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Применение метода проектов  
для формирования патриотических установок у школьников 

Е.Н. Бояров  

Сахалинский государственный университет  
Южно-Сахалинск, Российская Федерация 

 boyarov@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования патриотических установок у школь-

ников с акцентом на использовании метода проектов в образовательной деятельности. Цель исследо-

вания – обобщение существующего опыта и разработка теоретической модели патриотического вос-

питания, ориентированной на углубленное изучение истории и культуры родного края. Анализ прове-

ден на основе культурно-исторического подхода и включает сравнение различных методов патриоти-

ческого воспитания, с акцентом на преимущества проектного метода для осознанного формирования 

гражданских и культурных ценностей. Методы исследования включают контент-анализ научных публи-

каций, сравнительный и интерпретационный анализ, а также метод моделирования. Результаты под-

тверждают, что метод проектов, интегрированный в образовательный процесс, способствует более 

глубокому осознанию учащимися ценности культурного наследия, формирует у них уважение к истори-

ческим достижениям и усиливает чувство социальной ответственности. Ключевым выводом является 

то, что проектная методика позволяет достичь устойчивого патриотического воспитания через активное 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. В отличие от традиционных подходов, пред-

ложенная методика учитывает локальный культурный контекст, что делает ее эффективной и адапти-

руемой для использования в различных регионах. Новизна статьи заключается в теоретической систе-

матизации и моделировании проектного метода как средства патриотического воспитания, что предо-

ставляет базу для дальнейших эмпирических исследований и практического применения в образова-

тельных учреждениях.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, метод проектов, школьное образование, культурные 

ценности, гражданская идентичность, историческое наследие, образовательная методология 

Для цитирования: Бояров Е.Н. Применение метода проектов для формирования патриотических 

установок у школьников // Социальная компетентность. 2024. Т. 9, № 2. С. 6–18. 

 

Application of the project method  
for forming patriotic attitudes in schoolchildren 

E.N. Boyarov 

Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation  
 boyarov@mail.ru 

 

Abstract. The article addresses the issue of forming patriotic attitudes in schoolchildren, with a focus on the 

use of the project method in educational activities. The purpose of the study is to synthesize existing experi-

ence and develop a theoretical model of patriotic education aimed at a deeper exploration of local history and 

culture. The analysis is based on a cultural-historical approach and includes a comparison of various methods 

of patriotic education, emphasizing the advantages of the project method for fostering civic and cultural values 

consciously. The research methods include content analysis of scientific publications, comparative and inter-

pretative analysis, and modeling. The results confirm that the project method, when integrated into the educa-
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tional process, promotes a deeper understanding among students of the value of cultural heritage, fosters 

respect for historical achievements, and strengthens a sense of social responsibility. A key conclusion is that 

the project methodology achieves sustainable patriotic education through the active engagement of students 

in research activities. Unlike traditional approaches, the proposed methodology takes into account the local 

cultural context, making it effective and adaptable for use in various regions. The novelty of the article lies in 

the theoretical systematization and modeling of the project method as a tool for patriotic education, providing 

a foundation for further empirical research and practical application in educational institutions. 

Keywords: patriotic education, project method, school education, cultural values, civic identity, historical her-

itage, educational methodology 

For citation: Boyarov E.N. Application of the project method for forming patriotic attitudes in schoolchildren. 

Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 6–18. (In Russ.). 

Введение 

Метод проектов как педагогический инструмент формирования патриотических устано-

вок среди школьников получил значительное внимание в научной литературе. Согласно иссле-

дованиям, проектная деятельность способствует не только приобретению знаний о культуре и 

истории, но и активному вовлечению учеников в патриотически ориентированную деятель-

ность, что положительно влияет на воспитание гражданских и нравственных качеств личности. 

Анализ исследований, направленных на изучение метода проектов в патриотическом 

воспитании за последние 5 лет, свидетельствует о значительном потенциале данного учеб-

ного метода в формировании гражданских и нравственных ценностей у молодежи и старших 

школьников. В рамках патриотического воспитания этот подход оказывает значительное вли-

яние на развитие у школьников глубокого уважения к историко-культурным ценностям, фор-

мирование гражданской идентичности и национального самосознания. 

Так, например, в своей работе И.А. Ларина, И.И. Кораблин и А.С. Суханова показы-

вают, что метод проектов в условиях военного образования способствует не только воспита-

нию патриотических установок, но и повышению дисциплинарной мотивации учащихся, а 

также усилению моральной устойчивости в рамках обучения в военных вузах. По их мнению, 

проективная деятельность создает особую образовательную среду, где студенты получают 

возможность изучать историко-культурные аспекты родной страны, активно принимая участие 

в практических и исследовательских проектах [1]. 

А.М. Горяинова отмечает, что проектная деятельность, ориентированная на патриоти-

ческое воспитание будущих специалистов, позволяет успешно формировать у молодежи осо-

знанное отношение к национальной истории и культурному наследию. Исследование автора 

также подчеркивает, что при реализации метода проектов наблюдается значительное повы-

шение активности и заинтересованности студентов, что положительно влияет на их личност-

ное и профессиональное становление [2]. 

Сходную точку зрения представляют Д.М. Новокшонова и В.Г. Корончик, отмечая, что 

использование метода проектов способствует более глубокому усвоению патриотических 

ценностей у школьников, интегрируя историческую память в их повседневную жизнь. В рамках 

исследовательской деятельности они описали опыт внедрения проектных инициатив, направ-

ленных на освещение героического прошлого, что помогает учащимся почувствовать свою 

причастность к великим историческим событиям [3]. 

Значительный вклад в оценку методов патриотического воспитания внесла А.А. Земс-

кова, исследуя федеральный проект «Патриотическое воспитание» и оценивая его эффек-

тивность среди подростков и молодежи. А.А. Земскова акцентирует внимание на важности 

адаптации образовательных методов под современные вызовы, позволяющие поддерживать 

интерес к патриотическим темам среди молодого поколения [4]. 
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В контексте преподавания иностранных языков В.Д. Джуматаева описала практики пат-

риотического воспитания через метод проектов, подчеркивая, что знание национальных тра-

диций и культуры способствует повышению интереса к родному языку. Кроме того, такой под-

ход формирует у старшеклассников чувство гордости за свою страну, что является важным 

компонентом патриотического воспитания [5]. 

Ю.С. Сивкова и Е.А. Кувалдина разработали проект «Живая память», в рамках кото-

рого школьники изучали биографии героев и значимых личностей, посвятивших свою жизнь 

защите Родины. Авторы отмечают, что благодаря данному проекту учащиеся более глубоко 

осознают значимость героических подвигов и получают уникальный опыт личного вклада в 

сохранение памяти о героях [6]. 

Работы А.С. Минаковой и Н.Д. Мордвиной также заслуживают внимания. Исследова-

тели анализируют способы сохранения межнациональной исторической памяти и предлагают 

патриотический проект «Единство народов – сила поколений» как метод формирования толе-

рантности у школьников. По мнению авторов, участие в подобных проектах позволяет моло-

дежи осознать многонациональный характер своей страны и развивает чувство принадлеж-

ности к единой исторической общности [7]. 

Особое место в исследованиях патриотического воспитания занимает работа Е.С. До-

роховой, которая отмечает значимость гражданско-патриотического воспитания на примере 

проекта «Подвиг педагогов и выпускников УрГПУ – участников локальных войн». Автор акцен-

тирует внимание на необходимости вовлечения школьников и студентов в изучение истории 

через воспоминания ветеранов, что способствует укреплению гражданского самосознания у 

молодежи [8]. 

Технология событийного подхода, описанная О.В. Бережной и А.Л. Коблевой, предпо-

лагает создание образовательных мероприятий, основанных на исторических датах и значи-

мых событиях. Этот подход, как считают авторы, усиливает патриотическую направленность 

учебного процесса и способствует эмоциональной вовлеченности учащихся [9]. 

В своем исследовании Н.Е. Кровякова подчеркивает, что использование метода про-

ектов на уроках иностранного языка способствует не только изучению языка, но и воспитанию 

патриотических ценностей. Согласно ее выводам, участие в проектной деятельности, связан-

ной с культурными традициями, побуждает учащихся к исследовательской работе и разви-

вает навыки межкультурной коммуникации [10]. 

Акцентируя внимание на роли социального педагога в процессе патриотического вос-

питания подростков, Д.Г. Щетинин отмечает, что социальная поддержка и участие в коллек-

тивных проектах, направленных на изучение истории родного края, формируют у учащихся 

чувство принадлежности к культурному наследию своей страны [11]. 

Также Э.Ю. Мизюрова рассматривает проективный метод как составляющую патрио-

тического воспитания, делая акцент на том, что включение учащихся в такие проекты позво-

ляет усилить эмоциональную вовлеченность и поддерживать у них интерес к изучению наци-

ональных традиций и истории [12]. 

Исследование, проведенное С.А. Алиевой, демонстрирует, что метод социальных про-

ектов особенно эффективен для старшеклассников, так как дает им возможность почувство-

вать себя активными участниками общественной жизни. Авторы подчеркивают важность та-

ких проектов для формирования у молодежи гражданской ответственности и гордости за свою 

страну [13]. 

А.В. Григорьева и соавторы подчеркивают, что проективный подход в патриотическом 

воспитании в системе профессионального образования позволяет учащимся осознать значе-

ние традиционных ценностей. Кроме того, проективная деятельность способствует соци-

ально-личностному развитию студентов, подготавливая их к служению обществу [14]. 
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В своей работе Т.М. Челпанова рассматривает патриотическое воспитание как инстру-

мент противодействия информационным угрозам и защиты традиционных ценностей. Автор 

выделяет проектную деятельность как ключевой элемент воспитательного процесса, способ-

ствующий устойчивому формированию гражданской идентичности у молодежи [15]. 

Перечисленные исследования создают основу для анализа эффективности метода 

проектов как инструмента для формирования патриотических установок, подтверждая его 

значимость в образовательном процессе. 

Материалы и методы 

В данной работе основой исследования стал аналитический подход, направленный на 

систематизацию и обобщение существующих данных о патриотическом воспитании школьни-

ков 7–10 классов через метод проектов. В рамках этого подхода использовались элементы 

сравнительного и интерпретационного анализа, позволяющие осмыслить эффективность ме-

тодологии проектного обучения для формирования патриотических установок. Для анализа 

отобраны теоретические публикации отечественных и зарубежных авторов, а также эмпири-

ческие исследования, освещающие аспекты патриотического воспитания в образовательной 

среде. 

Основу методологической парадигмы составил культурно-исторический подход, рас-

сматривающий патриотическое воспитание как процесс, включающий когнитивные, эмоцио-

нальные и поведенческие компоненты. Данный подход позволяет интерпретировать патрио-

тизм как ценностно-смысловую категорию, которая формируется у школьников в результате 

их активного включения в учебные и исследовательские проекты. Опора на культурно-исто-

рический контекст региона рассматривается как ключевой фактор, влияющий на развитие у 

школьников уважения к наследию и идентификации с национальными ценностями. 

Методы анализа включали контент-анализ научных публикаций – для выявления и си-

стематизации основных элементов патриотических установок у молодежи и эффективности 

их формирования через проектную деятельность; сравнительный анализ – для сопоставле-

ния различных методов воспитания патриотических ценностей, что позволило выявить пре-

имущества и ограниченности проектного метода по сравнению с другими педагогическими 

подходами; метод моделирования – использовался для создания теоретической модели, опи-

сывающей основные этапы и механизмы формирования патриотических установок посред-

ством проектной деятельности. 

Результаты, полученные в рамках данного методологического подхода, представляют 

собой обобщение опыта, позволяющего предположить, что метод проектов, основанный на 

культурно-историческом и деятельностном подходах, является эффективным инструментом 

в патриотическом воспитании. В дальнейшем данная концепция может быть эмпирически про-

верена и адаптирована для использования в различных образовательных программах, 

направленных на формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения. 

Результаты 

В рамках проводимых в образовательных организациях Сахалинской области работ по 

патриотическому воспитанию накопился значительный опыт, обобщение которого позволяет 

представить некую квинтэссенцию лучших педагогических практик в виде универсальных це-

левых и содержательных установок к проектной деятельности по развитию патриотизма у 

подрастающего поколения. 

Определение ценностных установок является ключевым элементом в понимании и со-

вершенствовании патриотического воспитания школьников. 
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Таблица 1 / Table 1 

Технологическая карта реализации метода проектов  
в формировании патриотических установок у школьников 

Implementation roadmap for the project method in forming patriotic attitudes in schoolchildren 
 

Этап 
проекта 

Мероприятие Цель мероприятия 
Деятельность 

учащихся 
Ожидаемый 
результат 

1. Подготови-
тельный этап 

Вводное занятие 
по истории и куль-
туре региона 

Ознакомить уча-
щихся с историче-
ским и культурным 
наследием Саха-
линской области, 
подготовить к восп-
риятию экскурсии 

Прослушивание 
лекции, постановка 
вопросов 

Повышение моти-
вации к проекту, 
понимание значи-
мости темы про-
екта 

Обсуждение целей 
и задач проекта, 
формирование ко-
манд 

Определить 
направления ис-
следования для 
каждой команды 

Выбор направле-
ний и распределе-
ние обязанностей 

Создание команд, 
распределение 
тем проекта 

Подготовка к экс-
курсиям (обсужде-
ние маршрутов  
и тем заданий) 

Подготовить уча-
щихся к эффектив-
ному восприятию 
материала во 
время экскурсий 

Формулирование 
вопросов для 
исследования 

Определение лич-
ных задач, сфор-
мулированные ис-
следовательские 
вопросы 

2. Исследова-
тельский этап 

Экскурсия  
в краеведческий 
музей 

Познакомиться  
с культурой, при-
родными ресур-
сами и историей  
региона 

Сбор материалов, 
фиксирование 
важной информа-
ции 

Получение сведе-
ний об истории ре-
гиона, материала 
для проекта 

Экскурсия в музей 
«Россия – моя ис-
тория» 

Понять связь род-
ного региона с ис-
торией страны 

Запись информа-
ции, фотографи-
рование 

Получение мате-
риалов об истории 
страны и месте ре-
гиона в ней 

Экскурсия  
в музей «Победа» 

Ознакомление  
с подвигами пред-
ков в Великой Оте-
чественной войне 

Ведение конспек-
та, фотофиксация 

Понимание вклада 
предков в Победу 

Экскурсия по мес-
там боевой славы 
Сахалинской обла-
сти 

Погружение в исто-
рическую память о 
войне и роли Саха-
лина 

Посещение па-
мятников, запись 
сведений, фото-
графии 

Сбор информации 
о местах боевой 
славы, понимание 
значения подвига 
на локальном 
уровне 

Сбор информации 
из исторических 
источников 

Углубление знаний 
по выбранной теме 

Поиск в архивах, 
интервью с исто-
риками и краеве-
дами 

Систематизация 
знаний и подго-
товка к презента-
ции 

3. Творческий 
этап 

Анализ собранных 
материалов и под-
готовка презента-
ций 

Создание нагляд-
ных материалов  
по итогам исследо-
вания 

Групповая работа 
по созданию пре-
зентаций, альбо-
мов, интерактив-
ных карт 

Подготовленные 
мультимедийные 
презентации, аль-
бомы, карты бое-
вой славы 

Создание альбома 
«Боевая слава Са-
халина» 

Визуализация ин-
формации о местах 
и героях Сахалина 

Оформление аль-
бома, подбор фо-
то, составление 
текстов 

Готовый альбом  
с фотографиями 
памятных мест, 
описаниями собы-
тий и биографи-
ями героев 
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Проектирование 
интерактивной 
карты боевой 
славы 

Визуализация мест 
боевой славы на 
карте с информа-
цией о событиях 

Создание интер-
активной карты 
региона с помет-
ками 

Готовая интерак-
тивная карта  
с описанием мест 
боевой славы и их 
значимости 

4. Заключи-
тельный этап 

Публичная защита 
проектов 

Презентация ре-
зультатов проекта, 
формирование пат-
риотических уста-
новок 

Публичные выс-
тупления, демон-
страция материа-
лов 

Развитие навыков 
публичных выступ-
лений, структури-
рование знаний 

Организация фото-
выставки или ви-
деопрезентации  
по материалам 
экскурсий 

Закрепление полу-
ченных знаний  
и впечатлений  
от экскурсий 

Оформление фо-
тографий и видео-
материалов в вы-
ставку 

Выставка, позво-
ляющая осталь-
ным учащимся 
ознакомиться  
с результатами 
проекта 

5. Рефлексия  
и подведение 
итогов 

Обсуждение опы-
та, полученного в 
процессе работы 
над проектом 

Оценка личност-
ного вклада и ос-
мысление значимо-
сти патриотиче-
ского воспитания 

Участие в обсуж-
дении, обмен впе-
чатлениями 

Повышение 
уровня осознания 
личной и коллек-
тивной значимости 
проекта, развитие 
патриотических 
установок 

 
Патриотические ценности, как часть мировоззренческой структуры личности, играют 

ключевую роль в формировании социальной идентичности молодежи и выступают важным 

фактором в воспитании гражданственности. Исследования показали, что формирование пат-

риотизма у школьников и студентов связано с развитием когнитивных, эмоциональных и по-

веденческих компонентов, которые способствуют осознанному восприятию историко-культур-

ного наследия и усилению социальной ответственности [16]. Когнитивные компоненты вклю-

чают знание истории и культуры страны, эмоциональные компоненты проявляются в пережи-

ваниях и чувстве гордости, а поведенческие – в стремлении к социальной активности и под-

держке национальных интересов. 

Как отмечают С.Г. Ивченков и Е.В. Сайганова, ценностные установки патриотизма у 

молодежи дифференцируются по ряду моделей, включая абстрактный, традиционный, ло-

кальный (семейный), либеральный, демократический и критический патриотизм. Эти типы от-

ражают восприятие патриотизма в разных социальных контекстах, при этом значение локаль-

ного и семейного патриотизма высоко среди школьников и студентов, тогда как критический 

патриотизм характерен для более старших возрастных групп. При этом в работе подчеркива-

ется, что воспитание патриотизма через семейные ценности и культурные традиции способ-

ствует укреплению социальной идентичности молодежи и формированию привязанности к 

Родине [17]. 

Значительная роль в процессе формирования патриотизма отводится социальным ин-

ститутам, особенно системе образования. По мнению А.М. Шамаева и А.И. Воскобоева, об-

разовательные учреждения должны способствовать не только передаче знаний, но и разви-

тию у учащихся устойчивых гражданско-патриотических установок, включая уважение к за-

кону, культуру толерантности и готовность к служению обществу [18]. Тем самым образова-

тельные мероприятия, направленные на осознание исторического вклада предшествующих 

поколений, такие как встречи с ветеранами и культурно-исторические экскурсии, оказывают 

позитивное влияние на эмоциональную связь молодежи с историей страны и укрепляют цен-

ностное отношение к национальной культуре. 
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Для оценки патриотических ценностей и установок у школьников и студентов широко 

используются методы анкетирования и проективные методики. Опросники, основанные на ме-

тодологии Ш. Шварца, позволяют фиксировать уровень приверженности к основным патрио-

тическим ценностям, таким как привязанность к историко-культурным традициям и социаль-

ная ответственность [16]. Проективные методы, такие как «незаконченные предложения», по-

могают выявить латентные установки молодежи, которые не всегда поддаются вербальной 

экспликации, но оказывают значительное влияние на их социальное поведение [17]. 

