
сококвалифицированными преподавателя-
ми и экспертами, что позволяет им не только 
углублять знания, но и получать конструк-
тивную обратную связь. Внутреннее чувство 
удовлетворения от достижения поставленных 
целей в рамках олимпиадного движения спо-
собствует формированию самоуверенности 
и внутренней мотивации учащихся. Таким об-
разом, всероссийская олимпиада становит-
ся настоящей школой жизни, которая созда-
ет условия для формирования тех навыков 
и качеств, которые необходимы подросткам 
в XXI веке. Здесь они учатся работать в ко-
манде, преодолевать трудности и конструи-
ровать индивидуальный путь к успеху, фор-
мируя свой образовательный маршрут. Цель 
участия детей во всероссийской олимпиаде 
школьников выходит за рамки простой оцен-
ки знаний – она становится важнейшим ме-
ханизмом формирования внутренней пози-
ции личности подростков, что, безусловно, 
влияет на их образовательные достижения 
в будущем.

Роль родителей и педагогов
Поддержка со стороны взрослых, таких 
как родители и учителя, имеет огромное зна-
чение в развитии внутренней позиции лично-
сти подростков.



10

Важно понимать, что семья является первичным 
источником поддержки и мотивации для под-
ростка. Поэтому именно родители играют ключе-
вую роль в формировании внутренней позиции 
подростка. Родители могут создать благоприят-
ную атмосферу для саморазвития, предоставляя 
ребенку возможность пробовать себя в различ-
ных областях, развивать свои интересы и увлече-
ния, поощряя занятия в кружках, секциях, а так-
же участие в конкурсах и школьных олимпиадах. 
Создание диалога между родителями и детьми, 
где обсуждаются достижения и проблемы, по-
может сформировать у подростка уверенность 
в своих силах и стремление к обучению. Важно, 
чтобы родители не только подчеркивали дости-
жения, но и помогали справляться с неудачами, 
что способствует устойчивости к стрессу и фор-
мированию внутреннего ресурса для преодо-
ления трудностей. В конечном итоге поддерж-
ка родителей в различных проявлениях создает 
необходимую основу для формирования у под-
ростка положительной внутренней позиции, что 
сказывается на его успеваемости и готовности 
к новым вызовам.

Педагоги также играют значительную роль 
в формировании внутренней позиции лич-
ности подростков через возможность воз-
действовать не только на академическую 
успеваемость, но и на личностный рост сво-
их учеников. Педагог может выступить в роли 
примера или ориентира на пути самои-
дентификации учащегося: привить любовь 
к определенному предмету, помочь ребен-
ку раскрыть свои способности в этой обла-
сти, поддержать участие ребенка в школьных 
олимпиадах и конкурсах по этому направле-
нию. Важно, чтобы педагоги применяли инди-
видуальный подход к каждому ученику, учи-
тывая его личные интересы и потенциал.

Важно, чтобы родители и педагоги осознава-
ли значимость своего влияния и подбирали 
методы, способствующие развитию не только 
академических, но и личных качеств подрост-
ка. Создание партнерства между этими дву-
мя сторонами позволяет выстраивать единую 
стратегию поддержания и развития мотива-
ции у ребенка. Таким образом, слаженное 
взаимодействие между родителями и педаго-
гами является одним из самых важных фак-
торов, способствующих формированию по-
ложительной внутренней позиции личности 
подростка. 

Подводя итог изложенному материалу, мож-
но отметить, что внутренняя позиция лично-
сти подростка является ключевым фактором, 

определяющим его успехи в образователь-
ной деятельности. Наличие четкой внутрен-
ней мотивации, активного стремления к по-
знанию, а также уверенности в своих силах 
позволяет молодым людям достигать высоких 
результатов.

Важно отметить, что внутреннюю позицию 
невозможно формировать в изоляции, она 
требует поддержки со стороны окружаю-
щей среды. Формирование внутренней по-
зиции – это проактивный процесс, который 
требует взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса: педагогов, психо-
логов, родителей и самих подростков. Чтобы 
поддерживать и развивать внутреннюю по-
зицию подростков, родителям и педагогам 
стоит активнее вовлекаться в процесс взаи-
модействия с ними. Необходимо обращаться 
к их интересам и увлечениям, поддерживать 
стремление к участию в конкурсах и олим-
пиадах. Не менее важным является созда-
ние поддерживающей среды в школе. Важно, 
чтобы образовательная среда предоставляла 
не только академические знания, но и фор-
мировала у молодежи эмоциональный интел-
лект и навыки саморегуляции.

Таким образом, работа над внутренней по-
зицией личности подростка должна стать 
важным направлением как для системы об-
разования в целом, так и для конкретного 
взаимодействия между учителем и учеником.
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Современный контекст развития образования 
определяет государственная образовательная 
политика, ее требования к целеполаганию и, со-
ответственно, определению содержания обра-
зования. В настоящее время для разных типов 
образовательных организаций как общего, так 
и дополнительного образования важное зна-
чение имеет создание необходимых условий 
для становления базовой культуры личности, 
культуры личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся. Самоопреде-
ление как готовность человека к самостоятель-
ной созидательной деятельности на основе 
осознания и соотнесения своих потребностей, 
возможностей и способностей с социальны-
ми запросами определяется системой его цен-
ностных ориентаций. Готовность же к самоо-
пределению в реальной жизни выражается 
в умении принимать разумные решения в раз-
личных ситуациях выбора, возникающих в раз-
ных сферах деятельности, в т. ч. в личной жизни 
человека.
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OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF VALUE CHOICE

Abstract
The article deals with the problems of personal and professional self-determination of students 
based on value choice. The features of the choice based on the data of monitoring studies conducted 
in recent years in the regional educational system of the Leningrad region are characterized.
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Личностное самоопределение придает жизни 
определенный смысл, позволяет человеку рас-
крыть свою уникальность и неповторимость, 
а также по-своему вступать в разнообраз-
ные социальные отношения и исполнять раз-
ные социальные роли. Как писал А. Г. Асмолов, 
быть личностью значит суметь «сделать вы-
бор, возникший в силу внутренней необходи-
мости, сметь оценить последствия принятого 
решения и держать за него ответ перед со-
бой и обществом, в котором живешь». «Лич-
ностью, приобщаясь к культуре, становятся, 
а индивидуальность отстаивают» [6].

Процесс личностного самоопределения – это 
поиск ответа на вопрос «Каким быть?». Он осу-
ществляется в ходе формирования отношения 
к системе базовых ценностей общества, госу-
дарства, в котором живет человек. Смыслы 
поиска целей жизни, своего места, предназна-
чения в ней рассматриваются в качестве веду-
щей характеристики старшего подросткового 
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возраста. Для старших подростков обнаруже-
ние личностных смыслов и ценностей являет-
ся одновременно и целью, и источником их 
субъектной активности.

В этом возрасте осуществляется и активный 
процесс профессионального выбора как не-
отъемлемой части профессионального само-
определения, что предполагает получение 
для каждого из обучающихся ответ на вопрос 
«Кем быть?». Надо отметить, что понятие про-
фессионального самоопределения по срав-
нению с профессиональным выбором шире, 
поскольку охватывает всю совокупность част-
ных выборов, затрагивает более широкую 
жизненную перспективу личности, опосре-
дованную более отдаленными жизненными 
целями.

По мнению Е. А. Климова, готовность к про-
фессиональному самоопределению связана 
с формированием и развитием его трех вза-
имосвязанных компонентов: мотивацион-
но-личностного (смыслового), когнитивного 
(карьерная грамотность) и деятельностного. 
Важно при поддержке родителей и педаго-
гов, «позволить обучающемуся осознать себя 
в качестве активного субъекта выбора, от-
рефлексировать свои сильные стороны, ре-
сурсы и ограничения, сверить свои представ-
ления о мире профессий и желаемых целях 
с действительностью, приступить к процессу 
профессиональных проб и отработке навы-
ков профессионального выбора в конкрет-
ных жизненных ситуациях» [3].

На решение этих задач в процессе профес-
сионального самоопределения и професси-
онального выбора обучающихся направлен 
в т. ч. и проект «Школа Минпросвещения Рос-
сии» [8]. В качестве ведущей задачи одного 
из его магистральных направлений «Профо-
риентация» рассматривается профориента-
ционная деятельность (профминимум), ори-
ентированная на подготовку обучающихся 
к осознанному выбору профессиональной 
карьеры. Профориентационный минимум 
может реализоваться на базовом, основном 
либо продвинутом уровнях. Он рассматрива-
ется как универсальный набор профориен-
тационных практик и инструментов для про-
ведения мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся, который включает 
в себя семь направлений: профильные пред-
профессиональные классы, урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность, практико- 
ориентированный модуль, дополнительное 
образование, профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготов-
ки по профессиям рабочих и должностям слу-
жащих, взаимодействие с родителями или за-
конными представителями.

Реализация профминимума предполагает пре-
доставить возможность обучающимся осмыслить 
свои способности, попробовать себя в различ-
ных деятельностных сферах: человек – природа, 
человек – техника, человек – знаковая система, 
человек – человек, человек – художественный 
образ. Способом ее решения рассматривает-
ся проектирование индивидуальных стратегий 
развития обучающихся в соответствии с их ин-
тересами и способностями с учетом понимания 
современного контекста жизнедеятельности, об-
условленного нестабильностью и изменчиво-
стью внешней среды.

Как видно из перечня направлений профори-
ентационной деятельности, дополнительное 
образование призвано активно участвовать 
в подготовке обучающихся к профессиональ-
ному выбору. В качестве основного инструмен-
та в решении совместных задач рассматрива-
ются дополнительные общеобразовательные 
программы, которые могут быть реализованы 
как в условиях традиционных организаций 
дополнительного образования, так и в новых 
сетевых организационных структурах, в роли 
которых выступают технопарки, кванториу-
мы, точки роста, IT-кубы. В условиях включе-
ния обучающихся в систему дополнительного 
образования представляет актуальность рас-
смотрение целевых установок дополнитель-
ных общеобразовательных программ, а так-
же их содержания и технологий реализации. 
Важно, чтобы эти программы работали в со-
ответствии с принципом дополнительности 
и значительно расширяли возможности об-
щего образования как за счет разнообразия 
предоставляемых профессиональных прак-
тик и проб, так и за счет усложнения содер-
жания материала, обеспечения его выхода 
на углубленный уровень изучения. В практике 
как школ, так и организаций дополнительно-
го образования должны появиться образова-
тельные программы, реализуемые в сетевой 
форме, что позволит выстроить индивиду-
альные стратегии образования обучающихся 
с целью их личностного и профессионального 
самоопределения.

Сегодня система дополнительного образо-
вания должна соответствовать вызовам вре-
мени, решать задачи воспитания и соци-
ализации личности в процессе отработки 
предметного и межпредметного содержания, 
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предоставлять возможности для практи-
ки и социальных проб. Об этом убедительно 
свидетельствует Концепция развития допол-
нительного образования до 2030 г. [7]. Она 
показывает возможности современного до-
полнительного образования в реализации 
программ 6 направленностей. Все программы 
дополнительного образования призваны ра-
ботать на создание условий для самореали-
зации и развития талантов детей, воспитание 
высоконравственной, гармонично развитой 
и социально ответственной личности.

Их содержание ориентировано на современ-
ные достижения в науке и технике, техноло-
гии реализации обеспечены современным 
оборудованием за счет точечного ресурсного 
обеспечения.

В частности, естественно-научная направлен-
ность программ должна вовлекать детей в на-
учную работу, обеспечивать междисциплинар-
ный подход в части интеграции с различными 
областями знаний (биомедицина, биотехно-
логии и биоинженерия, природопользова-
ние, биоинформатика, астрофизика, генетика, 
экология, наноинженерия и метаматериалы 
и др.). Туристско-краеведческая направлен-
ность программ также ориентирована на ме-
ждисциплинарный подход в части интеграции 
с различными областями знаний (биология, ге-
ография, геоэкономика, геология, культуроло-
гия, регионалистика, урбанистика и планиро-
вание городской среды, экология и др.). Важно 
эти знания закреплять в походно-экспедици-
онных, экскурсионных, проектно-исследова-
тельских и других профильных формах работы 
(походы, экспедиции, слеты, выездные школы 
и профильные смены и др.). Социально-гума-
нитарная направленность призвана обеспе-
чить освоение практики глобального, реги-
онального и локального развития общества, 
культуры межнационального общения, освое-
ние практики финансовой, правовой и меди-
аграмотности, предпринимательской деятель-
ности, в т. ч. с применением игровых форматов 
и технологий, развивать лидерские качества. 
Техническая направленность – это вовлече-
ние детей в создание искусственно-техниче-
ских и виртуальных объектов, построенных 
по законам природы, обработка материалов. 
В числе предметов для изучения – электро-
техника и электроника, системная инженерия, 
3D-прототипирование, машинное обучение, 
автоматизация и робототехника, технологиче-
ское предпринимательство, цифровизация, ра-
бота с большими данными, освоение языков 
программирования.

Анализ текста Концепции развития дополни-
тельного образования до 2030 г. показыва-
ет необходимость выстраивания содержания 
образования детей на междисциплинарной 
основе, что будет способно расширить общее 
образование в контексте решения новых за-
дач. Интеграция двух систем в данном случае 
действительно даст возможность подавать 
учебный материал на ином уровне сложности, 
что, с одном стороны, позволит обучающимся 
успешно выступать на различных этапах все-
российской олимпиады, с другой стороны, по-
может определиться с выбором профессии, 
быть конкурентоспособными при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

Рассмотрение проблематики личностного 
и профессионального самоопределения обу-
чающихся в процессе освоения ими образо-
вательных программ и общего, и дополнитель-
ного образования, реализуемых в условиях 
различных образовательных организаций, 
в т. ч. и в сетевой форме, выводит на необхо-
димость получения ответа на главный вопрос: 
каким представляется результат реализации 
этих процессов? Ответ на этот вопрос дает 
обновленный федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) общего 
образования, рассматривающий в качестве 
результатов образования достижение обуча-
ющимися трех групп результатов: предмет-
ных, метапредметных и личностных (рис. 1).

В системе оценки образовательных результа-
тов сделана ориентировка образовательной 
деятельности на личностное развитие и вос-
питание обучающихся. В частности, обнов-
ленные ФГОС среднего общего образования 

Рисунок 1 – Образовательные результаты
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раскрывают содержание личностных резуль-
татов как «готовность и способность обуча-
ющихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой цен-
ностных ориентаций, позитивных внутрен-
них убеждений, соответствующих традицион-
ным ценностям российского общества…» [5]. 
Они выражаются в мотивах образовательной 
деятельности обучающихся, их общественной 
активности, определении индивидуальных 
образовательных программ, послешкольных 
образовательных планах, оценке результатов 
своей образовательной деятельности и роли 
образовательной организации в достижении 
этих результатов. На достижение этих резуль-
татов влияют различные факторы и в пер-
вую очередь те образовательные организа-
ции, в которых занимаются обучающиеся, все 
субъекты образовательных отношений (роди-
тели, педагоги, сверстники), а также субъекты 
внешней социальной среды, взаимодейству-
ющие в той или иной форме с разными типа-
ми образовательных организаций.

В основе личностных результатов рассма-
триваются ценностные ориентации – важный 
компонент мировоззрения личности, выра-
жающий ее предпочтения в отношении тех 
или иных обобщенных человеческих цен-
ностей. Ценностные ориентации формируют 
весь набор жизненных ориентиров, а следо-
вательно, и перспектив личности. Ценност-
ные ориентации личности можно считать од-
ним из показателей взаимосвязи личностного 
и профессионального самоопределения.

В числе ценностей, на основе которых вы-
страивается процесс воспитания и социали-
зации современных обучающихся организа-
ций общего и дополнительного образования, 
названы:
• гражданская позиция (отношение к обще-

ству, закону, соблюдению норм правопо-
рядка);

• патриотизм (отношение к Родине, ее наро-
ду, языку, культуре);

• нравственность (отношение к духовным 
ценностям, семье, традициям народов 
России);

• искусство (эстетическое отношение к миру);
• здоровье (отношение к ведению безопас-

ного и здорового образа жизни, спорту, 
физической культуре);

• труд (готовность к созидательному труду, 
совершенствование в профессиональной 
сфере);

• природа и окружающая среда (фор-
мирование экологической культуры, 

сохранение и приумножение природ-
ных богатств);

• наука (отношение к ценности научного 
познания, научной деятельности, исследо-
вательская и проектная культура).

Методические рекомендации, направлен-
ные письмом Минпросвещения России 
от 13.01.2023 г. № 03-49 «О направлении ме-
тодических рекомендаций», отмечают, что 
целью оценки личностных достижений обу-
чающихся является не определение персо-
нифицированного уровня развития качеств 
личности обучающегося, а получение общего 
представления о воспитательной деятельно-
сти образовательной организации и ее вли-
янии на коллектив обучающихся: что удалось 
достичь, изменить, скорректировать, а что яв-
ляется предметом специальной работы в бу-
дущем. ФГОС общего образования не опреде-
ляет необходимость обязательного контроля 
и оценки личностных достижений обучаю-
щегося. Достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучаю-
щихся [4].

В этой связи при проведении процедур оцен-
ки личностных результатов необходимо взве-
шенно и осторожно подходить к выбору ин-
струментария оценки. Для Ленинградской 
области в качестве такого инструментария 
было выбрано анкетирование старшекласс-
ников. На протяжении нескольких лет осу-
ществлялся мониторинг личностных резуль-
татов десятиклассников школ региона [1, 2]. 
Выбор данной возрастной группы обосно-
ван тем фактом, что одиннадцатиклассники 
уже сделали свой профессиональный выбор, 
для них в этот период важна сдача итоговых 
экзаменов. Для десятиклассников же выбор 
в процессе личностного и профессионального 
самоопределения весьма актуален, он в боль-
шей степени придает их ценностным ориен-
тациям профессиональную направленность.

В качестве цели мониторингового исследова-
ния было названо выявление уровня социа-
лизированности личности обучающихся де-
сятых классов. Предметом мониторинга стало 
изучение сформированности ценностных от-
ношений десятиклассников общеобразова-
тельных организаций Ленинградской области 
в системах: «я – образование», «я – культу-
ра», «я – гражданское общество», «я – здоро-
вье», «я – профессия», «я – я», «я – природа». 
Ожидаемый результат проведения мони-
торинга рассматривался как получение ин-
формации о сформированности ценностных 
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(антиценностных) отношений десятиклассни-
ков общеобразовательных организаций Ле-
нинградской области к образованию, куль-
туре, гражданскому обществу, здоровью, 
профессии, человеку, природе.

Содержание мониторингового исследования 
строилось с опорой на современные ФГОС, 
где личностные результаты определяют-
ся как основная цель школьного образова-
ния, а средствами ее достижения выступают 
предметные и метапредметные результаты. 
Диагностика личностных результатов – это 
возможность ответить на главный вопрос 
о достижении образованности современного 
школьника, где обученность и воспитанность 
рассматриваются как единое целое. Личность 
обучающегося проявляется в свободном и от-
ветственном отношении к различным цен-
ностям. Однако такие отношения могут быть 
как ценностными (позитивными) или нецен-
ностными (равнодушными), так и антицен-
ностными (негативными). Воспитание чело-
века ориентирует ребенка на позитивные 
ценности, однако в процессе его социали-
зации – выхода в широкое социальное про-
странство – возможно и иное влияние, ориен-
тирующее ребенка на негативные ценности. 
Однако статус воспитания как социально цен-
ной деятельности человека и необходимость 
общественной оценки целей и результатов 
этой деятельности предполагает именно по-
зитивную направленность развития личности, 
о чем свидетельствует такое понятие, как лич-
ностный рост. Это развитие ценностного от-
ношения личности к тем объектам действи-
тельности, которые признаны ценностью 
в рамках той цивилизации, с которой отож-
дествляет себя сама личность. Таким образом, 
личностный рост целесообразно рассматри-
вать как развитие отношений личности к ба-
зовым ценностям современной России.

Выбор инструментария оценки личностно-
го роста – это методика, в свое время разра-
ботанная П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, 
И. В. Кулешовой [9]. Она стала основой 
для данного мониторинга, однако в ее содер-
жание был внесен ряд изменений, а именно:
• выбрана лишь часть ценностей, к которым 

формируется отношение в процессе реа-
лизации ФГОС, это образование, культура, 
гражданское общество, здоровье, профес-
сия, человек, природа;

• в качестве инструментария для диагности-
ки были разработаны 7 модулей анкеты 
для десятиклассников, состоящих из вы-
сказываний философов, ученых, писателей, 

а также из пословиц, афоризмов, способ-
ных побудить старшеклассников к опре-
делению своего отношения к здоровому 
образу жизни, роли образования в совре-
менном мире, выбору профессии, форми-
рованию жизненных смыслов, культуре 
личности в современном обществе, самому 
себе и природе.

Мониторинг проводился на основе разрабо-
танной онлайн-анкеты для десятиклассников 
общеобразовательных организаций Ленин-
градской области. Онлайн-анкета состояла 
из 49 утверждений, отношение к которым 
следует высказать десятиклассникам, прове-
дя их ранжирование: от -4 (высокая степень 
несогласия) до +4 (высокая степень согласия). 
Особенностью построения общей анкеты ста-
ло размещение утверждений (высказываний), 
отношение к которым должны были опреде-
лить респонденты, не в последовательном 
порядке по каждой из 7 ценностей, а в уста-
новленной периодичности: сначала были 
расположены первые утверждения из каждо-
го списка конкретной ценности, далее – вто-
рые и т. д.

Из результатов, полученных по всем 7 цен-
ностям, есть смысл остановиться на анализе 
состояния отношения к выбору профессии – 
«я – профессия» (табл. 1).

Современные тенденции на рынке труда, 
особенно появление новых специальностей, 
ставят десятиклассников перед непростым 
выбором будущей профессиональной дея-
тельности. Этот выбор наиболее ярко пока-
зывает степень взрослости, готовности брать 
на себя ответственность за построение жиз-
ненной перспективы. Поэтому в комплекс вы-
сказываний включены суждения, имеющие 
как открытое нравственное содержание, так 
и спорный ценностный смысл.

Алгоритм расчета итоговых показателей 
с учетом вопросов-перевертышей (отмечены 
жирным шрифтом), где доли ответивших «-4» 
заменены на доли, ответивших «+4» и наобо-
рот, отражен в табл. 2.

Анализ данных таблицы показывает, что от-
крытое нравственное утверждение о роли 
преданности делу для его успеха поддер-
жало 90,7 %. Такая солидарная позиция го-
ворит о том, что старшеклассники осознают 
значимость мотивации в профессиональной 
деятельности. Такая позиция респондентов 
сталкивается с утверждением 10, где нужно 
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не просто согласиться, а сделать нравствен-
ный выбор – звездный успех или честность 
перед самим собой. Здесь идет некоторое 
снижение позитивного отношения, его при-
держивается уже только 83 %.

Наличие подростков, упорно проявляющих от-
рицательное отношение ко всем предложен-
ным высказываниям, сохраняется в количестве 
2,1 %. Они отрицают даже такую, устоявшую-
ся в обществе истину о том, как значимо вы-
брать профессию не по необходимости, а со-
образуясь с душевными склонностями. Здесь 
позитивная позиция у 91 % десятиклассников 
однако, степень устойчивости позитивного от-
ношения разная. Абсолютную поддержку тако-
го утверждения выразил 81,8 % старшекласс-
ников. У других в этом вопросе есть робкое 
согласие – 9,2 %, что означает желание такого 
выбора, но понимание наличия препятствий 
на этом пути. Установить характер препятствий 
в пространстве данного мониторинга было не-
возможно, но выявление такой проблемы важ-
но для корректировки воспитательной работы 
со стороны педагогов.

Выявившейся ранее круг негативных суждений 
проявился и по отношению к старой русской 
пословице – «Землю солнце красит, а челове-
ка – труд». Устойчивое отрицание ценностного 

смысла пословицы выразило 3,9 %. Это немно-
го выше, чем отрицание в предыдущих оценках, 
но и устойчиво позитивное ее понимание по-
лучено продемонстрировали 78% подростков.

Значительное затруднение в определении 
своего отношения вызвало высказывание 
о том, что нет неувлекательных специально-
стей, а есть люди, не способные увлечься тем, 
что перед ними. При анализе ответов учиты-
валось, что подростки соотнесли предложен-
ную ситуацию со своей способностью увле-
каться выполнением какого-либо поручения 
в школе или исполнением домашних обя-
занностей. Суммарно устойчиво позитивную 
оценку дали 62,3 %, однако, значительно вы-
росло устойчивое отрицание – 10,3 %.

Сложный нравственный выбор пришлось де-
лать и при определении отношения к выска-
зыванию о том, что профессия может быть лю-
бой – главное зарплата. Отрицают ценность 
этого утверждения 34 % школьников, сла-
бое сомнение выразили еще 10,2 % респон-
дентов, а вот 25,5 % активно поддержали 
приоритет денег, близкую с ними позицию вы-
разили 10,1 %, дав слабое согласие с тем, что 
деньги главное. По этому выбору значительно 
выросло число ребят, которые не смогли опре-
делиться в оценке этого суждения, – 20%.

Вопросы +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4

3. Для успеха в работе важно быть преданным своему 
делу до конца. 50,8 27,4 12,5 3,8 2,9 0,9 1,1 0,2 0,4

10. Не обязательно достигать какого-то звездного 
успеха, но быть честным перед самим собой 
в выбранной профессии — обязательно.