Патриотизм, будучи значимой ценностью, способствует не только социальной консо-

лидации, но и воспитанию у подрастающего поколения уважения к родному культурному 

наследию и историческим традициям. Как указывает И.М. Воскобоев, выявление и развитие 

патриотических установок у молодежи позволяет педагогу адаптировать учебные программы 

к потребностям учащихся, формируя у них ценности уважения к социальной справедливости 

и законности [18]. Формирование таких установок усиливает чувство ответственности перед 

обществом, обеспечивает поддержку социальных институтов и повышает уровень социаль-

ной зрелости у молодежи, подготавливая их к активному участию в жизни общества. 

Обобщая авторский и собственный опыт, представим некоторые патриотические уста-

новки для школьников (таблица 2). 

Таблица 2 / Table 2 
Патриотические установки для школьников 

Patriotic аttitudes for schoolchildren 
  

№ Патриотическая установка Описание установки 

1 
Я горжусь своей Родиной и ее дости-
жениями 

Осознание значимости страны и ее вклада в мировую 
культуру, науку и достижения человечества 

2 
Я уважаю память предков и их под-
виги 

Формирование связи с историей страны и признание 
ответственности за сохранение ее наследия 

3 
Я считаю важным изучать культуру  
и традиции своего народа 

Признание ценности национальной идентичности  
и уважение к богатству традиций и обычаев 

4 
Я готов внести вклад в развитие 
своей страны 

Мотивация к обучению, профессиональному росту  
и участию в социально значимых проектах 

5 
Я уважаю природу и ресурсы своей 
страны 

Осознание важности сохранения окружающей среды  
и бережного отношения к природным ресурсам страны 

6 
Я горжусь культурным и этническим 
разнообразием своей страны 

Привитие уважения к различным народам, их обычаям 
и языкам, формирование чувства единства 

7 
Я ценю свободу и мир, доставшиеся 
нашей стране 

Понимание значимости исторических событий, связан-
ных с защитой Отечества, и ценности мира и безопас-
ности 

8 
Я уважаю законы и права граждан 
своей страны 

Воспитание ответственности перед обществом, уваже-
ния к законам и гражданской сознательности 

9 
Я готов оказать помощь и поддержку 
своим согражданам 

Формирование готовности к взаимопомощи и участие  
в волонтерской деятельности для укрепления социаль-
ной сплоченности 

10 
Я чувствую ответственность за буду-
щее своей страны 

Развитие стремления к знаниям и личностному росту 
ради процветания Родины и построения ее успешного 
будущего 

 

Процесс становления патриотических установок у школьников является комплексным 

и поэтапным, включающим когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Каж-

дый из перечисленных ниже этапов обогащается знаниями, эмоциональными переживаниями 

и ценностными ориентирами, которые формируют целостное патриотическое мировоззрение. 
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1. Я горжусь своей Родиной и ее достижениями. 

На этапе подготовки проекта учащиеся знакомятся с историческими событиями, куль-

турными достижениями и вкладом предков в развитие региона. Экскурсии в музеи и посеще-

ние памятных мест дают им возможность осознать значимость этих достижений и ощутить 

гордость за свою страну. На этом этапе формируется базовое чувство гордости за Родину 

через изучение ее исторических побед, культурных и научных достижений. Школьники знако-

мятся с важными событиями и личностями, внесшими вклад в развитие страны. Это чувство 

гордости, будучи осмысленным и эмоционально закрепленным, становится основой патрио-

тической идентичности. 

2. Я уважаю память предков и их подвиги. 

Становление этой установки связано с изучением истории войны и героических поступ-

ков предков, включением в образовательные и внеклассные мероприятия, посвященные па-

мяти защитников. Встречи с ветеранами и участие в памятных акциях способствуют осозна-

нию значимости жертв, принесенных ради мира и независимости, формируя уважение и бла-

годарность. Экскурсии по местам боевой славы и в музей «Победа» позволяют учащимся 

глубже понять и прочувствовать подвиги предков, защищавших Родину. Общение с ветера-

нами и изучение героических событий закрепляют уважение к прошлым поколениям и их 

жертвам ради будущего страны. 

3. Я считаю важным изучать культуру и традиции своего народа. 

Эта установка развивается через знакомство с традициями, языком и культурными 

особенностями своего народа. Изучение национальных праздников, обычаев и народных про-

мыслов способствует осознанию уникальности и богатства культурного наследия, что укреп-

ляет чувство уважения и гордости за родную культуру. Посещение краеведческого музея и 

знакомство с культурными и этническими особенностями региона способствует осознанию 

ценности национальной культуры. Этот опыт формирует установку на важность изучения и 

сохранения культурного наследия. 

4. Я готов внести вклад в развитие своей страны. 

На этом этапе школьники учатся осознавать свою ответственность перед обществом 

и будущими поколениями. Так, развиваются мотивация к личному вкладу в общественную 

жизнь, инициативность и стремление к профессиональному развитию. Воспитание чувства 

социальной ответственности достигается через участие в волонтерской деятельности и 

школьных проектах, направленных на улучшение жизни общества. В ходе работы над проек-

том учащиеся осознают свою значимость и важность личного вклада в общественное благо. 

Создание презентаций, интерактивной карты и альбома формирует готовность в будущем 

участвовать в социально значимых проектах и вносить свой вклад в развитие общества. 

5. Я уважаю природу и ресурсы своей страны. 

Становление этой установки связано с экологическим образованием и просвещением. 

Школьники осознают важность охраны окружающей среды и бережного отношения к природ-

ным ресурсам. Участие в акциях по очистке природных территорий и образовательных экс-

курсиях помогает воспитывать экологическое сознание. Исследовательская работа над про-

ектом включает знакомство с природными ресурсами и экологическими особенностями реги-

она, что способствует уважению к природным богатствам. Учащиеся осознают важность их 

сохранения и бережного использования. 

6. Я горжусь культурным и этническим разнообразием своей страны. 

Эта установка формируется через понимание и принятие культурного многообразия. 

Знакомство с культурами народов, населяющих страну, и их вкладом в развитие общества 

способствует развитию уважения к различным этническим группам и гордости за единство 

в многообразии. Ознакомление с этническими и культурными особенностями различных 
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народов, населяющих регион, помогает учащимся развивать чувство гордости за многообра-

зие страны и учит толерантности, что укрепляет чувство единства и уважения к другим куль-

турам. 

7. Я ценю свободу и мир, доставшиеся нашей стране. 

Эта установка развивается посредством изучения истории страны, ее борьбы за неза-

висимость и свободу. Чтение художественной литературы, знакомство с памятниками куль-

туры и участие в патриотических мероприятиях способствуют осознанию ценности мира и 

стабильности, достигнутых через труд и жертвы предков. Участие в экскурсиях по памятным 

местам и знакомство с историей войны воспитывают уважение к тем, кто боролся за свободу 

и мир. Это способствует формированию у учащихся осознания ценности мира и стабильно-

сти, которые были достигнуты ценой огромных усилий и жертв. 

8. Я уважаю законы и права граждан своей страны. 

Формирование уважения к законам и правам является важным элементом патриоти-

ческого воспитания. Школьники получают знания о правах и обязанностях граждан, о значи-

мости правового порядка и важности личной ответственности перед обществом, что способ-

ствует формированию правовой культуры. В ходе обсуждений и исследовательских меропри-

ятий учащиеся узнают о значении законов и прав в обществе. Это способствует развитию 

правового сознания и уважения к правам других, что формирует установку на соблюдение 

законов и правопорядка. 

9. Я готов оказать помощь и поддержку своим согражданам. 

Установка на помощь и поддержку сограждан формируется через волонтерскую дея-

тельность и участие в социальных проектах, направленных на помощь другим. На этом этапе 

развивается чувство эмпатии и социальной ответственности, что укрепляет общинную спло-

ченность и взаимопомощь. 

10. Я чувствую ответственность за будущее своей страны.  

Завершающий этап проекта, на котором учащиеся представляют результаты своей ра-

боты, способствует осознанию важности их вклада в развитие общества. Участие в проекте 

формирует чувство ответственности за будущее страны, осознание необходимости личного 

участия в ее процветании. Работа в командах, групповая поддержка и взаимопомощь в про-

цессе проектной деятельности способствуют развитию установки на помощь другим. Участие 

в социально значимых активностях также укрепляет желание поддерживать и помогать со-

гражданам. Эта установка формируется через воспитание долгосрочного чувства ответствен-

ности и приверженности к развитию общества. Школьники начинают осознавать свои личные 

обязательства перед будущим страны и важность их вклада для последующих поколений, что 

способствует развитию сознательного отношения к обучению и профессии. 

Обсуждение результатов 

В ходе анализа было подтверждено, что метод проектов способствует более осознан-

ному формированию патриотических установок, таких как уважение к традициям и гордость 

за свою страну. Теоретические обоснования подтверждают гипотезу, что этот метод способ-

ствует комплексному развитию когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

патриотизма у школьников. Эти выводы коррелируют с выводами авторов о значимости ак-

тивного вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность, направленную на изуче-

ние культурного и исторического наследия. 

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают важность метода 

проектов в системе патриотического воспитания школьников. Этот метод, в отличие от тра-

диционных форм обучения, позволяет интегрировать эмоциональное и когнитивное восприя-
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тие культурного наследия, что ведет к более глубокому усвоению ценностей и установок. Ис-

следование подчеркивает, что развитие патриотических установок с использованием проект-

ного метода требует дальнейшего изучения для уточнения и обобщения накопленного опыта, 

а также адаптации к современным образовательным потребностям. 

Заключение 

В результате проведенного теоретического анализа установлено, что метод проектов 

представляет собой перспективный подход к формированию патриотических установок у 

школьников. Проанализированные данные показали, что данный метод способствует не 

только углублению знаний учащихся о культурном и историческом наследии, но и развитию 

осознанного, эмоционально окрашенного отношения к ценностям и традициям Родины. Важ-

ность метода проектов заключается в его способности интегрировать познавательный и прак-

тический аспекты обучения, способствуя формированию у учащихся устойчивого патриотиче-

ского мировоззрения. 

Новизна работы состоит в систематизации существующего опыта и выявлении кон-

кретных механизмов воздействия проектной деятельности на становление патриотических 

установок. Проектная методика, с учетом образовательных и культурных особенностей, пред-

ложена в качестве практического инструмента, который может успешно использоваться в 

школьных программах для повышения уровня патриотического самосознания учащихся. Ана-

лиз подтверждает, что именно через вовлечение школьников в исследовательские проекты, 

ориентированные на изучение истории и культуры их региона, происходит осмысленное и 

глубокое усвоение патриотических ценностей. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

представленных выводов для внедрения метода проектов в образовательные программы, 

направленные на патриотическое воспитание. В рамках дальнейших исследований перспек-

тивным направлением является изучение влияния проектной деятельности на развитие дру-

гих социальных и культурных ценностей у школьников, что позволит создать комплексные 

программы воспитания, направленные на всестороннее развитие личности. 

Таким образом, исследование подтверждает значимость метода проектов для форми-

рования патриотических установок и открывает перспективы для разработки новых образова-

тельных программ, ориентированных на укрепление культурных и гражданских ценностей у 

подрастающего поколения. 
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Развитие готовности родителей к взаимодействию с детьми,  
имеющими расстройства аутистического спектра:  

теоретические и практические аспекты 
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Аннотация. В настоящее время формирование жизненных компетенций у детей с расстройствами 

аутистического спектра считается приоритетным направлением образования. В этой связи образова-

тельным организациям необходимо обеспечить условия для положительной динамики развития жиз-

ненных компетенций детей с РАС. В статье выявлена значимость готовности родителей осуществлять 

развивающее взаимодействие с детьми в аспекте формирования у них жизненных компетенций. Уточ-

нено понятие «готовность к развивающему взаимодействию», выделены компоненты, представлено 

содержание опросника для родителей и результаты его применения. Установлено, что, несмотря на 

достаточную включенность родителей в процесс развития и обучения детей с аутистическими рас-

стройствами, родители не всегда демонстрируют высокую готовность самостоятельно в домашних 

условиях формировать у детей жизненные компетенции: испытывают дефицит знаний, не владеют спо-

собами обучения ребенка с РАС навыкам заботы о здоровье, личной безопасности, социального взаи-

модействия, не умеют поддерживать инициативу ребенка, встраиваться в его деятельность, гибко ме-

нять свою тактику. Часть родителей убеждены в первостепенной роли специальных педагогов в обуче-

нии ребенка жизненным компетенциям. Полученные данные свидетельствуют о необходимости целе-

направленно проводить работу по развитию готовности родителей к взаимодействию с детьми в ас-

пекте формирования жизненных компетенций при аутистических расстройствах. В статье описан опыт 

обучения родителей развивающему взаимодействию с детьми. Рассматриваемая тема может быть ин-

тересна педагогам специальных (коррекционных) учреждений.  

Ключевые слова: жизненные компетенции, расстройства аутистического спектра, развивающее взаи-

модействие, готовность родителей, трудности взаимодействия 

Для цитирования: Зачиняева Е.Ф., Демчук В.В. Развитие готовности родителей к взаимодействию с 

детьми, имеющими расстройства аутистического спектра: теоретические и практические аспекты // Со-

циальная компетентность. 2024. Т. 9, № 2. С. 19–33. 
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Abstract: The formation of life competencies in children with autism spectrum disorders is considered a priority 

area of education. In this regard, educational organizations need to provide conditions for the positive dyna-

mics of the development of life competencies of children with autism. The article reveals the importance of 
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the willingness of parents to carry out developing interaction with children in terms of the formation of their 

life competencies. The concept of "readiness for developing interaction" is clarified, components are high-

lighted, the content of the questionnaire for parents and the results of its application are presented. It was 

found that despite the sufficient involvement of parents in the process of development and education of chil-

dren with autistic disorders, parents do not always demonstrate a high willingness to independently form life 

competencies in children at home: they lack knowledge, do not know how to teach a child with autism skills 

in health care, personal safety, social interaction, do not know how to support the child's initiative, integrate 

into his activities, flexibly change their tactics. Some parents are convinced of the primary role of special 

educators in teaching child life skills. The data obtained indicates the need to purposefully carry out work on 

the development of parents' readiness for developing interaction with children in the aspect of the formation 

of life competencies in autistic disorders. The article describes the experience of teaching parents to develop 

interaction with children. The topic under consideration may be of interest to teachers of special (correctional) 

institutions. 
Keywords: life competencies, autism spectrum disorders, developmental interaction, parental readiness, dif-

ficulties of interaction. 

For citation: Zachinyaeva E.F., Demchuk V.V. Development of parents' readiness for interaction with autistic 

children: theoretical and practical aspects. Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 19–33. (In Russ.). 

Введение 

Создание максимально эффективных условий для реализации потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья в их полноценном социальном развитии является 

одним из ведущих трендов в современном образовании. В Концепции развития образования 

детей с ОВЗ обозначено требование перейти от «декларируемого признания родителей детей 

с ОВЗ субъектами образования к… разработке научно-методического обеспечения семьи как 

полноправного участника образовательного процесса» [1]. Более того, Концепция закрепляет 

особый компонент образования детей с ОВЗ – жизненные компетенции, определяемые как 

«способности применять осваиваемые знания и умения для решения жизненно важных лич-

ных и социальных задач во взаимодействии и в коммуникации с окружающими людьми» [1].  

Перед образовательными учреждениями поставлена задача обеспечить условия для 

положительной динамики развития жизненной компетенции детей с ОВЗ. Именно формиро-

вание жизненной компетенции составит базис успешной социальной адаптации и перехода к 

самостоятельной жизни с учетом ограничений здоровья и варианта развития. 

Указанный компонент наиболее эффективно способны формировать родители как 

ближайшее окружение ребенка. Недооценивать роль семьи в процессе коррекции психиче-

ского развития ребенка нельзя, особенно если речь идет о ребенке с расстройством аутисти-

ческого спектра. При данном расстройстве необходимо научить родителей развивающему 

взаимодействию, направленному на преодоление искаженности психического онтогенеза, 

формированию жизненных компетенций, являющихся ключевыми в социализации детей с 

ОВЗ. Семья – это первый источник социализации ребенка, наиболее сильный психический 

фактор, воздействующий на ребенка и фактически определяющий его дальнейшую жизнь. 

Семья выступает как мощный источник компенсации дефектов и коррекции психического раз-

вития ребенка. Развивающее взаимодействие в системе «родитель – ребенок» может способ-

ствовать развитию жизненных компетенций, следовательно, необходимо обучать родителей 

навыкам развивающего обучения. 

Цель настоящей статьи заключается в обосновании направлений и способов работы 

педагогов коррекционных учреждений с родителями детей, имеющих расстройства аутисти-

ческого спектра, по развитию их готовности к развивающему взаимодействию. Для достиже-

ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить сущность и сос-
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тав готовности родителей к развивающему взаимодействию с детьми, имеющими аутисти-

ческие расстройства; эмпирическим путем выявить уровень данной готовности родителей де-

тей, посещающих коррекционные учреждения; на основе полученных результатов предло-

жить программу развития готовности родителей к развивающему взаимодействию.  

Материалы и методы 

Для получения результатов в ходе исследования использовался комплекс научных ме-

тодов: анализ психолого-педагогической, коррекционной, методической и справочной литера-

туры, ее обобщение и синтез; педагогический эксперимент, опрос (был разработан опросник 

по выявлению уровня готовности родителей к развивающему взаимодействию); а также пер-

вичная статистическая обработка числовых данных.  

Эмпирическое исследование включало три этапа: констатирующий этап – изучение 

уровня готовности родителей к развивающему взаимодействию с детьми, имеющими рас-

стройства аутистического спектра; обучающий этап – разработка и реализация программы 

обучения родителей развивающему взаимодействию; контрольный этап – проведение вто-

ричной диагностики, выявление динамики готовности к развивающему взаимодействию по за-

вершении обучающего этапа. 

На констатирующем этапе исходя из определения сущности и структуры готовности к 

развивающему взаимодействию был разработан опросник для родителей на основе методики 

оценки базовых речевых и учебных навыков тест ABLLS-R [2]. В эмпирическом исследовании 

принял участие 31 родитель детей с РАС в возрасте 7–9 лет. Родителям было предложено 

ответить на вопросы опросника. Опросник был создан при помощи сервиса Google Формы, 

содержал три блока вопросов, которые отражают содержание трех компонентов готовности к 

развивающему взаимодействию при формировании жизненных компетенций аутичных детей. 

Представим содержание опросника. 