39,0 27,4 16,6 7,1 5,7 1,4 1,2 0,6 1,0

17. Хорошо, когда у человека есть возможность 
выбрать себе профессию не по необходимости, 
а сообразуясь с душевными склонностями.

59,7 22,1 9,2 3,6 3,4 0,7 0,6 0,3 0,5

24. Землю солнце красит, а человека – труд. 31,3 26,9 20,0 8,4 7,4 2,1 1,6 0,9 1,4

31. Нет неувлекательных специальностей, а есть люди, 
не способные увлечься тем, что перед ними. 24,4 19,5 18,4 10,3 12,7 4,5 4,3 2,2 3,8

38. Профессия может быть любой – главное зарплата. 7,3 7,0 11,2 10,1 20,2 10,1 12,6 9,1 12,3

45. Нет профессий с большим будущим, если у тебя 
нет нужных знакомых. 6,9 5,7 9,2 10,3 17,8 10,3 12,8 11,5 15,5

Таблица 1 – Результаты отношения обучающихся к выбору профессии

Степень выраженности отношения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4

3. Профессия 33,3 20,6 14,6 7,7 10,0 4,3 4,2 2,4 3,0

Таблица 2 – Итоговая таблица подсчета результатов
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Анализ ответов по высказыванию «Нет про-
фессий с большим будущим, если у тебя 
нет нужных знакомых», показал стабиль-
ность в количестве респондентов, занима-
ющих определенную ценностную позицию. 
Так, подростков, неспособных определиться 
в своем отношении, оказалось 17,8 %, что по-
зволяет говорить об устойчивом количестве 
десятиклассников, испытывающих трудности 
в самоопределении. Отрицают роль протек-
ций в построении своего будущего 39,8 %, не-
сколько сомневаются в своем отрицании еще 
10,3 %, а вот абсолютно убеждены в право-
те такого явления в профессиональном мире 
21,8 %. Такой разброс суждений может быть 
связан с судьбами знакомых, мнением роди-
телей или неверием в собственные силы.

Соотношение выраженности оценочных суж-
дений представлено в диаграмме (рис. 2).

В целом анализ характера отношений к выбо-
ру профессиональной деятельности показал, 
что примерно третья часть всех респондентов 
находится в состоянии поиска себя, их сужде-
ния выявляют недостаточную личностную зре-
лость, желание переложить ответственность 
за свое будущее на кого-либо другого. Об этом 
свидетельствуют данные табл. 3. В программе 
мониторингового исследования было предло-
жено ответить на вопрос «Кто больше всего 
влияет на формирование вашего отношения 
к базовым ценностям?». Как следует из полу-
ченных данных, наибольшее влияние оказы-
вают родители, в наименьшей степени – педа-
гоги дополнительного образования.

Следует отметить, что сравнительный анализ 
результатов по годам и ценностям, к которым 
предлагалось выразить свое отношение раз-
ным обучающимся, а это 3368 человек в 2019 г. 
и 4658 – в 2020-м, показал, что лидирующие 
позиции устойчивого позитивно-ценностного 
отношения занимает ценность «профессия» 
(труд). Этот показатель отмечен у 2/3 всех ре-
спондентов, о чем свидетельствуют данные 
табл. 4.

Как видно из приведенных данных, отноше-
ние к профессии по годам не подвергается 
значительным колебаниям. В системе цен-
ностных ориентаций десятиклассников устой-
чивое позитивное отношение к профессии 
выделяется на фоне остальных ценностей.

Проведение еще одного регионального мо-
ниторинга по изучению качества подготовки 
обучающихся в профильных классах на уров-
не среднего общего образования в 2023 г. 
дало представление о влиянии выбора про-
филя на выбор профессии и, соответственно, 
выбор организации профессионального об-
разования. В проведении мониторинга при-
нимали участие более 6000 респондентов, 
изучались мнения всех субъектов образова-
тельных отношений (руководителей, педаго-
гов, обучающихся и их родителей).

Вопрос «Чем вы руководствовались при вы-
боре профиля обучения в старшей школе?» 
дал следующие результаты (табл. 5).

Как видно из данной таблицы, лидирующая 
мотивация – «Этот профиль связан с моей бу-
дущей профессией» (63,5 % выборов). Вторая 
позиция по числу выборов – «Мне нравятся 
входящие в этот профиль предметы» (61 %). 
Третья позиция, со значительным отстава-
нием, это «Наличие шанса продолжить обу-
чение в определенном учебном заведении» 
(21 % выборов). Как видим, и первый, и тре-
тий выбор связаны с будущей профессией. 
Более того, с профессией, в основе которой 
знание интересных для учащегося предметов 
(второй выбор). Вместе с тем, на выбор ряда 
обучающихся влияют и мнение родителей – 
13 % ответов, учителей – 8 % ответов, дру-
зей – 4 % ответов.

Ответ на вопрос «С какими профессиями свя-
зан выбранный вами профиль?» позволил 
сформировать табл. 6.

Интересно, что традиционные лидирующие 
выборы (экономист, юрист и т. п.) уступают Рисунок 2 – Выраженность оценочных суждений 

«я – профессия»
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Вопросы 1 2 3 4 5 Средняя 
оценка

Родители 4,3 9,6 11,5 21,2 53,4 3,5

Друзья 9,1 16,3 38,5 22,6 13,5 2,5

Учителя 19,2 28,4 23,1 19,2 10,1 2,5

Педагоги дополнительного образования 34,1 27,4 19,2 13,5 5,8 1,9

Классный руководитель 24,5 20,2 25,0 20,2 10,1 2,1

Актеры театра и кино 27,4 30,8 18,8 11,1 12,0 2,2

Ответы Коли- 
чество

Коли- 
чество, %

Мне нравятся входящие в этот профиль предметы 1862 60,71

Я плохо успеваю по другим предметам 248 8,09

Этот профиль связан с моей будущей профессией 1948 63,51

Мне посоветовали родители 401 13,07

Этот профиль выбрал мой друг 111 3,62

Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении 642 20,93

У меня есть опыт посещения занятий в организации дополнительного образования, связанных с этим 
профилем 256 8,35

На мой выбор повлияли средства массовой информации, кинофильмы, литературные произведения 225 7,34

Рекомендации учителей, психолога 238 7,76

Таблица 3 – Субъекты влияния на формирования отношения к базовым ценностям

Таблица 5 – Мотивация выбора профиля обучения

Характер отношения
Здоровье, 

%
Образо- 
вание, % Профессия, % Гражданское 

общество, % Культура, % Люди, 
%

При-
рода, 

%
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020

Устойчиво негативное 17,40 11,92 14,90 12,50 5,40 5,89 8,70 4,95 6,10 7,09 14,00 1,90

Ситуационно негативное 15,40 11,50 16,30 13,20 8,50 8,29 10,70 8,99 9,70 8,40 9,20 3,30

Ситуационно позитивное 21,00 23,50 22,60 25,50 22,30 21,90 24,60 24,00 25,20 24,10 20,40 25,30

Устойчиво позитивное 31,80 37,70 32,80 34,37 53,90 52,60 42,40 47,12  48,50 48,30 40,50 60,70

Безразличное 14,50 15,40 13,40 14,59  10,00 11,20 13,60 13,34  10,40 12,06 9,80 8,70

Таблица 4 – Сравнительный анализ ценностных отношений десятиклассников по годам

в рейтинге таким профессиям как програм-
мист (10 % выборов), инженер (7 % выборов). 
Интересен и тот факт, что по количеству вы-
боров юрист и педагог стоят на одном уров-
не – по 5,8 % выборов. В пятерку лидеров 
попадает профессия врач (4,8 % выборов) 
и дизайнер, в т. ч. веб-дизайнер (3 % выборов).

Важно отметить, что наши ребята хорошо 
ориентируются в перечне высших учебных 
заведений, которые готовят специалистов 
по выбранной ими профессии (табл. 7).

В числе приоритетных вузов для поступ-
ления Санкт-Петербургский государственный 
университет, Политехнический университет, 

Ленинградский электротехнический универ-
ситет, Университет ИТМО, РГПУ им. А. И. Герцена.

Как видим, наряду с выбором университетов 
широкого профиля, лидируют и технические 
вузы, что в настоящее время особенно важно.

Итак, анкетирование обучающихся показало, 
что у них сформирована определенная пози-
ция в отношении своего будущего. Большин-
ство мотивированы на получение качествен-
ного образования и достойной профессии, 
в основе которой знания по учебным пред-
метам, изучаемым на углубленном уровне 
в профильных классах, а также в системе до-
полнительного образования.
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Ответы Коли- 
чество

Коли- 
чество, %

программист, IT 307 10,01

инженер 228 7,43

юрист, нотариус 179 5,84

учитель, педагог 178 5,80

врач 146 4,76

дизайнер, веб-дизайнер 94 3,06

менеджер 55 1,79

журналист 45 1,47

химик 41 1,34

лингвист 40 1,30

тренер 37 1,21

реклама 30 0,98

аналитик 27 0,88

физик 20 0,65

прокурор 16 0,52

дефектолог 16 0,52

дипломат 11 0,36

агроном 5 0,16

Не знаю, не связанную с профилем, еще не определился 312 10,17

Таблица 6 – Выбор профессии выпускниками профильных классов

Ответы Коли- 
чество

Коли- 
чество, %

СПБГУ 668 21,78

Политех, СПбПУ 378 12,32

ЛЭТИ 233 7,60

ИТМО 222 7,24

РГПУ им. А. И. Герцена 205 6,68

ЛГУ имени А. С. Пушкина 195 6,36

РАНХиГС 171 5,58

ВШЭ, Высшая школа экономики 167 5,45

Медицинские ВУЗы 163 5,31

Горный университет 146 4,76

Колледж 112 3,65

МГУ 98 3,20

СПБГЭУ 92 3,00

ГУАП 66 2,15

СПбГУТ 58 1,89

Лесгафта 40 1,30

МЧС 21 0,68

МФТИ 20 0,65

МГИМО 18 0,59

Не знаю, не выбрал, не буду поступать, пойду в колледж, нет ответа 285 9,29

Таблица 7 – Выбор обучающимися вузов для дальнейшего обучения
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В то же время создание условий для мотива-
ции у более чем 2/3 обучающихся в профиль-
ных классах, в целом достаточный уровень 
их подготовки по профильным предметам 
не в полной мере коррелирует с процентом 
поступления обучающихся в вузы по профи-
лю обучения в школе, данные показатели раз-
нятся по годам. Об этом свидетельствует ана-
лиз статистических данных, предоставленных 
руководителями образовательных организа-
ций. Только у трети школ – участников иссле-
дования отмечается высокий (больее 75 %) 
уровень поступления в вузы именно по про-
филю обучения в школе. Это свидетельствует 
о том, что часть обучающихся еще в поиске 
своего профессионального будущего, выбор 
профиля оказался случайным, что можно рас-
сматривать как определенную пробу в про-
цессе профессионального самоопределения 
и выбора будущей профессии.

Таким образом, проведенный анализ ре-
зультатов мониторинговых исследований 
позволяет признать, что показатели уровня 
личностного самоопределения старшекласс-
ников в отношении ценности «Труд. Профес-
сия» в основном коррелируют с показателя-
ми их профессионального выбора в условиях 
профессионального самоопределения.



21

Образование для инновационной экономи-
ки формирует потребность в развитии обра-
зовательными учреждениями у учащихся на-
выков и качеств, которые помогут им успешно 
ориентироваться в разнообразии профес-
сий и осознать важность профессиональной 
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деятельности для людей и устойчивого раз-
вития общества и природы. Эти компетенции 
закреплены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного обще-
го образования как личные результаты уче-
ников. Однако мы сталкиваемся с новыми 
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вызовами, особенно с проблемами, которые 
испытывают ученики основной школы из на-
ционально-этнических групп при выборе про-
фессии и образовательного пути, а также под-
готовке к будущей профессии. Одной из целей 
национальной политики России на период 
до 2025 г. является «успешная социальная 
и культурная адаптация иностранных граждан, 
а также их интеграция в российское обще-
ство». Для достижения этой цели подросткам 
из национально-этнических групп необходи-
мо иметь возможность выбирать профессию, 
соответствующую их увлечениям и способно-
стям, осваивать ее, а также, обретая общерос-
сийскую гражданскую идентичность, закре-
пляться и работать в обществе [2].

При поступлении в школу с обучением на госу-
дарственном русском языке подростки из на-
ционально-этнических групп сталкиваются 
с рядом трудностей, охватывающих учебные, 
воспитательные, коммуникативные, социо-
культурные, психологические и организаци-
онные аспекты [3]. Для успешной интеграции 
в новую среду такие подростки вынуждены 
активировать свои внутренние ресурсы — 
как интеллектуальные, так и эмоциональные. 
Однако процесс адаптации может оказаться 
сложным и трудоемким, требующим значи-
тельных усилий со стороны учащихся.

Переезд может вызывать у подростков ощуще-
ние беспокойства, неуверенности и диском-
форта, т. к. он связан с изменением привычно-
го образа жизни и расставанием с близкими. 
Эти эмоции — тревога, страх и стресс — име-
ют важное значение как для каждого отдель-
ного человека, так и для общества в целом. 
Они влияют на формирование личности и за-
трагивают различные аспекты повседневной 
жизни [5]. Этот переход может значительно 
сказаться на эмоциональном и психологиче-
ском состоянии подростков. Многие из них 
могут испытать трудности в учебе, столкнуть-
ся с языковыми барьерами, затруднения-
ми при адаптации к культурным различи-
ям и проблемами в установлении контактов 
с одноклассниками. В связи с этим крайне 
важно уделять внимание выявлению этих 
проблем и незамедлительному их решению, 
чтобы обеспечить успешную адаптацию и по-
мочь подросткам преодолеть возникающие 
сложности [6].

Адаптация представляет собой процесс, 
в ходе которого системы учатся подстраи-
ваться под изменяющиеся условия окружа-
ющей среды. Способность адаптироваться 

присуща не только биологическим организ-
мам, но также социальным и техническим 
системам. Адаптация включает постоянные 
изменения и корректировки, которые по-
зволяют системам поддерживать свою ра-
ботоспособность и эффективно реагировать 
на новые требования и вызовы, возникаю-
щие в их окружении [7].

Термин «психологическая адаптация» охва-
тывает успешное взаимодействие человека 
с различными социальными, социально-пси-
хологическими и профессиональными кон-
текстами, в которых он выполняет свои роле-
вые функции. Это период, в течение которого 
человек эффективно действует в новых со-
циальных условиях, устанавливая контакты 
и налаживая отношения [1].

В 1960 году американский ученый Калер-
во Оберг ввел термин «культурный шок», ко-
торый описывает эмоциональную реакцию 
на изменение привычных культурных атрибу-
тов и символов в новой среде. Он отметил, что 
на этапе адаптации к новой культуре могут 
возникнуть неприятные ощущения и тревога.

Культурный шок, по определению Оберга, 
представляет собой комплекс психологиче-
ских проявлений:
• стресс, возникающий от значительных 

усилий, необходимых для психологиче-
ской адаптации;

• чувство утраты, например, в связи с поте-
рей статуса, друзей или знакомой обста-
новки;

• чувство отчуждения, обусловленное не-
принятием новой культуры;

• нарушение ролевой структуры, когда при-
вычные роли изменяются или исчезают;

• тревожное состояние, вызванное неопре-
деленностью и незнанием новой среды;

• ощущение неполноценности из-за затруд-
нений в преодолении новых вызовов [4].

При изучении адаптации подростков из наци-
онально-этнических групп в русскоязычной 
школе необходимо обращать внимание на их 
преобладающие эмоции. Если наблюдается 
высокая степень негативных эмоций, таких 
как тревожность или страх, это может приве-
сти к сосредоточению на трудностях и неуда-
чах, что замедлит процесс адаптации. Поэто-
му важно мониторить уровень тревожности 
у подростка и его эмоциональное состояние 
в разных аспектах школьной жизни [8]. Под-
ростки из национально-этнических групп со-
ставляют значительное количество учеников 
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в российских школах, что делает их адап-
тацию в учебной среде крайне актуаль-
ной. Следовательно, наиболее эффективным 
и своевременным подходом является начало 
работы по преодолению негативных стере-
отипов и предвзятостей именно в школьной 
среде. В подростковом возрасте формиру-
ются ценности, происходит осознание себя 
и окружающих, а также закладываются осно-
вы межличностных отношений и адаптации 
к социальным требованиям и ролям [7]. Важ-
ным аспектом в этом процессе является лич-
ностно-профессиональное самоопределение, 
которое позволяет подросткам из различ-
ных национально-этнических групп осознать 
свои уникальные качества и возможности, 
а также интегрироваться в образовательную 
среду, развивая уверенность в своих силах 
и интересах.

Для более глубокого понимания особенно-
стей психологической адаптации подростков 
из национально-этнических групп в русско-
язычных школах и определения направлений 
коррекционно-развивающей работы с возни-
кающими проблемами было проведено эм-
пирическое исследование.

Объектом исследования стали подростки из на-
ционально-этнических групп в русскоязычных 
школах, а предметом — трудности, с которыми 
они сталкиваются в процессе психологической 
адаптации.

Целью исследования было выявить особенно-
сти и трудности психологической адаптации 
подростков национально-этнических групп 
в русскоязычной школе.

В качестве гипотезы была выдвинуто предпо-
ложение о том, что подростки из националь-
но-этнических групп в русскоязычных шко-
лах имеют сниженный уровень адаптации, 
обусловленный повышенной тревожностью, 
недостаточной учебной мотивацией и низкой 
эмоциональной вовлеченностью в процесс 
обучения.

Методический аппарат исследования: ме-
тодика «Шкала личностной тревожности» 
(А. М. Прихожан); методика «Тест диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса»; ме-
тодика диагностики мотивации учения и эмоци-
онального отношения к учению в средних и стар-
ших классах (Ч. Д. Спилберг – А. Д. Андреева).

База исследования: МАОУ ООШ № 15 г. Кали-
нинграда. В исследовании приняли участие 

20 подростков (10 русско язычных подростков 
и 10 подростков национально-этнических групп) 
в возрасте 12–14 лет.

Для исследования различий между выбор-
ками подростков национально-этнических 
групп и русскоязычных подростков использо-
вался U-критерий Манна – Уитни (табл. 1).

В ходе исследования были получены следую-
щие результаты. Выявлены значительные раз-
личия между группами по показателям школь-
ной тревожности (по «Шкале личностной 
тре вожности»), общей тревожности в учебной 
обстановке (по «Тесту диагностики уровня 
школьной тревожности Филлипса») и страха 
самовыражения (также по «Тесту диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса»). 
Однако анализ данных, полученных с исполь-
зованием «Методики диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к уче-
нию в средних и старших классах» (Спил-
берг – Андреева), не показал статистически 
значимых различий между русскоязычными 
учениками и детьми из национально-этниче-
ских групп.

Исследование демонстрирует, что уровень 
тревожности и страха самовыражения у под-
ростков из национально-этнических групп 
в два раза выше, чем у русскоязычных об-
учающихся. Это указывает на то, что у под-
ростков из этих групп существует значитель-
но более высокая вероятность испытывать 
тревогу и страх в ситуациях самовыражения, 
выступлений или при выражении собствен-
ных идей и мнений.

Для исследования взаимосвязей между по-
казателями был проведен корреляционный 
анализ с применением критерия Спирмена 
(табл. 2).

Сравнив корреляционные связи в обеих груп-
пах, мы можем отметить следующее. В отличие 
от русскоязычных обучающихся у подростков 
национально-этнических групп выявленная 
корреляция достигает уровня статистической 
значимости между признаками школь-
ная тревожность – межличностная тревож-
ность (0,864) (Шкала личностной тревожности 
(А. М. Прихожан)), школьная тревожность – 
магическая тревожность (0,797) (Шкала лич-
ностной тревожности (А. М. Прихожан)), са-
мооценочная тревожность – межличностная 
тревожность (0,861) (Шкала личностной тре-
вожности (А. М. Прихожан)), страх ситуации 
проверки знаний – страх не соответствовать 
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Показатель Среднее,  
русскоязычные дети

Среднее, дети 
национально-этнических 

групп

Уровень статистической 
значимости (р)

Школьная тревожность 75,5 134,5 20,5

Общая тревожность в школе 74 136 19

Страх самовыражения 64,5 145,5 9,5

Таблица 1 – Значимые различия по показателям психологической адаптации по U-критерию 
Манна-Уитни

Показатель

Коэффициент 
ранговой корреляции 

rs у русскоязычных 
детей

Коэффициент 
ранговой корреляции 

rs у детей 
национально-

этнических групп

Уровень значимости (р)*

p≤0,05 p≤0,01

Школьная тревожность – межличностная 
тревожность 0,561 0,864** 0,64 0,79

Школьная тревожность – магическая 
тревожность 0,576 0,797** 0,64 0,79

Самооценочная тревожность – 
межличностная тревожность 0,615 0,861** 0,64 0,79

Школьная тревожность – межличностная 
тревожность 0,561 0,864** 0,64 0,79

Страх ситуации проверки знаний — страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих 0,485 0,642* 0,64 0,79

Фрустрация в потребности достижения 
успеха – страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих

0,382 0,703* 0,64 0,79

Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих – низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу

0,491 0,730* 0,64 0,79

Таблица 2 – Значимые показатели выявления тесноты и направления корреляционной связи 
по критерию Спирмена

ожиданиям окружающих (0,642) (Тест диагно-
стики уровня школьной тревожности Филлип-
са), фрустрация в потребности достижения 
успеха – страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих (0,703) (Тест диагностики уров-
ня школьной тревожности Филлипса), страх 
несоответствовать ожиданиям окружающих – 
низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу (0,730) (Тест диагностики уровня 
школьной тревожности Филлипса). Сравне-
ние параметров по «Методике диагностики 
мотивации учения и эмоционального отно-
шения к учению в средних и старших классах 
(Спилберг – Андреева)» не достигает уровня 
статистической значимости.

Обнаруженные связи между показателя-
ми у школьников из различных националь-
но-этнических групп свидетельствуют о том, 
что уровень тревожности у подростков мо-
жет проявляться как сильное беспокойство 

по поводу взаимоотношений с окружающими 
и вера в магические силы. Следует отметить, 
что межличностная и магическая тревожность 
могут быть связаны с ощущением недостаточ-
ности и определенными суевериями в личной 
жизни.

Уровень самооценки подростков из нацио-
нально-этнических групп оказывают влияние 
на их межличностную тревожность, т. к. низ-
кая самооценка порождает неуверенность 
и чувство неполноценности, что негативно 
сказывается на социальном взаимодействии 
с сверстниками.

У школьников национально-этнических групп 
наблюдается состояние хрупкости, шаткого 
равновесия, когда любые дополнительные 
трудности могут приводить их к негативному 
поведению, увеличивать тревожность и сим-
птомы дезадаптации.
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При исследовании адаптации школьников, 
которые вынужденно сменили место житель-
ства и учебы, а также тех, кто продолжает обу-
чаться в привычной обстановке, был отмечен 
высокий уровень тревожности и страха само-
выражения у подростков из национально-эт-
нических групп.

Одним из факторов, способствующих повы-
шенному уровню тревожности, являются со-
циокультурные особенности, т. к. подрост-
ки из национально-этнических групп могут 
сталкиваться с дискриминацией, предвзято-
стью или ощущать неуверенность в контексте 
своей культурной идентичности. Это создает 
дополнительное напряжение и тревожность 
при попытке выразить свои идеи и мнения.

Важную роль в адаптации школьников играют 
языковые и коммуникативные барьеры. Если 
подростки из национально-этнических групп 
имеют ограниченные возможности в изуче-
нии русского языка и затрудняются в его ис-
пользовании, они могут испытывать страх 
совершать ошибки и неуверенность в своей 
коммуникации.

Одной из причин повышенной тревожности 
является также недостаток поддержки. Если 
подростки из национально-этнических групп 
чувствуют, что их мнения и опыт не принима-
ются во внимание или игнорируются в учеб-
ной среде, это может усугубить их тревож-
ность и страх самовыражения.

Среди школьников из национально-этниче-
ских групп наблюдаются определенные пси-
хологические и физиологические реакции 
на стрессовые ситуации, связанные с ожида-
ниями окружающих и требованиями дости-
жения успеха. Они могут испытывать страх 
неудачи в тестах, не соответствовать ожида-
ниям окружающих и чувствовать разочарова-
ние из-за недовольства своими результатами 
и стремления к большим достижениям. Под-
ростки этой группы также могут быть более 
восприимчивы к физическим проявлениям 
стресса, что может иметь влияние на их об-
щее состояние и функционирование.

Полученные данные подтверждают нали-
чие особых вызовов и проблем, с которыми 
сталкиваются подростки из национально-эт-
нических групп в процессе адаптации к рус-
скоязычной школе. Полученные результаты 
могут стать основой для создания коррек-
ционно-развивающих программ и инклю-
зивной среды для подростков этой группы, 

направленных на помощь в преодолении 
тревожности и страхов, связанных с обуче-
нием, общением и самовыражением, а также 
способствовующих успешной самореализа-
ции и профессиональному самоопределе-
нию в рамках российской образовательной 
системы.
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Одной из основных задач образования явля-
ется воспитание всесторонне развитой лично-
сти, обладающей активной гражданской по-
зицией. Таким образом, перед учителем стоит 
непростая задача – не только дать основу об-
ществоведческих знаний, но и воспитать граж-
данина своей страны.