Первый блок – когнитивный компонент. 

1. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка навыки приема пищи (пользо-

ваться вилкой и ложкой, пить из чашки, отделять кусочки еды вилкой, аккуратно принимать 

пищу, убирать со стола после еды)?  

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

2. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка навыки одевания и раздевания? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

3. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка туалетные навыки (проситься в 

туалет, пользоваться унитазом, пользоваться туалетной бумагой, пользоваться туалетом в 

школе и других общественных местах)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

4. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка гигиенические навыки (умываться 

и мыть руки самостоятельно, вытирать лицо и руки, чистить зубы, причесываться, вытирать 

нос платком)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

5. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка навыки заботы о здоровье (сообщить 

о том, что плохо себя чувствует/болен, адекватно реагировать на медицинские процедуры)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

6. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка навыки личной безопасности (про-

являть осторожность вблизи горячих предметов, запирать/открывать дверь, останавливаться 

перед проезжей частью, при переходе улицы смотреть по сторонам)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 
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7. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка бытовые навыки (выбрасывать 

мусор, убирать вещи на место, идентифицировать испорченные продукты/грязную посуду, 

накрывать/убирать со стола, звонить по телефону, ждать очереди)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

8. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка навыки социального взаимодей-

ствия (вести себя социально приемлемым образом со сверстниками, отвечать на привет-

ствие, следовать правилам в играх, действовать совместно с другими детьми)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

9. Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка домашний досуг (пользоваться 

телевизором, играть в игры со взрослым, самостоятельно играть в игрушки)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного. 

Второй блок – операционный компонент. 

1.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам приема пищи?  

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

2.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам одевания и раздевания? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

3.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка туалетным навыкам? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

4.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка гигиеническим навыкам? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

5.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам заботы о здоровье? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

6.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам личной безопасности? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

7.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка бытовым навыкам? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

8.  Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам социального взаимодействия? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

9.  Умеете ли Вы формировать у Вашего ребенка домашний досуг? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

10. Получается ли у Вас дожидаться проявлений инициативы от ребенка? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

11.  Умеете ли Вы поддерживать инициативу ребенка (реагировать улыбкой, прикосно-

вением и/или разговором с ребенком, обсуждая положительно проделанное задание, под-

креплять внимание ребенка во время и между заданиями/игрой)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

12. Умеете ли Вы привлечь внимание ребенка, заинтересовать его (положить руку на 

плечо, применить наглядные средства, показ, демонстрацию)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

13. Умеете ли Вы встраиваться в деятельность ребенка (продолжать вместе с ребен-

ком начатую им игру, менять ситуацию)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

14. Умеете ли Вы гибко перестраивать свою деятельность (привлекать членов семьи к 

формированию навыков и оценке сформированных навыков)? 

Варианты ответов: Да / Нет / Немного.  

Третий блок – личностно-мотивационный компонент. 

1.  Готовы ли Вы обучать своего ребенка жизненным компетенциям (самообслуживание, 

бытовые навыки, социальные навыки, домашний досуг) по рекомендациям специалистов?  



Зачиняева Е.Ф., Демчук В.В. Развитие готовности родителей к развивающему взаимодействию…  
Zachinyaeva E.F., Demchuk V.V. Development of parents' readiness…  

Social 

23 
   Социальная компетентность. 2024. Т. 9, № 2. С. 19–33 

   Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 19–33 
ISSN 2658-5855 

 

Варианты ответов: Да / Скорее да / Нет / Скорее нет / Не знаю. 

2.  Готовы ли Вы пройти обучающую программу по развитию жизненных компетенций 

у Вашего ребенка?  

Варианты ответов: Да / Скорее да / Нет / Скорее нет / Не знаю. 

3.  Как Вы думаете, кто в большей степени способен помочь ребенку с РАС развить 

жизненные компетенции?  

Варианты ответов: Дефектолог / Психолог / Педагог / Родитель. 

4.  Как Вы думаете, кто в большей степени способен помочь ребенку с РАС развить 

академические навыки (чтение, письмо, счет)?   

Варианты ответов: Дефектолог / Психолог / Педагог / Родитель. 

Результаты исследования 

1. Результаты решения теоретических задач 

В настоящее время сообщество коррекционных педагогов единодушно сходится во 

мнении о приоритетном направлении в образовании лиц с ОВЗ – формировании жизненных 

компетенций. Владение жизненными компетенциями после окончания школы позволит чело-

веку с аутистическим расстройством по мере возможности самостоятельно жить, поддержи-

вать привычный образ жизни, быть адаптированным в социуме. На этапе дошкольного обра-

зования акцент на формировании жизненных компетенций у детей с РАС также считается 

значимым, т.к. овладение некоторыми жизненными компетенциями повышают эффектив-

ность обучения.   

Понятие «жизненная компетенция» вошло в научно-педагогический дискурс коррекци-

онной педагогики благодаря работе О.С. Никольской над основными положениями «Специ-

ального федерального государственного стандарта начального школьного образования де-

тей с нарушениями развития аутистического спектра» [3]. В содержании стандарта был выде-

лен отдельный компонент «жизненная компетентность», представляющий собой перечень не-

обходимых навыков коммуникации и социально-бытовой адаптации, соответствующих воз-

расту и варианту развития. Далее в отечественной науке началась разработка понятия «жиз-

ненные компетенции детей с РАС», и решение данного вопроса далеко от завершения. Тер-

минологическая путаница обусловлена столкновением психолого-педагогического конструкта 

из ФГОС «жизненная компетенция» и пониманием компетенции, компетентности в области 

общего и профессионального образования; схожестью с функционирующими понятиями 

«жизненные навыки» и «социальная компетентность».  

В проекте «Специального федерального государственного стандарта начального 

школьного образования детей с нарушениями развития аутистического спектра» О.С. Николь-

ская употребила «жизненную компетентность» в единственном лице как компонент содержа-

ния образования. Развитие данной проблематики в современном научном дискурсе привело к 

употреблению понятия во множественном числе, что связано с различными сферами жизне-

деятельности ребенка. Это и социально-бытовые навыки, и навыки общения и кооперации со 

сверстниками и взрослыми, и умения конструктивно разрешать конфликты; это компетенции 

«формирования позитивных эмоциональных отношений, усвоения базовых моральных норм и 

правил, способность полноценно участвовать в домашней жизни и в жизни социальной группы, 

самостоятельность и инициативу, и регулировать свое поведение» [4, с. 96]. Вместе с тем раз-

работка научно-методического обеспечения оценки и формирования жизненных компетенций 

у детей с РАС идет полным ходом, о чем свидетельствуют публикации разных лет [5, 6]. 

В настоящей работе речь идет о вовлечении родителей в процесс формирования жиз-

ненных компетенций. Как отмечают исследователи, коррекционно-развивающий процесс не 

бывает эффективным в формате «курсового обучения», когда ребенок ходит на занятия в 
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Центр или клуб, получая курс коррекционно-развивающей помощи [7]. Динамика возможна 

только при условии интенсивного и постоянного развивающего взаимодействия с ребенком. 

Родителей необходимо обучать этому, повышать готовность к развивающему взаимодей-

ствию. 

Мы остановились на термине «готовность», т.к. эмпирический опыт авторов показы-

вает, что родители аутичных детей часто бывают «не готовы» к развивающему взаимодей-

ствию. И речь идет не только об отсутствии знаний и умений, речь идет о психологическом 

состоянии родителей, которое Л.С. Печникова назвала «синдромом растерянности», прояв-

ляющемся в уязвимости, депрессивных переживаниях, ощущениях неумелости [8]. Готов-

ность родителей к развивающему взаимодействию – основной фактор успешного образова-

ния ребенка с расстройством аутистического спектра. 

Для определения сущности и состава готовности родителей к развивающему взаимо-

действию с детьми мы обратились к психолого-педагогическим трудам отечественных уче-

ных. Так, в трудах Д.Н. Узнадзе «готовность» рассматривается как установка [9], в работе 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович – особое психическое состояние, предрасположенность 

субъекта ориентировать свою деятельность определенным образом [10]; в публикациях 

Н.В. Тыклюк «готовность» представлена как внутренняя активность в преодолении противо-

речий [11]. В современных исследованиях все чаще «готовность» трактуют как психологиче-

ский настрой и владение знаниями и умениями к выполнению определенной деятельности 

(И.А. Зимняя) [12]. Определенной деятельностью в нашей работе является развивающее 

взаимодействие в системе «родитель – ребенок с РАС». Анализ справочной литературы поз-

волил выделить базовые характеристики развивающего взаимодействия. К ним относится, в 

первую очередь, то, что это процесс непосредственной организации совместных действий, 

позволяющий реализовать общую деятельность; а во вторую – эти действия способствуют 

последовательным, прогрессирующим количественным и качественным изменениям пси-

хики ребенка [13, 14].  

Развивающее взаимодействие в отечественной педагогике исследовала Н.Ф. Радио-

нова в аспекте организации учебно-воспитательного процесса. Автор отмечает, что «взаимо-

действие становится развивающим по отношению к его субъектам при условии, что оно сори-

ентировано на актуальные потребности и потенциальные личностные возможности и педа-

гога» [15].   

Научное описание развивающего взаимодействия педагога и дошкольника дано в ра-

боте О.А. Михайленко. Автор понимает развивающее взаимодействие воспитателя с детьми 

старшего дошкольного возраста как педагогически целесообразно организованный процесс 

формирования общих способностей детей, осуществляемый в субъект-субъектном диалого-

вом режиме на основе принципов сотрудничества и взаимопонимания в специально скон-

струированной предметно-развивающей среде [16]. Развивающее взаимодействие связы-

вают с высказыванием Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, которая определена как 

расхождение между уровнем актуального развития, достигаемым ребенком в самостоятель-

ной деятельности, и уровнем потенциального развития, достигаемым в сотрудничестве со 

взрослым. 

В контексте развивающего взаимодействия с аутичными детьми по формированию 

жизненных компетенций выделим следующие смыслы:  

– это специально организованный процесс совместных действий; 

– взаимодействие направлено на формирование жизненных компетенций; 

– этот процесс поэтапный, соответствует актуальному уровню развития ребенка с 

аутизмом и зоне ближайшего развития; 

– осуществляется при поддержке интересов и активности ребенка.  
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Под развивающим взаимодействием родителя и ребенка с аутистическими расстрой-

ствами понимаем совместную деятельность, обеспечивающую поступательное развитие жиз-

ненных компетенций. Готовность родителя к развивающему взаимодействию с аутичным ре-

бенком определим как субъективное активно-действенное состояние личности, считающей 

себя способной и подготовленной к развивающему взаимодействию и стремящейся его осу-

ществлять. 

В структурно-содержательном аспекте готовность к развивающему взаимодействию 

может быть представлена когнитивным, операционным и личностно-мотивационным компо-

нентами. Когнитивный компонент включает знания о способах формирования жизненных ком-

петенций ребенка с РАС. Операционный характеризуется владением приемами и способами 

формирования жизненных компетенций. Личностно-мотивационный компонент заключается 

в понимании роли родителей в развитии ребенка и наличии мотивации к развивающему вза-

имодействию.  

2. Результаты эмпирического исследования 

Результаты эмпирического исследования представлены в таблицах 1–4. 
 

Таблица / Table 1 
Распределение ответов на вопросы 1 блока  

(изучение когнитивного компонента готовности родителей)  
Distribution of answers to the questions of the 1st block  
(study of the cognitive component of parental readiness) 

 

Вопросы первого блока 
Количество ответов, чел. 

Да Немного Нет 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
навыки приема пищи (пользоваться вилкой и лож-
кой, пить из чашки, отделять кусочки еды вилкой, ак-
куратно принимать пищу, убирать со стола после 
еды)? 

29 1 1 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
навыки одевания и раздевания? 

30 1 0 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
туалетные навыки (проситься в туалет, пользо-
ваться унитазом, пользоваться туалетной бумагой, 
пользоваться туалетом в школе и других обществен-
ных местах)? 

17 11 3 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
гигиенические навыки (умываться и мыть руки само-
стоятельно, вытирать лицо и руки, чистить зубы, 
причесываться, вытирать нос платком)? 

31 0 0 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
навыки заботы о здоровье (сообщить о том, что 
плохо себя чувствует/болен, адекватно реагировать 
на медицинские процедуры)? 

16 7 8 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
навыки личной безопасности (проявлять осторож-
ность вблизи горячих предметов, запирать/откры-
вать дверь, останавливаться перед проезжей ча-
стью, при переходе улицы смотреть по сторонам)? 

27 4 0 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
бытовые навыки (выбрасывать мусор, убирать ве-
щи на место, идентифицировать испорченные про-
дукты/грязную посуду, накрывать/убирать со стола, 
звонить по телефону, ждать очереди)? 

17 12 2 
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Окончание табл. 1 
 

Вопросы первого блока 
Количество ответов, чел. 

Да Немного Нет 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
навыки социального взаимодействия (вести себя со-
циально приемлемым образом со сверстниками, от-
вечать на приветствие, следовать правилам в играх, 
действовать совместно с другими детьми)? 

25 6 0 

Знаете ли Вы, как формировать у Вашего ребенка 
домашний досуг (пользоваться телевизором, играть 
в игры со взрослым, самостоятельно играть в иг-
рушки)? 

29 2 0 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют частичную осведомленность родителей о форми-

ровании жизненных компетенций у детей с аутистическими расстройствами. Большинство ро-

дителей на предложенные вопросы отвечают «да, знаю». При том есть ряд позиций, по кото-

рым осведомленность ниже (формирование туалетных и бытовых навыков).  

Полагаем, родители достаточно осведомлены в тех сферах жизненных компетенций ре-

бенка, которые находятся в фокусе их внимания. Это гигиенические навыки (ответ «да» у 100% 

респондентов), навыки одевания/раздевания (ответ «да» у 97% респондентов), прием пищи, 

организация досуга (ответ «да» у 93,5% респондентов), навыки личной безопасности (ответ 

«да» у 87% респондентов), социального взаимодействия (ответ «да» у 80% респондентов).  

Ответ «нет, не знаю» получен на вопрос о формировании навыков заботы о здоровье 

(25,8% респондентов). Нами зафиксированы все вопросы, на которые получены ответы «не-

много» и «нет, не знаю»: данные позиции будут учтены при разработке программы работы с 

родителями. 

Анализ ответов по второму блоку вопросов (изучение операционного компонента го-

товности родителей к развивающему взаимодействию) показал, что имеющиеся знания о 

формировании жизненных компетенций не всегда сопряжены с соответствующими умениями. 

В вопросе про знание о формировании личной безопасности 27 респондентов из 31 дали 

утвердительный ответ. В то же время ответы на вопрос об умении формировать соответству-

ющие компетенции у аутичных детей показывают всего 8 утвердительных ответов из 31. Дан-

ное несоответствие можно трактовать как недостаточность опыта взаимодействия родителей 

с ребенком в аспекте формирования навыков личной безопасности, что также необходимо 

учесть при разработке программы работы с родителями.  

Второй блок показал больше ответов «нет, не умею» и «немного» по сравнению с пер-

вым (увеличилось с 3 до 6 позиций; с 13 до 25 отрицательных ответов). Ответы на вопросы 

об умениях вступать и организовывать развивающее взаимодействие демонстрируют труд-

ности родителей встраиваться в деятельность ребенка, поддерживать его инициативу, гибко 

перестраивать свою деятельность, привлекать других членов семьи к взаимодействию. 

Наибольшее число отрицательных ответов («нет, не умею») получено на вопросы «Получа-

ется ли у Вас дожидаться проявлений инициативы от ребенка?» (25 ответов) и «Умеете ли 

Вы гибко перестраивать свою деятельность, привлекать членов семьи к формированию навы-

ков и оценке сформированных навыков?» (26 ответов). 

Изучение личностно-мотивационного компонента (третий блок вопросов) заключалось 

в выявлении понимания роли родителей в формировании жизненных компетенций ребенка и 

наличии мотивации к развивающему взаимодействию. Для выявления роли родителей был 

задан вопрос «Как Вы думаете, кто в большей степени способен помочь ребенку с РАС раз-

вить жизненные компетенции?» и предложены варианты ответов: дефектолог, педагог, пси-

холог, родитель. Полученные ответы представлены в таблице 3.  



Зачиняева Е.Ф., Демчук В.В. Развитие готовности родителей к развивающему взаимодействию…  
Zachinyaeva E.F., Demchuk V.V. Development of parents' readiness…  

Social 

27 
   Социальная компетентность. 2024. Т. 9, № 2. С. 19–33 

   Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 19–33 
ISSN 2658-5855 

 

 Таблица / Table 2 
Распределение ответов на вопросы 2 блока  

(изучение операционного компонента готовности родителей)  
Distribution of answers to the questions of the 2nd block  

(study of the operational component of parental readiness) 
 

Вопросы второго блока 
Количество ответов, чел. 

Да Немного / Иногда Нет 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам 
приема пищи?  

27 4 0 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам 
одевания и раздевания? 

30 1 0 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка туалетным 
навыкам? 

19 9 3 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка гигиениче-
ским навыкам? 

31 0 0 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам 
заботы о здоровье? 

11 12 8 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам 
личной безопасности? 

8 20 3 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка бытовым 
навыкам? 

15 11 5 

Умеете ли Вы обучать Вашего ребенка навыкам 
социального взаимодействия? 

22 6 3 

Умеете ли Вы формировать у Вашего ребенка до-
машний досуг? 

26 2 3 

Получается ли у Вас дожидаться проявлений ини-
циативы от ребенка? 

2 4 25 

Умеете ли Вы поддерживать инициативу ребенка 
(реагировать улыбкой, прикосновением и/или раз-
говором с ребенком, обсуждая положительно про-
деланное задание, подкреплять внимание ребенка 
во время и между заданиями/игрой)? 

9 19 3 

Умеете ли Вы привлечь внимание ребенка, заинте-
ресовать его (положить руку на плечо, применить 
наглядные средства, показ, демонстрацию)? 

24 3 4 

Умеете ли Вы встраиваться в деятельность ре-
бенка (продолжать вместе с ребенком начатую им 
игру, менять ситуацию)? 

5 23 3 

Умеете ли Вы гибко перестраивать свою деятель-
ность, привлекать членов семьи к формированию 
навыков и оценке сформированных навыков? 

3 2 26 

 
Таблица / Table 3 

Распределение ответов на вопрос о роли родителей и педагогов  
в формировании жизненных компетенций  

Distribution of answers to the question about the role of parents and teachers  
in the formation of life competencies 

 

Вопросы третьего блока 
Количество ответов, чел. 

Дефектолог Педагог Психолог Родитель 

Как Вы думаете, кто в большей степени спо-
собен помочь ребенку с РАС развить жиз-
ненные компетенции?  

9 10 5 7 

 
Результаты показывают, что только 7 родителей из 31 понимают их первостепенную 

роль в формировании жизненных компетенций у детей с аутистическими расстройствами. 