Прежде чем приступать к практической реа-
лизации намеченной цели, необходимо разо-
браться в теоретических подходах и главных 
понятиях – личность и гражданин.

Опираясь на подход Валерии Сергеевны Му-
хиной, которая описала феномен личности, по-
грузимся в работу с таким смысловым звеном, 
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как социально-нормативное пространство. Не-
обходимо выработать единый подход к клю-
чевым правовым понятиям, сформировать 
концепцию личностного роста и гражданской 
идентичности через систему обязанностей 
и прав человека в обществе путем принятия.

Не стоит забывать, что учитель взаимодейству-
ет с особой социальной группой – подростка-
ми. Обращаясь к трудам Василия Александро-
вича Сухомлинского, который предложил свою 
формулу воспитания гражданина, опираем-
ся на принцип: уважение к человеку – высшая 
ценность, а отдача и созидание – главнейшая 
духовная потребность. При работе с подрост-
ками Василий Александрович подсказывает, 
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на какие важнейшие элементы необходимо 
опираться, а именно:
• осмысление и переживание ребенком 

своего долга;
• создание и сохранение красоты во всем 

ее многообразии (активная деятельность 
на благо высоким идеалам);

• гражданское идеологическое богатство де-
ятельности в коллективе, волнение о насто-
ящем и будущем Отчизны;

• развитие сочувствия, особенно к челове-
ку;

• развитие высокой интеллектуальной куль-
туры – мыслей, чувств, переживаний.

Как отмечала Валерия Сергеевна Мухина, 
в процессе учебной деятельности мы позна-
ем и стремимся изменить себя. Так формиру-
ется система прав и обязанностей как ключе-
вых ориентиров в жизни человека. Обратимся 
к трудам еще одного великого педагога – Ан-
тона Семеновича Макаренко, который указы-
вал, что «воспитание есть процесс социальный 
в самом широком смысле. Воспитывает всё: 
люди, вещи, явления, но прежде всего и боль-
ше всего – люди». Таким образом, перед учи-
телем стоит важная задача – воспитание со-
циальных качеств в подростке.

Первое социальное качество, которое бу-
дем формировать и познавать – чувство дол-
га. Оно состоит из двух элементов – идеалов 
(нормы, некого образа того, как человек дол-
жен проявлять себя в жизни, чтобы быть при-
знанным в обществе) и социального контроля 
(как системы сдерживаний и противовесов).

В гимназии № 209 «Павловская гимназия» 
развивается идея погружения ребенка в соци-
альную среду через гимназическое простран-
ство. Например, уроки обществознания прохо-
дят в именном кабинете выдающегося юриста 
и оратора Анатолия Федоровича Кони, ко-
торый всю свою жизнь посвятил «служению 
правовым и нравственным интересам русско-
го народа». Разбирая высказывания Анато-
лия Федоровича, приводя в пример ситуации 
из его практики, закрепляем в сознании детей 
общее представление о морали и нравствен-
ности, чести и долге.

Одна из практических работ в рамках изуче-
ния темы «Судебный процесс»: обучающимся 
предложено ознакомиться с обстоятельства-
ми громкого дела Веры Засулич. Итогом су-
дебного решения стало оправдание терро-
ристки. Разбирая данный материал, касаемся 
не только правовых аспектов, но и поднимаем 

нравственный аспект данной ситуации. В ходе 
обсуждения ученики обращают внимание, 
что главная цель суда – торжество справед-
ливости. Обучающиеся приходят к выводу, 
что террористический акт должен быть на-
казуем. В ходе практического занятия выво-
дим формулу: «ПРАВО + НРАВСТВЕННОСТЬ = 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Пытаемся найти отличия 
между понятиями «личная справедливость» 
и «справедливость общественная». Рассуж-
дая об идеалистических понятиях, вновь воз-
вращаемся к социальным нормам и важно-
сти принятия их каждым из нас. Вспоминаем 
высказывание выдающегося юриста: «Исти-
на и справедливость – это великие начала, 
без которых не может жить человечество». 
Личное вновь становится общественным.

Подобные задания требуют особой подготов-
ки, определенной базы. Это не только работа 
в рамках уроков, это ежедневное обращение 
к ориентирам прошлого для формирования 
установок настоящего. Очень важно, чтобы 
ребенок ощущал эту связь прошлого, настоя-
щего и будущего, видел для себя нравствен-
ный ориентиры, на которые мог бы опереться. 
Один из методов решения данного воспита-
тельного вопроса можно найти в специально 
разработанном дневнике гимназиста, кото-
рый каждый воспитанник получает в первый 
день учебы. Каждую неделю заполняя днев-
ник, ребенок обращается к истории страны, 
города и гимназии. Погружение в историю 
и сопереживание помогают формировать 
нравственные качества подрастающего поко-
ления и правовые основы личности.

Основы ценностных ориентиров детей не-
обходимо закладывать уже в 6 классе, когда 
знакомимся с понятием «человек». На дан-
ном этапе очень важной задачей является 
показать ребенку особенности человеческой 
природы, основные отличия между биологи-
ческим организмом и нами – биосоциальны-
ми существами.

Сравнивая человека и животное, анализируем 
теорию Иммануила Канта и его основные поло-
жения по данному вопросу: человек способен 
затаивать свои спонтанные чувства (т. е. разум 
преобладает над инстинктом), кроме того, че-
ловек по своей природе стремится к добрым 
проявлениям, готов действовать согласно нрав-
ственным предписаниям (т. е. опирается на мо-
раль как социальную норму).

Через работу с текстами, научными ста-
тьями, видеосюжетами у шестиклассников 
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формируется система отличительных черт че-
ловека, образ нравственного идеала. Но ак-
цент ставим на общественном и эстетическом 
начале.

На этапе 7–8 класса понятие нравственно-
го идеала становится более широким. Ребята 
осознают, что оно ориентировано на большое 
число внешних составляющих: законы, обя-
занности, правила общежития и поведения 
и т. д. Возникает новая задача – не только дать 
основу правовых знаний подростку, но и раз-
венчать имеющиеся мифы, показать важность 
традиционных ценностей, заложить основы 
гражданского самосознания через систему 
принятия. 

На данном этапе важно проанализировать от-
ношение ребенка к правовому полю, т. е. вы-
делить болевые точки. Необходимо обратить 
внимание на то, как дети реагируют на сами 
теоретические постулаты (например, понятия 
«честь», «долг», «обязанность», «право», «сво-
бода», «справедливость», которые являются 
наиболее острыми в обсуждении). Через груп-
повую работу, проектную деятельность, ин-
дивидуальные рассуждения в формате эссе 
можно выделить, что беспокоит подростков, 
как они понимают содержание теоретиче-
ских понятий, какое отношение у них к своим 
гражданским правам и свободам.

Важно научить школьников критически мыс-
лить, правильно отбирать материал, работать 
с источниками.

В одном из положений, отмеченном в тру-
де Валерии Сергеевны Мухиной «Личность: 
мифы и реальность», говорится о пагубном 
влиянии западной культуры на традиционные 
ценности современного поколения. Сегодня 
мы боремся с устоявшемся в обществе ми-
фом о правах человека, которые деформиро-
вались и извратили представление об образе 
«я». На уроках обществознания можно пока-
зать влияние личности на общество и наобо-
рот. Работая с законами и анализируя обще-
ственное пространство, изменения в каждой 
социальной сфере, формируем установку, что 
«я» не существует изолированно от «мы». 

Разбирая на уроках положения законов, ана-
лизируя правовую базу, примеры жизненных 
ситуаций, последствия действий человека, вы-
страивая прогнозы, формируем вывод: каждый 
человек имеет обязанности перед обществом. 
Через рефлексию ребенок может увидеть, 
что личность – не есть некто оторванный 

от общества, может задуматься над качества-
ми подлинной личности, начинается процесс 
самосознания личности ребенка. Хорошим 
подспорьем по формированию единого нрав-
ственного пространства путем анализа явля-
ется серия обучающих фильмов «Киноуроки 
в школах России», в рамках которых на живых 
примерах в соответствии с возрастом проис-
ходит осмысление ситуаций, качеств личности, 
оценка поведения людей. Ребенок видит та-
ких же современных людей с такими же нрав-
ственными проблемами, учится сопереживать 
и находить выход из ситуации, оценивать по-
ведение разных людей.

В работе по данному направлению можно ис-
пользовать само историческое пространство. 
В качестве примера можно привести одно 
из заданий в формате эссе. Предложим обуча-
ющимся порассуждать на тему «Роль личной 
ответственности для будущего моей страны», 
при этом дадим отправную точку – историче-
ский фрагмент, описанный Львом Николаеви-
чем Гумилевым: «После изгнания иноземцев 
и окончания Смуты самым насущным вопро-
сом для русских людей стало восстановле-
ние своей государственности – выборы ново-
го царя. … принцип личной ответственности 
ценился очень высоко. Люди того времени 
полагали (и не без основания), что для уве-
ренности в завтрашнем дне мало безликого 
правительства, а нужен один государь, кото-
рый был бы символом власти и к которому 
можно было бы обращаться как к человеку. 
Поэтому выборы нового царя касались всех 
и каждого».

Особенно актуальна данная практика при рабо-
те с темой «Выборы». Можно использовать отве-
ты обучающихся до разбора темы, чтобы увидеть 
«болевые точки», а можно дать после проработ-
ки темы в качестве закрепления.

В процессе изучения права обучающиеся 
приходят к выводу, что правовые нормы – ци-
вилизованная форма защиты людей в госу-
дарстве, что человек будет чувствовать себя 
достаточно защищенным, если примет суще-
ствующую систему традиций, обязанностей 
и прав. На данном этапе синтезируется право-
вая база и нравственные ориентиры – чувство 
долга и совесть. Ребенок начинает осознавать 
себя человеком, гражданином и личностью, 
воспитанной в обществе и неотрывно связан-
ной с ним.

На этапе старшей школы формируется 
гражданское самосознание и критическое 
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мышление. Все больше внимания уделяем 
правильной работе с информацией, анализу, 
формированию причинно-следственных свя-
зей. Ребенок, выросший в информационном 
обществе, постоянно общающийся с разны-
ми людьми, параллельно находящийся в ин-
тернет-пространстве должен уметь различать 
правду и ложь. СМИ создают новые установки 
и расшатывают, трансформируют традицион-
ные ценности. Современный ребенок должен 
научиться анализировать и вычленять смыс-
лозначимые элементы.

Работая с интервью, выдержками из телепро-
грамм, публичными выступлениями, сопостав-
ляя информацию из официальных источников, 
школьники учатся прогнозировать, критически 
мыслить. Формируется представление о зна-
чении действий каждого человека, влиянии 
человека, его действий и решений на развитие 
общества. Формируются представления о жиз-
ни человека в мире.

Приходит понимание, что человек – это про-
изводная непосредственных отношений людей 
друг к другу как к части природы. Закладыва-
ется установка на сохранение ценностей, еди-
ных ориентиров, общего отношения ко всему 
в мире, т. е. происходит процесс формирова-
ния гражданской идентичности. Еще в начале 
XX в. Зигмунд Фрейд утверждал, что «соци-
альные чувства покоятся на идентификации 
с другими людьми на основе одинакового 
Я-идеала». Своими усилиями педагогическое 
сообщество как раз и стремится воспитать тот 
самый единый образ морали.

Важной проблемой, которую необходимо изу-
чать на этапе старшей школы, является стрем-
ление к свободе, отношение к этому понятию 
и смыслы, заложенные в нем. Через фило-
софию, через анализ социального простран-
ства, через обращение к базовым человече-
ским ценностям и традиционной культуре мы 
приходим к пониманию, что свобода рожда-
ется в обществе через принятие своих обя-
занностей перед ним. Человек в свободе 
есть человек, осознавший свою ответствен-
ность за себя и других. Со старшеклассника-
ми уместно рассуждать о более сложных по-
нятиях. Уже понимая содержание терминов 
«патриотизм» и «альтруизм», можно вывести 
один из этапов урока к диалогу об «альтруи-
стическом патриотизме». В качестве истори-
ческого примера можно предложить образ 
Александра Ярославовича Невского. Такая 
форма работы заставит учеников задуматься 
о базовых человеческих ценностях, оценить 

себя в социальном пространстве в настоящем 
времени, оценить свои личностные качества. 
Познавая сильные и слабые стороны лично-
сти, ее влияние на ход истории, можно про-
демонстрировать многогранность понятия 
«свобода».

Таким образом, в рамках курса обществозна-
ния учитель пытается сформировать целостную 
личность, осознающую свою ответственность 
перед обществом. Путем рефлексии форми-
руется гражданское самосознание и принятие 
общечеловеческих ценностей, а не простое 
научение теоретическим понятиям, чуждым 
и не принятым ребенком.

Полезной практикой для достижения личност-
ных результатов школьников в рамках соци-
ально-нормативного пространства становит-
ся такая форма работы, как интеллектуальная 
игра «Дебаты». Цель игры – не только грамот-
но и доказательно представить свою точку 
зрения, но и суметь ее отстоять перед детской 
и взрослой аудиторией, не выйти за рамки 
нормативного пространства, соблюсти нормы 
этики. Кроме того, школьники учатся критиче-
ски оценивать самих себя, своих соперников. 
Ставят перед собой все новые задачи и рабо-
тают над проблемными полями своей коман-
ды и себя лично. Оценивается не просто актив-
ность, а реальная работа и глубина погружения 
в тему.

В заключении хотелось бы обратиться к тако-
му важному элементу воспитания, как «зна-
чимый взрослый». Антон Семенович Мака-
ренко в своем труде «Книга для родителей» 
писал: «Со всем сложнейшим миром окру-
жающей действительности ребенок вхо-
дит в бесконечное число отношений… Весь 
этот «хаос» не поддается как будто никако-
му учету, тем не менее он создает в каждый 
данный момент определенные изменения 
в личности ребенка. Направить это разви-
тие и руководить им – задача воспитателя». 
Эта задача ставится и перед учителем, ведь 
именно он учит и воспитывает новое поко-
ление. После развенчания идеи «свободной 
педагогики», снова обращаемся ко взросло-
му, который своим примером, своим словом 
и влиянием на ребенка способен воспитать 
ту самую высоконравственную личность. Ис-
следуя образ «я» и психологию масс, Зиг-
мунд Фрейд также делал акцент на учителе. 
«Роль идеала (отца) переходит к учителям…; 
их заповеди и запреты сохраняют свою силу 
в Я-идеале, осуществляя в качестве совести 
моральную цензуру». Важно помнить, что 
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«значимым взрослым» можно стать лишь 
через доверие ребенка. На учителя возло-
жена непростая миссия: научить, воспитать, 
не обмануть того самого доверия! От каж-
дого слова или действия учителя зависит, 
станет ли он «значимым взрослым» для ре-
бенка. Шалва Александрович Амонашвили 
подсказал главные ориентиры в своей кон-
цепции гуманной педагогики. Главное – 
в основе деятельности педагога обязательно 
должна лежать любовь к детям. Необходимо 
постараться понимать ребенка, уважать его 
личность и верить в него. Не менее важно 
суметь очертить границы свободы каждого 
ребенка во времени и пространстве, чтобы 
каждый ученик сумел не только реализовать 
свои притязания на признание, но и соотне-
сти себя с обществом, с окружающим миром, 
сумел найти свое место в нем в будущем.
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Залогом успеха в современном мире являет-
ся развитая гармоничная внутренняя позиция 
личности, которая позволяет человеку нахо-
дить пути повышения мотивации к постоян-
ному самосовершенствованию и успешной 
социализации.

Одним из наиболее важных периодов форми-
рования внутренней позиции личности являет-
ся период школьного обучения. Именно в это 
время происходит развитие мотивации к по-
знанию и творчеству, формирование активного 
общественного поведения, обретение интел-
лектуальных и нравственных ценностей, основ 
гражданской идентичности [1, 2]. К сожалению, 
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школьная система оценивания не всегда по-
зволяет сохранить у ребенка познавательный 
интерес, жажду творчества и сотрудничества. 
На наш взгляд, именно дополнительное обра-
зование имеет огромные возможности для ре-
шения данной проблемы.

Реализуемая в шахматном клубе «Адванс» 
ДДЮТ Фрунзенского района система форми-
рования внутренней позиции личности на-
правлена на решение следующих задач:
• формирование стремления развить свой 

потенциал;
• формирование навыков объективной са-

мооценки;
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• формирование навыков планировать, кор-
ректировать и реализовывать шаги по са-
моразвитию;

• обретение традиционных интеллектуаль-
ных и нравственных ценностей;

• формирование мотивов активного пове-
дения;

• повышение психологической устойчиво-
сти (не только в обычных, но и в экстре-
мальных обстоятельствах);

• укрепление семейных отношений;
• совершенствование умения успешно об-

щаться с другими людьми.

Клуб «Адванс» был основан в 2020 г. В насто-
ящее время в клубе занимается около 100 ре-
бят в возрасте от 7 до 14 лет. Для обучения 
по дополнительным общеразвивающим про-
граммам клуба принимаются все дети и под-
ростки, которые проявляют интерес к игре 
в шахматы и не имеют медицинских проти-
вопоказаний к занятиям. Ребята в группах от-
личаются не только характером, типом мыш-
ления, темпераментом, но и возрастом. Таким 
образом, одна из первых задач – создание 
в коллективе комфортного для всех микро-
климата и дружеской и творческой атмосфе-
ры [3]. Решению этой задачи способствует со-
здание единой системы традиций: ритуалы 
начала и завершения занятия, организация 
праздников, обсуждение проблемных ситуа-
ций. Примером такого ритуала, часто прово-
димого нами в начале занятия, является игра, 
при которой ребята передают друг другу шах-
матную фигуру. При передаче фигуры нужно 
обязательно выполнить два условия: пере-
дать так, как до тебя еще никто не передавал 
(щипцами из ручек, на импровизированном 
подносе и т. п.) и пожелать соседу что-то хоро-
шее. Такая игра-разминка не только помогает 
ребятам улучшить коммуникацию и поднять 
настроение, но и развивает внимательность, 
помогает настроиться на занятие.

Шахматные турниры позволяют ребятам проя-
вить себя, способствуют развитию эмоциональ-
но-волевой сферы, психологической устойчи-
вости. Однако необходимость соревноваться 
друг с другом может приводить к снижению 
потребности в сотрудничестве и нежелатель-
ным проявлениям индивидуализма. Избежать 
этого помогает широкое использование на за-
нятиях групповых форм работы. По нашим на-
блюдениям, коллаборативная работа в группах 
при разборе партий и решении композиций 
способствует не только более качественно-
му освоению материала, но и значительно 
снижает тревожность и неуверенность в себе, 

способствует развитию коммуникативных на-
выков. При делении на группы, безусловно, 
необходимо учитывать все особенности дан-
ного коллектива, чтобы исключить появление 
болезненных ситуаций и дискомфорта: в ка-
ких-то случаях можно использовать жребий, 
в каких-то – желание самих ребят, в каких-то – 
заранее подготовить списки.

Такая интеллектуальная игра, как шахматы, 
безусловно, развивает логику, память, анали-
тическое мышление, умение концентриро-
ваться и оценивать ситуацию. При этом высо-
кая регламентация процесса, необходимость 
знания и использования большого количе-
ства шаблонов может приводить к снижению 
творческой активности. Чтобы избежать этих 
проблем, на занятиях в нашем клубе всегда 
много специальных игр и упражнений, на-
правленных на развитие творчества, умения 
и желания самостоятельно исследовать. Мы 
используем любую возможность, чтобы по-
знакомить ребят с чем-то новым, сформи-
ровать их позитивное отношение к окружа-
ющему миру. Это и походы в музеи (музей 
железнодорожного транспорта, музей мостов, 
музей мозга, музей почвоведения, Ботани-
ческий сад, гранд-макет «Россия», ДОТ обо-
ронительного рубежа «Ижора», музей шах-
мат), и организация праздников, и участие 
в разнообразных мастер-классах, конкурсах 
и выставках.

Так, например, во время пандемии ребя-
та приняли участие в виртуальной выстав-
ке «Защитнику Отечества хочу я пожелать». 
Шахматистам было предложено не про-
сто нарисовать рисунок или сделать подел-
ку, а постараться, чтобы было понятно, что 
это именно шахматный клуб принимает уча-
стие. Получилось неожиданно, у кого-то пеш-
ки спускались на парашютах, у кого-то Король 
с флагом ехал на танке.

В рамках проекта нашего дворца «Мы вме-
сте!» шахматный клуб принял участие в но-
минациях «Уголок России», где мы расска-
зали о Калмыкии и городе шахмат в Элисте, 
и «Российские имена в мировой истории» – 
здесь наш юный мультипликатор снял мульт-
фильм о чемпионе мира по шахматам Анато-
лии Карпове.

Участие в таких мероприятиях помогает 
не только расширить кругозор, но и позволяет 
преодолевать робость, неуверенность в себе, 
застенчивость, что немаловажно для разви-
тия внутренней позиции личности.
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Рисунок 1 – Посещение обучающимися шахматного клуба «Адванс» музеев Санкт-Петербурга

Рисунок 2 – Участие шахматного клуба «Адванс» в творческих мероприятиях

Рисунок 3 – Творчество шахматистов клуба «Адванс» Рисунок 4 – Ежегодный семейный онлайн-турнир
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Большое влияние на формирование вну-
тренней позиции ребенка оказывают роди-
тельские установки. Завышенные требова-
ния, принижение значимости имеющихся 
достижений приводит к повышению трево-
жности, снижению уверенности в своих си-
лах, формированию заниженной самооцен-
ки. Поэтому большое внимание мы уделяем 
работе с родителями: консультации, совмест-
ные выезды в музеи, совместное проведе-
ние праздников и, конечно же, семейные 
турниры.

Мы стараемся творчески подходить к вопро-
су воспитательной работы через поиск новых 
форм взаимодействия. Так, например, во вре-
мя пандемии у нас с родителями сложилась 
практика обмена короткими слайд-шоу и ви-
деороликами, в которых были показаны не-
большие отчеты о проделанной работе: это 
могли быть и шаги решения задачи, и об-
суждение позиции, и рассуждения об игре 
в шахматы. Многие моменты в этих роликах 
оказались интересными и неожиданными 
как для родителей, так и для педагогов. Ребя-
там такое общение с помощью видеопосла-
ний тоже очень понравилось, поэтому теперь 
это стало нашей доброй традицией.

По нашим наблюдениям, отзывам родителей 
и учителей школ благодаря реализации дан-
ной системы у обучающихся не только улуч-
шились результаты в шахматных турнирах, 
но и повысилась мотивация к обучению, воз-
росла самостоятельность и психологическая 
устойчивость, развились коммуникативные 
навыки, умение брать на себя ответствен-
ность. Во многих случаях проявилась «скры-
тая» одаренность обучающихся, что помогло 
преодолению их школьной неуспешности.
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Дополнительное образование детей традици-
онно считается пространством инициативно-
го выбора ребенка (множества выборов), со-
циальных и первых профессиональных проб. 
Концепция развития дополнительного обра-
зования до 2030 г. предъявляет новые требо-
вания к сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся на основе 
учета интересов различных участников обра-
зовательного процесса: региональной эконо-
мики, государства в целом, родителей и детей. 

В этом контексте важная роль отводится пе-
дагогу-организатору как интегратору устано-
вок всех интересантов процесса. Он облекает 

эти установки в педагогическую форму и соз-
дает среду, в которой обучающиеся смогут, 
пройдя через череду проб, совершить осоз-
нанный выбор.

Как писал Б. М. Бим-Бад, педагог-органи-
затор оказывает содействие в развитии 
личности учащихся и создает им условия 
для занятий творческой деятельностью. Пе-
дагог-организатор привлекает к воспитатель-
ной работе с учащимися учреждения культу-
ры и спорта, общественные организации [1]. 
Т. е. педагог-организатор помогает обучаю-
щимся не только раскрыть свой творческий 
потенциал, но и развить социальные навыки. 
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Важно отметить, что работа педагога-органи-
затора требует не только профессиональных 
знаний и навыков, но и таких качеств, как эм-
патия, терпение, гибкость и умение находить 
подход к каждому ребенку. Только так мож-
но создать доверительную атмосферу и усло-
вия, в которых воспитанники могут не бояться 
сделать выбор.

В процессе подготовки мероприятий педа-
гогу-организатору необходимо оценивать 
предполагаемые результаты. Какие новые 
навыки обретет участник конкурса или ин-
теллектуального турнира? Какие страхи мо-
жет побороть воспитанник, принимая участие 
в образовательных проектных программах? 
В этом случае необходимо создать условия 
для достижения широкого спектра образова-
тельных результатов обучающихся.

Педагогическая деятельность опирается на со-
временные нормативные документы. Для на-
чала обратимся к Концепции развития до-
полнительного образования детей до 2030 г., 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 
№ 678-р [3].

В рамках реализации дополнительных обще-
образовательных программ художественной 
направленности необходимо:
• содействовать эстетическому, нравствен-

ному, патриотическому, этнокультурному 
воспитанию детей путем приобщения 
к искусству, народному творчеству, ху-
дожественным ремеслам и промыслам, 
а также сохранению культурного насле-
дия народов Российской Федерации;

• создать условия для вовлечения детей 
в художественную деятельность по раз-
ным видам искусства и жанрам художе-
ственного творчества при сохранении 
традиций классического искусства;

• обеспечить обновление содержания про-
грамм художественной направленности 
и развитие инфраструктуры дополни-
тельного образования, в т. ч. с примене-
нием цифровых технологий, современных 
средств коммуникации, оборудования, ху-
дожественных материалов.

В рамках реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области ис-
кусств необходимо создать условия:
• для развития индивидуальных творче-

ских способностей детей, приобретения 
ими знаний, умений, навыков в обла-
сти выбранного вида искусства, опыта 

творческой деятельности, их профессио-
нальной ориентации;

• для устойчивого развития и обновления 
инфраструктуры системы непрерывного 
художественного образования, сохране-
ния традиций классического искусства 
и народного творчества в соответствии 
с приоритетами Стратегии государствен-
ной культурной политики на период 
до 2030 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

Опираясь на данные документы, педагог-ор-
ганизатор создает вектор своей профессио-
нальной деятельности, который помогает об-
учающимся выстроить понятную траекторию 
в том профиле образовательной деятельно-
сти, который будет близок кпрофессиональ-
ному выбору.

Деятельность педагога-организатора в Госу-
дарственном бюджетном нетиповом образо-
вательном учреждении «Академия талантов» 
Санкт-Петербурга имеет свои особенно-
сти. Так, в Академии талантов создано боль-
шое разнообразие форматов мероприятий 
для учеников города и других регионов Рос-
сийской Федерации. Академия талантов явля-
ется партнером ведущих высших учебных за-
ведений Санкт-Петербурга, вместе с которыми 
создает образовательные события и проекты. 
Среди них Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, Уни-
верситет ИТМО, Алфёровский университет, 
Военмех, РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Ин-
ститут эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И. М. Сеченова, Институт генетических 
ресурсов растений им. Н. И. Вавилова, Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр им. В. А. Алмазова. У воспитанников 
Академии талантов множество возможностей 
проявить себя как личность и разобраться, ка-
кая сфера деятельности более им интересна 
для выбора будущей профессии.

С 2018 г. стратегическим партнером Акаде-
мии талантов стал Образовательный центр 
«Сириус». В рамках сотрудничества выстра-
ивается работа по направлениям «Наука», 
«Искусство» и «Спорт». Проводятся совмест-
ные образовательные программы, направ-
ленные на профессиональное самоопреде-
ление подрастающего поколения, например, 
«Основы многослойной акварельной живо-
писи», «Музыкально-исполнительское ис-
кусство», «Информатика. Регионы», «Основы 



37

анималистической скульптуры», «Открытая 
международная астрономическая олимпиа-
да» и др.

Особенностью профессиональной деятель-
ности педагога-организатора является рабо-
та в команде. В Академии талантов трудят-
ся более двадцати педагогов-организаторов 
по разным направлениям деятельности. За-
интересованные воспитанники, желающие 
понять, в каком направлении им развивать-
ся, могут посетить разные образовательные 
программы, попробовать проявить себя 
на конкурсах, принять участие в профильных 
сменах.

Посетив в Академии талантов мероприятия 
разной направленности, ребята получают 
знания, опыт и достигают новых вершин. Эти 
результаты могут быть небольшими, но очень 
важными для определения вектора, в кото-
ром хочет развиваться ребенок. В то же вре-
мя на каждом из направлений будет полу-
чена поддержка от педагога-организатора, 
проведен анализ деятельности, реализован-
ной воспитанниками, и оказана помощь в по-
становке новых целей для профессионально-
го самоопределения.

Чтобы достичь этих целей, педагогу-органи-
затору необходимо для комплексного пони-
мания, изучения и анализа различных на-
выков обучающихся рассматривать свою 
деятельность как совокупность отдельных 
функций, которые представляют собой ос-
новные направления работы.  В соответствии 
с профессиональным стандартом «Специа-
лист в области воспитания», утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, от 30 января 
2023 г. № 53н определены трудовые функ-
ции педагога-организатора: организацион-
но-управленческая, гуманистическая, вос-
питательная, гражданско-патриотическая, 
диагностическая.

Организационно-управленческая функция – 
основная функция в работе педагога-орга-
низатора. Включает в себя постановку целей, 
задач, планирование и анализ деятельности. 
Основная задача — это проектирование ор-
ганизационной работы. Финальная задача 
данной функции в работе педагога-органи-
затора заключается в получении обратной 
связи от участников мероприятий. В основ-
ном это положительные отзывы о раскрепо-
щении участников. Например, после закрытия 
Всероссийского фестиваля детских талантов 

с международным участием «Рождествен-
ские звезды», организатором которого явля-
ется Академия талантов, педагогами-органи-
заторами была проанализирована обратная 
связь от участников конкурса, занявших при-
зовые места. Основной посыл заключал-
ся в том, что после конкурса участники чув-
ствуют себя более уверенными как артисты, 
хотят связать свою жизнь с музыкой и про-
должить развиваться в данной сфере. Кто-то 
проработал свой страх публичных выступле-
ний, а кто-то на высшем уровне реализо-
вал навык, который тренировал долгое вре-
мя. И для каждого участника это новый опыт 
и маленькая победа.

Гуманистическая функция является одной 
из основных в работе педагога-организатора. 
Она позволяет ему создать условия для гар-
моничного развития личности ребенка и его 
успешной социализации. Педагог-организа-
тор реализует эту функцию путем проведения 
образовательных проектных программ, где 
каждый участник может попробовать себя 
в роли лидера и исполнителя. В проектной 
программе «Профессии будущего» дети узна-
ют о разнообразии профессий и могут попро-
бовать примерить на себя роль того или ино-
го деятеля. В процессе проектной программы 
участник получает новый опыт публичных 
выступлений, который обязательно пригодит-
ся ему на занятиях в школе. Гуманистическая 
функция также включает популяризацию здо-
рового образа жизни. И чтобы реализовать 
эту функцию, нашей командой организаторов 
был разработан городской интеллектуальный 
турнир на тему здорового образа жизни.

Воспитательная функция педагога-организа-
тора заключается в формировании у детей 
и подростков социально значимых качеств, 
активной гражданской позиции, нравствен-
ности и общей культуры. Педагог-организа-
тор помогает детям развивать навыки обще-
ния, работы в команде, лидерские качества 
и творческие способности. В 2023 г. в рам-
ках реализации воспитательной функции 
командой педагогов-организаторов Акаде-
мии талантов проведен сезон городских ин-
теллектуальных турниров «Битва атлантов». 
По окончании сезона интеллектуальных тур-
ниров участники проявили желание и пода-
ли заявки на участие в следующем сезоне, 
в новом учебном году. Цель турниров заклю-
чалась в том, чтобы обучающиеся развивали 
нестандартное мышление, раскрывали ин-
теллектуально-творческий потенциал, тре-
нировали навыки командной работы. Турнир 
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объединил школьников, расставил роли в ко-
манде и каждый чувствовал себя частью че-
го-то большого и важного.

Гражданско-патриотическая функция педаго-
га-организатора заключается в формирова-
нии у учащихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к историческому 
и культурному наследию своей страны. Пе-
дагог-организатор может реализовывать эту 
функцию через мероприятия и проекты, на-
правленные на:
• изучение истории и культуры России;
• воспитание уважения к государственным 

символам (флагу, гербу, гимну);
• формирование активной гражданской по-

зиции;
• развитие интереса к общественной жизни;
• организацию встреч с ветеранами, пред-

ставителями различных профессий и т. д.

В течение года в Академии талантов педаго-
ги-организаторы проводят познавательные 
программы. Например, программы в формате 
исторических экскурсий по Каменноостров-
скому дворцу, позволяющих узнать о его про-
шлом и настоящем. Педагогам-организато-
рам очень важно, чтобы обучающиеся знали 
историю дворца, разбирались в особенностях 
его архитектуры, ценили наследие живопис-
ного искусства.

Много внимания уделяется проведению па-
триотических мероприятий, особенно связан-
ных с блокадой Ленинграда, важном и зна-
чимом событии не только в истории города, 
но и истории нашей страны.

Диагностическая функция педагога-органи-
затора заключается в изучении индивиду-
альных особенностей личности и коллектива 
учащихся, а также в выявлении уровня их раз-
вития и воспитания. На мероприятиях Акаде-
мии талантов всегда присутствуют представи-
тели отдела пресс-службы. После окончания 
мероприятий они берут у участников или зри-
телей интервью, которые служат живой об-
ратной связью о прошедшем мероприятии. 
Просмотрев ролик о проделанной работе 
и получив обратную связь, педагог-организа-
тор может проанализировать свою деятель-
ность и выделить те моменты, которые еще 
нужно доработать. А также от самых благо-
дарных зрителей еще в течении месяца при-
ходит положительная обратная связь, которая 
вдохновляет нас на покорение новых вершин 
и создание уникальных проектов для школь-
ников нашего города.

Работа педагога-организатора многогранна 
и включает множество аспектов, значимых 
для сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся: от организа-
ции досуговых и внеклассных мероприятий 
до проведения профориентационных заня-
тий и консультаций по конкретным отраслям 
и профессиям, знакомства с образователь-
ной инфраструктурой высшего образования 
Санкт-Петербурга. Педагог-организатор вы-
ступает интегратором различных ресурсов 
и организатором пространства, в котором об-
учающиеся получают возможности для мно-
жественного выбора и проб, в результате ко-
торых они могут отрефлексировать личные 
и профессиональные интересы, образова-
тельные и профессиональные стратегии. Пе-
дагог-организатор не задает вектор разви-
тия, выстраивая то или иное направление, 
а выступает наставником, вдохновляя и под-
держивая обучающегося в его собственном 
выборе, создавая условия для самореализа-
ции, что соответствует главной миссии Ака-
демии талантов и дополнительного образо-
вания в целом.
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Именно в школе закладываются все наши победы. 
Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, 

на котором строится все наше общество,  
вся страна, все государство.

В. В. Путин

Гимназия № 406 в городе Пушкин является 
классическим и в то же время самобытным 
образовательным учреждением. История его 
началась еще с довоенных лет. Изначально 
это была мужская гимназия в соответствии 
с лучшими традициями Царского Села. Сра-
зу после войны была организована обще-
образовательная школа, в которой учились 
и мальчики, и девочки. В 1991 г. экспертной 
комиссией Комитета по образованию горо-
да Ленинград школе был присвоен статус 
экспериментальной площадки по отработке 
модели многопрофильной гимназии (физи-
ко-математический, химико-биологический, 
гуманитарный). С 1993 г. учреждению был 
присвоен статус гимназии, начали возро-
ждаться традиции гимназического образо-
вания на основе гуманистических традиций 
петербургской школы [1].

Основной целью гимназического образо-
вания всегда было дать полноценные раз-
носторонние знания по всем дисциплинам, 
позволяющим человеку ориентироваться 
в реальном мире. Естественно, что в соот-
ветствии с традициями уделялось большое 
внимание циклу гуманитарных дисциплин. 
Однако быть гимназистом во все времена 
означало не просто соответствовать тре-
бованиям времени, а идти на шаг впереди 
по пути развития научного знания. И впол-
не закономерно, что в 2022 г., в котором 
стартовало Десятилетие науки и технологий 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской, в гимназии № 406 Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга открыт проект по на-
правлению «Курчатовские классы» [2].

Проект «Курчатовские классы» изначаль-
но был обозначен как одно из направле-
ний грантовой поддержки Правительства 
Санкт-Петербурга. Классы названы именем 
Игоря Васильевича Курчатова, выдающего-
ся советского ученого-физика, основателя 
советской атомной энергетики и Академии 
наук СССР. Отдельная роль в работе «Кур-
чатовских классов» принадлежит Нацио-
нальному исследовательскому центру «Кур-
чатовский институт». Сотрудничество школ 
с исследовательским центром позволяет 
учащимся получить доступ к научной базе 
и технологическим ресурсам Курчатовского 

института, изучать современные разработки 
в сфере физики элементарных частиц и вы-
сокотехнологичной медицины.

Основная идея проекта заключается в соз-
дании образовательной среды, ведущей за-
дачей которой является развитие широкого 
класса компетенций, обеспечивающих под-
держку личностного роста школьников, по-
гружение их в научно-исследовательскую 
и проектную деятельность с последующим 
осознанным выбором современных профес-
сий. А также создание открытой, конвергент-
ной образовательной экосистемы на основе 
кооперации школы, высших учебных заведе-
ний, предприятий и учреждений реального 
сектора экономики Санкт-Петербурга есте-
ственно-научной направленности.

Курчатовский класс – это учебный класс 
в школе, основная цель которого заключа-
ется в том, чтобы знакомить обучающихся 
с основными принципами и достижениями 
современной науки. В связи с этим в гим-
назии было проведено множество меропри-
ятий по оптимизации обучения на уровне 
среднего общего образования по направле-
нию «Курчатовский класс».

На первом этапе за счет средств субсидии 
в виде гранта Правительства Санкт-Петер-
бурга была усовершенствована матери-
ально-техническая база гимназии. Создана 
универсальная многопрофильная и высо-
котехнологичная лаборатория «Техносфе-
ра», оснащенная оборудованием для иссле-
довательской деятельности обучающихся 
на метапредметном уровне. Основное на-
полнение лаборатории соответствует совре-
менному развитию естественных наук и по-
зволяет проводить эксперименты не только 
в предметных областях – биологии, химии, 
физики, но и в области биотехнологий, на-
пример, таких как генная инженерия, био-
физика, движение магнитных частиц.

С самого начала реализации проекта педаго-
гам, принимающим участие в реализации про-
екта, была обеспечена информационно-мето-
дическая и техническая поддержка. Учителя 
гимназии прошли обучение в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении 
«Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт». В ходе реализа-
ции проекта учителя гимназии на постоянной 
основе проходили повышение квалифика-
ции на базе ведущих вузов в рамках дого-
воров о сотрудничестве: по дополнительной 
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профессиональной программе «Методика 
преподавания образовательной програм-
мы «Развитие научно-технического творче-
ства обучающихся в сфере общего образо-
вания в области генетических исследований» 
на базе НИЦ «Курчатовский институт», по до-
полнительной профессиональной программе 
«Профориентация учащихся школ к самосто-
ятельному выбору инженерной профессии» 
на базе Петербургского университета путей 
сообщения императора Александра I, а в рам-
ках зимней интенсивной школы для учителей 
INNOФарма – на базе ФГБОУ ВО Санкт-Пе-
тербургского химико-фармацевтического уни-
верситета Министерства здравоохранения РФ 
и др.

Основной целью проекта «Курчатовский класс» 
является формирование профессионального 
мировоззрения обучающихся, ориентирован-
ного на профессии будущего. В связи с этим 
созданы определенные условия для погру-
жения обучающихся в инновационную об-
разовательную среду на основе конвергент-
ного подхода в естественно-научной области 
знаний. В соответствии с тенденциями разви-
тия наук, ориентируясь на запросы учащихся 
и их законных представителей, в гимназии 
были организованы два профильных Курча-
товских класса: естественно-научного профи-
ля с ведением биологии, химии и математики 
на углубленном уровне изучения и техноло-
гического профиля с изучением на углублен-
ном уровне физики, математики и информа-
тики. В учебные планы включены практикумы 
по биологии, химии, физике и информати-
ке для повышения эффективности реализа-
ции деятельностного подхода в образовании 
и более глубокого знакомства с отдельными 
научными областями на практике в рамках 
учебной деятельности.

Помимо урочной деятельности ученикам-кур-
чатовцам предложен большой спектр занятий 
по внеурочной деятельности и в отделении 
дополнительного образования. Занятия внеу-
рочной деятельностью организованы преиму-
щественно в соответствии с профильностью 
класса, большинство из них реализовывались 
посредством проектной деятельности.

Проектная деятельность обучающихся сред-
него общего образования по направлению 
«Курчатовский класс» раскрыла множество 
возможностей для старшеклассников. Поми-
мо уже традиционных для проектной дея-
тельности развиваемых компетенций, таких 
как обучение навыкам проблематизации, 

целеполагания, планирования и контроля, 
проектная деятельность гимназистов значи-
мо расширила возможности будущего про-
фессионального самоопределения. Обуча-
ющимся были предложены разные формы 
реализации. Используя возможности дис-
танционных образовательных технологий, 
в т. ч. с помощью платформы «Сириус.Лето», 
ученики имели возможность выбрать темы 
своих исследовательских проектов, ори-
ентируясь не только на собственные науч-
ные интересы, но и выбирая наставниками 
сотрудников вузов РФ, которые рассматри-
вали как приоритетные для поступления. 
В то же время старшеклассники, нацелен-
ные на участие во всероссийской олим-
пиаде школьников по экологии и в нацио-
нальной технологической олимпиаде (НТО), 
реализовывали проекты в соответствии 
с научными интересами.

Навыки проектной деятельности учащиеся 
Кур чатовского класса развивали на тематиче-
ских сменах «Коды Курчатова», реализуемых 
не только на площадках школ Санкт-Петер-
бурга, но и в ЗЦДЮТ «Зеркальный», а так-
же на профильных сменах в МДЦ «Артек» 
и ОЦ «Сириус». Также дети получили возмож-
ность прокачать свои навыки в рамках хака-
тонов, в частности организованных Музеем 
здоровья Российского кардиологического об-
щества на базе НМИЦ им. В. А. Алмазова, раз-
нообразных научно-практических конферен-
циях школьников и конкурсах, направленных 
на развитие детского научного творчества. 
В целом множество мероприятий, организо-
ванных в рамках внеурочной деятельности 
и на базе отделения дополнительного об-
разования преимущественно в форме про-
ектной деятельности, позволили участникам 
ближе познакомиться с проблемными обла-
стями разнообразных профессиональных на-
правлений естественных наук.

Отдельного внимания в организации обра-
зовательной деятельности в гимназии № 406 
по направлению «Курчатовский класс» за-
служивает активное сотрудничество с ву-
зами и научными центрами. За два года ре-
ализации проекта было заключено более 
10 договоров о сотрудничестве и организо-
вано множество совместных мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие дет-
ского научного профессионального самоо-
пределения. Созданная в гимназии модель 
сетевого взаимодействия по реализации про-
екта «Курчатовский класс» предоставила воз-
можность учащимся проявить свои таланты 
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Рисунок 1 – Модель реализации проекта «Курчатовский класс» в гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в рамках сетевого взаимодействия

на разнообразных выставках и конкурсах, 
а также получить практический опыт и зна-
ния от лучших в своей области специалистов 
и закрепить его в практической деятельности 
в лаборатории «Техносфера» (рис. 1).

Основное научно-методическое сопро-
вождение проекта «Курчатовский класс» 
осуществлялось ведущими центрами: Госу-
дар ственным бюджетным учреждением 
допол ни тельного профессионального обра-
зования Санкт-Петербургская академия по-
стдипломного педагогического образования 
им. К. Д. Ушинского (СПб АППО) и Националь-
ным исследовательским центром «Курчатов-
ский институт». В ходе образовательной дея-
тельности учащиеся познакомились с историей 
Курчатовского института, узнали о его осно-
вателях И. В. Курчатове и А. П. Александрове, 
слушали лекции от ведущих специалистов 
НИЦ «Курчатовский институт» и Петербург-
ского института ядерной физики (ПИЯФ), вы-
полняли задания, участвовали в тематических 
профильных сменах по развитию практи-
ческих навыков «Коды Курчатова», посети-
ли с экскурсией некоторые подразделения 
ПИЯФ, реактор ПИК, были участниками раз-
нообразных конкурсов. По итогу наиболее ак-
тивные участники всех этих мероприятий по-
лучили золотые значки заочной Курчатовской 

школы. Важно отметить, что достаточно каче-
ственная подготовка курчатовцев позволи-
ла им проводить мастер-классы по работе 
с лабораторным оборудованием для учите-
лей Санкт-Петербурга по линии АППО.

Большое количество активностей по развитию 
научного творчества молодежи было предло-
жено на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Музеем здоровья РКО при поддержке Движе-
ния Первых. Ученики Курчатовского класса 
слушали лекции ведущих специалистов в об-
ласти медицины, посетили передовые меди-
цинские исследовательские центры, присут-
ствовали на открытой операции в уникальной 
гибридной операционной. Отдельного внима-
ния заслуживает участие в хакатонах, пред-
ложенных ведущими сотрудниками Центра 
Алмазова по развитию мягких навыков школь-
ников в рамках проектной деятельности.

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПбГУ) в рамках договора о сотруд-
ничестве, помимо занятий от ведущих специ-
алистов в области естественных наук в стенах 
гимназии, предложил курчатовцам посетить 
лабораторную экспериментальную площадку, 
где ученики могли прослушать увлекательные 
лекции с живыми экспериментами и стать 
участниками лабораторных работ по физике. 
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Также учащиеся были приглашены на откры-
тые занятия специалистов медицинского фа-
культета университета.

Благодаря активному сетевому взаимодей-
ствию с Санкт-Петербургским государствен-
ным химико-фармацевтическим универси-
тетом Министерства здравоохранения РФ 
(СПХФУ) гимназия № 406 выступала в ка-
честве площадки проведения мероприятий 
Первой городской недели химии и биологии 
и Недели высоких технологий. Учителя гимна-
зии демонстрировали свои методические на-
работки на открытых уроках, а учащиеся были 
соорганизаторами и участниками различных 
конкурсов и тематических уроков. Позже уче-
ники не раз посещали здания СПХФУ и знако-
мились с особенностями обучения специали-
стов химико-фармацевтической сферы.

Мероприятия для развития познаватель-
ного интереса и профессионального са-
моопределения были предложены Уни-
верситетом ИТМО и Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра 
Великого (СПбПУ). Вместе с традицион-
ными для школьников посещениями этих 
высших учебных заведений ученикам Кур-
чатовского класса было предложено поуча-
ствовать в интенсивах и онлайн-стажиров-
ках по биотехнологии и биоинформатики. 
Также курчатовцы имели возможность соз-
давать свои проекты под руководством 
специалистов вузов и успешно презенто-
вать труды своей проектной деятельности 
на традиционных университетских конфе-
ренциях и конкурсах для школьников.

Гимназия № 406 находится в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга. Это особое тер-
риториальное положение накладывает свой 
отпечаток на взаимодействие с вузами. Од-
нако это совершенно не касается Санкт-Пе-
тербургского государственного аграрного 
университета (СПбГАУ) и колледжа при этом 
университете. У гимназии сложились крепкие 
дружеские отношения с университетом, что 
также благоприятно сказалось на обучении 
курчатовцев. Так, в 2023 г. в рамках трехсто-
роннего договора между гимназией № 406, 
СПбГАУ и Центром опережающей профессио-
нальной подготовки курчатовцы прошли обу-
чение и получили свидетельство о должности 
служащего лаборанта химического анализа. 
Это стало особой профессиональной мотива-
цией для школьников и во многом помогло 
определиться с выбором дальнейшего обра-
зовательного маршрута.

Таким образом, в результате эффективного 
сетевого взаимодействия учащиеся Курчатов-
ского класса получили возможность познако-
миться с ведущими учеными и специалиста-
ми в различных областях науки, посещать 
мастер-классы и лекции, принимать участие 
в научно-исследовательских и технических 
проектах. Это позволило юным курчатовцам 
не только получить реальное представление 
о научных достижениях, но и найти свое при-
звание в научной сфере (табл. 1).

Высокая эффективность реализации сво-
их познавательных интересов и профессио-
нальных склонностей нашла свое отражение 
в анализе результатов поступления учеников 

Рисунок 2 – Выбор профилей обучения в вузах и СПО выпускников Курчатовского класса гимназии № 406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (2024 г.)