24 респондента скорее готовы переложить ответственность за формирование жизненных 

компетенций на педагогов и психолога.  
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Вместе с тем ответы в таблице 4 демонстрируют высокую мотивацию пройти обучаю-

щую программу и помочь своему ребенку в формировании жизненных компетенций.  
 

Таблица / Table 4 
Распределение ответов на вопросы третьего блока  

(изучение личностно-мотивационного компонента готовности родителей)  
Distribution of answers to the questions of the 3rd block  

(study of the personal and motivational component of parents' readiness) 
 

Вопросы третьего блока 
Количество ответов, чел. 

Готов Не знаю Не готов 

Готовы ли Вы обучать своего ребенка жизненным 
компетенциям (самообслуживание, бытовые навыки, 
социальные навыки, домашний досуг) по рекоменда-
циям специалистов? 

27 3 1 

Готовы ли Вы пройти обучающую программу по раз-
витию жизненных компетенций у Вашего ребенка?  

25 5 1 

 
Проведенное теоретическое исследование и эмпирическое изучение готовности роди-

телей к развивающему взаимодействию показывают, что с родителями необходимо целена-

правленно проводить работу по подготовке их к развивающему взаимодействию с детьми в 

аспекте формирования жизненных компетенций при аутистических расстройствах.  

3. Разработка и реализация обучающей программы по развитию готовности ро-

дителей к развивающему взаимодействию с аутичными детьми 

Полученные результаты эмпирического исследования были учтены при разработке 

обучающей программы для родителей. Программа включала три направления: 

1. Формирование знаний о перечне жизненных компетенций у детей с расстройством 

аутистического спектра, их усложнении по мере взросления ребенка (обучающие семинары). 

2. Формирование умений, развивающих жизненные компетенции у детей с расстрой-

ством аутистического спектра (участие родителей в коррекционно-развивающих занятиях де-

фектолога и классного руководителя). 

3. Развитие мотивационной готовности к развивающему взаимодействию (беседы с ро-

дителями, участие в сообществе родителей детей с расстройством аутистического спектра). 

Программа реализовывалась в 3 этапа: теоретический, практический, рефлексивный. 

На каждом этапе проводилась работа над развитием мотивации к организации родителем 

развивающего взаимодействия с аутистичным ребенком; на теоретическом этапе реализовы-

валось первое направление; на практическом – второе. Для развития мотивации проводились 

беседы по принятию реалистичной картины дефекта, а также включение родителей в дея-

тельность с детьми. На мотивацию мы также влияли через эффект заражения: когда родители 

попадали в сообщество очень активных родителей, они принимали картину дефекта, на при-

мере других родителей видели продуктивную динамику развития ребенка с аутизмом, 

наглядно убеждались, что результат в таких случаях усиливается, так как родитель умеет ор-

ганизовывать развивающее взаимодействие с ребенком.  

Занятия с родителями проводились в групповой форме с учетом режима работы об-

щеобразовательного учреждения в период с ноября 2023 г. по апрель 2024 г. 1 раз в неделю 

по 40 мин. Теоретический этап был посвящен ознакомлению родителей с современными 

научными представлениями об аутизме, причинами и проявлениями этого нарушения. Дефек-

толог рассказывал родителям истории семей, воспитывающих детей с аутизмом, показывал 

роль принятия диагноза и включения родителей в развивающее взаимодействие на самых 
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первых этапах коррекционно-педагогического воздействия. Также родителей знакомили с пе-

речнем жизненных компетенций, необходимых для самостоятельной жизни, обучения и даль-

нейшего развития человека с аутистическим расстройством. Работа осуществлялась через 

обучающие семинары. Семинары проходили в актовом зале за круглым столом. Организация 

групповой работы на обучающих семинарах проводилась с целью создания открытых дове-

рительных отношений.  

В ходе встреч помимо получения теоретических знаний родители тренировались ис-

пользовать полученные знания о способах формирования жизненных компетенций в ролевых 

играх, обсуждали возникающие в ходе взаимодействия с детьми трудности, делились пози-

тивным опытом. Неудачный родительский опыт взаимодействия с аутичными детьми подвер-

гался анализу и рефлексии. Чтобы понять, почему действия родителей были неэффективны, 

проводились обсуждения, искали наиболее подходящий конкретному ребенку прием, учились 

быть более гибкими при взаимодействии с детьми. Как правило, у родителей возникало мно-

жество вопросов, на которые они хотели получить профессиональный ответ. Чаще волновали 

проблемы, связанные с питанием, применением методик PECS, избеганием занятий, невоз-

можности ждать своей очереди, демонстрацией дезадаптивного поведения, трудностями ор-

ганизации совместной деятельности с другими детьми, звучали вопросы: «Когда ребенок за-

говорит, научится писать и читать?». 

Организуя работу с родителями на теоретическом этапе, мы исходили из понимания, 

что основу обучения составляют этапы усвоения знаний: восприятие материала, его осозна-

ние и осмысление, запоминание, обобщение и систематизация, применение. В связи с этим 

применяли технологию взаимообучения [17]: данная технология применялась при первичном 

консультировании и семинарах «Проблемы принятия диагноза», «Генерализация навыка». 

Родители формировали новые, самостоятельно выстроенные на основе личного опыта зна-

ния для дальнейшего его использования во взаимодействии с ребенком. Некоторые занятия 

проводились в формате дискуссий. Дискуссии проходили при изучении тем: «Режим дня», 

«Визуальное расписание», «Навыки заботы о здоровье», «Альтернативная коммуникация», 

«Помощь по дому». Родители делились проблемами, которые у них возникали во время за-

нятий с детьми (не хватало терпения, не всегда могли следовать режиму дня в силу психофи-

зических особенностей детей). 

Практический этап заключался в активном участии родителей в коррекционно-разви-

вающих занятиях, целью которых было практическое освоение навыков взаимодействия. Ро-

дители посещали следующие занятия: 

1. Предметно-практические занятия. 

2. Коррекционно-развивающие занятия. 

3. Занятия по развитию альтернативной коммуникации. 

4. Альтернативная математика. 

5. Представления о себе и своей семье.  

Также родители участвовали в режимных моментах: посещали столовую во время зав-

трака и обеда; выходили вместе с группой на прогулку; принимали участие в школьных меро-

приятиях. На данном этапе активно применялась технология мастер-класса. Были проведены 

мастер-классы по темам: «Обращение с одеждой», «Прием пищи. Туалет», «Гигиена тела», 

«Альтернативная коммуникация», «Социальное взаимодействие», «Формы досуга аутичного 

ребенка». В конце каждого занятия проводился разбор конкретных ситуаций из жизни, дава-

лись комментарии к действиям взрослых, ответы на вопросы. Через какое-то время педагог 

просил показать, как родители справились дома при организации развивающего взаимодей-

ствия, что получилось, что не получилось, определяли причину неудачи родителей и изме-

няли характер или вид задания. 
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При работе с родителями педагогом использовались следующие виды помощи: показ, 

совместное действие «рука в руке», действие по инструкции, действие с использование схем. 

На занятиях родители постепенно начинали брать на себя роль тьютора, что не только поз-

воляло более продуктивно обучать детей, но и давало возможность родителям практико-

ваться в использовании новых способов взаимодействия с ребенком, а также учиться справ-

ляться с их поведенческими трудностями. Во время занятий родители стояли рядом с ребен-

ком и отрабатывали навыки, они наблюдали за работой педагогов, затем постепенно включа-

лись в работу с детьми. Первоначально от родителей требовалось лишь копировать действия 

педагога и их последовательность, иногда перенимая его поведение, интонацию. Под руко-

водством педагогов родители, включенные в коррекционный процесс, обучались развиваю-

щему взаимодействию на реальных примерах работы с ребенком. Это давало им возмож-

ность лучше понять своего ребенка и найти новые способы взаимодействия с ним.  

Рефлексивный этап был направлен на осознание полученного опыта и планирование 

дальнейших путей по развитию готовности и способности к развивающему взаимодействию с 

аутичным ребенком. Способ организации – ответы на вопросы самому себе, т.к. рефлексия 

является основным инструментом, обеспечивающим развитие любой деятельности. Предста-

вим неполный перечень вопросов: Для чего была организована совместная работа? Была ли 

эта работа полезной и успешной? Почему? Чему научились? Что удалось и почему?  Что не 

удалось и почему? Какие проблемы возникли? Что нужно сделать для решения этих проблем? 

и пр. Очень полезным оказался обмен опытом, когда родители рассказывали о своих спосо-

бах обучения детей, делились удачами и находками. Совместное обсуждение, анализ тех или 

иных конкретных ситуаций позволили родителям по-новому взглянуть на свое собственное 

поведение и поведение ребенка.  

По итогам проведения обучающей программы была проведена вторичная диагностика 

состояния трех компонентов готовности родителей к развивающему взаимодействию с деть-

ми, страдающими аутистическими расстройствами: когнитивного, операционного и лич-

ностно-мотивационного. На основе сравнения результатов первичной и вторичной диагно-

стики можно сделать вывод о том, что программа способствовала развитию каждого компо-

нента (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика развития готовности родителей к развивающему взаимодействию с детьми 

Fig. 1. Dynamics of the development of parents' readiness for developing interaction with children 

Данный рисунок иллюстрирует динамику развития готовности к развивающему взаи-

модействию: улучшились знания о способах взаимодействия с аутичными детьми в аспекте 

формирования у них жизненных компетенций, значительный прогресс обнаружен в операци-

онном компоненте; личностно-мотивационный компонент достиг высокого уровня. Все роди-

тели назвали их роль наиболее значимой для формирования у ребенка с аутизмом жизненных 
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компетенций, сомневающихся или нежелающих родителей активно участвовать в развитии 

ребенка не осталось.  

Таким образом, в ходе реализации разработанной программы родители получили зна-

ния о способах развивающего взаимодействия по развитию жизненных компетенций детей с 

аутизмом, закрепили полученные навыки, научились поощрять инициативу, самостоятель-

ность ребенка. Научились со-регуляции. Очень полезными оказались встречи со специально 

приглашенными родителями, которые уже имеют успешный опыт воспитания детей с РАС. Та-

кого рода встречи позволили снизить тревожность родителей по поводу отсутствия быстрой 

динамики в обучении и проявлений дезадаптивного поведения, стали источником вдохновения 

и уверенности, помогли родителям находить способы решения проблем самостоятельно.  

Заключение 

1. Формирование жизненных компетенций является важнейшим результатом образо-

вания детей с аутистическими расстройствами. Жизненные компетенции составляют базис 

успешной социальной адаптации и перехода к самостоятельной жизни. 

2. Формирование жизненных компетенций происходит наиболее продуктивно с близ-

кими людьми, т.е. родителями. Родители – мощный источник компенсации дефектов и кор-

рекции психического развития ребенка. Развивающее взаимодействие в системе «родитель – 

ребенок» может способствовать развитию жизненных компетенций, что обусловливает необ-

ходимость обучать родителей навыкам развивающего обучения. 

3. Готовность родителей к развивающему взаимодействию – основной фактор успеш-

ного образования ребенка с расстройством аутистического спектра; определяется как субъ-

ективное состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к развивающему 

взаимодействию и стремящейся его осуществлять. Развивающее взаимодействие – это сов-

местная деятельность родителя и ребенка, обеспечивающая поступательное развитие жиз-

ненных или/и академических компетенций. 

4. Несмотря на достаточную включенность родителей в процесс развития и обучения 

детей с аутистическими расстройствами, родители не всегда демонстрируют высокую готов-

ность самостоятельно в домашних условиях организовывать развивающее взаимодействие 

на предмет формирования у детей жизненных компетенций: испытывают дефицит знаний, не 

владеют способами обучения ребенка с РАС навыкам заботы о здоровье, личной безопасно-

сти, социального взаимодействия, не умеют поддерживать инициативу ребенка, встраиваться 

в его деятельность, гибко менять свою тактику. Часть родителей убеждены в первостепенной 

роли специальных педагогов в обучении ребенка жизненным компетенциям. Полученные дан-

ные свидетельствуют о необходимости целенаправленно проводить работу по развитию го-

товности родителей к развивающему взаимодействию с детьми в аспекте формирования жиз-

ненных компетенций при аутистических расстройствах. 

5. Разработанная авторами статьи программа развития готовности родителей к разви-

вающему взаимодействию позволяет более эффективно организовывать образовательный 

процесс для детей с расстройствами аутистического спектра в специализированных учрежде-

ниях с опорой на развивающее взаимодействие в системе «родитель – ребенок», предметом 

которого становится развитие жизненных компетенций данной категории детей.  
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Аннотация. В статье представлена технология создания инфографики «Ключевые смыслы воспита-

тельной деятельности» как дидактического инструмента, способствующего развитию когнитивного ком-

понента готовности педагогов к воспитательной деятельности. Данная инфографика является визуаль-

ным представлением смыслового содержания теории воспитания в виде «облака слов». Осмысление 

сущности и структуры феномена «готовность к воспитательной деятельности», а также рассмотрение 

в качестве одной из причин слабой готовности современных педагогов к ней неосмысленность значе-

ния обновленных феноменов воспитания вывело на обращение к когнитивной педагогике. На основе 

анализа научной литературы и эмпирического опыта установлено, что системой знаний, которая при-

сваивается сознанием на уровне смысловых установок и позволяет целостно организовывать воспи-

тательный процесс, является профессиональная концептосфера. Формирование профессиональной 

концептосферы происходит с помощью применения инструментов когнитивной педагогики, которые 

предлагают способы работы с информацией, обеспечивающие генерацию собственной системы зна-

ний. Дидактические возможности рассматриваемой инфографики позволяют демонстрировать слуша-

телям в сжатом виде актуальное содержание теории воспитания, а также организовать работу по 

осмыслению и систематизации приобретаемых в период обучения по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации теоретических и практических знаний.  

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, готовность к воспитательной деятельности, 

профессиональная концептосфера, когнитивная педагогика, инфографика 
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Abstract: The article presents the technology of creating an infographic "Key meanings of educational activity" 

as a didactic tool that promotes the development of the cognitive component of teachers' readiness for edu-

cational activities. This infographic is a visual representation of the semantic content of the theory of education 

in the form of a "cloud of words". Understanding the essence and structure of the phenomenon of "readiness 

for educational activity", as well as considering the lack of understanding of the meaning of the updated phe- 

nomena of education as one of the reasons for the weak readiness of modern teachers for it, led to an appeal  

to cognitive pedagogy. Based on the analysis of scientific literature and empirical experience, it has been estab- 
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lished that the professional conceptosphere is a knowledge system that is assigned by consciousness at the 

level of semantic attitudes and allows to holistically organize the educational process. The formation of the 

professional conceptosphere takes place through the use of cognitive pedagogy tools that offer ways to work 

with information that ensure the generation of their own knowledge system. The didactic possibilities of the 

considered infographics allow students to demonstrate in a concise form the actual content of the theory of 

education, as well as to organize work on understanding and systematization of theoretical and practical 

knowledge acquired during the period of study under an additional professional training program. The article 

describes the stages of infographic development, as well as presents tasks for students to create their own 

infographics in accordance with the logic and specifics of the formation of the professional conceptosphere of 

educational activity. 

Keywords: professional development of a teacher, readiness for educational activities, professional concep-

tosphere, cognitive pedagogy, infographics 

For citation: Batkaeva Y.A. The technology of creating infographics as a tool for the development of the 

cognitive component of teachers' readiness for educational activities. Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, 

pp. 34–44. (In Russ.). 

Введение 

Подготовка педагога-воспитателя и развитие готовности к воспитательной деятельно-

сти на всех этапах непрерывного профессионального образования отмечается учеными как 

проблемная область педагогического образования [1–4]. Готовность педагога к воспитатель-

ной деятельности представляет собой сложное интегративное образование, обеспечиваю-

щее возможность реализовывать воспитательный процесс с наибольшей эффективностью. 

Теоретической базой для осуществления воспитательной деятельности выступает когнитив-

ный компонент готовности. Содержанием когнитивного компонента является система знаний 

и представлений педагога о воспитательной деятельности, которая отражает сущность со-

временной теории воспитания, ее основные идеи в условиях парадигмального сдвига.  

Анализируя состояние готовности педагогов к воспитательной деятельности, ученые 

выявляют ряд проблем, среди которых отмечается несоответствие профессиональных зна-

ний педагогов актуальному уровню развития научного знания в области теории и методики 

воспитания [5–8]. Объясняется это тем, что в ходе повышения квалификации по традицион-

ным программам педагоги недостаточно полно осмысливают изменения, произошедшие за 

последние десятилетия в теории воспитания [9], то есть научная информация не присваива-

ется сознанием и, соответственно, не становится регулятивом деятельности.  

В этой связи актуализируется проблема поиска новых инструментов обучения в си-

стеме дополнительного профессионального образования, которые не только познакомят пе-

дагогов с обновленной теорией воспитания, но и помогут сформировать личностную систему 

знаний на уровне смысловых установок. 

Междисциплинарный подход к изучению проблемы развития готовности педагогов к 

воспитательной деятельности позволил установить, что личностной системой знаний, кото-

рая дает возможность осознанно подходить к проектированию воспитательной деятельности, 

целостно организовывать педагогический процесс, является профессиональная концепто-

сфера [10]. В профессиональной концептосфере воспитательной деятельности концентриру-

ются теоретические и практические знания о воспитании, а также ценностно-смысловые уста-

новки педагога. Концептосфера как ментальное образование может быть сформирована по-

средством применения инструментов когнитивной педагогики, основанных на конструирую-

щей активности обучающегося [11]. Когнитивная педагогика предлагает такое обращение к спо-

собам, видам и технологиям переработки информации, которое позволяет обучающимся со-

здавать личностную систему «представлений, знаний и компетенций в конкретной предмет-

ной области и собственной системы познания мира с выходом на генерацию знаний» [12, с. 4]. 
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В данной статье представлена технология создания инфографики «Облако слов «Клю-

чевые смыслы воспитательной деятельности»» как инструмента, способствующего формиро-

ванию в сознании педагогов целостной системы знаний в процессе обучения по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения квалификации, направленной на развитие го-

товности к воспитательной деятельности. 

Материалы и методы исследования  

Материалом для исследования послужили труды отечественных авторов, в которых 

раскрываются положения о профессиональной готовности педагога, сущность и структура 

воспитательной деятельности педагога, характеристики концептосферы и концепта, идеи ко-

гнитивной педагогики. В процессе исследования использовались: теоретические методы – 

анализ педагогической, философской, лингвистической, психологической научной литера-

туры по теме исследования, а также эмпирические – анализ образовательных продуктов слу-

шателей, статистические методы обработки данных. Для подтверждения эффективности при-

менения инфографики было разработано специальное задание, которое выполнялось слуша-

телями дополнительной профессиональной образовательной программы «Воспитательная 

деятельность в образовательной организации» на начальном этапе обучения и по его завер-

шению. При анализе выполненных заданий качественные ответы были переведены в количе-

ственные показатели по 3-балльной шкале (1 балл – низкий уровень, 2 балла – средний уро-

вень, 3 балла – высокий уровень), что позволило зафиксировать динамику развития когнитив-

ного компонента готовности педагогов к воспитательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Такая форма визуализации текстовых данных, как «облако слов», изначально появи-

лась для удобства работы с интернет-ресурсами: в облаках слов отображались ключевые 

слова (теги) веб-сайтов, по которым пользователи могут переходить в интересующий раздел 

или попадать на нужный фрагмент текста, разворачивающий содержание, обозначенное клю-

чевым словом. Данный способ визуализации информации используется в различных сферах 

деятельности, в том числе и в образовании. 