44
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1 Всероссийский конкурс «Большая перемена» Полуфиналист

2 «Школьный АгроКвест» в рамках 31-й международной агропромышленной выставки 
«Агрорусь-2022» при поддержке ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского аграрного 
университета

Победители 
и дипломанты 
II степени

3 VI Региональный конкурс по биологии «Биопрактикум», организованный 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» (Эколого-
биологический центр «Крестовский остров»)

Призеры 
в командном 
составе 
и личном 
первенстве

4 Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших 
классов» (2022 г.) при поддержке Комитета по науке и высшей школы

Победитель

5 Интредисциплинарный конкурс iChem Prize на базе Университета ИТМО и Академии 
талантов

Призер

6 Финальный региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы»

Призеры

7 Всероссийский конкурс научно-технических и инновационных проектов 
обучающихся образовательных организаций «Большая разведка. Школьный трек» 
(г. Пермь)

Участники

8 Образовательный кейс-чемпионат техномарафона «Зеленые технологии» на базе 
ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района 
Санкт-Петербурга при поддержке «Движения Первых»

Дипломанты I, II 
и III степени

9 Конкурс Школьной экологической инициативы, организованный 
ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт»

Победители 
и лауреаты

10 Интеллектуально-образовательная игра медико-биологической направленности 
«Своя игра» на базе НИЦ им. В. А. Алмазова

Финалисты

11 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший 
пилотаж» по направлению биология на базе НИУ ВШЭ

Призер
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12 «Коды Курчатова» 2022, 2023 гг. Участники

13 Образовательный интенсив «Инженерная лига Политеха» по разработке трека 
«Разработка медицинской системы для диагностики инфекционных заболеваний» 
на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Участники

14 «Большие вызовы 1.0 Агро. Нано. Когнитивные исследования», «Большие вызовы: 
прокачай свой проект» на базе ЗЦДЮТ «Зеркальный»

Участники

15 Онлайн-стажировка биотехнолога – 2023 на базе факультета биотехнологий 
Университета ИТМО

Участники

16 Интенсивная профильная программа ОЦ «Сириус» (Фонд «Талант и успех»). 
Февральская естественно-научная образовательная программа

Победитель 
конкурсного 
отбора

17 4-я смена в МДЦ «Артек» «Первые в космосе, лучшие в мире» Победители 
конкурсного 
отбора

18 10-я смене «Артек — PRO-образование» в рамках дополнительной образовательной 
программы «Учимся у природы, создаем будущее»

Победители 
конкурсного 
отбора

19 Профильная смена «Зимний интенсив по биологии» на базе ГБНОУ «Академия 
талантов»

Участники

О
ли

м
пи

ад
ы

20 Национальная технологическая олимпиада – 2023 по трем профилям: «Геномное 
редактирование», «Технологии дополненной реальности», «Нейротехнологии 
и когнитивные науки»

Финалисты

21 Научно-техническая олимпиада смены юных техников, площадки научно-
технического творчества и мероприятий на смене «ТЕХНОСТАР-2023» Регионального 
Фестиваля детского технического творчества на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Победитель

22 Региональный этап ВсОШ по экологии Призеры

Таблица 1 – Результативность обучения по направлению «Курчатовский класс» на уровне СОО 
в гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга (2022–2024 уч. гг.)
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Направления № 
п/п Мероприятия Эффективность 

участия
О
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23 Региональная профориентационная олимпиада «Проектная инициатива. Профессионал» Победитель

24 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности

Победители, 
призеры

25 Региональный этап ВсОШ по искусству Призеры

26 Заключительный тур олимпиады школьников по профилю химия на базе 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»

Участники

Ко
нф

ер
ен

ци
и

27 Проектно-профориентационная конференция для старшеклассников, учителей, 
родителей «День науки», организованная Администрацией Пушкинского района 
Санкт-Петербурга на базе ГБОУ лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
стендовый доклад

Победитель

28 XXVII Межрайонная открытая научно-исследовательская конференция школьников 
«Царскосельские старты — 2023»

Победители

29 Школьная научно-практическая конференция «Фестиваль науки — Дорога в Политех» Дипломант  
III степени

30 Юбилейная XXV Конференция молодых ученых с международным участием в секции 
«Навигация и управление движением в школьных проектах»

Победитель, 
лауреаты

31 19-е гимназические ученические всероссийские чтения «Конференция победителей» Победитель, 
лауреаты

32 Научно-практическая конференция «Курчатовский проект – от знаний – к практике, 
от практики – к результату» в рамках ПМОФ-2023

Победители, 
призер

33 Всероссийская научная конференция МФТИ в секции биоинформатики и цифровой 
медицины, доклад

Участник

34 Открытая региональная научно-практическая конференция старшеклассников 
по биологии «Ученые будущего» на базе ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 
дворц творчества юных» (Эколого-биологический центр «Крестовский остров»)

Победитель

35 Конкурс докладов и проектов школьников на ХII Конгрессе молодых ученых 
Университета ИТМО

Победитель

36 Всероссийская конференция с международным участием антиконференция 
«ALMAZOV TALKS» на тему «Генетика и этика», организованная «Точкой кипения – 
Центр Алмазова»

Участники

37 Онлайн-форум «Гены и геномы», организованный Физтех-школой биологической 
и медицинской физики МФТИ (г. Москва)

Участник

И
ны

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 р

аз
ви

ти
е 

на
уч

но
го

 
тв

ор
че

ст
ва

 и
 с

ам
оо

пр
ед

ел
ен

ия
 у

ча
щ

их
ся

38 Организация открытого заседания юных ученых лаборатории «Техносфера» 
для учащихся 10–11 классов школ № 403, 500, 530, лицеев № 408, 410 сетевых 
партнеров гимназии. Реализация модели наставничества «Равный — равному»

39 Проведение мастер-класса «Практическая генетика» в рамках ПМОФ-2023

40 Участие в практикуме «Высокие медицинские технологии – путь в профессию», 
организованном Музеем здоровья Российского кардиологического общества 
на базе Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова 
Минздрава России при поддержке «Движения Первых»

41 Организация и участие в Городской сетевой Недели химии и биологии 
в Санкт-Петербурге, организованной Санкт-Петербургским государственным химико-
фармацевтическим университетом при поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга (соорганизаторы)

42 Участие в хакатоне «Здоровые привычки – моя точка роста», организованном 
Российским кардиологическим обществом НМИЦ им. В. А. Алмазова в рамках 
разработки международного проекта для предоставления в органах власти 
и на площадках БРИКС

43 Выступление на мероприятии в рамках ПМОФ-24 на VII Всероссийской научно-
практической конференции «Неодидактика предпрофессиональной подготовки 
учащихся ОУ», секция «Методические аспекты реализации Профминимума 
на продвинутом уровне в классах естественно-научной и технологической 
направленности» (спикеры, тема «Технологии профессионального самоопределения 
обучающихся по направлению "Курчатовский класс"»)
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Курчатовского класса естественно-научного 
и технологического направлений в 2024 г. 
(рис. 2).

Анализ эффективности реализации про-
екта «Курчатовский класс» наметил новые 
перспективы для развития этого направле-
ния. С 2023 г. в гимназии № 406 в рамках 
отделения дополнительного образования 
начал свою деятельность Курчатовский 
класс на базе 8 класса основного общего 
уровня образования. Для учащихся этого 
класса в соответствии с научно-методиче-
скими разработками НИЦ «Курчатовский 
институт» предложено изучать развитие 
научно-технического творчества в обла-
сти генетических исследований и техно-
логий (биоразнообразие). В течение учеб-
ного года учащиеся этого класса также 
реализовывали свою проектную деятель-
ность под руководством учителей гимна-
зии: учителей биологии О. В. Шишигиной 
и М. В. Ивановой. По итогам защиты про-
ектов двое учащихся стали победителями 
заключительного этапа Научно-практиче-
ской конференции школьников — участ-
ников проекта «Курчатовские классы» 
(г. Москва).

В новом учебном году проект «Курчатов-
ский класс» набирает все большее число 
участников. Помимо учащихся 10–11 клас-
сов и учеников 8 класса юными курчатов-
цами захотели стать уже ученики 7 класса. 
Также некоторые занятия в высокотехноло-
гичной лаборатории «Техносфера» теперь 
адаптированы и для учащихся 5–6 классов 
в рамках занятий по внеурочной деятельно-
сти. Стоит отметить, что большое количество 
желающих стать участниками Курчатовско-
го движения в школе безусловно определя-
лось многочисленными достижениями, уме-
ниями и заслуженным авторитетом, которые 
демонстрировали ученики старших Курча-
товских классов. 

Полученный в 2022–2024 гг. опыт реализации 
проекта «Курчатовские классы» в ГБОУ гим-
назия № 406 Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга позволяет заключить, что роль Кур-
чатовского класса в образовании несомненно 
важна. Он позволяет привлечь обучающихся 
к науке и стимулирует их интерес к изуче-
нию дисциплин естественно-научного цикла. 
Кроме того, такие классы помогают выявить 
интересы и склонности детей к науке и спо-
собствуют их профессиональному самоопре-
делению, стимулируют творческое мышление, 

развивают аналитические и эксперименталь-
ные навыки, способствуют формированию 
критического мышления, которые являются 
ключевыми компетенциями в современном 
обществе.
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Программы дополнительного образования 
помогают обучающимся развить как профес-
сиональные компетенции, так и творческие 
навыки. Реализуя свои таланты, обучающие-
ся – будущие педагоги – способны не только 
стать хорошими специалистами в выбранной 
области, но и научиться правильному подходу 
к талантливым детям в школьной среде.

Согласно статье 75 закона «Об образовании», 
«дополнительное образование детей и взрос-
лых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, форми-
рование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени» [4].

Журналистика в настоящее время стала од-
ним из ключевых направлений дополнитель-
ного образования, поскольку с помощью ее 
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инструментария развиваются разные таланты 
всех участников образовательного процес-
са, а работа учебных редакций способствует 
консолидации молодых специалистов-педа-
гогов в рабочую и учебную среду образова-
тельного учреждения.

Л. А. Коханова, С. Б. Головко и Д. Я. Аблихарова 
в своем исследовании подчеркивают: «в про-
цессе становления и развития новых видов 
коммуникации формируются особые виды 
информационных пространств, которые ха-
рактеризуются как интерактивные виртуаль-
ные пространства. Они могут отвечать целому 
ряду задач: воспитательных, информацион-
ных, развлекательных, образовательных и ху-
дожественно-творческих» [2].

Журналистская работа имеет прикладной 
характер: понимание процессов жизнеде-
ятельности редакции, коллективной и ре-
зультативной работы над каждым номером 
газеты или выпуском новой программы, 
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формирование политики издания или телепе-
редачи играет важную роль для дальнейшей 
трансляции опыта в ходе педагогического де-
ятельности. В нашем случае мы использовали 
журналистские инструменты в рамках воспи-
тательной работы.

На базе нашей образовательной площад-
ки «Новоизмайловский» ГБПОУ «Некрасов-
ский педколледж № 1» работает учебная 
редакция профориентационного издания 
«НИКАнор». В рамках этой деятельности 
осуществляется не только выпуск профори-
ентационного издания «НИКАнор», но и об-
учение обучающихся (в рамках программы 
отделения дополнительного образования) 
основам журналистского мастерства и выпу-
ску газеты. Хорошим стимулом для участни-
ков образовательного процесса является пу-
бликация в профориентационном издании.

В ответ на запрос педагогического сообще-
ства о вовлечении студентов в воспитатель-
ную работу весной 2022 г. на базе профо-
риентационного издания «НИКАнор» было 
создано «Некрасовское мобильное телевиде-
ние» – «НМТ», которое практически сразу об-
рело популярность в образовательной среде. 
Эти два журналистских проекта фактически 
стали частями единого учебного медиацен-
тра, являющегося составляющей программы 
дополнительного образования.

По данным некоторых видеоплатформ, отдель-
ные выпуски «НМТ» набрали от 5 до 10 тысяч 
просмотров, а само телевидение «перема-
нило» к себе журналистов из газеты «НИКА-
нор». Некоторые из них продолжали свое дело 
и в профориентационном издании, некоторые 
полностью отдали предпочтение «НМТ».

Обучающиеся активно включились в работу 
телевидения, которое решало негласную за-
дачу патриотического воспитания. Непростая 
информационная повестка (начало специаль-
ной военной операции, а также сопутствую-
щие социальные и политические процессы) 
требовали от педагогического сообщества 
подробных разъяснений на данную тему, кон-
кретных ответов на поставленные обучаю-
щимися вопросы, причем глубоких и аргу-
ментированных. И трансляция этих ответов 
была запланирована в эфире «НМТ». Важно, 
что в ходе подготовки каждого выпуска на-
чинающие корреспонденты сами находили 
причинно-следственные связи в происходя-
щих событиях, грамотно выбирали источники 
и стремились их качественно анализировать, 

давая своим зрителям хорошо проработан-
ный материал.

Мы согласны с Н. Г. Сосковой, что «современ-
ное общество постоянно нуждается в ини-
циативных, активных молодых людях с вы-
сокоразвитыми нравственными качествами. 
Ощущается недостаток молодежи с разви-
тыми такими чувствами как милосердие, от-
зывчивость и бескорыстие, патриотизм» [3], 
ведь принимая участие в работе учебных 
СМИ, обучающиеся одновременно решают 
несколько задач: реализуют свой потенциал 
и учатся вписывать свои интересы в задачи, 
стоящие перед газетами, каналами и теле-
передачами. Таким образом у обучающихся 
формируется понимание политики учебных 
СМИ.

По мнению Е. А. Бльох, «учащиеся, которые 
занимаются в пресс-центре, создают медиа-
продукты, используя данные из разных источ-
ников, и задача педагога заключается в том, 
чтобы научить их отбирать информацию, про-
верять ее, опираясь на факты» [1].

У любого медиапродукта есть информаци-
онное поле, т. е. определенная информация, 
которая подходит для дальнейшей работы 
с ней и включения ее в очередной выпуск га-
зеты, теле- или радиопередачи. В случае ра-
боты профориентационного издания «НИКА-
нор» данное информационное поле строится 
на создании образа успешного педагога, тре-
нера, настоящего профессионала с широ-
ким спектром знаний, активной жизненной 
позицией, обладающего необходимыми мо-
ральными качествами для работы в коррек-
ционной педагогике и в области адаптивной 
физической культуры.

Поэтому в профориентационном издании 
«НИКАнор» публикуется информация о до-
стижениях и победах обучающихся специ-
альностей «Адаптивная физическая культу-
ра», «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании», действующих на образова-
тельной площадке «Новоизмайловский». Чи-
тателям предлагается информация о яр-
ких и запоминающихся уроках, проходящих 
в рамках образовательного процесса, мето-
дике разработки конспектов, участии обуча-
ющихся и преподавателей нашей образова-
тельной площадки в сторонних мероприятиях, 
которые проходят на базе нашего колледжа 
и других образовательных учреждений, а так-
же дополнительная информация, расширяю-
щая кругозор читателей — будущих педагогов. 
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Кроме того, в профориентационном издании 
освещаются первый профессиональный опыт 
наших обучающихся (включая прохождение 
практики и трудоустройство в образователь-
ные организации города) и рассказы о своем 
профессиональном пути преподавателей об-
разовательной площадки.

В зависимости от уровня события журнали-
сты «НИКАнора» выбирают свой способ на-
писания статьи, используя тот или иной жанр 
публицистического стиля, с которыми они 
познакомились в рамках программы допол-
нительного образования «Учебная редак-
ция "НИКАнор"». Редактура созданных тек-
стов проходит также на занятиях по этой 
программе, причем внимание акцентирует-
ся не только на грамотности, но и на подаче 
материала. В результате обучающиеся усва-
ивали практические навыки журналистской 
деятельности.

С привлечением преподавателя специальных 
дисциплин отделения «Адаптивная физиче-
ская культура» Павла Петровича Сандрозда, 
преподавателя филологических дисциплин Ев-
гения Андриановича Гидревича и преподавате-
ля общеобразовательных и социально-гумани-
тарных дисциплин Артёма Олеговича Голикова, 
при активной поддержке группы первого кур-
са специальности «Коррекционная педаго-
гика в начальном образовании» и с участием 
обучающихся отделения «Адаптивная физи-
ческая культура» мы создали «Некрасовское 
мобильное телевидение», где нашлось место 
для реализации многих талантов. В т. ч. сре-
ди основателей был и обучающийся перового 
курса отделения «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании» Глеб Утенков, взяв-
ший на себя всю техническую часть проекта 
и ставший ведущим рубрики «Вести с полей» 
(поскольку Глеб хорошо разбирается в исто-
рии и политике), в рамках которой решалась 
одна из главных задач, стоявших перед новым 
проектом.

Руководители проекта «Некрасовское мо-
бильное телевидение» заняли следующие по-
зиции. Артём Олегович Голиков курировал во-
просы исторической рубрики, которая решала 
основную задачу патриотического воспита-
ния. Павел Петрович Сандрозд курировал 
вопросы спортивного направления. Этот вид 
деятельности особенно значим для колледжа, 
т. к. на образовательной площадке «Новоиз-
майловский» ведется подготовка по специ-
альности «Адаптивная физическая культура». 
Кроме того, спорт является одним из важных 

факторов с точки зрения воспитания патри-
отизма будущих педагогов, с учетом того, ка-
кое место занимает на международной спор-
тивной арене наша страна, несмотря на все 
трудности последнего времени. Евгений Ан-
дрианович Гидревич занимался вопросами 
формирования информационной повестки 
и контролем редактирования материалов.

Первые выпуски «НМТ» были представлены 
патриотическими «Вестями с полей» и спор-
тивной рубрикой. Впоследствии журнали-
сты «НМТ» стали освещать темы, интересные 
молодежи как будущим педагогам: инфор-
мационные технологии, литература, история 
Санкт-Петербурга. Также большое внимание 
уделялось профессиональным и творческим 
успехам студентов и преподавателей обра-
зовательной площадки «Новоизмайловский» 
на мероприятиях разного уровня.

На подготовку каждого выпуска «НМТ» у об-
учающихся уходила неделя. Определение тем 
будущих сюжетов велось на собраниях, где 
ребята активно включались в обсуждение 
подходящих новостей. Чаще всего сотрудни-
ки «НМТ» готовили 3–5 сюжетов, чтобы со-
хранить ограниченный хронометраж: это 
позволяло получать максимальный охват ау-
дитории в эпоху коротких видео.

В течение недели ребята снимали материа-
лы, делали всю студийную работу, после чего 
в субботу и воскресенье шел монтаж. Новый 
выпуск выходил по понедельникам, пред-
ставляя собой расширенный дайджест собы-
тий за прошедшую неделю.

Каждый выпуск сопровождался комментари-
ями журналистов «НМТ» и курирующих ра-
боту проекта руководителей на предмет яр-
ких моментов и аргументированной критики 
по каким-либо спорным вопросам.

Большое количество спортивных мероприя-
тий (что тоже является неотъемлемой частью 
жизни нашего отделения), в т. ч. всероссий-
ских соревнований в различных регионах, где 
наши студенты принимали участие и как спор-
тсмены, и как журналисты, сотрудники «НМТ» 
освещали почти в прямом эфире: спортсме-
ны-журналисты записывали видео во время 
проведения соревнований, что сильно рас-
ширило географию проекта.

В итоге нам удалось создать качественный 
и интересный продукт, который помог участ-
никам педагогического процесса преодолеть 
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информационные вызовы весны 2022 г. Па-
триотическая направленность материалов 
позволила привлечь новых людей в этот про-
ект, и уже они продолжали искать подобные 
темы за стенами нашего учебного заведения, 
обращаясь к краеведческим и историческим 
источникам информации с желанием сделать 
выпуски «НМТ» содержательнее и полезнее 
с точки зрения развития кругозора.

Образовательная среда имеет ограниченное 
информационное поле. Поэтому после успеш-
ного запуска «НМТ» сотрудники учебного ме-
диацентра (куда входят профориентационное 
издание «НИКАнор» и «НМТ») столкнулись 
со следующими вопросами: сможет ли газета 
соперничать с телевидением и какую инфор-
мацию должна публиковать газета, если вы-
пуски «НМТ» выходят каждую неделю, а вы-
пуски «НИКАнора» – раз в месяц?

В рамках решения первого вопроса с обуча-
ющимися сразу была достигнута договорен-
ность, что оба журналистских проекта являют-
ся партнерами с обоюдной рекламой в эфире 
и на страницах издания. В рамках этого пар-
тнерства обучающиеся – сотрудники «НМТ» 
готовили новостные блоки для газеты. Таким 
образом, мы могли доносить информацию 
по разным каналам до максимального коли-
чества зрителей и читателей.

Второй вопрос решался с помощью тех, кто 
не решился попробовать себя в телепро-
странстве или больше доверял газете, чем те-
левидению. Таким образом, совпадение но-
востного потенциала составило около 30 %. 
При этом на практике была подтверждена 
хорошо знакомая журналистская аксиома: те-
левидение мобильнее, но технически слож-
нее в выпуске материала, тогда как газету 
проще выпускать, но она кажется не такой 
привлекательной.

На самом деле, аудитория сохранилась и у га-
зеты (каждый новый номер ждали препода-
ватели и обучающиеся), и у «НМТ» (возмож-
ность делиться материалами в социальных 
сетях и ставить реакции высоко ценится сре-
ди возрастной группы наших студентов).

Творческому сообществу медиацентра уда-
лось достичь баланса: сохранив самобыт-
ность газеты, создать параллельно новый 
проект на базе нашего профориентационно-
го издания. Мы договорились с журналиста-
ми, что наиболее яркие новости будем осве-
щать с помощью телевидения, а там, где нет 

возможности снять ролик (а видеосюжеты 
создавали минимум три человека: оператор, 
ведущий в кадре или за кадром и режиссер), 
мы обязательно делали материал для «НИ-
КАнора». Это давало нам максимально пол-
ный охват информационного поля.

Более того, формирование новостных бло-
ков очень быстро заставило тележурналистов 
выйти за пределы колледжа, и локациями 
для съемок стали не только стены учреж-
дения, но и район нашей образовательной 
площадки.

Таким образом, можно сделать вывод, что наша 
деятельность является примером плодотвор-
ного сотрудничества разных медиаструктур 
на базе весьма ограниченного информацион-
ного поля и показывает возможности разви-
тия многих каналов транслирования контен-
та с максимальным охватом и минимальными 
потерями информации, а также с привлечени-
ем большего количества зрителей и читателей 
к новостям образовательной площадки.
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Творческая личность особенно востребова-
на в современном мире в любой сфере де-
ятельности науки и искусства. Воспитать 
человека с гибким умом и креативными спо-
собностями, который сможет подстроиться 
под непрерывно меняющуюся действитель-
ность и найти нестандартный подход в реше-
нии поставленных задач непросто. Опреде-
лить приоритеты в работе с детьми педагогам 
помогает «Концепция развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 г.». В раз-
деле «Основные направления развития до-
полнительного образования» говорится, что 
для успешности в будущем каждого ребенка 
необходима «реализация проектов ранней 
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профориентации, обеспечивающей ознаком-
ление обучающихся 6–11 классов с совре-
менными профессиями, позволяющих опре-
делить профессиональные интересы детей». 
Но начать знакомство ребенка с огромным 
миром профессий можно и нужно в более 
раннем возрасте. Основная цель, которую 
ставят перед собой педагоги отдела декора-
тивно-прикладного творчества ГБУ ДО Двор-
ца детского (юношеского) творчества Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга, работая 
в этом направлении, – познакомить детей 
с огромным миром профессий, предоста-
вить им возможность попробовать свои силы 
в доступных видах деятельности. В этом мы 
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опираемся на мнение доктора педагогиче-
ских наук, профессора кафедры возрастной 
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Николая 
Сергеевича Пряжникова: «Ранняя (детская) 
профориентация проводится заблаговремен-
но, когда до непосредственного выбора про-
фессии остается еще много лет. В основном 
она носит информационный характер (общее 
знакомство с миром профессий)».

В отделе работает 13 педагогов, которые 
обучают почти 900 детей разного возрас-
та. На занятиях Образцового детского кол-
лектива Санкт-Петербурга Студии детской 
моды «Фонтаневия» ребята изучают прин-
ципы создания одежды, аксессуаров к ней 
и достойно представляют результаты свое-
го труда на подиуме. В рамках Образцово-
го детского коллектива Санкт-Петербурга 
Студия изобразительного искусства «Авро-
ра» дети учатся рисовать. Коллективы де-
коративно-прикладного направления дея-
тельности предлагают ребятам выполнить 
работы из пластилина, проволоки и ниток, 
попробовать свои силы в батике и дизай-
не. Мы считаем, что разговаривать с детьми 
о выборе профессии важно и нужно, обяза-
тельно ориентируясь на возрастные особен-
ности, используя игровую форму занятия. 
Такая форма организации обучения подхо-
дит для детей всех возрастов. В процессе 
игры формируются многие важные творче-
ские и общечеловеческие навыки: она слу-
жит как бы репетицией реальных действий, 
таких как, например, учеба, работа, взаимо-
действие между людьми в социуме.

Более десяти лет мы сотрудничаем с Санкт-Пе-
тербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учре-
ждением «Российский колледж традицион-
ной культуры». Студенты и преподаватели 
колледжа в рамках мастер-классов расска-
зывают о многообразии профессий, которые 
можно получить в стенах колледжа. Это инте-
ресный и очень полезный опыт для наших ре-
бят: они не только знакомятся с профессией, 
но и приобретают навык общения на равных 
с ребятами старшего возраста.

Мы искали пути, как объединить обучающихся, 
педагогов, родителей в рамках образователь-
ного процесса. Основой для такого сотрудни-
чества послужил Межрегиональный образо-
вательный интегрированный проект «Мосты 
нашего города». Связующим звеном, фун-
даментом стал Музей мостов. К нам присое-
динились Дворцы творчества Архангельска 

и Краснодара, а также коллективы других от-
делов нашего Дворца творчества. В качестве 
информационной поддержки мы использо-
вали ресурсы Библиотеки истории и культуры 
Петербурга и колледжа традиционной куль-
туры. Помимо исследовательской деятельно-
сти, создания арт-объектов, мы рассматрива-
ем этот проект как повод поговорить с детьми 
о профессиях, в т. ч. тех, которые в современ-
ном мире не востребованы.

Благодаря взаимодействию с коллегами, 
на занятиях в коллективах отдела мы смогли 
более полно раскрыть темы огромного мира 
профессий, которые в той или иной степе-
ни связаны с художественным творчеством. 
Не каждый ребенок, который приходит к нам 
на занятия, выберет профессию художника. 
Мы к этому и не стремимся. Наша задача – 
научить детей размышлять, сопоставлять, ана-
лизировать и самостоятельно выбирать пути 
решения той или иной проблемы.

Работу в этом направлении получилось бо-
лее ярко раскрыть при участии педагогов 
в фестивале открытых занятий нашего Двор-
ца – «Дополнительное образование – первый 
шаг к профессиональному самоопределению 
детей». Педагоги отдела проводили занятия 
для обучающихся разных возрастных групп 
и направлений деятельности. Представляем 
опыт некоторых из них.