Технология создания инфографики «Облако слов «Ключевые смыслы воспитательной 

деятельности»» как дидактического инструмента включает 4 этапа: целеполагание, отбор со-

держания, графическое оформление, разработка заданий с использованием инфографики. 

1. Этап целеполагания предполагает конкретизацию цели и дидактических задач, ко-

торые необходимо решать в процессе обучения с помощью разрабатываемого инструмента.  

В использовании инфографики в учебном процессе можно выделить два главных ас-

пекта: первый – создание наглядных материалов преподавателем для иллюстрации содер-

жания необходимой к освоению информации; второй – создание инфографических материа-

лов самими обучающимися для систематизации получаемых знаний. В рамках реализации 

процесса обучения педагогов по программе повышения квалификации, направленной на раз-

витие готовности к воспитательной деятельности на основе формирования профессиональ-

ной концептосферы, цель и задачи применения инфографики обусловлены содержатель-

ными характеристиками профессиональной концептосферы воспитательной деятельности и 

спецификой ее формирования. Анализ исследований, посвященных изучению природы кон-

цептосферы и ее структурных элементов (концептов), позволил установить, что профессио-

нальная концептосфера воспитательной деятельности является ментальным конструктом, 

репрезентирующим в сознании целостный образ реализуемой педагогом воспитательной де-

ятельности в виде системы педагогических концептов. В науке концепты представлены как 
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перцептивно-когнитивно-аффективные образования, которые содержат опыт, знание и цен-

ностно-смысловое отношение субъекта к объектам и явлениям, замещают в мышлении це-

лостную образную ситуацию, обогащаются в процессе приобретения нового знания, опыта 

[13–16]. Структура концепта представлена тремя компонентами: понятийный – включает в 

себя имя концепта (если речь идет о научном концепте, то именем является термин) и поня-

тие, выраженное в дефинициях, отражающих существенные признаки объекта или явления; 

образно-перцептивный – в нем можно выделить индивидуальный опыт субъекта, приобре-

тенный в процессе осуществления действий с объектом или явлением, и все присвоенные 

сознанием представления о нем; ценностный – выражает эмоционально-чувственное отно-

шение к содержанию концепта. Формирование профессиональной концептосферы воспита-

тельной деятельности происходит путем присвоения сознанием целостного педагогического 

знания из области теории воспитания через ознакомление с теоретической информацией, ее 

встраивание в практическую деятельность и рефлексию опыта. 

Таким образом, цель применения инфографики «Ключевые смыслы воспитательной 

деятельности» была определена как обеспечение усвоения слушателями актуального содер-

жания теории воспитания в виде целостной системы знаний. Для достижения данной цели 

дидактические возможности инфографики должны решать следующие задачи: 

1) демонстрировать в сжатом виде актуальное смысловое содержание теории воспи-

тания; 

2) способствовать обнаружению слушателями дефицита знаний;  

3) помогать осмыслению и систематизации слушателями приобретаемых в процессе 

обучения знаний; 

4) содействовать непроизвольному запечатлеванию терминов в сознании слушателей. 

2. Этап отбора содержания предполагал работу с информационными источниками. 

Присвоение сознанием целостной системы научного знания происходит в процессе осмысле-

ния и понимания как крупных категорий, так и самых мелких его структурных элементов. В 

науке такими мелкими структурными элементами выступают термины.  

Термин – это слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие 

и характеризующееся однозначностью, по крайней мере в пределах данной науки или род-

ственной группы наук [17]. За каждым термином скрывается понятие, которое само по себе 

является внешним научным знанием, но, пройдя этап понимания, присваивается сознанием 

и при установлении взаимосвязей с другими терминами и понятиями позволяет оперировать 

более крупными смысловыми единицами. Таким образом, содержанием инфографики «Клю-

чевые смыслы воспитательной деятельности» стали слова и словосочетания, которые явля-

ются терминами теории воспитания.  

Отбор содержания для инфографики осуществлялся с опорой на следующие прин-

ципы отбора терминолексики [18, 19]: тематическая принадлежность, полнота охвата терми-

нолексики, синхронность (временной фактор), семантическая целостность.  

Реализация принципа тематической принадлежности предполагает выделение те-

матических разделов отбираемых терминов. В рамках исследования, посвященного развитию 

готовности педагогов к воспитательной деятельности на основе формирования профессио-

нальной концептосферы, создание рассматриваемой инфографики обусловлено необходи-

мостью очертить контур теории воспитания, которая является объективированным источни-

ком формирования концептосферы, и в сжатом виде предъявить слушателям то содержание 

теории и методики воспитания, которое им необходимо освоить в процессе обучения. Тема-

тические разделы были определены в соответствии со структурой и содержанием программы 

повышения квалификации «Воспитательная деятельность в образовательной организации». 



 
       Педагогические науки  
        Pedagogical sciences 

 

 

38 
  Социальная компетентность. 2024. Т. 9, № 2. С. 34–44 

  Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 34–44 
ISSN 2658-5855 

 

Структурирование содержания программы осуществлялось с опорой на компоненты струк-

туры воспитательной деятельности [20] и ее встраиваемость в систему более высокого по-

рядка – воспитательную систему образовательной организации. 

Таким образом, были определены следующие тематические разделы для отбора тер-

минов в инфографику «Ключевые смыслы воспитательной деятельности»:  

– цели и ценности воспитания;  

– вовлечение воспитанников в совместные дела на основе интересов и потребностей; 

– создание детско-взрослой общности; 

– побуждение воспитанников к освоению социально значимых знаний, отношений, 

опыта деятельности; 

– результаты воспитания; 

– воспитательная система.  

Принцип полноты охвата терминолексики предполагает избыточное количество 

слов и словосочетаний по каждому выделенному разделу. Для более полного отражения со-

временного понимания воспитания как многоплановой гуманитарной практики, строящейся на 

принципах гуманизма, в инфографику были включены не только термины, используемые для 

обозначения понятий теории воспитания, но и такие слова, как «забота», «принятие», «дове-

рие» и др., которые являются часто употребляемыми в бытовых ситуациях. Эта особенность 

является отличительной чертой состава инфографики «Ключевые смыслы воспитательной 

деятельности» в ряду других тезаурусов по воспитанию.  

Принцип синхронности (временной фактор) при отборе терминов обеспечивает акту-

альное отражение уровня развития области знания. Говоря о языке теории воспитания, уче-

ные отмечают его фрагментарность, вызванную обособлением отдельных групп терминов, 

используемых представителями разных научных школ [21, с. 13]. Учитывая данную особен-

ность языка теории воспитания, для отбора терминов необходимо было определить не только 

временной диапазон источников, но и их принадлежность авторам определенной научной 

школы. В настоящее время программные документы и методические материалы, направлен-

ные на помощь педагогам в организации воспитательного процесса и признанные на государ-

ственном уровне, разрабатываются сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО под руководством Н.Л. Селивановой – последователями научной школы Л.И. Новиковой. 

Для составления инфографики «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» были ис-

пользованы научные труды авторов московской научной школы, опубликованные в период с 

2011 года по настоящее время, а также примерная программа воспитания. Начало времен-

ного периода охвата источников определено появлением публикаций, фиксирующих парадиг-

мальные изменения, произошедшие в теории воспитания.  

Необходимость следования принципу семантической целостности вызвано тем, что 

в некоторых случаях разделение неоднословных терминов на семантические единицы не поз-

воляет передать смысловое содержание понятий. Согласно данному принципу в инфографике 

представлены термины, состоящие из двух и более слов (например, опыт осуществления со-

циально-значимых действий, возрастные особенности, направленность личности и т.д.). 

3. На этапе графического оформления инфографики происходит размещение 

отобранного содержания в виде облака слов в графическом редакторе. Существует множе-

ство онлайн-сервисов для автоматического генерирования облака слов. Однако использова-

ние подобных сервисов ограничивает возможности размещения в облаке неоднословных тер-

минов. Решение данной проблемы видится в обращении к графическим редакторам, одним 

из которых является Photoshop. Возможности данной программы позволяют размещать слова 

и словосочетания в нужном порядке, менять цвет, шрифт, размер и толщину шрифта. В зави-

симости от задач, которые преследует создатель инфографики, можно систематизировать 
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термины с помощью различных приемов: расположение в одной части поля, выделение оди-

наковым цветом или размером шрифта.  

При создании инфографики «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» мы со-

знательно отказались от какой-либо систематизации терминов в облаке слов, чтобы обучаю-

щиеся самостоятельно выявляли их взаимосвязи и систематизировали усваиваемые на каж-

дом этапе обучения понятия. Поэтому расположение терминов в данной инфографике, раз-

меры шрифтов и цветовое обозначение не имеют смысловой нагрузки (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Инфографика «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» 

Fig. 1. Infographic «Key meanings of educational activity» 

4. Этап разработки заданий с использованием инфографики осуществляется в 

соответствии с дидактическими задачами. Представим примеры заданий, с помощью которых 

реализуются дидактические возможности данной инфографики в процессе обучения педагогов 

по дополнительной профессиональной программе, направленной на развитие готовности к 

воспитательной деятельности на основе формирования профессиональной концептосферы. 

На начальном этапе обучения в целях фиксации дефицита знаний слушателям пред-

лагается отобрать из инфографики те слова и словосочетания, значения которых непонятны. 

Данное задание позволяет педагогам самостоятельно обнаружить несоответствие существу-

ющей в сознании системы знаний актуальному состоянию теории воспитания и способствует 

появлению или развитию внутренней мотивации на обучение по программе повышения ква-

лификации.  

Для осмысления и систематизации приобретаемых в процессе обучения знаний на 

протяжении всего обучения слушателям предлагается работать над созданием собственных 

инфографик. Собственные инфографики педагоги составляют на протяжении всего периода 

обучения в соответствии с логикой формирования профессиональной концептосферы воспи-

тательной деятельности: ядро концептосферы → каркас концептосферы → новые концепты → 

концептосфера.  

Задания для составления слушателями собственной инфографики в соответствии с 

логикой формирования концептосферы: 

1. Выбрать из облака слов «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» понятия 

теории воспитания, которые имеют личностную значимость и выступают ценностно-целе-

выми ориентирами в выстраивании воспитательной деятельности. Составить собственную 

инфографику, визуализировать иерархию и взаимосвязи между понятиями. Результат – фор-

мирование ядра концептосферы. 
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2. Выбрать из облака слов «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» поня-

тия, соответствующие компонентам структуры воспитательной деятельности, добавить в соб-

ственную инфографику, визуализировать иерархию и взаимосвязи. Результат – формирова-

ние каркаса концептосферы. 

3. Добавить в собственную инфографику понятия из инфографики «Ключевые смыслы 

воспитательной деятельности», наиболее полно раскрывающие содержание изученной темы.  

Визуализировать иерархию и взаимосвязи (выполняется по итогам каждой темы). Результат – 

обновление существующих в сознании концептов, формирование новых.  

4. Распределить термины из собственной инфографики между компонентами лич-

ностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности. Результат – установле-

ние взаимосвязей между концептами. 

5. Без опоры на облако слов составить итоговую инфографику «Мои ключевые смыслы 

воспитательной деятельности» из концептов, на которые опираетесь, реализуя воспитатель-

ную деятельность. Продемонстрировать иерархию и взаимосвязи. Результат – содержание 

индивидуальной профессиональной концептосферы. 

 

Рис. 2. Последовательность действий по составлению инфографики  

в виде облака слов для учебной дисциплины или программы 

Fig. 2. The sequence of actions for creating an infographic in the form of a cloud of words  

for an academic discipline or program 

Результаты эмпирической апробации инфографики   

Инфографика «Облако слов «Ключевые смыслы воспитательной деятельности» была 

апробирована при реализации дополнительной профессиональной образовательной прог-
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раммы «Воспитательная деятельность в образовательной организации» на базе Центра пе-

дагогического мастерства Академического колледжа АНПОО «ДВЦНО». В опытно-экспери-

ментальной работе приняли участие 68 учителей общеобразовательных школ г. Владиво-

стока. Для выявления когнитивного критерия готовности педагогов к воспитательной деятель-

ности применялось задание «Мои ключевые смыслы воспитательной деятельности». В дан-

ном задании слушателям предлагалось составить инфографику из педагогических понятий, 

на которые они опираются, проектируя и реализуя воспитательную деятельность, визуализи-

ровать иерархию и взаимосвязи данных понятий, а также пояснить личностный смысл неко-

торых понятий, вошедших в индивидуальную инфографику. Задание слушатели выполняли в 

начале обучения и по его завершению. Для оценки образовательных продуктов использова-

лась 3-балльная шкала: 1 балл (низкий уровень) – инфографика представлена бытовыми по-

нятиями, педагогические термины отсутствуют или представлены в незначительном количе-

стве, связи между ними линейны; 2 балла (средний уровень) – инфографика представлена 

преимущественно педагогическими терминами, отражающими современное состояние тео-

рии воспитания, присутствует концепт-цель, связи между ними ризоматичны, в пояснении 

личностных смыслов понятий используются формулировки «для меня важно/значимо…», 

«я хочу…», «лично для меня это значит….», а не определения из научно-методической лите-

ратуры; 3 балла (высокий уровень) – инфографика избыточна, представлена преимуще-

ственно педагогическими концептами, отражающими современное состояние теории воспи-

тания, связи между концептами ризоматичны, ядром выступает концепт-цель, в пояснении 

личностных смыслов приводятся формулировки «для меня важно/значимо…», «я хочу…», 

«лично для меня это значит….» и примеры из собственного профессионального опыта. 

 

Рис. 3. Динамика развития когнитивного компонента готовности к воспитательной деятельности  

у педагогов до и после обучения по дополнительной профессиональной программе  

«Воспитательная деятельность в образовательной организации» 

Fig. 3. The dynamics of the development of the cognitive component of readiness for educational activities 

among teachers before and after training in the additional professional program  

"Educational activities in an educational organization" 

Результаты выполнения задания на начальном этапе обучения показали, что у 60 чело-

век когнитивный критерий готовности находится на низком уровне, у 8 – на среднем, высокий 

уровень не показал ни один респондент. Анализ инфографик на завершающем этапе обуче-

ния выявил следующие результаты: 0 человек – низкий уровень, 28 человек – средний, 40 че-

ловек – высокий уровень. Инфографики, составленные педагогами по завершению обучения, 

демонстрировали значительное обогащение профессиональной концептосферы актуальной 

терминологией теории воспитания, а пояснения личностной значимости вошедших в инфо-

графику терминов подтверждали, что указанные педагогические феномены являются осмыс-

ленным, личностно-значимым знанием для педагогов – концептами воспитательной деятель-
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ности (рис. 3). Структурированное расположение понятий позволило сделать вывод, что по-

лученное в период обучения знание систематизировалось в сознании респондентов и пред-

ставляет собой целостную систему, на которую педагоги опираются при проектировании и 

реализации воспитательной деятельности.  

Выводы  

Результаты эмпирического исследования подтверждают эффективность инфографики 

«Ключевые смыслы воспитательной деятельности» как инструмента развития когнитивного 

компонента готовности педагогов к воспитательной деятельности через формирование про-

фессиональной концептосферы. Значимость применения данного инструмента в процессе 

обучения усматривается в следующем: ознакомление слушателей с актуальным содержа-

нием теории воспитания, что способствует их самостоятельному фиксированию дефицитов 

знаний и актуализации мотивации на профессиональное развитие в области воспитания; 

осмысление и систематизация изучаемой теории и профессионального опыта в период обу-

чения через задания по отбору личностно значимых понятий по итогам освоения разделов 

программы; генерация собственной системы личностно значимых знаний с опорой на научную 

теорию, профессиональный опыт и ценностно-смысловые установки. Благодаря работе с ин-

фографикой в процессе обучения сознание фиксирует смысловую палитру личностно значи-

мых для педагога концептов, непрерывно обогащая субъективную профессиональную кон-

цептосферу воспитательной деятельности. 
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Часть первая 
 

Аннотация. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать место и роль организованной 

преступности в жизни России в постсоветский период истории. Раскрываются основные характери-

стики нового этапа развития антисоциальной активности, когда криминалитету в 1990-е годы удалось 

не только выйти на уровень принятия властных решений, но и обеспечить себе едва ли не господству-

ющее положение в жизни российского общества во всех его сферах. Предваряя раскрытие собственно 

негативного перерождения российского социума, автор счел необходимым показать общее его состо-

яние к началу 1990-х годов, когда оно находилось в состоянии социальной катастрофы. Раскрываются 

процессы развала промышленного и сельскохозяйственного производства, снижения объема валового 

национального продукта, что было беспрецедентно по своим масштабам для мирного времени. Дела-

ется акцент и на массовом обнищании значительного количества индивидов, что в значительной сте-

пени способствовало криминализации социальных отношений, нарастанию антисоциальных настрое-

ний, росту преступности, в том числе в ее организованных формах. Впервые после Великой Отече-

ственной войны в стране вновь появилось много беспризорных детей. Анализируется в этой связи и 

ход так называемой приватизации, когда преступный социальный мир обеспечил себе захват многих 

ключевых объектов собственности, целых отраслей народного хозяйства страны. Отмечается огром-

ный рост коррупционных проявлений, сращивания части работников аппарата управления с преступ-

ными элементами. Фиксируется нарастание сепаратизма, что во многом связано именно с тем, что 

многие региональные чиновники открыто взаимодействовали с криминалитетом. Показывается отно-

сительно новое явление в жизни общества – организованная спортивность, что означало подготовку 

боевиков преступности в различных секциях, в основном занимающихся разными видами единоборств. 