Занятие на тему «Краски своими руками» 
разработала педагог дополнительного об-
разования Ксения Евгеньевна Струганова 
для детей 7–9 лет в рамках дополнитель-
ной общеразвивающей программы «Азбука 
творчества». Это занятие-лаборатория, заня-
тие – своеобразный квест, в котором каждый 
ребенок мог почувствовать себя исследова-
телем, творцом, ученым, биологом, химиком, 
историком и, конечно, художником. Ребята 
познакомились с историей возникновения 
изобразительного творчества, научились из-
готавливать и использовать на практике рас-
тительные пигменты, провели сравнительный 
анализ красок из природных компонентов 
и красок, изготовленных промышленным 
способом. Затронули тему экологии и влия-
ния на чистоту природы загрязнений от ра-
боты химических заводов. Работая в малых 
группах, активно сотрудничая друг с другом, 
дети смогли в итоге выполнить коллективную 
работу – коллаж «Осенние листья», исполь-
зуя полученные на занятии знания и навыки. 
Это занятие было представлено на конкурсе 
педагогических достижений педагогических 
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обще развивающей программе «Конструиро-
вание и моделирование одежды», среднего 
и старшего школьного возраста. Педагог пред-
ложила им увидеть изнутри работу швейного 
ателье, от беседы с заказчиком до изготовле-
ния аксессуаров к готовому платью. Занятие 
так и называлось – «Ателье». Серьезный раз-
говор в форме ролевой игры о важной в наше 
время индустрии моды затронул все состав-
ляющие процесса преображения девушки 
в сказочную принцессу: выбор ткани (состав, 
качество, расцветка), определение фасона 
одежды, подбор аксессуаров. Девочки смогли 
побывать и в роли клиента, и в роли директо-
ра ателье, и в роли непосредственных испол-
нителей заказа. Ребята говорили не только, 
о профессиях модельера, закройщика, швеи, 
но и о менеджерах, ответственных за нелег-
кую работу с клиентами. На занятии каждый 
смог побывать в роли дизайнера и изгото-
вить авторские аксессуары для вечернего те-
атрального наряда: шляпки, сумочки, украше-
ния. Ирина Николаевна ставит перед собой 
задачу не только научить девочек кроить, 
шить, изготавливать стильные украшения, 
определять свой собственный стиль в одежде, 
но и помочь девочкам в определении того 
поля деятельности, которое будет по душе ка-
ждому ребенку.

Мы рассказали о четырех, на наш взгляд, 
интересных занятиях, которые показывают 
разнообразие подходов к разговору о про-
фессиях с обучающимися разного возраста 
и разных интересов. Мы понимаем, что путь 
выбора профессии у детей бывает долгим 
и нелегким, принимаем во внимание и ту ско-
рость, с которой в современном мире появ-
ляются новые и исчезают традиционные про-
фессии. Мы ищем пути, как заинтересовать 
ребят реальными профессиями, которые мо-
гут быть востребованы в будущем, как помочь 
детям обрести интересное занятие, способ-
ное перерасти в профессию, гарантирующую 
получение удовольствия от работы.

работников Фрунзенского района и на Го-
родском смотре-конкурсе открытых занятий 
педагогов дополнительного образования 
по на правлению «Изобразительное и декора-
тивно-прикладное творчество». Результатом 
участия стали дипломы победителя.

Наталья Олеговна Гурьяновская в рамках до-
полнительной общеразвивающей программы 
«Азбука дизайна» с обучающимися 7–9 лет 
на занятии «Комната для сказочного героя» 
размышляли о роли дизайна в повседневной 
жизни человека. Мы посчитали важным пока-
зать ребятам, что каждая вещь, которая окру-
жает нас дома – это результат труда огромно-
го количества людей. Ребята познакомились 
с профессией дизайнера интерьеров, узнали, 
как с помощью цвета в оформлении комнаты  
можно передать характер того человека, кто 
в ней живет. В завершении занятия для ска-
зочных героев дети изготовили обои в соот-
ветствии с характером персонажа. На после-
дующих занятиях декорировали интерьер 
комнаты.

Для детей 9–13 лет педагог Анна Игоревна 
Панова в рамках дополнительной общеразви-
вающей программы «Изобразительное твор-
чество» провела занятие по теме «Глиняные 
традиционные русские игрушки». Ребятам 
предложили поразмышлять о сменяемости 
профессий, о том, почему одни профессии ис-
чезают, а другие остаются с нами на долгие 
годы, на примере керамиста-игрушечника. 
В рамках этого занятия обучающиеся гово-
рили об истоках зарождения керамики, о ее 
роли в промышленности и искусстве различ-
ных периодов истории человечества. Для ре-
бят было настоящим потрясением узнать, что 
благодаря своим уникальным свойствам ке-
рамика в настоящее время используется 
не только для производства украшений и по-
суды, но и для изготовления деталей двига-
телей и ракет. Обучающиеся познакомились 
с основными видами традиционных русских 
глиняных игрушек, с необычной, но очень 
нужной профессией мастера керамиста-игру-
шечника. А самое главное – выполнили эскиз 
глиняной птички своими руками. В материа-
ле птичка была выполнена на мастер-классе 
в мастерских колледжа традиционной культу-
ры. После обжига изделия на занятиях ребя-
та декорировали игрушку. Таким образом, они 
смогли увидеть и прочувствовать на себе весь 
процесс создания керамической игрушки.

Девочки, с которыми педагог Ирина Николаев-
на Де ме нева занимается по дополнительной 
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Проблема развития речи детей сегодня очень 
актуальна, поскольку процент детей, имею-
щих различные речевые нарушения, остается 
стабильным. Важно отметить, что при посту-
плении в детский сад трудности в развитии 
речи у детей возникают все чаще.

В работах М. Е. Хватцева, С. А. Мироновой, 
Н. С. Жуковой, М. Ф. Фомичевой и других авто-
ров рассматриваются проблемы становления 
речи и ее коррекции у детей. Н. Д. Душка от-
мечает, что современные дети демонстриру-
ют поздний темп созревания.

Трудно переоценить роль развития речи ре-
бенка в начале жизни. Овладение речевы-
ми навыками перестраивает его восприятие, 
память, мышление, совершенствует все виды 
действия и социализации. При нормальной 
форме развития детей в 2-3 года происходит 
непрерывное увеличение пассивного и ак-
тивного словаря.

Речь представляется фундаментом любой 
умственной и практической деятельности, 

является способом человеческого общения. 
Выражения, воздействия, сообщения реали-
зуются посредством языка, речь – это язык 
в действии.

Существуют две основные функции речи.

Первая – коммуникативная, в которую входят 
две основные категории:
1. Информативная речь, которая использу-

ется для передачи фактической инфор-
мации, такой как новости, инструкции 
или описания;

2. Экспрессивная речь – используется для вы-
ражения эмоций, отношения и чувств.

Вторая функция – сигнификативная, которая 
позволяет мыслить абстрактно. Благодаря 
этим функциям речь является способом сооб-
щения и формой мысли, сознания.

Если речь воздействует на эмоциональную 
сферу человека, то она выразительна, под-
держивает интерес, положительное впечатле-
ние на собеседника, слушателя либо читателя.
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Мы знаем из практики, что большинство до-
школьников отлично подражает взрослым 
и точно передает их тон, улавливая различ-
ные тона речи на слух. Хорошее развитие 
речевого слуха позволяет детям различить 
в голосе взрослых повышение и снижение 
громкости, заметить ускорение и замедление 
темпа, услышать различные оттенки.

Это позволяет и самим детям более широко 
использовать различные средства выраже-
ния: повышение и понижение тона голоса, 
выделение отдельных слов или групп слов 
во фразе, правильное выдерживание паузы, 
выражение эмоционально-волевого отноше-
ния к тому, что говорится. Это дает возмож-
ность более точно передать свои ощущения.

Интонация представляет собой совокупность 
звуков, которые выражают смысловое отно-
шение к сказанному, а также эмоциональ-
ную окраску речи и ее звучания. Очень точ-
но об интонации рассказывал Бернард Шоу: 
«Хотя грамматика письменного искусства 
очень разнообразна, она абсолютно беспо-
мощна, когда это касается интонаций. Так, 
например, есть 50 вариантов сказать «да» 
и 500 вариантов сказать «нет». В то время 
как написать слово можно всего один раз».

Интонация речи включает в себя несколько 
элементов. Одним из них является мелоди-
ка – движения голоса на высоте, т. е. сколь-
жения его от главного тона наверх и вниз. Это 
дает возможность речи приобретать различ-
ные оттенки: мягкости, нежности и пр. 

Темп – скорость речи. От него зависит замед-
ление или ускорение речи.

Пауза – временная остановка разговора. Па-
узы дают возможность понять, что мысль за-
вершена, а при остановке мозг осознает, что 
было сказано.

Голосовая сила – по содержанию происходит 
изменение громкости голоса, переход от вы-
сокой точки к низкой и наоборот.

Логические ударения – это выделение опре-
деленных слов.

Ритм представляет собой ритмическое соче-
тание ударных и безударных слогов, различ-
ных по длительности и силе звучания.

Тембр – это окрас речи, помогающий выра-
зить эмоции и отношение к сказанному.

Умение изменять голос, а именно повышать 
и понижать его, усиливать тон и громкость, из-
менять темп речи, использовать паузы, выде-
лять отдельные слова, придавать эмоциональ-
ный окрас речи – это то, что входит в понятие 
интонационной выразительности речи. Благо-
даря интонации человек выражает свое отно-
шение к высказываемой мысли, делится сво-
ими чувствами, переживаниями, доводит свое 
высказывание до полной завершенности.

Грамотное применение интонационных средств 
выразительности зависит от сформированности 
речевого слуха, формирования слухового вни-
мания, речевого дыхания, от умения правиль-
но пользоваться голосовым и артикуляционным 
аппаратом. Ребенок должен уметь верно поль-
зоваться интонационными средствами вырази-
тельности, чтобы передать в собственной речи 
разные чувства и переживания. Интонационной 
выразительностью речи дети овладевают орин-
тировочно к пятилетнему возрасту. Обычно это 
происходит в ходе общения со взрослыми. Ра-
боту по развитию выразительности речи умест-
но проводить последовательно в два этапа: 
вначале вырабатывать навыки восприятия ин-
тонации, далее – навыки ее применения в лич-
ной речи. Можно попробовать прочесть детям 
один и тот же текст, но по-разному: для начала — 
монотонно, невыразительно, а после – с интона-
ционной выразительностью. Дети отметят раз-
ницу, и их будет легко подвести к выводу, что 
она заключается в выразительности речи.
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Для раскрытия данной темы необходимо 
обратиться к ряду научных вопросов, таких 
как социально-психологическое простран-
ство под ростка в условиях образовательной 
среды; подростковая суверенность социаль-
ного взаимодействия и суверенность цен-
ностей; концепция времени как источника 
самоопределения; идентификация и обосо-
бление личности в искусстве и др.

На основании обращения к этим вопросам, 
а также привлечения собственного педа-
гогического опыта мы стремимся показать 
некоторые способы личностной актуали-
зации и осмысления исторической темати-
ки, роли исторической личности, события 

с целью влияния на формирование лично-
сти подростка.

В научных работах есть разные определения 
социально-психологического пространства. 
Нам наиболее близко следующее. Когда мы 
говорим о социально-психологическом про-
странстве, мы «имеем в виду то, что происхо-
дит между человеком и средой, пространство, 
в котором снимаются как объективная логи-
ка среды, так и субъективная логика человека, 
подчиняясь одной логике – самоорганизации 
человека как открытой системы» [4].

В рамках школьной и образовательной среды 
мы взаимодействуем с ребенком-подростком, 
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который находится в процессе самоопределе-
ния и самоорганизации. Эта среда составляет 
большую часть его детской жизни и призва-
на формировать и развивать его как личность. 
В ней ребенок-подросток ищет себя, воспри-
нимает базовые отношения к миру, другим 
людям, вырабатывает систему смыслов, цен-
ностных ориентиров, принципов.

При этом во время социального взаимодей-
ствия ребенок – не только объект влияния, 
он – избирательная личность. Его личный вы-
бор зависит от многих факторов, в т. ч. чувств, 
эмоций, об обращении к которым на уроках 
истории пойдет речь в данной статье.

Подростковый возраст сложен и фундамента-
лен. В этот период идет становление психоло-
гической суверенности подростка – способ-
ности контролировать, защищать и развивать 
свое психологическое пространство. Наряду 
с суверенностью социальных связей, наибо-
лее актуальной становится суверенность цен-
ностей, развитие которых невозможно без об-
ращения к истории, к культурной и духовной 
жизни общества в прошлом и настоящем. Это 
основа ценностных ориентиров личности.

Подростковый возраст – важный этап ста-
новления временных связей. Как отмечают 
психологи, временная перспектива, будучи 
изначально неосознаваемой человеком, ока-
зывает влияние на его поведение и жизнь 
в целом, определяет его мироощущение, по-
нимание настоящего, планов на будущее. 
Разрыв событий прошлого и настоящего де-
зориентирует человека, приводит к поверх-
ностному представлению о себе и своем жиз-
ненном пути. И наоборот, конструктивное 
отношение к прошлому приводит к высокой 
осмысленности жизни, оптимизму, гибкости 
и т. д.

Ты ценность, потому что за тобой стоит та-
кое прошлое. Но изучение прошлого может 
остаться для ребенка пустым набором фак-
тов, заучиванием дат и событий, если она 
не затронет его «за живое». Есть образова-
тельное пространство, в котором происходит 
взаимодействие учитель – ученик, и в рамках 
школьного урока их связывает определен-
ная историческая тематика. Перед учителем 
встает задача сделать так, чтобы в созна-
нии и памяти ребенка появились значимые 
люди из прошлого, которые могли бы стать 
для него ориентиром в настоящем, или со-
бытия, которые могли бы сподвигнуть его 
к важным выводам.

Как это сделать? Здесь можно вспомнить 
учение Яна Коменского: «Овладение зна-
нием есть путь от чувственно воспринима-
емого к умственно воспринимаемому» – 
и в результате к откровению. Или: «Разум, 
чем ближе к чувственному восприятию, тем 
он надежнее».

При этом мы ни в коем случае не умаля-
ем значение разума и логического мышле-
ния в процессе познания. Но в этом процессе 
участвует не только мысль, но и чувственные, 
внелогические механизмы сознания – эмо-
ции, образы и др. Часто именно то, что свя-
зано с чувственной сферой, сферой эмоцио-
нального переживания, остается с человеком 
навсегда. Чувственное восприятие на уроках 
истории особенно важно, потому что мы гово-
рим с людьми о людях.

Программа по курсу истории структуриро-
вана следующим образом. Есть темы, посвя-
щенные экономическому, политическому, 
социальному развитию общества, внешней 
политике, но в конце каждого раздела есть 
историко-культурная тематика, погружающая 
ребенка в духовную сферу жизни общества, 
в том числе в сферу искусства. И вот здесь мы, 
знакомя ребенка с произведениями искус-
ства, можем использовать чувственное, об-
разное восприятие, чтобы актуализировать 
исторические знания.

Как писал когда-то Лев Семенович Выготский, 
один из первооткрывателей в области психо-
логии искусства: «…суть искусства – в преоб-
разовании, в том, чтобы, «преломив» в душе 
чувство, знание, впечатление, привести чело-
века к некоей жизненной правде, возвысить 
его, приподнять над самим собою. А для этого 
нужна не только титаническая работа талант-
ливого художника, но и «встречное движе-
ние» воспринимающего» [1].

Воспринимающими в нашем случае явля-
ются учитель и ученик. Учитель, разбираясь 
в истории и теории искусства, изучая основы 
психологии искусства, может создать для ре-
бенка условия личного чувственно-эмоци-
онального восприятия исторических лично-
стей и событий.

При этом учитель должен использовать все-
объемлющий потенциал произведений ис-
кусства, как рациональный, так и ирраци-
ональный. Сегодня на уроках истории мы, 
к сожалению, сталкиваемся с тем, что про-
изведения искусства в большей степени 
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выступают иллюстративным материалом 
к изученному ранее, набором неких фактов, 
соотносимых с тем или иным историческим 
периодом. Но это неверно. Необходимо ис-
пользовать всю совокупность функций, ко-
торые выполняет искусство – эстетическую, 
интеллектуальную, познавательную, комму-
никативную, компенсаторную, адаптивную 
и др. С целью вызвать эмоционально-чув-
ственную реакцию ребенка, через которую 
мы получаем возможность просвещать его 
не только фактологически, но и воспитывать 
духовно-нравственно.

Как утверждают теоретики психологии, об-
щий взгляд на произведение искусства со-
стоит в том, что оно представляет собой 
совокупность эстетических знаков, направ-
ленных к тому, чтобы возбудить в людях эмо-
ции. Эмоции, возникающие при восприятии 
художественных произведений, называют 
эстетическими реакциями, они могут быть 
сиюминутными, но могут переходить в пе-
реживания. Последние способны оказывать 
сильное влияние на всю личностно-смыс-
ловую сферу человека, на его сознание, ми-
ровоззрение, мироощущение. И несмотря 
на то, что мы не знаем механизма превраще-
ния, претворения этих эмоций и пережива-
ний, мы тем не менее можем говорить прямо 
о перерождении человека под воздействием 
искусства.

У Валерии Сергеевны Мухиной в труде «Лич-
ность: мифы и реальность» есть главы, посвя-
щенные идентификации и обособлению в ис-
кусстве [7]. Человек как личность развивается 
двуедино. С одной стороны, он неосознанно 
идентифицирует себя со значимым другим 
как образцом на основании эмоциональной 
связи с ним. И в тоже самое время человек 
обособляется, формирует и сохраняет свою 
индивидуальность.

Способность к идентификации определяет 
формирование социально значимых свойств 
личности, например, способности к сопере-
живанию – активному нравственному отно-
шению к людям. В исследовании В. С. Мухиной 
есть такие строки о процессе идентифика-
ции: идентификация часто связана с пристав-
кой «со», которая обозначает взаимную связь 
между людьми. Например, «соболезнование», 
«сочувствие», «сострадание», «собрат», «соот-
ечественник», а также старинное – «согоре» 
и «сорадость» [7]. Это слова, которые отража-
ют эмоциональную идентификацию одного 
человека с другим. Есть слово – есть явление.

И важно заметить, что в области искусства 
также присутствует эмоциональная иденти-
фикация человека с человеком. Знаменитая 
фраза «Встреча с произведением искусства – 
это всегда встреча с его творцом». Или «Глав-
ное, увидеть через искусство человека».

Благодаря воздействию произведения искус-
ства выстраивается взаимная связь между 
людьми как специфический чувственный ди-
алог личности с личностью, поколения с по-
колением, с теми же эмоциями сострадания, 
сочувствия и понимания.

Если учитывать все это, можно достигнуть се-
рьезной цели. Изучая произведения искус-
ства, ребенок получает возможность иден-
тифицировать себя с людьми, которые жили 
когда-то. Он может глубже и серьезнее про-
чувствовать то или иное историческое собы-
тие и соотнести его с самим собой.

Когда ребенок впервые знакомится с произ-
ведением искусства, считаем необходимым 
вначале отступить, потому что образ – это 
понятие чувственно-субъективное, и ребен-
ку необходимо время, чтобы его почувство-
вать. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев, «с произведением искусства необходимо 
оставаться один на один» [5].

При этом воздействие произведения на ре-
бенка может быть самым разным. На одного 
оно может сразу произвести большое эмо-
ционально-эстетическое впечатление и вы-
звать переживание, на другого – постепенно 
после долгих размышлений. А третий ребе-
нок может остаться, на первый взгляд, равно-
душным. К этому надо относиться спокойно, 
с пониманием того, что личный жизненный, 
художественный опыт ребенка пока неве-
лик и расширяется постепенно. С возрастом 
он становится содержательно более глубоким 
человеком, его знания и умения активизиру-
ются. И в этом мы можем ему помочь.

При этом интересно заметить, что пережива-
ния, которые испытывает ребенок при знаком-
стве с произведениями могут быть как поло-
жительными, так и отрицательными. Это может 
быть обусловлено сюжетом, в котором присут-
ствует отрицательный герой, тяжелое событие; 
использованием композиционно-экспрессио-
нистских методов для усиления отрицательно-
го эффекта воздействия. Но в данном случае 
неприятие негативного на эмоционально-чув-
ственном уровне имеет положительный эф-
фект, потому что идет процесс становления 
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личности в соответствующем нравственном 
ключе.

Дети способны самостоятельно почувствовать 
художественный образ, оценить внутреннюю 
гармонию произведения, его эмоциональ-
ную сторону. По всей видимости, в человеке, 
в ребенке это заложено на подсознательном 
уровне. Отражая свои чувства, ребенок начи-
нает делиться уникальными, часто неожидан-
ными впечатлениями, переживаниями, делает 
очень интересные выводы.

На этом этапе хотелось бы сказать о т. н. 
«экологическом подходе» со стороны учи-
теля к детскому восприятию. Иногда во вре-
мя экскурсий с детьми мы можем услышать 
со стороны экскурсоводов следующие сло-
ва: «В своем произведении художник хотел 
показать…». С полной уверенностью сказать, 
что хотел донести до нас автор, мы никогда 
не сможем. Потому что помимо основной ли-
нии, которая пронизывает смысл произведе-
ния, в нем есть скрытые, потаенные сигналы, 
о которых мы можем только догадываться. 
Более того, сам автор, действуя на уровне 
бессознательного, может не догадываться обо 
всем, что хранит в себе его произведение.

Психолог Александр Александрович Мелик-Па-
шаев пишет о восприятии искусства: «Диалог – 
это звучание двух голосов. Он возникает тогда, 
когда человек воспринимает произведение од-
новременно с двух точек зрения: с авторской, 
которую он постигает, вживаясь в произведе-
ние, и со своей собственной, всегда индивиду-
альной и неповторимой… Образ по природе 
многозначен…» [6].

Сегодня такое явление в психологии назы-
вают механизмом «пустых пятен». Учитель 
в работе с детьми может использовать этот 
механизм, давая ребенку возможность са-
мостоятельно экспериментировать с прочте-
нием произведения. Мы призываем органи-
зовывать процесс знакомства детей с миром 
искусства вдумчиво, не разрушая в ребенке 
его природную непосредственность, его от-
крытость, стремление поделиться своим впе-
чатлением, наблюдением, не волнуясь о том, 
как оно будет воспринято. 

Первое чувственное переживание сменяется 
размышлением, а затем диалогом. Эмоции ис-
кусства – это умные, интеллектуальные эмо-
ции, они активизируют мысль. И начальное 
непреднамеренное восприятие постепен-
но сменяется преднамеренным. Это связано 

с задачами, которые ставит учитель, и кото-
рые необходимо решить на уроке. На этом 
этапе ребенок начинает не просто всматри-
ваться в детали, изучать композицию, считы-
вать сюжет, он думает и делает выводы.

Приведем пример. Когда мы говорим с деть-
ми о личности Петра I, мы показываем зна-
менитую скульптуру Михаила Михайлови-
ча Шемякина в Петропавловской крепости. 
И просим внимательно посмотреть на изо-
бражение, а затем подумать и ответить на во-
прос, что есть необычного в этом образе, что 
удивляет, что кажется непонятным. Ребенка 
в первую очередь удивляют пропорции тела, 
их несоразмерность, удлиненность и пр. Па-
мятник кажется необычным и странным.

Во время диалога мы задаем вопрос: «Что 
главное в искусстве – сделать так, чтобы было 
похоже или передать внутренний образ чело-
века через века?». Через скульптурное изо-
бражение Петра мы показываем внутренний 
мир императора, сложность его личности, не-
однозначность – пропорции тела как в ико-
нописи, но паукообразные пальцы, например, 
и др. Это неисчерпаемая тема, в этом гений 
М. М. Шемякина. И она всегда производит 
на детей очень большое впечатление.

Их удивляет, например, то, что император си-
дит, что у памятника нет привычного для них 
пьедестала. Потому что они видели монумен-
тальное изображение Петра «Медный всад-
ник». И им кажется, что монументальность 
более соответствует масштабам личности им-
ператора. Но мы просим подумать: почему 
такое положение тела было выбрано скуль-
птором. И разграничиваем тем самым для де-
тей понятия «монументальная» и «станковая 
скульптура», в задачи которой не входит уве-
ковечивание памяти. Ее задача – вызвать ин-
терес к внутреннему миру человека. Станковая 
скульптура психологична и повествовательна.

Изучая личность Петра I, мы обращаем-
ся с детьми к субъективным историческим 
источникам того времени: мемуарам, воспо-
минаниям, дневникам и живописным пор-
третам. И обращаем внимание на впечат-
ление, которое Петр производил на своих 
современников. И дети замечают, что Петр 
и в жизни казался необычным – его рост, дис-
пропорциональность, нервическая мимика, 
импульсивные и в тоже время часто гениаль-
ные поступки и решения. Оказывается, что 
впечатление от скульптуры и впечатление 
людей, знавших когда-то Петра, совпадают. 
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Т. е. художественный иносказательный образ 
позволил нам глубже понять личность вели-
кого человека.

Мы привели пример с творением неординар-
ного автора – Михаила Михайловича Шемя-
кина. Он подарил Петербургу интереснейшие 
памятники с глубоким историческим смыс-
лом. Его произведения полны знаков, симво-
лов, при прочтении которых и дети, и взрос-
лые делают для себя удивительные открытия. 
И нам хотелось бы сказать, что надо предла-
гать детям для изучения произведения раз-
ных стилей, не обеднять их восприятие од-
носторонностью художественных явлений.

В любом педагогическом процессе необходи-
мы соразмерность и целесообразность, учет 
возрастной психологии и морально-нрав-
ственного аспекта. Всегда существует опас-
ность не только созидательной, светлой 
стороны процессов общения, связанных с ху-
дожественным творчеством, существуют раз-
рушающие квази- и антиискусства.

И тем не менее, не должно быть искусствен-
ного упрощения. Возможности детей оказы-
ваются шире, чем мы предполагаем. Иногда 
нам кажется, что ребенок не поймет и запу-
тается. А для него оказывается в равной сте-
пени понятны и интересны реалистичные 
и экспрессионистские полотна, классическая 
архитектура и архитектура модерна или кон-
структивизма. В области изучения произве-
дений искусства государственная программа 
дает нам определенную вариативность, и мы 
должны ею пользоваться, чтобы интерес де-
тей не угасал.

Каждый вид искусства, с которым мы знако-
мим ребенка, выполняет на уроке свою зада-
чу, показывает разные стороны историческо-
го бытия. Например, архитектура. Знаменитая 
цитата «Архитектура – летопись мира». Изу-
чая архитектуру, мы изучаем человеческое 
мировоззрение. Обращаясь к истории и осо-
бенностям того или иного архитектурного 
стиля или конкретного архитектурного соору-
жения, мы создаем возможность ребенку по-
лучить картину мира человека того времени.

Например, при изучении средневековой ев-
ропейской истории мы впервые показываем 
ребенку готический собор. И предлагаем ему 
подумать над тем, что мы можем сказать о лю-
дях, которые его построили. К каким выводам 
приходит ребенок? Он видит легкость и вы-
соту собора, обращенного к небу, вертикаль 

всех элементов, преломленный через витраж 
свет, сюжеты витража и декора, многосту-
пенчатый портал и т. д. Через чувство обра-
за средневекового храма ребенку с помощью 
учителя становится понятна его смысловая 
нагрузка, и он начинает даже не понимать, 
а чувствовать роль христианства в жизни че-
ловека того времени.

Образ храма – это особая тема для чувств 
и размышлений на уроках истории, пото-
му что храм – это не «твердь неговорящая», 
а глубокий духовный опыт поколений.

И когда мы проходим русскую средневеко-
вую историю, мы даем ребенку возможность 
сравнить образы византийского, готического, 
русского православного храмов. Шпиль го-
тического собора устремляется ввысь, к Богу. 
Византийский округлый купол несет в себе 
идею божественного покрова, защищающе-
го людей и объединяющего их. Русская главка 
с широким основанием и высоким продолже-
нием объединяет обе идеи, а также симво-
лизирует собой свечу, пламя божественного 
огня в душах людей.

Над этими сложными мировоззренчески-
ми вопросами думали известные философы, 
ученые и представители искусства. А ребе-
нок способен дать на них свой самый непо-
средственный ответ. Когда однажды детям 
на уроке был задан вопрос: готический храм 
тянет человека ввысь, почему же православ-
ный храм иной, ребенок ответил: «Потому 
что Господь ближе».

С более старшими детьми мы можем уже про-
следить, как и по каким причинам происхо-
дит смена стилей в архитектуре, и искусстве 
в целом. Например, как человек в связи с раз-
витием гелиоцентрической системы, условно 
говоря, теряет себя, и это транслируется в ис-
кусство броскими красками, резким контрас-
том, напряжением, натурализмом, желанием 
произвести впечатление. Так рождается ба-
рокко. Мы можем посмотреть, как происходит 
развитие классического стиля, когда главен-
ство рационалистического начала приходит 
в сознание людей, и т. д.

Т. е. мы фактически выстраиваем через ис-
кусство мировоззренческий диалог поколе-
ний, через символы, изображения и др. Но мы 
можем выстроить еще более глубокий, лич-
ностный диалог ребенка с человеком из про-
шлого. Например, это происходит, когда мы 
говорим с детьми об эволюции живописного 
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портрета в XVIII–XIX вв. В рамках этих тем 
мы беседуем о том, как меняется отношение 
к человеку: от барочного «парадного челове-
ка» к «человеку камерному», когда художни-
ка начинает интересовать в большей степени 
не государственный статус и заслуги, а вну-
тренний мир человека.

Когда мы беседуем с детьми об особенно-
стях камерного портрета, мы делаем акцен-
ты на том, что сюжет портрета – человеческая 
индивидуальность, внутренний мир, глав-
ный акцент в изображении – лицо и глаза. 
Что в камерном портрете нет подобия, и что 
портрет – всегда автопортретен и т. д.  Затем 
мы даем ребенку возможность самому про-
чувствовать и проанализировать незнакомый 
исторический портрет какого-либо важного 
для нас на данном этапе изучения истории 
деятеля.

Например, знаменитый портрет великого 
князя Константина Константиновича Рома-
нова кисти Ильи Ефимовича Репина. Вначале 
ребенок внимательно изучает портрет. Считы-
вает портретное сходство с династией Рома-
новых, видит царскую осанку и в целом образ 
элитарного человека своего времени, эпохи 
модерна. Дальше загадка. Перед ним воен-
ный человек в мундире, с орденами, и в то же 
самое время чувствуется, что это образ ро-
мантичного, одухотворенного человека, в ру-
ках у которого томик стихов. Особый акцент 
художника на руке – утрированно длинные, 
утонченные пальцы того, кто явно связан 
с искусством.

Вначале чувство образа, потом размышление 
над ним, а потом рассказ учителя о лично-
сти и его исторической судьбе. Когда личные 
ощущения и переживания ребенка совпада-
ют с теми историческими фактами, с которы-
ми затем знакомит его учитель, это удивляет 
и запоминается надолго.

С детьми мы говорим об исторической живо-
писи, о том, как художник вживается в эпо-
ху, в личность, о том, какие бывают на этом 
пути удивительные совпадения, о которых 
впоследствии говорят историки. Мы беседуем 
о том, должна ли быть историческая живопись 
достоверна, или приоритет отдается образу.

Несколько штрихов. Картина В. И. Сурикова 
«Меншиков в Березове» к теме «Птенцы 
гнезда Петрова». Дети всматриваются в кар-
тину и чувствуют серьезную композиционную 
ошибку, будто бы допущенную художником. 

Изба, в которой находится Меншиков, несо-
размерна фигуре главного героя. Она буд-
то бы взяла его в тиски. Но мы объясняем, что 
Суриков был великолепным «композитором» 
в живописи, его композиция всегда тщатель-
но продумана. Чем тогда обусловлена данная 
несоразмерность? Догадку оставляем детям. 
Несоразмерность сознательна, она призва-
на показать масштаб его личности, запертой 
в ссылке в конце жизни.

Или картина Николая Николаевича Ге 
«Петр I допрашивает царевича Алексея». Она 
всегда воспринимается детьми очень лич-
ностно. Герои в типичном интерьере эпохи 
барокко, но как будто на шахматной доске. 
Отстраненная поза отца и поза Алексея, кото-
рого художник изображает провинившимся 
сыном, ищущем снисхождения. Перед детьми 
мы ставим вопрос, на чьей стороне находит-
ся художник и почему? Эта картина помогает 
нам объяснить необходимость быть аккурат-
ным в суждениях, в оценках живших когда-то 
людей, возможность разных точек зрения 
и др.

Самая главная проблема, с которой сталкива-
ется учитель на уроках истории при подобном 
подходе – это невозможность видеть настоя-
щее произведение искусства. Никакая иллю-
страция и качественно выполненная фотогра-
фия не позволяют раскрыться всем чувствам 
и эмоциям, которые возникают при живом 
общении с искусством. Но у учителя есть все 
возможности заинтересовать ребенка, заро-
дить в нем первоначальный импульс, а даль-
ше он, уже имея положительный опыт, про-
должит свой путь самостоятельно.

Очень продуктивны в этом плане учебные 
прогулки и образовательные путешествия, 
которые организуются петербургскими учите-
лями истории. Участвуя в них, ребенок актив-
но исследует объекты культурного наследия, 
осваивает их смыслы, чувствует себя перво-
открывателем. В активном самостоятельном 
исследовании развиваются его визуальные 
и коммуникативные умения. Традиционные 
экскурсии также важны, но, к сожалению, роль 
ребенка в них часто пассивна.

Можно привести пример учебной прогул-
ки по Троицкой площади Санкт-Петербурга 
из нашей непосредственной практики. Архи-
тектурные памятники и другие объекты куль-
турного наследия площади отражают важ-
ные исторические этапы в развитии города 
и страны. Площадь имеет небольшой размер, 
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благоустроена, дети находятся в поле зрения 
учителя и имеют возможность взаимодей-
ствовать с ним. Во время прогулки они мо-
гут актуализировать свои знания по самым 
разным вопросам истории и культуры, таким 
как архитектурный стиль «северный модерн», 
развитие балетного искусства в России, мно-
гоконфессиональный Петербург, советские 
стили конструктивизм и сталинский ампир.

В ходе учебной прогулки дети находятся в по-
стоянном визуальном контакте с памятника-
ми искусства, воспринимают художественный 
образ, «считывают» информацию. Они узна-
ют здания по деталям, по описаниям в источ-
никах, соотносят архитектуру со старинными 
изображениями. Высказывают предположе-
ния, ищут доказательства, делятся своими 
впечатлениями. А затем, как результат проде-
ланной работы, рождаются их самостоятель-
ные яркие, наполненные личным содержани-
ем экскурсии.

Например, в рамках темы «Архитектура се-
верного модерна», изучая окружающую при-
родную обстановку – просторы Невы, се-
верное небо и т. д. , ребята высказывают 
предположения, почему образ, рожденный 
в скандинавских странах оказался близок на-
шему городу. Воспринимая окружающую об-
становку как архитектурный ансамбль, они 
находят признаки северного модерна в дру-
гих зданиях, в т. ч. в архитектуре Соборной 
мечети, располагающейся на площади.

В ходе прогулки не упускается мировоззрен-
ческий аспект. Один из самых уникальных 
особняков модерна в Петербурге, принад-
лежавший знаменитой балерине Матильде 
Феликсовне Кшесинской – это яркое доказа-
тельство стремления человека того времени 
к сохранению в условиях капиталистическо-
го общества своей индивидуальности, есте-
ственности, гармонии с миром.

С какой целью мы развиваем данный под-
ход к историческому материалу? Не только 
ради интеллектуального багажа и эстетиче-
ского воспитания. Мы учим детей чувствовать 
глубже, уметь созерцать и самостоятельно 
размышлять. Мы актуализируем историче-
ское знание через личное и наделяем исто-
рические сюжеты смыслом. Знаменитая фра-
за О. Шпенглера «Культура умирает не тогда, 
когда ее физически уничтожают, а когда люди 
перестают понимать ее смысл» [9]. А смысл – 
это соотносимость с самим собой. Вот именно 
к этому мы стремимся.

Психолог Александр Александрович Ме-
лик-Пашаев пишет: «Расширяясь, этот про-
цесс вовлекает человека в общение с созда-
телями искусства других времен, народов, 
культур, отличных от его собственной, но тоже 
воплощавших в художественных произведе-
ниях те или иные грани общечеловеческих 
ценностей. Все это пробуждает в каждом 
из нас чувство причастности к культурно-и-
сторическому измерению бытия, «культурный 
инстинкт»; в конечном счете – потенциаль-
ную универсальность собственной человече-
ской сущности» [6].

Кроме всего вышесказанного, мы считываем 
эмоциональное состояние ребенка, снима-
ем психологическое напряжение. Во время 
подобной работы уменьшается подростко-
вый сепаратизм, максимализм, категорич-
ность в суждениях. Ребенок раскрывается, 
начинает больше доверять учителю, легче 
вступает в диалог. Растет его уверенность 
в себе, приятие себя через самопознание 
и самоактуализацию.

Подобная работа не оставляет детей равно-
душными. Более того, на т. н. сложных, альтер-
нативных подростков эта методика ложится 
лучше всего, потому что именно они – дети, 
которых мы считаем непростыми и нестан-
дартными – очень часто склонны к образно-
му восприятию и обостренному ощущению 
свободы, почувствовать которую дает им 
искусство.

В чем мы видим возможность продолжения 
данной темы исследования? В поиске других 
методик осмысления и актуализации для ре-
бенка исторического знания через личное, 
через чувство и эмоции. Например, благода-
ря обращению на уроках истории к личным 
письменным историческим источникам, ко-
торые также вызывают глубокие личностные 
переживания.
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Фотография является относительно молодым 
видом искусства, и тем не менее уже стала не-
отъемлемой частью нашей жизни. Эпоха ви-
зуальной экспансии предъявляет все больше 
требований к личности по владению визуаль-
ным языком, а также инструментами медиа. 
Кроме того, способность воображать и мыс-
лить творчески имеет решающее значение 
в XXI веке, где успех определяется способно-
стью находить новаторские решения сложных 
проблем. В связи с этим возрастает потреб-
ность в развитии творческих способностей об-
учающихся. Фотография может стать отличным 
инструментом для их развития, и особен-
но благоприятным этот процесс может стать 
в рамках дополнительного образования.

Творческие способности – обширное и мно-
гогранное понятие, которое включает в себя 
множество структурных компонентов. Одним 
из основных определений, можно считать 
формулировку А. Н.Леонтьева: «Творческие 
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способности – это результат овладения че-
ловеком знаниями, умениями и навыка-
ми, необходимыми для того или иного вида 
творчества, творческой деятельности (ху-
дожественного, музыкального, техническо-
го и т. д.)» [3]. Стоит также отметить, что это 
комплексное понятие включает множество 
компонентов.

Ученый А. Н. Лук выделяет следующую клас-
сификацию творческих способностей [4]:
1. Способность видеть проблему там, где ее 

не видят другие;
2. Способность сворачивать мыслительные 

операции, заменяя несколько понятий од-
ним и используя все более емкие в ин-
формационном отношении символы;

3. Способность применять навыки, приобре-
тенные при решении одной задачи, к ре-
шению другой;

4. Способность воспринимать действитель-
ность целиком, не дробя ее на части;
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5. Способность легко ассоциировать отдален-
ные понятия;

6. Способность памяти выдавать нужную ин-
формацию в нужную минуту;

7. Гибкость мышления;
8. Способность выбирать одну из альтерна-

тив решения проблемы до ее проверки;
9. Способность включать вновь восприня-

тые сведения в уже имеющиеся системы 
знаний;

10. Способность видеть вещи такими, какие 
они есть, выделять наблюдаемое из того, 
что привносится интерпретацией;

11. Творческое воображение;
12. Способность к доработке деталей, совер-

шенствованию первоначального замысла.

Фотография может рассматриваться как ис-
кусство, часть медиасферы и средство комму-
никации. Можно говорить о многоплановости 
фотографии, а также о ее многофункциональ-
ности. Неудивительно, что именно фотогра-
фия как отражение времени находит свое 
место в дополнительном образовании. Фо-
тография, являясь многогранным явлением, 
представлена в основном в дополнительных 
общеразвивающих программах технической 
и художественной направленности, где твор-
ческие способности, творчество или твор-
ческая деятельность фигурирует в качестве 
целей, а также в развивающих и воспитатель-
ных задачах их освоения.

Рассматривая фотографию как тот или иной 
вид деятельности, можно говорить о раз-
витии различных компонентов творческих 
способностей. Фотография как вид искус-
ства позаимствовала множество признаков 
из живописи, которые способствуют разви-
тию творческих способностей.

Художественные методы в фотографии:
• композиция (установка элементов внутри 

кадра для создания визуального баланса, 
потока и фокусных точек);

• освещение (использование естественного 
или искусственного света для улучшения 
настроения, атмосферы и подчеркивания 
предметов);

• перспектива (изменение угла или точки 
зрения для создания уникальных и дина-
мических композиций);

• экспозиция (управление количеством све-
та, входящего в камеру, чтобы регулировать 
яркость и вызывать определенные эмоции;

• цвет (использование теории цвета для соз-
дания эффектных изображений, передачи 
настроений).

Фотография, когда-то отнесенная к сфере тех-
нического воспроизведения, превратилась 
в высоковыразительную и разнообразную 
форму искусства. Благодаря умелому приме-
нению художественных методов, подходов 
и интерпретационных вариантов, фотографы 
создают образы, которые превосходят про-
стую документацию и вызывают глубокие 
эмоции, стимулируют мыслительный процесс. 
Поскольку фотография продолжает раздви-
гать границы, ее статус законной формы ис-
кусства, несомненно, будет продолжать расти 
и вдохновлять поколения художников и лю-
бителей искусства.

В рамках социально-гуманитарной направ-
ленности можно считать фотографию ча-
стью медиасферы и рассматривать, как ме-
диа в целом влияет на развитие творческих 
способностей.

Медиа и, в частности, фотография предостав-
ляют множество материала для развития на-
смотренности, т. е. творческого опыта, а также 
именно благодаря медиа обучающиеся мо-
гут познакомиться с работами великих фото-
графов и художников. Получая данный опыт, 
обучающиеся могут развивать воображение, 
поскольку именно опыт позволяет создавать 
что-то новое, ранее невообразимое. Напри-
мер, Выготский в своем труде писал: «Твор-
ческая деятельность воображения находится 
в прямой зависимости от богатства и разно-
образия прежнего опыта человека, потому 
что этот опыт представляет материал, из ко-
торого создаются построения фантазии. Чем 
богаче опыт человека, тем больше материал, 
которым располагает его воображение. Вот 
почему у ребенка воображение беднее, чем 
у взрослого человека, и это объясняется боль-
шей бедностью его опыта» [1].

Именно креативные индустрии и медиасфера 
обладают большим количеством цифровых ин-
струментов и редакторов, которые могут спо-
собствовать созданию креативного, ранее не су-
ществовавшего продукта. Как следствие такого 
обучения, многие творчески одаренные студен-
ты впечатляют оригинальностью, необычностью 
продуктов своей деятельности, неожиданными 
ассоциациями, яркими метафорами. Фотомон-
таж и фоторедакторы предоставляют наиболее 
широкий спектр инструментов для воплощения 
первоначального замысла.

Таким образом, используя фотографию как сред-
ство мультимедиа, мы можем развивать творче-
ские способности.
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Более того, включая фотографию в образова-
тельный процесс, педагог также может повли-
ять на:
• воспитание и формирование идейно- эсте-

тического сознания, эмоциональной куль-
туры;

• формирование восприятия фотографии 
как произведения искусства, осмысление 
эмоциональной реакции, оценку, анализ 
идейно-нравственной концепции, раскры-
вающейся в художественной структуре 
фотографии;

• формирование визуальной грамотности;
• овладение визуальным языком, приобре-

тение способа для самовыражения.

В процессе преподавания фотографии в рам-
ках дополнительного образования педагог 
также применяет различные педагогические 
методы, которые впоследствии влияют на раз-
витие творческих способностей в процессе об-
разовательной деятельности. Такими методами 
могут являться:
• демонстрационно-иллюстративный ме-

тод. Педагог использует этот метод, когда 
рассказывает о композиции, свете и цвете 
в фотографии, о работе в программах;

• метод устного изложения изучаемого ма-
териала (беседа, рассказ, лекция). Педагог 
использует этот метод, когда объясняет уча-
щимся принципы действия оборудования 
или теоретические сведения, необходимые 
для понимания основ фотомастерства;

• создание ситуации успеха;
• эвристический (частично-поисковый). Метод 

заключается в организации интенсивного 
розыска заключения выдвинутых в обучении 
(или автономно сформулированных) позна-
вательных задач или под управлением пе-
дагога, или на базе эвристических программ 
и указаний;

• свободное творчество. Обучающимся пред-
лагается содержание творческой работы 
и вероятные техники ее выполнения;

• проектное обучение. Каждое занятие мо-
жет определяться итоговый проект темы.

Таким образом, используя данные методы 
и особенности фотографии, педагог может 
способствовать развитию творческих способ-
ностей посредством фотографии.

Развитие творческих способностей являет-
ся одним из наиболее важных направлений 
в дополнительном образовании на данный 
момент, поскольку развитие данных навыков 
будет способствовать формированию гар-
монично развитой и талантливой личности, 

что сегодня является одним из приорите-
тов дополнительного образования. Творче-
ские способности — это неотъемлемая часть 
для свободного самовыражения личности 
в нашем мире, а фотография может стать от-
личным инструментом для этого. Изучение 
фотографии позволяет не только расширить 
кругозор и воспитать эстетическое восприя-
тие, но и научиться транслировать свои идеи 
и чувства через изображение. Фотография 
также способствует развитию самодисци-
плины, терпения и технических навыков, не-
обходимых для создания качественных про-
изведений и транслирования своих идей 
с помощью визуального языка.
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Современный рынок труда характеризует-
ся высокой динамичностью, глобализаци-
ей и технологическими изменениями, что 
создает новые вызовы для специалистов 
в различных областях. Переход к цифровым 
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технологиям, автоматизация процессов и на-
личие многопрофильных вакансий требуют 
от работников способности к быстрой адапта-
ции и постоянному обновлению знаний. В та-
ких условиях личностно-профессиональное 
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самоопределение приобретает особую зна-
чимость как для начинающих специалистов, 
так и для опытных профессионалов, стремя-
щихся к карьерному росту.

Личностно-профессиональное самоопреде-
ление включает осознание своих склонно-
стей, интересов, возможностей и целей. Этот 
процесс требует активного анализа как вну-
тренних факторов – личных ценностей и мо-
тивации, так и внешних – актуальных условий 
и прогнозов на рынке труда, а также требо-
ваний работодателей. Важным аспектом яв-
ляется понимание своих сильных и слабых 
сторон, что помогает сформулировать реаль-
ные и вполне достижимые карьерные цели.

К тому же, в условиях неустойчивости рынка 
труда и быстрого развития технологий тра-
диционные подходы к карьерному планиро-
ванию становятся все менее эффективными. 
Поэтому современные специалисты все чаще 
обращаются к новым инструментам и мето-
дам, которые помогают им не только опреде-
лить свое место на рынке, но и успешно его 
занять. Это и использование онлайн-плат-
форм для оценки навыков, и методы искус-
ственного интеллекта для анализа карьерных 
перспектив, а также доступ к разнообразным 
образовательным ресурсам.

Таким образом, внедрение инновационных 
инструментов и эффективных практик в про-
цесс личностно-профессионального самоо-
пределения становится актуальной необ-
ходимостью, позволяющей специалистам 
не только адаптироваться к текущим услови-
ям, но и достигать успеха в своей професси-
ональной деятельности.

В данной статье мы рассмотрим такие инстру-
менты и практики, а также приведем приме-
ры их успешного применения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Платформы для оценки навыков

Платформы для оценки навыков представля-
ют собой современные онлайн-ресурсы, ко-
торые помогают пользователям определить 
уровень своих профессиональных компетен-
ций и выявить области, требующие дополни-
тельного развития.

Эти инструменты становятся все более по-
пулярными в связи с необходимостью адап-
тации к быстро меняющимся требованиям 

на рынке труда и стремлением специали-
стов оптимизировать свои карьерные пути. 
Рассмотрим более подробно несколько клю-
чевых аспектов работы таких платформ.

Большинство ресурсов предлагает широ-
кий спектр инструментов для самооценки, 
включая:
• тесты и опросы (пользователи могут прой-

ти тесты, которые помогают определить их 
текущий уровень знаний в определенной 
области. Это может быть оценка как тех-
нических навыков (например, программи-
рование), так и мягких навыков (например, 
коммуникация или лидерство));

• онлайн-курсы (платформы часто предла-
гают доступ к онлайн-курсам, направлен-
ным на развитие конкретных навыков. 
По завершении курсов пользователи мо-
гут пройти финальные тесты для получе-
ния сертификатов, подтверждающих их 
достижения);

• системы рекомендаций (на основе ре-
зультатов оценок платформы могут предо-
ставлять рекомендации по дальнейшему 
обучению и развитию, предлагая пользо-
вателям соответствующие курсы или ре-
сурсы для закрытия выявленных пробелов.

Использование подобных ресурсов имеет 
ряд значительных преимуществ:
• объективная оценка (платформы предо-

ставляют пользователям возможность по-
лучить независимую и объективную оценку 
своих навыков, что может быть особенно 
полезно при подготовке к собеседованиям 
или самоанализе);

• обновление знаний (с учетом быстро-
го изменения технологий и требований 
со стороны работодателей регулярное ис-
пользование таких платформ позволяет 
пользователям быть в курсе актуальных 
трендов и стандартов в своей области);

• гибкость и доступность (многие платфор-
мы предлагают обучение в любое время 
и в любом месте, что позволяет пользова-
телям гибко планировать свое обучение 
в соответствии с графиком и другими обя-
зательствами).

Рассмотрим несколько популярных российских 
платформ для оценки и развития навыков.

GeekBrains
GeekBrains — образовательная платфор-
ма от холдинга Mail.ru Group, предлагающая 
курсы по программированию, данным, мар-
кетингу, дизайну и другим IT-направлениям. 
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Платформа предоставляет онлайн-курсы, ве-
бинары и оценку навыков с возможностью 
получения дипломов по окончании курсов.