Ключевые слова: организованная преступность, постсоветский период истории, приватизация, сепа-

ратизм 

Для цитирования: Кривошеев В.В. Организованная преступность в России в 1990-е годы: от «красной 
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Organized crime in Russia in the 1990s:  
from the "red mafia" to the dominance of "authorities" 

V.V. Krivosheev 

I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation 
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Part One 
 

Abstract: Purpose of this article is to show the place and role of organized crime in the life of Russia in the 

post-Soviet period of history. The main characteristics of the new stage of the development of antisocial activity 

are revealed, when in the 1990s, criminals managed not only to reach the level of decision-making, but also 
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to secure an almost dominant position in the life of Russian society in all its spheres. Preceding the disclosure 

of the actual negative rebirth of Russian society, the author considered it necessary to show his general con-

dition by the beginning of the 1990s, when it was in a state of social catastrophe. The processes of collapse 

of industrial and agricultural production, a decrease in the volume of gross national product, which was un-

precedented in their scale for peacetime, are revealed. Emphasis is also placed on the mass impoverishment 

of a significant number of individuals, which greatly contributed to the criminalization of social relations, the 

increase in anti-social sentiments, and the increase in crime, including in its organized forms. For the first time 

after the Great Patriotic War, many street children reappeared in the country. The course of the so-called 

privatization is also analyzed in this regard, when the criminal social world secured the seizure of many key 

property objects, entire sectors of the country's national economy. There is a huge increase in corruption 

manifestations, merging some of the employees of the management apparatus with criminal elements. The 

growth of separatism is recorded, which is largely due to the fact that many regional officials openly interacted 

with criminality. A relatively new phenomenon in the life of society is shown - organized sportsmanship, which 

meant the training of crime fighters in various sections, mainly engaged in different types of martial arts. 

Keywords: organized crime, post-Soviet period of history, privatization, separatism 

For citation: Krivosheev V.V. Organized crime in Russia in the 1990s: from the "red mafia" to the domination 

of "authorities". Social Competence, 2024, vol. 9, no. 2, pp. 45–63. (In Russ.). 

Введение 

Давно в определение 1990-х годов применительно к российскому обществу вошло по-

нятие «лихие девяностые». Первыми его использовали публицисты, журналисты, которые 

всегда предпочитали яркие термины с целью большего воздействия на читателей. Но вскоре 

такой термин стали активно применять и исследователи в сфере гуманитарных и социальных 

наук. Речь идет об экономистах [25; 36], правоведах [4], политологах [64], литературоведах 

[6], историках [5], социологах [61]. 

Словом, само понятие давно утвердилось и в полной мере передает оценку крайних 

форм социального напряжения, антиобщественного поведения, присущих многим индивидам 

России в указанный период. Используя официальную статистику, обращаясь ко многим ис-

следованиям, вполне можно утверждать о четкой фиксации в 1990-е годы настоящего разгула 

преступности во всех ее формах, подлинной криминальной агрессии. При этом надо иметь в 

виду, что возникло все это не сразу, неожиданно. Основания для столь мощного криминаль-

ного наступления были заложены ранее, и в 1970-е, но в основном в 1980-е годы. 

Цель исследования 

Целью данной статьи является по возможности полное раскрытие функционирования 

организованной и иных форм преступности в 1990-е годы. Достижение этой цели возможно, 

по нашему мнению, при решении следующих сопряженных задач. Во-первых, имеется в виду 

показать условия и факторы, которые породили наступление криминалитета, дальнейшее его 

проникновение в указанный период на уровень принятия властных решений. Во-вторых, важ-

ным видится анализ преступных проявлений в различных сферах общества. 

При этом важным виделся показ того, как криминальная активность была генетически 

связана с предыдущими ее проявлениями, во многом наследовала то, что уже сложилось в 

1980-е годы.  

Методология и методы исследования 

Представляется целесообразным при рассмотрении преступности в 1990-е годы ис-

пользовать институционализм. По нашему мнению, криминальная активность в разных ее 

формах может рассматриваться как своеобразный антисоциальный институт. Все институци-

ональные элементы при этом вполне могут быть зафиксированы. Преступность имеет свою 
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нормативную основу, т.е. определенные представления о правилах, регулирующих взаимо-

действия в этом особом социальном мире. Есть и знаково-символические слагаемые, и даже 

своя идеология. При это наиболее существенно именно то, что данный, по сути, антисоциаль-

ный институт разлагает социум, обеспечивает продвижение таких норм и ценностей, домини-

рование которых приводит к негативной синергии, т.е. не только не способствует сплочению и 

развитию общества, а ведет к его распаду. В статье автор опирается на анализ статистических 

данных, на вторичный анализ разнообразной информации, которая содержится в трудах спе-

циалистов в социальных науках, а также представлена на сайтах социологических центров. 

Социально-экономические и иные условия криминальной активности  

в 1990-е годы 

Развернуть анализ социально-экономической ситуации в российском обществе в 

1990-е годы необходимо для того, чтобы зримо представить себе все те проблемы, с кото-

рыми столкнулся социум, в каком положении оказались многие миллионы людей в России, 

показать, что реально снижало порог недозволенного и преступного поведения индивидов. 

Большинство экономистов отмечали, что промышленное и сельскохозяйственное производ-

ство в России в 1990-е годы упало так, что это было совершенно нехарактерно для мирного 

времени. Так, в 1991–2000 гг., впервые в истории, в стране наблюдалось падение ВВП на 

31,8%, страна оказалась на грани деиндустриализации [53]. 

Ни одна страна не знала столь длительного и глубокого снижения производства про-

дукции, уменьшения ВВП в целом, как в России в 1990-е годы. В своей статье тогда еще ис-

полняющий обязанности Президента РФ В.В. Путин привел такие статистические данные. По 

совокупному размеру ВВП Россия к концу 1990-х годов уступала США в 10 раз, Китайской 

Народной Республике – в 5 раз [47].  

Существенно снизились в 1990-е годы ассигнования в научные исследования, что в 

определенной степени свидетельствовало о деградации этой важнейшей сферы социальной 

жизни. Эксперты считают, что доля ВВП на государственные ассигнования на науку не только 

для ее сохранения, но и развития не может быть ниже 2%. Если она уменьшается до 1,5%, то 

это вызывает медленную элиминацию фундаментальной науки как основы науки как таковой. 

В Израиле этот показатель в середине 1990-х годов был 3,5%, в Японии – 3,05%; в США – 

2,75%; в России – 0,32% [42, с. 143]. По данным академика Н. Петракова, на научные иссле-

дования в конце 1990-х годов в России в расчете на душу населения расходовался 61 доллар 

в год. В Австралии, Австрии, Бельгии – 350 долларов, в Германии – 510 долларов, в США – 

795 долларов. Даже в таких не лидирующих в научном отношении странах, как Португалия и 

Венгрия, расходы на научные изыскания были соответственно 95 и 72 доллара [44]. 

За этими данными, которые, на наш взгляд, весьма показательно характеризуют соци-

ально-экономическое положение российского общества, скрывается не только оценка состо-

яния в экономической сфере общества. Падение производства, прекращение или крайнее 

сужение деятельностной активности на многих предприятиях не могло не привести к таким 

новым явлениям в жизни социума, как массовая безработица, хронические невыплаты зара-

ботной платы. А это, в свою очередь, не могло не сказаться на трудовой активности миллио-

нов людей, на их социальном самочувствии.  

Ситуация в развитых странах свидетельствует, что на пороге бедности без угрозы соци-

альной стабильности может жить не более 10% населения [42, с. 179]. В России в середине 

1990-х годов не менее одной трети населения существовало на бюджете деградации [49, с. 59].  

Основные ресурсы по различным расчетам в тот же период являлись достоянием не 

более одного процента населения [38, с. 16]. Все это приводило, в частности, и к существен-

ной деформации адаптационной практики индивидов, значительная часть из которых не 

https://kantiana.antiplagiat.ru/report/full/1514?v=1&c=0&page=20
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усматривала ничего предосудительного в нарушении законов. Это можно объяснить и теми 

ошибками, которые руководство страны допускало в ходе кардинальной трансформации. 

Можно согласиться с оценкой, что в тот период правительство России не смогло решить за-

дачу реализации рыночных реформ, перевести страну на вектор устойчивого развития. Пла-

новая экономическая модель была ликвидирована, но, увы, новая так и не появилась [15, 

с. 16]. Важно показать, как сами россияне оценивали свое положение и кто, с их точки зрения, 

в набольшей мере мог добиваться успеха в непростое время. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения в своем исследовании, проведенном в 1997 году, установил, что 

58% опрошенных в 1997 г. считало, что наибольшего успеха в России в состоянии добиться 

жулики, махинаторы, мошенники, словом, те, кто совершил тот или иной поступок, не совме-

стимый с законами [58].  

Современная российская социальная наука, как представляется, до сих пор далеко не 

в полной мере сопоставляет вполне возможную взаимообусловленность катастрофического 

состояния российского социума в 1990-е годы и вплетенность различных, говоря юридиче-

ским языком, преступных элементов в социальную ткань, во многие социальные институты и 

процессы. А это в еще большей степени предопределило глубину негативных проявлений в 

ходе кардинальной трансформации российского общества.  

Известно, что уже в 1990-е годы представители власти, некоторые эксперты стали 

настойчиво продвигать идею, что Россия вступила в этап модернизации. Но вот социолог 

В.А. Ядов сделал вывод, что за внешне привлекательными декларациями о движении по пути 

осовременивания всей социальной жизни в определенном смысле скрывалась пустота. 

В действительности модели модернизации, реализуемые в других странах, для России ока-

зались неприемлемыми. С точки зрения В.А. Ядова, так и не получилось убедительно рас-

крыть состояние и динамику социальных процессов в России [66, с. 65–66]. При этом важно 

подчеркнуть другое. Выше уже говорилось, что криминальная активность в российском обще-

стве, в том числе в организованных ее формах, приобретала исключительно опасный харак-

тер. Не учитывать это при рассмотрении всего происходящего в России в 1990-е годы было 

бы просто некорректно. Поэтому и возникал вопрос: уже если стали говорить о модернизации, 

то кто ее возглавлял? В каком направлении реально шла Россия? А.П. Бутенко, например, 

определял общественный строй в России в середине 1990-х годов как некоторый синтез 

остатков тоталитаризма со спекулятивно-мафиозным становлением капитализма [2, с. 101]. 

С.Ю. Глазьев считал, что российское общество того периода можно назвать криминальным 

капитализмом [8, с. 8]. Но дело, разумеется, не в том, чтобы найти очередные определения 

российского социума в 1990-е годы. Такие дефиниции скорее дань традиции, когда отече-

ственная социальная наука, всегда используя, по сути, марксистский подход, пыталась выде-

лять некие этапы развития общества. Важно другое: находясь, как говорится, внутри стреми-

тельных процессов не столько планомерного преобразования общества, сколько хаотичной 

его автотрансформации, отечественные исследователи пребывали в некой методологиче-

ской и теоретической растерянности. Действительно, прежние модели и маркеры уже не ра-

ботали, а новые еще не появились.  Отсюда и сказывалась невозможность адекватно оценить 

состояние и перспективы своего общества [67].  

Криминальный потенциал российского общества:  

политическая сфера, политическая коррупция 

Анализ криминального потенциала российского общества в 1990-е годы представля-

ется необходимым начать с политической его составляющей. Именно эта сфера, включаю-

щая все элементы политической системы, функционально нагружена целеполаганием, при-
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нятием наиболее масштабных управленческих решений. Соответственно, если в этой подсис-

теме общества наблюдается криминальное перерождение, то это неизбежно сказывается на 

всех остальных слагаемых общественной жизни. 

После появления так называемой «новой России», что произошло после распада Со-

ветского Союза, достаточно быстро стала складываться совершенно новая социально-поли-

тическая обстановка, в которой федеральной власти предстояло действовать. Насколько это 

было успешно в 1990-е годы, мы сейчас и покажем. 

Во-первых, вскоре проявляются откровенно сепаратистские настроения у правящей 

элиты многих бывших автономных республик в составе России, формируется своего рода за-

конодательная база под все эти уже даже не мечты о самостоятельном существовании. 

Вскоре после распада Советского Союза почти все автономии провозгласили свой суверени-

тет. Более того, Татария, Чечня, Якутия посчитали необходимым выйти из состава Россий-

ской Федерации. Этому способствовало и явно ошибочное поведение тогдашних руководите-

лей России, Президента Б.Н. Ельцина, и в Татарии, и в Башкирии сказал печально известную 

фразу: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите» [52]. Именно в таком виде, не ак-

центируя внимание на известное продолжение фразы, ее и тиражировали.  

Поэтому автономные республики, где коренным населением были отнюдь не русские, 

требовали все больших полномочий. Как видим, новая российская власть показывала обще-

ству, что целесообразность важнее закона, а желание главного действующего лица россий-

ского общества выше права и законности. Это не могло не воздействовать на массовое со-

знание, вызывая в нем негативизм по отношению к любым нормам. Ведь власть сама пока-

зывала примеры пренебрежения законом, действуя порой цинично и жестоко. Так и было, 

когда в начале октября 1993 года в Москве начались массовые выступления против указа 

Президента Б.Н. Ельцина о роспуске легитимно избранного Верховного Совета страны. Но и 

оппозиция тоже действовала противоправно. Под руководством вице-президента А.В. Руц-

кого, который незаконно провозгласил себя президентом, протестующие попытались взять 

штурмом здания московской мэрии и телецентра. Известно, чем все закончилось. Было рас-

стреляно здание Верховного Совета, и до сих пор нет данных о числе жертв защитников так 

называемого Белого дома [37, с. 38]. Поэтому действительно порой трудно определить мо-

мент, с которого терроризм государственный – преступление рвущихся к власти, перерастает 

в террор государства, т.е. преступление пришедших к власти [18, с. 10]. 

Демократия в России, как видим, начиналась, по сути, с криминального расстрела пар-

ламента. По-разному можно расценивать это. Но есть и такая точка зрения, что произошед-

шее было и провокацией, и государственным переворотом [63]. По сути, это был первый акт 

государственного терроризма. 

В силу этого легко объяснить и тот факт, что политический терроризм стал достаточно 

распространенным явлением в тот период. Логика прослеживается, как говорится, очевидная: 

уж если государство позволяет себе не просто нарушение законов, а вооруженное подавле-

ние законно избранной власти, то почему это нельзя делать другим акторам, в меньших мас-

штабах, естественно. Статистика свидетельствует, что в 1994 г. было зарегистрировано 

18 террористических актов, в 1995 г. – 46 [1, с. 61]. 

Не менее опасной формой криминализации политической сферы российского обще-

ства была коррупция. Понятно, что это явление было свойственно всем стратам социума. 

В конце концов, нельзя забывать, что решение элементарных жизненных проблем, будь то 

взаимодействие с сотрудником милиции после нарушения правил дорожного движения или 

попытка ускорить продвижение своей просьбы в каком-нибудь учреждении, как правило, не 

обходилось без соответствующей «благодарности». Но все это была, что называется, низо-
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вая коррупция. Разумеется, и эта форма мздоимства деформирует систему социальных от-

ношений, понижает уровень нравственности в обществе. И все же куда опаснее политическая 

коррупция, т.е. такая, которая затрагивает основы государственности, переводит в сферу ком-

мерции решение куда более масштабных проблем, начиная от назначения руководителей ре-

гионов до распределения довольно скудных субсидий из федерального бюджета. Можно в 

этой связи вспомнить и то, как так называемая «семибанкирщина», т.е. группа руководителей 

банков, других крупных бизнесменов, которых в реальности было больше семи, финансиро-

вала предвыборную кампанию Б.Н. Ельцина в 1996 году, когда его рейтинг в начале этого 

года едва достигал 4% [23].  

Исследование коррупции весьма затруднено, потому как это деяние, говоря юридиче-

ским языком, обладает высокой степенью латентности. Криминологи, например, оценивают 

этот уровень в 90–95% [10, с. 38]. Естественно, политическая коррупция в России не была 

чем-то из ряда вон выходящим, каким-то исключительно нашим, отечественным явлением. 

Достаточно вспомнить, например, так называемое дело «Локхид» в Японии. Эта корпорация 

делала регулярные «пожертвования» премьер-министру Танака Какуэй, чтобы гарантиро-

ванно продавать самолеты японским компаниям. Вице-президент «Локхид» признался, что 

компания заплатила около 3 млн долл. в виде «финансовой помощи» премьер-министру Япо-

нии за содействие в сопровождении контрактов [60, с. 48]. И подобных примеров из самых 

разных стран немало. И это только те события, которые попали в прессу, вызвали обществен-

ный резонанс. Отличие с нашей страной в 1990-е годы видится в другом. В России того пери-

ода истории коррупционеры часто оставались у власти, за свои действия они не отвечали по 

закону. 

Социально-политическая ситуация в России в 1990-е годы оценивалась с разных ми-

ровоззренческих позиций. Но наиболее приемлемой нам видится представление о ката-

строфе, именно такая социальная модель, по нашему мнению, наиболее полно отражает ре-

алии того времени.  

А.И. Пригожин, например, отмечая достаточную подвижность границ между понятиями 

«кризис» и «катастрофа», считает все же, что катастрофа от кризиса отличается глубиной 

потрясений, в результате которых происходит дезинтеграция социальной системы. Другой 

критерий сам автор признает спорным: более быстрый характер катастрофы в сравнении с 

кризисом. При этом А.И. Пригожин оговаривается, что понятие «стремительность» вообще, 

вероятно, трудно применимо к социальным процессам [46, с. 114]. В.В. Локосов более катего-

ричен, он считает, что говорить о кризисе в России 1990-х годов нельзя, общество развива-

лось в то время по катастрофическому сценарию [31]. 

По многим параметрам общественного развития, и с нашей точки зрения, можно гово-

рить, что в тот период развитие характеризуется как идущее по пути катастрофы. 

При этом произошло своеобразное наложение ряда субъективных факторов. С одной 

стороны, это явно неумелое управление социальными процессами, исключительное корысто-

любие правящей элиты. С другой – это выход на уровень принятия властных решений на всех 

уровнях представителей криминалитета. Более того, преступный мир не просто получил до-

ступ к властным рычагам в основных подсистемах социума. Криминальные элементы в реша-

ющей мере стали определять и перспективный вектор трансформации общества, вступив-

шего на путь рыночных преобразований и без того сложный, чреватый многими рисками, и 

решение оперативных задач.  

Меньше всего нам хотелось бы выглядеть с этой точкой зрения политически или идео-

логически, или даже научно ангажированным, оказаться в плену собственной привлекатель-

ной и оригинальной концепции. В дальнейшем изложении, показав сущностные характери-

стики криминализации, содержание всей совокупности социальных отношений в России с 
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точки зрения их криминальной пораженности, нам удастся достаточно доказательно, всесто-

ронне обосновать этот тезис. 

Пока мы можем констатировать одно: глубина социальной деградации российского 

общества в 1990-е годы не может быть выражена категориями «случайность», «непредви-

денная флуктуация», как порой некоторые исследователи пытались представить все проис-

ходящее в российском обществе. Речь может идти о сущностных, возможно даже закономер-

ных, процессах, которые могли быть вполне предсказуемыми. Во-первых, по нашему мне-

нию, новая российская власть, стремясь избежать так называемого коммунистического ре-

ванша, искала сторонников, что называется, где угодно, не гнушаясь связями с представите-

лями преступного мира. Во-вторых, безволие, а то и стремление не обращать внимание на 

реалии, которые на самом деле представали не столько в виде доминирования граждан-

ственности, свободы, сколько в форме анархистского своеволия значительной части обще-

ства, привело к обвальному росту преступности. В-третьих, получают в этот период все боль-

шее распространение такие нормы, которые не могут быть определены как позитивные, ве-

дущие к утверждению права, моральных предписаний. Даже распространяющаяся лексика 

(беспредел, халява, легавый, мочить и т.п.) наглядно свидетельствовала, откуда она появ-

лялась. В 1994 году впервые в нашей стране был даже издан словарь тюремного арго [3]. 

Этот язык становился новой нормой, он использовался журналистами, не брезговали им и 

представители власти. 

Во-вторых, в 1990-е годы криминальный мир не только перехватил, но и активно вы-

полнял такие функции, которые прежде были прерогативой властных органов. Это была так 

называемая вынуждаемая силовая защита (рэкет), когда определенные группировки, не бес-

платно, естественно, брали на себя охрану объектов собственности. Это могли быть киоски, 

в которых новоявленные бизнесмены продавали стандартный набор: чипсы, пиво, газировка 

и т.п. Группировки побольше «брали под охрану» уже более масштабные объекты, среди ко-

торых могли быть и супермаркеты, склады.  

В-третьих, криминалитет смог взять под контроль производственные мощности неко-

торых подотраслей экономики, таких, например, как добыча редкоземельных элементов, 

нефти, газа. Так, изучение В.В. Радаевым мнений предпринимателей, которое он провел в 

1996 году, выявило, например, что силовое вымогательство и угрозы изъятия собственности 

отметили 79% опрошенных бизнесменов, а 17% считали, что такие методы применялись ча-

сто [31, с. 83]. 

«Параллельная» социальная структура российского общества в 1990-е годы: 

место криминалитета в жизни социума 

Есть все основания констатировать, что в 1990-е годы в России наряду с открытой, 

явной, мы бы сказали, социальной структурой сложилась и существовала вторая, теневая, 

латентная структура общества. Вот что это означает в реальности. Что касается изменений в 

открытой, по нашему определению, структуре, то в ней начинает заявлять о себе бизнес-слой. 

В этой страте были представлены, по терминологии И.В. Куколева, «комсомольцы», «фи-

зики», «управленцы» и «банкиры» [29]. Под «комсомольцами» при этом понимались молодые, 

активные функционеры структур комсомола, связанные, например, с туристическими фир-

мами (бюро международного молодежного туризма «Спутник»), строительными отрядами, ор-

ганизациями научно-технического творчества молодежи. Они быстро включились в освоение 

рыночных отношений, используя опыт общения во властных структурах, преобразуя полуоб-

щественные формирования в коммерческие организации. Активно использовали вчерашние 

комсомольцы и навыки, которые были приобретены в организации различных развлекатель-

ных мероприятий, конкурсов и т.п. Поэтому для них ничего не стоило освоить шоу-бизнес. 
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Кроме этого, в ту пору появилась такая услуга, как прокат видеокассет в специальных сало-

нах. Не стоит забывать, что даже компактные видеомагнитофоны, по крайней мере в нача-

ле-середине 1990-х годов, в домашнем обиходе были не очень распространены. Недавние 

«борцы за дело Ленина и партии» быстро превратились в жестких и циничных фирмачей, как 

тогда называли представителей зарождающегося слоя предпринимателей.  

«Физики» – это представители научно-технической интеллигенции, занимающиеся 

компьютерной, множительной техникой, которая была в ту пору новинкой для новой России. 

Под «управленцами» понимались руководители и заместители руководителей до недавнего 

прошлого государственных предприятий, которые стали акционерными обществами. «Бан-

киры» также были специалистами, которые работали в структурах государственного банка 

СССР, сберкасс, которые также преобразовывались в коммерческие организации. Но вот чего 

явно недостает в этом представлении о бизнес-слое российского общества, так это того, что 

в нем были представлены, причем в немалом количестве, представители криминального 

мира. Именно это делало структуру России того времени не просто неоднородной, но зара-

женной негативными элементами, занимающими при этом отнюдь не периферийное положе-

ние в обществе [35]. 

Трансформация общества действительно шла в направлении формирования рыноч-

ных отношений. Соответственно, преобразовывались и бывшие министерства и ведомства. 

Они быстро становились концернами, трестами. И руководители этих структур стали вдруг 

крупными предпринимателями. В.С. Черномырдин, который был министром газовой промыш-

ленности СССР, возглавил в конце 1980-х годов концерн «Газпром». Приватизированное ми-

нистерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, которое стало кон-

церном «Тяжэнергомаш», возглавил также бывший министр В.М. Величко [14, с. 143]. И это 

было присуще всем отраслям экономики, включая, естественно, торговлю, сферу услуг. Тор-

говые управления и крупные магазины стали торговыми домами, государственные автома-

стерские – частными автосервисами. На этом этапе возникает отчетливая связь недавних 

партийных и советских чиновников с владельцами кооперативов, коммерческих предприятий. 

Ведь им требовались торговые площади, складские помещения, разного рода оборудование, 

офисные здания и т.п. С этого момента и возникает социальный симбиоз чиновников, вче-

рашних номенклатурных работников с предпринимателями, при этом зачастую явно крими-

нального толка. Выгода была взаимной, основанной на финансовом интересе обеих сторон. 

Как видим, рекрутирование этой новой экономической элиты шло в основном из пред-

ставителей прежней, советской номенклатуры. Ж. Василевски, на исследование которого 

ссылается Н.Ю. Лапина, например, показал, что 66,8% работников аппарата управления в 

советское время к середине 1990-х создали свои фирмы. А 43,1% остались в сфере государ-

ственного управления [30]. Такой переход, по данным Института социологии РАН, совершали 

в основном комсомольские и хозяйственные руководители [56]. Еще одна социальная группа, 

на основе которой происходило становление слоя предпринимателей, которую можно 

назвать независимыми бизнесменами. Часть представителей этой группы стала обслуживать 

криминальные и околокриминальные элементы, поскольку только эти люди могли вскрывать 

защитные системы компьютеров, создавать базы данных, отстраивать охранную электронную 

аппаратуру и т.п.  

В категорию «независимых» можно отнести и тех, кто на основе закона об индивиду-

альной трудовой деятельности в конце 1980-х годов приступил к первоначальному накопле-

нию капитала. Таких было немного. И они, конечно, испытали на себе криминальный пресс. В 

эту группу включаются и представители общественных организаций, в частности воинов-аф-

ганцев, инвалидов и др., которые получали налоговые и иные льготы для предприниматель-

ской деятельности, что стали использовать представители криминалитета. 
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Становление новой социальной структуры шло неравномерно, учитывая экономиче-

ский кризис, который не позволял относительно стабильно закреплять новые социальные 

страты в российский социум. Надо также иметь в виду, что стремительное вступление рос-

сийского общества в рыночные отношения не позволяло многим индивидам идентифициро-

вать себя с тем или иным социальным слоем. Это объяснимо: находясь, что называется, в са-

мой гуще процесса, люди вряд ли могли отчетливо осознавать масштаб изменений, а значит 

и понимать свое место в новой социальной иерархии [16]. 

Рекрутирование новой страты, именуемой чаще всего весьма условно как «новая бур-

жуазия» или «новые русские», шло из самых разных групп. Исследователи пришли к выводу: 

по генезису российские предприниматели сводимы к некоторым прежним группам [22]. Эти 

группы прежнего социума были относительно изолированы друг от друга. Тем примечатель-

нее, по нашему мнению, появление неких общих ментальных свойств у этих людей. Если 

прежде о предпринимательстве можно было говорить, имея в виду сугубо криминальные яв-

ления, то в 1990-е годы бизнесмены начинают действовать вполне легально, более того, с 

полной поддержкой властных структур разного уровня. 

Особо следует выделить одну группу, формирующую бизнес-слой новой России. Она 

состоит из представителей криминального мира, частично легализовавшегося в силу не-

осмотрительности и криминологической безграмотности тех, кто готовил закон о кооперати-

вах и частной предпринимательской деятельности. Детально на этой страте в данном случае 

нет необходимости останавливаться особо, поскольку речь о криминалитете пойдет далее. 

Здесь важно было лишь показать, из кого рекрутировались предпринимательские группы, что 

послужило основанием их образования, как возникали все эти «новые русские», герои много-

численных анекдотов в России в 1990-е годы. 

В целом, во-первых, мы можем констатировать наличие в ту пору весьма емкого пре-

ступного слоя в российском социуме. Так, в учреждениях исполнения наказания в 2000-м году 

находилось более 1 млн заключенных. А в изоляторах временного содержания одновременно 

могло находиться до 2 млн человек, ожидающих суда [59, с. 5]. При этом надо учитывать 

наличие убедительной доказательной базы обвинений, что, понятно, отражает профессиона-

лизм новой российской правоохранительной системы. 

Вот один пример. В Братске Иркутской области, например, в год только из-за недока-

занности содеянного в судах прекращалось свыше 15% уголовных дел [27]. Естественно, 

нельзя все сводить к отдельным примерам. Но с полным основанием можно предположить, 

что этот город не являлся исключением, не лучше обстояло дело и в других регионах страны. 

Надо к тому же отдавать отчет, что преступный социальный мир неоднороден. В нем 

присутствовали не только воры-одиночки или рядовые исполнители воли своих криминаль-

ных «начальников». В нем, в этом особом социальном мире, видную, но далеко не всегда 

афишируемую роль играли представители беловоротничковой преступности, которые зани-

мали посты в фирмах и организациях, банках и властных структурах. 

Во-вторых, в России в 1990-е годы сложился, реально существовал, по нашему опре-

делению, допреступный социальный мир. Это группы, отдельные индивиды, находящиеся как 

бы на тонкой грани между позитивным поведением, действием и нарушением законов, пред-

писаний и т.п. В 1990-е годы этот особый социальный мир был, разумеется, весьма значи-

тельным. Деклассирование большого количества людей в ту пору сопровождалось маргина-

лизацией и люмпенизацией значительных слоев населения [43]. Появление русскоязычных 

беженцев, экономический кризис, а значит, остановка предприятий и, как следствие, массовая 

безработица повлияли на снижение порога возможного антисоциального поведения многих 

индивидов. К этому можно добавить и беспризорность, появление целого поколения, которое 

мы определяем как несостоявшееся, озлобленное, неудовлетворенное своим положением, 
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инстинктивно понимающее невозможность воспользоваться возможностями позитивной вос-

ходящей социальной мобильности. Выпускники профессионально-технических училищ в со-

ветский период истории в целом ориентировались на созидательный труд, возможность про- 

явить себя, заслужить признание в коллективах. В 1990-е годы ситуация кардинально изме-

нилась. Среди этой категории молодежи появилось все больше неустроенных, озлобленных 

людей, готовых во имя призрачных материальных благ, которые, к слову заметить, стали ак-

тивно навязываться рекламой, легко преступить закон, моральные предписания [26]. 

Известно, что производственный ритм на предприятиях, необходимость для человека 

не просто адаптироваться к нему, а вполне осознанно включаться в процесс предполагает не 

только выработку трудовых навыков, но и закрепление дисциплинарных основ поведения, 

взаимодействия. Это относится не только к сфере материального производства, но и к вклю-

ченности человека в любые социальные организации. Не следует идеализировать такое по-

ведение людей в советское время. Отмечались тогда и прогулы, пьянство в рабочее время, 

другие нарушения. И все же в целом подавляющее число индивидов следовали предписа-

ниям и правилам, режиму рабочего времени.  Когда же наступила ситуация развала промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, к сожалению, выбора у человека зачастую 

просто не оставалось. Отчуждение людей от труда, от управления производством достигло в 

1990-е годы масштабов, которые никогда прежде не отмечались. Хотя Ю.Л. Неймер считает, 

что именно за советские десятилетия истории российского общества сложился тип работника, 

чьи ценности сместились в сторону низкой интенсивности труда и потери интереса к его со-

держанию [39, с. 29]. Это одна из крайних точек зрения. Другая состояла в широко распро-

страняемых пропагандистских утверждениях о непрерывном самоотверженном и вдохновен-

ном труде едва ли не всех работников во всех сферах народного хозяйства страны.  

Представляется, что ни та, ни иная позиция в полной мере не отражают существо-

вавшие реалии. Что касается первоначального постсоветского периода, то фактом является 

то, что и безработица, и люмпенизация в действительности составили социальную базу до-

преступного мира. Люди просто были вынуждены выживать индивидуально, вне связи с со-

лидаристским положением в коллективах, вне социально-позитивных контактов и взаимо-

действий [65].  

Политика государства в 1990-е годы в этом отношении оказалась недальновидной, она 

не опиралась на лучшие традиции каждого народа, населяющего Россию. Власть при этом 

занималась зачастую лишь своими проблемами, а вчерашние партийные и советские чинов-

ники, недавно призывавшие к самоотверженному труду, стали присваивать собственность, 

увеличивали свои финансовые и иные материальные ресурсы. 

В-третьих, говоря о структуре российского общества в 1990-е годы, можно зафиксиро-

вать, что кроме преступного и околопреступного миров криминально пораженными стали и 

остальные, скажем так, в целом позитивно ориентированные страты. И в 1990-е сохранялись 

прежние социальные группы (рабочие, служащие, крестьянство) [13, с. 49]. В то же время их 

характеристики уже изменились. Рабочие теперь подчинялись не просто своим начальникам, 

бригадирам и т.п., а имели дело уже с хозяевами, формирующимся, что уже отмечалось, биз-

нес-сообществом. Да и у крестьянства ситуация радикально изменилась. После крушения 

колхозно-совхозного строя также приходилось работать либо индивидуально, отвечая в пол-

ной мере за свое хозяйство, либо, входя в агрохолдинги, фермерские хозяйства, также рабо-

тать, подчиняясь требованиям руководителей-хозяев. 

В силу этого новая система хозяйствования внесла коррективы в возможность влиять 

на принятие управленческих решений. В советское время, даже при всех издержках и форма-

лизме участия рядовых работников в управленческой практике, такое участие через разные 

общественные органы (постоянно действующие производственные совещания, профсоюзные 
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организации группы «Народного контроля», например) коллективов было возможно и даже 

поддерживалось всеми уровнями власти [7]. Однако социальная апатия, безнаказанность, 

двуличие охватили и производственную сферу. Особенно это стало проявляться на заключи-

тельном этапе советского периода. На предприятиях все чаще происходило воровство, начис-

ление незаслуженных премий, оплата работы, которая фактически не была выполнена. Но 

даже в этом своем действии значительной части представителей рабочих сама эта социаль-

ная группа выступала в качестве важнейшего, действительно системообразующего элемента 

структуры советского общества [7]. Но именно этот элемент, именно рабочий класс оказался 

подвержен мощному криминальному воздействию, иногда вынужденно обслуживая преступ-

ный мир.  

Аналитики отмечают, что многие предприятия в начале-середине 1990-х годов обеспе-

чивали собственное выживание за счет относительно простого производства, выпуска про-

дукции сугубо бытового, потребительского назначения [57]. 

Производство делалось примитивным, что не могло не сказаться на квалификацион-

ных и морально-психологических качествах работников. Одно из ведущих предприятий Кали-

нинграда (производственное объединение «Кварц», например, которое входило в систему 

Министерства электронной промышленности, изготавливало станки с числовым программ-

ным управлением и готовилось к выпуску советского суперкомпьютера «Антей») в 1990-е годы 

перешло на производство кухонных вытяжек и другой бытовой техники. Можно к этому доба-

вить, что к 1990 г. на предприятиях объединения (а эти предприятия были не только в Кали-

нинграде, но и в городах области: в Советске, Черняховске, Багратионовске) было занято 

8674 человека [40], а в 2019 году на заводе работало всего 219 человек [24]. Понятно, что это 

не могло не сказаться на организованности, техническом уровне производства, технологиче-

ской его насыщенности. 

Можно зафиксировать архаизацию хозяйственной жизни в этот период. На улицах го-

родов появились тогда так называемые «бомбилы» (так в России называли таксистов-инди-

видуалов), а также то, что получило название шабашничества. Шабашники – самостоятельно 

организованные бригады работников по ремонту квартир, уборке помещений и т.п. [41]. Полу-

чается, что в 1990-е годы происходила масштабная деиндустриализация. И это в полной мере 

способствовало увеличению допреступного социального мира. Хотя бы потому, что никто из 

этих новых-старых работников не платил налоги, официально не был зарегистрирован в ка-

честве индивидуального предпринимателя. После того как мы показали условия и факторы 

существенных сдвигов и в социальной структуре общества, и в криминальной насыщенности 

его политических элементов, представляется целесообразным показать настоящее наступ-

ление преступного мира. 

Преступная агрессия в России в 1990-е годы:  

нарастание криминальности общества 

В 1990-е годы криминалитет быстро сделал свой выбор, быстро признал новую «демо-

кратическую» власть в России и занялся привычным делом, но только уже в принципиально 

новых для себя условиях. Наступило, как принято говорить в России, «время большого 

храпка» [28], т.е. время беспрецедентного разграбления и присвоения ранее «общенарод-

ной» собственности, а заодно и резкого роста преступлений против личности. 

Все начиналось банально, с обычного противостояния преступных группировок, но на 

этот раз ставки были слишком высоки: речь шла о собственности, о переходе к частной соб-

ственности, причем на этот раз в полном соответствии с законом. Противостояние происхо-

дило сначала на уровне стрелок-перестрелок и взаимных посадок с помощью коррумпирован-
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ных «ментов» (сотрудники милиции) или «комитетчиков» (сотрудники КГБ, затем ФСК – Фе-

деральная служба контрразведки). Потом славянские авторитеты решили объявить войну 

кавказцам. В 1998 году прогремели еще более серьезные события все той же третьей воров-

ской войны. На этот раз воровская кровь обильно пролилась, как ни парадоксально, из-за де- 

фолта, объявленного в десятых числах августа 1998 года. Большая часть «общака» (своеоб-

разная казна преступных сообществ) оказалась вложенной в моментально обесценившиеся 

бумажки государственных казначейских обязательств. Воры в этом отношении не были ори-

гинальны и следовали примеру российских крупных правительственных чиновников. 

Даже по официальной информации МВД на территории России в середине 1990-х го-

дов «работало» двести-триста воров в законе. А общая численность «законной» воровской 

касты переваливала за две тысячи, большинство из которых составляли грузинские воры. По-

следние обосновались в России после того, как президент М.Н. Саакашвили ввел суровое 

уголовное наказание только за самопризнание о звании «вора в законе» (до 10 лет с конфис-

кацией имущества). Столь решительные меры потребовались грузинскому лидеру лишь для 

того, чтобы расставить побольше сугубо своих людей [62]. 

Наряду с этим в 1990-е годы в России резко возрастает общая криминальная актив-

ность. Если в среднем за год с 1985 по 1990 год фиксировалось чуть больше 1,3 млн преступ-

ных деяний, то также в среднем за год с 1990 по 1995 год этот показатель составил 2,4, т.е. 