Skyeng
Skyeng — это онлайн-школа английского язы-
ка, которая предлагает оценку языковых на-
выков с помощью тестов и индивидуальных 
консультаций. Платформа акцентирует вни-
мание на практических навыках общения 
и письменной речи, предлагая адаптирован-
ные программы для изучения языка.

Skillbox
Skillbox — онлайн-университет, предлагаю-
щий курсы по самым различным направле-
ниям, включая дизайн, программирование, 
маркетинг и бизнес. Платформа также вклю-
чает тесты и отзывы участников, позволяющие 
оценить свои навыки и полученные знания.

Нетология
Нетология — платформа для онлайн-обуче-
ния, предлагающая курсы по digital-направ-
лениям. Платформа включает оценочные те-
сты по предметам и возможность получения 
сертификатов, которые подтверждают полу-
ченные знания.

CyberBionic Systematics
Эта платформа ориентирована на подготовку 
специалистов в сфере IT. Она предлагает кур-
сы по программированию и веб-разработке 
и включает в себя тесты для проверки уровня 
знаний по изучаемым направлениям.

Фоксфорд
Фоксфорд предлагает образовательные кур-
сы для школьников и студентов и имеет раз-
делы, посвященные олимпиадам и конкурсам. 
Платформа включает тесты для самооценки, 
которые помогают выявить сильные и слабые 
стороны в обучении.

Brainy
Brainy — платформа, предлагающая тесты 
и курсы по различным предметам и навы-
кам. Она ориентирована на самообразование 
и самооценку, позволяя пользователям выяв-
лять области, которые требуют улучшения.

Все эти ресурсы предлагают специалистам 
и обучающимся различные инструменты 
для оценки и развития, помогая им приобре-
тать необходимые для рынка труда навыки 
и достигать новых карьерных высот.

Рассмотрим несколько примеров.

Алексей, студент технического университета, 
заинтересовался веб-разработкой. Он зареги-
стрировался на платформе GeekBrains и про-
шел курс «Веб-разработка с нуля». В процессе 
обучения он сдавал тесты, которые помога-
ли ему оценить уровень усвоения материала. 
После завершения курса Алексей создал соб-
ственный проект и получил сертификат, кото-
рый добавил в свое резюме. Это помогло ему 
найти стажировку в IT-компании.

Мария, работающая в международной компа-
нии, хотела улучшить свой английский для ра-
боты с зарубежными клиентами. Она начала 
занятия на Skyeng, где прошла предваритель-
ный тест, который оценил ее уровень языка. 
Затем она занималась с преподавателем, фо-
кусируясь на бизнес-коммуникации. По ито-
гам обучения Мария ощутила значительный 
прогресс и смогла уверенно общаться с кол-
легами на английском языке.

Ксения, маркетолог, решила изучить кон-
тент-маркетинг, чтобы повысить свою квали-
фикацию. Она записалась на курс в Нетоло-
гии, где проходила тесты на протяжении всего 
обучения, получая обратную связь от курато-
ров. Окончив курс, Ксения использовала по-
лученные знания для разработки стратегии 
контент-маркетинга для своего текущего ра-
ботодателя, что помогло существенно увели-
чить трафик на сайте.

Мы видим, что все эти ресурсы для оцен-
ки и развития навыков играют большую роль 
в процессах личностного и профессионально-
го самоопределения, позволяя специалистам 
эффективно идентифицировать и развивать 
как сильные, так и слабые стороны. Приме-
ры успешного использования таких платформ 
среди пользователей демонстрируют, насколь-
ко они могут быть полезными в различных 
сферах.

Для многих людей, таких как Алексей, Ма-
рия и Ксения, онлайн-курсы и тестирование 
на этих платформах стали отправной точкой 
для улучшения профессиональных навыков. 
Они не только прошли обучение, но и смогли 
реализовать проекты и задачи, что, в свою оче-
редь, значительно увеличило их уверенность 
в своих компетенциях. А полученные сертифи-
каты стали важным дополнением к их резюме, 
открывая новые карьерные возможности.

Некоторые платформы, такие как Нетология 
и CyberBionic Systematics, предлагают целе-
направленные курсы по актуальным областям 
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знаний, что способствует более глубокому 
пониманию материала. Успешные примеры 
пользователей показывают, как целевая под-
готовка помогает в карьерном росте, позво-
ляя осваивать востребованные технологии 
и сервисы.

Фоксфорд и Brainy предоставляют возмож-
ность школьникам и студентам укреплять свои 
знания перед экзаменами и олимпиадами. Ин-
терактивные тесты и оценочные задания по-
зволяют оценить уровень подготовки и скор-
ректировать учебный процесс, что является 
важным для достижения успехов в учебной 
деятельности.

Таким образом, использование онлайн-ресур-
сов для оценки и развития навыков не только 
обеспечивает пользователям гибкий и доступ-
ный способ обучения, но и открывает новые 
перспективы для карьерного роста и лич-
ностного развития. Правильный выбор курса 
и целенаправленный подход к обучению по-
зволяют каждому человеку достигать своих 
целей, становиться более конкурентоспособ-
ным на рынке труда и уверенно продвигаться 
по карьерной лестнице. Эти платформы помо-
гают не только устранить пробелы в знаниях, 
но и открывают двери к новым возможностям, 
обеспечивая устойчивый и осознанный про-
фессиональный рост.

Искусственный интеллект  
в оценке и развитии навыков

Искусственный интеллект (ИИ) стал значимой 
составляющей в области образования и про-
фессионального развития. Эта технология соз-
дает системы, которые анализируют данные, 
учатся на основе опыта и принимают решения. 
ИИ имеет множество применений в оценке 
и развитии навыков, которые трансформируют 
этот процесс и предлагают пользователям но-
вые возможности.

Персонализация обучения
ИИ позволяет создавать адаптивные образо-
вательные платформы, которые подстраива-
ются под индивидуальные потребности каж-
дого пользователя. Например, при обучении 
на онлайн-курсах ИИ может анализировать 
уровень знаний, темп усвоения материала 
и предпочтения учащегося. На основе этой 
информации система разрабатывает персо-
нализированные пути обучения, предлагая 
соответствующие модули и задания, что опти-
мизирует процесс обучения и повышает его 
эффективность.

Оценка навыков
Использование ИИ в оценке навыков стано-
вится все более распространенным. Системы 
могут автоматически проверять тесты и за-
дания, мгновенно предоставляя обратную 
связь. Также они могут использовать алго-
ритмы для оценки уровня усвоенных знаний 
через анализ работы пользователя и выяв-
ление его сильных и слабых сторон. Это дает 
возможность точно определить, какие навы-
ки требуют дальнейшего развития.

Анализ данных и прогнозирование
ИИ способен обрабатывать большие массивы 
данных, что позволяет выявлять закономер-
ности и тенденции в обучении. Платформы 
могут анализировать результаты пользова-
телей и предсказывать, какие навыки будут 
востребованы на рынке труда в будущем. Это 
дает возможность учащимся ориентировать-
ся на актуальные направления и своевремен-
но развивать необходимые компетенции.

Устранение предвзятости
Несмотря на риски, связанные с потенциаль-
ной предвзятостью алгоритмов, ИИ может так-
же быть использован для повышения спра-
ведливости в оценке навыков. Правильная 
настройка систем позволяет избежать дискри-
минации и неравного отношения к участникам, 
обеспечивая более объективный подход к об-
щей оценке и развитию.

Этические аспекты применения ИИ
Однако с внедрением ИИ в оценочные про-
цессы возникает необходимость в обязатель-
ном учете этических аспектов. Защита дан-
ных пользователей и их конфиденциальность 
становятся критически важными. Платфор-
мам необходимо разрабатывать прозрачные 
механизмы, объясняющие, как используются 
личные данные, а также гарантировать отсут-
ствие предвзятости в алгоритмах.

Искусственный интеллект однозначно име-
ет потенциал значительно улучшить процесс 
оценки и развития навыков, предлагая персо-
нализированные решения и мгновенную об-
ратную связь. Подходы, основанные на ИИ, 
способны не только оптимизировать обучение, 
но и создать более равные условия для всех 
участников образовательного процесса.

Применение этих практик может значи-
тельно повысить качество оценки и развития 
навыков. Адаптивные образовательные тех-
нологии, использующие искусственный ин-
теллект, создают условия для более глубокого 
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и персонализированного обучения, помогают 
учащимся и преподавателям находить и устра-
нять пробелы в знаниях, а также обеспечивают 
более справедливую и объективную оценку. 
Важно, чтобы внедрение этих технологий про-
исходило с учетом этических аспектов и защи-
ты данных, чтобы обеспечить эффективность 
и безопасность образовательных процессов.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Эффективные практики — это осознанные 
действия и стратегии, применяемые для до-
стижения своих личных и профессиональных 
целей. Эти практики помогают развивать на-
выки, расширять сеть контактов и повышать 
конкуренцию на рынке труда. Они охватыва-
ют множество аспектов, включая обучение, 
целеполагание и взаимодействие с другими 
людьми.

Наставничество и коучинг
Работа с наставником или карьерным коу-
чем помогает индивидуумам определить свои 
цели и стратегии для их достижения. Настав-
ники могут делиться практическими советами, 
предоставлять конструктивную обратную связь 
и поддерживать мотивацию. Наставничество 
также создает возможности для расширения 
сетевых контактов и получения доступа к скры-
тым возможностям на рынке труда. Эффек-
тивное наставничество может сочетать фор-
мальные и неформальные встречи, предлагая 
регулярное взаимодействие и поддержку.

Сетевое взаимодействие
Участие в профессиональных сетевых сообще-
ствах позволяет расширять горизонты, обмени-
ваться опытом и находить новые возможности. 
Сетевое взаимодействие может происходить 
как на официальных мероприятиях (конферен-
ции, семинары), так и неформально через про-
фессиональные платформы, такие как LinkedIn. 
Создание профессионального профиля и ак-
тивное участие в обсуждениях помогают повы-
сить видимость и открывают дверь для новых 
возможностей сотрудничества.

Постоянное обучение
Lifelong learning (постоянное обучение) в со-
временном мире становится необходимостью. 
Регулярное освоение новых знаний и навы-
ков помогает поддерживать конкурентоспо-
собность и адаптироваться к изменениям 
в профессии. Эффективные способы продол-
жения образования включают самостоятель-
ное изучение через онлайн-курсы, посеще-
ние вебинаров, чтение профессиональных 

книг и статей, участие в конкурсах и хакато-
нах. Практика краткосрочных курсов и семи-
наров также позволяет быстро углублять зна-
ния в конкретных областях.

Целеполагание
Постановка краткосрочных и долгосрочных це-
лей является ключевым элементом успешного 
самоопределения. Установление SMART-целей 
(конкретные, измеримые, достижимые, реле-
вантные, ограниченные во времени) позволяет 
четко определить направление и шаги, необхо-
димые для достижения желаемых результатов. 
Регулярная переоценка этих целей помогает 
адаптироваться к изменениям в личных инте-
ресах и условиях рынка труда.

Личностный анализ и саморазмышление
Регулярный анализ своих сильных и слабых 
сторон, интересов и ценностей помогает фор-
мировать четкое представление о своих про-
фессиональных целях. Создание журналов 
саморазмышления и использование инстру-
ментов, таких как SWOT-анализ (анализ силь-
ных, слабых сторон, возможностей и угроз), 
способствует глубокому пониманию соб-
ственных мотивов и приоритетов. Это также 
помогает выявить области, требующие разви-
тия или изменения подхода.

Участие в проектах
Активное участие в проектах и инициа-
тивах, как на рабочем месте, так и вне его 
(например, волонтерство или фриланс), по-
зволяет развивать новые навыки и расши-
рять профессиональный опыт. Практическое 
применение теоретических знаний и рабо-
та над реальными задачами помогают укре-
пить уверенность в своих силах и привносят 
разнообразие в карьерный путь.

Инновационные инструменты и эффектив-
ные практики личностно-профессионального 
самоопределения являются важными компо-
нентами успешной карьеры в условиях дина-
мичного рынка труда. Использование техноло-
гий и активное личное развитие способствуют 
не только повышению профессиональной ком-
петентности, но и формированию устойчивого 
карьерного пути. Реальные примеры исполь-
зования современных технологий и подходов 
показывают, как можно адаптировать свои на-
выки и знания в условиях динамичного рын-
ка труда. Использование этих инструментов 
не только повышает профессиональную ком-
петенцию, но и укрепляет уверенность в выбо-
ре карьеры, открывая горизонты для дальней-
шего роста.
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В условиях быстро меняющегося рынка труда 
важно активно использовать доступные тех-
нологии и развивать личные навыки, что в ко-
нечном итоге укрепляет уверенность в вы-
боре карьеры и открывает новые горизонты 
для профессионального роста.

Важно отметить, что успешное самоопреде-
ление зависит не только от внедрения со-
временных инструментов, но и от личной от-
ветственности каждого специалиста за свое 
развитие. Активная позиция в освоении но-
вых знаний и навыков, самоанализ и готов-
ность к переменам играют ключевую роль 
в достижении карьерных успехов. Общество 
и образовательные учреждения должны так-
же поддерживать эту личную инициативу, 
создавая условия для постоянного обучения 
и роста.

Значимым аспектом является взаимосвязь 
между самоопределением и благополучием. 
Осознание своих интересов и целей снижа-
ет уровень стресса и способствует удовлетво-
рению от работы. При этом взаимодействие 
с менторами и профессиональное сообще-
ство также играют важную роль, предлагая 
поддержку и обмен опытом.

Таким образом, личностно-профессиональ-
ное самоопределение в условиях современ-
ного рынка труда должно восприниматься 
как постоянный процесс, который требует 
внимания, адаптации и использования разно-
образных инновационных инструментов. Это 
не только позволит специалистам успешно 
выйти на рынок труда, но и даст возможность 
строить карьеру, соответствующую их личным 
ценностям и стремлениям, создавая при этом 
более удовлетворяющую жизнь как на про-
фессиональном, так и на личном уровне.
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В силу масштабности системы образования, 
сложности решаемых ею общественно зна-
чимых задач, полисубъектности образова-
тельного процесса и многих других особен-
ностей вопросы состояния системы являются 
предметом исследования ученых – педаго-
гов, психологов, социологов, экономистов, 
культурологов и философов. Педагогическая 
наука является ведущей отраслью научного 
знания, в которой сосредоточен массив ис-
следований об образовании:
• в 2011–2020 гг. соискателями степени 

по педагогическим наукам было защище-
но 9749 диссертаций, в т. ч. 869 докторских 
и 8880 кандидатских;
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• в 2023 г. Минобрнауки России, РАО и ВАК 
опубликовали перечень актуальных тема-
тик диссертаций в области наук об обра-
зовании, который насчитывает 1989 тем, 
актуальных для исследования.

Исходя из темы, обозначенной в названии ста-
тьи, приведенных выше примеров, научные 
исследования можно рассматривать как одну 
из главных возможностей определения со-
стояния дополнительного образования. Также 
важно отметить, что наличие массива иссле-
дований в области дополнительного образо-
вания детей создают базу для научно обосно-
ванного управления данной образовательной 
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подсистемой и для проектирования возмож-
ных направлений ее развития.

Необходимо отметить, что базовые теоре-
тические основания исследования россий-
ского дополнительного образования на си-
стемном и институциональном уровнях были 
сформированы в 1990–2000-х гг. Среди наи-
более значимых примеров можно отметить 
докторские диссертации А. В. Золотаревой 
и Н. А. Морозовой. Особенности развития си-
стемы дополнительного образования в Рос-
сии были исследованы Н. А. Морозовой. Ею 
установлено, что «дополнительное образо-
вание имеет собственную историю развития, 
которая прослеживается с начала возник-
новения образования в России», доказано, 
что «система дополнительного образования 
функционирует при условии адекватного 
обеспечения (нормативно-правовое, содер-
жательное, организационно-структурное, ме-
тодическое, финансовое, материально-тех-
ническое, информационное, управленческое 
и кадровое)» [4]. А. В. Золотаревой был раз-
работан и предложен «интегративно-вариа-
тивный подход к управлению учреждением 
дополнительного образования» на основе 
модели управления, основанной «на деятель-
ности субъекта управления, осуществляемой 
через интеграцию целей, уровней, функций 
и технологий управления» [3].

В этом контексте осенью 2024 г. была прове-
дена аналитическая работа, которая предус-
матривала анализ состояния дополнительно-
го образования и выявление направлений его 
развития через призму актуальных научных 
исследований. Для этого была составлена вы-
борка из 48 авторефератов докторских и кан-
дидатских диссертаций по обозначенной те-
матике, защищенных в России в 2015–2024 гг.

Обращаясь непосредственно к авторской 
выборке из 48 авторефератов диссертаций, 
можно отметить в качестве первичного ре-
зультата проведенного анализа составле-
ние рейтинга направлений научных иссле-
дований в дополнительном образовании 
в 2015–2024 гг. (табл. 1).

Анализ проводился автором в отношении 
всех материалов выборки, однако в статье 
не представлены его результаты по иссле-
дованиям роли дополнительного специали-
зированного музыкального, художественно-
го и спортивного образования в развитии 
детей и о влиянии детских оздоровительных 
лагерей на развития ребенка.

Обращает на себя внимание, что в приведен-
ном в табл. 1 перечне тематик выполненных 
исследований самое незначительное место 
занимают работы, связанные с изучением 
особенностей цифровизации дополнительно-
го образования и возможностей профориен-
тации ребенка в условиях дополнительного 
образования. Это позволяет определить ука-
занные направления новых исследований 
как востребованные в кратко- и среднесроч-
ной перспективе.

В 2015–2024 гг. в области цифровизации допол-
нительного образования учеными исследовались 
свойства электронных образовательных ресур-
сов и их возможности в развитии информацион-
ной культуры обучающихся (Демшина Н. В., 2022) 
и условия формирования информационной ком-
петентности педагога дополнительного образо-
вания (Несмеянова Н. А., 2016), определялись 
дидактические особенности медиатехнологий 
в учебных курсах гуманитарного дополнитель-
ного образования (Галченков А. С., 2015), была 
создана модель развития коммуникативной 

Ранг Тематика исследований
Коли- 
чество 
работ

1 Развитие ребенка в условиях дополнительного образования 18

2 Роль дополнительного специализированного музыкального, художественного и спортивного 
образования в развитии детей 13

3 Институализация дополнительного образования 7

4-5 Значение детских оздоровительных лагерей для развития ребенка 4

4-5 Цифровизация дополнительного образования 4

6 Профориентация ребёнка в дополнительном образовании 2

Таблица 1 – Рейтинг направлений научных исследований в дополнительном образовании 
в 2015–2024 гг.
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культуры подростков в учреждении дополни-
тельного образования (Цывунина А. Д., 2021).

В рассматриваемый период еще более 
ограниченно были представлены научные 
исследования возможностей профориен-
тации ребенка в условиях дополнительно-
го образования. Можно назвать только два 
примера в этой области: изучение культуры 
осознанного выбора будущей профессио-
нальной деятельности старшеклассниками 
(Нысанов А. Т. , 2017) и организацию инже-
нерно-технического развития подростков 
в организациях дополнительного образова-
ния (Аленова А. Н., 2019).

Проблематика диссертационных исследо-
ваний по двум приведенным направлениям 
демонстрирует невысокую степень их раз-
работанности в науке, что открывает широ-
кие возможности для педагогов-практиков 
и ученых по проектированию новаций, их 
апробации и научному осмыслению. Ориен-
тиром в этой работе может стать перечень 
актуальных тематик диссертаций в области 
наук об образовании. В 2023 г. в него были 
включены следующие позиции:
• тематики по направлениям исследований 

по научным специальностям 5.8.1 «Общая 
педагогика, история педагогики и образо-
вания» и 5.8.2 «Теория и методика обуче-
ния и воспитания (по областям и уровням 
образования)» (Теоретические основы 
методов и форм обучения (по областям 
и уровням образования). Теоретические 
основы создания информационно-обра-
зовательной среды (по областям и уров-
ням образования). История становления 
и развития методов, технологий и орга-
низационных форм обучения по пред-
метам и дисциплинам. Теория, методика 
и практика разработки и использования 
в обучении и воспитании электронных 
образовательных ресурсов (по областям 
и уровням образования). Теория и прак-
тика разработки, педагогико-эргономи-
ческой оценки и применения в обучении 
и воспитании современных информаци-
онных технологий. Научно-методические 
основы технологий дистанционного, сете-
вого и смешанного обучения (по областям 
и уровням образования). Теоретические 
основания и практика создания учебников 
нового поколения, в т. ч. для организации 
процесса обучения в информационной 
образовательной среде. Использование 
информационных систем для мониторин-
га оценки качества обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования). 
Профессиональная ориентация обучаю-
щихся средствами учебных предметов);

• тематики по направлени ям исследо-
ваний по научной специальности 5.8.7 
«Методология и технология професси-
онального образования» (Личностно-
развивающий подход, профессиональное 
саморазвитие, самообучение, само-
воспитание. Педагогические проблемы 
профессионального самоопределения 
и профориентации. Сопровождение про-
фессионального выбора обучающихся).

Рассмотрев примеры научных исследова-
ний в области цифровизации образования 
и профориентации ребенка в условиях до-
полнительного образования, целесообразно 
обратиться к наиболее разработанной рос-
сийскими учеными области, связанной с раз-
витием ребенка в системе дополнительного 
образования. В рамках анализа были изуче-
ны 18 работ, выполненных в 2015–2024 гг. 
Условно их можно разделить на две группы: 
вопросы общего развития ребенка и разви-
тие у него отдельных компетенций.

По первой группе вопросов общего раз-
вития ребенка исследователи обращались 
к проблематике сопровождения саморазви-
тия подростков (Иванова И. В., 2022),  форми-
рования ценностных ориентаций школьников 
(Столбова Е. А., 2015), выработки технологий 
формирования коммуникативного поведения 
(Журавлева С. С., 2015; Ерышева Н. А., 2018; 
Цывунина А. Д., 2021), поддержки творческой 
активности и готовности детей к творческой 
самореализации (Малова Е. Н., 2019), а также 
социализации подростков в туристских объе-
динениях (Казурова О. А., 2022) и формиро-
вания художественно-конструкторских уме-
ний (Овчинникова А. С., 2015).

По второй группе вопросов интерес ученых 
был обусловлен потребностями педагогиче-
ской практики в осмыслении формирования 
межкультурной коммуникативной компетен-
ции, экономической культуры и основ культуры 
здоровья школьников (Коляникова Е. В., 2015; 
Васильева Г. А., 2017; Григорян В. К., 2015), фор-
мирования правовой культуры старшекласс-
ников (Ендовицкая Е. А., 2023), развития мате-
матической одаренности (Шадрин В. Ю., 2015) 
и формирования у обучающихся экологиче-
ских компетенций (Дунаева Е. А., 2015).

При анализе вопросов, исследуемых россий-
скими учеными в области развития ребенка 
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в условиях дополнительного образования, 
обращает на себя внимание их разноплано-
вость и актуальность, а также широкая гео-
графия организаций, в которых соискатели 
защищали свои диссертационные исследо-
вания. Представленные в этой группе работы 
отличаются серьезной проработкой предме-
тов исследования, разветвленной базой про-
ведения экспериментов и доказательностью 
положений, выносимых на защиту.

Отдельным направлением исследований в по-
следнее десятилетие стали вопросы институали-
зации дополнительного образования. В работах 
ученых представлены такие аспекты, как изуче-
ние структурных особенностей системы и ор-
ганизация деятельности педагогов. Обращаясь 
к вопросам структурных изменений системы 
дополнительного образования, исследователи 
уделяли внимание особенностям системы внеш-
кольного воспитания (Мусафиров М. К., 2022) 
и организации дополнительного образования 
в школе (Асакаева Д. С., 2017), занимались мо-
делированием мотивационно ориентированной 
среды учреждения дополнительного образова-
ния (Макарова С. А., 2016) и разработкой струк-
турно-функциональной модели образовательно-
го пространства центра технического творчества 
(Овчинникова А. С., 2018). Особое внимание 
педагогов-исследователей в последние годы 
было уделено изучению педагогической дея-
тельности в учреждениях дополнительного об-
разования. Проведены исследования в области 
управления развитием педагогического кол-
лектива в организациях дополнительного обра-
зования детей в условиях конкурентной среды 
(Дмитриева Т. М., 2022), определены особенно-
сти личностно-профессиональной позиции пе-
дагога дополнительного образования и форми-
рования у него метапредметных компетенций 
(Дьячкова Т. В., 2023; Мухамедьярова Н. А., 2021).

Предлагаемые российскими учеными под-
ходы и модели, методики и технологии вос-
требованы у педагогов-практиков. Свиде-
тельством этого являются многочисленные 
примеры разработок, представляемые на кон-
ференциях и семинарах, а также в различных 
публикациях [1, 2].

По результатам проведенного анализа иссле-
дований российских ученых можно сделать за-
ключение о том, что полученные научные дан-
ные дают достаточно полное представление 
о состоянии российской системы дополнитель-
ного образования. Имеющееся научное зна-
ние позволяет педагогам дополнительного об-
разования и руководителям образовательных 

организаций научно обоснованно выстраи-
вать педагогические и управленческие прак-
тики, а также обеспечивать развитие своих ор-
ганизаций, способствуя повышению качества 
образования.
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