рост составил более чем в 1,8 раза [32]. Отметим, что речь идет пока лишь о зарегистриро-

ванных фактах. В то же время эксперты МВД России полагали, что свыше 40% пострадавших 

не сообщали о совершенных в отношении них криминальных деяниях [11, с. 6]. По данным со-

циологического исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», картина скла-

дывается еще более удручающая. 58% пострадавших не сообщает о случившемся в органы 

правопорядка [20]. Но по оценкам криминологов, в России в конце 1990-х годов регистрирова-

лось не более одного из 4–5 преступлений (а по экономическим преступлениям еще меньше – 

одно преступление из 25) [34, с. 55]. Таким образом, с учетом всей совокупности факторов пред-

ставляется вполне обоснованным утверждение, что реальный уровень преступности в России 

составлял в тот период не менее 12–15 млн преступных деяний в год [10, с. 67].  

Можно сказать, что это подтверждается, хотя и не напрямую, статистикой числа совер-

шенных убийств, которые по понятным причинам все-таки нельзя было не зарегистрировать. 

По числу умышленных убийств в расчете на 100 тыс. человек Россия занимала в конце 1990-х 

годов одно из ведущих мест в мире, вдвое опережая по этому показателю такое достаточно 

криминализированное общество, каким является США [21, с. 24]. А вот генеральный прокурор 

России Ю.И. Скуратов, к тому времени оставивший этот пост, отмечал, что в США в середине 

1990-х годов совершается 8 убийств на 100 тыс. населения, а в России – 20 [54]. При этом в 

США регистрируется более 12 млн преступлений в год, тогда как в России, как мы уже гово-

рили, – менее 3 млн. Вот почему у нас и есть основания делать заключение, что число заре-

гистрированных преступлений не выявляло реальной криминальной обстановки в России. Но 

даже тогда, когда преступления регистрировались, криминальная ситуация выглядела устра-

шающей. Только в 1998 году, например, было выявлено почти 1,4 млн человек, совершивших 

преступления [51, с. 176]. Получается, что за год каждый сотый россиянин изобличался в со-

вершении преступления. 

Все вышесказанное, как представляется, наглядно показывает, что в российском соци-

уме уже к середине 1990-х годов произошли глубокие трансформационные изменения. При 

этом во многом эти перемены носили криминализированный характер. На поверку оказалось, 

что тот самый человек, который еще недавно в официальной советской пропаганде предста-

вал как самоотверженный труженик, ярый патриот и интернационалист, легко в новых усло-

виях пополнял ряды допреступного, да и преступного социального мира. Как тут не вспомнить 
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замечание А.А. Зиновьева, что человек – существо универсальное [19, с. 156]. Имеется в 

виду, что в нем присутствуют и добрые помыслы, и злые намерения. Проявления всего этого 

зависят лишь от того, что востребуется обществом, что позволяет осуществить социальная 

среда. В свою очередь, наличие значительного числа преступных проявлений может модифи-

цировать российское общество, умонастроения в нем, изменить сознание людей. Одновре-

менно можно утверждать и наличие определенной притерпелости к преступной агрессии, что 

можно объяснить достаточно быстрым привыканием к постоянно поступающей информации, 

и отнюдь не только от средств массовой информации, об огромном числе антиправовых дей-

ствий значительного числа индивидов, групп. Возникла невосприимчивость к аморальному 

поведению, социальная апатия от невозможности реального противостояния криминальному 

социальному миру. Отсюда и можно с достаточным на то основанием говорить о перерожде-

нии социальных институтов, невозможности в полной мере рационально оценивать все про-

исходящее. Получается, что криминализация российского социума не может быть сведена к 

сугубо поведенческим актам, к статистике уголовной и иной преступности. Она по необходи-

мости затронула сферу общественного сознания, деформировала его. Не фиксировать это, 

не видеть реальной взаимозависимости ментальных структур и социальных действий людей 

было бы неверно. Это не только мешало бы анализу реальных процессов в обществе в 1990-

е годы, но и искажало бы саму действительность. 

И еще очень важно отметить следующие обстоятельства, которые также оказывали 

влияние на сферу массового сознания. Российский криминалитет 1990-х годов быстро осва-

ивал новые направления своей, с позволения сказать, деятельности. Это, конечно, «заказ-

ные» убийства. По сведениям Ю.И. Скуратова, начиная с 1992 года каждый год в нашей 

стране фиксировалось до 700 таких убийств [54]. Кроме этого, немало было и таких убийств, 

которые криминологи расценивают как «разборочные», когда происходили перестрелки 

между конкурирующими преступными группировками и убийства их лидеров [55, с. 81]. При 

этом следует отметить, что раскрываемость как заказных, так и разборочных убийств была 

исключительно низка. Были годы, когда было раскрыто от трети до пятой части таких преступ-

лений [50]. В выявленной преступности в России исключительно велика была доля умышлен-

ных убийств. В Дании, Норвегии, Швеции, к примеру, этот показатель составлял 0,01–0,03%, 

в Финляндии, Германии, Канаде – 0,06–0,07%, в Японии, Италии, Венгрии, США – 0,12–0,25%. 

В России в 1993 г. – 1,04% [12, с. 48]. 

Впервые за многие годы, если не десятилетия, в России в 1990-е годы стали фиксиро-

ваться такие экстремальные виды криминальной активности, как захват заложников, полити-

ческий терроризм. Например, в 1996 году в нашей стране было совершено (и зарегистриро-

вано) 823 факта хищения людей, 138 захватов заложников, около 1 тыс. криминальных взры-

вов [21, с. 24]. Чуть ли не чем-то обыденным стали и перестрелки в городах, других поселе-

ниях, в том числе с использованием автоматического оружия. Понятно, что это оружие появ-

лялось в результате краж из армейских арсеналов, что часто совершалось самими военно-

служащими, ответственными за хранение боевого оружия. Кроме этого, распространенным 

явлением стал в этот период рэкет, или, если говорить иным, милицейско-полицейским, язы-

ком, вынуждаемая силовая защита. Неслучайно в силу сказанного вполне обоснованным ста-

новится вывод, что в нашей стране криминальная обстановка становилась все более опасной. 

При этом не только с точки зрения защиты жизни и имущества людей, но и с точки зрения 

национальной безопасности страны, ее перспектив. Вся совокупность отношений, социаль-

ных связей становилась все более криминализированной. И что было самым тревожным – 

стали появляться и закрепляться такие организованные преступные группы и сообщества, 

которые по многим своим характеристикам были подобны мафии. Об этом говорят такие дан-

ные: к концу перестройки, в 1989 году удельный вес преступлений, совершенных группами, 
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составлял в общей их массе 19,7%, в 1990 г. – 19,9%, в 1991 г. – 21,0%, в 1992 г. – 22,8%, в 

1993 г. – 24,9% [11, с. 45]. Известный специалист в сфере борьбы с организованной преступ-

ностью, который возглавлял в МВД тогда еще СССР специальное управление по преодоле-

нию этого вида криминальной активности, А.И. Гуров отмечал, например, что в 1989 году в 

Советском Союзе было разоблачено 1,3 тысячи преступных групп, в 1990-м – уже 3,5 тысячи. 

И в их составе было 30 тысяч боевиков [11, с. 30]. Но численность преступных сообществ 

нарастала стремительно. В 1995 году, в сравнении с 1989 годом, их количество возросло в 

32 раза [34, с. 306]. Организованная преступность в России стала представлять собой все-

проникающее антисоциальное явление, она контролировала и направляла в 1990-е годы жиз-

недеятельность едва ли не всех сфер нашего общества. 

Заключение 

Подводя некоторые итоги, можно с полным основанием утверждать, что в 1990-е годы 

российское общество испытывало беспрецедентное давление преступного мира, было охва-

чено небывалым прежде, по крайней мере в XX веке, криминальным поражением политиче-

ской системы социума, что выражалось, в частности, едва ли не всепроникающей коррупцией. 

Кроме этого, надо иметь в виду, что фиксировался рост общеуголовной преступности. Но что 

представляло особую опасность для всей системы социальных отношений – совершенно от-

четливо проявляется в этот период организованная преступность, которая только формиро-

валась в предшествующие годы. В следующей части статьи показана криминальная актив-

ность в 1990-е годы в социально-экономической и духовно-нравственной подсистемах рос-

сийского общества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы актуальности навыков самоорганизации старшеклассни-

ков, применение инструмента «Колесо баланса» для развития способности подростков самостоя-

тельно организовывать свою деятельность. В качестве примера приведен опыт работы с данным ин-

струментом при построении индивидуального образовательного маршрута.  
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Abstract: The article discusses the relevance of high school students’ self-organization skills and the use of 

the “Wheel of Balance” tool to develop adolescents’ ability to independently organize their activities. The ex-

perience of working with this tool in the construction of an IEP is given as an example. 
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В современном мире подростки сталкиваются со множеством вызовов и вопросов, свя-

занных с их будущим. Сегодняшний мир требует не только профессиональных навыков и уме-

ний, но и способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самоорганизации.  

Самоорганизация – серьезный шаг человека к автономности, свободе, к самостоятель-

ному управлению своей жизнью. Существует множество трактовок понятия «самоорганиза-

ция». Чаще всего под самоорганизацией понимается умение организовать себя, свое время, 

свои действия (приемы самостоятельной организации своей деятельности: выявление обра-

зовательных дефицитов, планирование своей деятельности, своего времени (дедлайн), по-

становка (формулирование) цели, соотнесенность результатов своей деятельности). 

Одним из инструментов, который может помочь в развитии этих качеств, является «Ко-

лесо баланса». Понятие «Колесо баланса» зародилось в Соединенных Штатах Америки 
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в конце ХХ века благодаря Полу Дж. Мейеру – американскому деятелю, одному из наиболее 

значимых экспертов в области целеполагания, лидерства, мотивации и управления временем.  

В России многие знакомы лишь с именем автора, но не с именами первых специали-

стов-практиков, использовавших эту методику. Тем не менее некоторые источники указывают 

на Евгения Лещенко – создателя одноименной книги, которая многими воспринимается как 

практическое пособие по тренингу «Колесо жизни». 

 «Колесо жизни», или «Колесо баланса», – это графический метод, который позволяет 

оценить различные аспекты своей жизни и определить, какие из них нуждаются в улучшении 

или развитии. В классическом варианте система направлена на то, чтобы соблюсти гармонию 

между работой, семьей, отдыхом и т.д., помогает стать счастливым, успешным, ответствен-

ным, знающим, чего он точно хочет. 

Оно трактуется как схема, помогающая определить уровень между настоящим поло-

жением и желаемым. «Колесо жизни» – это уже более конкретное название техники в ко-

учинге, которое показывает достижения в конкретной сфере жизни человека и его удовлетво-

ренность ими, а также помогает понять скорость и уровень саморазвития, помогает поставить 

цели и отслеживать их реализацию. 

Как инструмент работает? В авторской интерпретации надо начертить колесо и после-

довательно начать работу с ним, проделав 7 шагов: 

Шаг 1. Определите количество секторов. Назовите их. Разделите на 10 делений, где 

1 – это минимальное удовлетворение, а 10 – максимальное удовлетворение.  

Шаг 2. Оцените каждую сферу жизни. Выставляя баллы, ориентируйтесь на чувство 

удовлетворенности в различных категориях.  

Шаг 3. Соедините отметки одной линией, закрасьте получившуюся фигуру. Скорее 

всего, идеальный круг не получится: одни секторы будут выступать, а другие – западать.  

Шаг 4. Проанализируйте получившуюся картину. Для этого задайте себе следующие 

вопросы: Устраивает ли меня оценка сферы на данный момент? Что я могу сделать, чтобы 

улучшить положение дел?  

Шаг 5.  Поставьте себе по 3–4 цели в сферах, которые у вас больше всего западают. 

В первую очередь работать нужно с ними.  

Шаг 6. Составьте план по подтягиванию «провисаний». Сформулируйте для себя по-

нятные измеримые цели и задачи, которые помогут их достигнуть.  

Шаг 7. Периодически возвращайтесь к колесу и оценивайте секторы заново.  

Сегодня «Колесо баланса» сильно изменилось, появились альтернативные способы 

его применения, в том числе и в педагогике. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-визаж» в мастерской «Визаж-сту-

дия» отдела дополнительного образования ВДЦ «Океан» направлена на развитие творческих 

способностей подростков в процессе овладения основами макияжа и дизайна визуального 

образа, а также на формирование у них навыков самоорганизации и саморазвития. Реализу-

ется в интенсивном режиме (12 ч.) в течение смены (21 день). Формат обучения: теоретиче-

ская часть + практическая отработка на модели (ребята работают в парах «мастер – модель»), 

подача материала конкретна, предметна, ребята за короткий промежуток времени осваивают 

востребованные техники в макияже, полученные знания применяют здесь и сейчас, участвуя 

в дружинных делах, создавая различные тематические образы.  

Сложностью является обучение учащихся с разным уровнем предварительной подго-

товки, поскольку некоторые из них уже обладали определенными знаниями по этой теме, то-

гда как другие сталкивались с ней впервые. В этом помогает индивидуальный образователь-

ный маршрут (ИОМ), который строится для ребят с индивидуальным запросом, что обеспечи-
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вает продвижение ребенка в зоне его познавательных интересов. «Колесо баланса» стано-

вится отправной точкой движения по этому маршруту. 

Интересен опыт использования инструмента «Колесо баланса» для построения ИОМ 

в смене «ПроУспех» (2021 г.)  для девушки не просто с высоким уровнем знаний и умений, а 

с профессиональным образованием, работающей в данной сфере и, как выяснилось, испы-

тывающей затруднения по некоторым темам. 

Совместно с обучающейся были проработаны этапы работы с «Колесом баланса» при 

проектировании ИОМ:   

Шаг 1. Самодиагностика. Выявление образовательных дефицитов (используем он-

лайн-инструмент «Колесо баланса»): 

 определяемся с количеством секторов (количество тем в программе по ее выбору), 

вписываем темы в секторы. Каждый сектор поделен на 10 делений;  

 оцениваем каждую сферу по уровню удовлетворенности от 1 до 10, где 1 – все плохо, 

а 10 – все идеально. (Небольшой лайфхак: педагогом использованы визуалы – картинки, фото, 

они размещены в каждом секторе и отражают уровень владения техникой от 1 до 10); 

 анализируем получившуюся картину, какие сферы «западают»; 

 задаем вопрос: Что я хочу (могу) изменить? Выбираем (расставляем) приоритеты. 

Шаг 2. Определение образовательных потребностей: 

 анализируем получившуюся картину, для этого задаем себе следующие вопросы: 

Что мне нужно узнать? Чему научиться? 

 фиксируем образовательный запрос, проблему или трудности. 

Шаг 3. Определение содержания индивидуальной программы обучения: 

 исходя из образовательных потребностей (запросов), прописываем темы занятий. 

Шаг 4. Постановка целей и задач: 

 формулируем для себя понятные измеримые цели и задачи, которые помогут их до-

стигнуть (по SMART, с максимально точными формулировками целей, включающими в себя 

конкретный результат (должен быть измеримым) и дедлайн, благодаря такой точности чело-

век всегда понимает, движется он к цели или нет); 

 разбиваем на подзадачи и промежуточные цели. 

Шаг 5. Представление о деятельности и собственной роли в ней: 

 составление дорожной карты;  

 прогнозирование ожидаемого результата;   

 выбор форм и видов контроля. 

Важно, что выстроенный ИОМ стал мощным мотиватором самостоятельной деятель-

ности обучающейся. На каждом занятии педагог уточнял персональные задачи и ориентиры 

деятельности по освоению ИОМ с отсылкой к «Колесу баланса». Оно стало и стимулом к 

«взятию высот» – запланированных для самой же себя тем, и мотиватором к продуктивной 

деятельности, и визуальным образом реализации плана – продвижения к личностно значи-

мой цели. Отметим высокую результативность данного метода как для педагога (он был 

сконцентрирован на работе с основной группой, осваивающей азы темы), так и для самой 

девушки (высокий интерес к процессу обучения, при сопровождении и педагогической под-

держке педагога, имеющего возможность при необходимости привлечь ее к основному про-

цессу обучения либо обеспечить ей поле деятельности в соответствии с ее образователь-

ной потребностью).  

Результаты обучения по ИОМ: девушка провела мастер-класс на итоговом мероприя-

тии; в течение смены оказывала помощь, занимаясь индивидуально с ребятами из группы; 

выступила в роли консультанта в творческом проекте отряда, на протяжении всего процесса 

обучения была включена в процесс обучения с высоким уровнем мотивации. В рефлексивном 
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эссе обучающаяся так оценила работу с данным инструментом: «Очень интересный и полез-

ный инструмент! «Колесо баланса» научило меня определять свои приоритеты и ста-

вить реалистичные цели. Теперь я знаю, над чем мне нужно работать, чтобы стать 

успешным человеком». 

Конечно, кроме этой девушки, были и другие примеры подростков, работающих на за-

нятиях студии с «Колесом баланса». Для педагога важным было донести до обучающихся 

главный смысл: поэтапное выполнение задач – это метод развития самоорганизации; разби-

ение задач на этапы и контроль выполнения каждого из них дает понимание, что цель дости-

жима. В итоге подросток видит путь (получает опыт) достижения цели. Работая с данным ин-

струментом, в ходе обсуждения целей и приоритетов подростки приобретают опыт определе-

ния и фиксации своих целей, тренируют навык принятия решений на основе собственных 

предпочтений, понимают значимость самостоятельности в организации личной жизни. 

Приведем цитаты из отзывов ребят, получивших опыт работы с «Колесом жизненного 

баланса»:  

• «Работать с «Колесом баланса» было очень интересно и познавательно! Я уз-

нала много нового о себе и своих сильных сторонах. Теперь я точно знаю, что хочу достичь 

в жизни, и знаю, как это сделать». 

• «Этот инструмент помог мне понять, что я хочу от жизни, и дал мне уверен-

ность в своих силах. Теперь я могу ставить перед собой цели и достигать их благодаря 

«Колесу баланса». 

Таким образом, опыт использования «Колеса баланса» позволил сделать выводы 

о значимости его использования, потому что оно: 

– помогает ребенку наглядно оценить весь объем работы по проекту, конкретные цели, 

а также сроки на их достижение; 

– помогает зафиксировать желаемый результат и выстроить конкретный план его до-

стижения; 

– позволяет понять свои пробелы и сильные стороны, выстроить план устранения об-

разовательных дефицитов и т.д.; 

– фиксирует успехи в текущем контроле, что может быть полезно для саморегуляции; 

– развивает системное восприятие всех действий, предпринятых или отложенных в 

изучении предмета; 

– педагогу помогает показать на конкретном примере, каким будет итог творческого 

проекта, а ребенку – как на основе полученного опыта по итогу прохождения всех этапов ра-

боты с «Колесом баланса», применить его для построения своих дальнейших  планов и стра-

тегий, что существенно  увеличит шансы успешной самореализации в будущем. 

Опыт работы с «Колесом баланса» как педагогическим инструментом убедительно по-

казал свою эффективность в воспитании навыков самоорганизации старшеклассников. Счи-

таем работу в данном направлении перспективной, ведь данные навыки жизненно необхо-

димы для успешного будущего, построенного самостоятельно. 
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